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1856 — 1857 гг. 

Политическое положепіе Россіи послѣ Крымской войпы п возобновлепіе диилома-
тическихъ сиошеній ея съ Франціею.—-Копференціи у Государя для обсуждепія 
предложепій Австріи о мирѣ.—Назпачепіе графа Киселева посломъ въ Парпжъ.— 
Какое вііечатлѣніе нроизвело это пазпаченіе.—Отъѣздъ графа Киселева въ Па-
рижъ и прибытіе туда.—Устраненіе носла отъ участія въ копферепціи по разгра-
пиченію Дупайскихъ княжествъ отъ Россіи.—Поѣздка гр. Киселева въ Ниццу.— 
Возвращеніе въ Парпжъ и лріемъ Великаго Князя Коистантипа Николаевича.—• 
Признаки дипломатическихъ недоразумѣпій.—Вопросъ о Молдаво-Ваіахскихъ кня-
жествахъ и ихъ внутренней организаціи.—Вопросъ о княжествѣ Невшатель и 
графствѣ Валепжень.—Вопросъ о дѣлахъ Неаполитанскаго королевства.—Дѣла 
Греческаго королевства.—.Іичпыя отнопіепія гр. Киселева къ Императору Наію-
леону.—Поѣздка въ Киссипгенъ.—Записка гр. Киселева о внутрепнеыъ состояніи 
Франціи и значеніи Нанолеона для нея и Европы.—Представленіе гр. Киселева 
Государю.— Разговоръ съ Государемъ о министерствѣ государствепныхъ иму-
ществъ.—0 крестьянскомъ вопросѣ.—Разговоръ съ Императрицей.—Переговоры 6 
свиданіи Императора Адександра II съ Наполеономъ III.—Отъѣздъ гр. Кпселева 
иэъ Кпссингена въ Остенде.—Личныя наблюденія гр. Киселева на пути.—Занятія 
гр. Киселева по прибытіи въ Остенде.—Поѣздка гр. Киселева въ Штутгартъ и сви-
дапіе Императоровъ.—Значеніе штутгартскаго свиданія Императоровъ.—Поѣздка/ 
гр. Киселева въ Дармштадтъ.—Возвращеніе въ Парижъ.—Заиятія дѣлами но 
устройству Молдаво-Валахскихъ княжествъ.—Сочувствеппое отношеніе гр. Кисе-

лева къ впутреннимъ дѣламъ Россіи. 

Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціею, прерван-
ныя Крымскою войною, возстановились послѣ заключенія Па-
рижскаго мира. Императоръ Александръ II возвѣстилъ Напо-

т. ш. 1 
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матическпхъ 
СІІОПІСПІЙ ея 
съ Франціею. 

Политическое д е 0 Ну 0 восшествін Своемъ на престолъ чрезъ посланнаго въ 
положеніе •" г х 

Россіи іюелѣ Парижъ, въ январѣ 1856 г., генер.-адъют. графа А. Ѳ. 
Крымскойвой- . 
ныивозобнов- Іірлова. Ізслѣдъ затѣмъ, 25-го февраля, открылись засѣданія 
леніс динло- тт 

Парижскаго конгресса, для представительства па которомъ, 
кромѣ гр. Орлова, былъ акредитованъ чрезвычайный ігослан-
никъ нашъ при Германскомъ Союзѣ баронъ Бруновъ. Нослѣд-
нее назначеніе было, очевидно, времешюе, впредь до присылки 
посла, такъ какъ, по исключителънымъ обстоятельствамъ той 
эиохи, дипломатическій постъ въ Парижѣ пріобрѣталъ особен-
ную ваяшость: едва окончившаяся Крымская война, потрясла 
весь политическій строй Европы и породила между кабине-
тами всѣхъ державъ глубокія педоразумѣнія и вообще недо-
вѣріе. Требовалось создать такое политическое равповѣсіе го-
сударствъ, въ союзѣ которыхъ Россія, на ряду съ Фраиціею 
первенствующею въ то время континенталыіою державою, по-
лучила бы подобающее ей мѣсто; нужно было примирить и 
покрыть забвеніемъ воспоминанія о недавней борьбѣ, которая, 
вирочемъ, не восходила до народной вражды меясду двумя 
воевавшими странами,—Россіею и Франціею. 

Исполнить такую трудыую и деликатную миссію было не 
легко и, казалось, никто, кромѣ графа Киселева, который 
по своему политическому прошлому и личнымъ качествамъ, не 
могъ лучше и съ бблыпею вѣроятностыо на успѣхъ выполнить 
предстоящее дѣло. Испытанный въ дѣлахъ военныхъ и адми-
нистративныхъ, принимавшій близкое участіе въ дѣлѣ восточ-
ной политики въ 1828—1834 годахъ, пріобрѣвшій довѣріе 
трехъ Государей которымъ служилъ, доказавшій много разъ, 
въ теченіе долголѣтней своей службы, благородство харак-
тера, честный образъ мыслей и просвѣщенный умъ, усвоившій 
прогрессивные интересы эпохи, графъ Киселевъ могъ, конечно, 
быть лучшимъ представителемъ здравой политики, правдивой 
и умѣренной въ своихъ требованіяхъ, политики преобразованій 
возвѣщенныхъ новымъ царствованіемъ, какъ во внутреннихъ, 
такъ и внѣшнихъ дѣлахъ. 

Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, которыя въ то 
время, переживала Россія, графъ Киселевъ былъ неоднократно 
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пшізываемъ на совѣщанія по дѣламъ внѣшней политики и Конфсренціи 
1 у 1оеударя 

можно думать, что мысль о иазначеніи его посломъ въ Па- для обсужде-
нія предложе-

рижъ окончательно утвердилась вслѣдъ за однимъ изъ по- ПІЙ Апстрін о 
добныхъ совѣщаній, происходившимъ въ кощѣ 1855 года. м и р ' ' 

. Засѣдаиіе это записано въ дневникѣ графа Павла Дми-
тріевича въ слѣдующихъ словахъ: 

„20-го декабря (1855 г.), въ 8 часовъ вечера, была со-
брана конференція для обсужденія предложепій Австріи о 
предварительныхъ статьяхъ мира. Конфереіщію, подъ пред-
сѣдательствомъ Государя, составляли: В. К. Копстантинъ Ни-
колаевичъ, кн. Воронцовъ, гр. Орловъ, гр. Киселевъ, гр. Блу-
довъ, кн. Долгоруковъ и гр. Нессельродъ. 

„Всѣ, за исключеніемъ гр. Блудова, высказались за миръ, 
не предрѣшая ничего относительно предложенныхъ Австріею 
условій. Кн. Воронцовъ прибавилъ: „если союзники не согла-
сятся па послѣднее, то надо будетъ согласиться на нихъ, 
прежде открытія кампаніи 1856 г., которая усилитъ наши 
затрудненія и требованія непріятеля". 

„Графъ Блудовъ сказалъ, что когда на человѣка напа-
даютъ въ лѣсу разбойники съ приставленнымъ ножомъ къ 
горлу, то ему необходимо сдаться; что ежели положеніе Рос-
сіи таково, то необходимо заключіггь миръ; но что онъ со-
мнѣвается, чтобы Россія была дѣйствителыю въ подобныхъ 
обстоятельствахъ, а потому необходимо нродолжать войну. Ему 
возражали, что сомнѣніе, на которомъ онъ строитъ свое умо-
заключеніе, составляетъ сущность предмета, предложеннаго 
рѣшепію копференціи; что военный министръ доказалъ съ 
очевидностію затрудненіе и опасеніе на счетъ исхода войны; 
что министръ финансовъ подтвердилъ тоже самое въ финан-
совомъ комитетѣ, и что необходимо взвѣсить, представляется-ли 
надежда на успѣхъ и, затѣмъ, со всею искренностію выска-
заться, не прибѣгая къ сравненіямъ, которыя, подъ личиною 
воинственности, ничего не объясняютъ и оставляютъ вопросы, 
предложенные Государемъ, не разрѣшенными". 

„Государь, послѣ того обратился съ вопросомъ ко мпѣ: 
„безъ всякаго нредварительнаго соглашенія ст. кѣмъ-либо 

і* 
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изъ членовъ конферещіи, я высказалъ, что положеніе наше 
чрезвычайно трудное; что въ исторіи не было доселѣ примѣра 
союза двухъ великихъ морскихъ державъ, которыя уничто-
жили дѣйствіе нашего флота; что четыре союзныя державы 
съ 108 милл. населеніемъ и 3 милліардами дохода, стоятъ про-
тивъ Россіи, у которой 6 5 милл. населенія, разсѣяннаго на 3-й 
части земнаго шара, и только около 1 милліарда дохода; 
что въ такомъ положеніи, безъ помощи извнѣ, безъ всякаго 
вѣроятія на союзъ съ кѣмъ-либо, нуждаясь въ средствахъ для 
продолженія войны, и въ виду того, что и нейтральныя го-
сударства склоняются на сторону нашихъ враговъ, было бы по 
меныпей мѣрѣ неблагоразумно рисковать новою кампаніею, 
которая усилитъ требованія нашихъ ненріятелей и сдѣлаетъ 
миръ болѣе труднымъ; что еслибъ мы инѣли и успѣхъ, то успѣхъ 
отрицательный, тогда какъ, въ противномъ случаѣ, нейтраль-
ныя державы сдѣлаются воюющими и составятъ вокругъ насъ 
желѣзный поясъ; что главная масса нашего народа глубоко 
проникнута своимъ долгомъ; но есть также и оттѣнки, кото-
рые могутъ поколебаться; что пе должно себя ставить въ без-
выходное положеніе и подчиняться условіямъ, которыхъ мы 
можемъ избѣжать теперь; что недостатокъ оружія и запасовъ 
усиливается; затрудненія въ этомъ отношеніи ростутъ ежедневно, 
какъ это можетъ засвидѣтельствовать военный министръ; что, 
наконецъ, всѣ эти причины взятыя вмѣстѣ, заставляютъ меня 
думать, что не отвергая предложеній, прочитанныхъ Е. И. В., 
надо дѣйствовать съ осторожностыо, исправить съ нашей точки 
зрѣнія условія, которыя не могутъ быть приняты, исходя изъ 
начала, уже допущепнаго — ненарушенія территоріи и болѣе 
справедливаго установленіи нейтрализаціи Чернаго моря и по-
слѣдствій изъ того вытекагощихъ, какъ для прибрежиыхъ, 
такъ и для другихъ державъ. Я прибавилъ, что если союз-
ники искреино желаютъ мира, они примутъ наши исправле-
нія; если нѣтъ—то да будетъ воля Божія. 

„Графъ Орловъ говорилъ въ томъ же смыслѣ. Кн. Во-
ронцовъ пошелъ 'далѣе, сказавши, что если наши предложе-
нія будутъ отвергнуты союзниками, то надо будетъ принять 
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и подписать ихъ условія и не рисковать новою кампаніею. 
В. К. Константинъ Николаевичъ заявилъ, что если кампанія 
1856 г. и могла бы быть начата, тб что останется дѣлать 
въ 1857 г., когда затрудненія только увеличатся? Кн. Долго-
руковъ объяснивъ затрудненія, высказался за миръ, если его 
можно заключить прилично. Гр. Блудовъ не высказывался пи за 
миръ, ни за войну. 

„Графъ Нессельродъ прочиталъ проектъ депеши къ кн. 
Горчакову х); Государь сдѣлалъ въ ней нѣкоторыя измѣненія; 
затѣмъ, конференція кончилась въ 10 ч. вечера". 

Въ ночь на 1-е января 1856 г. получена телеграфиче-
ская депеша изъ Вѣны о несогласіи Австріи на нашъ контръ-
проектъ. „Аіеа ]'асІа" записано въ томъ же дневиикѣ. 

Во вториикъ, 3-го января, была созвана вновь, въ 8 ча-
совъ вечера, въ кабинетѣ Государя конференція, которую со-
ставляли: В. К. Константинъ Николаевичъ, графы: Нессель-
родъ, Орловъ, Киселевъ, Блудовъ, бар. Мейендорфъ и князь 
Долгоруковъ. Гѣшено было не отвергать нереговоровъ о мирѣ. 
Въ этомъ смыслѣ высказался гр. Павелъ Дмитріевичъ и дру-
гіе члены. 

Далѣе, собственно по поводу напшхъ внѣшнихъ дѣлъ, въ 
памятіюй книжкѣ 1856 г. встрѣчаются лишь слѣдугощія, крат-
кія отмѣтки: 

„30-го января. Прощапіе съ Орловымъ. 
„27-го февраля, въ 1 часъ пополудии, конферонція у Го-

сударя о депешѣ Орлова. 
„29-го февраля. Комитетъ у Нессельрода по дѣламъ ка-

толическимъ. 
„8-го марта. Тоже. 
„14-го марта. Тоже. 
„18-го марта. Миръ подписанъ". 
1-го іюля, въ Петергофѣ, послѣ обѣдни, гр. Киселевъ Назначеніе 

, ' ѵ л і > і г р ш ] | а К ц с е _ 

оылъ приглашенъ въ кабинетъ Государя и встрѣчепъ слѣдую- лева іюсломъ 
щими словами: „Вамъ говорили гр. Орловъ и кн. Горча-

:) Тогдашнему послаппику въ Вѣнѣ. 
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ковъ *),—я здѣсь прошу не о согласіи, а о пожертвованіи 
съ вашей стороны"... Рѣчь шла о парижскомъ посольствѣ. 

„Я отвѣчалъ", записано въ дневникѣ, „что мнѣ насту-
паетъ 70-й годъ, что для вступленія на новое поприще службы 
я хворъ и неудобенъ для свѣтской жизни; что семейное мое 
положеніе къ женѣ несогласно съ званіемъ посла; что характеръ 
мой уклончивъ (чіс) для сношеній дішломатическихъ; что, выска-
завъ о затрудненіяхъ и отношеніяхъ моихъ, мнѣ остается 
повторить, что состоя на службѣ Е. И. В., я не считаю 
возможнымъ отказываться въ исполненіи воли моего Государя 
и что, засимъ, могущіе быть неуспѣхи по дипломатической 
моей карьерѣ, уже ко мнѣ относиться не могутъи не должны... 
За всѣмъ тѣмъ я вышелъ изъ кабинета Е. И. В. посломъ 
въ Парижъ. Минута горестная и тяжелая для сердца и 
разсудка!" 

Графъ Киселевъ имѣлъ много поводовъ опасаться и не 
желать новаго назначенія. Политическое состояніе Европы 
предвѣщало много дипломатическихъ трудностей; здоровье его 
было потрясено; еще въ январѣ онъ жаловался на слабость 
и безсонницу, а преклонность лѣтъ не позволяла надѣяться 
на возстановленіе силъ. Независимо отъ этого, ему было тя-
жело разстаться съ созданнымъ имъ министерствомъ госу-
дарственныхъ имуществъ, къ развитію всѣхъ частей котораго 
едва только были преодолѣны, свойственныя каждому нововве-
денію, препятствія. Наконецъ, не знавшій въ теченіе цѣлыхъ 
десятилѣтій иикакихъ посредниковъ между Государемъ и имъ 
самимъ, пользовавшійся драгоцѣнпымъ для подданнаго праіюмъ 
обращаться письменно и словесно непосредствешю къ самому 
Мопарху, Киселевъ не могъ идти охотно на поприще, ста-
вившее его въ зависимость, особенно въ общемъ направленіи 
дѣлъ, отъ министерства. ипостранныхъ дѣлъ. 

Сѣтованія его, по этому поводу, высказаны въ слѣдующихъ 
письмахъ къ брату Николаю Дмитріевичу, въ Римъ: 

)̂ Назначенный 2-го апрѣля 1866 г. министромъ иностранныхъ дѣлъ. 
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„Пеіергофъ, 1-го іюля 1856 г. 

„Я толъко что вышелъ отъ Государя и первая мысль на-
писать тебѣ, любезный братъ. Хотя я и былъ предупрежденъ 
о намѣреніи Государя въ отпошеніи меня, но я не думалъ, 
что воля Его была рѣшительная и неизмѣнная; въ самыхъ 
милостивыхъ выраженіяхъ, Онъ мнѣ сказалъ что ожидаетъ 
отъ меня жертвы, доказательства преданности и что проситъ 
меня принять званіе посла въ Парижѣ. Все, что я ни пред-
ставлялъ объ опасеніяхъ моихъ исполнить Его ожиданія, не 
могло измѣнить Его просьбы, которой я уступилъ и сдѣлался 
съ нынѣшняго утра посломъ, по милости Божіей и по волѣ 
моего Государя, который, послѣ всего этого, долженъ взять 
на себя послѣдствія испытанія на меня возложеннаго, и ко-
торое можетъ испортить мою 50-ти-лѣтнюю службу. Что дѣлать? 
Я никогда ничего не просилъ для себя, не искалъ ни мѣстъ, 
ни должностей и никогда не позволялъ себѣ отказываться 
отъ тѣхъ, которыя на меня возлагали. Но мое бѣдное мини-
стерство, которое я оставляю на произволъ всѣхъ вѣтровъ, 
безъ компаса и безъ кормчаго! 20 лѣтъ непрерывныхъ и 
добросовѣстныхъ трудовъ, которые, вѣроятно, будутъ поглощены 
и потеряны! Грустно, но наконецъ.... 

„Чѣмъ болѣе я думаю, тѣмъ болѣе спрашиваю себя: что 
я буду дѣлать въ этой сумятицѣ? Я обращаюсь къ моей 
звѣздѣ, которая, быть можетъ, будетъ мнѣ покровительство-
вать. Въ' ожиданіи — тяжело иногда исполнить свой долгъ 
честнаго человѣка и забывать свое яи . . . 

„Орапіеыбаумъ, 16-го іюля 1856 г. 

„Безъ грусти не могу думать объ этомъ крутомъ поворотѣ 
въ моей жизни. Достанетъ-ли меня? буду-ли я на столько 
счастливъ чтобы выпо.шить мое назначеніе? или я долженъ 
пасть и кончить мою 50-ти-дѣтнюю карьеру—раг ш йазсо? 
Чрезъ иѣсколько мѣсяцевъ я буду знать это, и ты, мой лучшій 
другъ, а теперь надо ввѣриться своей звѣздѣ и не падать 
духомъ; такъ я говорю себѣ и надѣюсь. 

^Одно изъ самыхъ щекотливыхъ затруднепій для меня— 
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это пребываніе въ Парижѣ Софьи, съ ея надменнымъ и 
иногда отважішмъ характеромъ; я опасаюсь столкновеній, 
которыя, нри моемъ оффиціальяомъ положеніи, могутъ быть 
болѣе чѣмъ непріятны. Послѣ 25 лѣтъ разлученія, всякое 
сближепіе между нами невозможно и я рѣшительно его не 
хочу. Лена Потоцкая писала ея сестрѣ Ольгѣ, чтобъ она 
сказала Софьѣ, что всякій піумъ съ ея стороны не по вре-
мени; что если она не хочетъ сообразоваться съ моими мнѣ-
ніями, я буду обязанъ предоставить правительству принять 
мѣры, которыя мнѣ были предложены (отказъ въ паспортѣ 
для пребыванія ея во Франціи). Я желаю, чтобы наши встрѣчи 
были сколь возможно рѣдкими и то лишь развѣ въ чуліихъ 
домахъ и никогда въ нашихъ. Я желалъ бы, чтобы все это 
устроилось семейно, частнымъ образомъ". 

Николай Дмитріевичъ въ письмѣ изъ Рима отъ 19-го іюля, 
ободряетъ брата, говоря, что новая его доллшость, во всякомъ 
случаѣ пріятнѣе прелшей и что оиъ поздравляетъ мипистер-
ство инострашшхъ дѣлъ съ пріобрѣтеніемъ такого сослуживца. 

Графъ Павелъ Дмитріевичъ, 8-го августа, отвѣчаетъ ему: 
„Несмотря на твои ободренія, я сомнѣваюсь въ послѣд-

ствіяхъ. Дѣла не такъ ясны, какъ здѣсь хотятъ ихъ видѣть и 
мое ноложеніе будетъ труднымъ, я это предвижу. Затрудиенія 
ожидаютъ меня въ Парижѣ, но въ нихъ не будетъ недостатка 
и въ Петербургѣ; въ настоящую мипуту я на заднемъ плаиѣ. 
Горчаковъ и Морни совѣщаются о дѣлахъ непосредственно. 
Я не мѣшаюсь теперь, но позже—мы увидимъ". 

Наконецъ, въ письмѣ отъ 4-го септября, изъ Москвы, 
онъ благодаритъ брата за доставленную ему характеристику 
тѣхъ лицъ, съ которыми ему придется имѣть сношенія, гово-
ритъ о затрудненіяхъ, которыя ожидаютъ его въ Парижѣ, 
среди общества раздѣленнаго на двѣ враждебныя партіи. 
„Лизіе тіііеи Людовика Филишіа", говоритъ онъ, „здѣсъ не-
годится... Надо жить съ одними или съ другими, или оста-
ваться у себя". Упоминаетъ о затрудненіяхъ со стороны, жены 
а далѣе продолжаетъ: „я сдалъ мипистерство 30-го августа 
В. А. Шереметеву и его товарищу Хругцову. Не скрою отъ 
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тебя, что я сдѣлалъ это съ невыразимою, сердечною грустью. 
Послѣ 20 лѣтнихъ занятій этою обширною частью управленія, 
я съ нею сросся и привыкъ думать, что это былъ послѣдній 
актъ моей политической жизни. Не то случилось, и я должепъ 
изучать подробности новой службы, которую я знаю мало, 
или вовсе пе знаю. Помоги мнѣ твоими совѣтами. Всего болѣе 
въ настоящую минуту, меня занимаетъ положеніе мое въ от-
ношеніи къ обществу: я-ли долженъ сдѣлать первый шагъ, 
или ожидать чтобъ мнѣ его сдѣлали? Отъ первыхъ шаговъ 
зависитъ послѣдующее положеніе; мое (положеиіе) въ туманѣ, 
который я не могу разсѣять. Затѣмъ, меня страшитъ эта дѣя-
тельная жизнь, которая не по моимъ лѣтамъ". 

Вѣсть о назначеніи графа Еиселева посломъ въ Паршкъ, Какое шечат-
лѣпіе нроизве-

въ такое трудное для Россіи время, была принята русскішъ ло это назна-
,, _. ченіе. 

ооществомъ, и въ особенности русскимъ дипломатическимъ 
корпусомъ, съ большою увѣренностыо въ успѣхѣ. 

Находившійся тогда въ Петербургѣ нашъ посолъ нри От-
томанской Портѣ Вутеневъ шісалъ гр. Еиселеву 3-го іюля: 
„Надѣюсь, графъ, что вы ие сочтете мепя ни нескромиымъ, 
ни фразёромъ за то, что я спѣшу принести вамъ мое радостное 
поздравлеиіе съ вашимъ новымъ назначеніемъ. Всякій добрнй 
русскій долженъ себя поздравить, узнавши о вашей жертвѣ 
и преданности; тѣмъ болѣе позволено старому дипломатиче-
скому тружеиику гордиться этимъ иазначеніемъ, которое оза-
ряетъ новымъ блескомъ всю нашу дипломатію въ самое трудное 
время. Два мѣсяца тому назадъ, разговаривая съ вашимъ 
братомъ о посольствѣ въ Парижѣ, я высказалъ ему мое 
мпѣніе о выборѣ, который теперь состоялся и котораго я 
желалъ отъ всей души для достоинства Государя и для блага 
отечества". 

Тюльерійскій дворъ принялъ извѣстіе о назначеніи гр. Ки-
селева посломъ благосклонно, но съ оговоркою. На обычный 
вопросъ будетъ ли его назначеніе пріятно фраицузскому двору, 
полученъ, по телеграфу, отвѣтъ утвердителыіый, но вслѣдъ 
за тѣмъ прибавлено: если гр. Еиселевъ будетъ слѣдовать при-
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мѣру не брата его '), а графа Орлова, которымъ императоръ 
быдъ совершенно доволенъ. Записывая это въ свой дяевникъ, 
графъ II. Д. прибавилъ: „я отвѣчалъ, что для моего поведенія 
не нужны ни чыі примѣры; что я буду дѣйствовать по ин-
струкціямъ, которыя будутъ мнѣ даны Императорскимъ каби-
нетомъ, какъ то дѣлали, конечно, мой братъ и гр. Орловъ". 

Передъ отъѣздомъ въ Нарижъ, гр. Киселевъ былъ особенно 
озабоченъ, чтобъ ему были даны положительныя инструкціи. 
Въ письмѣ отъ 16-го іюля онъ писалъ брату: „кн. Горчаковъ 
хотѣлъ отправить меня безъ инструкціи, говоря, что человѣкъ 
моего закала не имѣетъ въ ней нужды; но я настаивалъ и 
объявилъ выше, что я не выѣду изъ Россіи не узнавши за-
душевнои мысли Императорскаго кабинета; я тѣмъ болѣе 
имѣю нраво требовать этого, что парижскій трактатъ открылъ 
новую политику, въ которой не я сказалъ первое слово. Ин-
, струкція была написана, подъ диктовку министра, и я доляіенъ 
сказать съ талантомъ и ясностыо, за исключеніемъ, быть мо-
жетъ, нѣкоторыхъ частей, которыя остаются въ тѣни; ихъ 
было-бы трудно выяснить напередъ, въ виду обстоятельствъ, 
въ которыя мы, противъ воли, поставлены и которыя вѣроятно 
останутся еще нѣсколько лѣтъ". 

ОтѵЬздъграфа Графъ Павелъ Дмитріевичъ оставилъ Иетербургъ 30-го 
Киселева въ ^ 0 ѵ ,,* 
Парижъ и сентября, въ 8 часовъ вечера, послѣ ооѣда у племянника сво-

прибытіе туда. е г о д ^ Милютина; иередъ отъѣздомъ, 18-го соитября, онъ 
писалъ своему брату: „Вчера я провелъ день въ Царскомъ 
Селѣ. Ихъ Величества осыпали меня любезностями. Въ этомъ 
отношеніи я оставляю отечество въ наилучшихъ условіяхъ,— 
остальное что Вогъ дастъ. Испытаю мои силы и если увижу, 
что онѣ недостаточны для труда на меня возложеннаго, я 
первый буду просить объ увольненіи. Старый и добрый Нес-

') Это очеиидію былъ наыекъ на елѣдуюіцее обсюятельство: Н. Д. Киселевъ 
предъ Крымской войной былъ пашимъ новѣреннымъ въ дѣлахъ при Тюльерійскомъ 
дворѣ; по требованію изъ Детербурга онъ нрислалт. характеристику этого двора, 
для МІІОГИХЪ лицъ окружаюищхъ Наполеоиа не слишколъ лестпую. Характери-
стика эта должна была оставаться ит. секретѣ, ио какимт, то путемъ опа нона-
лась во фрапцузское посольство, которое не замедлило переелать ее своему мини-
стерству. 



ГЛАВА ХЪѴ. 11 

сельродъ возвратился, онъ плачетъ о моемъ отъѣадѣ и о 
своемъ одиночествѣ въ отношеніи числа и вѣрности своихъ 
друзей". 

Пріѣхавъ въ Берлинъ 7 (14) октября, гр. Киселевъ по-
сѣтилъ Мантейфеля, Гумбольта, Дона и Врангеля; 9-го (21) 
обѣдалъ у короля, а 10-го (22) выѣхалъ; въ Брюсселѣ пред-
ставлялся королю, н 14 (26) пріѣхалъ въ Парижъ, гдѣ его 
встрѣтили баронъ Бруновъ и лица посольства. 

Дворъ былъ въ это время въ Компіэнѣ и лишь только 
Наполеонъ узналъ о прибытіи въ Парижъ гр. Киселева, какъ 
поспѣшилъ пригласить его, 2 ноября, въ Компіэнь въ каче-
ствѣ простаго гостя (сотше зішріе іпѵіѣё). Здѣсь Павелъ Дмитріе-
вичъ былъ впервые свидѣтелемъ затѣйливой охоты императора, 
иа которой всѣ приглашенные были въ костюмахъ временъ 
Людовика XV. 

Оффиціальный иріемъ, со врученіемъ вѣрительной грамоты, 
послѣдовалъ въ торжественной аудіенціи 31 октября (12. 
ноября) въ Тюльерійскомъ дворцѣ. 

Мѣстныя газеты передали обмѣнъ привѣтствій при этомъ 
свиданіи слѣдующимъ образомъ: графъ Киселевъ сказалъ 
между прочимъ, что считалъ бы себя счастливымъ содѣйство-
вать упроченію союза Франціи съ Россіей, который вполиѣ 
способенъ обезпечить всеобщій миръ. Наполеонъ отвѣчалъ: 
съ тѣхъ поръ, какъ заключенъ миръ, я, не нарушая союзовъ 
съ другими державами, употребляю всѣ усилія, чтобы помощью 
добрыхъ отношеній, смягчить все, что могло бы казаться тяж-
кимъ при точномъ выполненіи нѣкоторыхъ условій. Я узналъ 
съ удовольствіемъ, что мой чрезвычайный посолъ при петер-
бургскомъ дворѣ, движимый этими побужденіями, пріобрѣлъ 
благосклонное расположеніе Императора Александра. Графъ 
Киселевъ можетъ расчитывать на такой же радушный пріемъ, 
потому что, независимо личныхъ своихъ заслугъ, призванъ 
лредставлять Государя, который такъ великодутнно забываетъ 
печальныя воспомипанія обыішовенно остающіяся послѣ войны, 
помышляя лишь о выгодахъ мира, скрѣпленнаго дружескими 
отношеніями'''. 
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15-го ноября графъ Киселевъ представлялся императрицѣ 
Евгеніи, въ С. Клу, а 4-го декабря присутствовалъ на боль-
шомъ обѣдѣ, даннымъ въ честь русскаго посла, въ Тюльерій-
скомъ дворцѣ. 

Меладу тѣмъ, на первыхъ же порахъ пребывапія въ Па-
рижѣ, графу Павлу Дмитріевичу готовилась иерпіятность— 
тяжелая для его щекотливаго самолюбія. 

Устрапспіо щ основаніи § 20 Парижскаго мирнаго трактата марта 1856 
посла отт. уча- х- і д. 
СТІЛ ІІЬ кон- года, подписаннаго со стороны Россіи 18-го (30) графомъ 
ферсіщіи, ио л 

разіраниче- Орловымъ и барономъ Ьруновьшъ, взамѣнъ возвращаемыхъ 
сішхт̂ кня- Р ° с с і и городовъ и портовъ и, вообще всѣхъ земель, занятыхъ 
жес™ъ_ отт, союзными войсками, уступлеиа во владѣпіе Оттоманской Порты 

часть Бессарабіи, по лѣвому берегу Дуная. Въ самомъ трак-
татѣ была указана повая граничная линія, только въ общемъ 
видѣ; подробное нечертаніе граиицы въ патурѣ, было предо-
ставлено делегатамъ союзпыхъ державъ. Но при проектнрова-

. ніи ея на мѣстахъ, делегаты встрѣтили затрудиеиія, вслѣд-
ствіе невѣрности картъ, по которымъ указана была граница 
конгрессомъ. Оказалось: что въ мѣстности, чрезъ которую 
должна была проходить новая пограничная черта, было два 
города Болграда и слѣдовательно явшгось недоумѣніе: южнѣс 
котораго изъ нихъ должно провестіь новую границу. Послѣ 
многихъ переговоровъ, пе приведшихъ представителей заинте-
ресованиыхъ державъ ни къ какому соглашенію, рѣшеио было 
вопросъ ототъ, вмѣстѣ съ другими возникпшми по поводу 
разграниченія смежныхъ влѣдѣній Турціи и Россіи, разсмотрѣть 
вновь въ конференціи изъ тѣхъ уполномоченныхъ, которые 
участвовали въ подписаніи мирпаго договора. Конфереіщія 
эта собралась въ декабрѣ и заключилась протоколомъ 25-го 
декабря (6-гоянваря). Этотъ протоколъ, имѣющій силу между-
народной конвенціи, подписанъ со стороны Россіи однимъ 

• барономъ Бруновымъ, а графъ Киселевъ, находившійся уже 
въ то время въ Парижѣ въ качествѣ посла, не былъ приз-
ванъ къ участію въ пемъ. При такихъ условіяхъ, лоложеніе 
посла казалось ему певозможнымъ. 

„Я нахожусь въ мипуту кризиса (пишетъ онъ брату 8-го 
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(20) декабря. Назначеніе барона Брунова въ конференцію, 
ставитъ меня передъ публикою въ положеніе анормальное. 
Я просилъ объ этомъ въ Москвѣ, при условіи, чтобы я не 
уѣзжалъ до окончанія дѣла о Болградѣ; но меня заставили 
отправиться, говоря, что все будетъконченокъмоему пріѣзду; 
по ничего не было сдѣлано, и я очутился здѣсь представите-
лемъ Государя вмѣстѣ съ другимъ представителемъ, чтобы 
окончить самыя важныя дѣла. Я не могу и не хочу быть 
ни прн какихъ обстоятельствахъ куклою; я отстранился и на-
писалъ князю Горчакову, что можно отозвать посла, но не 
отстранять его временно; что я устраняю въ подобномъ слу-
чаѣ мое личное достоинство, но не могу себя компрометиро-
вать какъ посла и потому прошу испросить разрѣшеніе Го-
сударя. Я не получилъ еще отвѣта, но по телеграфу изъ 
Петербурга, отъ Горчакова и Морни даютъ знать, чтобы 
меня доиустили въ конференцію, въ качествѣ перваго уполно-
моченнаго, а Брунова въ качествѣ втораго. Но эта поправка 
поздняя, призрачная; Англія не согласится и я буду прину-
жденъ играть здѣсь печальную роль... Я не знаю, что изъ этого 
выйдетъ, но я рѣшился не позволять подставлять мнѣ ногу, 
и считаю себя почти счастливымъ, что представляется достаточ-
ная причина къ совершенному моему удаленію отъ дѣлъ. Я 
старъ, боленъ и разочарованъ на счетъ мірскихъ погремушекъ; 
и, наконецъ, наступило время дать мѣсто другимъ и поды-
шать на свободѣ. Я ожидаю не горячась и сдѣлаю то, что 
я долженъ сдѣлать". 

Участіе графа Киселева въ конференціи по дѣлу о Бол-
градѣ, какъ видно не состоялось. Воспротивилась-ли этому 
одна Англія, намъ неизвѣстно. Также неизвѣстно какія полу-
чилъ Павелъ Дмитріевичъ успокоенія изъ Петербурга; но онъ 
остался посломъ. 

Обстоятельство это дало поводъ къ газетнымъ толкамъ, 
комментаріямъ,—что могло еще болѣе усилить раздраженіе 
графа Киселева. 

Въ это время вдовствующая Императрица Александра Поѣздка гр. 
Киселева въ 

Ѳеодоровна и Великая Княгиня Елена Павловна находились і-іиццу. 
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въ Ниццѣ, составлявіпей тогда вмѣстѣ съ Савойей, территорію 
Сардинскаго королевства. Поэтому, забота о выборѣ и соот-
вѣтствеиномъ убранствѣ вромениой резиденціи высокихъ особъ 
и предоставленіе имъ всяческаго спокойствія и удобствъ, ле-
жали на обязанности нашего посланника въ Туринѣ, на ка-
ковой конецъ графъ Стакельбергъ еще въ сентябрѣ. ѣздилъ 
въ Ниццу. Впрочемъ, самъ король Викторъ Эммаиуилъ, хо-
тѣлъ принять именитыхъ гостей достойнымъ образомъ и велѣлъ 
украсить предназначенную для Императрицы виллу Авигдоръ 
(Рготепасіе сіез аіі&іаіз) богатой мебелью и роскошпымъ убраи-
ствомъ. 

Оторванный отъ любимаго занятія по устройству быта 
значителыюй части земледѣльческаго населенія, занятія, ко-
торому онъ посвятилъ много лѣтъ жизни,—отъ родной земли, 
гдѣ у ііего такъ много было связей и друзей, уязвленный въ 
своемъ самолюбіи, графъ Киселевъ, очень естественно, желалъ 
оставить, хотя на врёмя, Парижъ и поѣхать въ Ниццу для 
свиданія съ высокими соотечественпицами и съ своимъ бра-
томъ. Императрица Александра Ѳеодоровпа и, въ особепно-
сти, великая княгиня Елена Павловна всегда оказывали Павлу 
Дмитріевичу свое особепное благоволеніе, а брата Николая 
онъ сердечпо любилъ и, считая его искусившимся бойцомъ 
на дипломатическомъ поприщѣ, а себя новичкомъ, ліелалъ 
воспользоваться, какъ мы уже видѣли, его совѣтами. 

Поэтому онъ, 4-го февраля 1857 г., выѣхалъ изъ Парижа 
и 7-го пріѣхалъ въ Ниццу, гдѣ засталъ брата; 1а ѵш; сіе 
топ ігёге а ѣ\і Ьайге топ ѵіеих соеиг, записалъ онъ въ днев-
никѣ подъ этимъ числомъ. 

На другой день гр. Киселевъ представлялся Императрицѣ 
и Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ,- которая остановилась 
въ ѴШа Вегніопсі. 

Императрица осыпала его любезностями, заѣзікала за нимъ 
и братомъ его для прогулокъ, приглашала его на обѣды и 
вечера и, зная, что П. Д. неохотно принялъ посольство и по 
пріѣздѣ въ Нарижъ выражалъ нетерпѣніе, спросила его однаяеды: 
„Какіе у васъ слуягебиые виды? говорятъ, что вамъ непрія-
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тенъ Парижъ?" — „Въ мои лѣта", отвѣчалъ онъ, „Парижъ 
ш о привлекателенъ, но нринявъ по чувствамъ преданности 
доллшость посла, я не оставлю ее пока силы позволятъ испол-
нять и пока Государь не найдетъ другое лицо, болѣе достой-
ное и способное"'. 

Вечера Павелъ Дмитріевичъ заканчивалъ у Великой Кня-
гини Елены Павловпы, бесѣдами которой оиъ всегда доро-
жилъ; между прочимъ, оиа говорила ему, что украденныя у 
Герлаха секретныя письма Мюнстера къ королю были причиноГі 
въ мннувіпую войну экспедиціи въ Бомарзундъ, обстрѣлива-
нія Свеаборга и усилепиаго непріятельскаго натиска въ Сева-
стополѣ; что греческій король Оттонъ повѣрилъ Великому 
Князю Констаитину Николаевичу свои сокровенныя намѣренія 
ири могущихъ послѣдовать случайностяхъ. 

ОСВѢЖИВШИСЬ СердеЧНЫМИ ИЗЛІЯПІЯМИ, ИОСЛѣ ДОЛГОЙ раз - Возвраіцеше 

луки съ братомъ; обласканный н ободрепный Императрицею іфісмъ в. іс. 
Константина 

и Великою Княгинею, гр. Киселевъ, 14-го февраля, оставилъ ііиколаевича. 
Ниццу, и, чрезъ Марсель, пріѣхалъ 17-го въ Парижъ, гдѣ 
уже по отъѣздѣ барона Брунова (20-го января) его ожидали 
многіе дипломатическіе переговоры. 

Вскорѣ, однако, Павлу Дмитріевичу привелось снова встрѣ-
тить высокаго соотечественника. Еще 29-го января Наполеонъ 
объявилъ ему о посѣщеніи Франціи и пріѣздѣ 15-го апрѣля 
въ Парижъ Великаго Князя Константина Николаевича, о чемъ 
баронъ Бруновъ писалъ Валевскому. Прибытіе Великаго Князя 
нѣсколько замедлилось: Великій Князь Константинъ Николае-
вичъ нрибылъ 17-го февраля 1857 года, въ послѣдній день 
нашей масляшщы, въ Ниццу, гдѣ провелъ весь великій постъ 
и первый денъ Пасхи съ Августѣйиіею своею родительницею 
и Великими Княгинями: Ольгою Николаевною, тогда уже въ ' 
супружествѣ съ наслѣднымъ принцемъ Виртембергскимъ, и 
Еленою Павловною. Въ ночь съ великаго воскресенья на по-
недѣльникъ, Великій Князь отправился на параходѣ Олафъ, 
въ Тулонъ, вслѣдствіе приглашенія императора Натголеона 
посѣтить Францію. Приглашеніе это было передано француз-
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скимъ посломъ въ Петербургѣ, Морни, еще въ концѣ 1856 г., 
а потомъ повторено въ Ганноверѣ въ началѣ 1857 г. баро-
номъ Бруновымъ, въ проѣздъ послѣдняго изъ Парижа въ 
Берлинъ. Бруновъ передалъ Великому Князю, между прочимъ, 
что императрица Евгенія желала бы, чтобы Его Высочество 
посѣтилъ Парижъ весной, когда окрестности его особенно 
привлекательпы. Въ Тулонѣ Великій Князь былъ принятъ 
преимущественно какъ морякъ, — какъ генералъ-адмиралъ. 
Многочислепный флотъ былъ собранъ для представленія Его 
Высочеству и Великій Князь провелъ недѣлю въ Тулонѣ, 
осматривая французскія суда и разныя морскія заведенія. Изъ 
Тулона Его Высочество отправился берегомъ въ Марсель, гдѣ 
начался оффиціальный пріемъ, какъ брата Русскаго Импера-
тора. Здѣсь явились назначенные состоять при Великомъ Князѣ 
камергеръ маркизъ Веітопі сіе Вгіап§оп, гаталмейстеръ ба-
ронъ Воиг§оіп^ и адъютантъ имнератора, извѣстный сочине-
ніями по артиллеріи, полковникъ Раѵё,—впослѣдствіи началь-
никъ политехнической школы. Выѣхавъ изъ Марселя черезъ 
деиь, Великій Князь былъ принятъ въ Ліонѣ престарѣлимъ 
маршаломъ Кастелланомъ, и ночевалъ въ Дижонѣ. 

Киселевъ выѣхалъ къ нему на встрѣчу въ Маконъ 29-го, 
а 30-го оии пріѣхали въ Парижъ, гдѣ Великій Князь оста-
новился въ павильонѣ Марсапъ Тюльерійскаго дворца и въ 
тотъ же день былъ приглашенъ Императоромъ па обѣдъ, вмѣстѣ 
съ Киселевымъ. 

„Послѣ обѣда РЕтретгг еп§а§е 1е Огапсі Бис а йітег 
сЬег Іиі ип еі§аге", записалъ, между прочимъ, Павелъ Дми-
тріевичъ,—обстоятельство, повидимому, при пышномъ импера-
торскомъ дворѣ, даже для царственныхъ особъ необычайное. 

По случаю пріѣзда Великаго Князя давались при Тюлье-
рійскомъ дворѣ многія празднества. 

Въ дневникѣ Киселева, подъ 15 числомъ мая, записано, 
между прочимъ, о послѣдней прогулкѣ Великаго Князя въ 
лѣсу Фонтенебло: 

„На одной луліайкѣ вышли изъ экипажа для роздыха, 
ѣли, танцовали, бѣгали—и все это съ такою веселостыо, ко-
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торая свойствешіа однимъ французамъ; маршалы Пелисье н 
Маньяпъ плясали канканъ, всѣ веселились отъ дуиіи; импе-
раторъ верхомъ съ сигареткой во рту, напѣвалъ шапсонетки 
вмѣстѣ съ другими. Въ 9 часовъ возвратились въ замокъ, а 
въ 10 ч. императоръ простился съ Великимъ Княземъ". 

. Графъ Киселевъ далъ въ честь Великаго Князя два 
обѣда; на первомъ были приглашены маршалы Фраіщіи, оберъ-
камергеръ Бассапо и оберъ-церемоніймейстеръ Камбасерессъ. 
Второй обѣдъ, 16-го мая, былъ прощальный, съ француз-
скими министрами, президентами сената, закоиодательыаго 
собранія и государственнаго совѣта, главнокомапдующимъ 
императорскою гвардіею, главнымъ начальникомъ національ-
ной гвардіи, префектомъ сеискаго департамента и ирефектомъ 
полиціи. Въ концѣ этого обѣда Киселевъ, вставши съ мѣста, 
сказалъ по-французски: „Мы русскіе, не имѣемъ обычая произ-
носить политическія рѣчи на обѣдахъ; наши предки проіізио-
сили съ кубками въ рукахъ, только пожеланія,— пожеланія 
искреішія,—и я, по обычаю моего отечества, скажу: за здо-
ровье императора французовъ н его августѣйшаго семейства, 
за благополучное его царствовапіе, за продолженіе благодѣя-
ній мира, которыя да продлятся и утвердятся все болѣе и 
болѣе, за осуществленіе августѣйшаго слова (Гешріге с'ез1 
1а раіх), которое нынѣ уже стало истиною". 

Великій Князь выѣхалъ изъ Парижа въ 10 часовъ вечера, 
16-го мая; передъ самымъ отъѣздомъ Наполеонъ навѣстилъ его: 

„Имнераторъ", пишетъ Киселевъ, „подъ предлогомъ, что 
пріѣхалъ повидаться съ старшомъ, съ своимъ старымъ дру-
гомъ, зашелъ къ Его Высочеству; такого знака утонченной 
вѣжливости я и ожидалъ". 

Посѣщеніе Тюльерійскаго двора русскимъ Великимъ Кня-
земъ объяснялось въ Париягѣ желаніемъ Императора Алексапдра 
сблизиться съ Наполеономъ. Пріемъ, сдѣлапный Велйкому Князю 
во французскихъ портахъ и большихъ городахъ, но повелѣ-
нію Наполеона, и въ Парижѣ и Фонтенебло самимъ импера-
торомъ, былъ самый привѣтливый и радушный. Императоръ 
вступалъ съ Великимъ Княземъ въ самые откровенные раз-

т. ш. 2 
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говоры и, ыежду прочнмъ, о пользѣ предварительыаго согла-
шенія по всѣмъ вопросамъ внѣшией политики, очевидно, за-
думывая уже въ то время новыя комбинаціи союзовъ и терри-
торіалыіыхъ перекроекъ. Великій Князь; по просьбѣ гр. Еи-
селева, просилъ Императора Наполеопа, въ интимномъ раз-
говорѣ, дозволить котировать на парижской биржѣ ащіи на-
шего главнаго общества желѣзныхъ дорогъ, которыя, не бывъ 
допущены на биржу, не могли достигнуть надлежащей цѣны. 
Наполеонъ собиралъ по этому предмету два раза совѣтъ ми-
нистровъ и одипъ разъ приглашалъ въ засѣданіе Ротшильда, 
въ другой разъ—Перейру и согласился иа желаніе Великаго 
Енязя, но, въ свою очередь, просилъ, чтобъ русское прави-
тельство купило па иѣсколько милліоновъ французской ренты, 
дабы поднять цѣну опой; но это домогательство, по затрудни-
телыюму положеыію пашихъ фииапсовъ, было отклонено въ 
Нетербургѣ. Наполеонъ имѣлъ нѣсколько дипломатическихъ 
разговоровъ съ Великимъ Еняземъ и Его Высочество переда-
валъ ихъ гр. Еиселеву. Смыслъ этихъ разговоровъ состоялъ 
въ томъ, что событія Ерымской войны принадлежатъ уже 
исторіи и потому разсуждать о нихъ можно и должпо съ полнымъ 
хладнокровіемъ и безстрастно, тѣмъ болѣе, что обѣ стороны и 
ошибки дѣлали и стяжали лавры; что въ Европѣ возможиы 
разпыя усложненія и появленія важныхъ вопросовъ; даже жела-
тельпо, чтобы Россія, Англія и Франція впредь, заблаговремеішо 
обсудили и рѣшили между собой, какъ въ такомъ случаѣ 
дѣйствовать. Нримѣромъ подобныхъ вопросовъ Наполеонъ при-
водилъ возможность возстаній въ Италіи, съ цѣлію объедине-
нія этого края, и возстанія христіанъ въ Турціи. Въ обоихъ 
случаяхъ ему казалось, что федеративное устройство группъ 
неболынихъ государствъ было бы лучшимъ разрѣніеніемъ во-
проса. Еъ Австріи онъ выразилъ большое презрѣніе; относи-
тельно Пруссіи онъ говорилъ, что не слѣдуетъ мѣшать ей, 
еслибъ она захотѣла округлить свои владѣнія. Онъ повторилъ 
Великому Енязю вопросъ сдѣланный имъ графу Орлову въ 
первую же аудіенцію, когда Орловъ пріѣзжалъ въ Парижъ 
на конгрессъ: не желаетъ-ли Россія присоединить къ себѣ 



ГЛАВА ХЬѴ. 19 

Галицію? Великій Енязь, конечно, былъ сдержанъ и не вы-
разилъ никакого мнѣнія. 

Русскіе, бывшіе въ свитѣ Великаго Князя въ Паршкѣ, 
могли замѣтить, что гр. Киселевъ пользовался болыпимъ по-
четомъ и уваженіемъ во французскомъ оффиціальномъ обще-
ствѣ. Онъ былъ пріятенъ Наполеону и императрицѣ Евгеніи 
и властелины Франціи видимо отличали его. Прибавимъ къ 
этому, что В. К. Константинъ Николаевичъ во все время 
своего пребыванія въ Парижѣ вполпѣ и во всемъ сообразо-
вался съ указаніями графа Киселева, который каждое утро 
пріѣзжалъ къ Его Высочеству для сообщенія СБОИХЪ сообра-
женій о предстоящемъ днѣ и пр. 

Наполеонъ, казалосъ, былъ всесиленъ. Когда унблномочеп- Признаки 
ѵ „ * дипломатиче-

ные па конгрессѣ ноднесли ему, въ Тюльери, только-что под- Скихъ недо-
писанный ими 30-го марта 1856 г. мирный трактатъ, онъ РаяУш"ІІШ-
представлялъ себя рѣшителемъ судебъ Европы. Однако, между 
англійскимъ и французскимъ кабинетами уже таился разладъ: 
Лнглія, предъ. окончаніемъ Крымской кампаніи, домогалась 
продолженія войны и склоняла Францію уязвить, мнимую ея 
соперницу на Востокѣ, Россію, нападеніемъ со стороны Польши; 
Наполеонъ ставилъ устовіемъ отодвинуть границу Франціи до 
Рейна; такъ какъ лондонскій кабинетъ отвѣчалъ уклончиво, • 
то Наполеонъ поспѣшилъ заключить миръ. Такой крутой 
оборотъ политики съ одной стороны, а съ другой—безплодное 
разоблаченіе видовъ императора имѣли слѣдствіемъ обогодпое 
охлажденіе; но при всемъ томъ, тюльерійскій дворъ вндимо 
держ,ался за союзъ съ Англіей и желалъ скрѣпить его по-
средствомъ новой комбинаціи. 

Еще 1-го февраля гр. Кисёлевъ вручилъ Наполеону соб-
ственнорунное письмо своего Государя; Наполеонъ, послѣ про-
должительнаго разговора о дѣлахъ Неаполитанскихъ, Швен-
царіи и иольской эмиграціи, намекнулъ на пользу тройствен-
наго союза (ипе аіііапсе а ігоіз). Такъ какъ Аігглія, по во-
просамъ о Дунайскихъ княжествахъ и политики на Востокѣ 
вообще, сблизилась съ Австріею, желая умалить первенствую-
щее значеніс Франціи, то Наполеонъ, имѣвшій много ири-

2* 
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чинъ быть недовольнымъ Австріей, старался вселить непріязнь 
между вѣнскимъ и сентъ-джемскимъ кабинетами и привлечь 
послѣдній къ тройственному союзу съ Россіей. обнаружившей 
такую похвалыіую уступчивость на парижскомъ конгрессѣ. 

Слѣдующіе два разговора Павла Дмитріевича съ импе-
ратрицей Евгеніей въ Фонтенебло, записанные имъ 12-го и 
13-го мая, во время празднествъ въ честь Великаго Князя 
Константина Николаевича, бросаютъ свѣтъ на тогдашнія от-
ношенія нашего кабинета къ тюльерійскому. 

„ 12-го мая, за завтракомъ, императрица Евгенія, имѣя 
по правую сторону Великаго Князя, а по лѣвую меня, кос-
нулась вопроса о союзѣ Франціи, Англіи и Россіи и о причи-
нахъ разрыва съ послѣднею. По поводу словъ, сказанныхъ 
императрицею Великому Князю, я ей сказалъ: мнѣ пріятно 
видѣть, что предубѣжденія ваши начинаютъ сглаживаться и 
что вы становитесь менѣе враждебны къ Русскимъ.—„Вт> 
отношеніи политическихъ союзовъ", отвѣчала она, „это не со-
всѣмъ такъ", причемъ съ свойственнымъ ей оживленіемъ, она 
мнѣ развернула рядъ идей о союзахъ съ Антліею, съ Россіею 
и объ ихъ отяосителъномъ значеніи. Никакіе союзы помимо 
Англіи не были полезны для Франціи, напротивъ, союзы, за-
ключенные совмѣстно съ Англіею, были всегда выгодны".— 
Вѣроятно вы подразумѣваете союзъ съ Австріею?—„0, я его 
охотно вамъ уступаю".—„0 союзѣ съ Австріею я даже не 
помышляю", отвѣчала императрица, „я говорю о союзѣ съ 
Россіей". Затѣмъ, она распространилась о характерѣ францу-
зовъ, о революціонномъ духѣ, который ихъ волновалъ въ те-
ченіе болѣе полувѣка, объ образовавшихся партіяхъ и ихъ 
козняхъ, до самаго того времени, когда императоръ возста-
новилъ совершенный порядокъ во внѣшнихъ дѣлахъ. „И такъ", 
продолжала она, „я думаю, что для сохраненія этого по-
рядка, для спокойствія Франціи, для зіаѣи ^ио, какъ вы вы-
ражаетесъ въ дипломатіи, союзъ съ Англіею необходимъ; дру-
гое -дѣло, когда хотятъ дѣйствовать наступательно, когда ду-
маютъ исправить карту Европы, тогда, и только тогда, союзъ 
съ Россіею нуженъ. До тѣхъ же поръ мы должны оставаться 
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добрыми друзьями и не идти далѣе, всего же лучше жить въ 
согласіи со всѣми и въ особенности съ Англіею". 

„Вся эта тирада, прибавляетъ графъ Павелъ Дмитріевичъ, 
заимствована цѣликомъ у Персиньи и проникнута идеями са-
мого Наполеона. Этотъ разговоръ былъ часто прерываемъ 
моими возраженіями, сущность которыхъ заключалась въ томъ, 
что мы до сихъ поръ ничего другаго и не дѣлали; что мы 
довольствовались обмѣномъ дружескихъ объясненій; что мы не 
вызывали никакого союза, несмотря на то, что Англія и 
Австрія поступали иначе, вопреки парижскому трактату; что 
мы умѣемъ выжидать, не налегая на своихъ друзей, въ на-
деждѣ, что время и обстоятельства приведутъ къ развязкѣ 
обоюдно выгодной для обѣихъ имперій. 

„Императоръ спрашивалъ, шутя, императрицу, какою по-
литикою мы занимаемся; потомъ онъ повторилъ этотъ во-
просъ и, наконецъ, кивнувъ головой, далъ ей замѣтить, что 
завтракъ конченъ и.что всѣ ждутъ. Она встала". 

„На другой день, 13-го мая, послѣ продолжительнаго раз-
говора императрицы съ Великимъ Кияземъ, она обратившись 
ко мнѣ и, съ ея милою улыбкою, сказала: но мы не кончили 
нашъ вчерашній политическій разговоръ — императоръ намъ 
помѣшалъ. Я хотѣла вамъ сказать о письмѣ, которое импе-
раторъ получилъ отъ Императора Николая и громко читалъ 
у меня. Онъ сунулъ письмо въ карманъ и сказалъ: оно хо-
лодно. Онъ вышелъ, а я осталась подъ тягостнымъ впечатлѣ-
ніемъ, которое оно во мнѣ оставило. Когда императоръ вер-
нулся, я ему сказала: письмо Императора Николая болѣе чѣмъ 
холодно, оно сурово (зёѵёге). При этомъ императрнца накло-
нилась ко мнѣ и сказала мнѣ на ухо: „я употребила другое 
выраженіе, этописьмо ірубо (§го88Іёге) сказала я".—„Въ чемъ?" 
спросилъ меня императоръ.—„Перечтите еще разъ и увидите 
сами". Онъ прочиталъ письмо и былъ пораженъ справедли-
востью моего замѣчанія. „Это правда", сказалъ онъ, „и я 
шимъ займусь",—война была рѣшена". 

„Такъ это вы, государыня, были причиной погибели 200 т. 
людей и траты отъ 7 до 8 милліардовъ франковъ народнаго 
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богатства?" сказалъ я ей.—„Да", отвѣчала она, 
(іпсіігесіешнй), и я не раскаяваюсь; такія потрясенія (регіліг-
Ъаиоп) бываютъ иногда необходимы въ жизни народовъ; они 
оберегаютъ отъ гораздо болыпихъ несчастій и приводятъ дѣла 
къ ихъ нормальному положенію. Франція должна была занять 
мѣсто, на которое имѣла право; она достигла этого при по-
мощи союза съ Англіею, и въ союзѣ съ нею же сохранитъ 
свое достоинство, какъ внутри, такъ и извнѣ".—„Исключая, ко-
нечно"; сказалъ я, „ежедневныхъ столкновеній, которыя воз-
никаютъ и которыя надо стараться предупреждать, потому 
что при воспламенительномъ характерѣ французовъ, эти неболь-
піія тучки могутъ произвесть бурю". Она хотѣла отвѣчать, 
но императоръ, который крутилъ концы своихъ усовъ, сдѣ-
лалъ ей знакъ и всталъ. 

„Быть можетъ я ошибаюсь, прибавляетъ Киселевъ, но эти 
два разговора, нѣсколько горячіе и очень интимные, кажется, 
не понравились его величеству; увидимъ". 

Вопросъ о Аг Между вопросами внѣшней политшш, занимавшими евро-
Молдаво-Ва- ' •" і ' г 

лахскихъ пейскіе кабинеты въ 1857 г., самыми тревожными были: за-
кшіжествахъ _, х ѵ _. „ 
и ихъ впу- бота объ органическомъ устроиствѣ Дунаискихъ княжествъ 
органшаціи замѣшательства въ Невшателѣ, революціонное движеніе въ 

Неаполитанскомъ королевствѣ и дѣла касающіяся Греціи. 
Относительно кияжествъ самый главный и самый спорный-

вопросъ сводился къ тому: дать-ли каждому княжеству от-
дѣльное, вполпѣ самостоятельное управленіе, или связать оба 
княжества учре.жденіями, вѣдающими общими имъ обоимъ ин-
тересами, конечно въ обоихъ случаяхъ подъ верховнымъ гла-
венствомъ Оттоманской Порты. Вопреки настойчивости Турціи, 
происковъ Австріи и потворства имъ обоимъ нредставителя 
Англіи, лорда Редклифа, поддерживаемая всѣми ими первая 
комбинація не могла восторжествовать и, согласно мнѣнію 
большинства (Франціи, Россіи, Пруссіи, Сардиніи), рѣшеио 
было создать общее управленіе подъ наименованіемъ „соеди-
ненныхъ княжествъ Молдавіи и Валахіи". Междупародная 
конвенція, утвердившая этотъ новый порядокъ, состоялась 
только 19 августа 1858 года. 
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Утверждали будто Россія опасалась соединенія погранич-
ныхъ съ нею княжествъ, такъ какъ при разъедішеніи ихъ, 
въ случаѣ разрыва съ Турціею, территорія ихъ могла быть 
гораздо легче занята русскими войсками; думали, что если 
Россія, въ концѣ концовъ, и согласилась на ихъ соединеніе, 
то только для сохраненія приличія, потому что ей было не-
удобно явно попирать интересы княжествъ, въ виду того, что 
русская дипломатія постоянно прикрывала вѣчное попечитель-
ство и вмѣшательство въ ихъ дѣла, горячимъ участіемъ къ 
судьбѣ притѣсняемыхъ Портою сосѣдей—единовѣрцевъ. 

Эта инсішуація' положительно опровергается самыми досто-
вѣрными документами. Такъ, въ первомъ засѣданіи конферен-
ціи, собравшейся въ Парижѣ для обсужденія организаціи кня-
жествъ, уполномочепный Австріи, баронъ Гюбнеръ говорилъ, 
что соединеніе княжествъ повлечетъ за собою ослабленіе влія-
нія Порты; что въ княжествахъ будутъ постояпно возникать 
смуты и волненія, подтачивающія верховную власть Турціи и 
наносящія безпокойства Австріи, какъ сосѣдней державѣ. На-
противъ, гр. Киселевъ, какъ записано въ самомъ протоколѣ 
28 мая 1858 года, говорилъ слѣдующее: „диваны княжествъ, 
созванные для свабоднаго выраженія желаній страны, почти 
единогласно высказались въ пользу соединенія; этотъ голосъ 
парода считаю законнымъ и раціональнымъ и полагаю, что 
осуществленіе этого желанія упрочитъ будущее благосостояніе 
населенія; я и прежде думалъ также, какъ то свидѣтель-
ствуетъ составленный мною регламентъ для этихъшшкествъ". 

Вообще, участіе гр. Киселева въ конференціяхъ о Мол-
давіи и Балахіи было очень дѣятельное и иастойчивое; мнѣ-
нія его, какъ государственнаго человѣка, близко знакомаго съ 
краемъ и народными пуждами, были постоянно выслушиваемы 
съ уваженіемъ. ^^ 

Другое дѣло, не менѣе серьезное и угрожавшее воору- Вопросъ 0 
т т т „ тт • о ^ княжеств'1і 

женнымъ столкновеніемъ ИІвеицарш съ Пруссіеи, было ула- ііевшателг. и 
жеио въ 1857 году. " ^ л Е І к " ' 

По трактату 1815 года, Невгаатель былъ признаиъ кан-
тономъ ПІвейцарскоГі республики и вмѣстѣ съ тѣмъ княже-



2 4 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

ствомъ, зависѣвшимъ отъ прусской короны. Такое странное 
сочетаніе, само собою, породило въ средѣ иаселенія партіи; 
изъ нихъ республиканская, въ 1848 году, поборола роялистовъ 
такъ что фактически, гегемонія Пруссіи унраздниласъ. Такой 
порядокъ вещей былъ признанъ центральною властыо Швей-
царскаго союза, которая самопроизвольно вступила въ права 
Прусскаго короля надъ княжествомъ. Когда броженіе, охва-
тившее всю Европу въ 1848 году, улеглось, то европейскіе-
кабинеты, признавая, что порядокъ вещей, установленный трак-
татами можетъ быть измѣненъ пе иначе какъ путемъ диплома-
тическихъ переговоровъ, возстановили, но требованію Пруссіи 
на лондонской конференціи 1852 г., права Прусскаго короля. 
но при этомъ заручились обѣщаніемъ изъ Берлина, что ко-
роль Фридрихъ Вильгельмъ IV*, удовлетворенный признаніемъ 
его правъ, воздержится пока отъ предъявленія Ыхъ. Въ та-
комъ неопредѣленномъ полоа^еніи оставались дѣла до сентября 
1856 г., когда вспыхнуло въ Невшателѣ роялистское движе-
ніе, вскорѣ впрочемъ подавленное войсками союза. Винов-
пики этого движенія были схвачены и преданы суду. Король 
Прусскій потребовалъ немедленнаго освобожденія заарестован-
ныхъ, такъ отважно рѣшившихся защищать его права. Феде-
ратнвный совѣтъ не соглашался. • Нруссія отозвала своего 
посланника, г. Сидова, и начались съ обѣихъ сторопъ при-
готовленія къ вооруженной борьбѣ. Дѣло это, однако, улади-
лось дипломатическимъ вмѣшательствомъ Франціи, Англіи, 
Австріи и Россіи. Въ мартѣ 1857 года открылась въ Парижѣ 
конференція подъ предсѣдательствомъ гр. Валевскаго, послѣд-
ствіемъ которой было подписаніе, 26-го мая 1857 года, трак-
тата, по коему прусскій король отказался отъ верховныхъ 
правъ иа кияжество Невшатель и графство Валенжень. 

Воиросъ о д'і,- ]3ъ Неаполитанскомъ королевствѣ революціонныя движенія 
литаискаго не прекращались съ двадцатыхъ годовъ; тюрьмы были пере-

короловства. г т , • х 

полнеиы политическими преступниками. Жестокое обращеніе 
съ заключенными и необыкновешю крутыя реирессивныя мѣры 
противъ всякаго патріотическаго проявленія, возмутили Глад-
стона, проводивіпаго дни отдохповенія въ южноіі Италіи. 
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„Пгссьмо ко лорду Абердгту" этого краснорѣчиваго государ-
ственнаго человѣка, бшо распубликовано въ 1851 году и 
произвело въ то время глубокое впечатлѣніе во всей Европѣ. 
Подъ вліяніемъ этого впечатлѣнія, гр. Валевскій, на Париж-
скомъ конгрессѣ 1856 г., въ засѣданіи 8 апрѣля, выразилъ 
мысль, что желательно представить неаполитанскому прави-
тельству на сколько опгабочна система, принятая имъ въ отно-
шеніи подавленія безпорядковъ, возникающихъ постоянно въ 
разныхъ частяхъ этого государства; что въ отношеніи лицъ 
увлекающихся патріотизмомъ, но не порочныхъ, мѣры мило-
сердія могутъ быть гораздо дѣйствительнѣе гоненій, соировож-
даемыхъ жестокостями, которыя лишь возмущаютъ народъ и 
тѣмъ самимъ увеличиваютъ контингентъ демагоговъ. Предло-
женіе это было принято и 21 мая были посланы изъ Па-
рижа и ./Тоидона ноты въ такомъ смыслѣ. Король Фердинандъ 
оскорбился неирошенымъ вмѣшательствомъ въ его внутрен-
нія дѣла и приказалъ отвѣчать, что никакое государство не 
имѣетъ на то права. Послѣдствіемъ этого было то, что Фран-
ція и Англія въ октябрѣ 1856 года отозвали своихъ послан-
никовъ и отправили въ воды Средиземнаго моря эскадры, 
которыя изъ Тулона и Мальты, отъ времени до времени, 
должны были заходить въ неаполитанскіе и сицилійскіе іюрты, 
для наблюденія. Волненія, однако, возбуждаемыя постояннымъ 
продолженіемъ жестокостей мѣстныхъ властей и опиравшіяся 
отчасти какъ бы на покровительственное вмѣшательство Фран-
ціи и Англіи, не прекращались и продолжались даже послѣ 
смерти Фердинанда II (22 мая 1859 г.), такъ что съ высад-
кою въ Неаполь Гарибальди, новый король Францискъ II дол-
женъ былъ оставить свои владѣнія (въ сентябрѣ 1860 года). 

Наконецъ въ Греціи, которая съ 18 54 г. была занята союзными дѣла Грече-
войсками Англіи и Франціи, вслѣдствіе непріязненнаго отноше- ^лр0^0'1,0" 
нія Грековъ къ Турціи во время Крымской войны и сочув-
ствія къ Россіи,—разбои все продолжались и финансовыя за-
трудиенія дошли до того, что Франція, Англія и Россія, по-
ручившіяся по займу 60 милліоновъ, должны были принять 
па себя уплату процентовъ; впрочемъ, къ началу 1857 года 
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Личішя отно-
шенія гр. 

Киселева къ 
ишіератору 
ІІаполеону. 

Поѣздка въ 
Киссингенъ. 

положеніе дѣлъ нѣсколько улучшилось, такъ что союзныя 
войска оставили Пирей 27 февраля 1857 года. 

Ио всѣмъ этимъ дѣламъ гр. Киселевъ имѣлъ частыя со-
вѣщанія съ гр. Валевскимъ, съ представителями Англіи, Прус-
сіи и Австріи и съ самимъ императоромъ. 

Въ это время (май 1857 г.) Наполеонъ уже настолько 
сблизился съ Киселевымъ и, повидимому, уважалъ и цѣнилъ 
его, что при каждомъ свиданіи говорилъ съ нимъ не только 
о дѣлахъ внѣпшей политики, по повѣрялъ ему свои заботы и 
опасенія по дѣламъ внутренняго управленія, какъ это видно 
изъ слѣдующихъ выписокъ изъ дневника: 

„31 мая. Поѣздка въ С. Клу. Аудіенція у императора 
для представленія сообщенія о рожденіи В. К. Сергія Але-
ксандровича. Продолжительный разговоръ о путешествіи В. К. 
Константина Николаевича, о путешествіи Имнератора Але-
ксандра и маршрутѣ его, о новомъ законѣ рекрутскаго на-
бора, его неудобствахъ, о необходимости имѣть сильные ре-
зервы въ виду всякой случайности, о Дунайскихъ княжествахъ, 
о Турціи и ея будущности". 

„12 іюня, въ С. Клу. Для врученія императору соб-
ственноручнаго письма Имнератора Александра. Газговоръ о 
княжествахъ, о Бельгіи, о выборахъ въ Иарижѣ, о предно-
лагаемомъ путешествіи, между прочимъ, о поѣздкѣ въ Ос-
борнъ послѣ леченія въ Пломбьерѣ, о выборахъ, о журналѣ 
„БёЪа^з", который начинаетъ агитировать на прежній свой ладъ, 
о Каваньякѣ, арміи и т. д.". 

Наполеонъ пе даромъ справлялся о путешествіи Импера-
тора Александра, съ которымъ, какъ кажется, уже тогда же-
лалъ имѣть свиданіе, но пе рѣшался сдѣлать первый шагъ. 
Государя Александра Николаевича ждали въ Киссингенъ, куда 
Киселевъ отправился 21 іюня. Нроѣздомъ чрезъ Франкфуртъ 
онъ провелъ вечеръ 22 іюня у русскаго посланпика Фонтона, 
акредитованпаго при существовавшемъ тогда во Франкфуртѣ 
германскомъ союзномъ сеймѣ. 

„Откровенный разговоръ о политикѣ", записано въ днев-
никѣ"; „онъ (Фонтонъ) иередалъ мнѣ содержаніе разговора 
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Бисмарка съ Наполеономъ въ Парижѣ; говорилъ о полити-
ческихъ видахъ и шшѣреніяхъ кн. Горчакова, о которыхъ 
писалъ мнѣ въ іюньскомъ письмѣ". 

Павелъ Дмитріевичъ пріѣхалъ въ Киссингенъ 23 іюня, 
гдѣ уже засталъ короля и королеву Виртембергскихъ, гр. 
Нессельрода, Зебаха (саксонскаго посланника въ Парижѣ, зя-
тя гр. Нессельрода), Северина (нашего посіанника при Ба-
варскомъ дворѣ), Гримма, Рихтера (нашего посланника въ 
Брюсселѣ), Кламье, Арнима, Мейендорфа, Гольца, Будберга 
(посла нашего при Вѣнскомъ дворѣ) и брата Николая. 

6-го іюля, въ понедѣльникъ, пріѣхали Ихъ Величества, 
въ сопровожденіи кн. Горчакова, кн. В. Долгорукова и гр. 
Адлерберга. 

Тр . Киселевъ приготовилъ, къ пріѣзду Государя, записку 
о положеніи Франціи и ея императора, которую и предста-
вилъ при встрѣчѣ. Записка эта, на французскомъ языкѣ, 
очень любопытна; мы приводимъ ее здѣсь въ дословномъ пе-
реводѣ: 

„Киссингенъ, іюня 1857 г. 

„Восемь мѣсацевъ изученія (і->иі6Ѵз) и наблюденій убѣди- Записка гр. 
Киселева о 

ли меня окончательно, что Наполеонъ всего болѣе дорожитъ виутрешюмъ 
СОІОЗОМЪ СЪ АіІГІеіО. ПОПЫТКИ, обііаруЖИВШІЯСЯ ПрИ ПОСЛѢДНИХЪ фраш^ипзна-
выборахъ для возсозданія систематической оппозиціи, хотя-бы че!ІШ ІІа"°" 
при условіи соединенія республиканцевъ съ роялистами, озаботи- и Европы. 
ли правительство. Императоръ, въ послѣднемъ разговорѣ со 
мною, двараза указывалъна это положеніе дѣлъ ,;при которомъ", 
прибавилъ онъ, „Каваньякъ можетъ возвратиться въ паціональ-
ное собраніе, вмѣстѣ съ кѣмъ нибудь изъ своихъ. Хотя, ко-
нечно, это не можетъ поколебать большинства, но для пер-
ваго начала оно имѣетъ значеніе и, во всякомъ случаѣ, слу-
житъ доказательствомъ, что вожаки хотятъ возвратиться къ 
своей прежней тактикѣ и произвесть смуту; но они ошиба-
ются, потому что народная масса остапется тѣмъ, чѣмъ была 
и будетъ, — вѣрной и прочной опорой правительства". 

„Эта оцѣика положенія дѣлъ вѣрпа, особепно при содѣй-
ствіи арміи, которая искренно предана императорскому пра-
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вительству; духовенство (за исключеніемъ партіи ультрамон-
тановъ, стремленія которой недавно подавлены неодобреніемъ, 
выраженнымъ государственнымъ совѣтомъ) также предано 
императору. 

„Но, все таки, люди компетентные замѣчаютъ, что хотя 
масса народа желаетъ прежде всего спокойствія и устраняется 
ртъ всякаго политическаго движенія и агитаціи,—пролетаріи 
и лица которыя ими руководятъ, не перестаютъ поддерживать 
въ тихомолку таящійся подъ пепломъ огонь, до той минуты, 
когда наступитъ время воспылать ему съ нѣкоторою надеж-
дою на успѣхъ. 

„Аристократія и въ особенности ярые легитимисты, про-
должаютъ разыгрывать свою прежнюю роль, они дуются 
(ііз Ъоисіепі;) и потеряли всякое значепіе въ странѣ. Орлеа-
нисты болѣе дѣятельны и подвижны. Всѣ государственные и 
дѣловые люди, не примкнувшіе къ императорскому прави-
тельству, имѣютъ нѣкоторое вліяніе на умы высшаго дворян-
ства и буржуазіи; они охотно высказываютъ свои анти-им-
періалистскія мнѣнія и воздыханія о парламентскомъ режи-
мѣ и умѣренной свободѣ печати; они находятъ въ рядахъ 
высшаго общества сочувственный отголосокъ и тѣмъ нріобрѣ-
таютъ болѣе сторонниковъ и значенія, чѣмъ легитимисты. 
Потому-то Наполеонъ устремляетъ на нихъ все вниманіе, не-
довѣрчиво и зорко за ними слѣдитъ. Онъ даже идетъ да-
лѣе—питаетъ къ нимъ инстинктивое, безотчетное отвращеніе, 
которое всячески стараются поддерживать въ немъ его при-
ближенные, чтобы держать ихъ въ сторонѣ отъ дѣлъ, кото-
рыя имъ ближе извѣстны нежели тѣмъ, которые ведутъ ихъ 
со времени государственнаго переворота. 

„Мнѣ кажется что ему было-бы выгоднѣе привлечь къ 
себѣ значительныхъ людей прошлаго царствованія и употреб-
лять съ разумѣніемъ, хотя бы для того только, чтобъ разъ-
единить эту плеяду людей, свыкнувшихся съ дѣлами и кото-
рыхъ тяготитъ вынужденная боздѣятельность. Съ характеромъ 
французовъ, успѣхъ былъ бы несомнѣнный; но, какъ въ этомъ, 
такъ и во многихъ другихъ случаяхъ, воля монарха подчи-
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няется корыстнымъ стремленіямъ его приближенныхъ; это ро-
ковое послѣдствіе его происхожденія. 

„Нельзя, однако, не видѣть, что въ настоящее время онъ 
располагаетъ всѣмъ, по своему усмотрѣнію. Императоръ вѣ-
руетъ въ свою счастливую здѣзду болѣе чѣмъ тѣ, которые 
связали съ нею свою судьбу. 

„Пролетаріатъ, который пополняется рабочими и соста-
вляетъ болыпинство населеній промышленныхъ городовъ, вол-
нуютъ секретиыя общества изъ которыхъ одно Мщпанна (Магіап-
пе), насчитываетъ десятки тысячъ единомышленниковъ, несмотря 
на то, что за нимъ учрежденъ надзоръ бдительной и смышленной 
полиціи; тѣмъ не менѣе это общество продолжаетъ существовать 
и распространилось бы еще болѣе, еслибъ располагало матері-
альными средствами. Предполагаемые руководители этого. об-
щества находятся въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ вы-
ходцами острова Джерсея, которые пока сдерживаются вну-
треннимъ состояніемъ Франціи и строгимъ надзоромъ ан-
мійскаго правительства, въ угоду дружественной державѣ. 

„Если къ этимъ, болѣе или менѣе явнымъ неурядицамъ, 
присоединить замѣшательства, источникомъ которыхъ служатъ 
финансовыя затрудненія банка и бюджета, то нельзя отри-
цать справедливость сказаннаго въ началѣ этого краткаго об-
зора, именно, что Людовикъ Наполеонъ всего болѣе доро-
житъ союзомъ съ Англіею; безъ него онъ подвергнулъ бы 
себя, въ дѣлахъ внутреннпхъ, всѣмъ случайностямъ . своего 
положенія, которое можетъ упрочиться только съ теченіемъ 
времени. 

„Тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что положеніе его 
во Франціи и въ Европѣ могущественное; что умѣренность, 
которую онъ обнаруживаетъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, до-
ставляетъ ему рѣшительный перевѣсъ въ направленіи дѣлъ 
и что если онъ останется на этомъ же пути, то высокое 
мнѣніе о немъ можетъ возрасти. 

„Всеговреднѣе для него увлеченіе опасными предпріятіями, 
къ которымъ онъ склоненъ; этого не отрицаютъ самые горячіе 
его приверженцы. 
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„Если представленіе о положеніи дѣлъ, основанное на 
моихъ наблюденіяхъ, и оцѣнка сильныхъ и слабыхъ сторонъ 
вѣрны, то я позволю себѣ сдѣлать заключеніе, что удержаніе 
.Іюдовика Наполсона въ главѣ Франціи не только желателыю, 
но для Европы настоятелыю необходимо. Утвердивъ власть 
и замѣнивъ ею свободу, готовую превратиться въ анархію, 
онъ принесъ значительную пользу обществу, и если порядокъ 
можетъ быть удержанъ, то, коиечно, имъ однимъ. Притомъ 
не слѣдуетъ забывать, кому • можетъ достаться его наслѣдіе. 
Конечно, роялисты ни того, ни другаго оттѣпка не восполь-
зуются имъ, потому, что всѣ онн оспариваютъ права другъ 
у друга. Овладѣетъ красная республика, которая, при исѣхъ 
извѣстныхъ ужасахъ, будетъ распространять дѣятельную про-
паганду въ Европѣ. Люди, заслулшвающіе вѣры, увѣряютъ, 
что пропаганда уже теперь переступила граиицу Франціи. 

„Страхъ красной республики, которая одна молгетъ во-
цариться послѣ Наполеона, составляетъ его силу и покоряетъ 
ему умы людей, которые, по своему прошлому, лично ему 
враждебны. 

„Европа, смѣю сказать, хорошо сдѣлала-бы, послѣдовавъ 
ихъ примѣру". 

ііредставле- 7-го іюля, въ 10У2 часовъ утра, гр. Киселевъ предста-
ніегр.Киседе- т, ^ ѵ 

ва Государю. вился Іосударю. Овидаше это записано въ дневникѣ такъ: 
„Его Величество обнялъ меня и благодарилъ въ самыхъ 

милостивыхъ выраженіяхъ, сказавъ, что вполнѣ одобрилъ мой 
образъ дѣйствій въ Парижѣ; что мысли, выраженпыя въ моей 
запискѣ о настоящемъ положеніи дѣлъ, которую прочиталъ 
утромъ, Онъ совершенно раздѣляетъ. На мои замѣчанія, что 
намъ надобно всячески стараться о союзѣ съ Франціею, на 
которую одну мы можемъ опереться, потому что Пруссія, 
связанная обязательствами съ Германіею, можетъ намъ ока-
зывать нѣкоторую помощь до тѣхъ только поръ, пока мы 
будемъ находиться въ хорошихъ отпошеніяхъ съ Франціею,— 
Государь неоднократно выражалъ, что полагается вполнѣ на 
мой взглядъ, потому что я не увлекаюсь, какъ многіе другіе, 
пристрастіемъ и обнимаю дѣла со всѣхъ сторонъ и проч. 
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Государь говорилъ о свиданіи (съ Наполеономъ), на которое 
изъявилъ согласіе, когда оно будетъ предложено". 

„Послѣ разговора, въ теченіе часа времеіш, о внѣшней Разговоръ съ 
• Государемъ о 

политикѣ, Государь сказалъ мяѣ, что хочетъ переговорить со мшшстерствЬ 
ѵ госудіірствеи-

мнои о дѣлахъ внутренпихъ; выразивъ, что остался очсиь до- ПыхЪ иму-
волеиъ Хрущовымъ, Онъ сказалъ, что его (Хрущова) нахо- ществъ. 
дили слишкомъ мо.тодымъ и недостаточно заслуженнымъ 
(сГші гапд ігор іпійгіепг), чтобы сохранить за нимъ управленіе 
такимъ обширнымъ министерствомъ; тогда, припомннвъ раз-
говоръ со міюто, Онъ подумалъ о Муравьевѣ, которому, впро-
чемъ, ие дозволяетъ болыпой ломки (ци'і1 зигѵеШаіі сГаШеигв 
дияпі; аих рго^еіз сіе гёіогтез а іпіхосішге). 

„Крестьянскій вопросъ," сказалъ Госѵдарь, „Меняпостоянно о кресть-
ЯНСКОМІ. ПО-

ізанимаетъ; ыадо довести его до конца; Я болѣе чѣмъ когда- нросѣ. 
•либо рѣшился п никого пе имѣю, кто помогъ бы Мнѣ въ 
этомъ. важномъ и неотложномъ дѣлѣ"... 

„Вообще мыѣ показалось, что Государь совершенпо рѣ-
шился продолжать дѣло освобожденія крестьянъ, но Его обре-
меняютъ и докучаютъ со всѣхъ сторонъ, представляя препят-
ствія и опасенія. Да поможетъ Ему Провидѣніе и да озаритъ 
Опо Его! мирная реформа будетъ великимъ и прекраснымъ 
дѣломъ. Я желаю ее отъ всей души, по нослѣдствій ея не 
увнжу". 

За обѣдомъ, 11-го іюля, у Государя, Его Величество 
выовь говорилъ гр. Киселеву о крестьянскомъ вопросѣ и о 
запискахъ секретнаго комитета, кн. Гагарина, б. Корфа и 
Ростовцева, которыя всѣ четыре вечеромъ того же дня, были 
присланы Павлу Дмитріевичу. 

Спустя десять дней, послѣ внимательнаго изученія и об-
сужденія этихъ записокъ, Павелъ Дмитріевичъ представилъ 
Государю выписку изъ 4-хъ мнѣній членовъ Государственнаго 
Совѣта, съ своимъ краткимъ замѣчаніемъ х). Послѣдняго, къ 
сожалѣнію, въ бумагахъ покойнаго не отыскано. Гр. Киселевъ, 
между прочимъ, какъ вндно изъ дневника, (21-го іюля н. с.) 
въ разговорѣ съ Государемъ о внутреннихъ дѣлахъ выражалъ 

') См. т. ІІ~гІ 
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свое мнѣніе о необходимости предсѣдательствовать Его Ве-
личеству, въ Государственномъ Совѣтѣ и Комитетѣ Мини-
стровъ. 

Гр; Киселевъ былъ пеоднократно приглашаемъ въ кабп-
нетъ Государя и къ столу Ихъ Величествъ. Послѣ отъѣзда 
Государя, 23 іюля, въ Берлігаъ, Императрица продолжала 
оказывать Киселеву благосклонное распололсеніе и тоже при-
глашала къ столу. 

Разговоііъ съ Вслѣдъ за однимъ изъ такихъ обѣдовъ, именно 29 іюля, 
Императри-

ией. Павелъ Дмитріевичъ записалъ въ дневникѣ: 
„Я воспользовался разговоромъ съ Императрицей, чтобы 

сказать ей, между прочимъ, что она призвана придти на 
помощь Государю въ трудное царствованіе, которое Его олш-
даетъ; что разъ вступивши па путь прогресса, нельзя возвра-
щаться назадъ и ронять (сіізсгёйііег) власть колебаніямн, ко-
торыя у насъ вреднѣе чѣмъ гдѣ-либо; что надо опредѣлить 
чего хотятъ и до какихъ предѣловъ; что пережитое притне-
теніе всякаго прогресса, должно служить намъ урокомъ; что 
надо умѣть сдерживать (епгауег), но не останавливать дви-
женіе; что желѣзныя дороги, безъ которыхъ нельзя даже за-
щищаться, составляютъ потребность времени, но что проведеніе 
ихъ въ Россіи повлечетъ за собою новыя условія. жизни, 
имѣющія свои неудобства, которыя надо стараться преодолѣть; 
что свободная выдача паспортовъ (за-граничныхъ), измѣненіе 
тарифа, уменьшеніе процентовъ, наконецъ, работы по освобо-
жденію крестьянъ, составляютъ первые указательные столбы 
(заіопз) новой фазы, въ которую вступаетъ Россія; что работа 
предстоитъ столь же великая, какъ и трудная; что надо взяться 
за нее мужественно и приготовиться встрѣтить много препят-
ствій неолшдашшхъ (тесотріез), для преодолѣнія которыхъ 
требуется все постоянство и энергія преобразователя; что не 
надо терять бодрости духа, а слѣдуетъ, ступая осторожно, 
стать на высоту той роли, которая предназначена Провидѣніемъ 
Ея Августѣйшему супругу, въ особенности, прибавилъ я, надо 
избѣгать колебанія то въ одну, то въ другую сторону; это 
подрываетъ довѣріе къ правительству; тысячу разъ лучше не 
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начинать, чѣмъ пятиться назадъ; это равно вредно въ дѣлахъ 
внутреинихъ и внѣпшихъ. 

„Этотъ разговоръ, въ полголоса, продолжался во время 
обѣда; не знаю, былъ-ли я понятъ въ основаніяхъ и намѣре-
иіяхъ, которыя побудили меня такъ высказаться, но я это 
сдѣлалъ въ иптересахъ своего дтечества, а слѣдовательно и 
въ интересахъ императорской фамиліи; быть можетъ что ни-
будь запомнится — и то будетъ выигрышъ. Въ Петербургѣ 
подобный разговоръ'невозможенъ 

Въ тоже время, надо избѣгать слйпшомъ больпгой поспѣшпости, \л 
подготовляя средства для воспринятія вводимыхъ преобразо-
ваній, безъ потрясенія и неудачъ. А для этого необходимо 
дать народу первоначальное религіозное воспитаніе, чтобы 
вывести его,покраішей мѣрѣ, изъ грубаго невѣжества, сопроти-
вляющагося всякому прогрессу въ жизни народа; для перё-
воспитанія массъ, нужно начать съ преобразованія духовен-
ства: что касается высшихъ сословій, то надо озаботиться 
дать имъ раціоиальное образованіе, соотвѣтствепное потребно-
стямъ каждаго изъ нихъ, не переходя за предѣлы полезнаго. 
Программа, конечно, не легкая, но я думаю необходимая и 
возможная". 

Во время пребыванія Государя и свиты его въ Киссин- пероговорц о 
у т-г іг • х. і овиданіи 

генѣ, Павелъ Дмитріевичъ имѣлъ много совѣщанш по раз- ишюраторовъ 
нымъ предметамъ съ кн. Горчаковымъ, кн. Долгоруковымъ '^''щподо-1 

и гр, Адлербергомъ,—въ особенности ясе о предположенномъ ономъ ш-
свиданіи Императоровъ Александра и Ыаполеона. Свиданіе 
это, котораго, по видимому, одинаково желали обѣ стороны, 
и отъ прямаго приглашенія па которое обѣ-же стороны упорно 
воздерживались, готовило событіе возбуягдавшее всеобщее вни-
маніе; при извѣстной непроницаемости цѣлей Наполеона можно 
было ожидать совершенно неожиданнаго поворота политики. 

Говорятъ, что великій герцогъ Гессенъ-Дармштадтскій .Люд-
вигъ III, гостившій нѣкоторое время въ Пломбіерѣ у Напо-
леона, и принцъ Гессенскій Александръ, въ то время генералъ 
австрійской службы, оба братья Императрицы Маріи Алек-

т. ш. 3 
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сандровны, много содѣйствовали этому свиданію. Въ дневникѣ 
Киселева подъ 18 и 19 числами іюля упоминается: во-пер-
выхъ, о письмѣ принца Александра Гессенскаго Нанолеону, 
касателыю свиданія Императоровъ въ Дармштадтѣ или Баденѣ, 
а во-вторыхъ, о личномъ свиданіи того же принца съ Ыапо-
леономъ, причемъ послѣдпій ііовѣрилъ принцу свое желаніе 
свидѣться съ Императоромъ Алсксандромъ въ сентябрѣ. 

Впрочемъ, окончательное рѣшеніе объ этомъ свиданіи 
послѣдовало, какъ каяіется, въ Біарицѣ гдѣ въ концѣ іюля 
имѣлъ пребываніе Наполеонъ и куда ѣздилъ престарѣлый 
Виртембергскій король Вильгельмъ I, для приглаіпенія импе-
ратора французовъ отпраздновать въ' Штутгартѣ семдесятъ 
шестую годовщину его рожденія, 27-го сентября, къ каковому 
дню ожидался туда-лсе Императоръ Александръ. 

Отъѣздъ гр. Графъ Киселевъ оставилъ Киссингенъ 1-го августа, от-
Киселева изъ гч у -г, 
Киссингена пъ правляясь въ Остенде гдѣ въ то время находилась Великая 

Остенде. Княгиня Марія Николаевна, нынѣшній германскій импера-
торъ — тогда еще принцъ прусскій, прусскій посолъ при 
Тюльерійскомъ дворѣ гр. Гацфельдъ, гр. Гольцъ, бывшій тогда 
прусскимъ посланникомъ въ Аѳинахъ и многіе другіе высоко-
поставлеішыя лица. Павелъ Дмитріевичъ ѣхалъ чрезъ Вильд-
бадъ, гдѣ находилась Великая Княгиня Елена Павловна. Ея 
Высочество поручила, состоявшему тогда при ней профессору 
К. Д. Кавелину, передать графу записки объ освоболіденіи 
крестьянъ, какъ самаго Кавелина, такъ и барона Гакст-
гаузена. • 

Выѣхавши изъ Вильдбада 6-го, онъ черезъ Баденъ, Франк-
фуртъ, Висбаденъ, Бибрихъ и Кёльнъ пріѣхалъ 11-го августа 
въ Остепде. 

Подъ 10-мъ августомъ въ его дневникѣ записапо: 
ЛІІІІІЫЯ „МеягдуБибрихомъи Кёльномъ. Меня увѣряютъ что лштели 

"к̂ селевГ.па Франконіи, Швабіи и всей страны по обоимъ берегамъ Рейна 
Ііу™' заслулшваютъ мало довѣрія. Въ данный моментъ они иослѣ-

дуютъ внушеніямъ Франціи; разныя правительства государствъ, 
которымъ эти области принадлежатъ, знаютъ это и однако 
ничего не дѣлатотъ, чтобъ предупредить немииуемое возстаніе; 
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вожаки революціонеровъ (Іев тепеигв гои§ез) тоже зпаготъ 
это; всѣ они выжидаютъ и наблюдаютъ другъ за другомъ, но 
съ тою разницею, что послѣдніе дѣйствуютъ дружнѣе, энер-
гичиѣе и дѣятельнѣе, тогда какъ первые пребываютъ въ 
спокойствіи, которое можетъ быть пагубно для иихъ". 

Предстоявшее свиданіе двухъ Императоровъ, которое между Занятія гр. 
„ . ~ _, ѵ т т т ѵ Кіісслсва ію 

тѣмъ было уже назначепо на 25-го сентяоря въ Штутгартѣ, щжбытіи въ 
занимало въ то время всѣ умы; всѣ разговоры сводились къ 0сте"Де-
этому европейскому событію; дипломаты и не дипломаты го-
товили программы о чемъ надлежитъ говорить и въ какомъ 
смыслѣ. Рихтеръ, нашъ посланникъ въ Бельгіи, который вы-
соко уважалъ графа Киселева и многимъ былъ ему обязанъ, 
передалъ ему записку составленную имъ по этому поводу; 
въ запискѣ этой, какъ видно изъ дневника Киселева, пред-
полагалось возстановить сѣверный союзъ и совершенно не 
довѣряться Наполеону и его политикѣ. Киселевъ, по прочте-
иіи этой заішски, нашелъ ее черезъ чуръ недовѣрчивою къ 
Наполеону. За симъ, 3-го сентября Павелъ Дмитріевичъ вмѣстѣ 
съ Рихтеромъ составилъ программу переговоровъ, которая, къ 
сожалѣнію, въ бумагахъ покойнаго графа не найдена. 

Среди этихъ занятій графъ Киселевъ не переставалъ видѣться 
и дѣлить свободное время съ разными посѣтителями Остенде. 
Изъ записокъ его видно, что нринцъ прусскій, впослѣдствіи 
король и императоръ, выражаіъ графу Киселеву желаніе 
присутствовать при Штутгартскомъ свиданіи и сожалѣпіе о 
существующемъ между Австріею и Пруссіею антагонизмѣ, 
умаляющемъ значеніе Германіи, а графъ Гацфельдъ разсказы-
валъ ему, что Пруссія, послѣ такъ называемаго Соир сГЕіаі, 
готова была безусловно и тотчасъ же признать Наполеона 
III, но Императоръ Ннколай поколебалъ это рѣшеніе; между 
тѣмъ, Англія, вопреки первому своему намѣренію, признала 
Наполеона. Гацфельдъ сообщилъ также, что во время Париж-
скихъ конференцій, члены конгресса относились крайне нс-
довѣрчиво къ Брунову и его характеру. 

Наконецъ, въ Остенде же, Великая Княгиня Марія Ни-
колаевна выражала Павлу Дмитріевичу свое желаніе ѣхать 

з* 
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инкогнито въ Парюкъ и Манчестеръ. „Я, пишетъ Киселевъ, 
отклоняю исполненіе этого желанія, въ особенности поѣздку 
въ Парижъ'". 

Поѣздка гр. 12-го сентября графъ Еиселевъ оставилъ Остенде и че-
Киселева въ _г / ѵ і л =\ гч ^ 
Штутгартъ и резъ Парижъ (гдѣ оставался всего 10 днеи) и Страсбургъ, 

Императо- пріѣхалъ. въ Штутгартъ 23-го сентября, гдѣ остановился въ 
ровъ. отелѣ Маркартъ, въ которомъ засталъ прибьгешаго, за пѣ-

сколько дней, князя Горчакова. 
Императоръ Александръ, въ сопровожденіи припца Алек-

сандра Гессенскаго, пріѣхалъ на другой день, остановившись 
иа неболыпой станціи Фейербахъ, недоѣзжая одной мили до 
Штутгарта. Наслѣдный принцъ съ супругою Великою Княги-
нею Ольгою Николаевною, встрѣтившіе его въ Лудвигсбургѣ, 
пріѣхали вмѣстѣ съ Нимъ. Здѣсь, въ Фейербахѣ, король встрѣ-
тилъ Государя, прибытіе котораго было назначено въ 3 ч. 
25 м. Въ ожиданіи, по тѣснотѣ станціи, король оставался 
въ каретѣ, и безпокоясь о причинѣ запозданія поѣзда, послалъ 
въ 4 ч. 20 м. телеграмму въ Дармштадтъ. Наконецъ, въ 4 
ч. 40 м. царскій поѣздъ пришелъ. Великая Княгиня Ольга 
Николаевна съ супругомъ тотчасъ же отправились въ свою 
виллу Бергъ, близъ Кангатадта, принимать Государя, а вслѣдъ 
за ними, поѣхали въ другой каретѣ Государь, король и принцъ 
Гессенскій. Вилла Бергъ была назначена резиденціею Импе-
ратора Александра, хотя въ королевскомъ замкѣ, въ •Штут-
гартѣ, были приготовлены покои, какъ для Государя, такъ и для 
Наполеона. 

Наполеонъ пріѣхалъ въ ПІтутгартъ 25-го сентября въ 
5 часовъ; поѣздъ тоже опоздалъ. Его встрѣчали въ вокзалѣ 
король, наслѣдный принцъ и высшіе чины двора. 

Императоръ Александръ въ это время находился въ 
Штутгартскомъ дворцѣ, въ павильонѣ, отведенномъ Великой 
Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ. 

Путь, по которому ѣхалъ Наполеонъ съ королемъ, въ 
каретѣ, былъ уставленъ шналерами пѣхоты и кавалеріи, за 
которыми тѣснились толпы- народа, привѣтствовавшаго вѣнце-
носцевъ. По прибытіи • ихъ во дворецъ, Императоръ Алек-
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сандръ оставилъ павильонъ и яаправился въ болылую залу 
дворца, въ ту самую минуту когда Наполеонъ выходилъ отъ 
короля въ отведенную ему половину. Оба Императора встрѣ-
тились и дружески пожали руки. Они уединились въ смеж-
ную комнату, гдѣ. разговаривали въ теченіе получаса; а въ 
это время графъ Валевскій и князь Горчаковъ разговаривали 
въ залѣ у окна. 

Въ этотъ день всѣ царственныя особы обѣдали семейно, 
а министры и свиты имѣли гофмаршальскій столъ. Вечеромъ 
былъ раутъ у Великой Княгини Ольги Николаевны, въ виллѣ 
Бергъ, гдѣ дипломатическій корпусъ и прочіе чины представ-
лялись обоимъ Императорамъ. На этомъ раутѣ князь Горча-
ковъ имѣлъ продолжителышй разговоръ съ Наполеономъ. 

По случаю приключившейся въ это время смерти принца 
Евгенія Виртембергскаго, двоюроднаго брата короля и гене-
рала русской службы, предположенныя празднества должны 
были нѣсколько измѣниться. 

Въ субботу 26-го былъ обѣдъ въ королевскомъ замкѣ 
„Вильгельма" СѴѴіШеІта), лѣтней резиденціи короля, на ко-
торый были приглашены высшіе чины двора, дипломатическій 
корпусъ и свиты гостей Государей; послѣ обѣда̂  Наполеонъ 
ѣздилъ въ виллу Бергъ представиться Императрицѣ Маріи 
Александровнѣ, только что прибывшей изъ Дармштадта вмѣ-
стѣ съ греческою королевою. 

27-го праздновался день рожденія короля, а 28-го послѣ . 
посѣщенія въ 10 ч. утра обоими Императорами народнаго земле-
дѣльческаго праздника, Государи Александръ и Наполеонъ 
отправились въ 12 ч. въ виллу Бергъ на завтракъ, къ кото-
рому были приглашены одни только министры инострашшхъ 
дѣлъ и графъ Киселевъ. Въ 3 ч. Наполеонъ вазвратился въ 
Штутгартъ, а въ 4 пріѣхалъ на станцію желѣзной дороги, 
чтобы проститься съ Императоромъ и Императрицей, которые 
уѣзжали въ Дармштадтъ. 

0 Штутгартскомъ свиданіи двухъ Императоровъ сдѣлалось Зпатспіе 
ѵ ^ Штутгартска-

до сихъ поръ извѣстішмъ воооще оченъ мало, или, лучше ,0 свиданія 
сказать, почти ничего. Таксиль Делоръ, пользовавшійся всето ИМрІ

0
е^т°" 
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дипломатическою перепискою Тюльерійскаго кабинета, говоритъ 
въ своей „ Исторіи второй имперіи ", изданной въ 18 6 9—18 7 5 гг., 
что въ Парижѣ, въ кощѣ сентября 1857 г., толпы любогшт-
ныхъ тѣснились вкругъ только что построенныхъ тогда кіо-
сковъ для продажи газетъ, пытаясь узнать чѣмъ кончилось 
свиданіе двухъ Императоровъ, которыхъ сопровождали ихъ 
министры иностранныхъ дѣлъ. Одпако, продолжаетъ онъ, ни-
чего не огласилось ни о поводѣ, ни о результатѣ этого сви-
данія. 

Общее впечатлѣніе объ этомъ свиданіи выразилось въ слѣ-
дующихъ словахъ Іпйерепйапсе Ъе1§-е не лишенныхъ оптимиз-
ма: „Если Штутгартское свиданіе не имѣло рѣшающаго влія-
нія па политику Европы и ни въ какой мѣрѣ не измѣнило 
существующее положеніе, то можно думать однакоже', что оно 
дало достаточно гарантій на сохранеиіе мира, чтобы способ-
ствовать началу всеобщаго обезоруженія". 

Огласилось только одно слово Императора Александра, 
сказавшаго будто бы, вслѣдъ за разговоромъ съ Ыаполеономъ, 
своимъ приближеннымъ: „Мнѣ осмѣлились говорить о Поль-
шѣ". Эти слова приводятъ всѣ историки, описывающіе то 
время и Делоръ прибавляетъ: холодность, съ которою Импе-
раторъ Александръ выслушалъ представленіе Наполеона о Поль-
шѣ и польскихъ дѣлахъ, открыла глаза послѣднему; но неудача 
.въ вопросѣ польскомъ, продолжаетъ онъ, не помѣшала сохра-
нить добрыя отношенія двухъ Государей. 

Въ запискахъ Павла Дмитріевича встрѣчается тотъ-же 
недостатокъ свѣдѣній о Штутгартскомъ свиданіи. Вотъ что у 
него записано въ дневникѣ: 

„Штутгартъ, 24 сентября. 

„Четвергъ. Гр. Бенкендорфъ у меня; разговоръ полуполи-
тическій въ виллѣ Великой Княгини Ольги Николаевны. Она 
приглашаетъ меня на обѣдъ съ Государемъ, на шесть прибо-
ровъ. Я ѣду къ виртембергскому королю, который прини-
маетъ меня какъ стараго знакомаго. Развожу нѣсколько теар-
точекъ и возврангаюсь въ виллу, куда пріѣзжаетъ Государь 
въ 4 часа. Передъ обѣдомъ Государь погалаетъ за мпой, 



ГЛАВА ХЪѴ. 39 
чтобъ говорить о свиданіи. Онъ читалъ мою записку, гдѣ 
много нашедъ здравыхъ идей, которыя раздѣляетъ; „но", про-
должаетъ Государь, „мы уже сочинили программу,—прочитай-
те ее". 

„25 сентября. У Горчакова. Поспѣщное чтеніе про-
граммы; два главныхъ положенія: предварительное соглашеніе 
по всѣмъ важнымъ вопросамъ,—трактатамъ (нодобно проэкту о 
Болградѣ) о закрытіи Дарданельскаго пролива и о княжест-
вахъ. Онъ говоритъ мнѣ, между прочими пустяками (Ьіііеѵе-
зёез), что ищетъ человѣка, который помогъ бы ему уничто-
жить параграфы парижскаго трактата, касающіеся черномор-
скаго флота и границы Бессарабіи; что онъ его ищетъ и най-
детъ. Пріѣздъ и торжественный пріемъ императора Напо-
леона около 5 часовъ". 

,28 сентября. Завтракъ на 30 приборовъ въ виллѣ Бергъ Лоѣздка гр. 
о о тс /\ тт тт Киселсва иъ 

у Великои Ьнягини Ольги Ыиколаевны. 1 осударь нредлагаетъ дармштадтъ. 
мнѣ сопровождать Его въ Дармштадтъ. Было 3 часа, въ 4 
часа я былъ въ вокзалѣ желѣзной дороги; мы отъѣзжаемъ въ 
4'/2 часа въ особомъ вагонѣ съ Долгоруковымъ, Адлербергомъ, 
Горчаковымъ; ііослѣдній говоритъ мнѣ что сдѣлано или, лучше 
сказать, говорено въ Штутгартѣ, потому что ничто не было 
нодписано. Вечеромъ, въ Дармштадтѣ, не находятъ для меня 
пристанища; Долгоруковъ меня припимаетъ; я ночую у него 
н ему я обязанъ спокойствіемъ ночи, въ которомъ силыю 
нуждался". 

„Дармштадтъ, 22 сентября. Торопливый разговоръ съ кн. 
Горчаковымъ. Молебствіе во дворцѣ о благополучномъ путе-
шествіи; въ З1/- часа у Государя въ замкѣ. Его Величество 
резюмируетъ послѣдній разговоръ свой съ Наполеономъ въ 
виллѣ; Онъ доволенъ имъ и полагаетъ, что: Наполеонъ тоже 
удовлетворился. Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе неожиданнаго 
оборота (раг іш геѵігешепѣ йи зогі) заготовленные акты (Іез 
шіішіез йе Гіазігшпепі;) остались какъ были, проектами—пе 
подписанными. 

„Вечеромъ въ театрѣ въ мундирахъ; давали переводъ 
Айгіеппе Ьесоттеиг; въ антрактахъ дворъ собирается въ фойе 
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къ чаю, гдѣ, между принцами, принцъ Ваза. Строгій эти-
кетъ; располагаются по чинамъ и въ особенности по титуламъ 
(ііігез (Гирреі). 

„Когда я возвратился домой, Гамбургеръ приноситъ мнѣ 
копіи съ бумагъ оставшихся не подішсанными. Долгоруковъ 
приходитъ поболтать и, между прочимъ, говоритъ, что онъ 
отказался отъ должности посла изъ предусмотрительности, не 
надѣясь сойтись съ министромъ иностранныхъ дѣлъ. 

„30 сентября. Князь Горчаковъ у меня прежде 7 часовъ 
утра. 

„Въ 8 часовъ, на станцін желѣзной дороги провожаю 
Ихъ Величества, которые, при прощанін, обращаются ко мнѣ 
съ милостивыми словами". 

Государь и Императрица отправились изъ Дармштадта 
въ Веймаръ, гдѣ ожидало ихъ свиданіе съ императоромъ ав-
стрійскимъ. 

Воітращеніе Графъ Киселевъ выѣхалъ изъ Дармштадта 30 сентября, 
въ ІІарижт.. ^ -п ѵ г. х -ѵ 

пробылъ въ Баденѣ до 3 октября и того же числа пріѣхалъ 
въ Парижъ, гдѣ 6 октября имѣлъ продолжительный разго-
воръ съ министромъ иностранныхъ дѣлъ Валевскимъ о Штут-
гартскомъ свиданіи Имлераторовъ. 

Занятія дѣла- Выніе уже было сказано, что гр. Киселевъ принималъ 
ми но устрон-

ству ыолдаво- самое живое участіе въ дѣлѣ ооъ административнои органи-
ішяжестег,1* з а Д ш придунайскихъ княжествъ, и что международиая кои-

венція по этому предмету состоялась только въ августѣ 1858 
года. Возвратившись въ Парижъ, Павелъ Дмитріевичъ занялся 
этимъ дѣломъ. Изъ записокъ его видно, что 9 ноября онъ 
написалъ программу о томъ, чего слѣдуетъ держаться при 
разсмотрѣніи и разрѣгаеніи этого вопроса, что 11 ноября онъ 
поѣхалъ въ Компіэнъ къ императору, откуда ворнулся только 
19-го. Столь продолжительное пребываніе можно объяснить 
лишь трудностями, которыя возникали въ соглашеніяхъ по 
вонросу о кішжествахъ; затрудиенія порождались трсбованіями 
Австріи, Турціи и Англіи. Англія, какъ извѣстно, стояла на 
сторонѣ Австріи. и Турціи, и всего нужпѣе было привлечь ее 
на свою сторону. 
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Тревожный для графа Киселева на новомъ его поприщѣ 

1857 годъ заканчивался, оставляя почти всѣ политическіе 
вопросы открытыми и породивъ новыя дипломатическія столк-
новенія вмѣшательствомъ Германіи въ распрю Даніи съ под-
властными ей герцогствами Шлезвигскимъ и Голштинскпмъ, 
которыя въ тоже время входили въ составъ Германскаго союза. 

Въ теченіе 1857 года Павелъ Дмитріевичъ видѣлся въ Сочувствеіг-
ное отиошеніе 

Парижѣ и, во время своихъ путешествій, въ другихъ мѣстахъ Гр. Кпселева 
,- къ внутрен-

со многими изъ своихъ соотечественниковъ, которые сооощи- ипиъ д .],лаш , 
ли ему о дѣлахъ родины. Онъ постоянно слѣдилъ за ходомъ Россш. 
работъ обновленія, задуманнаго въ началѣ новаго царство-
ванія. 

Въ дневникѣ есть много слѣдовъ самаго горячаго участія 
его ко всему, что дѣлалось въ Россіи въ его отсутствіе. 

Такъ, получивъ въ апрѣлѣ вѣсть о смерти Тенгоборскаго 
онъ записалъ: „чувствительная потеря и въ особенности въ 
отношеніи финансовыхъ дѣлъ. Это единственный теоретикъ, 
съ которымъ мы могли совѣщаться'4 

Послѣ встрѣчи, въ Остенде, съ Войцеховичемъ, въ авгу-
стѣ, онъ записалъ: „Войцеховичъ мнѣ многое передалъ о на-
стоящемъ ноложеніи дѣлъ въ Россіи; чувствуется, говоритъ 
онъ, ослабленіе власти; умы въ броженіи". 

Находившійся въ Парижѣ, въ ноябрѣ, посланникъ нашъ 
въ Тегеранѣ, Аничковъ, передалъ Павелъ Дмитріевичъ, что на-
значеніе великобританскихъ консуловъ по прибрежьямъ Каспій-
скаго моря есть дѣло Нерсіи, а не Англіи, и что онъ объ 
этомъ уже писалъ въ министерство два года тому назадъ. 

Кпязь Д. Оболенскій, 11 ноября, читалъ ему записку 
Ю. Ѳ. Самарина о поземелыюй собственности крестъянъ. 

Вопросы о крестьянахъ, ихъ освобожденіи и экономиче-
скомъ устройствѣ особенно занимали его; такъ, кромѣ работъ по 
запискамъ, передашіымъ ему Государемъ, Киселевъ, по просьбѣ 
великой киягини Елены Павловны, въ сентябрѣ, составилъ 
предположеніе объ экономической реформѣ управленія Кар-
ловкою, имѣніемъ Ея Высочества, въ виду освобожденія кре-
стъянъ и ихъ устройства., 
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По прочтеніи проектовъ разныхъ лицъ присланныхъ ему 
изъ любопытства, объ освобожденіи крестьянъ въ губерніяхъ 
с.-петербургской и сѣверо - западпаго края, онъ записалъ: 
„это инвентарь и фиктивное освобожденіе безъ зем.ш съ вы-
купомъ усадебъ, а помѣщикамъ предоставляется ворочатъ всѣмъ; 
они, конечно, хорошо этимъ воспользуются". 

Любопытны также занисанныя два замѣчанія маршаловъ 
Вальяна и Пелисье о Крымской войнѣ: 

„Вальянъ говоритъ о войнѣ и ея трудностяхъ; онъ всегда 
былъ противъ этой войны и не будь письма Императора Ни-
колая—ея бы не было. Онъ привелъ мнѣ басню о Леонардѣ, 
Обезьянѣ, Суркѣ и Медвѣдѣ. 

„Пелисье увѣряетъ, что въ послѣдніе діш войны, Еаиро-
беръ потерялъ голову и мысль о снятіи осады уже витала". 

Ыаконецъ, нодъ 26 днемъ августа занисано: „Рихтеръ 
(нашъ носланннкъ въ Брюсселѣ) говоритъ мнѣ, что въ ми-„ 
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ подканываются подъ меня". 
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1858 годъ. 

Иріемъ у Наиолеона III въ новый годъ.—Лордъ Коудеи и его отношенія къ гр. 
Киселеву.—Отношенія Англіи къ Россіи.—Покушеніе Орсини на жизнь пыпера-
тора Нанолеона.—Неодпократныя иоеягательства на жизпь Паіюлеопа III.—Тай-
ные проискп виндзорскаго кабинета противъ Россіи и Фрапціп.—Недовѣрчивоѣть 
императриды Евгеніи и разговоръ ея съ гр. Киселевымъ по этому поводу.—Ди-
пломатичёская переписка французскаго кабинета съ апмійскимъ, по поводу под-
стрекательства политическихъ эмигрантовъ, проживдющихъ въ Англіи.—Паденіо 
министерства лорда Пальмерстопа. — Улаженіе несогласій, возникшихъ между 
Апгліею и Фрапціею, ію поводу переписки объ эмигрантахъ.—Мнѣніе гр. Кисе-
лева о денешѣ Валевскаго.—Назначепіе маршала Пелисье посломъ въ Лондонъ.— 
Рѣчь Наполеона при открытіи законодательной сессіи.—-Празднества, балы, обѣ-
ды въ Парижѣ.—Блеетящіе иріемы гр. Киселева.—Политика Австріи тревожитъ 
Наполеона.—Раздѣленіе Франціи на воепные округи и назначеніе регентства.— 
Конференція по дѣламъ дунайскихъ княжествъ.—Мнѣніе гр. Киселева и впесеп-
ная имъ въ копферепцію записка.—Гр. Киселевъ расходится въ мнѣніи съ гр-
Коулеемъ, касательно наслѣдстзеннаго госнодарства.—Заявленіе гр. Киселева объ 
имѣпіяхъ уираздпепныхъ монастырей и о копсульскои юрпсдикціи въ княже-
ствахъ.—Конвепція о иавигаціи по Дунаю, принятая Австріею и Турціею, отверг-
нута.—Волнеііія въ Босніи, Албаніи и Герцоговинѣ.—Огражденіе территоріи Чер-
ногоріи.—Русскій фрегатъ „Палканъ", въ водахъ Адріатитескаго моря.—Гр. Ки-
селевъ въ Фонтенёбло и его разговоры съ императоромъ и императрицею.— 
Цодписаніе копвепціи о кпяжествахъ и отъѣздъ гр. Киселева въ Остенде.—Мпѣніе 
гр. Киселева о бельгійской арміи.—Свиданіе съ Великою Княгинею Еленою Пав-
ловною.—Политическій разговоръ съ гр. Редерномъ о германскомъ единствѣ. — 
Ммѣпіе гр. Киселева объ объединеніи гермапской народности. — Болѣзненпое со-
стояніе гр. Кпселева и онасные сшштомы.—Князь Стурдза и виды его па госпо-
дарство. —Гр. Киселевъ въ Компіэнѣ.—Предиолагавшійся союзъ тетырехъ державъ, 
въ виду войны Франціи съ Австріею. — Либеральпое министерство въ Пруссіи и 
затрудпительное положеніе нашего іюсла въ Берлинѣ. — Отъѣздъ двора изъ Ком-
піэна и нроиіеніе гостей и имиератрицы объ отсрочкѣ его.—Великіп Князь Кон-
стантипъ Николаевить во Франціи и яріѣздъ его въ Парижъ.—Разоблаченіе На-
лоіеономъ своихъ политическихъ плановъ Великону Князю.—Вмѣшательство Ав-

стріи въ дѣла Сербіи. 

Въ день новаго года (1858) дипломатическій кориусъ при- Пріемъ Напо-
т т , . • тт леона III въ 

несъ Императору обычное поздравлеше и пожеланіе. Наноле- ,Юнын годъ. 
онъ, поблагодаривъ, выразилъ падежду. что въ настуиившемъ 
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году укрѣпятся еще болѣе дружескія отношенія государей и 
международное согласіе. Затѣмъ, онъ подошелъ къ лорду 
Коулею и къ гр. Киселеву, пожалъ имъ руки и прошелъ 
мимо пословъ австрійскаго и турецкаго не сказавъ имъ ни 
слова. Эта явная холодность къ послѣднимъ была замѣчена, 
но не встревожила общественнаго мнѣнія, потому что добрыя 
отношенія съ Ашліею и Россіею достаточно ручались за со-
храненіе мира. . 

Лордъ Коу- Взысканные любезностыо Наиолеона представители Россіи 
леи и его х п 

отношенія къ и Лнгліи, были между собою въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. 
гр. Ійіселеву. т 

Изъ дневника Киселева видно, что Коулей очень часто на-
вѣщалъ'его и между ними случались не рѣдко разговоры ш-
тимные, какъ называетъ ихъ самъ Павелъ Дмитріевичъ, про-
должавшіеся по нѣсколько часовъ. Такъ, вскорѣ послѣ новаго 
года, 5-го января, они совѣщались о положеніи, которое 
каждый изъ ни.хъ долженъ занять въ вопросахъ о дунайскихъ 
княжествахъ и условіяхъ навигаціи по Дунаю; о трехъ пор-
тахъ на Черномъ морѣ; затѣмъ, о гр. Хрептовичѣ, нашемъ 
посланникѣ въ Лондонѣ, лордѣ Вудгаузѣ, великобританскомъ 
послашіикѣ въ Петербургѣ, о Бруновѣ, о французской поли-
тикѣ, о щекотливости Людовика Ыаполеоиа и о причинахъ вы-
звавшихъ восточную войну, вопреки будто бы желанію Англіи. 

Лордъ Коулей, племянпикъ знаменитаго герцога Веллинг-
тона (онъ сынъ лорда Уелеслея, роднаго брата герцога), за-
нималъ съ самыхъ молодыхъ лѣтъ разныя дипломатическія 
должности. Посломъ при новомъ Тюльерійскомъ дворѣ онъ 
былъ назначенъ 6-то декабря 1852 г., вслѣдъ за провозглаше-
ніемъ имперіи, какъ дішломатъ болѣе надежный, чѣмъ пред-
мѣстиикъ его лордъ Нормэнби, для установленія добрыхъ 
отношеній между двумя кабинетами. Лордъ Коу.чей вполнѣ 
оправдалъ этотъ выборъ. Гр. Киселевъ дорожилъ бесѣдами 
опытнаго и умнаго дипломата, который, въ свою очередь, не 
могъ не цѣнить высокихъ личныхъ качествъ Павла Дмитріе-
вича. 

Отношенія Несмотря, однако, на дипломатическій тактъ, которымъ 
Ані-ліи къ ^ ^ Т(, 

Россіи. безспорно обладалъ лордъ Коулеи въ высшеи степени, ему 
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не удалось увѣрить графа Киселева, что Англія была вовле-
чена въ крымскую войну помимо своего желанія. Павелъ 
Дмитріевичъ, конечно, помнилъ враждебныя слова лорда Кла-
рендона. сказанныя въ ночь на 24-го февраля 1854 г. въ 
палатѣ общинъ. „Война противъ царя не приведетъ ни къ 
чему, если оставятъ въ цѣлости когти его; онъ будетъ дѣлать 
ими захваты и впредь. Надо заставить его возмѣстить съ из-
быткомъ и 100 милліоновъ, и потоки крови, которыми пожерт-
вуетъ Европа въ борьбѣ съ нимъ; заплатить же все это онъ 
долженъ не деньгами, а возвратомъ всѣхъ захваченныхъ тер-
риторій, захватовъ, угрожающихъ спокойствію сосѣднихъ дер-
жавъ. Европа до тѣхъ поръ не будетъ покойна, пока притя-
занія петербургскаго кабинета къ Австріи, Пруссіи, Швеціи, 
Даніи, Турціи не будутъ устранены; безъ этого, во всѣхъ 
этихъ государствахъ никакая либеральная политика невоз-
можна. Поэтому необходимо, разъ навсегда, собрать всѣ силы 
Европы и безъ всякихъ дурныхъ помысловъ, безъ всякихъ 
честолюбивыхъ видовъ, отбросить русское государство въ пре-
дѣлы, которые ему предназначены природою и исторіею". 

Наполеонъ, хотя расточалъ любезности лорду Еоулею, но 
постоянно недовѣрчиво взиралъ на Англію и 9-го января 
на балѣ въ Тюльери, въ разговорѣ съ гр. Еиселевымъ о 
свиданіи въ Веймарѣ двухъ Итператоровъ, Александра и Франца-
Іосифа, говорилъ о возможности тройственнаго англо-герман-
скаго союза. 

Вскорѣ за симъ случилось событіе, угроліавшее Франціи Покутсніо 
^ ѵ ѵ • Орсиии на 

новымъ переворотомъ и усложнившее еще болѣе недоразумѣнія жн:,пь пмпе. 
между Франціею и Англіею. ратора Напо-

14-го января, когда Наполеонъ съ императрицею и де-
журнымъ генералъ-адъютантомъ подъѣзжали, въ каретѣ, къ 
зданію театра сіе ГОрёга, подъ лошадей и экипажъ были бро-
шены итальянцемъ Орсини, три начиненныя пулями бомбы, 
разрывъ которыхъ, направленный противъ жизни императора, 
не причинилъ, однакр, царственной четѣ никакого вреда. 

Императоръ и императрица оставались въ театрѣ не долго 
и возвратились въ Тюльери, гдѣ ихъ ожидали, съ поздравле-



46 ГРЛФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

ніями о чудесномъ спасеніи, высшіе чины и нѣкоторыя лица 
дипломатическаго корпуса, въ чисдѣ которыхъ былъ и велико-
британскій посолъ лордъ Еоулей. 

Гр. Киселевъ, остававшійся вечеръ 14-го у себя дома, 
узналъ о случившемся тотчасъ-ліе и телеграфировалъ въ Пе-
тербургъ. Онъ прішесъ поздравленіе Наполеону и Евгеніи на 
другой депь, утромъ, гдѣ засталъ уже всѣхъ министровъ, со-
бравшихся на нридворное молебствіе. „Я былъ одинъ въ мун-
дирѣ", записано у него въ дневникѣ, „императоръ тотчасъ по-
дошелъ ко мпѣ и съ величайшимъ спокойствіемъ разсказалъ 
происшедшее наканунѣ; императрица разсказывала тчше, 
лричемъ обратила мое вниманіе на сильно воспалеішый глазъ, 
отъ попавшаго въ пего осколка оконнаго стекла кареты, а 
императоръ указалъ на царапину на носу, прибавляя, что 
болѣе всего пострадала его шляпа". 

16-го числа, въ часъ дня, собрался въ Тюльери весь 
дипломатическій корпусъ, отъ лица котораго, папскій нунцій 
выразилъ чувства негодованія, которыми преисполнились сердца 
всѣхъ представителей иностранныхъ державъ, при извѣстіи о 
покушеніи и, отъ лица же ихъ, принесъ поздравленіе о сча-
стливомъ сохраиеніи драгоцѣнныхъ дней императора и импе-
ратрицы. 

Неоднократ. Жизнь императора Наполеона подвергалась уже не первый 
иыя посяга-
тельсіва на разъ опасности. Ыевзирая на всю бдительноеть полиціи и 

кпзиьНаполе-
оиа ш. и а предостереженія, получавшіяся отъ многочисленныхъ таи-

ныхъ агентовъ, которые содержались во всѣхъ мѣстахъ за-
границею, гдѣ проягивали изгнанники, было нѣсколько поку-
шеній на его жизнь. 

17-го января, въ Парижѣ, было назиачено благодарственное 
молебствіе въ соборѣ Богоматери и лордъ Коулей забѣжалъ 
къ Киселеву посовѣтоваться: ѣхать ли имъ туда, полагая съ 
своей стороны лучпіе воздержаться отъ участія, потому что 
приглашеній не было и неизвѣстно, оставлены-ли мѣста для 
дипломатическаго корпуса. 

„Такъ какъ онъ старше меня (топ апсіен, т.-е. старѣе 
по времени назначенія) и какъ было уже два часа, то я со-
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гласился съ нимъ", записалъ Паведъ Дмитріевичъ въ своемъ 
дневникѣ. 

Изъ этого дневника подъ 16 числомъ, видыо, во-первыхъ, Таішые 
' 7 ^ ' нронскп винд-

ЧТО „ОДИНЪ ИЗЪ СаМЫХЪ дѢятелЫШХЪ СОТруДНИКОВЪ ЛОрдаПалЬ- аорскагокаби-
ѵ ' . нста нротпвъ 

мерстона (въ то время стоявшаго во главѣ мииистерства) ГоесЬпіФраи-
заслуженный каиитанъ морской службы Манзель, былъ посланъ цш-

осеныо (1857 г.) во всѣ порты Фраіщіи, -для паблюденія 
какія тамъ производятся постройки и вооруженія. Въ настоящее 
время оиъ посланъ въ Константинополь для падзора за фран-
цузскимъ и русскимъ посольствами; передавая это сообщеніе, 
просятъ держать его въ самой строгой тайнѣ"; и во-вторыхъ, 
что „лордъ Пальмерстонъ поручилъ одному ирлапдскому свя-
щеннику передать папѣ, чтобы онъ не поддавался угрозамъ 
французскаго кабинета (йе пе раз зе Іаіззег іпйтійег); ЭТОТЪ 

свящепиикъ былъ указапъ (зі^паіе) русскому министерству для 
предувѣдомленія герцога Граммопа" (французскаго посла въ 
Римѣ). 

Наполеонъ, какъ видно, имѣлъ основаніе сомнѣваться въ ііедовѣрчи-
вость импера-

искреыыости англшскаго посла и не довѣряться лондонскому трицыЕвгеніи 
кабинету. сясъ^локі 

Императрица Евгенія высказывала тоже недовѣрчивость Л0ІІЫМЪ"°эх°-
1 1 * му новоду. 

къ наружнымъ знакамъ сочувствія, которыми ихъ осыпали со 
свѣхъ сторонъ, по поводу происшествія 14-го января. 

30-го января, послѣ обѣда въ Тюльери, Павелъ Дмитріе-
вичъ записалъ слѣдующее: 

„Разговоръ съ императоромъ и императрицею; разговоръ 
съ императрицею коснулся покушенія Орсини и его послѣд-
ствій. „Чувства, которыя выражаютъ, не всегда нскренни", 
сказала она.—„Въ наше время, отвѣчалъ я, „заявленія надо 
оцѣнивать по личнымъ интересамъ, которые внушаютъ ихъ; 
чувства тутъ, обыкновенно, ни при чемъ; примѣромъ тому 
служатъ роялисты обоихъ цвѣтовъ. Они дерліатся за импе-
ратора, какъ за лучшій залогъ для ихъ безопасности личной 
и имущественной. Конечно, чувство это корыстное, но надо 
и имъ довольствоваться. Цезарь говорилъ: кто не противъ 
меня, тотъ за меня. Онъ былъ правъ тогда, а въ наіпъ вѣкъ, 
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былъ-бы правъ въ сто кратъ болѣе". — „Такъ, но ош про-
тивъ насъ".— „На словахъ", отвѣчалъ я, „это свойствеииая 
Франціи эпидемическая болѣзнь, которую надо умѣть перено-
сить".—„Мы получаемъ", возразила она, „сердечныя заявлепія 
со всѣхъ сторонъ, но на сколько можно на нихъ положиться? 
я понимаю, что мужчины, увлеченные политическими убѣж-
деніями, рѣпіительно и открыто ихъ высказываютъ и что 
слова ихъ бываютъ искрешга; но ж,енщипы сохраняютъ впеча-
тлѣнія той среды, въ которой родились, воспитанія и обста-
новки, въ которой живутъ, поэтому мудрено вполнѣ довѣ-
риться увѣреніямъ друлібы изъявляемой ими"- Намекъ былъ 
слишкомъ ясенъ, и я отвѣчалъ: оцѣнка, которую ваше ве-
личество сейчасъ сдѣлали, можетъ оправдаться и я не стапу 
ее оспаривать; но не слѣдуетъ придавать крайняго смысла 
словамъ; полное довѣріе можетъ быть только дѣломъ времени, 
а до тѣхъ поръ, эти увѣренія, эти выраженія дружбы, должны 
быть принимаемы, по моему мнѣнію, за выражепіе и заявлеиіе 
добраго распо.чояіенія, а для начала это имѣетъ уже свое 
значеніе; въ нодобныхъ обстоятельствахъ, нравило Цезаря 
весьма примѣнимо; какъ думаете объ этомъ вы, ваше вели-
чество?" — „И да и нѣтъ", отвѣчала она. Тутъ послѣдовалъ 
цѣлый рядъ объясненій (сіёпттіопз), которыя привели насъ 
къ разговору о нѣмецкихъ принцессахъ и ихъ предвзятыхъ 
идеяхъ, и т. д. 

„Вечеромъ, ко мнѣ подошелъ императоръ и сказалъ: 
Знаете-ли, что саксонскій короіь предложилъ намъ сдѣлать 
коллективное, дружеское сношеніе съ англійскимъ правитель-
ствомъ на счетъ изгнанниковъ? Австрія отклонила это пред-
ложеніе, а мы отвѣчали, что уже вошли въ прямое снопіеніе; 
союзники наши,—наши друзья,—обѣщаютъ, но что изъ этого 
выйдетъ? При этихъ словахъ онъ сдѣлалъ жестъ которымъ 
хотѣлъ сказать: не знаю". 

Сомнѣнія Наполеона, въ благопріятномъ исходѣ диплома-
тическихъ переговоровъ съ виндзорскимъ кабипетомъ, оправды-
вались отчасти слѣдующимъ эпизодомъ, разыгрывавшимся въ 
то самое время, по ту сторону Ламанша. 
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Въ нотѣ отъ 20 яиваря, министръ иностранныхъ дѣлъ Дип.юматиче-
графъ Валевскій, поручилъ французсвому послу въ Лондонѣ, ^Т фрінцуз-
графу Персиньи, представить правительству королевн Викторіи, ™а™ ка

н
6™^ 

что новое покушеніе на жизнь императора, совершенное Ор- скимъ по "°-
г ноду іюдстре-

сини съ сообщниками, было, какъ и предъидущгя, задумано кательствъ по-
. . . литпческихъ 

и подготовлено въ Англш; что сторонники демагогш. посе- эмигрантовъ 
лившіеся въ этой странѣ, не довольствуясь, подъ прикрытіемъ ихъ^въ^Аи-
свободы печати порождать смуты возбужденіемъ народныхъ гліи' 
страстей, возводятъ, наконецъ, убійство на̂  степень ученія! 
Императорское правительство высоко цѣнитъ и уважаетъ 
щедрое гостепріимство, которое находятъ въ Англіи иностранцы 
преслѣдуемые за политическія убѣжденія; Франція, съ своей 
стороны, движимая человѣколюбіемъ, шікогда не замыкала 
гранйцъ своей территоріи подобнымъ лицамъ, не запятнавшимъ 
себя безчестіемъ. Но возможно-ли, чтобъ правомъ убѣжища 
полъзовались убійцы? Должно-ли законодательство Англіи слу-
жить кровомъ ихъ цѣлямъ и дѣйствіямъ? И можетъ-ли оно 
и за симъ охранять людей, явными преступленіями ставящихъ 
себя внѣ общихъ законовъ, отверженцевъ человѣчсства? Пра-
вительство императора, передавая эти вопросы на благораз-
смотрѣніе правительства королевы Викторіи, исполняетъ не 
ТОЛЬЕО долгъ свой, но удовлетворяетъ громко заявленному 
народному чувству, полагающему себя вправѣ надѣяться па 
участіе Англіи въ вопросѣ, обнимающемъ какъ общечеловѣ-
ческіе интересы, такъ въ частности и интересы сосѣдней, дру-
жеской союзной дерягавы. 

Нота эта, написанная въ самомъ любезномъ и друліескомъ 
тонѣ, оканчивалась словами: „совершенно полагаясь на высокую 
мудрость англійскаго кабинета, мы воздерживаемся отъ вся-
каго указанія на то, какія мѣры могли бы быть приняты, въ 
полной увѣренности, что не напраспо взываемъ къ его совѣсти 
и высокой честности". 

Такое сообщеніе было принято весьма благосклонно англій-
скимъ министерствомъ, во главѣ котораго стоялъ лордъ Паль-
мерстонъ. Не находя въ этомъ сообщеніи ничего оскорбитель-
наго для Англіи и ея учрежденій, готовый исполнить спра-
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ведливое требованіе Франціи и сознавая, что англійскіе за-
коны, карающіе возмущеніе и убійство, не вполнѣ примѣнимьт 
къ преступденіямъ сего рода, совертлаемымъ внѣ англійской 
территоріи живущими въ Великобританіи иностранцами,—онъ 
изготовилъ и внесъ въ парламентъ проектъ билля, долженство-
вавшій нополнить ощущаемый въ законодательствѣ пробѣлъ. 

Но въ то время, когда проектъ новаго закона разсматри-
вался и даже, при первомъ его чтеніи, былъ одобренъ зна-
чителышмъ большинствомъ, противники,—не столько самаго 
билля, сколько министерства его представившаго,—воспользо-
вались, для нападокъ своихъ на послѣднее, неловкостыо 
французскаго оффиціальнаго органа, Монитера. Дѣло въ томъ, 
что въ газетѣ этой были напечатаны адресы начальниковъ 
разныхъ частей французской арміи, и въ нѣкоторыхъ изъ 
этихъ адресовъ говорилось, въ выраженіяхъ довольно силь-
ныхъ, о странахъ въ коихъ находятъ убѣжище убійцы. 

Публикацію такихъ адресовъ въ Монитерѣ представляли 
угрозою, а затѣмъ, и въ самой нотѣ Валевскаго стали па-
ходить намеки на то, будто Англія завѣдомо укрываетъ и 
покровительствуетъ убійцамъ. 

Паденіе ми- Почерпая. новую силу въ такомъ настроеніи умовъ, ради-
ниетеретва „ ,,г тг ^ 
лорда Паль- кальныи членъ палаты Мильнеръ Джиосонъ, при вторичномъ 
мерсюпа. ч т е и і и проекта билля, вызваннаго нотою Валевскаго, перенесъ 

вопросъ на другую почву и предложилъ вотировать, не за-
служиваетъ-ли министерство порицанія за то, что не послало 
на грозную ноту должнаго отвѣта? Напрасно Пальмерстонъ 
возражалъ, что не считалъ себя въ правѣ отвѣчать, не заручив-
шись мпѣяіемъ Палаты,—предложеніе Джибсона было принято 
и министерство, столько лѣтъ правившее страною, пало. 

Улаженіе нс- Во вновь образовавшееся, 26-го февраля, министерство 
никши"ьме°к- лоРДа ДеРб"и, министромъ иностранныхъ дѣлъ вступилъ лордъ 
ДФ Ані;лісю и Мальмсбери, который, въ депешѣ отъ 4-го марта, поручилъ, 
иоводу нерс- лорду Еоулею передать графу Валевскому, что новые совѣт-
писки объ 

эмигрантахъ. ники королевы искренно желаютъ сохранить, во всеи непри-
косновенности, отношенія тѣсной дружбы, которая со времени 
возстановленія имперіи, отличала союзъ Франціи съ Англіею, 
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къ большой выгодѣ обѣихъ сторонъ. Нс раздѣляя, съ своей 
стороны, недоразумѣнія возникшаго въ Англіи, по поводу 
сообщенія французскаго кабинета, отъ 20 января, онъ пригла-
шаетъ министра инострапныхъ дѣлъ оказать ему помощь для 
выясненія точнаго смысла этого сообщенія, причемъ просилъ 
обратить вниманіе графа Валевскаго на то, что выраженіе 
употребленное въ томъ сообщеніи „убійство, возведепное на 
степень ученія, громко проповѣдывается" и поставленный 
вопросъ „должно-ли право убѣжища, служлть прикрытіемъ 
ц способствовать осуществленію преступныхъ намѣреній и 
дѣйствій?",—могли, конечно по формѣ своей, найти объясне-
ніе будто въ Англіи, упоминаемыя преступныя дѣйствія не 
признаются вредными, что ихъ можно совершать безнаказанно, 
и что Англійское законодательство покровительствуетъ и ограж-
даетъ отъ наказанія завѣдомо виновныхъ. Между тѣмъ, всѣ 
подобныя преступленія, доказанныя передъ судомъ присяж-
ныхъ, влекутъ за собою болѣе или менѣе тяжкія наказанія; 
а преслѣдованія противъ соучастника въ послѣднемъ покуше-
ніи (Бернара) и противъ издателей сочиненій „возводящихъ 
убійство на степень ученія", уже возбуждены, 

Депеша лорда Мальмсбери оканчивалась такъ: „Мы на-
дѣемся, что эти указанія убѣдятъ графа Валевскаго, что вы-
раженія его были весьма дурно поняты, или что самыя эти 
выраяіенія были послѣдствіемъ несовсѣмъ точнаго уясненія 
себѣ законовъ Англіи, и что, въ томъ и другомъ случаѣ, его 
превосходительство, съ тою правдивостыо, которая всегда 
была отличительною чертою его характёра, поспѣіпитъ дать 
объясненіе, устраняющее всякое недоразумѣніе". 

Графъ Валевскій не замедлилъ отвѣтомъ, и въ депешѣ 
отъ 11-го марта, на имя графа Персиньи, французскаго послан-
ника при Лондонскомъ дворѣ, писалъ: 

„Правительство императора принимаетъ съ удовольствіемъ 
дружественныя увѣренія новаго кабинета, и съ искреннею 
радостъю усматриваетъ, что нынѣшнее министерство, также 
какъ и предъидущее, не усомнилось ни въ намѣреніяхъ на-

4* 
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шихъ, ни въ значеніи фактовъ, которые мы нашли нужнымъ 
указать правителъству королевы. 

„Правительство императора льститъ себя надеждою, что 
въ теченіе 6 лѣтъ постоянныхъ сношеній, едва-ли можно 
было когда нибудь иодметить желаніе, какимъ бы то ни быдо 
образомъ, уязвить достоинство англійскаго народа; его вели-
чество, напротивъ, при каждомъ случаѣ, какъ во время мира, 
такъ и во время войны, старался скрѣпить узы связывающіе 
оба народа. Императоръ, вы это знаете, глубоко сознавалъ, 
что примиреніе двухъ великихъ націй, послѣ многовѣковаго 
антагонизма, можетъ быть искренно и прочно при одномъ 
условіи: чтобы честь однаго народа никогда не приносилась 
въ жертву чести другаго. 

„ Эти чувства, постоянно подтверждавшіяся правительствен-
ными актами, достаточно опровергаютъ превратное понятіе 
порожденное сообщеніемъ 20 января. Притомъ, что-же произо-
шло? Я просилъ васъ передать правительству королевы о 
существованіи въ Лондонѣ секты иностранцевъ, которая въ 
своихъ публикаціяхъ о митингахъ возводитъ убійство въ 
доктрину, и которая, въ теченіе шести лѣтъ, послала во Фран-
цію не менѣе восьми убійцъ противъ особы императора, что 
подтверждаютъ приговоры присяжныхъ. 

„Всѣ эти покушенія не могли поколебать спокойствія 
императора; уповая на Провидѣніе, его величество взираетъ 
на козни, направленныя противъ его личности, съ величай-
шимъ презрѣніемъ; но Франція глубоко тронута и возмущена; 
а какъ въ то время, когда я посылалъ вамъ первую депешу, 
не было принято въ Лондонѣ никакихъ репрессивныхъ мѣръ, 
то общественное мнѣніе во Франціи,—не справляясь ни съ 
существующими въ Англіи порядками судопроизводства, ни 
съ причинами побудившими министерство къ воздержанію отъ 
принятія какихъ либо мѣръ, о чемъ упоминаетъ въ своей депе-
шѣ графъ Мальмсбери,—немогло примириться съ тѣмъ, что 
такое дерзкое преступленіе остается безъ преслѣдованія. 

„Впрочемъ, сущность нашего домогательства была выясне-
на, со всею опредѣлительностію, самимъ императоромъ, ко-
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торый писалъ вамъ въ концѣ января: я хорошо понимаю, 
какъ мало дѣйствительны могутъ быть принятыя мѣры; но 
во всякомъ случаѣ онѣ успокоятъ негодованіе, которое здѣсь 
велико; объясните хорошенько мипистрамъ королевы наше 
положеніе; дѣло не въ томъ, чтобы спасать мою жизнь, а 
въ томъ чтобы спасти союзъ двухъ народовъ. 

„Императоръ не просилъ содѣйствія державъ, чтобъ обез-
печить собственную свою безопасность; его руководило болѣе 
возвышенное чувство, болѣе вѣскій интересъ: сохранить суіде-
ствующія добрыя отношенія съ сосѣдними государствами. 

„Моя депеша отъ 20-го января, не имѣла иной цѣли, 
какъ заявить неудовлетворительное положеніе дѣлъ; но я ста-
рался воздержаться отъ указанія, чѣмъ именио можпо бы по-
собить, и я пе въ состояніи попять какимъ образомъ нѣко-
торыя выраженія этой депеши, могли быть превратно истол-
кованы. Впрочемъ, я даже не считаю иужнымъ увѣрять васъ, 
что мнѣ никогда не нриходило на мысль, чтобъ англійское 
законодательство завѣдомо покровительствовало и, чтобъ употре-
бить подлинное выраженіе лорда Мальмсбери, ограждало ви-
новнаго отъ наказанія. 

„Передавая эти увѣренія мипистру иностранныхъ дѣлъ, 
прибавьте, что какъ намѣренія императора остались не по-
нятыми, то правительство его величества воздержится впредь 
отъ дальнѣйшей переписки по этому дѣлу, которая продол-
жаясь, могла бы уронить достоинство и нарушить добрыя от-
ношенія обоихъ государствъ, и что онъ полагается вполнѣ иа 
высокую честность аиглійскаго народа". 

Изъ нижеслѣдующей замѣтки гр. Киселева, запнсанной 
12-го марта, видно, что Валевскій далъ ему прочитать свой 
отвѣтъ лорду Мальмсбери. 

„На дипломатическомъ пріемѣ гр. Валевскаго ему взду- Мпѣніе гр. 
ѵ ѵ т,гТ „ Киселева. о де 

малось дать мнѣ, для прочтешя, свои отвѣтъ Мальмсоери, ко- „сшѣ валев-
торый требовалъ отъ него объясненія по пѣкоторымъ выра- с'ка'0' 
яіеніямъ ноты 20-го января. Этотъ отвѣтъ показался мнѣ 
краткимъ извлеченіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ бротпюры Лаге-
роньера, съ прибавлепіемъ дружескихъ увѣреній въ желаніи 
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сохранить самый тѣсный союзъ съ Антліею. Я не могу су-
дить въ какой стеиени сохранено въ депешѣ Валевскаго до-
стоинство Франціи, потому что не читалъ депеніи Мальмсберн, 
но въ депешѣ Валевскаго первенствуетъ мысль, во что бы ни 
стало покопчить дѣло и возстановить сердечное и неразрыв-
ное согласіе. Этого достигнуть легко, потому что того же, 
въ равной степени, желаютъ по ту сторону пролива и, лшпъ бы 
сохранены были приличія, добрыя отношенія между двумя ка-
бшіетами удержатся, такъ какъ, при настоящемъ положеніи 
дѣлъ, оба сознаютъ это необходимымъ. Валевскій увѣрялъ 
меня, что англичане опасаются разрыва съ Франціею. Съ дру-
гой стороны, я думаю, что французы желали бы этого раз-
рыва, если бы могли разсчитывать на наступательный и обо-
ронительный союзъ съ Россіею. Что до меня касается, то я 
полагаю, что заключить оборонительный союзъ было бы можно,— 
наступательный другое дѣло". 

Отвѣтъ Валевскаго успокоилъ вполнѣ раздраженіе полити-
ческихъ людей Англіи. 

РѢчь Наполе- При открытіи 18-го января законодательной сессіи 1858 
она при от- о ѵ 

кіштіизаконо- года, императоръ въ многословнои своеи рѣчи коснулся по-
А^ес^и°И ложенія внѣшнихъ дѣлъ. „Никогда", сказалъ онъ, „отноіпе-

нія Франціи къ европейскимъ державамъ не были такъ хо-
ропіи; наши прежніе союзники, вѣрные чувству, порожден-
ному общимъ дѣломъ, являютъ намъ и нынѣ такое. же до-
вѣріё, а новые—своими добрыми отношеніями, своимъ чест-
нымъ содѣйствіемъ во всѣхъ великихъ вопросахъ дня, застав-
ляютъ насъ почти сожалѣть, что мы воевали противъ нихъ. 
Я имѣлъ случай убѣдиться въ Осборнѣ и въ Штутгартѣ, что 
желаніе мое сохранить прежніе согозы и завязать новые, было 
встрѣчено равно сочувственно главами обѣихъ великихъ дер-
жавъ. 

„Если по.татика Франціи оцѣняется въ Европѣ по ея 
достоинству, то это потому, что мы благоразумно вмѣши-
ваемся лишь въ дѣла, касающіяся или напосредственно на-
шихъ національныхъ ігатересовъ, или интересовъ нашихъ, какъ 
великой европейской державы; поэтому-то я воздержался ввя-
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зываться въ вопросъ о герцогствахъ, который въ настоящее 
время волнуетъ Гермапію, вопросъ этотъ чисто нѣмецкій и 
останется таковымъ до тѣхъ поръ, пока не угрожаетъ не-
прикосновенности Даніи. Напротивъ, если я вмѣшался въ дѣла 
Невшателя, то потому, что король Прусскій просилъ моего 
посредничества. и я былъ счастливъ, въ этомъ случаѣ, что 
содѣйствіемъ своимъ могъ уладить дѣло, угрожавтнее спокой-
ствію Европы. 

„Днвятся несогласію нашему со многими изъ союзниковъ 
напіихъ въ вопросѣ о княжествахъ: причина та, что Франція, 
вѣрная своей безпристрастной политикѣ, всегда, когда обра-
щались къ ней, покровительствовала, насколько не противи-
лись тому трактаты, стремленіямъ народнымъ. Впрочемъ, въ 
конференціюг которая доляша открыться въ Парижѣ, мы вне-
семъ духъ примиренія, чтб поможетъ побороть трудности, не-
разлучныя съ разномысліемъ". 

Недѣлю спустя послѣ происшествія 14-го января, какъ бы Пралд»ества, 
въ подтвержденіе словъ въ иотѣ Валевскаго, что спокойствіе ііарижѣ. 
Нанолеона не могло поколебаться, былъ назначенъ большой 
балъ въ Тюльери, на которомъ было много Русскихъ. 

Вообще празднества, балы и обѣды смѣнялись одии дру-. 
гими. Особеннымъ великолѣпіемъ отличался балъ дапный 2 5-го 
яиваря въ англійскомъ носольствѣ, по случаю дня свадьбы въ 
этотъ самьгй день, въ :Лондонѣ, принца Нрусскаго со старшею 
дочерыо королевы, принцессою Викторіею. 

Графъ Киселевъ тоже принималъ у себя; онъ вообще лю- Плостлщіепрі-
г 1 1 * ' емы гр. Кисе-

біІЛЪ СІфОМНуЮ ЖИЗНЬ И ДОрОЖИЛЪ СПОКОЙСТВІеМЪ, КаКЪ ПС- лева. 
обхоДимьниъ условіемъ для размышленія и занятій; но когда 
требовалось явить себя представителемъ могуществепной дер-
жавы, покорялся тому и ничего не щад^илъ. Еакъ гостепріим-
ный и любезный хозяинъ онъ едва-ли имѣлъ соперника и, въ 
выспшхъ сферахъ, всегда слылъ любимцемъ дамъ. 

Въ январскихъ номерахъ Лоигпа! сіе З.-РёіегзЪоиг^ 1858 
года находимъ слѣдующія извѣстія, заимствованныя изъ бель-
гійскихъ газетъ: 

„Много говорятъ о великолѣпномъ обѣдѣ (18-го января), 
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которымъ угостилъ гр. Киселевъ дипломатическій корпусъ. Не 
только столъ былъ убранъ съ неслыханною роскошыо, но къ 
каждому прибору былъ приставленъ особый слуга, а каждая 
изъ приглашенныхъ дамъ, получила изъ рукъ хозяина роскош-
ный букетъ цвѣтовъ, поднесенный въ богатомъ роіЧе-Ъоидиеі 
Вслѣдъ за этимъ былъ у гр. Киселева другой, такой же ве-
ликолѣпный обѣдъ, 28-го января, на которомъ, между дру-
гими гостями, находились: министръ двора Фульдъ съ женою, 
первый камергеръ императрицы герцогъ Ташеръ-де-ла-Пажери, 
съ женою же, оберъ-церемоніймейстеръ Камбасересъ, маршалъ 
Боске, оберъ-шталмейстеръ генералъ Флёри съ женою, князь 
Варпіавскій, прибывшій 25-го числа съ собственноручнымъ 
письмомъ Государя къ Нанолеону, по поводу происшествія 
14-го япваря, посланникъ бельгійскій Рожье съ женою, лордъ 
Гертфордъ, постоянно проживавшій въ Парижѣ, имѣвшій ко-
лоссальное состояніе и слывшій первымъ богачемъ Англіи, 
лордъ Пемброкъ, также какъ и предъидупгій пэръ Англіи, 
префектъ сенскаго департамента Гаусманъ съ женою", ипроч. 

Политпка Былъ также обѣдъ у Ротшильда, на который были при-
Австріи трс-
вожитт, Пап«- глашены Валевскій и четыре посла (повидимому, Киселевъ, 

Коулей, прусскій Гацфельдъ и французскій въ Вѣнѣ бар. 
Буркеней). „Разговоръ", записалъ Павелъ Дмитріевичъ, „былъ 
продолжительный и очень любопытный объ Австріи, ея за-
мѣчательныхъ дѣятеляхъ, ея конкордатѣ и политикѣ ея въ во-
просахъ о Дунаѣ, которую Буркеней порицалъ, и о приду-
найскихъ княжествахъ, съ которою соглашался'''. 

Несогласіе въ вопросѣ о княжествахъ, на которое такъ 
недавно указалъ въ своей рѣчи Нанолеонъ, приписывалось 
главнымъ образомъ Австріи; трудно объяснить, какъ могъ 
Буркеней, акредитованный при этой державѣ, въ присутствіи 
своего министра, говорить, что раздѣляетъ взглядъ Австріи. 
Впрочемъ, разговоръ могъ быть совергаенно частный, въ ко-
торомъ гости Ротшильда высказывали, не стѣсняясь ничѣмъ, 
свои личныя убѣжденія. 

Несомнѣнно однако то, что политика Австріи крайне за-
ботила Наполеона.- Появившаяся въ это время, въ Берлииѣ, 
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по поводу новаго родственнаго союза королевскихъ домовъ 
Великобританіи и Пруссіи, брошюра подъ заглавіемъ ^иій 
Гасіаитз ііоз?—которая проповѣдывала тѣсный союзъ между 
Пруссіею, Англіею и Австріею, для противовѣса Франціи и 
Россіи; политическая комбинація какого-то нѣмецкаго публи-
циста, ни на чемъ не основанная, создала въ воображеніи 
Наполеона призракъ отпаденія Англіи отъ союза съ Франціею, 
союза, которымъ онъ наиболѣе дорожилъ. Онъ, повидимому, 
уже тогда искалъ предлога къ разрыву съ Австріею. 

Н о п р е ж д е , чѣмъ ВСТуПИТЬ ВЪ ОТКрЫТуЮ борьбу СЪ ЭТОЮ Раздѣленіе 
. Франдіи на 

державою, требовалось ооезпечить внутренпее спокоиствіе. Оъ военные окру-
ѵ . г,~ т • ^ га и наяна-

этою цѣлио, декретомъ 2/-го января, вся Франція была раз- чепіе регент-
дѣлена на пять военныхъ округовъ, начальство надъ кото- ства-
рыми было поручено маршаламъ Франціи; декретомъ 1-го 
февраля, на случай регентства, за малолѣтствомъ император-
скаго принца, учрежденъ тайный совѣтъ, который долженъ 
состоять нри регептствѣ. Наконецъ, на мѣсто министра впутрен-
нихъ дѣлъ Бильо, назначенъ въ качествѣ министра внутрен-
нихъ дѣлъ и всеобщей безопасности генералъ Эспшіасъ. 

Конферепція по дѣламъ княжествъ и навигаціи по Дупаго, Конференція 
„ ѵ тт по дѣламъ Дѵ-

о которои упомянулъ въ своеи рѣчи Наполеонъ, не могла со- найскихъ кня-
браться до сихъ поръ, за неполученіемъ донесенія отъ евро- жествъ. 
пейской коммиссіи, разработывавшей предстоявшіе вопросы на 
мѣстахъ. 

„У насъ скоро будетъ конференція, — Австрія сдѣлаетъ 
намъ повыя затрудненія", сказалъ императоръ гр. Киселеву, 
вечеромъ 30-го января.—„Этого слѣдуетъ ожидать", отвѣ-
чалъ я (выписываемъ изъ дневника); „Гюбнеръ былъ у меня 
II сказалъ, что несмотря на упорство (гоійеиг) австрійскаго 
кабинёта, иногда очень неудобное для его уполномоченнаго, 
онъ думаетъ, что дѣло можетъ уладиться; но что иного надо 
ожидать въ отношеніи княжествъ; вопросъ этотъ трудный и 
несмотря на искреннее ліеланіе устранить прегоітствія, оиъ не 
увѣренъ, что успѣютъ въ томъ". Я не хотѣлъ вдаваться въ 
болыпія подробности, такъ какъ мнѣ показалось, что Напо-
леонъ отчасти уже зналъ содержаніе разговоровъ объ этомъ 
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лредметѣ, происходившихъ у меня съ Валевскимъ; потому я 
сказалъ, что до полученія отчета > европейской коммиссіи, 
было бы трудно остановиться на мнѣніи болѣе или менѣе 
основателыюмъ, но Россія приметъ всѣ комбинаціи конферен-
ціи, при условіи, чтобъ права и привиллегіи княжествъ былп 
уважены; затѣмъ, я объяснилъ имиератору попытки Австріи 
и Англіи, при всякомъ случаѣ, превратить верховное главен-
ство султана въ неограниченное самодержавіе; это, впро-
чемъ, продолжалъ я, прямое послѣдствіе всей ихъ политики. 
Они хотятъ властвовать надъ Турціею и, желая извлечь изъ 
нея наиболыную пользу, каждая въ своемъ интересѣ, напря-
гаютъ всѣ усилія, чтобъ сдѣлать ее сильною и могуіцествеи-
ною у себя дома такъ, чтобъ Константинополь обратился въ 
единственный рычагъ, носредствомъ котораго можно-бъ было 
орудовать въ провинціяхъ и въ особенности въ нровинціяхъ 
привиллегированныхъ, какъ-то въ Дунайскихъ княжествахъ и 
Егинтѣ". ' • 
^ь/ Отчетъ европейской коммиссіи по дѣламъ княжествъ и 
навигацін по Дунаю былъ, наконецъ, подписанъ въ Бухарестѣ 
7-го апрѣля 1858 г. и тотчасъ же привезенъ въ Парижъ 
коммиссаромъ отъ Франціи барономъ Талейраномъ, такъ что 
засѣданія конференціи начались 22-го мая. Членами конфе-
ренціи, лодъ предсѣдательствомъ графа Валевскаго, были: 
австрійскій посолъ баронъ Гюбнеръ, англійскін лордъ Коулей, 
прусскій графъ Гацфельдъ, русскій графъ Киселевъ, сардин-
скій чрезвычайный посланникъ маркизъ Вилламарина и турец-
кій министръ иыостранныхъ дѣлъ Фуадъ-паша. 

Конференція закончила свои труды дицломатическою кон-
венціею объ организаціи Дунайскихъ княжествъ, подписанною 
19-го августа 1858 г.; относительно же навигаціи по Дунаю, 
конвенція, составленная Австріею, Турціею, Баваріею и Виртем-
бергомъ, хотя была внесена на разсмотрѣніе парижской кон-
ференціи, но не была призиана послѣднею. 

Дѣятельное участіе гр. Киселева въ рѣшеніи этихъ двухъ 
вопросовъ, обнаруживается при чтеніи подлинныхъ протоко-
ловъ конференціи. 
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Намъ уже извѣстно, что Турція, Австрія и Англія на- Мнѣніе гр. 
,, ѵ _, Киселева и 

СТаИВаЛИ На ТОМЪ, ЧТООЫ СОХраНИТЬ раЗДѢ.ІЬНОСТЬ ОООИХЪ КНЯ- виесеннаяиіг 
жествъ и ограничиться лишь развитіемъ существующихъ учреж- і̂ГО

Кзаписка 
деній, основанныхъ на мѣстныхъ преданіяхъ, дравахъ и дѣйі 
ствительныхъ интересахъ каждаго края; что, напротивъ, Ки-
селевъ и съ нимъ Валевскій, Гацфельдъ и Вилламарина при-
знавали нужнымъ соединить оба княжества, согласно съ же-
ланіемъ, выраженнымъ диванами Молдавіи и Валахіи, въ одно 
политическое тѣло, подъ верховнымъ главенствомъ Турціи. 
Послѣ продолжительныхъ аргументацій сторонниковъ той и 
другой комбинаціи, мнѣніе гр. Киселева, поддерживаемое Ва-
левскимъ, восторжествовало. 

За симъ графъ Киселевъ заявилъ, (протоколъ 10-го іюня 
№ ІУ), что въ предполагаемойконвенціинеобходимоопредѣлить 
и разграничить съ точностью права, какъ верховной власти Отто-
манской Порты надъ княжествами, такъ и права самихъ кня-
жествъ и наконецъ, степень посредническаго участія покрови-
тельствующихъ державъ, причемъ обѣщалъ представить кон-
ференціи подробныя соображенія по этому предмету. 

Соображенія эти были изложены имъ въ слѣдующеіт за-
пискѣ (ехройё), занесенной въ протоколъ конференціи 10-го 
іюня, № IX. 

„На основаніи правъ, существующихъ нынѣ, гарантирован-
ныхъ трактатомъ 30-го марта и по смыслу этого трактата, " 
можно съ большою точностью опредѣлить отношенія между 
княжествами и ихъ верховнымъ правительствомъ. Сущность 
этихъ отношеній можетъ быть выражена такъ: 

„Права верховнаго правительства взимать опредѣленную 
дань, утверждать избраніе князя, входить въ соглашенія: съ 
княжествами, о мѣрахъ обороны ихъ территорій въ случаѣ 
нападенія извнѣ, а съ покровительствующими державами о 
водвореніи, въ случаѣ надобности, нарушеннаго порядка въ 
княжествахъ; наконецъ, распространять на княжества дѣйствіе 
международныхъ трактатовъ, не нарушая однако ихъ при-
виллегій. 

„Права княжествъ: установлять, безъ всякаго вмѣшатель-
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ства верховнаго правительства, всю внутреннюю администра-
цію, въ предѣлахъ утвержденныхъ локровительствующими дер-
жавами, по соглашенію съ Портою; а въ случаѣ нарушенія 
ихъ привиллегій, обращаться къ Портѣ и покровительствую-
щимъ державамъ. 

„Право покровительствующихъ державъ: устранять, путемъ 
дипломатическихъ переговоровъ и по соглагаенію съ Портою, 
всякое пререканіе, которое можетъ возникнуть между сею 
послѣднею и княжествами". 

Ѵр. Киселевъ Эти опредѣленія нравъ каждой стороны, были приняты 
расходится въ 
мнѣпіи ст. гр. конференціею безъ всякаго измѣненія. 
Коулеемъ, ка- т,. у . -. 
сательно на- Когда конферепціею было установлено, что исполнительная 
госпГГстпа0 в л а с т ь в ъ каждомъ княжествѣ ввѣряется господарямъ, избран-

нымъ народными представителями и утверждениымъ султаномъ, 
то великобританскій уполномоченный предложилъ, чтобъ еди-
ножды выбранные господари пользовались этимъ титуломъ 
наслѣдственно. При этомъ Коулей предъявлялъ, что существо-
вавшій доселѣ обычай пожизыеннаго избранія господарей, не 
побуждалъ послѣднихъ заботиться о передачѣ своему невѣдо-
мому преемнику благоустроеннаго управленія, что избраніе 
всегда сопровождается интригами п распрями богатыхъ бояръ 
между собою, а обязательство при каждомъ иовомъ избраніи, 
подносить Портѣ, въ видѣ чрезвычайной дани, порядочную 
сумму денегъ, упадало всею своею тяжестью на ыизшіе классы 
народа. 

Графъ Киселевъ, какъ записано въ протоколѣ 3 и 15-го 
іюля, за №№ VII и X, отстаивалъ избраніе пожизненное, 
причемъ предложилъ вовсе отмѣнить чрезвычайную дань, 
вносимую при избраніи господарей, а взамѣнъ ея, увеличить 
ежегодную дань на одну десятую. 

Предложеніе это было принято и внесено въ конвенцію. 
Паявленіе гр. т„ . . „ . 
ііиселова объ лиселевъ ооратилъ вниманіе конференцш на существую-

у"ра:'дііен- ^ 6 6 столкновепіе между правительствомъ княжествъ и право-
ішхъмоиасты- славнымъ духовсиствомъ по поводу имѣній, приписанныхъ къ 

сульской монастырямъ. Конференція постановила предлоѵкить заинтересо-
ГОРИСДПКЦІИ ВЪ ѵ • 5 

княжествахъ. ваннымъ сторонамъ, для разрѣшешя этихъ споровъ, воити 
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въ соглашепіе (сошрготіз), а если въ теченіе года соглаше-
ніе не состоится, то избрать посредниковъ; если же и за 
симъ не достигнется соглагаенія, то избрать третейскаго судью 
(зиг агЬііге), а въ случаѣ затрудненія въ выборѣ такого 
лица, высокая Порта, по соглагаеніи съ покровительствующими 
державами, назначитъ такое лицо. 

Наконецъ, гр. Еиселевъ предложилъ упразднить, сколь 
возможно скорѣе, консульскую юрисдикцію въ княжествахъ; 
онъ прибавилъ, что русское правительство готово привести 
въ исполненіе такое желаніе страны, заявленное коммиссіею, 
немедленно, если прочія державы на то согласятся. Но если 
мѣра эта будетъ признана несвоевременною, то необходимо, 
въ видахъ болѣе успѣпінаго введенія новаго порядка управ-
ленія въ княжествахъ, теперъ же устранить злоупотребленія 
возникающія отъ этой юрисдикціи. ^ -

Первая часть этого предложенія была признана не под-
лежащею обсужденію конференціи, такъ какъ потребовался 
бы общій пересмотръ основаній консульской юрисдикціи, а 
конференція не уполномочена ни измѣнять, ни отмѣнять суще-
ствующія международныя постановленія. Вторая часть пред-
ложенія была принята. 

Выпіе было сказано что копвенція о навигаціи по Дунаю, Конвенція о 
_, _, навитаціи по 

составленная делегатами приорежшлхъ государствъ, не была дуНаю нриня-
принята пари.?кскою конференціею. Дѣло въ томъ, что Австрія, ™я іѵрц̂ ею10 

а за нею и Турція хотѣли, чтобъ конвенція эта была при- отвергнута. 
нята безъ разсмотрѣнія (^іге 1а сопіегепсе еп ргеппе асіе). 

Представители прочихъ державъ находили невозможнымъ 
признать этотъ документъ безъ разсмотрѣнія и обсужденія, 
и гр. Киселевъ ссылался на то, что конвенція, по разграниче-
нію азіатскихъ владѣній Россіи съ Турціею, была подвергнута 
обмѣну ратификацій. Проектъ конвенціи былъ разсмотрѣнъ 
и найденъ во многомъ несогласнымъ съ основаніями, выражен-
ными въ парижскомъ мирномъ трактатѣ 30-го марта 1856г. , 
и потому было постановлено, не приводя его въ исполненіе, 
возвратить для пересоставленія на указанныхъ началахъ. 

Въ то время, когда парижская *конференція собиралась 
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Волненіи кь для обсуліденія вопросовъ касавшихся сѣверной части Оттоман-
Босніи, Алба- 0 . ѵ 

ніи и Гщщего- скои имперш, на юго-западѣ ея, вкругъ независимаго княже-
Ш1іѣ' ства Черногоріи, возникли волненія одноплемеыныхъ съ Черно-

горцами христіанъ Босніи, Албаніи и Герцеговины. Христіане 
этихъ областей боролись не противъ правительства султана, 
которому оставались вполнѣ покорны, но были возмущены 
притѣсненіями мусульманскихъ беевъ и неисполненіемъ гаттъ-
гумаюна, изданнаго въ 1856 году, по настоянію великихъ 
дерліавъ, въ огражденіе христіанскихъ подданныхъ султана. 

Турецкія войска, посланныя для усмиренія волненія, ус-
пѣли скоро возстановить нарушенное спокойствіе въ назван-
ныхъ областяхъ, но вожди турецкіе, изстари питая вражду 
къ Черногорцамъ, независимость которыхъ они не признавали, 
обвиняли послѣднихъ въ подстрекательствѣ христіанъ подвласт-
ныхъ Турціи. А какъ границы Черногоріи съ Турціею не 
были точно опредѣлены и нѣкоторыя мѣстности, какъ-то, 
напр. окружность Грахова, оставались спорными, то Гуссейнъ-
паша, начальствовавшій надъ турецкими войсками, получилъ 
приказаніе вытѣснить изъ Грахова Черногорцевъ. 

Экспедиція эта, однако, не удалась. Черногорцы, подъ 
предводительствомъ сенатора Петра Филипова, окружили ту-
рокъ и 13-го мая разбили такъ, что Гуссейнъ-паша бѣжалъ, 
потерявъ убитыми три тысячи человѣкъ, 8 орудій, четыре 
тысячи ружей и великое множество военныхъ припасовъ. 

Огражденіе Когда извѣстіе о волненіяхъ въ Босніи и Герцеговинѣ и 
терпторіи 

Черногоріи. о сосредоточенш значительныхъ турецкихъ силъ въ сосѣдствѣ 
съ Черногоріею дошло до Парижа, то тюльерійскій кабинетъ, 
какъ равно и прочія великія державы, поставили на видъ Пор-
тѣ опасность, какая угрожаетъ спокойствію Европы, въ случаѣ 
столкновенія турецкихъ войскъ съ Черногоріею. Въ отвѣтъ, 
изъ Константинополя были получены увѣренія, что турецкое 
иравительство никакихъ завоевательныхъ плановъ противъ 
Черногоріи неимѣетъ, а желаетъ лишь защитить собственныя 
свои владѣнія. 

Но какъ, еще очень недавно, именно на парижскомъ 
конгрессѣ, въ засѣданіи -26-го марта 1856 года, бывшій ве-
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ликій визирь Оттоманской Порты, Али-паши торжественно 
объявилъ, что Порта, хотя не имѣетъ памѣренія измѣнять 
существующій порядокъ вещей въ отношеніи Черногоріи, но 
прнзнаетъ ее составпою частью Оттоманской имперіи, то тюлье-
рійскій кабинетъ, желая предотвратить столкновеніе, призналъ 
нужнымъ войти въ соглашеніе съ своими союзниками, при-
чемъ выразилъ мысль, что право Турціи на Черногорію не 
можетъ опираться ни на добровольномъ подчиненіи послѣдней, 
чего никогда не было, ни на завоеваніи, потому что, хотя 
Турціи случалось одерживать верхъ й занимать Черногорію, 
но ей ннкогда не удавалось удерживать ее за собою и въ 
теченіе уже почти столѣтія Турція ее не занимаетъ. По этому 
предлагалось послать на мѣсто коммиссаровъ, для разграниче-
нія владѣній князя Даніила отъ турецкихъ владѣній. 

Такой взглядъ на дѣло былъ оглашенъ въ Монитерѣ 
(12-го марта 1858 г.), а вслѣдъ за тѣмъ, были посланы въ . < 
Адріатическое море два французскихъ линейныхъ корабля 
„Алліезирасъ" и „Эйлау", которые вскорѣ и прибыли въ 
Рагузу. 

Нѣсколько времепи спустя, примкнулъ къ французской 
эскадрѣ русскій фрегатъ „Палканъ". 

Фрегатъ „Палканъ" былъ посланъ въ Адріатическія воды Русскій фрѳ-
*х тт *. І'лгъ „Паа-

по просьоѣ Наполеона, какъ это видно изъ слѣдующеи за- канъ" въ во-
мѣтки Киселева:^ Г с ^ Й о -

„2-го ііоня. Завтракъ въ Фонтенебло. Разговоръ съ им- і)Я-
ператоромъ, который приглашаетъ меня отправить „Палканъ" 
и объясняетъ необходимость, помощыо нашихъ консуловъ, 
охладить пылкость христіанъ, не обиаруживая, однако намѣре-
нія вмѣшиваться въ ихъ внутреннія дѣла". 

Устрашенная такимъ рѣшительнымъ вмѣшательствомъ ве-
ликихъ дерліавъ,—вмѣшательствомъ, подкрѣпленнымъ появле-
ніемъ морскихъ силъ Франціи и Россіи, Турція поспѣшила 
изъявить согласіе на отграниченіе Черногоріи, при помощи 
европейскихъ коммиссаровъ, и прекратила военныя дѣйствія. 

Такимъ образомъ, уладилось дѣло къ великому торжеству 
Черногоріи. 
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Гр. Киселевъ Графъ Киселевъ, несмотря на то, что его удерживали въ Па-
въ Фонтеиебло г ' х ' ^ х 
и его разгово- рижѣ дѣла конференціи, пользовался довольно часто пригла-
ры сі. пмпсра- . __ 
торомьиимие- шеніями Наполеона и гостилъ по нѣсколько днеи въ Фонтенеоло, 

ратридеи. 0ТКуда.? к 0 днямъ засѣданій, пріѣзжалъ въ Парижъ. 
Онъ отправился въ Фонтенебло 31-го мая съ император-

скимъ поѣздомъ, въ вагонѣ придворныхъ дамъ. 
По пріѣздѣ туда, былъ обѣдъ на 60 приборовъ, за кото-

рымъ Павелъ Дмитріевичъ сидѣлъ по правую сторону импе-
ратрицы, а принцъ нассаускій по лѣвую. Когда иодали кофе, 
императоръ подогпелъ къ Павлу Дмитріевичу и повелъ въ 
дальнія комнаты, гдѣ между ними завязался продолжительный 
разговоръ. 

Во время прибыванія въ Фонтенебло, за обѣдами и завтрака-
ми, графъ Киселевъ всегда занималъ тоже почетное мѣсто. Когда 
пріѣзжалъ Валевскій они занимались вмѣстѣ дѣлами княжествъ 
и Черногоріи, но это не мѣгаало Павлу Дмитріевичу участво-
вать въ прогулкахъ, которыя устроивались довольно часто. 

Такъ, 2-го ітоня, весь дворъ отправился обѣдать въ лѣсъ, 
гдѣ царствовала полнѣйшая непринужденность: пѣли, танцо-
вали, а въ 10 часовъ, при освѣщеніи факеловъ, отправились 
на прудъ, гдѣ въ кіоскѣ закончился вечеръ. 

По воскресеньямъ, утро въ Фонтенебло начиналось обѣднею 
въ дворцовой церкви, на которой присутствовалъ и Киселевъ; 
Наполеонъ вступалъ съ нимъ въ разговоры религіозные и 
догматическіе. 

Такъ, однажды, норедъ обѣдней, императоръ спросилъ 
Павла Дмитріевича позволяетъ-ли онъ себѣ, какъ православ-
ный, входить въ католическую церковь? „По поводу этого 
вопроса, записалъ Павелъ Дмитріевичъ, „я распространился о 
совершенномъ сходствѣ литургіи и обрядовъ православной и 
католической службъ, объясняя ему, что догматическая рознь 
даже мало доступна простому народу; но становится рѣзкою 
въ вопросѣ о папской власти. 

„Нередъ обѣдомъ Наполеонъ возобновилъ этотъ разговоръ 
сказавъ, что говорилъ съ епископомъ города Мо, который 
подтвердилъ ему все мною сказанное. Онъ признался, что до 
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сего времени не имѣлъ обо всемъ этомъ никакого понятія. 
Мы говорили о конкордатѣ 1803 года". 

Вечера въ Фонтенебло нерѣдко заканчивались танцами. 
Разъ, вечеромъ (6-го іюня), императрица съ Киселевымъ 

и Валевскимъ имѣла очень оживленный разговоръ; предметы 
разговора смѣнялись безостановочно одни другими. яОна го-
ворила объ Орсини, объ упрекахъ, которыми ее осыпали 
когда она просила о смягченіи его наказанія, объясняла, что 
просила объ этомъ не какъ императрица, а какъ одна изъ 
жертвъ покушенія; затѣмъ разговоръ коснулся комедіи Скриба: 
„Ье сЬан§етепі; (іе таіпз" и перешелъ къ исторіи Россіи на-
шего времени, которую она отлично знаетъ; упомянула о 
письмѣ Императора Ниволая и привела его изрѣченіе о солда-
тахъ (12-го года), на которое обратила вниманіе Наполеона; 
наконецъ, о перемѣнѣ фамиліи Лейхтенбергскихъ, родствен-
никовъ Людовика Наполеона". 

Исходъ преній конференціи заботилъ Наполеона: „Меня 
не удивляетъ оппозиція Австріи", говорилъ онъ гр. Киселеву 
вслѣдъ за засѣданіемъ конференціи 5-го іюня, „но оппозицію 
Коулея не могу взять въ толкъ, мы съ нимъ условились тому 
шесть мѣсяцевъ". 

„Я объяснилъ императору", записано въ дневникѣ, „что 
Коулей, сославшись на то, что для разрѣшенія предстоящихъ 
вопросовъ нужны будто бы дополнительныя инструкціи, при-
бѣгнулъ къ такому извороту потому что лѣнтяй Бульверъ' не 
доставилъ работу свою по внесенному Валевскимъ предложенію". 

Генри Бульверъ, братъ извѣстнаго романиста и самъ пи-
сатель, женатый на младшей сестрѣ лорда Коулея, былъ не-
давно назначенъ посломъ въ Константинополь х). 

1) Отставка лорда Стратфорда-де-Редклифа, англійскаго иосла въ Константи-
нополѣ (мартъ 1858) и назначеніе Серъ Генри Бульвера па его мѣсто были по-
слѣдствіемъ неремѣны министерства въ Лондонѣ. Бульверъ нрпбылъ въ Константи-
нополь въ началѣ іюля (нов. ст.) 1868 г. Ыесмотря на эту перемѣну лицъ, какъ 
въ Лондонѣ, такъ и въ Константинополѣ, политика Англіи на Востокѣ не измѣни-
лась, и во всѣхъ раздражительныхъ водросахъ того времени, Англія вмѣстѣ съ 
Австріею нродолжала являться противницею Россіи, Франціи и Пруссіи. (Эта по-
слѣдняя держава, въ то время, безпрекосдовно подтанялась нашему взгляду въ 
восточныхъ дѣлахъ). 

т. ш. 5 
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Поднисаніе . Дишюматическая конвенція по дѣламъ княжествъ, какъ 
княжеомахъи мы видѣли, была подписана графомъ Киселевымъ 19-го августа, 
отъѣздъ гр. конференція закрылась и онъ могъ, не измѣняя своимъ при-

Остенде. вычкамъ, ѣхать на морскія купанья . въ Остенде, гдѣ, слѣдя 
за нимъ по его запискамъ, мы встрѣчаемъ его въ первыхъ 
числахъ сентября. 

Вскорѣ по пріѣздѣ въ Остенде, подъ 5 числомъ сентября, 
имъ записано впечатлѣніе, которое произвелъ на него городъ 
и соображенія о бельгійской арміи: 

Мнѣніе гр. „Бельгійская армія состоитъ изъ 70 т. человѣкъ въ мирное 
Киселева о , . л г\ * ч. 
бельгійской и 100 т. въ военное время. Она ооразована по уставу фран-

армш. цузскому, хороіпо вооружена и одѣта, но состоитъ изъ юношей 
17 и 18 лѣтъ и предводительствуется офицерами, которые 
по наружности и манерамъ походятъ на осѣдлыхъ національ-
ныхъ гвардейцевъ. Конечно, главною тому причиной нейтра-
литетъ Бельгіи; но въ такомъ случаѣ, для чего содержать 
такую значительную военную силу? Я полагаю, что кончатъ 

* тѣмъ, что оставятъ извѣстный комплектъ для спеціальнаго 
оружія и хорошо организованные кадры для остальныхъ войскъ. 
Къ тому же надо замѣтить, что въ мирное время военный 
духъ поддерживается только въ большихъ государствахъ; въ 
малыхъ онъ исчезаетъ, чтобы ни дѣлали. Исторія военныхъ 
силъ достаточно это подтверждаетъ". 

Свидаиіе съ Въ Остенде Киселевъ засталъ Великую Княгиню Елену 
В. Кн. Еленою „ 

Павловною. ИавЛОВНу. 
Политпчесый Подъ 9-мъ сентября записанъ любопытный его разговоръ 
то3р°едерномъ с ъ ГР- Рёдерномъ ') о положеніи Пруссіи. 

о Герман- „Редернъ сказалъ мнѣ, между прочимъ, что король (Фрид-
скомъ един- "" ч •"• 

ствѣ. рихъ-Вильгельмъ ІУ) неизлѣчимъ; но ни одинъ врачъ не смѣетъ 
заявить это оффиціально; что, вѣроятно, учредятъ регентство. 

„На замѣчаніе мое, что Гротъ, вернувшисъ изъ Бадена, 
говорилъ мнѣ, что у короля, по временамъ, бываютъ свѣтлыя 
минуты и ясное пониманіе; когда-же онъ чувствуетъ приступъ 
болѣзни, то вскрикиваетъ: „вотъ темный покровъ застилающій 
мое зрѣніе, я опять оглупѣю (ѵоііа 1е ѵоііе цоіг диі соиѵге 

1) Прусскій послашикъ въ Бедьгіи. 
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гавз уеих, ^е ѵаів гейеѵепіг Ше)"—и тогда уже онъ не въ со-
стояніи ни понять что-либо, ни назвать самые простые пред-
меты, а имена лицъ совергаенно ускользаютъ изъ его памяти. 
—Рёдернъ сказалъ, что по мнѣнію его. припцъ прусскій не 
можетъ долѣе управлять королевствомъ по кратковременнымъ 
улолномочіямъ; что такой порядокъ вещей не можетъ быть 
долѣе терпимъ особеяно теперь, когда и внѣшнія и внутрен-
нія дѣла требуютъ быстрыхъ и обдуманныхъ рѣшеній. У насъ 
нѣтъ, продолжалъ онъ, опредѣленной и послѣдователънойпо-
литики; мы слѣдуемъ началамъ временъ прошедшихъ, а между 
тѣмъ, положеніе Европы совершенно измѣнилось. Тройствен-
ный союзъ не можетъ быть возстановленъ; главою его были 
Россія и Императоръ Николай; теперь, когда послѣдняя война 
и смерть Императора все измѣнили, когда Россія занята сво-
ими внутренними дѣлами, какое государство, какой государь 
въ состояніи стать въ главѣ сѣверной коалиціи? Наслѣдіе 
Императора Николая досталось Франціи, Людовику-Наполеону 
и чѣмъ обезпечена Германія? Онъ начнетъ свои дѣла въ 
Италіи и если мы будемъ сторониться, какъ сторонились до 
сихъ поръ, онъ подавитъ Австрію, а если успѣетъ и въ этомъ, 
то явится къ намъ предъявлять свои требованія. Всѣ наши 
государственные люди озабочены такимъ опаснымъ положеніемъ 
Европы, Германіи и въ особенности Пруссіи. Регентъ, или 
говоря вѣрнѣе, будущій король, никогда не согласится отдать 
Рейнскія провинціи, на какихъ началахъ или условіяхъ ни 
предлагали бы, а между тѣмъ, послѣ Италіи, онѣ составляютъ 
главную цѣль Людовика-Наполеона. И такъ, Пруссіи необхо-
димо заранѣе охранить себя отъ такой случайности, а какъ 
это сдѣлать, если не опереться на германскую стихійную силу 
(зиг Гёіёшепі; аііетапй), которая одна можетъ противустоять 
нашимъ зарейнскимъ сосѣдямъ. Я не говорю объ Англіи: 
теперешнее правительство ея слишкомъ слабо, чтобъ о немъ 
можно было говорить серьезно. Безцвѣтный разговоръ Мальмс-
бери въ Берлинѣ можетъ служить тому неопровержимымъ 
доказательствомъ. 

„Не желая вступать въ споръ съ Рёдерномъ, который 
5* 
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Мяѣніе гр. повторялъ только то, что слышалъ, я замѣтилъ ему однако, 
Киселева объ . . „ ' -. ^ 
объединеніи что событія не слѣдуютъ съ такою быстротою, какъ вооора-
нароТност™ ж а ю т ъ в ъ Берлинѣ; что императоръ Наполеонъ пе пускается 

на авось (п^аІІаН раз а Гаѵепѣиге) въ своихъ политическихъ 
соображеніяхъ; но если бы Пруссія хотѣла предохранить себя 
отъ всякой случайности, то не осторожнѣе-ли и въ особен-
ности не полезнѣе-ли было бы, оставя бредъ соединенія 
церквей Св. Павла и Готы, воскресить политику Великаго 
Фридриха, который ставилъ преграды стремленіямъ къ господ-
ству Австріи надъ Германіею и при всякомъ случаѣ боролся 
съ яими. Къ тому же германская стихійная сила ничтоиное 
какъ грёза, утопія. Географическое положеніе и разнородные 
интересы всѣхъ отдѣльныхъ владѣній, составляющихъ Герма-
нію, никогда не позволятъ сшютить изъ нихъ прочное тѣло. 
Пруссія одною своею частію прикасается къ Россіи, другою— 
къ Франціи и непосредственная связь между этими двумя ея 
частями прервана замкнутыми землями (епсіаѵез); у нея нѣтъ 
ни единой гавани для военнаго флота; а второстепенныя го-
сударства и герцогства смотрятъ на нее ревниво, не довѣ-
ряютъ и не любятъ ее. Австрія господствуетъ надъ пею 
обаяніемъ своего прежняго значенія и старается вредить ей 
въ мнѣніи Германіи. Владѣтели незначительные въ особен-
ности боятся стремленій Пруссіж медіатизировать ихъ. Вообще 
положеніе Пруссіи не надежное, потому что она не имѣетъ 
прочнаго основанія; она выросла силою геніальнаго человѣка 
и можетъ продолжать свое существованіе липіь подъ условіемъ 
постояннаго увеличиванія; въ прртивномъ случаѣ, она зачах-
нетъ и исчезнетъ съ политической сцены. А между тѣмъ, 
Пруссія вмѣщаетъ въ себѣ болѣе германскихъ элементовъ, 
чѣмъ Австрія; она моложе и сильнѣе; она на стезѣ прогресса, 
тогда какъ Австрія готова распасться. Какая же выгода 
Пруссі.и помогать, въ ущербъ себѣ, своей соперницѣ Австріи, 
которая, какъ только станетъ на ноги, возвратитъ себѣ господ-
ство надъ Германіею и возметъ Пруссію въ тиски? Оіштъ, 
который въ подобномъ сему случаѣ сдѣлала Россія, не дол-
женъ пройти безслѣдно для другихъ. Австрія, спасенная и 
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укрѣпленная помощью Германіи, обратитъ свои си.ш на 
возобновленіе своей власти надъ Германіею и, быть можетъ, 
на возсозданіе въ пользу свою, 1-й римской имперіи. Но если 
и не таковы будутъ послѣдствія борьбы, то во всякомъ случаѣ 
Пруссія, изнеможенная, испытаетъ всѣ невыгоды войны, по 
мнѣнію моему, крайне неполитической. Должно замѣтить еще, 
что Германія никогда не могла обоитись безъ союзниковъ, 
которые постоянно господствовали въ ея политикѣ и что такое 
положеніе продолжится до тѣхъ поръ, пока сохранится феде-
ративная система. Федеративная Германія—тѣло безъ головы, 
и потому шаткое и лишенное силы. Нужно напередъ пере-
образовать себя и потомъ уже думать, что можно обойтись 
безъ помощи другихъ. Объединеніе Германіи (1е Огегтапізше), 
въ умахъ, но этого недостаточно, чтобъ мечта осуществилась. 
На мой взглядъ, если бы я былъ Пруссакомъ, то старался бы 
слѣдовать политикѣ болѣе раціональной и вѣрной, и именно 
искалъ бы оборонительнаго союза меікду Франціею, Пруссіею 
и Россіею. Когда бы такой союзъ могъ состоятьея, Пруссіи 
нечего было бы бояться за свои Рейнскія провинціи и она 
пріобрѣла бы несомнѣнно первенствующее значеніе въ Гер-
маніи. Что касается Австріи, то на долю ея должны пасть 
всѣ тягости войны. Я полагаю, что и Россіи такой тройствен-
ный союзъ принесъ бы существенныя выгоды. Онъ намъ обез-
печилъ бы миръ, разрушилъ бы союзъ морскихъ державъ, 
парализировалъ бы враждебныя дѣйствія Швеціи и предоста-
вилъ бы намъ дѣйствительное и достаточное преобладаніе въ 
дѣлахъ европейскаго материка и, скажу болѣе, въ дѣлахъ 
всего міра, потому что объ руку съ Франціею, наше преобла-
даніе въ Азіи несоннѣнно'". 

26-го сентября Киселевъ оставилъ Остенде и возвратился 
въ Парижъ. 

Мы уже видѣли, что гр. Павелъ Дмитріевичъ, въ январѣ Болѣзиешше 
, 0 г п -, состояніе гр. 
ІооЬ г., жаловался на слабость и сонливость; теперь здоровье кимдева п 
его стало еще болѣе шатко и отъ времени до времени по- 0'Іас"о„ы

си,'ш" 
являлись довольно опасные признаки. Такъ, 7-го октября, 
одѣваясь, онъ внезапно почувствовалъ совершенный упадокъ 
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силъ. Едва только успѣвъ попросить Грота дать знать Валев-
скому, что не можетъ быть у него, и послать за докторомъ, 
какъ онъ впалъ, съ 11 часовъ утра до 11 часовъ вечера, въ 
совершенно безсознателыіое состояніе. Пользовавшій его, извѣст-
ный врачъ Андраль, возстановилъ его силы несмотря на 
то, что онъ, вскорѣ за симъ, былъ глубоко опечаленъ и 
потрясенъ смертію вѣрнаго слуги, вывезеннаго имъ ребенкомъ 
изъ Бухареста, воспитаннаго въ его домѣ и къ которому онъ 
привыкъ и горячо привязался. Смерть слуги, въ вѣрности и 
привязанности котораго онъ имѣлъ много доказательствъ, лич-
ное участіе въ похоронахъ его, изъ собственной своей квар-
тиры, навѣяли на Павла Дмитріевича мрачныямысли, такъчто, 
за два дня до своего отъѣзда въ Компіэнь, онъ написалъ „изъ 
предусмотрителыюсти, „на случайкатастрофы", письмо Гроту 
со включеніемъ въ него письма къ брату, и положилъ его въ 
свой письменный столъ. 

КнязьСтурдза , , 3 а нѣсколько времени до отъѣзда въ Компіэнь, къ гр. 
и виды его на А 
госіюдарство. Киселеву пріѣзжалъ князь Стурдза, бывшій господарь Молдавш, 

просить совѣта по поводу полученнаго имъ изъ Молдавіи при-
глашенія прибыть въ Яссы, причемъ приглашенію этому онъ 
противоставлялъ кандидатуру своего сына Григорія, который 
говорилъ онъ, не можетъ быть и не будетъ избранъ. 

„Такъ какъ онъ настаивалъ", записалъ П. Д., „чтобъ я 
сказалъ ему свое мнѣніе, то остановившись на его-же увѣреніи, 
что не имѣетъ никакихъ честолюбивыхъ плановъ, я ему по-
совѣтовалъ положиться вполнѣ на результатъ выборовъ, не 
стараясь вліять ни за, ни противъ. Онъ увѣрялъ меня, что 
ото самый лучшій совѣтъ и что онъ послѣдуетъ ему въ точ-
ности. Но я этому не довѣряю; онъ отправится въ Яссы, 
гдѣ всячески будетъ стараться чтобъ его выбрали".-^ 

Г
в* КотпічнГ Утромъ 26-го ноября гр. Киселевъ поѣхалъ въ Компіэнь. 

Имлераторъ и императрица приняли его весьма любезно 
и радупшо. Онъ повелъ къ столу госпожу Валевскую и за-
нялъ мѣсто возлѣ императрицы, съ правой стороны. Графъ 
Киселевъ объявилъ императрицѣ Евгеніи о желаніи Великаго 
Князя Константина Николаевича пріѣхать въ Парижъ. 
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Тотчасъ послѣ обѣда императоръ повелъ Киселева въ 
свой кабинетъ, предложилъ папиросы, посадилъ передъ ками-
номъ и началъ разговоръ, продолжавптійся полтора часа; 
послѣ того они возвратились въ танцовальный залъ, гдѣ, не-
смотря на настойчивое приглашеніе императрицы, Киселевъ 
остался толъко до 11 часовъ. 

На другое утро Киселевъ повелъ къ завтраку г-жу Ройе 
и занялъ обыкновенное свое мѣсто, возлѣ императрицы. Чув-
ствуя себя не въ силахъ слѣдовать за дворомъ на охоту, онъ 
просилъ о томъ позволенія у императрицы, которая не только 
разрѣгпила, но приказала ему остаться. 

За обѣдомъ лордъ Коулей занялъ мѣсто гр. Киселева, ко-
торый велъ въ этотъ день г-жу Морни и сѣлъ возлѣ импе-
ратрицы съ лѣвой стороны. 

'Павелъ Дмитріевичъ, по видимому, придавалъ болыпое зна-
ченіе тому, какое ему предлагалось мѣсто за императорскимъ • 
столомъ; онъ постоянно заносилъ въ свой дневникъ кто са-
дился по правую, кто по лѣвую руку императрицы и всегда 
почти правая сторона оставалась за нимъ; мѣсто это уступа-
лось помимо гр. Киселева принцу Наполеону и, въ исключи-
тельныхъ случаяхъ, вѣроятно по политическимъ видамъ им-
ператора, лорду Коулею. 

„Вечеромъ", пишетъ Павелъ Дмитріевичъ подъ 27-е ноября, Предполагав-
т т ѵ шійся союзъ 

„Императоръ подошелъ ко мнѣ и я воспользовался этимъ слу- тетЫрехъ дер-
чаемъ, чтобы спросить его, въ разъясненіе вчерапшяго разго- ^ ^ ^ у ^ 
вора, какая будетъ предложена поддержка (арриі) Англіи діи ^ъ Ав-
въ предполагаемомъ союзѣ четырехъ державъ (йапв 1а сош-
Ъіпаізоп йез ^иаіге) — союзѣ, на осуществленіе котораго я 
мало надѣюсь". 

Союзъ четырехъ державъ, какъ кажется, изъ Россіи, 
Франціи, Пруссіи и Англіи, предполагался въ виду войнысъ 
Австріею, войны, которая въ это время уже была рѣшена, 
хотя еще не объявлена. 

Графъ Киселевъ оставался въ Компіэнѣ до 4-го декабря, вмѣ-
стѣ съ дворомъ, не участвуя, однако, въ катаньяхъ въ шараба-
нахъ, охотѣ и другихъ увеселеніяхъ, которыя смѣнялись однѣ дру-
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гими почти каждый день. Онъ дѣлалъ прогулки пѣшкомъ въ 
паркѣ и окрестностяхъ, почти всегда въ сопровожденіи кого 
нибудь изъ гостей, оставляемыхъ, конечно, съ этою цѣлію 
императрицею; а на танцовальныхъ вечерахъ проводилъ время 
до 11 часовъ въ разговорахъ съ императрицею, императо-
ромъ или съ кѣмъ нибудь изъ гостей, въ числѣ которыхъ 
были и литераторы. Такъ, однажды вечеромъ, во время тан-
цевъ, П. Д. разговаривалъ съ сенаторомъ—писателемъ Мериме. 

Либеральное Подъ 28-е ноября Киселевъ занесъ въ свои записки слѣ-
министерство г 

«ъ Лруссіи и дующія любопытныя свѣдѣнія о прусскомъ либеральномъ ка-
затруднитель-
ное положеніе оинетѣ, составленномъ уже послѣ назначенія дринцемъ-реген-
нашего носла ^ -, -,-, -п. ., 
въ Берлинѣ. томъ, ората Фридриха Вильгельма Іѵ, когда больнои король 

рѣшился, наконецъ, 9-го октября 1858 г., передать принцу 
Вильгельму управленіе королевствомъ. 

„Въ копіи съ письма Будберга къ кн. Горчакову отъ 
• 8-го ноября сказано: 

„Либеральная партія, изъ среды которой избрано прусское 
министерство, удивляется торжеству своему столько же, сколько 
имъ поражены ея противники. Министерство это образовано 
принцессою прусскою; страною управляетъ теперь она. Новые 
министры *) суть задорныя посредственности (аез тейіосгііёз 
а^гёззіѵез); они будутъ ярыми противниками всей политической 
системы, которую интересы наши побудятъ насъ отстаивать. 
Князь Гогенцоллернскій велъ себя въ 1848 году не совсѣмъ 
достойно (а ^оиё ип гоіе реи допогаЫе). 

„БаронъШлейницъ—олицетворенная слабость (ипе ЫЫеззе 
регзопійёе); опъ не лишенъ способностей дипломатическихъ, 
но ничтожный государственный человѣкъ (ип рііоуаЫе Ь о т т е 
А'ёШ). Другіе министры—теоретики, доктринеры и утоиисты. 

„Личное положеніе Будберга очень затруднительное; онъ 
полагаетъ, что нужно • будетъ замѣнить его кѣмъ-либо другимъ 
въ Берлинѣ; между тѣмъ, онъ скажетъ регенту и его мини-

г) Президентъ Совѣта—князь Гогенцоллернъ-Зигмарингенскій; министры: вну-
треннихъ дѣлъ — Флотвелдь; государственный министръ — Ауерсвальдъ, иностран-
ныхъ дѣлъ—бар.. Шлейницъ, военный—Бонинъ; финапсовъ—баронъ Патовъ; зеыле-
дѣлія — гр. Пкжлеръ, народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ—•Бетманъ-Голь-
еегъ, торговлн и нубличныхъ работъ—фонъ-деръ-Гейдгь и юстиціи—-Симрнсъ. 
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стру, что мы будемъ платить берлинскому кабинету тѣмъ-же, 
чѣмъ онъ будетъ платить намъ. 

„Мантейфель (смѣщенный президентъ совѣта) сказалъ ре-
генту: передъ вами два пути: или вы отдадитесь либеральной 
партіи и позволите себя увлечь ея заблужденіями, или станете 
противодѣйствовать; послѣднее, конечно, лучпіе. Принцъ от-
вѣчалъ съ одушевленіемъ, что онъ рѣпштелыш желаетъ, чтобы 
ничто не измѣнилось, ни въ политикѣ внутренней, ни во 
внѣшнихъ отношеніяхъ Пруссіи; что въ новомъ министерствѣ 
одинъ только Ауерсвальдъ склоненъ къ либерализму, „но это 
мой другъ, сказалъ онъ, я съумѣю его сдерживать". 

„Вотъ до чего простирается ослѣпленіе принца-регента. 
„Въ настоящее время принцъ прусскій крайне взволно-

ванъ. Принцесса, его супруга, прибудетъ въ Берлинъ 18-го 
числа. Противники Мантейфеля обвиняютъ его въ обогащеніи 
спекуляціями, участвовать въ которыхъ было несовмѣстно прн 
его оффиціалыюмъ положеніи. Не отвергая вполнѣ такого 
обвипенія, Будбергъ считаетъ его оченъ преувеличеннымъ. 

„При первомъ свиданіи съ Будбергомъ баронъ Шлейницъ 
увѣрилъ его въ несомнѣнномъ желаніи своемъ и въ желаніп 
самого регента, продолжать съ Россіею установившіяся дру-
жескія и самыя искреннія отношенія. 

„ Принцъ-регентъ не желаетъ измѣнять принятую доселѣ 
систему управленія; онъ ничего не имѣетъ противъ Мантей-
феля, но онъ хочетъ, чтобъ его, регента, окружали люди сим-
патичные ему, которые пользовались-бы, безусловно личнымъ 
его довѣріемъ. 

„Шлейницъ жалуется на то, что стараются утвердить 
мнѣніе, будто стремленія новаго министерства либеральны: 
это положительно несправедливо, говоритъ онъ, и принцъ 
твердо рѣшился обуздывать такія стремленія, когда онѣ проя-
вятъ себя. 

^Баронъ Будбергъ обращаетъ вниманіе министерства (пе-
тербургскаго) на фальшивое положеніе, въ которомъ онъ на-
ходится, имѣя передъ собою министровъ, противъ которыхъ 
недавно велъ боръбу на смерть, что такое неблагопріятное 
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положеніе можетъ отразиться на дѣлахъ и что онъ считаетъ 
себя обязаннымъ, какъ честный человѣкъ, представить о семъ, 
для того, чтобы Государь благоволилъ принять рѣшеніе со-
гласное съ интересами государственными, нисколько не забо-
тясь о его личности". 

Баронъ Гюбнеръ, вернувшійся въ это время изъ Испаніи, 
выражалъ также неудовольствіе по поводу перемѣнъ, происшед-
шихъ въ Пруссіи. Онъ говорилъ Павлу Дмитріевичу, что Пруссія 
приводитъ въ волненіе всю Германію, за исключеніемъ Австріи 
и Баваріи, и что можно ожидать прискорбныхъ послѣдствій. 

Покуда дворъ проводилъ время въ катаньяхъ и на охотѣ, 
П. Д. читалъ. Такъ, онъ обратилъ вниманіе на статыо Сенъ-
Маркъ-Жирардена, касавшуся конвенціи 19-го августа 1858 г. 
и помѣщенную въ Кеѵие сіез аеих топіез 15-го ноября. 

„ Слѣдовало-бы сдѣлать нѣсколько поправокъ", записалъ 
онъ, „потому что отчетъ объ этой конвенціи мѣстами не вѣ-
ренъ, а оцѣнка ея постоянно враждебна императорскому пра-
вительству. Это искусно написанпый памфлетъ; онъ понравится 
невѣждамъ и въ особенности недовольнымъ всѣхъ оттѣнковъ. 
Вечерній нумеръ журнала Ъа Раігіе тотчасъ-же напечаталъ 
отвѣтъ, но слабый и главное, не полный. На другой день 
Сопзіііиііотгеі помѣстилъ сообщеніе столько-же неполное и 
слабое. Я говоржлъ объ этомъ Валевскому. Необходимо опро-
вергнуть каждое отдѣльное положеніе умышленно извраіценное 
Сенъ-Маркъ Жирарденомъ". 

Отъѣздъдвора Наступало время возвращенія двора въ Парижъ. Веселой 
иаъ Компіэпа . „ _„ ѵ 
ипрошепіего- компанш, собравшеися въ Компіэнь, не хотѣлось такъ скоро 
стей и имие- _ о ^ 
ратрицы объ переити отъ непринужденяости, допускавшеися въ загородныхъ 
острочиѣ его. дВОрцахъ, къ строгому этикету, который соблюдался въ Тюльери. 

Во время охоты, въ Пьерфонѣ, кому-то пришло на мысль на-
писать и иодать императору прошеніе отъ лица всего компіэн-
скаго общества. Срокъ пребыванія желали продлить до суб-
боты, 4-го декабря. Предложеніе было принято и прошеніе, 
сочиненное Мериме, покрылось подписями присутствовавпшхъ; 
подписывались почти всѣ въ шуточномъ тонѣ, въ томъ числѣ 
и имиератрица назвалась просто: {'еттпе Вопарагіе. 
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„Прошеніе это, разсказываетъ далѣе гр. Киселевъ, было 
подано запечатаннымъ императору за обѣдомъ, который смѣясь 
прочиталъ его и сказалъ громкимъ голосомъ: „какъ сторон- '• 
никъ всеобщей подачи голосовъ, я не могу ошазать въ просьбѣ, 
подписанной столькими лицами. Согласенъ". 

Въ тотъ же день П. Д. былъ на охотѣ императора, ко-
торый стрѣлялъ фазаиовъ; онъ его сопровождалъ въ продол-
женіи цѣлаго часа и пришелъ къ заключенію, что изъ всѣхъ 
наличныхъ охотниковъ .Іюдовикъ-Наполеонъ лучшій стрѣлокъ. 

Передъ отъѣздомъ въ Парижъ, принцъ Наполеонъ при 
встрѣчѣ съ гр. Еиселевымъ подошелъ къ нему, подалъ руку 
и отвернулся не сказавъ ни слова. „Неудовольствіе его за 
Браницкаго продолжается", записалъ П. Д., „тѣмъ лучше". 

Гацфельдъ приходилъ къ Павлу Дмитріевичу совѣтоваться 
на счетъ получешшхъ донесеній отъ прусскаго генеральнаго 
консула (въ княжествахъ), объ учрежденіи каймакановъ и о 
друтихъ затруднепіяхъ, встрѣчаемыхъ при примѣненіп на 
мѣстѣ конвенціи 19-го августа. 

Наконецъ, въ послѣдній день пребываніявъ Компіэнѣ, когда 
уже наступили холода, императрица говорила съ графомъ Кисе-
левымъ о"мѣхахъ, и когда онъ ей сказалъ, что будетъ очень счаст-
ливъ исполнить ея порученіе въ Петербургѣ, она вскричала: 
„Какъ, вы хотите насъ оставить?" послѣ отрицательнаго отвѣта 
графа она продолжала: ; ;И хорошо, потому что, видите-ли, люди 
сходятся (зе сопѵіеппепі;) очень рѣдко, а тсогда сошлись не 
слѣдуетъ разставаться безъ причины и т. д.". 

Вскорѣ по возвращеніи въ Парижъ, гр. Киселевъ поѣхалъ Вел. ки. Кон-
въ Фонтенебло, на встрѣчу Великому Князю Константину Ни- КОлаевичъ во 
колаевичу, который, въ плаваніи своемъ по Средиземному „ЫѢЗ̂ Ъ̂ Ш-О̂ Ъ 

морю, останавливался въ Ниццѣ, Тулонѣ, Марсели; здѣсь онъ Парижъ. 
пересѣлъ въ вагонъ и прибылъ въ Фонтенебло 19-го декабря. 

Мысль, что Великому Князю Константину Николаевичу 
было бы прилично пріѣхать въ Парижъ зимою 1858 года 
принадлежитъ гр. Киселеву. 

Великій Князь пріѣхалъ инкогнито на нѣсколько дней въ 
Парижъ и остановился у гр. Киселева, котораго по этому ви-
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дѣлъ еще чаще, чѣмъ въ первый пріѣздъ. Этотъ пріѣздъ Ве-
ликаго Князя имѣлъ значеніе благодарственнаго визита за 
пріемъ, оказанный ему Наполеономъ въ 1857 г. На путивъ 
Парижъ Его Высочество обѣдалъ и ночевалъ у князя Тру-
бецкаго :) въ его замкѣ Веііе-Гопідіпе. 

Павелъ Дмитріевичъ записалъ о нребываніи Великаго Князя 
въ Фонтенебло и Парижѣ слѣдующее: 

„Фонтенебло, 19-го декабря. Мы ѣдемъ въ Веііе-Ропіаіпе 
гдѣ обѣдаемъ и ночуемъ. 

„ 20-го декабря. Это имѣніе кн. Н. Трубецкаго красиво 
расположено и устроено со всѣми удобствами; въ немъ като-
лическая церковь. Я прогулялся въ саду. Читаю Великому 
Князю отчетъ о моемъ пребываніи въ Компіэнѣ. Отъѣздъ 
изъ Фонтенебло въ половинѣ второго и прибытіе въ Тюльери 
въ два часа. 

„Императоръ принимаетъ генералъ-адмирала на нижней 
площадкѣ лѣстницы во фракѣ, также какъ и мы всѣ во фра-
кахъ, по настоятелъному приглашенію его величества. Послѣ 
нѣсколькихъ привѣтливыхъ словъ я прошу позволенія удалиться. 
Великій Князь ѣдетъ съ визитами, а я возвращаюсь домой. 

„Между третьимъ и четвертымъ часомъ, встрѣчаю Его 
Высочество въ дверяхъ нижняго этажа (посолъскаго дома), 
который для него приготовленъ, и представляю чиновниковъ 
посольства. Я сопровождаю Е. И. Высочество въ Тюльери, 
гдѣ мы обѣдаемъ. Въ 9 часовъ возвращаюсь домой, а Великій 
Князь ѣдетъ въ оперу. 

„21-го декабря. Великій Князь посѣтилъ меня. Я сообщаю 
ему содержаніе бумагъ, полученныхъ вчера съ кн. Урусовымъ. 
Обѣдъ въ домѣ посольства въ честь Великаго Князя на 26 
приборовъ. 

„22-го декабря. Утро у Великаго Князя, который даритъ 
мнѣ вазу для храненія табака. Обѣдъ въ посольскомъ домѣ, 

г) Князь Николай Ивановичъ Трубедкой, женатый на графипѣ Гудовичъ, жилъ 
боіѣе 80 лѣтъ близъ Парижа. Единственная дочь ихъ вышла замужъ за друга 
дѣтскихъ и гоношескихъ лѣтъ Великаго Князя Константина Николаевича, за внязя 
Нпколая Орлова, 
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на 20 приборовъ. для русскихъ свиты Его Высочества и для 
чиновъ посольства. Вечеромъ я провожаю Великаго Князя до 
воксала Ліонской дороги и со мною всѣ чины посольства. 

„Прощаніе сердечное съ обѣихъ сторонъ. Великій Князь 
уѣзжаетъ въ Марсель въ 8 часовъ вечера. 

„Разговоръ императора съ Великимъ Княземъ: Разоблаченіе 
Наполеопомъ 

„Рѣчь шла ооъ Австрш; ей наносится ущероъ войною въ своихъ поли-
т т . -г, у тичесігахъ 
Италш; Россія возоуждаетъ противъ нея славянъ, за что въ „лаи0Въ Вели-
вознагражденіе получаетъ Галицію и парижскій трактатъ пере- К0МУ Князю-
сматривается въ ея пользу. Франція и Россія на окраинахъ, 
Пруссія и германскія государства въ центрѣ! Такая коалиція 
была бы всесильна на материкѣ Европы. Англія была бы со-
вершенно обезсилена, но, конечно, при условіи, чтобы союз-
ники дружно шли къ одной цѣли и не уклонялись въ сто-
рону вслѣдствіе внѣшнихъ интригъ. 

Павелъ Дмитріевичъ замѣчаетъ съ своей стороны слѣдующее: 
„Цѣль проекта направлена къ тому, чтобы подчинить сво-

ему вліянію Италію и уничтожить значеніе Англіи на конти-
нентѣ. Политика Франціи слѣдовала по этому пути разными 
извилинами въ продолженіе трехъ столѣтій, и никогда впо.анѣ 
не достигала цѣли. Политическая сторона проектовъ Людовика-
Наполеона заключается въ перекройкѣ карты Европы и въ 
перестановкѣ центровъ вѣковыхъ политическихъ преобладаній 
(йёріасег Іез іпйиепсев зёсиіаігек), но это можетъ быть дости-
гнуто только вслѣдствіе продолжительной и всеобщей войны; 
пусть онъ преслѣдуетъ свою цѣль; желаемъ ему успѣха и 
готовы даже оказать содѣйствіе, — но не хотимъ, чтобы онъ 
вовлекъ насъ въ войну, послѣдствія которой, невозможно даже 
предугадать и которая, въ настоящее время не въ интересахъ 
Россіи". 

Наступали праздники, кончался 1858 годъ и занималась Вмѣшатель-
-г, ѵ ѵ т ^тао Австріи 

заря новаго. Въ послѣднш день декабря, когда въ Тюлъери Еъ дѣла Сер-
готовились шумно встрѣтить новый'годъ, Валевскій прислалъ 01И' 
просить графа Киселева пріѣхать за часъ до общаго пріема, 
для переговоровъ. 

„Дѣло шло о Сербіи", пишетъ Павелъ Дмитріевичъ; „Гю.6-
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неръ пріѣзжалъ къ Валевскому съ депешею Буоля (австрійскаго 
министра иностранныхъ дѣлъ), который увѣдомляетъ, что ав-
стрійскому генералу Короніши предписано идти на помощь 
бѣлградскому пашѣ, лишь только угрожать будетъ ему опас-
ность и онъ будетъ просить Австрію о помощи. Признавая 
такое дѣйствіе австрійскаго правительства явнымъ посягатель-
ствомъ на несоблюденіе парижскаго трактата, Валевскій по-
требовалъ немедленной отмѣны, этого распоряженія, о чемъ 
сообщилъ кн. Горчакову чрезъ повѣреннаго въ дѣлахъ г. Ша-
торенара. 

яМы говорилия (съ Валевскимъ) пишетъ П. Д. "о разныхъ 
предметахъ и между прочимъ о тройственномъ союзѣ, который 
готовитъ Англія, и о третьей группѣ германскихъ государствъ, 
которыя подъ предводительствомъ Баваріи, могутъ служить 
противовѣсомъ союзу Пруссіи съ Австріей. Онъ настоятельно 
добивался отъ меня: какого можно ожидать содѣйствія со сто-
роны Россіи, въ случаѣ войны. Я отвѣчалъ, что главныя осно-
ванія взаимныхъ дѣйствій при подобной случайности были 
опредѣлены въ Штутгартѣ и что обѣщанное содѣйствіе будетъ 
свято выполнено моимъ Августѣйшимъ Государемъ; что-же 
касается до подробностей, то нужно будетъ войти въ ближай-
шія соглашенія. Въ настоящую минуту могу сказать только 
одно, что въ Россіи не сочувствуютъ войнѣ наступательной 
(^иегге асііѵе), но между Россіею и Франціею могутъ быть 
возбуждены переговоры на счетъ постановки на границѣ Ав-
стріи наблюдательнаго корпуса или арміи, въ составѣ доста-
точномъ для отвлеченія части военныхъ ея силъ. 

„А на какихъ условіяхъ и въ какомъ именно составѣ"? 
спросилъ меня Валевскій. Я уклонился отъ всякаго отвѣта 
на этотъ вопросъ, который показался мнѣ нѣсколько нескром-
нымъ и, главное, преждевременнымъ". 
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1859 годъ. 

Рѣчь Наполеона въ новый 1869 годъ.—Паника, нроизведенная словами Напо-
леона, обращенными къ австрійскому послу.—Разговоръ гр. Киселева съ Напо-
леономъ по поводу паники. —• Политическая исповѣдь прусской дипломатіи. — 
Оцѣнка іюлитикн Наполеона другими дипломатами.—Рѣчг. Наполеона при от-
крытіи законодательной сессіи.—Сомнѣніе и разубѣжденіе гр. Киселева о поли-
тикѣ Наподеопа.—Обвиненіе дипломатовъ нашихъ въ чрезмѣрной почтительности 
Наполеону.—Приговоръ гр. Киселева надъ дѣйствіями Наполеона.—Мнѣнія о 
Наполеонѣ другихъ политическихъ людей.—Письмо Таленей о степени возбуж-
деннаго состоянія Германіи.—Поводы, послужившіе войнѣ съ Австріею,—Посред-
ничество Англіи.—Лордъ Коудей ѣдитъ въ Вѣну съ дипломатическимъ поруче-
ніемъ.—Предложеніе летербургскаго кабинета о предоставленіи рѣшенія итальян-
скаго вопроса европейскому конгрессу.—Топкость политики Наполеона и интриги 
его лротивъ своего же министерства иностранныхъ дѣлъ.—Кавуръ въ Парижѣ и 
его взглядъ на конгрессъ.—Инсинуаціи Наполеона о пересмотрѣ въ пользу Рос-
сіи трактата 1856 года.—Австрійскія войска вступаютъ въ Сардинію.—Цирку-
лярная депеша Буоля,—-Объявленіе войны.—Какъ отпосились Англія и Россія къ 
открывшимся военнымъ дѣйствіямъ. — Газета „Тітез" и секретный трактатъ, 
будто бы существовавшій между Россіею и Фрапціею.—Нааолеонъ отправдяется 
на театръ военныхъ дѣйствій.—Молдаво-Валахскія дѣла и избраніе въ господари 
Полковника Кузы.—Конференція ло дѣламъ княжествъ.—Дѣло сербскаго княже-
ства.—Созваніе скупчины и обвинительный ея актъ противъ сербскагокнязя.—Избра-
ніе Милоша.—Сынъ Милоша въ Ларижѣ.—-Пріѣздъ Великой Княгини Екате-
рины Михаиловны съ супругомъ.—Пріемъ Великой Княгини императрицею Еп-
геніею.—Сѣтованіе императрицы Евгеніи на Гермапію.—Положеніе Пруссіи и 
второстепенпыхъ герыанскихъ государствъ во время войны.—Циркулярная нота 
князя Горчакова.—Оцѣнка этого циркуляра во Франціи и дѣйствіе его на Гер-
манію.—Гр. Бейстъ и его циркуляръ, въ отвѣтъ на ноту ки. Горчакова.—Мнѣ-
нія гр. Киселева о выходкѣ Бейста. — Предположенное замѣщеніе Валевскаго 
Друэнъ-де-Люисомъ. — Письмо кн. Горчакова и мнсди гр. Киседева по поводу 
этого письма.—Попытка берлинскаго кабинета къ образованію оборонительнаго 
согоза.—Политическіе разговоры съ имлератрицей Евгеніей.—Окопчаніе итальян-
ской кампаніи.—Мнѣніе гр. Киселева о Сольферинской битвѣ и послѣдовавшемъ 
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за нею перемиріи. — Вилдафранкскія условія.—Условія эти не удовлетворили па-
тріотовъ; Кавуръ выходитъ въ отставку.—Вѣсть, сообщаемая гр. Шуваловымъ изъ 
франко-сардинскаго лагеря.—Слухи о причинѣ носііѣшнаго заключенія мира Ав-
стріею.—Возвращеніе Наиолеона въ Парижъ.—Принесеніе поздравленія диплома-
тическаго корцуса.—Приглашеніе гр. Киселева въ С. Клу.—Размолвка Киселева 
съ Валевскимъ.—Подозрѣпіе Нанолеона.—Жалоба его на русскую нечать.—Опа-
сеніе Европы, въ виду произвольныхъ дѣйствій Наиолеона.—Отъѣздъ гр. Киселева 
въ Остенде.—Разговоръ его съ королемъ Іеоиольдомъ I.—Принцъ Николай Нас-
саускій.—Принцъ-регентъ прусскій Вильгельмъ.—Гр. Рёдернъ, прусскіи послан-
никъ въ Брюсселѣ.—Возвращеніе Киселева въ Парижъ и поѣздка короля Лео-
польда въ Біарицъ.—Увѣренія Наполеона, что отнынѣ миръ Европы не будетъ 
болѣе нарушепъ.—Статья Монитера.—Шаткость политики Наполеона.—Вдов-
ствующая Императрица Александра Ѳеодоровна принимаетъ Киселева въ Швеи-
царіи.—Пріѣздъ Киселева въ Интерлакенъ.—Разсужденіе о Франціи и отноше-
ніяхъ къ ней Пруссіи и Австріи.—Поль Лакруа и его намѣреніе писать исторію 
Имнератора Николая I.—Гр. Киселевъ сопровождаетъ Императрицу въ нутеше-
ствіи по Швейцаріи.—Императрица открываетъ Киселеву, что онъ имѣетъ въ 
Петербургѣ непримиримаго врага.—Приглашеніе гр. Киселева въ Варшаву и 
отъѣздъ его въ Парижъ.—Прощапіе съ Имііератрицей и представленіе Великой 
Киягинѣ Аннѣ Ѳеодоровнѣ.—Отъѣздъ въ Варшаву.—Недовѣріе Имиератора Але-
ксандра къ Наполеону.—Наша миссія въ Китаѣ.—Отъѣздъ Государя въ Бре-
славъ.—Возвращеніе Государя въ Варшаву и секретная аудіенція у Есо Величе-
ства русскихъ дипломатовъ.—Записка гр. Киселева, нредставленная имъ Госу-
дарю.—Отъѣздъ Государя изъ Варшава и русскихъ дипломатовъ къ своимъ по-
стамъ. — Пріѣздъ и пребываніе въ Парижѣ Великой Княгини Маріи Ни-
колаевны. — Предположенія въ пользу принца Евгенія Іейхтенбергскаго. — 
Разговоръ Великой Княгини съ императрицею Евгеніею. — Отъѣздъ Вели-
кой Княгипи въ Ниццу. — Цюрихскій мирный трактатъ. —• Бредноложенное 
Наподеономъ нреобразовапіе Италіи.—Намеки Наполеона о томъ, пто Россіи 
надлежитъ принять на себя иниціативу вь отношеніи преобразованія цеи-
тральпой Италіи. — Предвѣстія охдажденія Франціи къ Россіи. — Мнѣнія 
французскаго общества о предположенномъ преобразованіи Италіи. — Пар-
тія улырамонтановъ. — Рѣшеніе о созваніи конгресса. — Мнѣніе гр. Киселева 
о второстепенной роли, которая ему предназначается на конгрессѣ. — Мнѣиіе 
Австрійскаго посла о конгрессѣ.—Мнѣніе сардинскаго посла о томъ же.—Бро-
шюра „Ъе Раре еі 1е Согійгёз".—Разговоръ Киселева съ Валевскимъ о конгрес-
сѣ.—Мнѣніе Друэнъ-де-Люиса о политикѣ Наполеона.—Конгрессъ отложенъ и 
разсужденія по этому новоду гр. Киселева.—Условія Австріи для участія на кон-
грессѣ.—Смерть Рихтера, Бутурлиной и Полторацкой и мьтсли гр. Киселева, по 

поводу сему. 

РѢчь Наполе- в ъ цВѣтущее время старой имперіи, день новаго года въ 
она въ новыіі 

1859 годъ. Парижѣ постоянно ожидался всею Европою съ нѣкоторымъ 
трепетнымъ волненіемъ; въ отвѣтной рѣчи императора на 
поздравительное привѣтствіе дипломатическаго корпуса. пыта-
лись находить въ каждомъ словѣ разгадку грядущихъ судебъ 



ГЛАВА ХЬѴП. 81 

міра. Вслѣдствіе натянутыхъ отношеній почти всѣхъ великихъ 
державъ между собою, что обозначилось довольно ярко въ 
послѣдніе мѣсяцы 1858 года, политическіе люди пророчили 
не доброе и сами томились мучительною неизвѣстностью. Проро-
чествамъ суждено было сбыться! 

0 пріемѣ въ Тюльери 1-го января 1859 года П. Д. за-
иисалъ слѣдующее: 

„Въ отвѣтъ на привѣтственную рѣчь папскаго нунція, 
императоръ произнесъ обычныя слова, что съ удовольствіемъ 
принимаетъ дружескія увѣреяія, служащія залогомъ мира, на 
пользу правительствъ и народу. За тѣмъ, сказавъ нѣсколько 
словъ нунцію и Коулею, онъ подошелъ къ Гюбнеру и выра-
зилъ ему сожалѣніе, что отношенія его, Наполеона, къ Ав-
стріи не таковы, какими бы онъ желалъ ихъ видѣть (поп 
іеІ8 ди'і1 Іез аигаіЪ йёзігёз), но что это не измѣняетъ личныхъ 
его чувствъ къ особѣ австрійскаго императора". 

Такое публичное объявленіе, обыкновенно непринятое во Шника про-
ѵ изведешіая 

время придворныхъ представлеши, поразило всѣхъ присутство- слонамн ііано-
вавшихъ. Слова императора, переданные по телеграфу, обле- ще^ми^къ 
тѣли ВСЮ ЕврОПу И, к а к ъ обЫКНОВенНО ВОДИТСЯ, ИХЪ ИСКазИЛИ австрійскому 
въ преувеличенномъ смыслѣ, такъ что императорское прави-
тельство было вынуждено, въ Монитерѣ 7-го января, смягчить 
впечатлѣніе, которое онѣ произвели, и объявить, что въ дипло-
матическихъ сношеніяхъ обоихъ государствъ не произошло 
ничего такого, что могло-бы оправдать возникшія въ публикѣ 
и торговомъ мірѣ опасенія. 

Неосторожно брошенныя въ публику слова Наполеона, по 
видимому относились къ затрудненіямъ, которыя постоянно ста-
вились Австріею на парижской конференціи прн разрѣшеніи 
вопроса о Дунайскихъ княжествахъ и условій навигаціи по 
Дунаю и въ особенности, къ извѣстію, гіришедшему въ Па-
рижъ почти наканунѣ новаго года, о нредполож,енномъ, по-
мимо великихъ державъ, единоличномъ вмѣшательствѣ Австріи 
въ дѣла Сербіи. 

Наполеонъ всячески старался ослабить впечатлѣніе, произ-
веденное имъ на дипломатическомъ пріемѣ 1-го января и въ 

т. ш. 6 
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слѣдующее утро, когда иноетранные послы приносили свои 
поздравленія императрицѣ, подошелъ къ Гюбнеру и любезно 
разговаривалъ съ нимъ о недавнемъ его путешествіи по йс-
паніи. 

Придавая значеніе такой внимательности императора, 
графъ Киселевъ занесъ это въ свой дневникъ и вслѣдъ за-
тѣмъ, послѣ бала въ Тюльери 11-го января, записалъ разго-
воръ свой съ Наполеономъ: 

Разговоръ гр. „Императоръ подошелъ ко мнѣ, и выражалъ досаду на 
Киселева съ 
Наіюлеоноыъ панику, которая овладѣла биржею, а затѣмъ, и парижскою 

Л°аншш.У лубликою.—И всею Европою, вставилъ я, потому что кризисъ 
испытываемый нынѣ общественнымъ кредитомъ отразился на 
всемъ. Россія находится на окраинѣ Европы, но и ея фонды 
тоже упали, и совершенпо понятно, потому что развитіе кре-
дита произвело и производить будетъ всегда чудеса,—но при 
условіи ненарушимаго спокойствія. Война не можетъ уживаться 
съ волшебною силою, называемою кредитомъ, который исчезаетъ 
при первомъ столкновеніи и проч. Императоръ выслушалъ 
эту тираду и сказалъ: при такихъ условіяхъ, война не мы-
слима въ виду даже самой законной причины.—И подобное 
положеніе дѣлъ возможно въ будущемъ, отвѣчалъ я; люди 
сдѣлались расчетливыми и прійдетъ время, когда мирныя тор-
говыя сношенія возьмутъ верхъ надъ международною войною. 
Уполномочеиные Англіи поддерживали косвенно этотъ тезисъ 
на парижскомъ конгрессѣ и предлагали, въ случаѣ междуна-
родныхъ недоразумѣній, не прибѣгая къ оружію, избирать 
посредниками дружественныя державы, для разсмотрѣнія спор-
ныхъ вопросовъ. Предлагая такой способъ, они стремились 
къ утвержденію своего кредита, составляющаго ихъ силу. 
Мысль Бернарденъ-де-Сенъ-Пьера тѣмъ скорѣе осуществится, 
чѣмъ просвѣщеніе сдѣлаетъ болѣе успѣховъ". 

Внезапный и совершенно неожиданный отъѣздъ нринца 
Наполеона, 13-го января, изъ Париліа въ Туринъ, усилилъ 
еще болѣе толки и ожиданіе разрыва съ Австріею, и хотя, 
по поводу этого путешествія, 23-го января появилась въ Мо-
нитерѣ статья, объяснявшая, что издавна установившіяся между 
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императоромъ и королемъ Викторомъ Эммануэлемъ дружескія 
отношенія побудили ихъ скрѣпить взаимные интересы Франціи 
и Сардиніи родственнымъ союзомъ, посредствомъ брака между 
двоюроднымъ братомъ шшератора и дочерью короля, прин-
цессою Клотильдою, но объясненіе это не успокоило взволно-
ванные умы и всѣ ожидали съ нетерпѣніемъ, что скажетъ им-
нераторъ при открытіи сессіи законодательнаго собранія. • 

Дипломаты, акредитованные при Тюльерійскомъ дворѣ, 
находились тоже въ тревожномъ ожиданіи. 

Графъ Киселевъ получилъ 7-го января, чрезъ посредство 
адмирала графа Путятина, объёмистую дипломатическую кор-
респонденцію изъ Петербурга и, въ томъ числѣ, письмо князя 
Горчакова, въ которомъ министръ иностранныхъ дѣлъ писалъ: 
„Нашъ Августѣйшій Государь прочиталъ съ живѣйшимъ ин-
тересомъ сообщеніе о пребываніи вашемъ въ Компіэнѣ, а 
также всѣ свѣдѣнія заключающіяся въ этомъ донесеніи". — 
„И только!" восклицаетъ графъ П. Д. „ Выводите какія угодно 
заключенія о разговорахъ императора Людовика Наполеона 
съ русскимъ посломъ! между тѣмъ, въ донесеніи были помѣ-
щены оцѣнки этихъ разговоровъ, которыя надлежало или 
одобрить, или опровергнуть именемъ Государя". 

Павелъ Дмитріевичъ видимо досадовалъ на то, что въ 
такое трудное политическое время, не получилъ въ руковод-
ство болѣе положительныхъ указаній петербургскаго кабинета; 
а между тѣмъ, политическія затрудненія росли съ часу на 
часъ. 

Графъ Гацфельдъ, передъ отъѣздомъ въ Берлинъ, пріѣз- Полптическая 
жалъ 3-го января, къ графу Павлу Дмитріевичу проститься нрусской дп-
и говорилъ ему между прочимъ слѣдующее: иломатш. 

„Теперешнее политическое положеніе Пруссіи и ея отно-
шенія къ другимъ государствамъ требуютъ, если не кореннаго 
измѣненія, то, по крайней мѣрѣ, инаго направленія во внѣш-
ней ея политикѣ, а вслѣдствіе того и измѣненія ея отношеній 
къ Россіи. Берлинъ находился подъ гнетомъ Петербурга въ 
теченіе 30-ти лѣтъ; въ настоящее время другіе союзы могутъ 
повлечь за собою другаго рода отношенія и это, сказалъ онъ, 

с* 
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въ природѣ вещей, потому что ничто.не вѣчно. Мы желаемъ 
сохранить, по сосѣдству, доброе согласіе, какъ и съ прочими 
державами. Но война, какова-бы она ни была, можетъ измѣ-
нить такое положеніе; я не желалъ бы ея, въ интересахъ 
какъ общихъ, такъ и въ особенности въ интересѣ Людовика 
Наполеона. Ежели, совмѣстно съ своимъ двоюроднымъ братомъ 
(которому предоставляетъ слишкомъ болъшое вліяніе въ дѣлахъ), 
онъ расчитываетъ на возможность революціоннаго подстрека-
тельства въ Германіи, то онъ ошибается. Война на берегахъ 
Рейна подниметъ па ноги всю Германію, какъ одного чело-
вѣка, и первоначальные успѣхи французской арміи окончатся 
бѣдствіемъ, которое можетъ постигнуть даже императора и 
его политеческое положеніе. Помощь Италіи не послужитъ 
пи къ чему, а ежели, своею поддержкою, поощрите его вы, 
то поведете его къ погибели". 

— „Гацфельдъ сталъ говорить совсѣмъ другимъ языкомъ, со 
времепи учрежденія регенства", записалъ Павелъ Дмитріевичъ. 

Оцѣика БОЛИ- Послѣ разговора съ лордомъ Еоулеемъ, о политическомъ 
тиіш Наполе-
опа другиши положеніи дѣлъ, Киселевъ записалъ подъ 11-го января: „мнѣ 
дипломатами. ѵ- ѵ 

кажется, что онъ теперь менѣе чѣмъ лрежде доволенъ импе-
раторомъ и его правительствомъ". 

Лордъ Гренвиль, посѣтившій Павла Дмитріевича 23^го ян-
варя, говорилъ ему: 

„Теперешнее настроеніе болѣе благопріятпо для поддер-
жанія мира и, лолагать должно, что въ этомъ году войны 
не будетъ. Министерство Дерби удержится на время нынѣш-
ней сессіи. Парламентъ, не считая мелкихъ подраздѣленій, 
распадается на три большія партіи; стачки ихъ, враждебной 
настоящему кабинету, ожидать нельзя, потому что лордъ Паль-
мерстонъ и Джонъ Россель расходятся въ мнѣніяхъ; запаль-
чивость Брайта служитъ лорду Дерби на пользу; Дерби, по 
временамъ, то безпечный, то пылкій, воспользуется голосомъ 
Брайта, чтобъ удержаться во главѣ правительства. Далѣе, 
онъ говорилъ, что не встрѣтилъ во Франціи сторонниковъ 
войны, но слышалъ много враждебнаго противъ правительства 
императора, который желаетъ войны, во что бы то ни стало, 
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недостаточно вувѣшивая послѣдствія, которыхъ можио ожи-
дать". 

Передъ самимъ открытіемъ законодательной сессіи, 4-го 
февраля, гр. Киселевъ занесъ еще слѣдующія двѣ замѣтки 
по новоду лолитическихъ разговоровъ съ Валевскимъ и Гюбне-
ромъ: 

„На сегоднешней аудіенціи, Валевскій читалъ письмо 
Балабина (изъ Вѣны) отъ 19 (31) января. Онъ сказалъ мнѣ 
конфиденціально, что тронная рѣчь 7-го числа будетъ не 
только въ миролюбивомъ смыслѣ, но заключится положитель-
нымъ обѣщаніемъ мира, нритомъ, продолжалъ онъ, иначе и 
быть не можетъ, потому что общественное мнѣніе у насъ и 
во всей Европѣ выразилось съ такимъ единодушіемъ противъ 
войны". Записывая послѣднія слова, II. Д. добавилъ: „давая 
мнѣ такія увѣренія, Валевскій имѣлъ торжествующій видъ; 
онъ служитъ дѣлу, которое оставитъ за иимъ управленіе ми-
нистерствомъ (іі §а§пе за саизе, диі Іш аззиге зоп рогіеіешііе). 

„Вечеромъ, на балѣ у гамбургскаго сенатора, банкира 
Гейне, я встрѣтилъ Гюбнера, которому сказалъ, что полити-
ческій барометръ склоняется на миръ; но, добавилъ я, слѣ-
довало бы что-нибудь предпринять въ Италіи, для устраненія 
всякой причины посторонняго посредничества. Гюбнеръ, по-
видимому, отрицалъ возможность вмѣшательства, какъ назы-
ваетъ онъ, во внутреннія дѣла". 

Наконецъ, въ столь нетерпѣливо ожидаемый день откритія 
законодательной сессіи, *7-го февраля, императоръ, между 
прочимъ, сказалъ: 

„Союзъ Франціи и Англіи, для скрѣпленія котораго я пе Рѣчь цаполе-
щадилъ ничего, утвердился, вслѣдствіе счастливо установив- шіа ?'РИ ОТ" 
шейся взаимности чувствъ съ королевою и ея государствен- нодательиоп 

сессія. 
ными людьми всѣхъ оттѣнковъ. 

„Отношенія мои къ Императору россійскому сдѣлались, 
послѣ заключенія мира, совершенно сердечными (опі ргіз 1е 
сагасіёге йе 1а ріиз ітапспе согйіаііѣё), потому что, по всѣмъ 
спорнымъ вопросамъ, мы пришли къ соглашенію (рагседие иоиэ 
аѵопз ёіё сГассогсІ зиг іоиз Іез роіпіз ев Ііііде). 
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„Я могу также похвалиться моими отношеніями къ Прус-
сіи, такъ какъ оші постоянно отличались взаимньшъ добро-
желательствомъ. 

„Напротивъ того, кабинетъ вѣнскій и мой, говорю это съ 
прискорбіемъ,' часто не могли сходиться въ мнѣніяхъ по глав-
нѣйшимъ вопросамъ внѣшней политики; для того, чтобы прійти 
къ разрѣшенію этихъ вопросовъ, было потрачено много убѣж-
деній примирительнаго свойства. Такъ, напр., въ вопросѣ пре-
образованія Дунайскихъ княжествъ потребовалось устранитъ 
множество затрудненій, и все-таки полнаго удовлетворенія са-
мыхъ законныхъ желаній этихъ княжествъ нельзя было до-
стигнуть; если бы меня спросили, какой интересъ побуждаетъ 
Францію вмѣшиваться въ дѣла отдаленныхъ странъ, орошае-
мыхъ Дунаемъ, то я отвѣтилъ бы, что миссія Франціи вездѣ, 
гдѣ требуется защитить интересы справедливости и цивили-
заціи". 

Обращаясь затѣмъ къ Италіи, императоръ сказалъ: 
„Съ нѣкотораго времепи ненормальное положеніе Италіи, 

гдѣ порядокъ можетъ быть охраняемъ лиіпь помощыо присут-
ствія войскъ иностранныхъ державъ, справедливо озабочиваетъ 
дипломатію. Но это еще не можетъ служить поводомъ, чтобъ 
опасаться войны. Пускай одни призываютъ войну безъ закон-
наго къ тому повода; пускай другіе, въ преувеличенномъ 
страхѣ, предостерегаютъ Францію отъ опасностей новой коали-
ціи,—я останусъ непреклонно въ границахъ международнаго 
права, справедливости и народной чести; правительство мое 
не допуститъ ни увлечь себя, ни устрашить, потому что моя 
политика спокойная, но и не робкая". 

На другой день, 8-го февраля, предсѣдатель законодателі.-
наго собранія Морни, поясняя еще болѣе мысль императора, 
сказалъ: „Религія, философія, цивилизація, кредитъ, личный 
трудъ предъявляютъ всѣ, что только въ мирномъ состояніи 
слѣдуетъ искать прочной основы современныхъ обіцествъ; кровь 
народовъ не проливается иыпѣ легкомысленно; къ войнѣ при-
бѣгаютъ лишь тогда, когда иопраны права и затронута честь. 
Политическія столкновенія устраняются большею частію пу-
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темъ дипломатическихъ переговоровъ или разрѣшаются миро-
любиво, помощью посредничества дружественныхъ державъ. 
Быстрота международныхъ сношеній, гласность создали въ 
Европѣ новую силу, съ которою всѣ правительства вынуж-
дены считаться; сила эта—обіцественное мнѣніе". 

Графъ Киселевъ, который постоянно записывалъ свои мысли Сомвѣніе и 
разубѣзкденіе 

о каждомъ, сколько-нибудъ выдающемся событіи, воздержался Гр. киселева 
у т т 0 ІІОЛИТИКѢ 

отъ всякаго сужденія о внутреннемъ содержанш рѣчи Напо- наполеона. 
леона и вообще о слышанныхъ имъ разговорахъ и рѣчахъ 
Валевскаго, Морші и проч. Онъ занесъ въ свой дневникъ 
только то впечатлѣніе, которое на него произвели внѣш-
ній видъ законодательнаго собранія, голосъ и дикція импе-
ратора: 

„Открытіе сессіи законодательнаго собранія на 1859тодъ, 
записалъ онъ, послѣдовало въ Луврѣ, въ залѣ государствен-
ныхъ чиновъ (заііе йез Еіаіз). Зала эта очень хороша, хотя 
недокончена еще. Собраніе сенаторовъ и депутатовъ, а въ 
галлереяхъ дипломатическаго корпуса и приглашенныхъ особъ 
обоего пола, представляли величественный видъ. Императоръ 
читалъ свою рѣчь хорошо; у него голосъ звучный и словоуда-
реніе правильное". I 

Такъ какъ П. Д. не имѣлъ привычки заносить въ свой 
дневникъ содержаніе своихъ донесеній петербургскому каби-
нету, то біографу, не пользующемуся оффиціальнымъ источ-
никомъ министерства иностранныхъ дѣлъ, весьма трудно до-
гадаться, какой въ то время Киселевъ имѣлъ взглядъ, какъ 
дипломатъ, на взаимныя политическія отношенія государствъ. 
Мы видѣли, что лично онъ не сочувствовалъ разрѣшенію 
споровъ войною; что слова Морни были почти новтореніемъ 
того, что говорилъ гр; Киселевъ, за мѣсяцъ передъ тѣмъ, 
Наполеону. Павелъ Дмитріевичъ былъ расположенъ вѣрить 
хому, что такъ торжественно заявлялось императоромъ и его 
министрами и такъ было согласно съ его личными политиче-
скими убѣжденіями; его честная душа была мало доступна 
для тѣхъ дипломатическихъ пріемовъ, которые требуютъ го-
ворить одно, а думать и дѣлать другое; характеръ его, какъ 
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выразился онъ самъ своему Государю, былъ „уклончивъ для 
сношеній дипломатическихъ". Быть можетъ, онъ и не повѣ-
рилъ бы ни Валевскому, ни Наполеону, но ему позволительно 
было усвоить себѣ взглядъ лорда Гренвиля,—одного изъ за-
мѣчательнѣйшихъ членовъ либеральной партіи въ Англіи, ко-
торый самъ былъ одно время статсъ-секретаремъ по ішостран-
нымъ дѣламъ и съ которымъ Киселевъ познакомился въ 
1856 году, въ Москвѣ, во время коронаціи. 

Слова Киселева, сказанпыя Гюбнеру на балѣ, что дѣла 
склоняются на миръ, были, безъ всякаго сомнѣнія, искренни; 
ему въ тотъ день не приходило на мысль, что, не взирая на 
увѣренія о мирѣ, воина уже готовилась. 

Только три недѣли спустя, когда Валевскій передалъ 
(28-го февраля) Павлу Дмитріевичу собственноручную ноту, 
въ которой говорилось, что война будетъ объявлена лишь въ 
случаѣ достаточно законнаго повода (роиг іше саизе аззег 
1ё§ііігае) и когда на вопросъ, сдѣланный гр. Киселевымъ: кто 
будетъ судьей достаточной законности, редакторъ ноты отвѣ-
чалъ, что судьею будетъ онъ, т.-е. Валевскій,—П. Д. убѣдился 
въ лживости миролюбиваго настроенія тюльерійскаго кабинета 
и съ горечью записалъ: „Можно расшатать весь міръ, когда 
рычагомъ служитъ собственная смышленность, а точкою опоры 
глупость другихъ". 

Обвипеніе ди- Здѣсь кстати сказать, что роялисты всѣхъ оттѣнковъ, и 
иломатовъ на- ~ у т х у т» 
шихъвъчрез- въ томъ числѣ Іьеръ, оовиняли графа Киселева, также какъ 
ттьиостиНа- и гР аФ а Орлова, въ чрезмѣрной почтительности предъ Напо-

иолеону. леономъ, забывая то, что посолъ, акредитованный при монархѣ, 
возведенномъ на престолъ хотя волею народа, но «принятомъ 
въ семью государей въ силу призпанія,—долженъ обращаться 
съ нимъ какъ съ государемъ вполнѣ законнымъ, и что про-
возглашеніе Наполеономъ, въ одпой изъ своихъ рѣчей, самого 
себя выскочкой (рагѵени) и происхожденіе императрицы Евге-
ніи не изъ царственнаго дома, еще болѣе могли побуждать 
посла, въ обращеніи съ ними, безпрерывно паблюдать за собою 
и слѣдовать въ точности самому строгому этикету, дабы не 
дать повода ни императору Наполеону, ни императрицѣ Евге-
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піи подумать, что въ отношеніп къ шшт. посолъ менѣе почти-
теленъ, чѣмъ въ обращеніи съ владѣтельными особами древ-
нихъ царственпыхъ домовъ. 

Графъ Киселевъ, соблюдая наружную почтительность, былъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ, по крайней мѣрѣ до сего времени, вы-
сокаго мнѣнія о Наполеонѣ. Но когда Валевскій такъ откро-
венно высказался и разоблачилъ политику императора, Па-
велъ Дмитріевичъ записалъ въ дневникъ, по 9-е марта, слѣ-
дующее: 

„Надо призпаться, что въ послѣдніе 14 мѣсяцевъ (со вре- Ирпговоръ гр. 
Киселева иадъ 

мени орсиньевскихъ бомоъ) замѣчается оольшое колеоаше въ ДѢЙСТВІЯМИ 

дѣйствіяхъ правительства *). Глубокія соображенія уступаютъ 
мѣсто безразсуднымъ поступкамъ, и можно подумать, что 
сфинксъ ни что иное, какъ фигляръ (Ье Зріііпх роиггаіі 
п'ёі;ге ди'ип ]он§1еш-)- Въ Тюльери упоены властыо и спо-
тыкаются. 

„Роялисты, враждебно отиосящіеся къ ныпѣпгаему порядку 
вещей, говорятъ, что Людовикъ-Наполеонъ былъ избранъ для . 
одержанія побѣды надъ демагогіею, а не для того, чтобъ 
воскресить ее и покровительствовать ей въ Италін. Если это 
будетъ продолжаться, то договоръ (расіе), заключенный наро-
домъ съ избраннымъ имъ себѣ диктаторомъ, потеряетъ всякую 
силу". 

Не только дипломаты, но вообще всѣ мыслящіе люди^ 
жившіе въ то время въ Парижѣ, осуждали политику и образъ 

)̂ Черезъ пѣсколько лѣтъ іюолѣ того, Французы говорпли Русскішъ въ Па-
рижѣ, что покушеиіс Орсиии пмѣло большое, иотрясающее дѣііствіе па пмпе-
ратора Паполеопа. Оиъ сдѣлалсл крайне недовѣрчивъ къ высшимъ иачалышкамъ 
свопхъ мпогоразличныхъ нолидііі, потребовалъ, чтобъ всѣ доносы таГшой полицін 
и нерлюетрпрованныя нисьма приносились къ пеыу н нроиодилъ нѣсколько часовъ 
въ день за чтеніемъ этихъ бумагъ. Это разстроило его нервы, оаъ сдѣлаіся за-
думчпвымъ, ырачнымъ, нерѣшителышмъ и вездѣ видѣлъ заговоры н замыслы, про̂  
тнвъ него паправленпые. Наконецъ, самые близкіе къ нему люди просилп его 
прекратить это занятіе, доказывая, что противно нриродѣ человѣка ежедневно чи-
тать о самомъ себѣ порицапія, клевету, злобпыя выходки и злоумышленія цротивъ 
жизни и здоровья. Убѣжденія п просьбы лицъ, коюрыхъ Наполеопъ считалъ себѣ 
преданныый, подѣйствовали; онъ оставилъ это чтепіе, поручивъ другимъ разби-
рать и сортировать нолучаемые доносы и произведепія нерлюстраціи, и вскорѣ 
успокоился и иришелъ въ нормальное состояніе. 
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дѣйствій Наполеона; въ запискахъ Киселева находится много 
разговоровъ, свидѣтельствующихъ о такомъ настроеніи общества 
и дипломатіи. 

МнѢніеоНа- цй ба.іѣ во дворцѣ, 8-го февраля, лордъ Коулей гово-
гихъ иолити- рилъ графу Киселеву по поводу итальянскихъ дѣлъ: „Мы 

ЧѲСКЙХЪ 7Ю* 

дей. держимся пока въ сторонѣ и не вступаемъ въ оффиціальные 
дереговоры; но я сказалъ Валевскому, что, не желая етѣснять 
ихъ, мы, до времеіш, ничего не предпринимаемъ и ничего не 
говоримъ, но оставляемъ за собою полпую свободу дѣйствій 
тогда, когда коснутся трактатовъ. Политика наша основана на 
точномъ соблюденіи договоровъ; мкг не можемъ отступать отъ 
этого вѣковаго принципа, котораго всегда держалась Англія. 
Императоръ въ своей рѣчи хотѣлъ обойти даже самое слово 
трактатъ. Валевскій силился доказать намъ, что слово ѣраво 
достаточно замѣняетъ понятіе о трактатѣ, и что притомъ, въ 
сущности, такая замѣна одного слова другимъ не имѣетъ ни-
какого значенія. Но ежели такъ, то почему же не отдать 
предпочтенія слову трактатъ, которое всюду одинаково пони-
мается?" 

2-го марта былъ разговоръ у Киселева съ Валевскимъ: 
„Императоръ, говорилъ онъ, въ весьма миролюбивомъ на-
строеніи и предоставилъ ему полную свободу вести переговоры 
въ такомъ смыслѣ. Тому причиной, объяснялъ Валевскій, 
восторженное состояніе (ГепЙмизіазше) о замышляемой единой 
Германіи; а вы легко поймете, что Франція не можетъ пред-
принять войну въ совершенномъ одиночествѣ".—Онъ могъ бы 
прибавить, дополняетъ Павелъ Дмитріевичъ: „мы разсчитывали 
на содѣйствіе Россіи, которая 'сохраняетъ благопріятный для 
насъ нейтралитетъ, но этого намъ недостаточно, и потому мы 
воздерживаемся.—А тѣмъ и лучше восклицаетъ II. Д., войны 
не импровизируются; онѣ приготовляются событіями, а не 
предвзятыми идеями". 

Графъ Рамбюто, бывшій пэръ Франціи и префектъ сен-
скаго департамента при Людовикѣ-Филиппѣ, посѣтивъ 9-го 
марта гр. Киселева, говорилъ ему объ ошибкахъ, которыя 
дѣлаетъ правительство Наполеона. Рамбюто служилъ еще при 
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Наполеонѣ I и былъ его приверженцемъ; онъ не былъ вражде-
бенъ и Наполеону III, но съ горестью говорилъ объ ошиб-
кахъ, которыя дѣлаютъ, какъ самъ Наполеонъ, такъ и именемъ 
его. „Онъ самъ расшатываетъ свой престолъ, добавилъ онъ, 
и ежели бы сужденія, произносимыя надъ нимъ въ салонахъ, 
были перенесены на улицу, то неминуемо послѣдовала бы 
катастрофа"'. 

Жившій постоянно въ Парижѣ, престарѣлый генералъ-
адъютантъ русской службы и извѣстный военный писатель, 
Жомини, говорилъ Павлу Дмитріевичу въ томъ же смыслѣ и 
увѣрялъ, что „въ войскахъ не скрываютъ своего недовольства, 
а во- всѣхъ кофейняхъ слышны однѣ порицанія". 

Наконецъ, о возбужденномъ состояніи Германіи было по- писшо Таіе-
лучено письмо г. де-Таленей (Таіепеу), бывшаго французскаго н е й° с т е п е н и 

•> " \ ^ / ; і І -і^ во:іОуждевнаго 
посланника при германскомъ сеймѣ, во Франкфуртѣ. Импера- состояпія Гер-

маніи. 

торъ прочиталъ гр. Киселеву нѣкоторыя мѣста этого письма, 
въ которомъ говорилось, между прочимъ, что „негодованіе въ 
Германіи такъ велико, что онъ, Таленей, желая помѣстить 
въ одномъ изъ повременныхъ изданій очень невинную, впро-
чемъ, статью о сущности нынѣшней политики Франціи, не 
нашелъ ни одной редакціи, которая согласилась бы помѣстить 
ее въ, своемъ журналѣ, ни за какія деньги". 

Война съ Австріею, объявленная Наполеономъ 3-го мая Поводы, по-
служивіпіе ЕЪ 

1859 года, не была иішровизирована, какъ выразился Павелъ войаѣ СЪ 
Дмитріевичъ; она подготовлялась давно. Оставляя въ сторонѣ 'вс11)іею-
личныя, болѣе или менѣе искреннія симпатіи Наполеона III 
къ возрожденію Италіи,—за независимость которой, впрочемъ, 
онъ въ молодости своей сражался въ рядахъ итальянскихъ 
патріотовъ,—конечно, не столько по убѣжденіго, сколько для 
того, чтобы заставить говорить о себѣ,—напомнимъ въ глав-
ішхъ чертахъ непосредственныя причины, породивтпія столкно-
венія. 

Съ 1849 года, т.-е. со времени песчастной для Сардиніи 
войны противъ Австріи, заключившейся пораженіемъ подъ 
Новарою, отношенія обоихъ государствъ оставались крайне 
натянутыми. Хотя вслѣдъ за заключеніемъ мира дипломати-
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ческія отношенія возстановились, но не возстановилось доброе 
согласіе. Австрійское правительство оставило свои италъянскія 
провинціи па военномъ положеніи и наложило. въ Ломбардіи 
секвестръ на всѣ имѣпія лидъ, перешедшихъ въ подданство 
Сардиніи. Послѣдняя мѣра иородила между обоими кабинетами 
ожесточенные споры, въ которыхъ Австрія всячески усилива-
лась дать почувствовать, что Сардинія никакого политическаго 
вліянія на прочія части Италіи имѣть не можетъ и пе должна. 
Дошло, наконецъ, до того, что иосланпики обѣихъ державъ 
были замѣнены повѣренными въ дѣлахъ, а вскорѣ отозваны и 
эти послѣдніе. Враждебная итальянскимъ интересамъ австрій-
ская администрація управляла Ломбардіею и Венеціею, какъ 
непріятельскими землями. 

Когда наконецъ, Франція,—недавняя союзница обѣихъ 
враждовавшихъ державъ,—успѣла своимъ посредничествомъ 
склонить Австрію къ болѣе гуманному обращенію съ этими 
провииціями, когда, вслѣдствіе сего, съ секвестрованныхъ 
имѣній было снято занрещеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ упразднепо 
военное положеніе и объявлена всеобщая амнистія, можно 
было ожидать, что водворится согласіе и спокойствіе, тѣмъ 
болѣе, что императоръ Францъ Іосифъ назначилъ намѣстни-
комъ Ломбардо-Венеціанскаго королевства, младшаго брата 
своего эрцъ-герцога Максимиліана, извѣстнаго своимъ либераль-
нымъ паправленіемъ. И дѣйствительно, страсти какъ будто 
улеглись. Но вскорѣ измѣненія въ монетной системѣ и новый 
законъ о рекрутскихъ наборахъ, взволновали вновь эти пра-
винціи, такъ что австрійское правительство нашлось вынуж-
деннымъ усилить военные гарнизоиы. Сардинія, съ своей 
староны, видя весьма значительное возрастаніе австрійскихъ 
военныхъ силъ, на самыхъ опасныхъ пуиктахъ своей границы, 
стала комплектовать свою армію, которая между прочимъ 
усиливаласъ волонтерами, стекавшимися изъ всѣхъ мѣстъ 
Италіи. 

Къ концу января 1859 года вооруженія достигли такихъ 
непосильныхъ, для финансоваго положенія обѣихъ сторонъ, 
размѣровъ, что не представлялось инаго способа для прекра-
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щенія такого напряженнаго состоянія, какъ ускорить рѣше-
ніе споровъ оружіемъ. 

Опасенія войны, вредно вліявіпія на всѣ торговыя дѣла Посредни-
„ честпо Англіи. 

Европы, давали себя чувствовать всего оолѣе промышленнои 
Англіи и потому Виндзорскій кабинетъ, предвидя вмѣшатель-
ство въ дѣла Австріи съ Италіею Наполеона, а затѣмъ 
опасаясь и всеобщей европейской войны, употреблялъ всѣ 
усилія для умиротворенія враждующихъ сторонъ. Съ этою 
цѣлію было поручено лорду Коулею предложить Тюльерій-
скому кабинету, въ видахъ устраненія несогласій и замѣша-
тельствъ, слѣдующія условія: 1) чтобъ отозваны были изъ 
напскихъ владѣній австрійскія и французскія войска; 2) 
чтобъ законодательство и адмипистрація въ сихъ владѣніяхъ 
были улучшены; 3) чтобъ неприкосновенность территоріи 
сардинскаго королевства была гарантирована со стороны 
Австріи и, наконецъ, 4) если окажется возмояшымъ, чтобъ 
уничтожены были договоры заключенные въ 1847 г. Австріею 
съ герцогами моденскимъ и пармскимъ, въ силу которыхъ 
Австрія обязалась оказывать имъ защиту не только въ случаѣ 
столкновенія съ другими державами, но и противъ собствен-
ныхъ ихъ подданныхъ. 

Предложеніе великобританскаго кабинета было лршіято 
Наполеономъ; выразивъ желаніе, чтобъ усилія Англіи въ этомъ 
смыслѣ увѣнчались успѣхомъ, онъ предложилъ еще слѣдую-
щія дополнительныя условія: 1) отмѣну подобныхъ же дого-
воровъ Австріи съ неаполитанскимъ и тосканскимъ прави-
тельствами; 2) установленіе во всѣхъ итальянскихъ государ-
ствахъ системы управленія, основанной на утвержденіи народ-
ными лредставителями размѣра государственныхъ налоговъ; 
3) учрежденіе въ римскихъ владѣніяхъ, съ согласія папы, 
отдѣльпой гражданской администраціи, управленіе которою 
поручить одному изъ римскихъ патриціевъ, по назначенію св. 
отца, и 4) съ цѣлію облегченія податныхъ тягостей въ пап-
скихъ владѣніяхъ, назначить на расходы папскаго престола 
особую сумму, разверстываемую на всѣ католическія государ-
ства. 
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Лордъ Коулей Снабженный такими инструкціями, лордъ Коулей, по пору-
ИДбТЪ ВЪ ІЭ'І>- , „ ^ 
ну съ дипло- ченпо своего правительства, отправился въ Вѣну 22-го февраля 
мятпческимъ / 1 0 е < - ѵ \ ѵ >> • ^ 

порученіемъ. (1859) не въ качествѣ предъявителя оффиціальныхъ требова-
ній или предложеній, а какъ дипломатическій агентъ, кото-
рому было поручено дознаться: въ какой мѣрѣ желанія Англіи 
и Франціи могутъ найти доступъ къ возможному удовлетворе-
нію и насколько надежно улучшеніе взаимныхъ отношеній 
Австріи и Франціи. 

Циркулярная .депеша кардинала Антонелли, почти одно-
временно (26-го февраля 1859) адрессованная австрійскому 
и французскому посламъ въ Римѣ, о томъ, что правительство 
папы, признавая себя достаточно укрѣпившимся и сильнымъ 
для охраненія спокойствія въ своихъ владѣніяхъ, проситъ въ 
возможной скорости отозвать войска ихъ правительствъ, ка-
залось пророчила успѣхъ миссіи лорда Коулея. Къ сожалѣ-
нію неопредѣлепность уполномочій не дали ему возможности 

. добиться положительныхъ результатовъ; правда, Австрія и 
Сардинія, въ доволыго противорѣчивыхъ депешахъ, обѣщали, 
каждая съ своей стороны, воздержаться отъ вчинанія воен-
ныхъ дѣйствій и это подавало надежду, что вмѣстѣ съ ними 
и Франція готова будетъ вступить въ дипломати-ческіе пере-
говоры, однако и въ этомъ отношеніи ничего опредѣлитель-
наго рѣшено не было. 

Предложеиіе Въ такомъ положеніи дѣлъ получено было въ Парижѣ 
скаго кабине- предложеніе Петербургскаго кабитета отъ 22-го февраля 
ставленш і̂гЬ- (5 марта), въ которомъ кн. Горчаковъ напоминалъ высказан-
"иіскагГто*" н о е н а "арижскомъ конгрессѣ 1856 г. желаніе уполномочен-
нроса евро- Ныхъ, чтобы въ случаѣ какихъ бы то ни было недоразумѣній, 

пеискоыу кон-

грессу. прежде чѣмъ прибѣгать къ оружію, обращаться къ посред-
ничеству дружественныхъ державъ; по сему и въ настоящемъ 
случаѣ рѣшеніе такъ называемаго итальянскаго вопроса, пред-
лагалъ предоставить кош^рессу. 

Графъ Киселевъ, на долю котораго выпало поддерживать 
это предложеніе, имѣлъ по этому поводу, 14-го марта, продол-
жительную аудіенцію у Наполеона; затѣмъ 15 и 17-го марта, 
о томъ же совѣщался |съ Валевскимъ, а 19-го, по поводу 



ГЛАВА ХЬѴП. 95 

ішсьма Кавура, горько жаловавтагося Наполеону, что Сарди-
нія исключена отъ участія въ готовящемся конгрессѣ, былъ 
приглашенъ къ ишіератору, который ему говорилъ въ смыслѣ 
допущенія къ участію уполномоченныхъ отъ Италіи. 

Объ этомъ же предметѣ были у Павла Дмитріевича совѣ-
щанія съ возвратившимся изъ Вѣны Лордомъ Коулеемъ, ко-
торый разсказывалъ о своемъ пребываніи въ столицѣ Австріи. 

Наконецъ, 24-го марта, во время концерта въ Тюльери, 
Наполеонъ снова обратился къ гр. Киселеву. „Императоръ 
спросилъ меня", записалъ Павелъ Дмитріевичъ, „хотятъ-ли у 
насъ непремѣнно мира? затѣмъ говорилъ о вѣроятномъ резуль-
татѣ конгресса, который по его мнѣнію не будетъ въ срстоя-
ніи разрѣшить итальянскій вопросъ; раздраженіе въ Италіи, 
продолжалъ онъ, велико и надо будетъ начать снова; завтра 
пріѣдетъ Кавуръ". 

НаПОЛеОНЪ быЛЪ ПОСТОЯННО ПОДЪ ВЛІЯНІеМЪ ИЛИ ИМНе- Тонкоегь ііо-
ллтики Напо-

ратрицы, или принца Наполеона; то онъ смирялъ, то поощрялъ лепна п ин-
запальчивость италъянскихъ патріотовъ. Идевилль (ЛЪигпаІ й'ип твъ̂ своегоже 
сііріотаіе еп Ііаііе, 1872) разсказываетъ даже эпизодъ, отно- министеі)СТва 

сящійся къ этому времени, изъ котораго видно, что Наполеонъ лѣлъ-
іштршювалъ противъ оффиціальной дѣятельности собствешіаго 
своего министерства иностранныхъ дѣлъ. 

Французскому посланнику въ Туринѣ, князю Латуръ 
дЮвернь, говоритъ онъ, было поручено Тюльерійскимъ кабине-
томъ объявить Кавуру, что всякая попытка къ поощренію 
возстанія въ итальянскихъ герцогствахъ, съ цѣлію объедине-
нія Италіи, будетъ принята императорскимъ правительствомъ 
за непозволительное нарушеніе трактатовъ; а когда Латуръ 
д'0вернь явился къ Кавуру для сообщенія этой угрозы, послѣд-
ній отвѣчалъ: * къ сожалѣнію, князь, вы правы; то, что вамъ 
пишетъ Валевскій, признаюсь, не подаетъ намъ болынихъ 
надеждъ; намъ присланъ черезъ васъ порядочно строгій.выго-
воръ, но что скажете вы, если я прочитаю вамъ то, что мнѣ 
пишетъ, непосредственно изъ Тюльери, лицо вамъ, конечно, 
извѣстное? Приэтомъ, съ лукавою улыбкою, Кавуръ досталъ 
изъ кармана письмо Мокара, личнаго секретаря и управляв-
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шаго кабішетомъ Наполеона, дисьмо, въ которомъ конфиден-
ціально увѣрялось именемъ императора, что иа попытки къ 
прпсоединенію герцогствъ самъ императоръ смотритъ снисхо-
дительно и что не слѣдуетъ опасаться послѣдствій. 

Наполеону хотѣлось помочь Италіи; ему, казалось, чуди-
лись предсмертные слова Орсини: „докодѣ Италія не свободна— 
жизни варіей вѣчно будетъ угрожать опасность"-; онъ искалъ 
также случая принизить Австрію, за ея упорство въ дѣлахъ 
княжествъ и Дуная; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ боялся, вслучаѣ 
неудачи, подвергнуть опасцости свои династическіе интересы 
и возстановить противъ себя клерикальную партію. 

Съ другой стороны, разрѣшеніе итальянскаго вопроса 
путемъ дипломатическимъ, помощыо конгресса, вовсе не 
входило въ виды Кавура. Онъ зналъ, что конгрессъ будетъ 
только нроволочкою дѣла, которое не 'подвинется. Къ тому-
же, по мнѣнію его, Италіи едва-ли удастся въ другой разъ 
потратить столько средствъ, сколько уже потрачено на при-
веденіе своихъ силъ въ воепное положеніе. Но всего болѣе 
Кавуръ расчитывалъ па то, что помощыо своей дипломатиче-
ской тактики, втянетъ самого Наполеона въ войну. 

Кавуръвъ Па- Когда Кавуръ узналъ (22-го марта), что, по иниціативѣ 
взмлдънакон- Россіи, всѣ великія державы согласились созвать конгрессъ 

грессъ. ѵ • у- • тт 

для рѣшенія итальянскихъ дѣлъ, онъ, по приглашенпо Напо-
леона, тотчасъ отправился въ Парижъ, гдѣ получилъ увѣреніе, 
что Франція не покинетъ своеи союзницы и что она употре-
битъ всѣ усилія, чтобъ Сардинію допустили участвовать въ 
конгрессѣ; но если и за симъ ото не удастся, то Піемонтъ, 
какъ не участвовавшій въ совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ конгресса, 
сохранитъ за собою полную свободу дѣйствій. 

Странно, что Кавуръ, во время своего пребыванія въ 
Парижѣ, не былъ у графа Киселева. Павелъ Дмитріевичъ 
постоянно записывалъ въ свой дневникъ, кто его посѣщалъ и 
у кого онъ, въ теченіи дня, былъ. Имёни Кавура нѣтъ, ни 
въ числѣ посѣтителей,'ни въ числѣ отданныхъ визитовъ и даже 
не упоминается о свиданіи съ нимъ у Валевскаго, въ Тюльери, 
или въ иномъ мѣстѣ, такъ что неизвѣстпо видѣлись-ли они. 
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Послѣ отъѣзда Кавура, на балѣ въ Тюлъери, 6-го апрѣля, Ивсинуаціи 
Наполеона о 

Наполеонъ подошелъ къ графу Киселеву и говорилъ съ нимъ лересмотрѣ 
опять о вѣроятныхъ послѣдствіяхъ конгресса и практической ск^актата" 
пользѣ предварительнаго соглашенія съ Россіею. „Императоръ 1856 г-
высказался о представляющемся теперь удобномъ случаѣ войти 
въ соглашеніе съ Россіею, относительно пересмотра вѣнскаго 
и парижскаго трактатовъ 1815 и 1856 годовъ, которые 
одинаково тяготѣютъ надъ обѣими имперіями". 

Наполеонъ, какъ видно, былъ очень озабоченъ тѣмъ, ка-
кое приметъ положеніе Россія? Не расчитывая на прямое 
содѣйствіе, котораго ожидать было нельзя, ему хотѣлось, по 
крайней мѣрѣ, получить увѣреніе въ дружественномъ нейтра-
литетѣ съ ея стороны и, если возможно, въ расквартирова-
ніи на границѣ Австріи обсерваціоннаго корпуса, для отвлече-
нія ея силъ. При этомъ онъ не щадилъ обѣщаній. 

18-го апрѣля гр. Киселевъ былъ у Валевскаго, чтобъ узнать 
въ какомъ положеніи находится дѣло о конгрессѣ. Послѣ этого 
свиданія онъ записалъ: „Французы довольны, Пруссаки не 
высказываются, отвѣтъ Англичанъ ожидается; отъ того, въ 
какомъ смыслѣ будетъ послѣдній, зависитъ быть или не быть 
конгрессу; Валевскій говоритъ, что въ случаѣ неблагопріятнаго 
отвѣта, война можетъ начаться черезъ двѣ недѣли". 

20-го апрѣля Павелъ Дмитріевичъ занесъ въ свой днев-
никъ: „Г. Альфредъ де Курвиль, начальникъ инженернаго 
батальона и зять генерала Жомини, приходилъ ко мнѣ за 
совѣтомъ можетъ-ли онъ, по приглашенію императора, пред-
ставить ему въ особой запискѣ свои военныя соображенія, 
на случай войны въ Италіи. Я отвѣчалъ, что, по мнѣнію 
моему, не только не встрѣчается никакого неудобства, но 
представленіе записки вполнѣ прилично". * 

ИзвѢстнО, ЧТО КОНГреССЪ Не СОСТОЯЛСЯ, ПОТОМу ЧТ0 АвСТрІЯ Австрійскія 
_. . войска всту-

не согласилась на участіе въ немъ Сардинш; она отвергла паютъ въ Сар-
предложеніе объ этомъ четырехъ великихъ державъ; дипломати-
ческіе переговоры не привели ни къ чему. 

Австрія, прервавъ переговоры, поручила своему главно-
командующему войсками генералу Гіулаю передать сардин-

т. ш. 7 

динію. 
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скому правительству ультиматумъ, въ которомъ требовала 
немедленнаго приведенія сардинской арміи въ мирное поло-
женіе и распущенія итальянскихъ волонтеровъ. Письмо объ 
этомъ графа Буоля, австрійскаго мишістра ыностранныхъ дѣлъ, 
было получено Кавуромъ 23-го апрѣля; Кавуръ отвѣчалъ 
положительнымъ отказомъ 26-го, а 29-го австрійскія войска 
переступили р. Течино, границу Сардиніи. Въ тотъ-же депь 
была отправлена къ дипломатическимъ агентамъ Австріи де-
пепіа, въ которой, между прочимъ, говорилось: 

Диркуллрная „Императорское правительство Франціи объявило 26-го 
деиеша Буоля. „ , „ 

числа, чрезъ своего повѣреннаго въ дѣлахъ въ Вѣнѣ, что 
. переходъ австрійскихъ войскъ черезъ р. Течипо оно приметъ 

за объявленіе войны Франціи; а между тѣмъ, когда въ Вѣнѣ 
ожидался еще отвѣтъ Піэмопта на требованіе объ обезоруже-
ніи, Франція посылала уже свои войска моремъ и сухимъ 
путемъ въ предѣлы Сардйніи, сознавая вполнѣ, что этимъ 
самимъ она повліяетъ на окончательное рѣшеніе Сардииіи. 

„И почему, спрашивается, такимъ образомъ должны были 
сразу рушиться надежды сторонниковъ мира? Потому, что 
настало время, когда планы давно задуманные въ тайнѣ со-
зрѣли; когда вторая имперія намѣревается осуществить свои 
„идеи"; когда законный порядокъ въ Европѣ должепъ быть 
принесенъ въ жертву притязаніямъ незакошшмъ и когда трак-

.таты, составляющіе основаніе международнаго права Европы, 
хотятъ замѣнить „политическою мудростыо", провозглашеніе 
которой властелипомъ (роіепШ), возсѣдающимъ въ Парижѣ, 
удивило весь міръ. Традиціи Наполеона I воскресаютъ!" 

Во время всѣхъ этихъ переговоровъ и событій, гр. Кисе-
левъ имѣлъ много совѣщаній съ Валевскимъ. 

« „Валевскій объявляетъ мнѣ", іпішетъ Иавелъ Дмитріевичъ 
подъ 21 числомъ апрѣля, „что Австрійцы отвергли послѣдиее 
предложеніе четырехъ державъ; что они послали Піэмонту, 

' чрезъ Гіулая, такую декларацію, которая можетъ тотчасъ же 
вызвать непріязненныя дѣйствія, а слѣдовательно и войпу; 
что Англичане досадуютъ, но не потеряли еще надежды скло-
шіть Австрію къ болѣе миролюбивому расположенію; Валев-
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скій полагаетъ, что если и это пе удастся, то война начнется 
черезъ два, три дня; и это обнаружитъ неловкость Буоля 
или, скорѣе, партіи войны, потому что Европѣ выяснится 
вполиѣ политика Австріи. Когда я ему замѣтилъ, что они 
(Французы) не успѣютъ передвинуть свои войска, расположен-
ныя лагеремъ около Ліона и Кюлоза, опъ отвѣчалъ, что это 
не имѣетъ никакого значенія, потому что Сардинцы засядутъ 
въ Александріи и допустятъ занять Туринъ, впредь до при-
бытія французской арміи, которая будетъ на столько сильна, 
что Австрійцамъ не удастся одержать верхъ и т. д. Валев-
скій говорилъ мнѣ еще, что Пруссаки послали вчера въ Вѣну 
очень сильную поту на счетъ принятія прежняго предложе-
нія четырехъ державъ и на мой вопросъ: чего онъ ожидаетъ 
отъ этого, Валевскій отвѣчалъ, что Пруссаки кончатъ тѣмъ, 
что вступятъ въ союзъ съ Австріею". 

„Австрійцы перешли р. Течино вчера вечеромъ, въ 4 часа", 
пшпетъдалѣе, подъ ЗОапрѣля, Павелъ Дмитріевичъ. „Войнаобъ-
явлена. Вечеромъ встрѣчаю графа Персиньи у принцессы Матиль-
ды. То, что онъ мнѣ говорилъ объ этомъ итальянскомг вопросѣ 
и о войнѣ, показалось весьма страннымъ слышать изъ его устъ; 
впрочемъ, его взглядъ бываетъ иногда очень вѣренъ и я не 
вступаю съ нимъ въ споръ; буду лучше отмалчиваться или 
отводить разговоръ на предметы обыкновенные; это дастъ мнѣ 
возможность уклониться отъ прямаго одобренія черезъ-чуръ 
явной и суровой оппозиціи его". 

2-го мая, наканунѣ объявленія Франціею войиы Австріи, 
гр. Киселевъ засталъ Валевскаго очень озабочешшмъ тѣмъ, 
что главныя силы австрійской арміи сосредоточены по напра-
вленію къ Александріи, гдѣ пока собрано всего 12 т. француз-
скихъ и 8 т. сардинскихъ войскъ. Онъ сказалъ Павлу Дмитріе-
вичу: „въ Геную переправлено уже 40 т., а между Сузой и Тури-
номъ около 25 т. французскаго войска; эти силы, разбросан-
ныя на большомъ протя;кеніи, могутъ быть опрокииуты, если 
Гіулай сдѣлаетъ наступленіе". 

Послѣ разговора съ Валевскимъ, гр. Киселевъ записалъ: 
„Правительства великихъ державъ не въ правѣ уклоняться 

7* 
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отъ участія въ такихъ вопросахъ внѣшней политики, которые 
имѣютъ важное международное значеніе. Англія нокорилась 
необходимости ввязаться въ итадьянскій вопросъ". „ТСанцлеръ 
Дагессо писалъ регенту: ваше высочество ввѣрили мнѣ упра-
вленіе тогда, когда я его ни чѣмъ не заслуживалъ, а устра-
няете отъ управлепія въ то время, когда я ни чѣмъ не ока-
залъ себя недостойнымъ его". 

Послѣднія слова графъ Павелъ Дмитріевйчъ выписалъ изъ 
прочитаішой имъ, въ тотъ-же день, въ Мопитёрѣ 2-го мая, статьи 
Оскара де-Валле: Ьез йіз^гасезаЧхспапсеІіегсГАдиеззеаи. Дагессо 
былъ уволенъ герцогомъ орлеаискимъ за несочувствіе и противо-
дѣйствіе финансовымъ и банковымъ операціямъ извѣстнаго 
утописта Ло. Относилъ ли графъ слова Дагессо къ себѣ, 
назначенному посломъ противъ желанія, когда опъ самъ себя 
считалъ непризвашіымъ принять дипломатическій постъ, и 
испытывая теперь, когда признавалъ себя искусившимся въ 
дѣлахъ дипломатіи, какое-нибудь, щекотливое для его самолю-
бія, непризнаніе петербургскимъ кабинетомъ политической его 
программы? Не знаемъ. 

лисьЪАн™іяИй Англія, въ сущности, ввязалась въ итальянскій вопросъ 
Россія къ от- н а столько-же, на сколько ввязалась въ него Россія. Правда, 

крывшимся 
военнымъ дѣй- учрежденія Великобританіи, гдѣ въ парламентѣ, въ палатѣ лор-

СТВІЯМЪ. _,ѵ ѵ 

довъ, на ооѣдахъ и митингахъ, громко обсуждаются полити-
ческія дѣла, дали бблыпую огласку казавшемуся тогда участію 
англійскаго правительства въ европейскихъ дѣлахъ; графъ 
Дерби, тогдашній премьеръ, па обѣдѣ лорда мера позволилъ 
себѣ даже назвать поведеніе Австріи (вступленіе въ Сардинію) 
преступнымъ. Но Виндзорскій кабинетъ дѣйствовалъ согласно 
съ политикою Россіи, направляемою къ тому, чтобы локализи-
ровать распрю, т.-е., чтобъ рѣшеніе спора оружіемъ, если 
нельзя будетъ миновать столкновенія, не переходило за пре-
дѣлы территоріи враждующихъ сторонъ. При открытіи воен-
ныхъ дѣйствій, Англія вмѣстѣ съ Россіей и Пруссіей, пе 
признали ни коммиссаровъ посланныхъ Сардиніею въ Тоскан-
ское великое герцогство, ни временныхъ правительствъ учрелі-
денныхъ въ центральпой Италіи. Виндзорскій кабинетъ. упо-
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треблялъ, также какъ и Россія, все свое вліяніе на южно-
германскія государства, чтобъ не подѣйствовали происки Ав-
стріи, желавшей, какъ участпица въ германской конфедераціи, 
вовлечь въ войну съ Франціей весь германскій союзъ. Нако- газета Ті-
нецъ, хотягазета „Тітез". 25-го апрѣля, распространила слухъ тез"исекрет-

х •• ныи трактатъ 
о существованіи секретнаго трактата между Франціей и Россіей, будто-бысуще-

, . ѵ ствовавшій ме-
что переполошило Англію и ея политическихъ дѣятелеи, все- жду р0Ссіею и 
таки нейтралитетъ нарушенъ не былъ. Замѣтка гр. Киселева фРаншеі°-
подъ 2 числомъ мая, будто Англія рѣшилась вмѣшаться въ 
итальянскій вопросъ, видимо была написана подъ впечатлѣніемъ 
возгласовъ англійской журналистики и довольно бойкихъ рѣчей 
въ парламентѣ. : 

Императоръ оставилъ Парижъ 10-го мая и уѣхалъ въ Наіюжкшъ от-
т т . . . нравляется на 
Итално для принятія личнаго командованія надъ дѣиствующею театръ воен-
фращузскою арміею. .шхъдѣйствій. 

Въ день отъѣзда гр. Киселевъ былъ приглашенъ къ 3-мъ 
часамъ въ Тюльери, гдѣ оставался до 4-хъ часовъ, а потомъ 
отправился съ БІёшшгомъ въ улицу Риволи, чтобъ видѣть 
иоѣздъ императора. 

„Толпа любопытныхъ была огромная" нишетъ Павелъ Дми-
тріевичъ, яна улицѣ Риволи, на Бастильской площади и въ особен-
ности близъ воксала ліонской желѣзной дороги; встрѣча была во-
сторженная и, повидимому, искренняя. Одинъ изъ свидѣтелей 
увѣрялъ меня, что нрощаніе отца съ сыномъ было самое 
нѣжное и что когда, послѣ прощанія, ребенокъ кинулся еще 
разъ къ нему и со слезами просилъ отца остаться съ нимъ, 
—императоръ прослезился и разстроенпый поспѣшнлъ уда-
литься. Это заслуживаетъ быть замѣченнымъ, потому что на- -
тура его вообще мало впечатлительная, но родительское чув-
ство взяло верхъ". 

Наполеонъ, въ день своего отъѣзда, пожаловалъ графа 
Киселева кавалеромъ большаго креста ночетнаго легіона; 
графъ былъ извѣщенъ о томъ вечеромъ, письмомъ Валевскаго. молдаво-Ва-

Хотя вниманіе кабинетовъ было почти всецѣло посвящено, лах(^1я ?ѣла 

' и иаораше въ 
съ самаго начала 1859 года, итальянскимъ дѣламъ и распрѣ господари 
т „ , , полковшіка 
и>раицш съ Австріею, но на восточпои окраішѣ Ьвропы оста- КуУЫ. 
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вался еще окончательно не разрѣшеннымъ вопросъ о Дунай-
скихъ кшгжествахъ. 
X Въ Молдавіи 17-го января 1859 г. былъ избранъ госпо-
даремъ полковникъ Александръ Куза, который, впрочемъ, еще 
до избранія, подписалъ декларацію, въ силу которой обязался 
сложить съ себя это достоипство въ случаѣ окончателыіаго 
объединенія княжествъ и избранія въ молдаво-валахскіе князья 
иностраннаго принда. Полковникъ Куза воспитывался въ Па-
рижѣ; опъ происходилъ изъ бояровъ, но не' принадлежалъ къ 
высшей мѣстной аристократіи..Занимая продолжительное время 
мѣсто губернатора въ Галацѣ, онъ пріобрѣлъ популярность 
тѣмъ, что отказался участвовать въ неправильпомъ измѣненіи, 
въ 1857 г., по проискамъ Австріи и Турціи, избирательнаго 
закона въ то время, когда балотировались депутаты въ ди-
вапъ; Куза подалъ тогда въ отставку и члены каймаканства 
поручили ему иачальство надъ милиціею. 

Около того же времени въ Валахіи, гдѣ въ диванѣ проис-
ходили разногласія и интриги, гдѣ каждая партія предлагала 
своего кандпдата въ господари, пришли, наконецъ, къ заклю-
ченію, что для примиренія всѣхъ партій и для скорѣишаго 
осуществленія объединепія княжествъ, всего лучше предложить 
корону Михаила Храбраго князю Кузѣ, на котораго Молда-
вапе возложили уже вѣнецъ Стефана Великаго. Такое пред-
ложеніе было принято съ восторгомъ и полковникъ Куза, не-
замедлившій изъявить согласіе, очутился господаремъ молдаво-
валахскимъ. Это происходило въ началѣ февраля. 

Графъ Киселевъ, 8-го февраля, сирашивалъ лорда Коулея, 
какъ смотритъ онъ па двойпое избраніе Кузы? (напомнимъ, 
что по конвенціи 19-го августа 1858 г. каждому княлгеству 
было предоставлено избрать господаря, а во главѣ обоихъ 
княжествъ предполагался особый князь изъ иностранныхъ 
принцевъ). 

„Опъ (Коулей) отвѣчалъ мнѣ", записываетъ П. Д., „что 
согласно толыш-что получеішому шісьму Мальмсбери, слѣдуетъ 
выждать, что предириметъ Порта; что это новая попытка къ 
нарущенію едва лишь подписаішаго трактата; что такая слу-
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чайная продѣлка Молдаванъ и Валаховъ есть посягательство на 
достоинство Европы, которая очеиь ясно высказала свое мнѣ-
ніе по этому предмету; что мнѣніе это можно толковать пре-
вратно, но отмѣнить его, какъ того повидимому домогаются, 
не успѣютъ и проч. Я ему сказалъ на это, что Турція же-
лаетъ вопросъ этотъ предложить обсужденію конференціи и 
что Валевскій получилъ уже на то согласіе петербургскаго 
кабинета; что же касается до меня, то я не получилъ еще ника-
кого положительнаго указанія на этотъ счетъ,—надо обояідать". 

Затѣмъ, 13-го февраля, лордъ Коулей пріѣзжалъ опять Конференція 
т . у „ подѣламъкия-

къ гр. Ішселеву для совѣщанія, какъ говорилъ онъ, о новои жествъ. 
неурядицѣ въ княжествахъ и объ избраніи Еузы. 

Онъ повторилъ то, что говорилъ 8-го февраля и приба-
вилъ только, что Англія окажетъ содѣйствіе Портѣ, если она 
потребуетъ исполненія трактата. 

Въ это вреыя гр. Павелъ Дмитріевичъ, въ письмѣ отъ 18-го 
февраля къ брату Николаю въ Римъ, нисалъ, между прочимъ, 
слѣдующее: 

„Не стану говорить о политикѣ,—мы бродимъ въ совершен-
пыхъ потемкахъ, ноложеніе дѣлъ натянутое; всѣ въ томъ со-
знаются, но никто не придумалъ сколько-нибудь подходящаго 
рѣшенія. Мы наканунѣ открытія конференціи; предстоитъ 
одолѣть трудиости, которыя взвалили на наши плечи ловкою 
продѣлкою мои бывшіе подчинеппые (Молдаване и Валахи); 
дѣло это, очень сложное, надѣлаетъ намъ много хлопотъ. 
Ожидаю курьера изъ Петербурга, который долженъ привезти 
мнѣ указанія, чего желаютъ у насъ. Стоятъ въ разладѣ: съ 
одной сторопы—право, съ другой—политическія приличія (1е 
сігоіѣ еі Іез сопѵепапсез роіігідиез зопі; еи йёзассогй), согла-
совать ихъ будетъ трудио. Потребуется рѣшить вопросъ съ 

, плеча, и непремѣнио кончатъ тѣмъ, песмотря на пежеланіе 
каждаго изъ насъ прииять на себя иниціативу подобнаго пред-
ложенія". 

Дѣло о кпяжествахъ было дѣйствителыю передано на разсмо-
трѣніе конференціи, которая, какъ видио изъ дневпика гр. Павла 
Дмитріевича участвовавшаго въ ней, имѣла до итальянской войны 
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только два засѣданія 7-го и 13-го апрѣля; затѣмъ, совѣщанія 
были прерваны, а послѣ войны, 6-го сентября 1859 г. было 
третье, окончателъное засѣданіе. 

Послѣдствіемъ совѣщаній конференціи было то, что ту-
рецкій султанъ утвердилъ Еузу господаремъ, но двумя от-
дѣльными для каждаго княжества, грамотами; а на случай 
нарушенія вновь княжествами конвенціи 19-го августа 1858 г. 
конференція постановила мѣры понудительныя (тойе сіе соег-
сШоп) на столько суровыя, что нельзя было не видѣть, въ та-
комъ образѣ дѣйствій, чрезвычайной уступчивости требова-
ніямъ Австріи й Турціи. с ^ г 

ДѢло Серб- Не мало доставила заббтъ дипломатіи и Сербія. 
скаго кияже- 1 Г у . . 

сша. Мы видѣли, что объявленіе Наполеономъ неудовольствія 
представителю Австріи барону Гюбнеру, въ день новаго года, 
было вызвано отчасти повелѣпіемъ даннымъ императоромъ 
Францомъ-Іосифомъ генералу Еоронини, идти на помощь бѣл-
градскому пашѣ, въ случаѣ нападенія на него Сербовъ. По-
велѣніе это было вызвано слѣдующими обстоятельствами: 

Сербіею управлялъ князь Александръ Еарагеоргіевичъ, 
который не столько былъ преданъ интересамъ Сербіи, сколько 
льстилъ и покровительствовалъ видамъ Австріи и Турціи, на-
дѣясь при пособіи ихъ упрочиться потомствеино на княже-

. скомъ престолѣ. Онъ былъ нелюбймъ и Сербы роптали на 
него давно, между прочимъ и за то, что въ теченіе десяти 
лѣтъ не созывалъ пародныхъ представителей (скупчина), тогда 
какъ на послѣднемъ собраніи, въ 1848 г., было постанов-
лено собираться скупчинѣ черезъ каждые три года. 

Такъ какъ число недовольныхъ постоянно возрастало и 
все громче слышались жалобы на безпорядокъ во всѣхъ частяхъ 
управленія, то князь Александръ, подчинившись неволыю 
общественному мнѣнію, нризвалъ къ управленію .двухъ наи-
болѣе зиачительныхъ и вліятельпыхъ людей княжества: Гара-

Соиваиіе скуи- ж а н и н а и Вучича, которые оба настояли на созваніе скупчины. 
чпны и обви- Оттомапская Порта послала въ Бѣлградъ на время скуп-
нительныи ея . * х г * 
яктъ лротивъ чины свосго коммиссара. 

иіязя. Собраніе открыло свои засѣданія 30-го ноября 1858 г. 
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тѣмъ, что вотировало благодарственный адресъ державамъ, 
гарантировавшимъ права Сербіи; затѣмъ, оно обратилось къ 
Портѣ, съ просьбою объяснить, въ силу какого правахотѣла 
она воспрепятствовать созванію скупчины; почему и для чего 
прислала своего коммиссара и, въ особенности, на чемъ осно-
вываетъ коммиссаръ свое намѣреніе присутствовать въ собра-
ніи? А послѣ разсмотрѣнія представленныхъ отчетовъ и дѣлъ, 
22-го декабря, былъ постановленъ скупчиною формальный 
обвинительный актъ противъ князя Александра, которому при-
писывались всѣ бѣдствія страны. Депутація отъ скупчины 
явилась къ князю съ предложеніемъ отречься отъ престола. 
Енязь Александръ укрылся въ Бѣлградской крѣпости, занятой 
турецкимъ гарнизономъ. 

На другой день, 23-го, собраніе провозгласило потомствен- Избраніе Мп-
^ ., ѵ лоша. 

нымъ княземъ сероскимъ бывшаго прежде на престолѣ, пре-
старѣлаго (71 года) князя Милоша Обреновича. Австрія 
настаивала у Порты о неутвержденіи Милоша, но по ходатай-
ству Франціи и Россіи онъ былъ утвержденъ 12-го января 
1859 г.; въ фирманѣ, однако, не упоминалось ничего о 
потомственномъ правѣ наслѣдія престола. 

Хотя во' время собраній скуіічины сохранялись спокойствіе 
и порядокъ, но бѣлградскій паша, подъ защиту котораго 
отдался князь Александръ, равно какъ и австрійскія власти 
по ту сторону Дуная, въ Землинѣ, вообразили, что Сербы 
сдѣлаютъ нападеніе на Бѣлградъ; а какъ въ Землинѣ коман-
довалъ австрійскими войсками генералъ Коронини, то и пору-
чено ему было, въ случаѣ надобности, оказать помощь. Рас-
поряженіе это, впослѣдствін, было отмѣнено по настоянію 
великихъ державъ. 

Вопросъ о престолопаслѣдіи въ Сербіи былъ предметомъ 
дипломатическихъ переговоровъ. Лордъ Коулей говорилъ графу 
Киселеву, что онъ полагалъ-бы поддерживать потомственныя 
права вновь избраннаго сербскаго князя. 

Сынъ Милоша, молодой князь Михаилъ Обреновичъ, прі- Сынъ Милоша 
ізжалъ по этому поводу въ Парижъ. въ а р а ж ' 

22-го Апрѣля, въ великую пятницу, князь Михаилъ съ 
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своими секретаряни Мариыовичемъ и Зукичемъ посѣтили гр. 
Киселева и помѣшали ему, какъ записано въ дневникѣ, при-
сутствовать иа выносѣ плащаницы. 

„Князь Михаилъ Обреновичъ", записалъ Павелъ Дшітріе-
вичъ, „говорилъ мнѣ, между прочимъ, что Сербія можетъ 
выставить 80,000 войска, но Сербы терпятъ яедостатокъ въ 
оружіи и воеппыхъ припасахъ; что окруяіенные австрійскими 
и турецкими владѣніями, они лишены сообщеній и ничѣмъ 
запастись не могутъ; что сосѣди ихъ Герцеговинцы, Кроаты, 
Черногорцы и другіе христіане въ таконъ-же пололіеніи и 
даліе въ худшемъ; что лѣтомъ надо ожидать возстаній, не 
взирая на всѣ увѣщанія стараго князя, уговаривающаго 
дождаться болѣе благопріятныхъ временъ и проч". 

Иріѣздт, Ве- Вскорѣ послѣ отъѣзда Наполеона, гр. Киселевъ получилъ 
ннЁкатерипы извѣстіе о проѣздѣ черезъ Парижъ Великой Княгини Екате-
Михаиловны -»«- _ 

съ супрутомъ. рины Михаиловны, съ ея супругомъ. 
Наканунѣ ея пріѣзда Павелъ Дмитріевичъ ѣздилъ къ 

принцессѣ Матильдѣ и просилъ ее принять на себя заботу, 
чтобъ пребываніе Великой Княгини въ Парижѣ оставило ей 
пріятпое воспоминаніе. 

17-го мая гр. Киселевъ встрѣтилъ высокихъ гостей въ 
воксалѣ ліопской лгелѣзной дороги; они остановились въ 
павильонѣ Марсанъ, гдѣ въ семь часовъ, въ салонѣ, были 
встрѣчепы императрицею, принцессами Матильдою и Клотиль-
дою, принцемъ Іеронимомъ съ ихъ свитами. 

„Пріемъ императрицею Великой Княгини удался какъ 
нельзя лучше", записалъ Павелъ Дмитріевичъ; ;;она ожидала 
ее въ павыльонѣ, гдѣ, при встрѣчѣ, онѣ обмѣнялись оффи-
ціальными привѣтствіями и представляли другъ другу своихъ 
спутниковъ и спутницъ". 

Киселевъ обѣдалъ въ этотъ день въ павильонѣ у Ихъ 
Высочествъ; герцогъ Георгъ поѣхалъ въ театръ, а Павелъ 
Дмитріевичъ оставался у Великой Княгини до 11 часовъ. 

Пріемъ Ве- Далѣе о пребываніи Великой Княгини въ Парижѣ Павелъ 
шпішшраіри- Дмитріевичъ записалъ: 
цеюЕвгеиіею. ж18-го мая. Утромъ, въ два часа, я поѣхалъ въ Тюльери 
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для присутствованія при оффиціальноиъ визитѣ Ихъ Высочествъ 
императрицѣ. Императрица приняла высокихъ гостей въ две-
ряхъ первой гостиной, а потомъ пригласила насъ въ малую 
гостипую. Разговоръ сначала былъ церемонный и вялый; 
нужно было оживить его, а какъ я предупредилъ Великую 
Княгиню, что было-бы умѣстно оказать нѣкоторое впиманіе 
императорскому принцу, то рѣчь зашла о дѣтяхъ и вслѣдъ 
за симъ послали за маленькою мекленбургскою принцессою, 
которая тотчасъ-же пошла играть съ прющемъ въ его ком-
натѣ. Я осторожно намекнулъ еще Бачіокки, что прилично бы 
было предложить Великой Княгииѣ посвятить нѣсколько дней 
отдыху. Императрица исполпила это съ очаровательното лю-
безнбстыо. Передъ обѣдомъ, императрица пригласила меня 
въ свой кабинетъ, чтобъ еще разъ распросить о Великой Кня-
гинѣ, причемъ изъявила готовность сдѣлать все возможное, 
чтобы пребываніе въ Парижѣ было пріятно Ея Высочеству и 
просила меня помочь ей въ этомъ. Мы сдѣлаемъ все то, ска-
зала она, что вы намъ укажете. Послѣ моего отвѣта на та-
кую любезность, она говорила мпѣ объ императорѣ, о дождли-
вой погодѣ въ Піемонтѣ и о враждебномъ настроеніи Герма-
ніи. Я не скрылъ отъ нея, что правительство Пруссіи не 
можетъ овладѣть громко выказывающимся обществешшмъ 
мнѣніемъ; что въ Берлинѣ рѣчи въ парламентѣ очеиь враж-
дебны и проч. Но вѣдь мы сколько разъ повторяли, ска-
зала она, что императоръ ничего не замышляетъ противъ 
Германіи; все, что мы ни говоримъ—напрасно, потому что 
они дали себѣ слово пе вѣрить памъ. Что-же! если нападутъ 
на насъ, мы будемъ защищаться". 

„19-го мая, утромъ, я поѣхалъ въ павильопъ Марсанъ, 
чтобъ узнать какъ Ея Высочество намѣрена провести день. 
Великая Княгиня изъявила желаніе отобѣдать у меня, въ кругу 
нѣсколькихъ знакомыхъ ей русскихъ дамъ. 

„Императрица сдѣлала Ея Высочеству утренній визитъ и 
предложила ей прогулку въ С. Клу. Великая Княгиня же-
лала сдѣлать такую прогулку съ императрицей, и я иамек-
нулъ объ этомъ Бачіокки. Принцъ Іеронтіъ и принцессы 
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Клотильда и Матильда также пріѣзжали съ утренними визи-
тами. Въ три часа императрица заѣхала за Великой Княги-
ней въ ландо. Во время этой ноѣздки, какъ 'разсказала мнѣ по-

СѢтованіе им- т о м ъ Великая Княгиня, разговоръ принялъ серьозный оборотъ. 
ішратрицы Императрица Евгенія жаловалась съ раздраженіемъ на Гер-

манію и на всѣ германскіе кабинеты, которые, говорила она, еще 
такъ недавно навязывали намъ свои самыя усердныя увѣренія, 
а теперь быотъ въ набатъ противъ насъ. Разговоръ этотъ, 
заключаетъ Павелъ Дмитріевичъ, былъ повтореніемъ того, что 
говорила она наканунѣ и что сообщено въ депеінѣ моей отъ 
25-го мая". 

„Въ 7 часовъ Ихъ Высочества прибыли въ посольскій 
домъ, гдѣ былъ пакрытъ столъ на 20 приборовъ. Изъ носторон-
нихъ былъ приглашенъ одинъ Бачіокки. 

„20-го мая Великая Княгиня, послѣ визитовъ приицессамъ 
Клотильдѣ и Матильдѣ, обѣдала у императрицы, за малымъ 
столомъ (а реШ соиѵегі;), а герцогъ Георгъ былъ въ театрѣ. 

„21-го мая я поѣхалъ, въ 8 часовъ утра, въ павильонъ 
Марсанъ. Послѣ объясненій по поводу письма герцога Георга (?) 
и краткаго припомиианія разговора Великой Княгини съ 
императрицей во время ихъ прогулки наканунѣ, мы отпра-
вились въ воксалъ сѣверной желѣзной дороги, гдѣ нѣсколько 
русскихъ дамъ и чішы посольства ожидали Ея Высочество. 
Поѣздъ тронулся въ 9 часовъ съ четвертью". 

Положеніе Императрица Евгенія не безъ основанія говорила, что въ 
Пруссіи и вто- т-, . ^ х ѵ 

ростеиеиныхъ 1 ерманш быотъ въ наоатъ противъ воооражаемыхъ замысловъ 
государств̂ о Наполеона. Какъ только надежды на конгрессъ оказались не-
времл воииы. сбыточными, Пруссія стала вооружаться п приводить на воеп-

ное положеніе три корпуса, составлявшіе главиый контингентъ 
федеративпыхъ войскъ Германіи, и нригласила прочія герман-
скія государства поставитьна военную ногу и свои контин-
генты, чтб немедленно было приведено въ исполненіе. 

Объявляя объ этомъ прусской палатѣ представителей, ми-
нистръ иностранныхъ дѣлъ баронъ Шлейпицъ пояснилъ, что 
предлагая такую мѣру гермапскому сейму, въ то время, когда 
другой великой державѣ Германіи угрожаетъ воГаіа, прусское 
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правительство пашло нужнымъ вмѣстѣ СЪ тѣмъ заявить, что 
оно останется. вѣрнымъ началамъ международнаго права, на 
которыхъ зиждется въ теченіе полрѣка организація союза, 
и будетъ сохрапять оборопителыіое положеніе, какъ исключи-
тельно присущее этой организаціи. 

Однако слова барона Шлейница мало успокоивали взволно-
ванные умы въ Германіи, гдѣ сблнженіе Франціи съ Россіею 
возбуждало большія опасенія и гдѣ потому находили необхо-
димымъ, въ защиту Австріи, созвать всѣ военныя силы союза. 

Такое тревожное состояніе германскихъ государствъ по- Циркулярная 
нота киязя 

будило петербургскш кабинетъ, въ циркулярной нотѣ князя Горчагова. 
Горчакова отъ 15 (27) мая 1859 г., взять на себя посредни-
чество между Франціею и Германіею. 

Упомянувъ о томъ, что нѣкоторыя государства германской 
конфедераціи, встревоженпыя войною Франціи противъ Австріи, 
опасаются за свою будущность, кн. Горчаковъ успокоивалъ ихъ 
тѣмъ, что правительство Франціи торжественно объявило, что 
никакихъ враждебныхъ видовъ противъ Германіи не имѣетъ; 
такая декларація, развивалъ далѣе русскій министръ, горячо и 
сочувственно нриНятая всѣмл великими державами, налагаетъ 
и обязательства; въ этомъ смыслѣ было выраяъено сочувствіе 
Россіи, которая употребила, съ своей стороны, всѣ усилія для 
рѣшенія спорныхъ вопросовъ на предложенномъ ею-же кон-
грессѣ. Сожалѣя о томъ, что вѣнскій кабішетъ не оцѣнилъ 
примирительныхъ намѣреніи Россіи, петербургскій кабинетъ, 
въ настоящихъ обстоятельствахъ стремится ллпгь къ тому, 
чтобы возникшая война ограничилась тою мѣстностью, на ко-
торой столкнулись породившіе ее интересы; кн. Горчаковъ 
указывалъ па то, что берлинскій кабинетъ принялъ на себя 
защиту непршгосновенности Германіи и охраненія равновѣсія 
Европы; что возвышенно-рыцарскій характеръ принца-регента, 
располагающаго притомъ значительными военными силами, 
можетъ, кажется, служить достаточнымъ залогомъ спокойствія 
Германіи; что Россіи едва-ли нужно доказывать, ссылаясь ш 
исторію, въ какой степени ей не чужды интересы Германіи 
и что она не щадила жертвъ тогда, когда шгуересамъ этимъ 
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грозила дѣйствительная опасность; наконецъ, что германская 
конфедерація есть комбинацгя, едішственно и исключительно 
оборонительнаго свойства и только въ этомъ смыслѣ она по-
лучила мѣсто въ международномъ евронейскомъ правѣ на 
основаніи трактатовъ, въ подписаніи которыхъ участвовала 
Россія; поэтому, если германскія государства, основываясь на 
ничѣмъ не подкрѣпленныхъ догадкахъ, начнутъ враждебныя 
дѣйствія противъ Франціи, то нарушатъ цѣль учрежденія 
союза ж поступятъ противно духу трактатовъ, узаконившихъ 
его существованіе. 

Одѣпка этого Циркуляръ этотъ произвелъ во Франціи, по свидѣтельству 
дпркуляра во ѵ . 

Франціи п графа Киселева, огромное впечатлѣніе. 
д̂ѣиствіе̂ его „14-го іюня, за обѣдомъ у герцога Деказа", пишетъ онъ, 

„присутствовавшіе генералы говорили, что декларація Россіи 
равносильна 100 т. арміи". 

Гр Еейстъ и ^ дѣйствительно, она охладила воинственный пылъ Гер-
егодиркуляръ мапіи, несмотря па филишшку саксонскаго мияистра иностран-
въ отнѣтъ на ' х ^ 
ноту іш. Гор- ныхъ дѣлъ Бейста, которому не понравилось, что „союзъ не-

чакоиа. „ -п ' ,-
зависимыхъ государствъ названъ кп. Іорчаковымъ комби-
шціею; Бейстъ доказывалъ, что союзъ этотъ, на. основаніи 
трактатовъ", приводимыхъ въ депешѣ петербургскаго кабинета, 
не лишенъ права объявлять войну, причемъ жертвамъ Россіи, 
понесеннымъ ею для спасенія Германіи, г. Бейстъ, съ запальчи-
востью, противопоставлялъ то, что и Германія оказала услугу 
Россіи, воздержавшись отъ вступленія въ союзъ съ державами, 
во время крымской войны. 

МдѢпіегр.Ки- Отвѣтная нота Бейста оскорбила чувство приличія гр. Ки-
селева о вы-
ХОДІ̂ Ѣ Бейста. селева: 

„Я только что прочиталъ выходку (1е Гасішп) Бейста, въ 
отвѣтъ на русскій циркуляръ. Этотъ документъ 'испортитъ 
мпого крови киязю Горчакову. Онъ написанъ неприличнымъ 
слогомъ, неумѣстнымъ въ дипломатической перепискѣ; нѣтъ 
ничего удивителънаго въ томъ, что Бейстъ опровергаетъ утвер-
жденія русскаго мипистра; но писать опроверженія въ ирони-
ческомъ тонѣ — неприлично.—Знать моська-то сильна, что 
лаеть на слона". 
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Около того же вреыени распрострапился слухъ, что Ва- Предположеп-

ное заы.ѣщеиіе 
левскій оставляетъ министерство иностраппыхъ дѣлъ и что его Валевскаго 
замѣстить долженъ Друэнъ-де-Дюисъ. . •. Люисода.!" 

Находясь на вечерѣ у Валевскаго, 14-го іюня, Павелъ 
Дмитріевичъ спросилъ его, послѣ пптимпаго разговора, на 
сколько можно довѣрять этимъ слухамъ? 

„Валевскій отвѣтилъ, что Императоръ дѣйствительно пред-
лагалъ ему мѣсто государственнаго мипистра, а портфель ми-
нистерства иностранныхъ дѣлъ хотѣлъ передать Друэпу-де-
Люису; что онъ, Валевскій, принялъ это предложеніе, а чрезъ 
Бенедетти узналъ, что и Друэнъ-де-Люисъ отдаетъ себя въ 
распоряженіе императора. Дѣ.то казалось кончеппымъ, но вдругъ 
Императоръ раздумалъ и отложилъ осуществленіе предполо-
женія, цѣлъю котораго, повидимому, было то, чтобъ въ военное 
время имѣть министромъ иностранныхъ дѣлъ болѣе энергиче-
скаго человѣка, такъ какъ опъ, Валевскій, открыто заявлялъ 
себя въ пользу мира". 

Меліду тѣмъ, еще 1-го іюня гр. Киселевъ послалъ письмо 
къ кн. Горчакову, въ которомъ просилъ исходатайствовать у 
Государя" отпускъ на нѣсколько недѣль, и въ то те время 
просилъ объ увольненіи въ отпускъ и брата своего Николая, 
съ которымъ желалъ свидѣться. 

Отвѣтъ кн. Горчакова, изъ Царскаго Села, отъ 29 мая Писшо кп. 
. л . . „ „ .„ Горчакова н 
(10 ІЮНЯ) бЫЛЪ СЛѢдуіОЩШ: мысли гр. Ки-

„Нашъ Августѣйшій Государь, въ благосклонной заботливо-
сти о здоровьѣ вашемъ, Всемилостивѣйше соизволилъ на уволь-
неніе вашего сіятельства въ просимый отпускъ. Относительно 
же времени когда вы сочтете наиболѣе удобпымъ воспользо-
ваться имъ, Его Величество полагается вполнѣ на личное 
усмотрѣніе ваше. 

„Великія державы, неучаствующія пока въ возникшемъ 
столкновеніи, выжидаютъ съ безпокойствомъ возстановленія 
мира... Мы предчувствуемъ переговоры въ этомъ смыслѣ. По-
пытки къ тому могутъ сдѣлаться настоятельными. Опредѣлить, 
однако, теперъ, когда именно наступитъ благопріятное для 
сего время, невозможно; но когда къ переговорамъ приступ-

селева по по-
воду этого 

писша. 
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йоіштка бер-
линскаго ка-

бинета къ 
образованію 
оГгоронитель-
ііаго сошза. 

Политическіе 
разговоры съ 

ишіератри-
цей Евгеніей. 

лено будетъ, тогда отсутствіе въ Парижѣ посредника съ 
вашею опытностію и съ вашимъ значеніемъ, поставило-бы 
насъ въ большое затрудненіе. 

„Что касается вашего брата, то Государь Императоръ 
сожалѣетъ, что не можетъ исполнить желанія вашего. Его 
Величество находитъ, что, въ настоящее время, присутствіе 
на своихъ мѣстахъ всѣхъ представителей Россіи въ Италіи, 
совершенно необходимо. Мнѣ едва-ли пужно останавливать 
вниманіе ваше на этомъ соображеніи, потому что преданность 
ваша интересамъ Россіи, конёчно, вполнѣ его оцѣнитъ". 

Гр. Павелъ Дмитріевичъ по поводу этого письма, писалъ 
брату: 

„Изъ прилагаемой копіи съ письма кн. Горчакова уви-
дишь, любезный другъ, что попытка моя осталась безъ 
маго послѣдствія. Учтивый отвѣтъ заключаетъ, по моему по-
нятію, рѣшительный отказъ, который привинчиваетъ меня 
на все лѣто къ Парижу; впрочемъ, я писалъ просительное 
мое письмо до полученія свѣдѣнія о берлинскихъ продѣлкахъ 
и потому въ настоящую пору настаивать болѣе не считаю-
себя въ правѣ;—повинуюсь и остаюсь". 

„Мы не имѣемъ иныхъ извѣстій, кромѣ сообщаемыхъ 
Монитеромъ и въ журналахъ, которые врутъ и которымъ, 
въ больпіей части случаевъ, довѣрять не слѣдуетъ". 

Павелъ Дмитріевичъ вѣроятно подразумѣвалъ подъ берлин-
скими продѣлками посольство генерала Виллизена въ Вѣну 
и полковника Альвенслебена въ нѣкоторыя изъ федеративныхъ 
государствъ Германіи; оба они были посланы, вслѣдъ за от-
крытіемъ воепныхъ дѣйствій въ Италіи, съ порученіемъ уста-
новить, съ помощью взаимныхъ уступокъ и разныхъ огово-
рокъ въ виду возможныхъ случайностей, соглашеніе между 
Австріею и Пруссіею съ одной сторопы и между прочими 
германскими государствами и Пруссіею съ другой. 

Привинченный, какъ выразился онъ самъ, къ Парижу, 
страдая отъ безсонницы и головокружепій, Павелъ Дмитріе-
вичъ, привыкшій проводить лѣтнее время на водахъ нли мор-
скихъ купаніяхъ, долженъ былъ поневолѣ ограничиваться 
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вечерними загородными прогулками и изрѣдка посѣщать окрест-
нъш, вкругъ Парижа, виллы своихъ знакомыхъ. Сама импера-
трица Евгенія, такъ дорожившая его обществомъ, не всегда 
рѣшалась приглашать его въ С. Клу, опасаясь утомить. 

„Императрица", пишетъ Павелъ Дмитріевичъ, „велѣласпро-
сить меня не будетъ-ли для меня слишкомъ утомительно 
отобѣдать въ С. Клу? За изъявленнымъ со стороны моей 
согласіемъ, послѣдовало приглашеніе на 16-го іюня. 

„Когда я нріѣхалъ во дворецъ, около 7 часовъ импера-
трица подошла ко мнѣ, сказала нѣсколько любезностей и 
взявши подъ руку, повела къ столу, накрытому въ одной изъ 
неболыпихъ залъ. Послѣ обѣда, она повела меня въ свою 
половину, показала всѣ комнаты и затѣмъ, въ рабочемъ 
своемъ кабинетѣ заняла политическимъ разговоромъ, продол-
жавшимся два часа. Отчетъ объ этомъ разговорѣ переданъ 
въ письмѣ моемъ кн. Горчакову, сколько помнится, отъ 18-го 
іюня". 

5-го іюля императрица вторично присылала спросить гр. 
Киселева, приметъ-ли онъ приглашеніе на интимный вечеръ 
въ С. Клу? Павелъ Дмитріевичъ отвѣчалъ согласіемъ и запи-
салъ въ своемъ дневникѣ: 

„6-го іюля въ Виллапевъ п С. Клу. 
„Императрица два раза принималась говорить о положеніи 

дѣлъ, которое, по ея мнѣнію, обнаруживаетъ съ одной стороны 
враждебность, съ другой—холодность. Враждебно настроены 
противъ ' насъ, сказала она, Австрія и ея друзья, а наши 
(друзья) позволяютъ говорить и дѣйствовать противъ насъ, 
не выражая своего собственнаго мнѣнія съ достаточно вну-
шительною энергіею. Чѣмъ значительнѣе успѣхи наши, тѣмъ 
болѣе хотятъ ограничить справедливыя требованія Франціи;— 
это становится невыносимымъ". 

„Я отвѣчалъ въ смыслѣ моихъ послѣднихъ возраженій, 
указывая на положепіе, принятое Россіей, положеніе, которое 
хорошо поняли Пруссія и вся Германія; я говорилъ еще о 
стоишовеніяхъ съ Римомъ, которыя могутъ принять еще 
болѣе серьозный характеръ; наконецъ я показалъ императрицѣ 

т. т . 8 
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Оконтаніе 
итальянской 

вамианіи 

Мнѣніегр.Ки-
селева о соль-

феринскоіі 
битвѣ и по-

слѣдовавшемъ 
за нею пере-

ыиріи. 

письмо, полученное изъ Петербурга (письмо это вѣроятно, 
какъ увидимъ далѣе, извѣщало его о недоброжелательствѣ въ 
Петербургѣ). 

„Она отвѣчала, что не одобряетъ подобныхъ откровенныхъ 
сообщеній, которыя, сколько ни успокоивай себя, оставляютъ 
всегда непріятное чувство, отъ котораго пельзя освободиться. 
Мнѣ дали прочитать однажды, продолжала она, письмо цар-
ствующей Императрицы (Маріи Александровны), которое по-
казалось мнѣ тогда по меныпей мѣрѣ жестокимъ. Я рѣшилась 
не ѣхать въ Штутгартъ, несмотря на выраженное желаніе 
императора; я умоляла его не настаивать, представляя, что не 
могу преодолѣть себя ^ие т а іаіЪІе паіиге з'у геіизаіі) и что 
гораздо осторожнѣе будетъ отклонить такую непріятную встрѣчу, 
которая можетъ имѣть только прискорбныя послѣдствія". 

Записывая эти слова императрицы Евгеніи, Павелъ Дми-
тріевичъ прибавилъ отъ себя: „показанное императрицѣ письмо, 
должно быть, относилось къ 1856 году", а не скромно по-
казавшіе его (въ рукописи неразобрано). 

Исходъ итальянской кампаніи извѣстенъ. Послѣ пораже-
нія 4-го іюня генераломъ Макъ-Магономъ австрійскихъ войскъ 
подъ Мадлгентою, Наполеонъ, въ сопровожденіи Виктора Эмма-
пуила, вступилъ 8-го іюня въ Миланъ, австрійская армія от-
ступила къ крѣпостямъ Мантуѣ, Леньяно, Веронѣ и Пескьерѣ, 
составляющимъ неприступныи четвероугольникъ; затѣмъ по-
слѣдовала 24-го іюня битва при Сольферино, которая увѣн-
чала рядъ побѣдъ франко-сардинскихъ войскъ надъ австрій-
скими и послѣ которой начаты были переговоры, сначала о 
перемиріи, завершившіеся 11-го іюня предварительнымъ дого-
воромъ, заключеннымъ въ Виллафранкѣ, и затѣмъ цюрих-
скнмъ мирнымъ трактатомъ 10-го ноября 1859 года. 

0 сраженіи при Сольферино и послѣдовавшемъ послѣ него 
перемиріи гр. Киселевъ записалъ нѣсколько разговоровъ и за-
мѣчапій, не лишенныхъ интереса: 

„Съ первыхъ бюллетеней о сольферинскомъ сраяіеніи мнѣ 
показалось, что значеиіе, придаваемое этой битвѣ, иѣсколымг 
сомнительно. Сегодня я былъ приглашенъ къ Валевскому, ко-
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торый совѣщался со мною на случай посредничества великихъ 
державъ. Послѣ разговоровъ съ нимъ, мои сомнѣнія о зна-
ченіи сольферинской побѣды не изгладились. Въ неоффиціаль-
ной части „Монитера" помѣщено, неизвѣстно кѣмъ и но чьему 
приказанію, описаніе этой битвы, гдѣ говорится, что натискъ 
Австрійцевъ былъ отбитъ. Еонечно, это удача, но нелъзя же 
назвать это великою побѣдою, какъ было объявлено въ пер-
вомъ бюллетенѣ 24-го іюня". 

„За обѣдомъ у Ротшильда, въ Булонѣ, 7-го іюля, было 
получено извѣстіе о перемиріи; толковали о немъ различно. 
Коулей, съ которымъ мы послѣ обѣда ушли въ одну изъ бо-
ковыхъ комнатъ, говорилъ, что Французы, столько же, «колько 
ихъ противники, нуждаются въ отдыхѣ, чтобъ оправиться 
послѣ сраженія. Мнѣ же кажется, что Людовикъ-Наполеонъ, 
въ виду холодности, оказанной ему политическими друзьями, 
поступилъ мастерски, войдя въ непосредственные переговоры 
съ Австрійцами, которые, быть можетъ, кончатъ, однако, тѣмъ, 
что перехитрятъ его". 

Въ тотъ же день Г. (?) говорилъ П. Д., что „Наполеонъ 
началъ переговоры о перемиріи чрезъ посредство полковника 
Корбэнь, которому было поручено, изъ уваженія къ просьбѣ 
императора Франца-Іосифа, отвезти въ австрійскій лагерь тѣло 
князя Карла Виндишгреца, убитаго при Сольферино". Князь 
Карлъ Виндишгрецъ былъ женатъ на сестрѣ фельдмаршала 
Виндишгреца. 

„8-го іюля у Валевскаго, который зналъ о перемиріи 
столько же, сколько и я. Мы наскоро прочитали депеши, по-
лученныя наканунѣ изъ Петербурга; содержаніе ихъ было ему 
извѣстно чрезъ Монтебелло. Князь Горчаковъ всего болѣе хо-
тѣлъ выказать предъ Валевскимъ силу своего слова и оказы-
ваёмыя безпрерывно услуги французскому правительству (ѵоиіаік 
зигіоиі Гаіге сошіаііге еоп 1ап§а§е е* Іез вегѵісез іпсеззапіз, 
ци'і1 гешіаіѣ аи §оиѵегпетепѣ йгапдаіз). 

Наконецъ, 12-го іюля пушечные выстрѣлы изъ дома инва-
лидовъ возвѣстили заключеніе мира. По приглашенію Валев-
скаго гр. Киселевъ отправился къ нему и отъ него узналъ 

8* 
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нѣкоторыя подробности объ условіяхъ мира, о которыхъ была 
уже послана телеграма въ Петербургъ на имя Монтебелло. 

На слѣдующій день, по приглашенію нунція, графъ Павелъ 
Дмитріевичъ отправился въ С.-Клу для поздравленія импера-
трицы, которая тотчасъ же приняла его съ величайшею любез-
ностью, „разговоръ не имѣлъ, впрочемъ, большаго значенія". 

Виллафранк- Предварительный мирный договоръ, подписанный въ Вилла-
скія условія, 

франкѣ 11-го іюля, заключался въ слѣдующемъ: императоръ 
австрійскій уступалъ императору Французовъ свои права на 
Ломбардію, за выключеніемъ крѣпостей Мантуи и Пескьеры, 
съ тѣмъ, чтобы Наполеонъ передалъ уступленныя земли сар-
динскому королю; изъ остальныхъ итальянскихъ владѣній, не-
зависимыхъ отъ сардинскаго королевства, со включеніемъ ве-
неціанской области, оба договаривавшіеся императора согла-
сились образовать конфедерацію, подъ верховнымъ почетнымъ 
главенствомъ папы, котораго обѣщались склояить дать терри-
торіямъ, непосредственно подчиненнымъ римскому двору, болѣе 
либеральныя учрежденія; наконецъ, венеціанское королевство, 
вступая въ составъ конфедераціи итальянскихъ государствъ, 
должно было оставаться въ подчиненіи австрійской коронѣ. 

Условіяэтине э т и с т а т ь и договора не удовлетворили Италію. 
удов.тетворя- г •* г 

липатріотовъ. Неожиданное прекращеніе военныхъ дѣйствій, въ то время, 
когда они сопровождались такимъ успѣхомъ, и заключеніе до-
говора при условіи возвращенія герцоговъ тосканскаго, парм-
скаго, моденскаго въ свои владѣнія, подѣйствовали пепріятно 
на воспламененные умы итальянцевъ-патріотовъ; самъ Кавуръ 
подалъ въ отставку и былъ уволенъ королемъ. 

„14-го іюля", пишетъ Павелъ Дмитріевичъ, „заобѣдомън 
вечеромъ проведенными въ семействѣ Буатель (префекта поли-
ціи), на загородной дачѣ ихъ, гдѣ, между прочими гостями, на-
ходились три дочери Люсьена Бонапарте и бывшіе министры 
Бильо и Ройе, разговоръ коснулся мирнаго договора, извѣстіе о 
которомъ далеко не было принято съ востаргомъ. Префектъ ска-
залъ мнѣ, что пока настроеніе умовъ въ рабочемъ классѣ такъ 
удовлетворительно, какъ и ожидать было нельзя; въ войскахъ 
совершенно спокойно; говоруны-орлеанисты побалтываютъ, но 

Кавуръ выхо 
дитъ въ от-

ставку. 
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это нисколько не опасно. Напротнвъ того, секретныя извѣстія, 
полученныя изъ Лондона, крайне неблагопріятны; въ собра-
ніяхъ космополитическихъ выходцевъ только и говорятъ что 
объ отмщеніи предателю. Всѣ страсти этого франко-русско-
итальянскаго общества направлены противъ Кавура, который, 
какъ тамъ говорятъ, подло (Іасаетепі) отстранился отъ дѣла, 
изъ боязни партіи Мадзини. Это зловредная личность; импе-
ратору не слѣдуетъ ей довѣряться". 

„16-го іюля, у Ротшильда, разсказывали, что докторъ 
Кабаррюсъ, оставляя Парижъ 12-го числа на цѣлый день, 
приказалъ своему слугѣ, вечеромъ того дня, какъ можно лучше 
иллюминовать всѣ окна занимаемой имъ квартиры. Когда онъ 
возвратился поздно вечеромъ, то спросилъ, было-ли исполнено 
въ точности его приказаніе. Нѣтъ, отвѣчалъ слуга, вы уѣхали 
непрочитавши условія мира, потому я предпочелъ дождаться 
новыхъ приказаній вашихъ". 

„Графъ Павелъ Шуваловъ пріѣхалъ въ Парижъ, утромъ 
17-го іюля, изъ Италіи. Онъ навѣстилъ меня послѣ возвра-
щенія моего изъ церкви. Онъ здраво судитъ и быстро сообра-
жаетъ. Въ короткое время пребыванія своего въ главной 
квартирѣ императора, ему удалось, какъ говоритъ онъ, способ-
ствовать весьма охотному приступу Наполеономъ къ' перего-
ворамъ о мирѣ (а Іиі Гаіге епсаіззег 1а раіх аѵес ипе §гапае 
заііз&сііоп). Онъ разсказалъ мнѣ, между прочимъ, что Напо-
леонъ, возвратившись изъ Виллафранки, говорилъ: любопытно 
было бы взглянуть на лицо Кавура, при полученіи .имъ извѣстія 
о заключенномъ мирѣ". 

Въ то время распространился слухъ, что Австрія поспѣ-
шила принять предложенный мирный договоръ иотому что 
опасалась еще болѣе тяжкихъ условій, заранѣе будто бы 
начертанныхъ, по настоянію Россіи, нейтральными державами. 
Россіи все еще пршшсывали желаніе отмстить Австріи за 
янеслыханную неблагодарность, удивившую весь свѣтъ". 

Въ опроверженіе этого слуха Лоигпаі йе 8і-РёіегзЪоиг§ 
помѣстилъ на своихъ столбцахъ „сообщеніе" слѣдующаго со-
держанія: 

Вѣсть сооб-
щеиная гр. 
Шуваловымъ 
изъ франко-
сардинскаго 

лагеря. 

Слухи о при-
чинѣ поспѣш-
наго заклю-
ченія мира 
Австріею. 
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ініе 
Наполеона въ 

ІІарпжъ. 

Принесеніе 
воздравленія 

дппломатиче-
сваго кор-

дуса. 

„Нѣкоторые журналы увѣряютъ, что, еще до свиданія 
императоровъ въ Виллафранкѣ, нейтральныя державы опре-
дѣлили основанія, на которыхъ можетъ быФь »заключенъ миръ, 
и что будто бы основанія эти были настолько тягостны для 
Австріи, въ сравненіи съ предложенными непосредственно са-
мою Франціею, что австрійскій императоръ поспѣшилъ согла-
ситься на послѣднія. Мы уполномочены объявить, что ней-
тральныя державы не толъко не опредѣляли никакихъ осно-
ваній для заключенія мира, но что объ этомъ даже не могло 
быть рѣчи, потому что предварительные переговоры о мирѣ 
между воевавшими сторонами были уже заключены, когда 
между нейтральными державами не послѣдовало еще никакого 
соглашенія о посредничествѣ". 

Наполеонъ возвратился изъ Италіи въ С.-Клу 17-го іюля; 
19-го іюля, вечеромъ, онъ принималъ сенатъ, законодатель-
ный корпусъ и государственный совѣтъ. На поздравленіе ихъ 
съ успѣшнымъ окончаніемъ войны, онъ, между прочимъ, отвѣ-
чалъ, что поспѣшилъ заключить борьбу достославнымъ миромъ 
единственно въ интересахъ Франціи, такъ какъ продолженіе 
военныхъ дѣйствій могло повлечь за собою, въ виду воору-
женій Германіи, одновременную войну на берегахъ Адижа и 
на берегахъ Рейна; что войнѣ, предпринятой на пользу Италіи, 
Европа не сочувствовала, и потому военныя дѣйствія были 
пріостановлены, какъ только стала угрожать опасность Фран-
ціи; что, во всякомъ случаѣ, Сардинское королевство получило 
Ломбардію и что отнынѣ идея итальянской національности 
признана даже тѣми, которые всего болѣе ее отвергали. 

Дипломатическій корпусъ принесъ свои поздравленія также 
въ С.-Клу, 21-го числа. „Папскій нунцій", пишетъ Павелъ Дми-
тріевичъ „сказалъприэтомъслучаѣустановленныя обычаемъ сло-
ва, на которыя императоръ отвѣчалъ, что Европа въ началѣ вой-
ны была крайне несправедлива къ нему, и выразилъ надежду,что 
теперь воцарится миръ на продолжительное время. Онъ спро-
силъ меня о моемъ здоровьѣ и говорилъ о ПІуваловѣ, пріѣхав-
шемт» въ Италію слишкомъ поздно, чтобы быть свидѣтелемъ 
военныхъ дѣйствій"'. 
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28-го іюля гр. Киселевъ былъ приглашенъ императоромъ Приыашеніе 
п т» ст л , гр . Киселева 

на завтракъ въ О.-Клу. „Л отправился въ 11 часовъ и тот- въ с. Клу. 
часъ же былъ принятъ императоромъ въ его кабинетѣ. Раз-
товоръ не коснулся ни Императора Александра, < ни нашихъ 
политическихъ дѣлъ; онъ, очевидно, недоволенъ, какъ дала 
это замѣтить императрица 6-го іюля. Послѣ полудня, разго-
воръ нашъ еще продолжался, когда императорскій принцъ 
постучался въ дверь и объявилъ, что мать ожидаетъ его. Мы 
тотчасъ же пошли къ ней, и я возвратился домой не прежде 
двухъ часовъ". 

Надо сказать, что гр. Киселевъ, незадолго передъ тѣмъ, РазмодвкаКи-
ѵ -г> селева съ В а -

имѣлъ случаи дать почувствовать гр. Балевскому свое значе- левсюшъ. 
ніе, какъ представителя Императора всей Россіи. Павелъ Дми-
тріевичъ разсказываетъ этотъ эпизодъ въ слѣдующихъ словахъ: 

„18-го іюля. Валевскій пригласилъ меня къ себѣ въ зу 2 

часа; я пріѣхалъ въ пазначенное время. У него былъ Коулей; 
Бейстъ ожидалъ въ пріемной залѣ. Въ три четверти четвертаго 
курьеръ (Гііиіззіег) пригласилъ повѣреннаго въ дѣлахъ (Бейста); 
я прождалъ еще полчаса; наконецъ, позвали меня. Валевскій 
вышелъ навстрѣчу, протягивая мяѣ руку, но я своей ему 
не подалъ и сказалъ, что замѣчаю непривычное для меня 
нововведеніе, значеніе котораго просилъ объяснить.—Это вино-
ватъ курьеръ, отвѣчалъ Валевскій, я поручилъ ему пригла-
сить посла.—Въ такомъ случаѣ, замѣтьте это курьеру въ моемъ 
присутствіи, сказалъ я. Онъ позвалъ курьера, исполнилъ мое 
требованіе и согласился, что я совершенно правъ; что въ 
разосланныхъ пригласительныхъ повѣсткахъ, дѣйствительно, по 
ошибкѣ, былъ пазначенъ одинъ и тотъ же часъ, и что онъ 
надѣется, что я прощу опшбку курьера. Или вашу, возра-
зилъ я. Когда, затѣмъ, онъ сталъ успокоивать меня разными 
любезностями, то я сказалъ ему: лично за себя я не обра-
тилъ бы вниманія на подобное несоблюденіе приличій; но я 
не могу переносить его какъ посолъ и надѣюсь, что впредь 
не буду поставленъ въ необходимость дѣлать подобное напо-
минаніе. Онъ опять протянулъ мнѣ руку; повторяя, что все 
произошло по глупости курьера и проч. Послѣ того, онъ го-



120 ГРАФЪ П. Д. КЙСЕЛЕВЪ. 

ворилъ со мною о конгрессѣ; я отвѣчалъ съ холодностью и 
церемонно. Быть можетъ, я былъ не правъ, но его слѣдовало 
призвать къ порядку, и я это сдѣлалъ по долгу, а не съ 
сердцевъ, пбтому что Валевскій обыкновенпо всегда чрезвы-
чайно любезенъ и вѣжливъ". 

Подозрѣніе Наполеонъ былъ дѣйствительно недоволенъ; онъ недовѣр-
Наполеона. 

чиво озирался, видя охлажденіе и подозрѣвая ковы сволхъ 
бывпіихъ союзниковъ. Интимные разговоры его съ гр. Кисе-
левымъ, такъ часто повторявшіеся прежде, уже не продолжа-
лись болѣе и, какъ замѣтилъ Павелъ Дмитріевичъ подъ 5 чи-
сломъ августа, не продолжались также и съ лордомъ Коулеемъ, 
который, съ самаго возврагценія императора изъ Италіи, не 
имѣлъ съ нимъ ни разу откровеннаго политическаго разговора. 

Жалобаегона Не имѣя вѣрнаго понятія о положеніи печати въ Россіи, 
русскую пе-

чать. Наполеонъ даже ей придавалъ политическое значеніе, опасаясь 
вліянія ея на воззрѣнія петербургскаго кабинета. Когда, 
17-го августа, онъ поѣхалъ въ Біарицъ, то поручилъ Валев-
скому переговорить съ гр. Киселевымъ о враждебномъ про-
тивъ него настроеніи С.-Петербургскихъ Вѣдомостей, а потомъ 
и изъ Біарица писалъ Мокару, своему секретарю, указывая 
на нападки русской печати какъ лично на него, такъ и на 
Францію. Разговоры по этому поводу съ Валевскимъ и Мока-
ромъ весьма любопытны: 

„Въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ", пишетъ Павелъ 
Дмитріевичъ, подъ 19 августа, „я прочиталъ длинную статью 
о виллафранкскомъ перемиріи, о которой мнѣ говорилъ Валев-
скій и которая дѣйствительно составлена въ непріязненномъ 
тонѣ. Валевскій сказалъ, что онъ протестуетъ не противъ сущ-
ности статьи, а нротивъ ея формы (противъ императора); всякій 
воленъ, продолжалъ онъ, высказывать сужденіе свое о публич-
ныхъ актахъ, но необходимо при этомъ сохранять должное 
уваженіе къ дружественной державѣ, а этого-то и не соблю-
дено въ той статьѣ". 

„Мокаръ пріѣхалъ ко мнѣ !) для прочтенія одного мѣста 
изъ письма къ нему нмператора, поручившаго переговорить 

*) 2-го сентября. 
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со мною о нападкахъ русскихъ журналовъ противъ него и 
противъ Франціи. Я отвѣчалъ, что послѣ смягченія Импера-
торомъ Александромъ цензурныхъ строгостей, нѣкоторые жур-
налисты стали злоупотреблять печатью, но что, по первому 
заявленію о томъ Валевскаго, я писалъ князю Горчакову и 
ожидаю удовлетворительныхъ послѣдствій". 

Если недово.іенъ былъ Наполеонъ, то недовольны были и Опасеніе Ев-
ѵ т т . ѵ ропы въ виду 

прочіе вѣнценосцы. Итальянскія дѣла, въ протнвность между- произволь-
народнымъ обычаямъ, рѣшались въ Цюрихѣ безъ всякаго "иТиадеона™ 
участія великихъ державъ, несмотря на то, что измѣнялись 
границы и политическія условія государствъ, освященныя тракта-
тами, подписанными ве.шкими державами на вѣнскомъ кон-
грессѣ. Петербургскій кабинетъ тщетно домогался конгресса; 
Наполеонъ рѣшилъ участь Австріи и Италіи на основаніи 
личнаго своего соглашенія съ императоромъ австрійскимъ въ 
Виллафранкѣ. Опасались, что послѣ итальянской войны,—такъ 
безпрепятственно и счастливо сошедшей съ рукъ, несмотря на 
глухой ропотъ Европы,—Наполеонъ предприметъ новую ломку 
трактатовъ, на которыхъ опирался строй европейскихъ го-
сударствъ. Выжидали чего-то, заискивали. 

Графъ Киселевъ, съ отъѣздомъ Наполеона въ Біарицъ, Отъѣздъ гр. 
у „ ,, _ Киселева въ 

воспользовался разрѣшеннымъ ему отпускомъ и поѣхалъ (18-го Остенде. 
августа) на двѣ недѣли въ Остенде. Здѣсь онъ имѣлъ случай 
видѣться съ Великою Енягинею Еленою Павловною, у кото-
рой каждый день обѣдалъ и проводилъ вечера, съ королемъ 
бельгійскимъ, принцемъ-регентомъ прусскимъ и принцемъ 
нассаускимъ, бесѣды съ которыми имѣли политическій ха-
рактеръ. 

„Король Бельгійцевъ Леопольдъ", пишетъ Павелъ Дмитріе- Разговоръ его 
, _ . съ королемъ 

вичъ, „вовремя прогулки съ нимъ, 19-го августа, справлялся леопольдоыъ 
о настроеніи умовъ во Франціи и спрашивалъ, можно-ли по-
ложиться на миролюбивыя увѣренія Наполеона НІ. Воздер-
живать Наполеона, говорилъ онъ, отъ рискованныхъ предпрія-
тій, есть призваніе Россіи; такіе совѣты были-бы полезны 
ему и послужили-бы на пользу Европы. Здравая политика, 

і. 
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ПринцъНико-
лай нассау-

скій. 

Принцъ-ре-
гентъ іірус-
скій. Виль-

гельмъ. 

Гр. Рёдернъ, 
нрусскій по-
сланникъ въ 

Бргоселѣ. 

Возвращеніе 
Киселева въ 

Парпжъ и по-
ѣздка коро;ія 
Леонольда въ 

Біарицъ. 

равно выгодная для всѣхъ, есть политика мира; но я не со-
всѣмъ увѣренъ, что миръ продлится и проч. 

„Приндъ Николай нассаускій (братъ владѣтельнаго гер-
цога нассаускаго Адольфа) просилъ меня передать импера-
трицѣ Евгеніи его увѣренія въ предашюсти и сказать ей, 
если встрѣтится удобный къ тому случай, что на него взво-
дятъ клевету, приписывая ему неуважительныя слова на счетъ 
императора. Онъ преисполненъ уваженія и благодарности къ 
личности императора за пріемъ, которымъ былъ удостоенъ 
ихъ величествами; но онъ имѣетъ свои политическія убѣжде-
нія, отъ которыхъ, по долгу совѣсти, не можетъ отступиться. 
Такое искреннее признаніе, продолжалъ онъ, позволяетъ ему 
надѣяться, что заслужитъ вновь столь дорого имъ цѣнимое 
благорасположеніе ихъ величествъ. 

„На аудіенціи у принца-регента прусскаго (27-го августа) 
разговоръ былъ исключительно политическій; я его записалъ, 
въ главныхъ чертахъ, для сообщенія петербургскому кабинету. 
Принцъ находилъ (какъ я узналъ впослѣдствіи отъ третьяго 
лица), что я очень рѣшительно высказываюсь въ пользу Фран-
ціи и ея императора (а Іхоиѵё шоп 1ап§а§е ѣгёз ргопопсе еп 
іаѵеиг <1е 1а Егапсе еі <1е зоп етрегеиг). 

„К хорошо это зналъ и желаю, чтобы мои взглядъ послу-
жилъ на пользу Пруссіи и для упроченія европейскаго мира. 

„Послѣ этой аудіенціи, гр. Рёдернъ, прусскій посланникъ 
въ Брюсселѣ, говорилъ мнѣ о союзѣ Пруссіи, Россіи и Фран-
ціи, какъ о весьма разумной комбинаціи, къ осуществлеиію 
которой надо стремиться. Изъ словъ Рёдерна должпо заклю-
чить, что принцъ-регентъ передалъ ему содержаніе нашего 
разговора". 

Гр. Еиселевъ возвратился въ Парижъ 31-го августа. 
Одновременно съ нимъ бельгійскій король Леопольдъ отпра-
вился въ Біарицъ для свиданія съ Наполеономъ. Это послѣд-
нее путешествіе старѣйшаго вѣнценосца въ Европѣ, пользовав-
шагося уваженіемъ и полнымъ довѣріемъ всѣхъ правительствъ, 
тюслужило поводомъ ко многимъ толкамъ и предположеніямъ, 
которыя сводились къ тому, что ему, Леопольду, будто-бы 
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коліективно поручено было склонить Наполеона къ болѣе 
миролюбивой политикѣ. 

Насколько былн справедливы эти догадки, неизвѣстно. УвѣРешя н*-
1 ' иолеона, что 

Но положительно то, что въ это самое время Наполеонъ на- ниръ не бу-
__, детъ болѣе на-

шелъ нужнымъ успокоить раздражеше Ьвропы и въ особен- рушенъ. 
ности сосѣдней Англіи, союзомъ которой онъ такъ дорожилъ. 

Графъ Морни, въ концѣ августа, при открытіи засѣда-
нія генеральнаго совѣта пюидедомскаго департамента, упомя-
нръ въ рѣчи своей о нападкахъ англійской прессы на по-
литику императорскаго кабинета, возвѣстилъ, что императоръ 
Наполеонъ совершенпо искренно желаетъ мира; что онъ доро-
житъ союзомъ съ Англіею; что тревожныя опасенія по ту 
сторону пролива ни на чемъ не основаны и что отнынѣ 
Франція поведетъ борьбу противъ Англіи только въ области 
промышлеішости и торговли, — борьбу прогресса и цивилиза-
ціи, честнуго и открытую, равно плодотворную для всѣхъ. 

ВслѢдЪ За тѣмъ, ПО ПОВОДу ВОЛНеПІЙ ВЪ ИтаЛІИ И ВЪ Статья Мони-
особенности въ Эмиліи и Тосканѣ, гдѣ ожидавшееся водворе-
ніе изгнанныхъ герцоговъ въ ихъ владѣнія возмущало чув-
ство патріотовъ, мечтавшихъ о единой Италіи,—появилась 
въ Монитерѣ, 9-го сентября, статья, строго порицавшая такое 
настроеніе умовъ и приглашавшая Итальянцевъ выполлить въ 
точности виллафранкскія условія, предоставлявшія Италіи 
суіцественныя выгоды не только возвращеніемъ изъ подъ 
австрійскаго владычества всей Ломбардіи, но введеніемъ и 
венеціанской областивъ конфедерацію итальянскихъ земель; 
ири этомъ заявлялось, что Франція ни въ какомъ случаѣ не 
подвергнетъ себя случайностямъ новой войны на пользу Италіи. 

Статья эта, написанная по настоянію Валевскаго, была 
разсчитана на успокоеніе Австріи и Германіи; но она не 
водворила спокойствія въ Италіи и не удовлетворила даже 
Англію, которая, со времени окончанія итальянской войны, 
стала почти открыто потворствовать стремленіямъ Итальянцевъ 
къ объединенію. 

Валевскій разсказалъ гр. Киселеву, сколько ему стоило 
хлопотъ напечатать эту статью: 
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„12-го сентября" шннетъ Павелъ Дмитріевичъ, „въ два 
часа, я поѣхалъ въ Этіоль къ гр. Валевскому. Послѣ обѣда 
мы пошли прогуляться. Онъ хвалился побѣдой, одержанной 
имъ въ пользу миролюбивой и легальной политики, за торже-
ство которой онъ не переставалъ бороться противъ принца 
Наполеона, своего самаго ожесточеннаго противника. Могу 
васъ увѣрить, сказалъ онъ, что въ настоящій моментъ востор-
жествовала моя система. Статья Монитёра 9-го сентября слу-
житъ тому доказательствомъ. Посылая ее на просмотръ импе-
ратору, я счелъ нужнымъ написать ему, что если его величе-
ству не угодно будетъ одобрить ее, то потребуется уволить 
и меня, потому что, слѣдуя политикѣ не согласной съ моими 
убѣжденіями, я могу оказаться скорѣе вреднымъ, чѣмъ полез-
нымъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Статья была 
одобрена, и теперь я въ состояніи направлять дѣла, слѣдуя 
здравой политикѣ, которой императоръ всегда сочувствовалъ 
и которую Пале-Рояль (т.-е. принцъ Наполеонъ) всегда успѣ-
валъ совращать съ пути. Я съ горячностью поздравилъ 
Валевскаго. 

„Разговаривая такимъ образомъ со мною, Валевскій слу-
чайно упомянулъ объ обсерваціонномъ корпусѣ, только еще 
готовившемся, какъ извѣстно ему, къ прходу, и утверждалъ, 
что распространившіеся слухи о неудовольствіи (Наполеона), 
вслѣдствіе недостаточности будто-бы этой мѣры, соверпіенно 
неосновательны, потому, сказалъ онъ, что вы не могли сдѣ-
лшпь болѣе"'. 

Шаткость по- Разговоры эти, кажется, вполнѣ уясняютъ, до какой сте-
дитики Напо- _„ 

леона. пени была шатка политика Наполеона. логда надъ нимъ 
одерживало верхъ вліяніе принца Наполеона, тогда онъ, въ 
лицѣ гр. Киселева, выказывалъ холодность Россіи и былъ 
недоволенъ друлсескимъ нейтралитетомъ съ придачею поставлен-
наго на границѣ Австріи [на основаніи секретнаго соглаше-
нія? г)] обсерваціопнаго корпуса, готоваго выступить въ по-

') По поводу извѣстія, сообщеипаго въ газетѣ „Тітез" (25-го апрѣдя 1859 г.) 
о томъ, будто между Россіего и Франціею заключенъ секретный трактатъ, лондон-
скій кабинетъ обратился за разъясненіемъ въ С.-Детербургъ и получилъ въ отвѣтъ, 
что никакого трактата заключено не бшо и что соглашенія, которыя могли имѣть 
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ходъ; когда же, напротивъ, его успѣвали склонить на миръ, 
на уваженіе трактатовъ, тогда онъ находилъ, что Россія не 
могла сдѣлать болѣе. Что касается намёковъ его о пересмотрѣ, 
въ пользу Россіи, трактата 1856 г., то они сдѣланы един-
ственно съ цѣлію достиженія дружественнаго нейтралитета 
на время итальянскаго похода; а послѣ войны уже не было 
рѣчи о томъ. 

Между тѣмъ, въ это время вдовствующая Императрица Вдовствующая 
А л ттт » императрица 
Александра Ѳеодоровна, путешествуя по Иівеицаріи, пожелала Александра 
свидѣться съ графомъ Киселевымъ, и двумя телеграммами пр̂ инимает* 
приглашала его пріѣхать въ Интерлакенъ. Киселева въ 

г •"• г Швейцарш. 
Павелъ Дмитріевичъ выѣхалъ изъ Парижа 17-го сентября 

и того-же дня ночевалъ въ Базелѣ. На другой день, осмотрѣвъ 
городъ и „Зеленый Домъ" (таізоп ѵегіе), въ которомъ жилъ 
Императоръ Александръ I въ 1814 году, онъ отправился въ 
Интерлакенъ. На пути, въ Бернѣ, онъ встрѣтилъ нашего по-
вѣреннаго въ дѣлахъ при Швейцарскомъ союзѣ, барона Ни-
колаи, который тоже ѣхалъ представляться Императрицѣ. 

Государынѣ было угодно приказать, чтобы гр. Еиселеву Нріѣздъ Ки-
ѵ ѵ /і-і \ селева въ йн-

отвели помѣщеніе вх томъ-же отелѣ (ьельведеръ), въ кото- ІѲрлакенъ. 
ромъ остановилась она. По пріѣздѣ Павла Дмитріевича, къ 
нему пришли лица составлявшія дворъ Императрицы: графы 
Віельгорскій, Апраксинъ и Шуваловъ. 

Въ 7Ѵ2 часовъ вечера Императрица пригласила его къ Разсужденіео 
Франціи и от-

сеоѣ, гдѣ онъ засталъ великую княпгаю Ольгу Николаев- пошеніяхъ къ 
ѵ -г> ѵ ней Пруссіи и 

ну съ супругомъ, наслѣднымъ принцемъ Виртембергскимъ. Австріп. 
„Меня принимаютъ", пишетъ Павелъ Дмитріевичъ, „съ не-
обыкновеннымъ радушіемъ; мы говоримъ о Франціи, ея прави-
тельствѣ и въ особенности о Наполеонѣ и императрицѣ Евге-
ніи. Я замѣчаю, что взглядъ на политическое положеніе, ко-
торое надлежитъ принять въ отношеніи къ ФранЦіи, сталъ 
вѣрнѣе; не вдаваясь въ подробности, скажу только, что доб-
рая моя Государыня употребила вѣсскія убѣжденія, чтобъ увѣ-

мѣсто между Франціею и Россіего, не могутъ служить ко вреду Великобританіи 
(Іез аггап^етепіз ^иі роиѵаіепі ёіге іпіегѵепиз епіге 1а БѴапсе еі 1а Киззіе 
п'ёЧаіеп1; раз йе паіигс а ргёіийісіег а 1а бгапсіе Вгеіа§пе). 
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рить своего брата, принца-регента, что онъ сдѣлаетъ болыпую 
ошибку, если позволитъ себя увлечь искусственными возгласами 
германской публики; что въ концѣ концовъ онъ будетъ первою 
жертвою, потому что Австрія воспользуется этимъ и съ со-
дѣйствіемъ Наполеона подавитъ Пруссію". 

Поль іакруа 20-го сентября, въ день тезоименитства Великаго Князя 
и его намѣ- т т т т 

реиіе иисать Цесаревича Николая Александровича, послѣ молеоствія въ 
раторГнико- покояхъ Императрицы, Павелъ Дмитріевичъ былъ приглашенъ 

лая Г-го. остаться. Онъ доложилъ Императрицѣ, что французскій писа-
тель Поль Лакруа, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ Ві-
ЪИорЬіІе ТасоЪ, намѣревается писать исторію покойнаго Импера-
тора Николая Павловича; что Лакруа нѣсколько разъ уже 
обращался объ этомъ къ нему и что, вполнѣ сочувствуя та-
кому намѣренію, онъ обѣщалъ сообщить ему свои воспомина-
нія и принялъ даже личное участіе въ составленіи программы 
этого сочиненія. „Императрица изъявила самое горячее одобре-
ніе. Я просилъ поддержки и содѣйствія Ея и Ея Августѣй-
шихъ дѣтей, чтобы доставлены были замѣтки о частной и 
семейной жизни покойнаго Императора, безъ чего, сказалъ я, 
посвященныя сему страницы исторіи останутся безцвѣтными 
и неполными. 

„За чѣмъ не говорили вы объ этомъ съ Ольгою? сказала 
Императрица. Вы лучше меня съумѣли-бы выяснить Ей, что 
это долгъ, которыи лежитъ на Насъ всѣхъ; что касается до 
Меня, продолжала эта святая женщина, то Я почти слѣпа и 
писать не могу. Во всякомъ случаѣ, прибавила Государыня, 
Я сдѣлаю все возможное, чтобъ помочь вамъ". 

Гр. Киселевъ Гр. Киселевъ былъ приглашенъ сопутствовать Императрицѣ 
сопровожда-
етъИшіера- въ ея путешествш по ПІвеицаріи. 

тешествіи по" Имнераторскій поѣздъ двинулся 21-го сентября изъ Интер-
ііЬеицарш. л а к е н а в ъ Фрейбургъ, гдѣ былъ обѣдъ и ночлегъ. 

22-го сентября переѣхали въ Веве. Императрица чувство 
вала себя нездоровою и къ обѣду не выходила. Павелъ Дмитріе-
вичъ прогуливался, восхищаясь великолѣппою природою. „Стра-
на между Фрейбургомъ и Веве",пишетъ онъ, „представляетъ 
всевозможныя красоты, составляющія принадлежность богатой 
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природы; видомъ ея я былъ даже нѣсколько взволнованъ, что 
въ мои лѣта не повторяется часто. Въ деревняхъ и хуторахъ 
замѣчается не богатство, а извѣстное довольство, которое по-
ражаетъ васъ и поддерживаетъ пріятное расположеніе духа, 
а между тѣмъ, есть же злые люди, которые говорятъ, что 
Швейцарцы лѣнивы и грубы". 

Вечеромъ Императрица пригласила Павла Дмитріевича 
къ чаю и говорила опять о предполагаемомъ сочиненіи 
Лакруа. 

Въ Веве Императрица оставалась пять дней. 
я23-го сентября Императрица сказала мнѣ, что въ Петер- Императрица 

бургѣ я имѣю непримиримаго врага (ип еппеті. аспагпё), киселевуТчто 
который старается представить меня человѣкомъ опаснымъ; онъимѣетъвъ 
что мнѣ слѣдуетъ остерегаться.—А представилъ-ли онъ какія непримнрииа-
нибудь доказательства? спросилъ я Императрицу.—Нѣтъ, отвѣ-
чала она, Я слышала это отъ другихъ.—Вѣроятно, отъ хитре-
цовъ, которые находятъ болѣе удобнымъ и менѣе опаснымъ 
подражать донъ-Базиліо (Севильскаго цирюльника): клевещите, 
клевещите, всегда что набудь останется (саіотпіег, саіотпіег, 
ііепгезіе іои]оигз . диеіфіе сЪозе). Къ тому-же мнѣ давно зна-
комы эти пріемы, цѣну которымъ хоропіо зналъ покойный Го-
сударь. Они меня нисколько не заботятъ". 

Послѣ этого разговора Павелъ Дмитріевичъ, возвращаясь съ 
гр. Віельгорскимъ съ прогулки по берегу озера, остановилъ 
крестьянина и, между прочимъ, спросилъ его о заработкахъ. 
Землекопъ получаетъ у насъ, отвѣчалъ онъ, не болѣе 20сувъ 
день; иногда, во время жатвы, цѣна доходитъ до 30 су,— 
никогда болѣе; но за то наши подати не велики; сосѣди наши, 
Французы, платятъ въ шесть разъ болѣе. — А когда я его 
спросилъ, какая тому причина, то онъ отвѣчалъ, какъ истый 
республиканецъ: они захотѣли имѣть Императора, а это всегда 
стоитъ дорого". 

Графъ Киселевъ, во время своего пребыванія въ Веве, по- Ириглашепіо 
гр. Киселева 

лучилъ телеграмму изъ Петербурга, приглашавшую его пргѣхать „ъ Варшаву п 
къ 16-му октября въ Варшаву, куда, къ тому же времени, распо- "парижъ^ 
лагалъ прибыть Государь. Павелъ Дмитріевичъ пробылъ въ Веве 
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Ирощаніе сь 
Императрицей 
и нредставле-
ніе Великой 

Княгинѣ Аннѣ 
Ѳедоровнѣ. 

24-е сентября, а 25-го поспѣшилъ уѣхать черезъ Женеву 
въ Парижъ, чтобъ собраться и приготовиться вновь къ пред-
стоящему путешествію. 

Такъ какъ Императрицу Александру Ѳеодоровну ожидали 
въ Женеву 26-го сентября, а гр. Киселевъ еще находился 
тамъ, то онъ поѣхалъ на пристань, встрѣтилъ Государыню 
и вмѣстѣ съ пею поѣхалъ въ православную церковь. Послѣ 
богослуженія, Императрица представила его Великой Княгинѣ 
Аннѣ Ѳедоровнѣ, „которую", записано въ дневникѣ, „мнѣ ни-
когда не случалось видѣть и видъ которой далеко не удовле-
творилъ меня". 

Выходя изъ церкви Павелъ Дмитріевичъ окончательно 
простился съ Императрицей и Ея свитой и уѣхалъ въ Парижъ. 
Здѣсь, къ досадѣ своей, онъ не засталъ ни императора ни даже 
Валевскаго, съ которыми желалъ, передъ отъѣздомъ въ Варшаву, 
переговорить о дѣлахъ. „Сижу у моря и нетерпѣливо ожидаю 
возвращенія изъ Біарица, — боюсь опоздать въ Варшаву или 
пріѣхать къ сроку, но безцвѣтно", пишетъ онъ брату Нико-
лаю въ Римъ, 7-го октября. 

Изъ дневника и письма къ брату видно, что въ это время 
Павелъ Дмитріевичъ чувствовалъ неоднократно головокруженіе 
и слабость, такъ что принужденъ былъ ходить съ тростью и 
иногда даже, во время прогулокъ, останавливаться, присло-
няясь къ стѣнамъ домовъ. 

Заручившись всѣми новѣйшими свѣдѣніями и взглядами 
тюльерійскаго кабинета отъ Валевскаго и лорда Коулея, возвра-
тившихся изъ Біарица около 10-го октября, и отъ самого импера-
тора, у котораго имѣлъ аудіенцію въ С. Клу 14-го октября (сви-
данія съ императрицей Евгеніей онъ добитьсянемогъ), Иавелъ 
Дмитріевичъ 16-го октября отправился черезъ Кёльнъ, Бер-
линъ, Бреслау и пріѣхалъ въ Варшаву вечеромъ 19-го октября. 

На слѣдующій день, 20-го октября, въ 12 часовъ дня, 
передъ маневрами,, гр. Киселевъ явился къ Государю и былъ 
приглашенъ къ Высочайшему столу въ Лазенкахъ, вмѣстѣ съ 
иностранными принцами: великимъ герцогомъ веймарскимъ, 
эрцъ-герцогомъ австрійскимъ Альбертомъ, наслѣднымъ прин-
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цемъ нидерландскимъ Вильгельмомъ и принцемъ Августомъ 
виртембергскимъ, которые всѣ съѣхались въ Варшаву для 
свиданія съ Государемъ. Повидимому. двусмысленная политика 
Наполеона побудила всѣхъ ихъ искать защиты въ посредни-
чествѣ русскаго Государя. Назначено было также свиданіе 
съ принцемъ-регентомъ прусскимъ въ Бреславѣ и, если вѣ-
рить бреславской газетѣ того времени, съ пмператоромъ 
австрійскимъ въ Мисловицахъ. Послѣднее свиданіе, по свидѣ-
тельству той же газеты, обусловливалось тѣмъ, чтобы Россія 
приняла на себя обязательство поддерживать, на предполагав-
шемся конгрессѣ въ Паршкѣ, возстановленіе правъ итальян-
скихъ герцоговъ, чтб и составляло будто бы миссію эрцъ-гер-
цога Альберта, — но какъ русскій дворъ отказался принять 
на себя такое обязательство, то свиданіе съ императоромъ 
Францемъ-Іосифомъ не состоялось. 

Государя сопровождали въ Варшаву министръ ипостран-
ныхъ дѣлъ кн. А. М. Горчаковъ и прусскій посолъ при пе-
тербургскомъ дворѣ гр. Бисмаркъ. Кромѣ гр. Киселева были 
приглашеиы въ Варшаву и другіе представители Россіи при 
великихъ державахъ: изъ Лондона бар. Бруновъ, изъ Берлина 
бар. Будбергъ и изъ Вѣны Балабинъ. Наконецъ, въ Варшаву. 
же прибыли тосканскіе депутаты Вивіанп и Алберти. 

21-ГО ОКТябрЯ, утрОМЪ, Гр. Киселевъ бьіЛЪ ОПЯТЬ у Госу- ІІедовѣріеІІм-
ѵ . ператора, Але-

даря, которыи, между прочимъ, выразилъ ему свое недовѣріе ксандра къ 
къ политикѣ Наполеона. Слова Государя записалъ гр. Кисе- НаіюлеоіІУ-
левъ такъ: 

„Довѣріе мое къ политическимъ видамъ Людовика-Напо-
леона очень поколеблено; зез аііигез пе зопі; раз соггесіез; 
нуяшо быть внимательнымъ, чтобъ не поддаться обману. Я 
читалъ вашу записку. Къ мысли вашей о заключеніи оборо-
нительнаго договора мояіетъ быть приступлено только послѣ 
заключенія мира или послѣ конгресса. До тѣхъ поръ слѣдуетъ 
поддерживать добрыя отношенія, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, слѣдить 
за ходомъ этой политики, которая, повторяю, внугааетъ Мнѣ 
мало довѣрія".—Тутъ было сказано нѣсколько словъ о секрет-
номъ сообіценіи ирипца Наполеона, который, находясь въ 

т. ш. 9 
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Варшавѣ, говорилъ именемъ императора Наполеона, что онъ 
рѣшился вести войну до Вѣны (ди'П езі гезоіи сіе роивзст 1а 
диегге ,]и8^и'а Ѵіеіте), чтобъ принудить Австрію заклточить 
миръ прочный и окончательный, „и вотъ", продолжалъ Госу-
дарь, „ни сь того, ни съ сего онъ предлагаетъ миръ, не преду-
предивъ никого и проч. Дѣйствія эти не могутъ внушить до-
вѣрія н, въ виду такой неопредѣленной политики, заставляютъ 
быть на сторожѣ". 

„Иоручаю вамъ Мою сестру Марію", продолжалъ далѣе 
Государь, „Я ей писалъ, чтобъ была осторожна въ разговорахъ, 
когда встрѣтится съ этими людьми (1ог8ди'е11е зе ігоиѵега сіі 
Гасе сіе ІоиЬ се іпопсіе); она должна совѣтоваться съ вами и 
вы не откаяште давать ей наставленія. Что касается пребы-
ванія въ Парижѣ ея сыновей, то Я ей отвѣчалъ, что они мо-
гутъ оставаться на зиму въ Лнгліи или въ другомъ мѣстѣ". 

' Разговоръ прекратился съ прибытіемъ эрцъ-гердога Альберта. 
„Мы окончимъ нашъ разговоръ во вторникъ, послѣ Моего воз-
вращенія", сказалъ Государь, „можете вы остаться здѣсь до 
того времени?" 

Наша миссія ВЯ позабылъ сказать, пишетъ далѣе Павелъ Дмитріевичъ, 
въ Китаѣ. тг, „ 

„ что Государь говорилъ о нашеи миссш въ іштаѣ; что Игнатьевъ 
дѣйствительно находится въ ІІекинѣ и самъ онъ, и чины рус-
скаго посольства свободно гуляютъ по городу, тогда какъ 
полномочный министръ Соединенныхъ Штатовъ сидитъ запер-
шись и ни съ кѣмъ не сообщается. Но, несмотря на это, Ки-
тайцы, послѣ подписанія послѣдняго договора, не принимаютъ 
никакихъ предложеній и отказываются отъ всякой подписки 
условій, касаюншхся послѣднихъ неразрѣшеішыхъ недоразумѣ-
ній, возникшихъ по проведенію границы при устьяхъ рѣки 
Амура". 

Вечеромъ того же 21-го октября Государь, всѣ иностран-
ные принцы, а въ свитѣ Государя и гр. Еиселевъ, были на 
балѣ у гр. Коссаковской. 

ОтъѢздъГо- • 22-го октября Императоръ Александръ, съ ргаостранными 
сударя въ 

Бресдавъ. принцами и свитой своей, поѣхалъ на охоту въ Окерневицы 
и оттуда въ Бреславъ, для личнаго свиданія съ принцемъ-
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регентомъ прусскимъ; гр. Павелъ Дмитріевичъ остался БЪ Вар-
шавѣ и, ліелая вызвать новое объясненіе касателъно высказан-
наго Государемъ недовѣрія, заня.тся приготовленіемъ запнски 
объ отноніеніяхъ напіихъ къ Фратщіи. Балабинъ, съ своей 
стороны, писалъ и читалъ гр. Киселеву свою заггаску о взанм-
ныхъ политическихъ отношеніяхъ Россіп къ Франціи и Австріи. 

Государъ возвратился въ Варшаву 25-го октября, а 20-го, Во;шраш,еніе 
Государл вь 

въ 11 часовъ утра, оыли приглашены въ кабинетъ Его Ве- варшаиу п се-
личества, въ Бельведсрѣ, всѣ четыре иредставителя Россін ХЦІГѴЕГО" 

ири великихъ дерлсавахъ и министръ иностраипыхъ дѣлъ. Волнчситоа 
1 А х А русскихъ дц-

Читался и обсуждался отчетъ кн. А. М. Горчакова о по.ти- нломатовъ. 
тическомъ положеніи Россіи къ европейскимъ державамъ во-
обще и въ особенностті къ Франціи. 

Въ бумагахъ гр. ТГавела Дмитріевича не пайдепо пред- Заниска гр. 
ставленной имъ Государю записки, но въ дневникѣ его иахо- иредставлен-

„ ѵ пп ѵ у иалГосударю. 
дится слѣдующая замѣтка, подъ 26 октября, выраліатощая, вѣ-
роятно, сущность его записки: 

„Я докладывалъ Государю и говорилъ кн. Горчакову о 
неограниченномъ, хотя довольно умѣренномъ (диоідие тоДсге), 
управленіи Людовика-Наполеона во Франціи. Враждебиыя ему 
партіи безсильны. Мечта объ утвержденіи династіи (1а тагоііе 
иупавтлдие) — слабая • струна двора — пріобрѣтаетъ, съ по-
мощыо очевиднаго вліянія императрицы, все болѣе и болѣе 
шансовъ; но въ концѣ-концовъ она опирается на крайне шат-
комъ основаніи (еііе не герозе сріе зиг ші роіпі (1'аі^иШе); 
одинъ ударъ кинжала, и все можетъ рухнуть. Послѣдствіе 
такой развязки можетъ взволновать всю Европу. 

„ Людовикъ-Наполеонъ—полиціймейстеръ, котораго полезно 
сохранить хотя бы для того только, чтобъ предотвратить по-
трясенія, къ сожалѣнію, нераз.тучныя съ его исчезновеніемъ. 
Но надо его связать помощыо трактатовъ, которые обузды-
вали бы его склонность къ опаснымъ предпріятіямъ. 

„Французы легко воспламеняются; если станутъ раздразни-
вать ихъ извнѣ, то они горячохтоять будутъ за своего избран-
ннка—императора. Революція во Франціи вызвала бы мятежи 
во всей Европѣ. Можно-ли рисковать этимъ? Республиканскій 9* 
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соціализмъ стоитъ наготовѣ, чтобъ принять такое наслѣдіе. 
Поэтому сохраненіе существующаго порядка во Франціи есть 
лучшая гарантія спокойствія Европы; пусть истинные консер-
ваторы поразмыслятъ объ этомъ". 

Послѣ окончанія этого совѣщанія, Государь оставилъ гр. 
Киселева къ завтраку, на которомъ присутствовали князь-
намѣстникъ М. Д. Горчаковъ и гр. Адлербергъ-сынъ. Въ 
этотъ день Государь обѣдалъ у княгиіш Горчаковой, супруги 
намѣстника, гдѣ, въ числѣ 30 приглагііенныхъ, находился и 
гр. Киселевъ. 

На слѣдующій день, 27-го, Государь, въ 10 часовъ утра, 
даря иаъ Вар- уѣхалъ въ Петербургъ, а 28-го и гр. Киселевъ пустился въ 
шавы и рус-
скихъ дип.іо- обратныи путь. 
имГТостам'"" Передъ отъѣздомъ изъ Баршавы, гр. Павелъ Дмитріевичъ 

писалъ брату своему въ Римъ: 
„Вчерашнимъ утромъ дипломаты, и я въ томъ числѣ, были 

собраны въ Бельведерѣ для разсужденія о настоящемъ поло-
женіи политическихъ дѣлъ и для изустнаго указанія всѣмъ и 
каждому. Конференція эта совершилась успѣпшо, благоразумно 
и для всѣхъ насъ благосклонно. Восемь дней суетнаго пребы-
ванія въ Варшавѣ нѣсколько меня утомили. Завтрашній день 
отъѣзжаю въ Парижъ для припятія и угощенія Великой Кня-
гини Маріи Николаевны". 

Вскорѣ затѣмъ, 5-го ноября, гр. Киселевъ встрѣчалъ въ 
быианіепьПа- воксалѣ сѣверной желѣзной дороги Великую Княгиню Марію 
рижѣ Великой т т 

Княгаии Ма- Николаевну, съ дочерыо и сыиовьями. 
рІИІІ^олаев" 1'Р- Киселевъ былъ очень озабоченъ, чтобы въ Парижѣ 

былъ сдѣланъ пріемъ, достойный высокой гостьи, и чтобъ вообще 
былъ соблюденъ весь приличествующій этикетъ. 

Еще до своего прибытія, Великая Княгиня спросила гр. 
Павла Дмитріевича, не слѣдуетъ-ли ей, на пути въ Парижъ, 
остановиться въ Компіэнѣ, чтобы сдѣлать визитъ импера-
трицѣ Евгеніи. Гр. Киселевъ отклонилъ такое намѣреніе. 

Затѣмъ, по прибытіи въ Парижъ, Великая Княгиня, 6-го 
ноября, спросила гр. Киселева, не слѣдуетъ-ли сыну ея пред-
упредить визитъ императора и поѣхать къ нему. Павелъ Дмит-

ны. 
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ріевичъ отвѣчалъ,чтокакъсынъ Великой Княгини еще несовер-
шенно-лѣтній, топриличіетребуетъ, чтобъ представила его мать. 

Когда геиералъ Рейль предложилъ Великой Княгинѣ, отъ 
ішени императора, императорскую ложу въ итальянской оперѣ, 
то гр. Киселевъ представилъ ей, что неудобно воспользоваться 
этішъ предложеніемъ до свиданія съ императоромъ и что 
можно будетъ принять ложу послѣ свиданія, когда самъ импе-
раторъ ее предложитъ. 

7-го числа гр. Киселевъ привезъ Валевскаго въ Луврскій 
отель, чтобы представить его Великой Княгинѣ. ,,Визитъ не 
удался, потому-что Великая Княгиня поѣхала осматривать му-
зей въ Клюни; послѣ возвращенія я представилъ Фульда, а 
потомъ воспользовался удобнымъ временемъ, когда мы остались 
наединѣ, и передалъ Ея Высочеству слова Августѣйнтаго Ея 
брата. Я сказалъ ей, въ какомъ смыслѣ она можетъ отвѣ-
чать на политическіе вопросы, которые, безъ всякаго сомнѣ-
нія, будутъ ей предложены. — Отвѣчайте, сказалъ я ей, что 
братъ Вашъ прежде всего честный человѣкъ, вполнѣ искрен-
ній и правдивый; что Онъ исполнитъ все то, что обѣщалъ и 
не откажется отъ принятыхъ на Себя обязательствъ. Когда 
будете выражать мнѣнія, то, во избѣжаніе ложиаго истолко-
ванія оффиціальности рѣчей ваінихъ, отмѣчайте тѣ, которыя 
прииадлежатъ личпо вамъ; наконецъ, не теряйте изъ внда со-
іѵЬта Лвгустѣйшаго Вашего брата, состоящаго въ томъ, чтобъ 
нс вчинать политическихъ преній, а когда станутъ говорить 
съ Вами о политическихъ дѣлахъ, то отвѣчайте общими мѣ-
стами, не имѣющими значенія. 

8-го ноября гр. Киселевъ присутствовалъ при пріемѣ въ 
Луврскомъ отелѣ Наполеопа Великою Княгинею, которая пред-
ставила императору своихъ дѣтей. 

Великая Княгшія оставалась въ ІІарижѣ до 1-го декабря. 
Во время этого пребыванія, Ея Высочество присутствовала на 
обѣдѣ, данномъ въ честь ея гр. Киселевымъ 10 ноября; иа 
обѣдъ были ітриглагаены одни русскіе, изъ паходившихся въ 
то время въ Парижѣ. За тѣмъ 13 ноября Великая Княгиня 
осматривала вмѣстѣ съ гр. Киселевымъ строивпіуюся право-
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славную церковь и въ тотъ-же день, въ качествѣ президента 
академіи художествъ, устроениую въ домѣ посольства выставку 
произведеній русскихъ живописцевъ. 

15 ноября былъ обѣдъ у принца Наполеона для Великой 
Княгини, на которомъ присутствовалъ также гр. Киселевъ, а 
22 Велнкая Княгиня отправилась въ Компіэнь, причемъ гр. 
Павелъ Дмитріевичъ былъ нриглашенъ въ вагонъ Ея Высо-
чества. Великая Княгиня и гр. Киселевъ оставались въ Компі-
энѣ до 26 поября, гдѣ для развлеченія высокой гостыі была 
устроена охота, прогулка къ развалинамъ Пьерфонъ и тан-
цовальный вечеръ. На послѣднемъ императрица Евгенія, все-
гда любезная къ престарѣлому графу, настоятельно, но бе-
зуснѣшно, приглашала его протапцовать съ нею. 

Великая Киягиня 1-го декабря оставила Париж.ъ и по-
ѣхала въ Ниццу, гдѣ въ то' время находилась вдовствугощая 
Пмператрица Ллександра Ѳеодоровна. 

іГредполошс- Въ бесѣдахъ Великой Княгини Маріи Николаевны съ гр. 
ніл іп. польау тс у 

принца Кш-е- Киселевымъ шла, между прочимъ, рѣчь о разныхъ толкахъ, 
"бё ігскато11" ^010.!51316 в ъ т 0 время ходили , относителыю будущности стар-

шаго ея сына, какъ-то о предполагаемомъ въ пользу его го-
. сподарствѣ въ Молдаво-Валахскихъ княжествахъ и престолѣ 

въ централыюй Италіи. „Всѣ журиальныя статьи, говорилъ 
гр. Павелъ Дмитріевичъ, касающіяся этого предмета, въ гла-
захъ моихъ. не заслуживаютъ никакого вниманія; но впрочемъ, 
если для Дунайскихъ княжествъ нуженъ иностранный принцъ, 
то я не вижу причины почему мнѣ дано приказаніе отклонятъ 
всякую кандидатуру ві, пользу принца Евіенгя Лейхтенбері-
скто. Путешествующіе Валахи тоже говорили мнѣ, что такого 
рода комбинація могла бы упрочить будущность княжествъ. 

„Великая Княгиня въ отвѣтъ на эти слова сказала, что 
она этого не желаетъ для своего сынак. 

Раигошфт. Ве- Предъ самымъ отъѣздомъ въ Ниццу, Великая Княгиня за 
ЛИІІОН ІіІІЯГИ- ^ '• 
ни г,ъ имисра- обѣдомъ, передавая гр. Киселеву свои разговоры съ импера-
трищпо Ев- . 

геніею. торомъ въ Комшэнѣ, сказала, „что .іюдовикъ Наполеонъ го-
ворилъ еіг, что искренно любитъ и уважаетъ ііосла и что до-

. толѣ, пока онъ, гр. Киселевъ, останется посломъ, добрыя отно-
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шенія между обѣими имперіями должны будутъ сохраниться 
на столько, на сколько они утвердились въ послѣдніе три 
года. Императрица, сказала Великая Княгиня, говорила мнѣ 
въ томъ же смыслѣ и еще съ болыпею горячностью. Она го-
ворила со мною о моей матери -съ участіемъ и почтитель-
ностыо, которыя показались мнѣ вполнѣ искренними". 

ПрОВОДИВШИ ВелиКУЮ КНЯГИНЮ И ПВОСТИВІПИСЬ СЪ НеіО ВЪ ОттЛюдъВели-
^ • х кои Княгини 

воксалѣ желѣзной дороги, гр. Киселевъ записалъ: въ і-іидцу. 
„Во все время пребыванія Великой Княгини въ Парижѣ, 

я только могъ похвалиться ея милостивымъ и любезнымъ обра-
щеніемъ со мною. Ея отъѣздъ даже опечалилъ меня, потому 
что во время ея присутствія я не чувствовалъ не только уста-
лости, но даже стѣсненія; напротивъ, я всегда былъ счастливъ 
видѣть ее и посвящать ей нѣсколько часовъ дня. Она столько 
же умна, сколько добра, и я понимаю, что ея приближенные' 
должны горячо ее любить". ' . 

10 ноября былъ заключенъ въ Цюрихѣ окончательный Цюрихскій 
. • „ т • « ^ • и мирный трак-

миръ между . Австріеи, Франціеи и Сардиніеи. тата. 
Цюрихскій трактатъ отличался нѣсколько отъ виллафранк-

скихъ предварительныхъ условій; въ послѣднихъ было ска-
зано безусловно, что великій герцогъ тосканскій и герцогъ 
моденскій возвращаются въ свои владѣнія и провозглашаютъ 
всеобщую амнистію; а относительно папскихъ владѣній, оба 
имиератора обѣщались обратиться къ св. отцу съ просъбото 
даровать необходимыя реформы; въ цюрихскомъ мирномъ до-
говорѣ было сказано (§ 19): „такъ какъ независимыя итальян-
скія территоріи, не составлявшія въ минувшую войну вою-
ющнхъ сторонъ, не могутъ быть подвергнуты какому либо 
измѣненію (пе роиѵані; 6т,ге сііапдёез), иначе, какъ при содѣй-
ствіи державъ, которыя участвовали въ ихъ образованіи и при-
знаніи, то права великаго герцога тоскапскаго и герцоговъ 
моденскаго п пармскаго оставляются договариваюіцимися сто-
ронами въ своей силѣ (зопѣ ехргеБзётенѣ гезегѵеез)". а о пап-
скихъ владѣніяхъ (§ 2.0), „что императоръ Французовъ и импе-
раторъ австрійскій, соединенными усиліями, постараются скло-
нить его святѣйшество къ тому, чтобы правительство его при-
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няло въ серьезпое сооораженіе неотложность дарованія ре-
формъ, признанныхъ необходимыми". 

Предноложен- Предположеніе о возможности нереустройства Италіи, при 
ное Наполео- ѵ „ ^ 
номі. нреобра- содѣиствш ве.іикихъ державъ, оыло заявлено въ цюрихскомъ 
30вап

л
1?и

Ита" трактатѣ потому, что Наполеопъ, въ то время, мечталъ объ 
образованіи, особо отъ Сардиніи, централыіаго итальянскаго 
государства, въ составъ котораго должны были войти, кромѣ 
назвапныхъ герцогствъ, часть папскихъ владѣній. Съ этою-то 
цѣлью предполагалось пригласить правительства великихъ дер-
жавъ прислать своихъ уполномоченныхъ на конгрессъ въ 
Парижъ. 

Такъ, еще 20-го октября, Людовикъ-Наполеонъ писалъ 
Виктору-Эммануэлю, что въ Италіи слѣдуетъ образовать нѣ-
сколько пезависимыхъ государствъ, связанныхъ между собою 
федеративнымъ союзомъ; что каждое. изъ этихъ государствъ 
должно будетъ имѣть свое народное представителъство; но всѣ 
они должны имѣть одно знамя, общее тамож,енное устройство 
и одну монетную систему, что для государствъ сихъ централь-
ное федеративное правительство должно образоваться изъ пред-
ставителей, назначаемыхъ государями изъ числа предложениыхъ 
палатами; что это центральное правительство должно- нахо-
диться въ Римѣ нодъ почетнымъ предсѣдательствомъ папы. 
При этомъ, Парму и Піаченцу предполагалось ирисоедиішть 
къ Пьемонту, какъ мѣстности, необходимыя ему въ стратеги-
ческомъ отношеніи;. герцогинѣ пармской предоставлялся пре-
столъ моденскій, а Тоскаиа, увеличенная частыо земель мо-
денскаго герцогства, предоставлялась нрежнему эрцъ-герцогу 
Фердинанду. 

Намеки Напо- Любопытенъ разговоръ объ этомъ .'Іюдовика-Наполеона съ 
чтоНРоссіи°на- ГР- Киселевымъ, въ Компіэнѣ, 22-го ноября, зашісанный въ 
длежип. при- • дцевникѣ Павла Дмитріевича: 
нять на сеол ^ 1 

иниціашву въ „Послѣ обѣда, императоръ, прохаживаясь по заламъ, по-
отношеніи 

нреобразова- дошелъ ко мнѣ и, увлекая съ собою, завелъ меня въ свой 
Н̂ОГІ̂ ИТТЛІИ'.'" кабйнетъ. Мы сѣли, и онъ тотчасъ-же сталъ говорить объ 

итальянскихъ дѣлахъ. Какъ и прежде, онъ жаловался на пре-
пятствія, встрѣчаемыя со стороны тѣхъ, которые въ собствея-
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ныхъ видахъ своихъ, должны-бы были его поддерживать и 
наконецъ приступилъ къ цѣли, побудившей его начать этотъ 
разговоръ: къ образованію въ РІталіи центральнаго государ-
ства достаточно сильнаго, чтобы оно могло собствениыми си-
лами дать прочную организацію этой части полуострова. „Я 
стѣсняюсь", сказалъ онъ, „сдѣлать такое предложеніе конгрессу, 
въ виду виллафранкскихъ предварительныхъ условій и думаю, 
что предложить это могла-бы Россія, съ цѣлыо устраненія 
безпрестаино возникающихъ затрудненій".—Я спросилъ импе-
ратора, полагаетъ-ли онъ, что ІІьемонтъ согласится на этб и 
что Англія не воспротивится?—„Королъ Викторъ-Эммануэль", 
отвѣчалъ онъ, „долженъ будетъ настаивать на такой комби-
націи изъ своихъ собственныхъ выгодъ, а что касается Англіи, 
то если всѣ согласятся,- согласится и она. Назначеніе госу-
даря въ правители этою страной", продолжалъ онъ, „дляменя 
безразлично,-—пусть вьібираютѵ кого хотятъ, мнѣ все равно, 
лшнь-бы состоялось дѣло, по мнѣнію моему, единственно со-
гласное съ обстоятельствами; болѣе ничего сказать не могу". 
Такъ какъ съ этими словами императоръ всталъ съ своего 
мѣста, то я спросилъ: угодно-ли его величеству, чтобъ я 
наиисалъ объ этомъ своему правительству?—„Коиечно", отвѣ-
чалъ онъ". 

„Разговоръ этотъ, пипіетъ далѣе гр. Павелъ Дмитріевичъ, Прпдвѣстники 
охлаждешя 

показался мнѣ доволыю лаконическимъ. Императоръ воздержал- Франціи къ 
ся говорить со мною о Государѣ, ни слова не сказалъ о Великой 
Княгинѣ, которая только что прибыла въ Компіэнь, и на во-
просы мои объ Англіи и Австріи, которые я счелъ нужнымъ 
сдѣлать, отвѣчалъ общими мѣстами. Такая осторожность была 
первымъ предвѣстникомъ той махинаціи, которая затѣвалась 
помимо насъ". 

Предположенія Лдодовика-Наполеона, вызывавшіяСя отчасти Мвѣнія фраи-
цуискаго об-

непокойиымъ состояніемъ умовъ въ ТІталіи, не находили одобре- щсстпа онред-
-п- ноложешіоыъ 

нія во многихъ кружкахъ Иарижа. преойразова-
Главнокомандующій парижскою арміею, маршалъ Маньянъ, Н1И Итал,и-

говорнлъ гр. Киселеву, что „императора заставляютъ объявлять 
несбыточныя предполож.енія относительно центральной Италіи"; 
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при этомъ Маньянъ горячо возставалъ противъ Англіи и ея 
политики антиконтинентальной и въ особенности антифранцуз-
ской и прибавилъ, что „война противъ этихъ надмеяныхъ 
торгашей была бы очень поиулярна во франціи". Записывая 
эти слова, гр. Павелъ Дмитріевичъ прибавилъ отъ себя: „Онъ 
правъ, но императоръ будетъ въ сто кратъ болѣе правъ, если 
воздержится отъ вызова такой войны". 

Пылкій Маньянъ не прощалъ Англіи того, что ея лучшіе 
государственные люди продолжали агитировать итадьянскихъ 
патріотовъ; лордъ Джонъ Россель говорилъ маркизу Азегліо, 
что сардинскій король поступилъ бы благоразумыо, если бы 
принялъ, предлагаемое ему народнымъ иредставительствомъ во 
Флоренціи, присоединеніе къ владѣніямъ своимъ Тосканы и, 
занялъ ее своими войсками, подъ предлогомъ водворенія спо-
койствія, предоставивъ Европѣ санкціонировать образовавшееся 
такимъ путемъ большое сѣверо-итальянское королевство; при-
чемъ прибавлялъ и писалъ также въ Парижъ, что хотя, по 
всему вѣроятію, Австрія, Россія и Пруссія не согласятся при-
знать кого другого владѣтелемъ Тосканы, кромѣ великаго 
герцога, но что вѣдь Австрія и Россія очень долго не при-
знавали и королеву испанскую Изабеллу, а это не. препятствовало 
ей царствовать. 

Политическіе люди, имѣвшіе вліяніе на Наполеона, ни 
подъ какимъ видомъ не хотѣли разрыва съ Англіею. Валев-
скій, послѣ продолжительнаго разговора съ гр. Киселевьщъ. 
23-го ноября въ~ Компіэнѣ о политическихъ, дѣлахъ, сказалъ 
ему, между прочимъ: „помните хорошо, что мы не хотимъ 
войны съ Англіею (засііег 1е Ъіеп, иоиз пе ѵоиіопв раз сіе 
§иеіте аѵес ГАп^ІеІеіте), а принцъ Наполеонъ, провожая Ве-
ликую Княгиню, вмѣстѣ съ супругою своего принцессою Кло-
тильдою, изъ Компіэня въ Парижъ, въ разговорѣ съ гр. Ки-
селевымъ въ вагонѣ Ея Высочества, высказался въ пользу 
искренняго союза (іше аіііаисе Ггапсііе) съ Россіею, но не въ 
ущербъ добрыхъ отношеній съ Англіею (яапк ве Ьгоиіііег роііг 
сеіа аѵес ГАп^Іеіегге). 

Всего болѣе встревожилась партія ультрамонтановъ, взирав-
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шая съ негодованіемъ на помыслы Наполеона отторгнуть, при 
образованіи въ центрѣ Италіи особаго государства, часть пап-
скихъ владѣній. 

Гр. Павелъ Дмитріевичъ записалъ два любопытные разго-
вора съ людьми этой партіи: 

„Компіэнь, 25-го ноября. Такъ какъ я въ теченіе четы-
рехъ дней не гулялъ пѣшкомъ, то отказался отъ поѣздки въ 
лѣсъ и пошелъ въ садъ съ президентомъ сената и выс-
шаго кассаціоннаго суда Тролономъ и съ Пурталесомъ, 
однимъ изъ вліятельнѣйшихъ людей, какъ по богатству, такъ 
и по связямъ своимъ. ІІрогулка наша продолжалась полтора 
часа. Разговоры главнымъ образокъ касались французска-
го духовенства, конкордата 1803 года, пастырскихъ по-
сланій епископовъ въ защиту папы и проч. Тролонъ увѣ-
рялъ, между прочимъ, что ультрамонтанская партія и пар-
тія галликанской церкви существуютъ только по имени; что, 
за нѣкоторыми оттѣнками ббльшей или меньшей преданно-
сти папѣ, обѣ онѣ слились, и что въ настоящемъ положеніи 
церковныхъ дѣлъ, галликанская партія находитъ нужнммъ 
всѣми силами поддерживать духовную и свѣтскую власти св. 
отца. Тролонъ,—-человѣкъ честный и свѣдущій, очень уважае-
мый въ свѣтѣ и въ судебномъ мірѣ,—говорятъ, принадлежитъ 
самъ къ галлнканской церкви; онъ увѣрялъ пасъ, что никакое 
правительство во Фраиціи не будетъ въ силахъ опрокинуть и 
замѣнить конкордатъ, въ силу котораго нынѣ управляется 
церковь во Франціи". 

„Парижъ, 13-го декабря. Графъ де-Фаллу, вспомнивъ 
нашъ прошлогодній разговоръ о госпожѣ Свѣчиной, прі-
ѣхалъ предложить мнѣ, съ величайшею любезностью, два 
тома изданнаго имъ сочиненія о покойной, завѣщавшей 
ему всѣ свои бумаги и письма. Послѣ взаимныхъ лю-
безностей съ обѣихъ сторонъ, разговоръ, какъ обыкновен-
но, нерепесся на положеніе политическихъ дѣлъ. Фаллу 
говорилъ о Наполеонѣ съ приличіемъ, вѣжливо, но въ 
качествѣ судьи обсуждающаго дѣйствія, стремленія и вѣроят-
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ную будущность его. Онъ увѣряетъ, что итальянская война умали-
ла значеніе императора во Фращіи, что онъ возстановилъ нро-
тивъ себя духовенство, дотолѣ поддерживавшее его въ умахъ на-
рода и проч. Гр. де-Фаллу, продолжаетъ гр. Павелъ Дмитріевичъ, 
принадлежитъ къ ультрамонтанской партіи и потому щіпа не 
можетъ творить дурного (пе реиі та і іаіге). Послѣ того, что 
мнѣ пришлось выслуніать, съ должнымъ уваженіемъ, обыкно-
венно повторяемыя домогательства людей его-лагеря, я про-
силъ разъяснить мнѣ настоящій смыслъ, такъ-называемаго, 
сліянія (гизіоп) и допрашивалъ его, убѣжденъ-ли онъ въ душѣ, 
что два начала: право законнаго наслѣдія (легитимизмъ) и 
право, основанное на избраніи (партія орлеанистовъ), могутъ, 
при помощи взаимныхъ уступокъ, произвесть сліяніе и осно-
вать новое право, которое привело бы къ соглаіненію партій 
и дало гарантію въ будущемъ? 

,.Гр. де-Фаллу отвѣчалъ, что по его мнѣнію, въ интересахъ 
роялистовъ, слѣдовало бы прежде всего примирить обѣ вѣтви 
королевскаго дома, не въ видахъ реставраціи, но въ выжгіда-
ніи столкновепш между имперіалистами и демократами или 
красными, какъ ихъ называютъ,-—столкновеній, которыя, рано 
или поздно неминуемы. На вопросъ мой, что можетъ поро-
дить столкновеніе этихъ партій? Фаллу отвѣчалъ, что неза-
висимо отъ причинъ непредвидимыхъ, можно ихъ предсказать 
или предчувствовать въ рѣзко проявляющемся неудовольствіи 
духовенства, порожденномъ итальянскими дѣлами, въ направ-
леніи которыхъ видятъ нерѣшительность императорскаго пра-
вительства, затѣмъ, въ явномъ недружелюбіи линейныхъ войскъ 
съ войсками гвардіи, которыя охраняютъ Парижъ. ІІри мя-
тежномъ духѣ демократіи, —которую не усмирили, а только 
усыпили, — неожиданное столкновеніе произойти можетъ, и 
тогда союзъ роялистовъ (Гарроіпі гоуаіізіе), если силы ихъ 
будутъ хорошо организованы, можетъ и долженъ дать пере-
вѣсъ въ ходѣ событій. Таковъ взглядъ благоразумныхъ роя-
листовъ, продолжалъ Фаллу; къ несчастію, они въ мепынин-
ствѣ, потому что, — пылкіе и нетерпѣливые, — не составили 
себѣ никакого плана дѣйствій и недостаточно благоразумны, 
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чтобъ умѣть выжидать; а какъ они сознаютъ свое безсиліе, 
то занимаются однимъ злословіемъ и пересудами". 

Созваніе конгресса было однако рѣшено. Еще 25-го Р1;ше!«е о со-
х *• званіи кон-

ноября, въ Компіэнѣ, Валевскій передалъ гр. Киселеву, по гресса. 
просьбѣ послѣдняго, копію съ циркулярной ноты, прнглашав-
шей на конгрессъ. При этомъ случаѣ графъ записалъ: ,,не 
желая разоблачить того, что меня заботило, я не говорилъ 
ему (Балевскому) объ Англіи". 

30-го ноября появилась въ Монитёрѣ слѣдующая замѣтка: 
„сообщенія, имѣющія нредметомъ созваніе копгресса, отправ-
лены сегодня всѣмъ державамъ, которыя должны принять въ 
немъ участіе". 

За нѣсколько дней передъ тѣмъ, 19-го ноября, гр. Павелъ МнѢніегр.Ки-
селепаовторо-

Дмитріевичъ писалъ своему орату Николаю въ Римъ: стененной 
„Предполагаемый конгрессъ соберется въ Парижѣ; до гоё'му'іфед^ 

сихъ поръ пригласительныя письма еще не посланы. ІІричи- „"^"нГ^^Ѣ 
ною этой проволочки—Австрія; съ Англіею послѣдовало изуст-
ное соглашеніе; увидимъ скоро, что произведетъ письменное. 
Полагаютъ, что вмѣсто Джона Росселя пріѣдетъ, въ качествѣ 
перваго уполномочепиаго, лордъ Кларендонъ. Кажется, что въ 
представительствѣ со стороны Россіи я предназначенъ во вто-
рые уполномоченные. Въ бытность мою въ Варшавѣ вывѣды-
вали мое объ этомъ мнѣніе; я отвѣчалъ, что какъ министръ 
иностранныхъ дѣлъ, по праву, имѣетъ первенство въ подписи, 
то я не могу опираться на свое старшинство въ чинѣ. И въ 
самомъ дѣлѣ, надо разыгрывать свою роль соотвѣтственно 
занимаемому мѣсту, а я не могу устранить себя отъ участія 
въ конгрессѣ, когда мои сотоварищи въ немъ участвуютъ. 
Пока ничего болѣе не знаю; но если меня устранятъ отъ 
конгресса, то устранюсь и отъ должности посла. Тутъ затроги-
вается вопросъ о достоинствѣ, которымъ пренебречь я не могу 
и который исчерпаю до конца, не взирая на то, что мнѣ очень 
хотѣлось-бы освободиться отъ утомительныхъ трудовъ и не-
пріятностей, которыя ожидаютъ меня въ этомъ конгрессѣ, если, 
какъ полагаю, я долженъ буду въ немъ возсѣдать". 

Предчувствіе графа Павла Дмитріевича скоро сбылось. 
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17-го декабря онъ получилъ телеграмму князя Горчакова о 
согласіи русскаго правительства на участіе въ конгрессѣ и 
о томъ, что самъ князь-министръ пріѣдетъ въ Парижъ, въ 
качествѣ перваго уполномоченнаго, а гр. Киселевъ назначенъ 
вторымъ. 

Незадолго предъ тѣмъ (6-го декабря) было получено 
извѣстіе, что на конгрессъ явится со стороны Англіи одинъ 
лордъ Коулей; причиной приводилось то обстоятельство, что 
присутствіе премьера (лорда Пальмерстона) въ Лондонѣ необхо-
димо потому, что съ открытіемъ засѣданій конгресса совпадаетъ 
открытіе нарламента. 

0 конгрессѣ говорили какъ о событіи міровомъ, которое 
не только измѣнитъ карту Европы, но затронетъ вапросы, 
близкіе религіозному чувству народовъ. 

Мнѣше ав- Князь Меттернихъ, назначенный 14-го декабря, послѣ 
стршскаго г ' х ' 

посла о кон- возобновленія дипломатическихъ сношеній между Франціей п 
грессѣ. 

Лвстріей, австрійскимъ посломъ при тюльерійскомъ дворѣ,. 
пріѣзжалъ къ гр. Киселеву еще 3-го декабря, чтобъ перегово-
рить о конгрессѣ. „Если хотятъ достиженія хорошихъ ре-
зультатовъ", говорилъ онъ, то „надо приготовиться и идти рука 
объ руку". Онъ прибавилъ, что снабженъ неограниченнымъ 
полномочіемъ для рѣшенія всѣхъ дипломатическихъ дѣлъ, 
такъ какъ въ Вѣнѣ министерство всецѣло поглощено внутрен-
ними дѣлами. Послѣ того, онъ коснулся вопроса о пересмотрѣ 
парияіскаго трактата и сказалъ, что такъ какъ изъ разгово-
ровъ, слышанныхъ имъ въ Компіэнѣ, онъ могъ заключить, 
что императоръ и его министръ столько-же, и даже болѣе 
его, знаютъ объ этомъ предметѣ, то онъ воздержался сдѣлать 
о семъ оффиціальное сообщеніе; къ тому-же, прибавилъ онъ, 

. по мнѣнію ихъ, неблаговременно (Горрогкшііе тапдиаіі) те-
перь поднимать это дѣло съ какою-либо надеждою на успѣхъ. 

Князь Меттернихъ, казалось, былъ увѣренъ, что больншн-
ство на конгрессѣ выразится въ пользу возстановленія правъ 
итальянскихъ герцоговъ, ,,но," сказалъ онъ, „надлежитъ согла-
ситься, чтобы избѣжать разлада".—„Л", говоритъ графъ Кисе-
левъ, ;;воздержался отъ выраукенія какого-бы то ни было 
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мнѣнія, такъ какъ объ этомъ предметѣ не имѣлъ никакого 
указанія отъ Императорскаго кабинета. Меттернихъ вызвался 
извѣщать меня обо всемъ. Учтивый отвѣтъ, выражавшій нѣ-
которымъ образомъ согласіе на такое его предложеніе, заклю-
чмъ нашъ разговоръ". 

21-го декабря былъ у гр. Еиселева сардинскій посланникъ Мнѣніе сар-
при тюлъерійскомъ дворѣ, сенаторъ Дезамбруа (Без АшЪгоіз). слаотомъже. 
Въ разговорѣ о предположенномъ конгрессѣ, Дезамбруа ска-
залъ:. „При теперешнемъ настроеніи умовъ было-бы невозможно 
уклоняться отъ полнаго удовлетворенія стремленій Италіи; 
неизбѣжнымъ послѣдствіемъ были-бы смуты и безпорядки, 
которыя послужили бы единственно на пользу партіи Мадзини. 
Европа не можетъ допустить этого". „С.това ньемонтскаго 
посланника", записалъ при этомъ гр. Павелъ Дмитріевичъ отъ 
себя, „сходны во всемъ съ тѣмъ, что говорятъ вообще всѣ 
Итальянцы, съ которыми мнѣ привелось говорить; съ прак-
тической стороны они правы, и я мысленно протестую лишь 
противъ словъ полиое удовлетвореиге, котораго, по всему 
вѣроятію, нельзя будетъ осуществить". 

Въ то время, когда всѣ находились въ ожиданіи съѣзда Брошюра„Ье 
Раре еі 1е 

мшшстровъ и дипломатовъ на парижскій конгрессъ, неожиданно Соп§гёв". 
появилась, 22-го декабря, брошюра „Ье Раре еі Іе Сопдгез", 
въ которой оффиціальный или оффиціозный авторъ, искренній 
католикъ, припадая къ стопамъ его святѣйшества, умолялъ 
Пія IX отказаться отъ свѣтской власти. 

Въ брошюрѣ этой проводилась мысль, что если свѣтская 
власть папы и необходима, то единственно для того, чтобъ 
папа, оставаясь земнымъ владыкой, не сдѣлался подданнымъ 
никакого государства; но, чѣмъ болѣе ограничена станетъ 
подвластная ему территорія, тѣмъ величественнѣе сдѣлается 
онъ самъ (р]из 1е ѣёггіѣоіге сіи Раре зега реііѣ, ріиз 1е 
зоиѵегаіп зега §гап(1). 

Такъ какъ ни для кого не было тайной, что брошюра 
эта—твореніе Наполеона, то клерикальная партія въ высшей 
степеші возмутиласъ. Епископы, въ пастырскихъ посланіяхъ 
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своихъ, съ запальчивостыо указывали на такое „святотатствен-
ное посягательство". Опасались волненія въ народѣ. 

Брошюра „Ье Раре еі 1е Соп§гёз" произвела всеобщій пе-
реполохъ въ Европѣ и въ особенности въ дипломатическихъ 
сферахъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ выписокъ изъ днев-
ника гр. Павла Дмитріевича. 

,,Такъ какъ графиня Валевская пригласила меня 24-го де-
кабря на чай, то я поѣхалъ къ нимъ нѣсколько ранѣе, чтобы 
переговорить о брошюрѣ „Ье Раре еі 1е Сопдгёз", редакцію 
которой принисывали Лагероньеру, а мысль—императору На-
полеону. 

„Валевскій сказалъ мнѣ, что Меттернихъ только что прі-
ѣзжалъ къ нему и выражалъ свои опасенія касательно этой 
брошюры. Онъ напомннлъ мнѣ, продолжалъ гр. Валевскій, 
что Австрія, не признавая надобности въ конгрессѣ, согласи-
лась принять въ немъ участіе лишь подъ условіемъ неприко-
сновенности папскихъ владѣній; что даже при такомъ непре-
мѣнномъ условіи она изъявила свое согласіе, только изъ же-
ланія явить императору Наполеону доказательство своего добро-
желательства и проч.. 

РазюворъКи- .„Валевскій увѣрялъ меня, что онъ узналъ объ этой бро-
СѲЛСВЭ, С'Ь І>іі-
левскимъ о шюрѣ только тогда, когда она вышла въ свѣтъ. 
копгрессѣ. „ . . 

„Я ему сказалъ, что если Австрія откажется отъ участія 
на конгрессѣ, какъ то далъ почувствовать князь Меттернихъ, 
то я полагалъ-бы единствеігаымъ средствомъ, при открытіи 
засѣданій конгресса, объявить отъ имени французскаго пра-
вительства, что оно настойчиво придерживаться будетъ своихъ 
первыхъ заявленій, въ которыхъ выражено было намѣреніе 
пригласить папское правительство даровать такія либеральныя 
учрежденія, которыя, ставя подданныхъ папы въ отношенія, 
подобныя тѣмъ. въ которыя поставлены подданные прочихъ 
государствъ итальянскаго полуострова, удовлетворили-бы ихъ.— 
Это былъ-бы очевиднъш шагъ назадъ, возразилъ Валевскій, 
я не смѣю надѣяться, что императоръ дастъ на то свое со-
гласіе. — Согласіе? па что? спросилъ я, на непризнаніе себя 
авторомъ анонимнаго памфлета и на простое возвращеніе на 
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путь оффиціальный, по которому политика его шла до сего 
времени? Если, какъ говорите вы, отъ этого можетъ не со-
стояться конгрессъ, то падо серьезно подумать о семъ, потому 
что неудача конгресса, предложепнаго Франціею и Австріею, 
прежде даже, чѣмъ опъ собрался, — дѣло нешуточное и оно 
вамъ особенно можетъ оказаться вреднымъ во многихъ отно-
шеніяхъ. 

„Валевскій согласился и сказалъ, что надо обождать от-
вѣта изъ Вѣны; онъ просилъ мепя сохранить нашъ разговоръ 
въ тайнѣ и увѣрялъ мсня, что пичего не писалъ объ этомъ 
дѣлѣ герцогу Монтебелло, французскому послу въ Петер-
бургѣ". 

„Парижъ 25-го и 26-го декабря. Меттернихъ думаетъ, 
что' брошюра не понрепятствуетъ открытію конгресса, но 
чтб будетъ потомъ—онъ не знаетъ'4. 

;;Валевскій сказалъ мнѣ сегодпя, что оиъ не дозволитъ 
сдѣлать интерпелляцію о броитріц но если отъ него потребуютъ 
категорическаго объясненія на счетъ легатствъ или о другомъ 
подобномъ, то онъ потребуетъ 48 часовъ времени для отвѣта.— 
По мнѣнію моему, продолжаетъ гр. Павелъ Дмитріевичъ, это 
значитъ играть словами—и хотя о брошюрѣ упоминаться не 
будетъ, но сущность вопроса останется таже. 

„Онъ спросилъ меня, что ло мнѣнію моему лучше: чтобъ 
конгрессъ не собирался вовсе, или чтобы собравишсь онъ не-
состоялся по причинѣ возбужденія вопроса о территоріи пап-
скихъ владѣній? — Я не обинуясь отвѣчалъ, что съ точки 
зрѣнія Франціи я бы предпочелъ первое, но что и тотъ и 
другой исходъ очевидно отразится наполитикѣ ихъ неудачею". 

„Нарижъ 27-го декабря. Друэнъ-де-Люисъ пріѣзжалъ Мнѣніе Дру-
ѵ х у у „ эпъ-де-Люиса 

КО МІіѢ И ГОрЯЧО ГОВОрИЛЪ 0 ДурНОМЪ ОборОТѢ ДѢЛЪ. ОіІЪ о іюлитиаѣ 
сказалъ, что императоръ, слушая дурные совѣты и полагаясь 
черезъ-чуръ на собственную свою непогрѣшимость, дѣлаетъ 
ошибки, не обѣщающія ничего хорошаго въ будущемъ; при 
семъ онъ обратился къ исторіи. Не восходя очень далеко, 
сказалъ онъ, напомню, что Людовикъ ХІУ опирался на ари-
стократію, представительницу поземельной собственности и на 

т. ш. 10 

ІІанодсона. 
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выдающіяся спосооности въ ооласти наукъ и литературы; что 
ЛЮДОВИЕЪ-ФИЛИГШЪ, не находя поддержки въ дворянствѣ, ко-
торое его отвергало, при отсутствіи, въ то-же время, въ средѣ 
ученаго міра вліятельныхъ знаменитостей, искалъ опоры въ 
буржуазіи и магистратурѣ; что наконецъ, Людовикъ-Наполе-
онъ искалъ и нашелъ опору въ духовенствѣ, которому обязанъ 
своими двумя избраніями; въ настоящее-же время, вслѣдствіе 
очевиднаго помраченія ума (ипе ѵегііаЫе аЬеггаыоп (Гевргіѣ), 
брошюрою своею „Ье Раре еі; 1е Соп§гёз", возстановилъ про-
тивъ себя это самое духовенство. Я не знаю, продолжалъ 
онъ, что изъ всего этого произойдетъ, но горизонтъ все болѣе 
и болѣе заволакивается тучами, и я нисколько не буду удив-
ленъ, если внезапный катаклизмъ нанесетъ пораженіе этимъ 
фаталистамъ среди ихъ грёзъ.—Пріѣздъ Антонини доложилъ 
конецъ этому крайне интереспому и вполнѣ искреннему раз-
говору". 

Конгрессъот- Конгрессъ, какъ извѣстно, не состоялся. 29-го декабря 
ложенъ и раз- тя т> « ѵ 
сужденія ію ГР- лиселевъ получилъ записку Балевскаго, которыи, извѣщая 

этому ІІ0В°ДУ о своемъ отъѣздѣ въ Фонтенбло, предварялъ его, что конгрессъ 
должепъ быть отложенъ до окончанія переговоровъ съ вѣн-
скимъ кабинетомъ, и что конгрессъ не можетъ собраться, 
пока не даны будутъ разъясненія относительно броиьюры. 

По поводу этого извѣстія, гр. Павелъ Дмитріевичъ, подъ 
29 числомъ декабря записалъ слѣдующее: 

„По мнѣнію моему, котрессъ созовется позднѣе, когда 
броиѵюра успѣетъ произвести свое дѣйствге въ Италіи. Та-
кое заключепіе выводится изъ того личнаго положенія, въ 
которомъ находится Людовикъ Наполеонъ; при издавна приня-
тыхъ на себя, въ молодые годы, обязательствахъ передъ ли-
цомъ крайне передовой, секретной итальянской партіи, онъ 
остается постоянно подъ ударомъ мести ея агентовъ, которые 
иреслѣдуютъ его не какъ властителя, а какъ измѣнника про-
тивъ союза, клятвенно посвятившаго себя на переобразованіе 
общаго отечества. Я знаю изъ вѣрнаго источника, что Орсини 
въ этомъ смыслѣ объяснялъ свой замыселъ Фавру, своему 
адвокату, который тогда имѣлъ по этому предмету два разго-
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вора съ императоромъ. Но, оставляя въ сторонѣ этотъ эпи-
зодъ, я утверждаю, что политика Наполеона, какъ несомнѣнно 
доказано, двуличная, и что Валевскому извѣстна только оффи-
ціальная ея сторона, тогда какъ личная, секретная поручена 
Мокару и доктору Конно; а извѣстно, что секретныя обще-
ства, успокоенныя войною, .пробудились вновь послѣ вилла-
франкскаго перемирія и притомъ съ крайнею запальчивостью 
щротивъ измѣнника. Во Франціи красные, состоя въ связи со 
своими итальянскими братьями, стали тоже волноваться, такъ 
что префектъ полиціи Буатель еяіедневно предупреждалъ о 
томъ императора, который и хотѣлъ' отдѣлаться конгрессомъ, 
но этимъ уже не довольствуются болѣе предводители тайныхъ 
обществъ, и это побудило ихъ августѣйшаго сообщника вы-
сказаться открыто и положительно. Брошюра Лагероньера 
была пущена въ свѣтъ, и мы видимъ ея послѣдствія: Европа 
въ смятепіи, и конгрессъ отложенъ. 

,Изъ всего предъидущаго и изъ всего того, чтомнѣ извѣ-
стно, я позволяю себѣ заключить, что Людовикъ Наполеонъ, 
послѣ удовлетворенія настойчивымъ требованіямъ тайныхъ 
обществъ, станетъ выжидать, чтобы имѣли время созрѣть дѣй-
ствія его анонимнаго манифеста (приписываемаго ему), а въ 
концѣ концовъ, съ согласія Австріи, созоветъ конгрессъ, и 
если высказанныя въ брошюрѣ положенія оставаться будутъ 
безъ послѣдствій, то онъ прикроется вердиктомъ Европы. 
Это гипотеза, я и выдаю ее за то, но съ увѣренностью, что 
она можетъ осуществиться". 

Наконецъ, въ послѣдній день декабря гр. Киселевъ за- УМОВІЯ АВ-
стріи для уча-

ПИСалъ: стія на кон-
„Валевскій говорилъ мнѣ, что Меттернихъ ему объявилъ, гресс ' 

что Австрія не можетъ согласиться на участіе въ конгрессѣ, 
если не будетъ имѣть напередъ ручательства, что легатства 
будутъ сохранены за папою и что въ конгрессъ будутъ до-
пущены уполномоченные св. отца. Собраніе конѵресса сомни-
телъно"'. 

Такъ закончился 1859 годъ, полный тревогъ для гр. 
Киселева, который, независимо отъ непріятныхъ заботъ по 

ю* 



148 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

политическимъ дѣламъ, понесъ въ теченіе этого года потерю 
нѣсколькихъ людей, дорогихъ его сердцу. 

Смерть Рих- Онъ узналъ о смерти Рихтера, нашего послаішика въ 
тера, Бутур- т т _. 
ЛИНОЙ и ііол- Ьрюсселѣ, 28-го апрѣля. 1 р. Павелъ Дмитріевичъ очень лю-
мшмиЦгр.Ики- билъ его и записалъ: „вотъ еще одпимъ другомъ менѣе; 
селева ію ію- цотеря Рихтера, съ которымъ въ теченіе 25 лѣтъ я былъ 

воду сему. г х ; А 

связанъ пріятельскими отношепіями, есть истинное песчастіе 
для его семейства и для его друзей. На мою долю выпадаетъ 
горестное сожалѣніе о достойнѣйшемъ и отличномъ человѣкѣ, 
цѣну которому я хорошо зиалъ; это незамѣнимая утрата. 
Въ мои лѣта набирать друзей уже иельзя; это повое пустое 
мѣсто, которое будетъ тяготѣть на послѣднихъ дняхъ моей 
жизни". 

21-го іюля гр. Павелъ Дмитріевичъ находился ыа отпѣ-
ваніи Елисаветы Михайловны Бутурлиной, „доброй, милой 
и вѣрноіі моей нріятельницы", записано въ дыевникѣ, „кото-
рую душевно я любилъ въ теченіе 25 лѣтъ". 

Наконецъ, въ декабрѣ гр. Киселевъ получнлъ извѣстіе о 
смерти своей сестры Варвары Дмитріевны Полторацкой. По 
поводу ея кончины, гр. Павелъ Дмитріевичъ писалъ своему 
брату Николаю, въ Римъ: „Насъ было 9 человѣкъ, а оста-
лись въ живыхъ только самый старпгій и самый младшій. 
Въ отношеніи къ тебѣ дѣло совершенно естественное, ио что 
остаюсь въ живыхъ я—это феноменъ и я считаю себя узурпа-
торомъ". 
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1860 г. 

Отвѣтная рѣчь Наполеона на поздравлепіе дипломатическаго корпуса-—Разговоръ 
гр. Киселева съ Ианолеономъ о конгрессѣ.—Увольиеніе Валевскаго и замѣна его 
Тувенелемъ.—Отзывъ Кпселева о Валевскомъ.—Пеблагопріятпый для Россіи ново-
ротъ полнтики.—Рескриптъ ГІаполеопа на имя государствечнаго мпнистра.—Мог-
і)іп§ Рові; о рескриптѣ.—Торговый трактатъ Фрапціи съ Великобритапіего.—Отзынъ 
гр. Киселева о припцѣ Иаполеонѣ.—Разговоръ ГІаполеона съ гр. Кнеелег.ымъ и кя. 
Орловымъ.—Политнчеекая нрограмма Наполеона.—Аллокуція папы.—Ппсьмо На-
по.теопа Пію IX.—Барошъ о копгрессѣ.—Меттернихъ о томъ же.—Альбери просптъ 
посреднпчества Киселева яо итальянскимъ дѣламъ.—Петербургскій кабинетъ отказы-
вается отъ участія въ копгрессѣ.—Пріѣздъ въ Парижъ Тувенеля.—Папскій нунцій.— 
Разговоръ гр. Киселева съ Нанолеопомъ но поводу отказа Россіи отъ участія въ 
конгрессѣ.—Донесеніе Монтебелло объ отзывѣ кн. Горчакова.—Письмо изъ Берлина, 
пплученное Меттернихомъ.—Предложеніе випдзорскаго кабинета.—Меттернихъ о 
предложепіи Англіи.—Отзывъ гр.Киселева объ австрійской нолитикѣ.—Сдѣлка о нри-
соедпнепіп Ниццы и Савойи.—Взглядъ Наполеона на нредложепія Англіи.—Де-
неша Тувепеля о 4-мъ пунктѣ предложепія Англіи.—Его же депеша маркизу де-
Мутье.—Предположеніе копференціи изъ предетавителей пяти державъ.—Харак-
теръ иапсііаго пунція.—Сѣтовапія князя Меттерниха.—Подозрѣнія Паполеона 
и обвипенія гр. Киселева.—Гр. Киселевъ оправдывается передъ своими обви-
нителями.—Депеша изъ Петербурга на предложеніе о конференціи.—Отвѣтпая 
телеграмма на депешу п неустойчивость политнкп французскаго кабинета.—• 
Характеристика Тувепеля.—Предложепіе Фрапціи. — Въ Италіп продолжается 
движеніе къ объедппенію. — Поведеніе Серъ-Джемса Гудсопа въ Туршіѣ. — От-
вѣтъ Кавура Тувенелю на француяское иредложепіе.—Ярисоедипеніе Тосканы 
и Эмиліи къ Сардиніи.—Порицаніс нолитики Иаиолеона.—Рѣчп въ англійскомъ 
парламентѣ о присоединеніи Савони и Ниццы.—Вснышка между Нанолеономъ и 
Коулеемъ.—Окончательпое присоедипеніе Савойи и Ниццы.—Легкомысленпость 
Французовъ. — Мнѣніе гр. Киселева о политикѣ вообще. — Восточпый вопросъ 
выдвпгается вповь. — Соглашепіе съ тюльерійскимъ кабинетомъ но восточііымъ 
дѣламъ. — Пеловкое положеиіе гр. Кпселева иъ сношеніяхъ съ тюльерійскнмъ 
кабинетомъ. — Мысли тюльерійскаго кабинета, по ііоводу предложеніГі кн. Гор-
чакова. — Намеки Тувенеля, что Россіи нуженъ Батумъ.— Предложеніе графу 
возвратиться въ Петербургъ. — Мысли по этому поводу гр.' Киселева.•— Слухи о 
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замѣщеніи гр/Киселева другимъ лицомъ. —- Неосновательность ихъ.—Морни со-
вѣтуется съ гр. Киселевымъ о назначеніи посла въ Константинополь.—Отношеиія 
императора и императрицы къ гр. Киселеву. — Благодарность Наполеона за нрав-
ственную поддержку Императора Александра. — Императрица Евгенія проситъ 
застуиничества гр. Киселева за ея родственниковъ. — Принцъ ІГ. Г. Ольденбург-
скііі съ семействомъ въ Иарпжѣ. — Пріемъ ихъ въ Тюльери. — Пріѣздъ въ 
Парижъ Великаго Князя Николая Николаевича. — Встрѣча Великой Княгини 
Маріи Николаевны.—Пріѣздъ въ Марсель Императрицы Александры Ѳеодоровны 
и въѣздъ въ Ліонъ.—Пріѣзъ въ Ліонъ Наполеона съ императрицею Евгеніею и 
встрѣча ихъ съ императрицею Александрою Ѳеодоровною.—Отъѣздъ графа Кисе-
лева въ Женеву. — Возвращепіе гр. Киселева въ Парижъ. —Сельско• хозяй-
ственная выставка въ Парижѣ. — Пріѣздъ Николая Дмитріевича Киселева. — 
Смерть принца Іеронима Бонапарте и мнѣніе о немъ Гизо.—Дѣла въ Сер-
біи.— Порядокъ престолонаслѣдія въ Сербіи. — Бѣдствія и насилія въ Босніи 
и Герцоговинѣ. — Конференція въ С.-Петербургѣ. — Циркуляръ князя Горча-
кова,—Рѣзпя въ Сиріи.—Переговоры о восточныхъ дѣлахъ. — Наполеонъ чи-
таетъ письмо кн. Горчакова.—Онъ не высказывается.—Газета „Ьа Ра4гіе" и мнѣніе 
гр. Киселева о сирійскихъ дѣлахъ.—Меттернихъ жалуется на недостатокъ единоду-
шія.—Его мнѣніе объ Аравптянахъ.—Конференція въ Парижѣ.—Домогательство пе-
тербургскаго кабинета о донолнительной статьѣ въ конвенціи.—Категорпческій от-
казъ Англіи на включеніе дополнительной статьи.—Дополиительный къ конвенціи 
иротоколъ.—Подписаніе конвенціи.—Экспедиція французскаго отряда войскъ въ 
Сиріи,—Мпѣніе гр. Киселева, какому наказапію сдѣдуетъ подвергнуті, мусульмапъ. 
Съѣздъ германскихъ государей въ Баденѣ. — Наполеонъ въ Баденѣ и брошюра 
Эдмона Абу.—Свиданіе въ Теплицѣ ііринца-регента и австрійскаго иыператора.— 
Неудовлетворительное состояніе здоровья гр. Киселева.—Болѣзпенный припадокъ 
съ пимъ па улицѣ.—Два письма кн. Горчакова съ предложеніемъ соглашенія съ 
Фрапціею.—Мнѣніе о иихъ гр. Киседева.—Графъ Кпселевъ въ Баденѣ.—Прусская 
принцесса Августа.—Замѣтки гр. Киселева о Наполеонѣ. — Возвращеніе въ Па-
рижъ.—Опасенія Наполеона, но поводу варшавскаго свиданія государей.—Мысли 
гр. Киселева о политикѣ Нанолеона.—Отозваніе изъ Турина франуцзскаго и 
русскаго посланннковъ.—Прусскій посланникъ въ Туринѣ не отзывается.—Прус-
сія сближается съ Англіею.—Объяспенія французскаго кабинета.—Меморандумъ 
того же кабинета, для предъявленія въ Варшавѣ государямъ. — Гр. Киселевъ въ 
Варшавѣ. — Опъ является Государю. — Свидапіе съ кн. А. М. Горчако-
вымъ. — Предложеніе гр. Киселеву предсѣдательствовать въ Государствеи-
номъ Совѣтѣ.—Гр. Киселевъ отказывается отъ такого предложенія.—Конференція 
государей въ Варшавѣ.—Тревожныя извѣстія о состояніи здоровья вдовствующей 
Имнератрицы. — Отъѣздъ Государя изъ Варшавы. — Разговоръ съ кн. Горчако-
вымъ о предсѣдательствѣ въ Совѣтѣ. — Гр. Киселевъ получаетъ Прусскіи 
орденъ Черпаго орла. — Отъѣздъ изъ Варшавы. — Свидапіе гр. Киселева съ 
Тувенелемъ и Ишіераторомъ. — Резулыатъ варшавскаго совѣщанія. —• Еще объ 
отклонепіи предложенія нредсѣдательствовать въ Государственномъ Совѣтѣ.—Обѣдъ 
у принцессы Матильды. — Разсказъ Киседева о нредставленіи его Людовику 
ХѴПІ. — Декреты Нанолеона объ отвѣтныхъ адресахъ законодательнаго собра-
нія; перемѣны въ миішстерствѣ.—Разговоръ съ Фульдомъ.—Мнѣніе Берье о декре-
тахъ 24-го ноября 1860 г. —• Размышленіе гр. Киселева.—Мнѣніе Валевскаго о 

ІІаполеонѣ.—Настоящая причина уводьненія Фульда. 
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Наступившій 1860 годъ былъ встрѣченъ всѣми европей-

скими кабинетами подъ впечатлѣніемъ новыхъ воззрѣній власти-
теля Франціи, высказанныхъ въ знаменитой его брошюрѣ 
„Ье Раре еі 1е Соп§гёз". Брошюра эта успѣла произвести 
свое дѣйствіе: она еще болѣе воспламенила патріотизмъ Итальян-
цевъ и взволновала всю Европу. 

Напрасно старался Наполеонъ, въ отвѣтной своей рѣчи Отвѣтнаярѣчь 
х х ' Нанолеона на 

на обычное привѣтствіе дипломатическаго корпуса, въ день поздравленіе 
, у ѵ дипломатиче-

новаго года, успокоить умы: рѣчь его еще болѣе увѣрила Скаго аорпу-
всѣхъ въ двусмысленности и коварствѣ его политики. са" 

На краткое, и можно сказать, сухое поздравленіе, выра-
женное папскимъ нунціемъ отъ лица дипломатическаго кор-
пуса, собравшагося въ полномъ составѣ въ Тюлъери, импера- , 
торъ отвѣчалъ: „Благодарю дипломатическій корпусъ за по-
желанія на новый годъ; считаю себя особенно счастливымъ, 
что, на этотъ разъ, могу напомнить представителямъ державъ, 
что, съ самаго вступленія на престолъ, я питалъ всегда глу-
бочайшее уваженіе къ правамъ, освященнымъ признаніемъ 
( '̂аі іоиіоигз ргоіеззё 1е ріиз ргоіоші гевресі роиг Іез йгоііз 
гесоппиз). Поэтому, будьте въ томъ увѣрены, я постоянно буду 
стремиться къ возстановленію всюду, насколько это будетъ отъ 
меня зависѣть, довѣрія и мира". 

Когда на другой день, вечеромъ, дипломатическій корпусъ 
собрался опять въ тюльерійскомъ дворцѣ, для принесенія 
поздравленія императрицѣ, императоръ, послѣ нѣсколькихъ 
словъ сказанныхъ папскому нунцію, обратился къ графу Ки-
селеву, спросивъ о здоровьѣ Государя и самого графа. За-
тѣмъ онъ обошелъ всѣхъ присутствовавшихъ и черезъ весь 
залъ возвратился къ русскому послу. 

„Онъ спросилъ меня", пишетъ графъ Киселевъ, „какъ Разговоръ гр. 
ІъИСвЛбВсІ СЪ 

думаю я о конгрессѣ, въ осуществленіи котораго сами заинтере- Наполеономъ 
ѵ „ о конгрессѣ. 

сованные въ немъ начинаютъ сомнѣваться.—Они выжидаютъ, 
отвѣчалъ я, чтобъ дѣла выяснились здѣсь и особенно, чтобъ 
были выяснены вашимъ величествомъ (ііз аііепсіеці цие 1а 
Іитіёге зе іаззе ісі еі раг "Vоѣге Ма^езіё). А что вы хотите, чтобъ 
я сдѣлалъ (еі ^ие ѵоиіег-ѵоиз ^ие ^у іаззе?)? отвѣчалъ онъ. 
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Отвѣтъ императора былъ прерванъ императрицею, которая 
подошла въ это время. Всегда внимательная, императрица ска-
зала мнѣ нѣсколько любезностей и жаловалась на нездоровье, 
которое, какъ объяснила она, хотѣла преодолѣть, чтобъ не 
разстроить назначеннаго пріема". 

Увольненіе Такъ какъ политическія затрудненія все усложнялись, то 
Валевскаго и „ ѵ ѵ _ 
замѢнаегоТу- Наполеонъ рѣшился замѣяить Валевскаго, которыи казался 

венелемъ. е му н е д О С т а т о ч н о рѣшительнымъ, Тувенелемъ, находившимся 
тогда посломъ въ Константинополѣ. 

Валевскій 4-го января уволенъ отъ должности министра 
ииостранныхъ дѣлъ, съ оставленіемъ въ званіи члена тайнаго 
совѣта, и въ тотъ же день членамъ этого совѣта, не зани-

ь мавшимъ должностей съ присвоеннымъ содержаніемъ, назна-
чено по 100 т. франковъ жалованья въ годъ. 

До прибытія Тувенеля, временное управленіе министер-
ствомъ иностранныхъ дѣлъ былО поручено Барошу. 

Увольненіе Валевскаго имѣло значеніе и сулило перемѣну 
политики. Извѣстіе объ этомъ увольненіи было принято въ 
Англіи одобрительно; напротивъ, гр. Киселевъ жалѣлъ о такой 
перемѣнѣ: 

„4-го января, на оффиціальномъ пріемѣ супруги австрій-
скаго посланника", пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ, „я обмѣ-
нялся нѣсколькими словами съ Валевскимъ, который подтвер-
дилъ городскіе слухи о вѣроятномъ его замѣіценіи. Изъ словъ 
его видно, что онъ объявилъ императору, что дальнѣйшее 
участіе его въ дѣлахъ иностранной нолитики, при настоя-
щемъ положеніи дѣлъ, скорѣе будетъ вредно, чѣмъ полезно; 
что императоръ не рѣшился еще ни на что, но что по всему 
вѣроятію онъ будетъ замѣненъ другимъ лицомъ, если, въ чемъ 
онъ не сомнѣвается, политическія дѣла получатъ то направ-
леніе, которому нынѣ хотятъ слѣдовать. Валевскій велъ дѣла 
(съ одобренія императора), основываясь на продварителышхъ 
условіяхъ, заключенныхъ въ Виллафранкѣ и на цюрихскомъ 
трактатѣ; въ такомъ смыслѣ онъ постоянно говорилъ и писалъ 
не только представителямъ иностранныхъ державъ, но и аген-
тамъ своего министерства. Онъ не считаетъ возможнымъ измѣ-
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нить своему взгляду и поколебать довѣріе, которое, прежде 
всего, должно внушать всякое дѣйствіе министра иностранныхъ 
дѣлъ. Императоръ принялъ благосклонно такое его заявленіе, 
и вѣроятно очень скоро сдѣлается извѣстнымъ окончательное 
его рѣшеніе. Я выразилъ Валевскому мое сожалѣніе, которое 
было искренно потому что вотъ уже болѣе трехъ лѣтъ какъ Отзывъгр.Ки-

А •" ^ г гелева о Ва-
МЫ СЪ НИМЪ ВЪ ПОСТОЯННЫХЪ дѢлОВЫХЪ СНОПіенІЯХЪ, И МнѢ левскомъ. 
остается лишь похвалиться, что при исполненіи каждымъ изъ 
насъ своихъ обязанностей онъ всегда выказывалъ много благо-
родства и болыную долю откровенности". 

Неблагопріятный для Россіи поворотъ политическихъ дѣлъ Неблагопріят-
ный для Рос-

представлялся гр. хшселеву очевиднымъ. 3-го января, послѣ СІИ поворотъ 
Ж гп ПОЛИТИКИ. 

., онъ съ грустью записалъ: „Такъ ру-
шились плоды моихъ постоянныхъ усилій въ теченіе трехъ 
дѣтъ для скрѣпленія союза и поддержанія взаимнаго довѣрія". 
Графъ Киселевъ, какъ мы уже видѣли, находилъ, что союзъ 
съ Франціей выгоденъ для Россіи, что Наполеонъ вообще по 
времени нуженъ для спокойствія Европы, что всего опаснѣе 
для Россіи возобновленіе союза Франціи съ Великобританіею, 
п потому предвѣстники такого сближенія не могли не трево-
жить его. Поѣздка лорда Коулея въ Англію и вслѣдъ затѣмъ, 
пріѣздъ въ Парижъ Кобдена, радушный пріемъ сдѣланный 
послѣднему въ Тюльери, совѣщаніе съ нимъ министровъ, на-
конецъ, затребованныя императоромъ изъ министерства тор-
говли справки о существующемъ • тарифѣ, указывали съ оче-
видностыо на то, что Наполеонъ, въ виду охлажденія обна-
руживаемаго петербургскимъ кабинетомъ, намѣревался сбли-
зиться съ с.-джемскимъ, а чтобы сближеніе это было проч-
ное, то основать оное на предоставленіи Англіи важныхъ 
торговыхъ выгодъ, хотя бы въ ущербъ интересамъ Франціи. 

Для осуществленія такого плана дѣйствій, императоръ На- рескриптъііа-
полеонъ предпослалъ 5-го января рескриптъ на имя государ- ^ ^ у д а р -
ственнаго министоа, въ которомъ излагалось, что несмотря стве"наго ми-

1 ' г ' х нпстра. 
на колебаніе, которое замѣчается по нѣкоторымъ вопросамъ 
внѣшней политики, можно надѣяться на миролюбивое ихъ раз-
рѣшеніе; что поэтому паступило время приступить къ мѣрамъ, 
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которыя обѣщаютъ дать значительное развитіе разнымъ отрас-
лямъ народнаго богатства, какъ-то: къ отмѣнѣ ввозныхъ пош-
линъ на шерсть и хлопокъ, къ постеленному пониженію та-
рифа на сахаръ и кофе, и къ отмѣнѣ вообще запретительнаго 
характера таможенныхъ пошлинъ, къ улучшенію путей со-
общенія и удешевленію транзита, къ поощренію земледѣліяи 
промышленности денежными субсидіями, къ предпринятію зна-
чительныхъ работъ имѣющихъ государственный характеръ и 
къ заключенію торговыхъ трактатовъ съ иностранными госу-
дарствами. Онубликованіе такой программы было принято во 
Франціи довольно холодно и недовѣрчиво, а въ средѣ мануфак-
туристовъ былъ слышенъ даже ропотъ. Напротивъ, въ Англіи 
оно было принято съ восторгомъ. 

Могпіпе РОВІ По поводу рескрипта 5-го января, въ лондонской газетѣ 
о рескриптѣ. 

Могпіп§ Розі; писали: „Императоръ Наполеонъ Ш , конечно, 
человѣкъ смѣлый; чего-нибудь да стоило бросить перчатку 
священному союзу, дать урокъ Австріи какъ школьнику и 
взирать на св. отца, преемника апостола Петра, какъ на средне-
вѣковое наслѣдіе отжившее свое время, но еще гораздо того 
смѣлѣе идти противъ фаланги французскихъ протекціони-
стовъ". 

Торговый Вслѣдъ за рескриптомъ 5-го января былъ заключенъ 23-го 
трактатъ и т-> ^ • 

Франціи съ января весьма выгодныи для Великобританіи торговыи трак-
^тшіею1"1" т а т ъ ) нодписанный со стороны Франціи временно управляв-

шимъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Барошемъ и мини-
стромъ торговли Руэромъ, а со стороны Англіи лордомъ Коу-
леемъ и членомъ парламента Ричардомъ Кобденомъ. 

Несмотря на заботы, которыя съ каждымъ днемъ, въ 
области политики, усложнялись, оффиціальное положеніе гр. 
Киселева требовало, чтобы онъ посвящалъ часть своего вре-
мени обществу. Не проходило почти дня, чтобы онъ не сдѣ-

Отзывъ гр. Ки- ѵ ^ 
селеваонрин- лалъ нѣсколько визитовъ, не принималъ у себя и не прово-
цѢНаполеонв. д и л ъ в е ч е р 0 В Ъ в ъ семейныхъ кругахъ придворнаго общества и 

дипломатическаіч) корпуса. Послѣ одного изъ такихъ вечеровъ у 
принцессы Матильды,гр. Павелъ Дмитріевичъ записалъ: „Плонъ-
Плонъ (принцъ Наполеонъ), какъ всегда, грубъ въ своемъ 
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обращеніи (РІоп-РІоп §гоззіег йаіі8 зез аііигез, с о т т е Іои-
Іоигз)". 

8-го января гр. Киселевъ представилъ Наполеону вновь 
назначеннаго по ходатайству его, посланникомъ въ Брюссель, 
на мѣсто Рихтера, князя Н. А. Орлова. Императоръ при-
нялъ ихъ въ своемъ кабинетѣ, предложилъ сѣсть и въ про-
долженіи добраго получаса говорилъ о конгрессѣ. Сущность 
этого разговора записана въ дневникѣ такъ: 

„Императоръ говорилъ съ необыкновеннымъ оживленіемъ РазговоръНа-
полеоеасъ гр. 

и жаловался на затрудненія всякаго рода и проволочки въ киселевымъи 
У ѵ г\ кн. Орловымъ. 

рѣшенш итальянскихъ дѣлъ. Онъ возлагалъ надежды па кон- * 
грессъ, который теперь долженъ быть отложенъ, вслѣдствіе 
возникшихъ несогласій. „Политическія страсти, сказалъ онъ, 
порождаютъ противурѣчія (Іез раззіопв роШідиез ргоаиізепі, 
Іез сопігааісііопз); что касается меня, продолжалъ онъ, то я 
не могу согласиться на вооруженное вмѣшательство противъ 
народа, который, во время войны, оказалъ намъ свое содѣй-
ствіе, это совершенно невозможно, и я не потерплю этого ни 
съ чьей стороны. Пусть найдутъ, помимо насилія, другое 
средство для разрѣшенія итальянскихъ дѣлъ и я охотно при-
соединюсь къ нему", и проч. Эти слова Наполеона были пе-

ЕГолитиче-
реданы 9 января по телеграфу петербургскому кабинету, и ская програм-
_ „ ѵ , ѵ - і т т т маНаполеона. 

полученныи отвѣтъ (содержаше отвѣта изъ бумагъ гр. 11. Д. 
Киселева не видно) былъ доложенъ гр. Киселевымъ Нанолео-
ну во время бала въ Тюльери 11-го января. „Желаютъ знать 
мою политическую программу — отвѣчадъ императоръ, она 
заключается въ словахъ, сказанныхъ мною во время разговора 
нашего (8 января) и въ Монитёрѣ сего утра". 

Наполеонъ ссылался на нумеръ Монитёра, въ которомъ 
были помѣщены: аллокуція папы Пія IX въ день новаго года 
генералу графу Гойону, начальствовавшему французскимъ отря-
домъ войскъ, охранявшимъ въ то время папскія владѣнія, и 
письмо Наполеона III на имя папы отъ 31-го декабря. 

Въ первомъ изъ этихъ двухъ документовъ, св. отецъ бла- Аллокуція па-
пы. 

годарилъ за принесенныя, корпусоліъ французскихъ офицеровъ, 
пожеланія въ день новаго года, • причемъ возносилъ молитвы 
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къ Богу о ниспосланіи на августѣйшаго вождя французской 
арміи и французскаго народа, благодати и свѣта истины, дабы 
на трудномъ пути своемъ онъ позналъ лживость началъ огла-
шенныхъ, въ послѣдніе дни минувшаго года, въ памфлетѣ 
проникнутомъ прискорбными противорѣчіями и. гнуснымъ ли-
цемѣріемъ. 

ПисьмоНапо- Въ письмѣ отъ 31 декабря Наполеонъ папоминалъ св. 
леона Пію IX. х ѵ 

отцу все, что онъ успѣлъ сдѣлать во время своего владыче-
ства во Франціи на пользу католичества и августѣйшаго его 
первосвященника, и рѣрялъ его, что на предстоящемъ кон-
грессѣ права папы на легатства, конечно будутъ признаны въ 
принципѣ, по что, по всему вѣроятію, представители державъ 
не согласятся прибѣгнуть для возстановленія сихъ правъ на 
дѣлѣ къ вооруженному вмѣшательству, потому что это выну-
дило бы занять эти области надолго чужеземньши войсками, 
что породило бы ненависть и озлобленіе въ Итальянцахъ и 
опасенія со стороны великихъ державъ; поэтому св. отцу всего 
было бы лучше отказаться отъ мятежныхъ провинцій, вол-
нующихся уже болѣе пятидесяти лѣтъ и взамѣнъ ихъ потре-
бовать, чтобъ великія державы приняли на себя гарантію за 
сохраненіе неприкосновенности остальныхъ частей его владѣній. 

Хотя политическое настроеніе европейскихъ кабинетовъ 
было вполнѣ неблагопріятно образованію международнаго по 
итальянскимъ дѣламъ конгресса, тѣмъ не менѣе, мысль о немъ 
не покидала правительство Наполеона III. 

Графъ Киселевъ 14-го января имѣлъ совѣщаніе съ вре-
меныо исполнявпшмъ должность министра иностранныхъ дѣлъ 
Барошемъ и съ австрійскимъ посломъ кн. Меттернихомъ; 

Бар°рессѢК°П" и з ъ ыихч> Барошъ увѣрялъ, что конгрессъ можетъ еще со-
браться, потому что императоръ очеиь желастъ, чтобъ онъ 
состоялся, и что вообще собраніе конгресса было бы весьма 
желателыго; напротивъ кн. Меттернихъ на вопросъ какимъ 

Меттернихъ о п У т е м ъ можетъ быть достигнуто соглашеніе, отвѣчалъ, что оио 
тоыъ-же. можетъ состояться лигаь нри соблюденіи оенованій предло-

женныхъ Австріею. Записывая послѣдній отзывъ въ своіі днев-
никъ, гр. Павелъ Дмитріевичъ добавилъ: „сомнѣваюсь, чтобъ 
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въ подобныхъ обстоятельствахъ, такая неуступчивоеть (гоісіеиг) 
послужила на пользу Австріи". 

Вслѣдъ за симъ, 22-го яиваря, пріѣзжалъ къ гр. Ки- Альбери про-
селеву Тосканецъ Альбери, по рекомендаціи Нигра *), для пере- нпчества гр. 
говоровъ объ итальянскихъ дѣлахъ. „Я велѣлъ предупредить его",. Игальянсвимъ 
пишетъ Павелъ Дмитріевичъ, „а когда онъ пріѣхалъ самъ, дѣламъ. 
предупредилъ его лично, что внѣ конгресса Россія останется 
спокойпою зрителышцею, и что потому личное мое посред-
ничество въ ихъ дѣлахъ не можетъ имѣть никакого значенія; 
однако, иесмотря на это, онъ пространно изложилъ мнѣ свои ' 
виды и вручилъ меморію, представленную имъ императору 
Наполеону на аудіенціи, которой онъ удостоился 18 числа 
этого мѣсяца. Альбери предлагаетъ образованіе центральнаго 
государства для упроченія политической организаціи Италіи; 
безъ этого, говоритъ онъ, Пьемонтъ, усилившись присоедине-
ніемъ центральныхъ областей, будетъ пытаться поглотить Мар-
хію и властвовать въ неаполитанскомъ королевствѣ; такимъ 
путемъ могутъ осуществиться предполоаіенія Мадзини; при 
чемъ конечно сперва они прикроютъ свои планы монархиче-
скимъ началомъ, а затѣмъ обратятъ всю Италію въ феде-
ративную республику, что составляетъ завѣтную мечту Мад-
зини.—Въ настоящее время, продолжалъ Альбери, Мадзини 
находится во Флоренціи; диктаторъ Риказолли, желая его вы-
жить изъ этого города, обратился съ такимъ требованіемъ къ 
булочнику..., но народный вождь этотъ отказался исполнить 
это требованіе, говоря, что обѣщалъ агитатору оказывать ему 
защиту, пока онъ будетъ держать себя спокойно; а какъ до 
сихъ поръ Мадзини сдержалъ свое обѣщаніе, то и онъ, на-
родный вождь, обязанъ сдержать свое. Такимъ образомъ дик-
таторъ долженъ былъ отказаться отъ намѣренія выжить Мад-
зшш". 

„Альбери остался очень доволенъ словами, сказанными им-
ператоромъ, который впрочемъ не далъ ему никакого рѣши-
тельнаго отвѣта". 

Въ томъ же день, 22-го января, гр. Киселевъ получилъ 
' ) Сардинскій ііовѣренный въ дѣлахъ при тюльерійскомъ дворѣ. 



1 5 8 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛВВЪ. 

Петербурі'- съ курьеромъ депешу кн. Горчакова. „Сущность ея, пишетъ 
скій кабинетъ _ ѵ 

отказывается Павелъ Дмитріевичъ, заключается въ вѣжливомъ отказѣ участво-
вТ̂ конгр̂ ссѢ. в а т ь н а конгрессѣ, такъ какъ въ концѣ концовъ конгрессу дове-

лось бы утвердить сдѣлку, заключенную между Франціею и Анг-
ліею, помимо другихъ державъ. (Ь/ёззепІіеІ зе гёзише раг ип ге-
йі8 роіі, йе іаіге рагііе сГип сопдгёз диі п'аигаі1; еп йёйпШѵе 
ди'а сопзіаіег Іез аггап§етепіз аггёіёз, еп сіепогз сіез аиігез 
риіззапсез, епіге 1а Ргапсе еі ГАп§1еі;егге). За симъ приво-
дится увѣреніе, что нашъ Августѣйшій Государь желаетъ ос-
таться съ императоромъ Французовъ въ наилучшихъ отноше-
ніяхъ. Все это надлежитъ передать, не затронувъ щекотли-
вости императора и его министра, но утвердивъ въ нихъ еще 
болѣе увѣренность въ нашей искренности, * которая должна 
служить новымъ доказательствомъ несомнѣнной услуги, ока-
зываемой нами Франціи. Это немножко рискованно, но надо 
это сдѣлать насколько будетъ возможно, потому что я впол-
нѣ сочувствую воздержанности кн. Горчакова относительно кон-
гресса, съ чѣмъ и поздравляю его". 

Пріѣздъ въ Готовясь исполнить такое щекотливое порученіе петер-
Парижъ Ту-

венеля. бургскаго кабинета, гр. Киселевъ воспользовался сдѣланнымъ 
ему 25-го января визитомъ только что прибывшаго въ Па-
рижъ новаго министра иностранныхъ дѣлъ Тувенеля и чи-
талъ ему памятную записку, приготовленную имъ, въ виду 
разговора съ императоромъ на балѣ въ Тюльери, того же чи-
сла. „Тувенель отвѣчалъ, что въ отношеніи конгресса не мо-
жетъ сказать покамѣсть ничего, такъ какъ не знаетъ еще 
видовъ самого императора, но что во всякомъ случаѣ пола-
гаетъ, что для избѣжанія разномыслія, которое способно раз; 

дѣлить Европу на два лагеря и помѣшать осуществленію 
конгресса, было бы желательно достиженіе предварительнаго 
соглашенія". 

Гр. Еиселеву не удалось на балѣ завязать политическій 
разговоръ съ Наполеономъ, но онъ былъ приглашенъ на ауді-
енцію 27-го января. 

Папскій пун- Отдавая на другой же день визитъ Тувенелю, Павелъ Дмитріе-
т' вичъ заѣхалъ къ папскому нунцію и въ разговорѣ между прочимъ 
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коснулся вопроса, нельзя ли будетъ въ замѣнъ легатствъ воз-
наградить папскій престолъ на счетъ неаполитанскаго ко-
ролевства абруццскими провинціями? „Нунцій не возражалъ 
и настойчиво допрашивалъ меня, пишетъ Павелъ Дмитріевичъ, 
объ источникѣ такой комбинаціи, о которой онъ три дня тому 
назадъ заявлялъ одному только дипломату. Я увѣрилъ его, что 
мнѣ передалъ это одинъ журналистъ (Антуанъ Пурталесъ, при-
писано рукой Павелъ Дмитріевичъ въ скобкахъ)". 

Результатъ частной аудіенціи 27-го января записанъ гр. Радговоръ съ 
Наполеономъ 

Кнселевымъ въ слѣдующихъ словахъ: ію иоводу от-
х г у ѵ каяа Россіи 

„Императоръ показался мнѣ очень озабоченнымъ; такое 0тъ участія въ 
его настроеніе быть можетъ, слѣдовало приписать безнадеж- конгРессѣ-
ному состоянію здоровья принцессы Стефаніи Баденской (урож-
денной Богарне); но вѣроятно еще болѣё итальянскими дѣ-
лами, которыя со дня на день болѣе и болѣе запутывались. 
Онъ недоволенъ также извѣстіями, которыя доходятъ до него 
относительно принятаго положенія въ этомъ вопросѣ нашимъ 
кабинетомъ; ему не нравится тонъ дипломатическихъ перего-
воровъ петербургскаго кабинета, который, по поводу аноним-
ной брошюры, измѣняетъ свою политику относительно Фран-
ціи. Не сказавъ ни слова объ Августѣйшемъ нашемъ Импе-
раторѣ, онъ упомянулъ два раза о кн. Горчаковѣ, который 
въ разговорѣ съ французскимъ посломъ, герцогомъ Монте-
белло, выразился крайне многозначительно (сІ'шіе тапіеге ігёз 
БІ^шйсаііѵе). Я. отвѣчалъ, что объ этомъ говорилъ и я Го-
сударю Императору и его министру, т.-е. что, по мнѣнію 
моему, когда не желаютъ нарушать добрыхъ отношеній, то 
ъъ интимныхъ разговорахъ вообще и въ особенности съ по-
сломъ, слѣдуетъ сохранять дружественный тонъ и выражать 
свои мысли откровенно". 

Вотъ все, что записано гр. Киселевымъ въ дневникѣ объ 
этой достопамятной аудіенціи, подробности о которой изло-
жены въ депешѣ русскаго посла отъ 30-го января 1860 г., по- Донесеяіе 

Монтебелло 
сланной съ Еолошинымъ. Павелъ Дмитріевичъ только добавилъ: объ отзывѣ кн. 
„Не слѣдуетъ забывать, что Монтебелло принадлежитъ къ ультра- ° і т к 0 ! т ' 
монтанской партіи, что анонимная брошюра должна была ему 
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крайне не понравиться и что въ телеграмѣ своѳй онъ крат-
ко, но съ крайнею рѣзкостыо привелъ слова кн. Горчакова, 
которыя, какъ выразился онъ, по своей суровости заслужи-
вали быть переданными". 

Нисыіо взъ Въ подтвержденіе того, что отношенія петербургскаго 
Берлива. ио- х * • у 
лученноёмст- каоинета къ Франщи измѣнялись, служило еще письмо изъ 

тервихоиь. Берлина, полученное кн. Меттернихомъ и которое онъ при-
везъ и прочиталъ въ тотъ ;ке день 27-го января гр. Кисе-
леву (Ье рг. МеМсгшсп т е Іиі; ипе Іеііге йе Вегііп зиг 1е 
геѵігетепѣ диі 8'езі ргойиіі а РеіегвЪоиг§ а Ге§агй йе 1'аі-
Ііапсе і"гапсаі8е). 

Предложеніе Въ то время, когда европейскіе кабинеты континента не 
виндзорскаго 

лабинета. могли придти ни къ какому соглашенио относительно итальян-
скихъ дѣлъ, Великобританія, желая вывести Европу изъ 
такого тревожиаго положенія, представила париягскому п 
вѣнскому кабинетамъ слѣдующее предложеніе въ четырехъ 
пунктахъ: 

1) Франція и Австрія отказываются впредь отъ всякаго 
вмѣшательства во внутрепнія дѣла Италіи, выключая лишь 
тотъ случай, когда онѣ приглашены къ тому будутъ вслѣдствіе 
единодушнаго соглашенія великихъ дерікавъ. 

2) Иравительство Франціи условится со св. отцомъ, относи-
тельно времени вывода своихъ войскъ изъ папскихъ владѣній, 
когда организація папской арміи это дозволитъ и когда оста-
вленіе Рима французскими войсками не сопряжено будетъ съ 
опасеніемъ нарушенія тамъ спокойствія. Французская армія 
будетъ отозвана также и изъ сѣверной Италіи въ срокъ, 
приличный обстоятельствамъ. 

3) Внутренпяя организація венеціанской области не должна 
быть предметомъ международнаго соглашенія и наконецъ 

4) Англія и Франція, сообща, пригласятъ сардинскаго 
короля не посылать своихъ войскъ въ центральную Италію 
дотолѣ, пока государства и провинціи, составляющія эту часть 
полуострова, съ помощію новыхъ выборовъ въ собранія народ-
ныхъ представителей, не провозгласятъ торжественно своихъ 
желаній: въ случаѣ, если эти народныя представительства вы-
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скажутся въ полъзу присоединенія, Франція и Англія не бу-
дутъ болѣе противиться занятію тѣхъ мѣстностей сардинскими 
войсками. 

Сообщеніе Коулея, при которомъ приложены были эти 
предложенія виндзорскаго кабинета, было получено француз-
скимъ правительствомъ въ то время, когда новый министръ 
иностранныхъ дѣлъ Тувенель еще не прибылъ въ Парижъ, 
а императоръ позабылъ передать ихъ своему министру до 
27-го января. Тувенель пригласилъ гр. Киселева къ себѣ на 
29-е января и сообщилъ ему содержаніе предложеній Велико-
британіи. 

По поводу этихъ предложеній гр. Киселевъ имѣлъ 1-го фе- Меттернихъ о 
ѵ . нредложеніи 

враля съ австріискимъ носломъ слѣдующш разговоръ, записан- Лнгліи. 
ный въ дневникѣ: 

„Князь Меттернихъ сказалъ мнѣ, между прочимъ, что они 
не могутъ согласиться на принятіе четырехъ предложеній 
Англіи; что, въ крайнемъ случаѣ, предложенія сіи могутъ быть 
подвергнуты обсужденію; но онъ увѣренъ, что правительство 
его не приметъ ихъ ни въ какомъ случаѣ, и въ особенности 
четвертый пунктъ, предлагающій созвать новыя собранія для 
контроля прежнихъ, относительно присоединенія герцогствъ 
къ - Пьемонту; это было бы равносильно завладѣнію этими 
герцогствами путемъ незаконнымъ. А что касается первыхъ 
трехъ пунктовъ, то въ принципѣ невозможно допустить безу-
словнаго невмѣшательства. Другое дѣло, еслибы согласились 
пе вступаться въ дѣла возмутившихся провинцій въ теченіе 
извѣстнаго срока, напр., до заключеніяконгресса". 

„Всѣ эти разсуждонія", размышляетъ далѣе гр. Киселевъ, Отзывъгр.Ки-
селева объ ав-

„происходятъ, по мнѣнио моему, отъ того, что вѣнскш кабинетъ стрійской по-
^ дитикѣ. 

находится подъ вліяніемъ скрытнои мысли, побуждающеи его 
не связывать себя обязательствомъ въ виду случайно возмож-
наго возстановленія своего владычества въ Италіи: во Франціи 
можетъ вспыхнуть революція и тогда мы, съ оружіемъ въ 
рукахъ, предъявимъ свои права; это же было побудительной 
причиной неохотнаго принятія предложенія о конгрессѣ: „ору-
дуйте безъ насъ, говорятъ Австрійцы, мы слишкомъ ревност-

т. іп. 11 
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Сдѣлва о при-
соединеніи 

Ниццы и Са-
воііц. 

Взглядъ На-
полеона на 
предложенія 

Англіи, 

Депеша Туве-
неля о 4-мъ 

лунктѣ пред-
ложенія Ан-

Его же депе-
ша маркизу 
де Мутье. 

ные католики и слишкомъ непоколебимые консерваторы, чтобъ 
прршять участіе въ уготовляемой вами путаницѣ. При даняыхъ 
условіяхъ, если конгрессъ и соберется, то удадутся только два 
его засѣданія: одно для открытія его, а другое для закрытія". 

Ко всѣмъ поводамъ къ несогласіямъ присоединился еще 
новый. Наполеонъ, въ тайнѣ отъ другихъ европейскихъ дер-
жавъ, готовилъ дипломатическую сдѣлку, сулившую присое-
диненіе къ Франціи двухъ провинцій, Ниццы и Оавойи, въ 
видѣ вознагражденія за ея пособничество къ объединенію 
Италіи; по этому для него было весьма важно, чтобъ до совер-
шенія этой сдѣлки, которая не могла прійтись по вкусу 
Европѣ, главпыя основанія въ рѣшеніи итальянскихъ дѣлъ 
были бы, по возможности, согласованы и санкціопированы ка-
бинетами великихъ державъ. 

Предложенныя доброжелательною Англіею четыре пункта 
согласовались. въ главныхъ чертахъ съ видами Наполеона и 
вообще давали условіямъ достаточно гибкій смыслъ для раз-
ныхъ уловокъ впослѣдствіи; но какъ по 4-му пункту за-
нятіе средней Италіи сардинскими войсками ставилось въ за-
висимость исключительно отъ согласія Англіи и Франціи, то 
императоръ Французовъ нашелъ, что это можетъ раздражить 
Европу и въ концѣ концовъ, помѣшать присоединенію Ниццы 
и Савойи. 

По этому въ депешѣ отъ 30 января, посланной въ Лон-
донъ графу Персиньи, Тувенель доказывалъ неудобство изъять 
отъ участія въ этомъ дѣлѣ Австрію, Россію и Пруссію, и 
принимая первые три пункта предложеній виндзорскаго каби-
нета, отклонялъ до времени принятіе четвертаго. Въ тоже 
время, и именно 31-го января, Тувенель писалъ маркизу 
де-Мутье въ Вѣну и поручалъ ему представить австрійскому 
правительству, что если, въ теченіе многихъ вѣковъ, Франція 
и Австрія вели между собою на поляхъ Италіи борьбу за 
преобладающее вліяніе въ этой странѣ, то въ настоящее время, 
въ вопросѣ объ умиротвореніи Италіи, рѣчь идетъ не о томъ, 
чтобъ вліяніе Австріи замѣшть вліяніемъ Франціи, но о томъ, 
чтобъ создать Италію недоступною ни для того, ни для дру-
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гого вліянія; что императоръ Наполеонъ понимаетъ вполнѣ 
что австрійскій императоръ не можетъ оказывать дѣлу этому 
явнаго сочувствія; но желательно, чтобъ покрайней мѣрѣ им-
ператоръ Францъ-Іосифъ не противился подобному разрѣшенію 
предстоящаго вопроса, благопріятному въ томъ отношеніи, что 
за симъ уже не встрѣтится болѣе никакого иовода къ разно-
мыслію и распрѣ между Франціею и Австріею. 

Когда 2-го февраля гр. Еиселевъ былъ у министра ино- Предноложе-
ніе конферен-

странныхъ дѣлъ, для прочтенія ему своихъ депешъ по дѣламъ ЦІИ И»Ъ нред-
т„ т ставителей 

Неаполитанскаго королевства и Китая, то между нимъ и 1у- пяти дерЖавъ. 
венелемъ завязался разговоръ о конференціи изъ представите-
лей пяти державъ (Англіи, Франціи, Россіи, Австріи и Пруссіи) 
съ цѣлью разсмотрѣнія предложеній Великобританіи. За симъ 
Тувенель прочиталъ гр. Киселеву приведенную нами депешу 
отъ 31-го января на имя маркиза де-Мутье, копія съ кото-
рой послана герцогу Монтебелло для предъявленія кн. Горча-
кову. Гр. Киселевъ въ дневникѣ своемъ, не говоря ничего 
о содержаніи этой депеши, распространяется о такомъ порядкѣ 
дипломатическихъ сношеній: „этотъ способъ дипломатическихъ 
сношеній", пишетъ онъ, „покажется петербургскому кабинету 
болѣе удовлетворительнымъ потому, что устранитъ многія неудо-
вольствія, происходившія единственно вслѣдствіе оплошностей 
канцелярскихъ, но которымъ приписывалась неуважительность 
къ Императорскому русскому кабинету, въ особенности при 
сравненіи сношеній тюльерійскаго кабинета съ лондонскимъ. 
Коулей, человѣкъ вообще отличный, но крайне боязливый, 
говорилъ мнѣ, до поѣздки своей въ 1859 г. въ Біарицъ, въ 
подобномъ же смыслѣ о предпочтеніи, будто бы оказываемомъ 
французскимъ правительствомъ взглядамъ Россіи. Когда же 
Коулей побывалъ въ Біарицѣ, то Наполеонъ примкнулъ ко 
взглядамъ англійскаго кабинета, ища въ немъ поддержку для 
итальянскихъ дѣлъ, которыя близки его сердцу, и для удач-
наго разрѣшенія которыхъ онъ готовъ на великія жертвы. На-
полеонъ находитъ всего болѣе полезнымъ поддерживать Паль-
мерстона, и поспѣшность въ заключеніи торговаго трактата не 
имѣла иной цѣли. Когда Англичане ищутъ достиженія серьёз-



164 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

ной политической цѣли, то они не слишкомъ-то обращаютъ 
вниманіе на побуждеиія и еще менѣе на внѣшнюю форму". 

Характеръ 4-го февраля гр. Киселевъ имѣлъ продолжительный раз-
папскаго нуи- х ^ ѵ . _ 

ція. говоръ у сеоя въ каоинетѣ съ папскимъ нунщемъ и Иурта-
лесомъ. Коиечно, рѣчь велась объ итальянскихъ дѣлахъ: „раз-
говоръ и тѣлодвиженія нупція, пишетъ гр. Павелъ Дмитріе-
вичъ, изобличаютъ закоренѣлаго Итальянца. Онъ оглушите-
ленъ и силится доказать, что очень сговорчивъ; но на самомъ 
дѣлѣ онъ сговорчивъ лишь тогда, когда съ нимъ соглашаются. 
Онъ требуетъ для папскихъ владѣній зіаіи цію, а объ осталь-
номъ готовъ вступать въ пренія". 

СѢтованія кн. Кп. Меттернихъ жаловался на свое положеніе въ Парижѣ: 
Меттерниха. 

„Онъ очень недоволешь", записываетъ гр. Киселевъ въ 
свой дневникъ 10 февраля. „Положеніе его, говоритъ онъ, не-
выносимо и если это такъ продолжится, то онъ потребуетъ 
чтобъ его отозвали. Одпѣми любезностями, продолжаетъ онъ, 
угощать нелъзя; нужно вступить въ соглашеніе относительно 
дѣлъ, которые подлежатъ обсужденію; но при здѣшнихъ по-
рядкахъ это немыслимо; прежде чѣмъ приступить къ преніямъ 
необходимо, чтобъ кабинеты наши условились между собою". 

Гр. Киселевъ имѣлъ въ это время много политическихъ 
разговоровъ, которые къ сожалѣнію не записаны имъ въ днев-
никъ; такъ 14 февраля на драматическомъ представленіи и 
балѣ, которые давались принцемъ Наполеономъ въ Помпей-
ской его виллѣ, императоръ вступалъ два раза въ разговоръ 
съ русскимъ посломъ; за" симъ 16-го февраля пріѣзжалъ къ 
гр. Киселеву Коулей, а 17 февраля гр. Киселевъ ѣздилъ къ 
французскому министру иностранныхъ дѣлъ для сообщенія 
ему письма кн. Горчакова отъ 27 января (8 февраля). Со-
держаніе разговора съ императоромъ было изложено въ де-
пешѣ на имя кн. Горчакова, а разговоръ съ Коулеемъ и Ту-
венелемъ переданы въ тотъ же день телеграммами, а потомъ 
и депешами. 

Впрочемъ, нѣкоторый свѣтъ на эти переговоры бросаетъ 
слѣдующая замѣтка гр. Киселева, записанная послѣ бала въ 
Тюльери 19 февраля: 
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„Императоръ подходилъ ко мнѣ два раза, въ первый разъ Шдозрѣнія 
, Наиолеона н 

ОНЪ СПрОСИЛЪ 0 СОСТОЯШИ МОеГО ЗДОрОВЬЯ, не беЗНОКОИТЪ-ЛИ обвпиенія гр. 
меня жара въ залѣ и затѣмъ спросилъ, ожидаю-ли я завтра Киселева-
курьера изъ Петербурга, какъ ему о томъ сказали? Я отвѣ-
чалъ, что надѣюсь. Во второй разъ онъ черезъ весь залъ по-
дошелъ прямо ко мпѣ и сказалъ, что его продолжаютъ увѣ-
рять, что недружелюбяое расположеніе (Іез сІізрозШопз _асЪеи-
зез) къ нему не прекращается въ Петербургѣ. Мнѣ сказади 
также, продолжалъ опъ, что въ такомъ же настроеніи къ 
намъ здѣсь вы и вапіи. Мнѣ показалось, что я пе разслы-
піалъ и ие хорошо понялъ и тотчасъ же отвѣчалъ: относи-
тельно того, какъ настроены въ Петербургѣ, мы узиаемъ, когда 
прибудетъ курьеръ и я надѣюсь, что извѣстія будутъ вполнѣ 
благопріятны; чтожъ касается того, какое настроеніе здѣсь, у 
меня, то едва-ли такія злыя инсинуаціи заслуживаютъ опро-
вержепія. Далѣе онъ говорилъ, что страстями, разжигаемыми 
фанатиками, стараются воспользоваться другіе люди не изъ 
преданности папѣ или церкви, а изъ желанія способствовать 
ожесточешшмъ, хотя безсильнымъ, проискамъ противъ его пра-
вительства". 

Слова Паполеона затронули за живое графа Павла Дми-
тріевича и онъ записалъ далѣе: 

„ В ъ первуіО МИПуТу Я н е ХОрОПІО ПОНЯЛЪ, ЧТО ХОТѢЛЪ Гр. Киселевъ 
__ . . . оправднвает-

сказать Наполеонъ и пе обратилъ болыпаго вниманш па его „я нредъ сво-
„ ими обвпни-

слова; по вернувшись домои, припомипая все происходившее телями. 
въ этотъ вечеръ, мнѣ показалось, что намекъ, пущенный импе-
раторомъ, съ улыбкою на устахъ, заслуживалъ болѣе меткаго 
отвѣта. И въ самомъ дѣлѣ, не странно-ли, что въ то время, 
когда меня обвиняютъ въ чрезмѣрной симпатіи къ правитель-
ству императора, послѣдній жалуется, что я на него нападаю. 
Мнѣніе первыхъ могло найдти основаніе въ нѣкоторыхъ на-
ружныхъ признакахъ, потому что въ течепіи З 1 / . лѣтъ, ко-
торые я нахожусь здѣсь, я ни разу не позволилъ себѣ ска-
зать враждебнаго слова ни противъ самого императора, ни 
противъ его политики, и если мнѣ случалось раздѣлять выска-
зываемыя въ присутствіи моемъ, паправленныя противъ нихъ 
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Денеша изъ 
Цетербурга 

на предложе-
ніе о конфе-

ренціи. 

Отвѣтная те-
леграмма на 
депешу и не-
уетойчивость 

политики 
французскаго 

кабинета. 

Характери-
стика Тувене 

ля. 

мнѣнія, то я или сохранялъ глубокое молчаніе, или старался 
дать разговору иное направленіе; напротивъ, при всѣхъ на-
падкахъ, которыя позволяли себѣ въ присутствіи моемъ про-

,тивъ существующаго нравительства, 1е §оиѵегпетепі; йе ѣіі, 
какъ они выражаются, когда нападки сіи казались мнѣ не-
справедливыми, то я откровенно выражалъ противное мнѣніе, 
которое и поддерживалъ съ твердостьто. Во всѣхъ моихъ сно-
ніеніяхъ съ петербургскимъ кабинетомъ, я не умалчивалъ 
ни о чемъ, что доходило до меня изъ источниковъ, заслужи-
вающихъ вѣры и въ болыпинствѣ случаевъ исправляя и смягчая 
то, что казалось мнѣ несправедливымъ или преувеличеннымъ. 
Впрочемъ, я успѣлъ убѣдиться, въ теченіе многолѣтней своей 
жизни, что постоянно гоняясь за правотою и справедливостью, 
всегда остаешься въ дуракахъ: пріобрѣтаешь друзей бездуга-
ныхъ и враговъ непримиримыхъ. Но не взирая на все, я 
останусь при своихъ правилахъ и до конца жизни, во чтобы 
ни стало, стоять буду за истину и справедливость". 

Еогда гр. Киселевъ 19-го февраля возвратился домой съ 
бала въ Тюльери, то засталъ прибывпіаго фелъдъегеря съ 
депешами изъ Петербурга отъ 1 (13) февраля, между 
которыми находился отвѣтъ русскаго кабинета, на пред-
ложеніе конференціи, согласованный съ берлинскимъ дворомъ. 
Гр. Павелъ Дмитріевичъ 21-го февраля повезъ отвѣтъ кн. 
Горчакова для прочтенія сначала Пурталесу, а потомъ Туве-
нелю; послѣдній тотчасъ же продиктовалъ соображенія фран-
цузскаго правительства для отвѣтной телеграммы въ Петербургъ, 
которая и отослана изъ русскаго посольства въ тотъ же день. 

По поводу соображеній, продиктованныхъ Тувенелемъ, гр. 
Павелъ Дмитріевичъ записалъ въ свой дневникъ слѣдующее: 

„Изъ разговора съ министромъ иностранныхъ дѣлъ мнѣ. 
довелось еще разъ убѣдиться въ чрезвычайной неустойчивости 
императорской политики, которой Тувенель отдался тѣломъ и 

• душой, по крайней мѣрѣ, съ первыхъ піаговъ, какъ о томъ 
меня предупреждалъ Валевскій. Свидѣтельствуя о несомнѣн-
ныхъ достоинствахъ своего преемника, Валевскій предупреж-
далъ меня, что на первое время Тувенель затаитъ собствен-
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ныя свои воззрѣнія, для торжества воззрѣній императора; но, 
что разъ утвердившись на этой почвѣ, онъ можетъ выказать 
свой дѣйствительный характеръ и тогда они могутъ поссориться; 
но пока онъ будетъ дѣлать все, что императору угодно. „Не 
забудьте, что говорю я вамъ", прибавилъ въ то время Ва-
левскій, „для будущаго руководства вашего". 

Какого содержанія была депеша кн. Горчакова и отвѣтъ 
фращузскаго министра иностранныхъ дѣлъ—намъ неизвѣстно. 
йзъ дневника видно только,'что въ тотъ же день на вопросъ сар-
динскаго повѣреннаго въ дѣлахъ кавалера Нигра, пріѣзжав-
шаго къ гр. Киселеву, чтобъ узнать, что привезъ курьеръ, при-
бывшій изъ Петербурга 19-го февраля, гр. Павелъ Дмитріе-
вичъ отвѣчалъ, что не можетъ сообщить ему содержаніе де-
пеши, потому что еще не говорилъ о ней съ Тувенелемъ; 
а когда Нигра сталъ спрашивать о подробностяхъ, то Павелъ 
Дмитріевичъ замѣтилъ ему, что вся эта переписка передастся 
въ конференцію, если она соберется. 

Наконецъ, вслѣдствіе обмѣна дипломатическихъ сношеній Предложеніе 
со всѣми кабинетами великихъ державъ, Наполеонъ, въ видахъ 
соглашенія съ ними, замѣнилъ четыре пункта, предложенные 
Англіею, слѣдующими тремя: 

1) Окончательное присоединеніе къ Сардиніи Пармскаго 
и Моденскаго герцогствъ. 

2) Временное подчиненіе легатствъ (Вота^пе, БѴггаге, 
Воіо^пе) управленію короля сардинскаго, въ видѣ намѣстни-
чества папскаго престола. 

3) Политическое и территоріальное возстановленіе великаго 
герцогства Тосканскаго. 

Предложенія эти были сообщены въ нотѣ Тувенеля, отъ 
24-го февраля, туринскому кабинету, гдѣ уже возсѣдалъ опять, 
съ 20-го января, Кавуръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, французское пра-
вительство нашло нужнымъ объявить, что Франція, въ случаѣ 
отказа Сардиніи принять предлагаемую комбинацію. слагаетъ 
съ себя отвѣтственность и въ дальнѣйшихъ своихъ дѣйствіяхъ 
будетъ руководствоваться единственно своими видами. 

При свиданіи съ гр. Киселевымъ 27-го февраля, Тувенель 
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сообщилъ ему свою корреспонденцію съ туринскимъ кабине-
томъ и выражалъ желаніе укротить властолюбивые порывы 
сардинскаго правительства по отношенію къ центральной 
Италіи. 

Въ Италіи Дипломатическіе переговоры евронейскихъ кабинетовъ о 
нродолжается ѵ т т 

движеніе къ дѣлахъ Италіи пс только нѳ сдерживали стремлеиіи итальян-
о ъединеню. с к и х ъ вождей въ предѣлахъ виллафранкскаго и цюрихскаго 

договоровъ, какъ того желалъ Наполеоиъ, по скорѣе способны 
были разжечь ихъ патріотизмъ. Распубликованный въ газетахъ 
четвертый пупктъ предложеній англійскаго кабинета, ставившій 
въ зависимость отъ согласія пародныхъ представителей при-
соединепіе централыюй Италіи къ Сардинскому королевству, 
сулилъ надежду, что Апглія не воспротивится такому присоеди-

Поведеніе пенію; къ тому же апглійскій посланникъ въ Туринѣ, сэръ 
ГудсоніГвъ*1 Джемсъ Гудсонъ, побочный сынъ короля Георга IV, другъ 

Туринѣ. Кавура, видимо оказывалъ покровительство политическимъ 
людямъ самыхъ крайнихъ оттѣнковъ; гостепріимство, оказывае-
мое имъ политически скомирометированнымъ личностямъ, до-
ходило до того, что одииъ изъ секретарей англійскаго посоль-
ства, лордъ Губертъ де-Бургъ (НиЬеП йе-Виг^Іі), часто смѣясь, 
говорилъ секретарю французскаго посольства д'Идевиллю:. я 
обѣдалъ у сэра Джемса; насъ было десять человѣкъ, изъ ко-
торыхъ, выключая хозяина дома и меня, всѣ остальные были 

* приговоренные къ смертной казни (еГоигпаІ й'ші сііріотаіе еп 
Ііаііе. стр. 33). 

Отвѣтъ Ка- Когда Кавуръ получилъ новыя предложенія фрапцузскаго 
вураТувенелю „ ^ г х* : 

на фрапцуз- каоипета, выраженныя въ трехъ пунктахъ, онъ тотчасъ же 
отвѣчалъ Тувенелю, что отсылаетъ ихъ диктаторамъ, правящимъ 
возставшими частями центральной Италіи: Тоскаиою-Риказоли 
и Эмиліею-Фарини, причемъ увѣрялъ, что сардинское прави-
тельство безусловно подчинится тому рѣшенію, какое состоится 
въ собраніяхъ представителей этихъ провинцій; но что если 
сими собрапіями будетъ выражено твердое желаніе присоеди-
ниться къ Пьемопту, то опъ не будетъ въ силахъ воспроти-
виться тому. 

Извѣстно, что ж.еланіе присоединенія къ Пьемонту было 

ское нредло-
женіе. 
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выражено почти единогласпо и что оно было принято Викто- Присоедияе-
_ у . ., ніе Тосканы 

ромъ-Эмануиломъ, по повелѣшю котораго избраніе депутатовъ и Эмиліи къ 
отъ новыхъ частей королевства въ парламентъ было назначено ардинш. 
на 25-е марта. 

Безпокойства въ Италіи тревожили Европу и вездѣ, въ Порицаніе по-
литйки Паио-

консервативныхъ кругахъ, слышались порицашя политики импе- леона. 
ратора Ыаполеона, котораго считали главнымъ виповпикомъ 
этихъ народныхъ движеній. 

Слухи о подобныхъ обвиненіяхъ проникли въ тюльерій-
скій дворецъ и Тувепель, при свидапіи съ гр. Киселевымъ, 
говорилъ ему о второстепеішыхъ представителяхъ пашихъ: 
генералъ-адъютантѣ графѣ Штакельбергѣ въ Мадридѣ, гене-
ралъ - адъютантѣ Мансуровѣ въ Гагѣ и другихъ, которые 
въ рѣчахъ своихъ о Франціи высказываютъ теиеръ совсѣмъ 
уже иныя сужденія. „Онъ (Тувенель) говорилъ мнѣ", пишетъ 
гр. Павелъ Дмитріевичъ, „о существующемъ будто-бы договорѣ 
(Россіи) съ Австріею, о русскомъ обществѣ въ Ниццѣ, не вы-
ключая и лицъ, составляющихъ дворъ вдовствующей Импера-
трицы, и иасколько всѣ эти толки непріятны и огорчаютъ 
императора". 

Между тѣмъ, переговоры съ сардинскимъ правительствомъ рѣта въ &н-
глійскомъ 

ооъ уступкѣ Ниццы и Савойи дѣятельно продолліались; объ нарламентѣ о 
У . присоедине-

этихъ переговорахъ стали появляться извѣстія въ парижскихъ н;и савойи и 
журналахъ, а въ англійскомъ парламентѣ дѣлались заносчивые Ниццы. 
запросы министерству: на сколько справедливы такіе слухи и 
чтб оно предприняло для воспрепятствованія территоріальному 
увеличенію французской имперіи, напоминающему наклонности 
первой имперіи? 

Императоръ Ыаполеопъ жаловался гр. Киселеву на не-
дружелюбныя рѣчи, произносимыя въ парламентѣ и на пре-
пятствія, которыя ему противопоставляетъ туринскій кабинетъ 
и въ особенности Кавуръ, тогда какъ онъ себя считалъ въ правѣ 
разсчитывать на ихъ поддержку. 

„На концертѣ въ Тюльери 0 марта", пишетъ гр. Киселевъ Вснышкамеж-
ѵ ,- о у ДУ Наполео-

въсвоемъ дневникѣ, „императоръ подоидя къ группѣ пословъ, і,омъ и Коу-
обратился*въ особенности къ Коулею и ко мнѣ, и горячо жа- леемъ" 
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ловался на малую сдержанность рѣчей, произнесенныхъ въ 
парламентѣ 5-го марта. Очевидно, встревоженный и находя не 
совсѣмъ приличными слова Наполеона, относивініяся къ Англіи, 
Коулей отвѣчалъ, что такъ же точно говорятъ и въ Парижѣ 
(^и'і1 сп ё Ы і Де т ё т е а Рагій); а какъ отвѣтъ этотъ еще 
больше разгорячилъ его собесѣдника, то я счелъ нужнымъ 
вставить нѣсколько успокоительныхъ словъ, за которыя сото-
варищъ мой, въ тотъ же вечеръ, выразилъ мнѣ свою благо-
дарность. Все это изложено въ депешѣ моей отъ 8 марта". 

Окончатель- Когда поглощеніе Пьемонтомъ Тосканы и Эмиліи совер-
ное присоеди-
неніе Савойи шилось, Наполеонъ послалъ своему посланнику въ іуринѣ, 

иццы. (5ар0Ну Талейрану, повелѣніе возобновить переговоры объ уступ-
кѣ Франціи Ниццы и Савойи и объявить при этомъ Кавуру, 
что окупаціонный корпусъ французскихъ войскъ, оставшійся 
въ сѣверной Италіи со времени окончанія войны съ Австріею, 
получитъ вслѣдъ за тѣмъ приказаніе возвратиться во Францію. 
Для ускоренія этого дѣла былъ посланъ изъ Парижа въ Ту-
ринъ вторымъ уполномоченнымъ Бенедетти, который прибылъ 
туда 22 марта, а 24 марта, въ кабинетѣ Кавура, былъ под-
писанъ трактатъ о присоединеніи названныхъ провинцій къ 
Франціи. 

іегкоыыслен- вПо поводу этого присоединенія, пишетъ гр. Киселевъ, 
ность Францу- _, 

зовъ. одинъ чистокровныи роялистъ, какъ они себя величаютъ, за-
мѣтилъ мнѣ недавно: какое счастіе человѣку, управляющему 
Франціею! Мысль о присоединеніи Савойи и Ниццы не про-
извела здѣсь почти никакого впечатлѣнія; но когда возопила 
Англія и забила тревогу, вся Франція вскипѣла желаніемъ 
пріобрѣсти Савойю и Ниццу на перекоръ Англичанамъ. Ес-
либъ Французы могли думать, что провинціи эти уступаются 
Франціи вслѣдствіе британской снисходительности, то они по-
жалуй отказались бы. Вражда двухъ націй сказывается при 
каждомъ случаѣ. Нѣсколько дней спустя, я встрѣтилъ Пер-
синьи, французскаго посла въ Лондонѣ, который разсказы-
валъ, что въ конфиденціальномъ разговорѣ съ Пальмерстономъ 
онъ сообщилъ ему, что хорошо было бы еслибъ европейскіе 
кабинеты сами предложили Франціи присоединеніе двухъ про-



ГЛАВА ХЬѴІП. 171 

винцій, что Падьмерстонъ нашелъ эту мысль безподобною, а 
все-таки ничего не сдѣлалъ; Англичане всегда таковы, при-
бавилъ Персиньи. Вотъ какова легкомысленность этого че-
ловѣка!" восклицаетъ гр. Киселевъ. 

Изъ записокъ гр. Киселева слѣдѵетъ заключить, что На- Мнѣпіе гр. 
Киселева о 

полеонъ неоднократно говорилъ о пересмотрѣ въ пользу Рос- нолитикѣ 
сіи парижскаго мирнаго трактата 1856 г., что у него вы- в0° ще' 
рывались обѣщанія преимущественно въ такія времена, когда 
шлитическія обстоятельства слагались не въ его пользу. „Неу-
мѣстная щекотливость, которую возводятъ на высоту величія, 
ведетъ на ложный путь; политика, единственно годная и при-
личная каждому государству, та, которая преслѣдуетъ суще-
ственныя выгоды; такой политикѣ всегда слѣдовали люди, 
одаренные высокимъ смысломъ. Генрихъ IV говорилъ, что 
Парижъ стоитъ обѣдни—и отрекся отъ кальвинизма; Марія 
Терезія писала дружескія письма маркизѣ Помпадуръ, чтобъ 
пріобрѣсти провинціи и т. д.". 

Восточный вопросъ, неминуемую развязку котораго пред- Восточныйво-
т» ѵ„ просъ выдви-

сказывалъ гр. Киселевъ, дѣиствительно выдвигался вновь, не т^екя вновь. 
взирая на то, что еще такъ недавно парижскому конгрессу 
былъ представленъ гатъ-гумаюнъ турецкаго султана 18 фев-
раля 1856 г., сулившій подвластному Портѣ христіанскому 
населенію всяческое огражденіе и полное уравненіе правъ съ 
мусульманскими ея подданными. Выражешшя въ этомъ до-
кументѣ либеральныя начала не только не были выполнены, 
но напротивъ вызвали еще болыпее озлобленіе и гоненія му-
сульманъ на христіанъ, такъ что изъ Босніи и Герцеговины 
райи цѣлыми массами выселялись въ австрінскія владѣнія; въ 
Болгаріи, Македоніи и Эпирѣ христіане претерпѣвали без-
прерывные грабежи и всякія насилія, а въ Сиріи организо-
валась повальная рѣзня христіанъ маронитовъ. 

По поводу гоненій, претерпѣваемыхъ христіанами въ ту- Соглашеніесъ 
рецкихъ владѣніяхъ, вопреки торжественному обязательству скимГкабиие-
Порты, кн. Горчаковъ, въ письмахъ на имя гр. Киселева отъ с™чнымъ "дѣ-
4 марта 1860 г., предлагалъ условиться съ парижскимъ ка- ІШЪ-
бинетомъ относительно предстоящихъ дипломатическихъ пере-
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говоровъ по восточнымъ дѣламъ. Письма эти, вмѣстѣ со мно-
гими другими депешами и приложеніями къ нимъ, были по-
лучены въ Парижѣ 11 марта и гр. Киселевъ 13 марта по-
ѣхалъ къ Тувенелю для прочтенія нѣкоторыхъ изъ нихъ фран-
цузскому министру иностранныхъ дѣлъ. 

Неловкое по- „Письма кн. Горчакова отъ 4 марта, пишетъ гр. Павелъ 
ложеніе гр. . _. 
Киселева вь Дмитріевичъ, которыя я далъ прочитать Іувенелю, заключали 

СНтюльерій-СЪ в ъ с е^ѣ предварительныя соглашенія по діьламъ Востока. 
сышъ кабине- Оказалось, что Тувенель уже зналъ объ этихъ предложеніяхъ 

по депешамъ Монтебелло и что предложенія, сообщенныя кн. 
Горчаковымъ чрезъ посредство французскаго посла, шли го-
раздо далѣе. Хотя о послѣднихъ дапо было знать и мнѣ, но 
онѣ заключались въ щтложеиіяхъ, о которыхъ не велѣно 
было упоминать. 

Мысли тюлье- „Тувенель разными обиняками сообщилъ мнѣ свою мыслъ, 
рійскаго каби- ^ 
нета по пово- одоореиную, какъ говоритъ онъ, императоромъ; она заклю-
ду^предложе- ч а е т с я в ъ слѣдугощемъ: 
нш кн. Гор- ^3 ^ 

чакова. я 1) Цредложепіе русскаго кабинета принимается Людови-
комъ Наполеономъ съ удовольствіемъ, какъ доказательство 
дружескаго довѣрія Императора Александра. 

„ 2) Французское правительство расположено войти въ кон-
фиденціалыюе соглашеніе по этому важному вопросу. 

„3) Вопросъ восточный долженъ быть разсматриваемъ въ 
связи съ вопросомъ итальянскимъ, и вслѣдствіе того, 

„4) нужно обсудить, нельзя ли взамѣнъ Венеціи, которую 
необходимо отдать Италіи для окончательнаго и прочнаго ея 
устройства, вознаградить Австрію побережьемъ Адріатическа-
го моря. 

Намеки Ту- „Въ добавокъ ко всему этому, министръ говорилъ мнѣ, 
веиеля, что т-, • ѵ ^ ті ^ 

Россіииужент, что намъ, т. е. Россш, слѣдовало оы получить Ьатумъ, чтобъ 
Батумъ. и м ъ т ь Б Ъ с воемъ распоряженіи на восточномъ берегу Чернаго 

моря безопасный портъ, причемъ просилъ все сказанное дер-
жать въ совершенпой тайпѣ, потому что Англичане, говорилъ 
онъ, легко могли бы завладѣть проливомъ и даже Констан-
тинополемъ и основать свое право на совершившемся фактѣ. 
Я старался успокоить его, какъ относительно его мрачныхъ 
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предвидѣній, такъ въ особенности о неразглашеніи тайны съ 
нашей стороны. Все это изложено въ моей депешѣ отъ 15-го 
марта". 

Надо полагать, что Великая Княгиня Елена Павловна, Преджжевіе 
. „ „ графу возвра-

всегда высоко цѣнившая дарованія и заслуги гр. Павла Дми- титься въ Пе-
тербургъ. 

тріевича, принимавшая въ пемъ постоянно самое горячее уча- * '* 
стіе, предлагала престарѣлому графу возвратиться въ Петер-
бургъ для участія въ учреждавшихся комитетахъ по крестьян-
скимъ дѣламъ или въ Государственномъ Совѣтѣ. 

Такое предположеніе основать можио на томъ, что графъ 
Киселевъ, получивъ 1-го апрѣля письмо Великой Княгини отъ 
11 (23) марта, отвѣчалъ на него 7-го апрѣля, и въ тотъ 
же вечеръ записалъ въ свой дневникъ слѣдующія мысли, про-
шкнутыя глубокою грустью: 

„Не съ руки мнѣ возвратиться къ дѣламъ по освобожде- Мыелипоэто-
__ у му поводу гр. 

шю крестьянъ, начало которымъ я положилъ 20 лѣтъ тому Киселева. 
назадъ. Вспоминаю отвѣтъ барона ПІтейна, данный имъ въ 
1824 году на сдѣланный мною ему упрекъ, что онъ зани-
мается своимъ садомъ вмѣсто того, чтобъ принять участіе въ 
дѣлахъ Германіи, которой угрожаетъ опасность: Всякому 
сказалъ онъ, свое призваніе. Когда отечество было порабо-
щено и требовалось его освободить, я, съ помощью друзей, 
принялся за дѣло. Мы исполнили свою миссію, теперь пусть 
исполняютъ свою другіе !) . 

;,Слова эти были сказаны 36 лѣтъ тому назадъ и я ихъ 
сохраняю въ памяти какъ благую заповѣдь. Я стану подра-
жать ему, если впрочемъ не вздумаютъ насиловать человѣка, 
который, прослуживши 54 года, въ правѣ разсчитывать, что 
его пощадятъ и что ему окажутъ нѣкоторое вниманіе, хотя 
бы изъ одного человѣколюбія. Но какъ все это гадательныя 
только предположенія, то буду надѣяться, что моя счастливая 
звѣзда, въ которую я всегда вѣрилъ, избавитъ меня отъ этой 

1) А сЬасип, йіі-іі, ва шіззіоп. Ьа раігіе ёіаіі аіогз аззегѵіе, іі {аііаіі 1а 
геийге ПЬге; тоі еі тез атіз поиз поиз зоттез тіз а Гоеитге; поиз аѵопз йс-
ЬоисЬё Іа ЬоиІеШе еі доиз аѵопз гешрііё поіге тіззіоп; а й'аиігез таіпіепапі а 
1а геЬоисЬег. 
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горькой чаши. Комбинація объ усиленіи Совѣта наводитъ меня 
на мысль о другой, болѣе дѣйствительной и практичной, ко-
торая болѣе приличествовала бы тѣмъ, которымъ желательно 
освободить мѣсто для завладѣнія имъ. Если такова цѣль (а 
я имѣю нѣкотороё основаніе такъ думать), то зачѣмъ же идутъ 
къ ней околыгыми путями, тогда какъ легче и главное чест-
нѣе, достигнуть желаемаго результата прямымъ путемъ. Ска-
зали бы мнѣ просто, что порученіе мое кончено и я тотчасъ 
же отступлюсь безъ всякихъ возраженій и укоровъ. Въ мои 
лѣта я нуждаюсь только въ нѣсколькихъ согрѣвающихъ лу-
чахъ солнца, въ умѣренномъ климатѣ. Неужели такое жела-
ніе можно назвать неумѣреннымъ? По совѣсти, не думаю и 
я твердо рѣшился исполнить свое памѣреніе и бросить все, 
если къ тому буду вынужденъ". 

Слухи о замѣ- Слухи о замѣщеніи гр. Киселева другимъ лицомъ огла-
щеніи гр. Ки-
селева дру- шались довольно часто. 

лицомь. ^ДоигпаІ аез БёЪаіз" (заігасано въ дневникѣ подъ 25 чис-
ломъ мая) повторяетъ въ десятый разъ о замѣщеніи меня въ 
Парижѣ Будбергомъ. Извѣстіе это заимствовано изъ „СгагеМе 
йе Со1о§пе", гдѣ помѣщена объ этомъ корреспонденція изъ Бер-
лина отъ 21 мая. Это возможно". 

Неоснователь- Никто не могъ объяснить себѣ причину такихъ слуховъ, 
ность ихъ. 

тѣмъ болѣе, что отношенія тюльерійскаго двора къ русскому 
царствующему дому и къ Россіи все улучшались, и гр. Ки-
селевъ, какъ прежде, постоянно пользовался особеннымъ вни-
маніемъ и уваженіемъ императора, императрицы и всего па-
рижскаго общества. Бъ подтвержденіе сего приведемъ слѣдую-

Морни совѣ- щія выдержки изъ дневника графа: 
КиГеТевымъ̂ о „Продолжительный разговоръ съ Морни (29 января), ко-
^ма^Гкон-' Т 0РЫ И пріѣзжалъ ко мнѣ для переговоровъ о назначеніи Ла-' 
стантиноноль в а л етта (посломъ) въ Константинополь. 
Отношеніяим- „На концертѣ въ Тюльери (20 марта) императоръ, во 
недатрицы̂ къ в Р е м я антракта, подошелъ къ группѣ иностранныхъ пословъ, 
гр. Киселеву. чтобъ поздороваться съ каждымъ. Онъ остановился предо мною 

и спросилъ о моемъ здоровьѣ и продолжаю-ли предписанныя 
мнѣ прогулки. Послѣ моего отвѣта, онъ молча пожалъ руки 



ГЛАВА ХЬѴШ. 175 

австрійскаго и турецкаго пословъ и довольно поспѣшно уда-
лился отъ насъ. Еогда кончился концертъ, всѣ перешли въ 
сосѣдній залъ, гдѣ размѣстились довольно безпорядочно. Импе-
ратрица вступила въ разговоръ, на испанскомъ языкѣ, съ 
цспанскимъ посломъ Монъ, а потомъ подошла ко мнѣ и ска-
зала, что видѣла меня въ прошлое воскресенье въ консерва-
торіи и позавидовала праву моему, которымъ я и вослользо-
вался, оставить свою ложу до окончанія Четырехъ временъ года 
Гайдна, которыя показались ей нескончаемыми. Послѣ того, 
она сказала мнѣ, что ее пуіаетъ -ьруппа пословъ ̂ и е 1а §гоире 
аез аиіЪаззасІеигез Іиі іаізаіі реиг), что въ особенности она 
боится того, который у меня за спиною (Еоулей), а какъ я 
хотѣлъ посторокиться, то она мнѣ сказала съ свойственной 
ей любезностыо: „Оставайтесь, ради Бога, это дастъ мнѣ воз-
аолшость не вступать въ разговоръ, отъ котораго считаю луч-
шимъ уклониться. Но не воображайте однако, продолжала она, 
что я не допускаю исключеній. Надѣюсь, что вамъ это хо-
рошо извѣстно, и что мнѣ не нужно напоминать вамъ объ 
этомъ. Я поблагодарилъ ее и разговоръ продолжался объ ея 
здоровьѣ, о томъ, что ее не покидаетъ боль въ груди. Импе-
раторъ тѣмъ временемъ стоялъ въ концѣ залы и казалось 
очень желалъ уйти. Я обратилъ на это впиманіе императ-
рицы, она пошла къ нему, и они раскланялись съ обще-
ствомъ. 

„На музыкальномъ вечерѣ въ Тюльери (25 марта) Людо- Благодар-
ВИКЪ НапОЛеОНЪ ВЬіраЗИЛЪ МНѣ СЪ болЫПОЮ ЛЮбезНОСТЬЮ, ЧТО Леона\а^нрав-
считаетъ себя обязанпымъ императору Александру за ту нрав- ственнук> под-

г г-> " г ' •> * держкуИмпе-
ственную поддержку, которую Его Величество являлъ ему въ ратора Алек-

сандра. 
послѣднее время; онъ предложилъ предоставить въ распоря-
женіе вдовствующей императрицы Александры Ѳеодоровны 
французскій гарнизонъ въ Ниццѣ", о чемъ на другой же день 
гр. Павелъ Дмитріевичъ гшсалъ государынѣ. 

Еогда въ Па.рижѣ было получено извѣстіе о томъ, что въ ^"ген^про* 
Испаніи, по проискамъ донъ-Еарлоса (графа Монтемолино)- и ситъ застУп-
брата его донъ-Фернандо, маршалъ Ортега высадился съ вой- Киселевазаея 

„_, ѵ • родственваь 
сками въ устьяхъ р. Эбро, съ цѣлію возмутить народъивоз- г к о в ъ , " 
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вести на престолъ донъ-Карлоса, то императрица Евгенія 
узнавши, что въ числѣ мятежниковъ трое близкихъ ея род-
ственниковъ, обвинявшихся въ государственной измѣнѣ, обрати-
лась (9 апр.) къгр. Киселеву и просила его заинтересовать нашу 
миссію въ Мадридѣ въ пользу ихъ. Гр. Киселевъ тотчасъ же 
телеграфировалъ о томъ петербургскому кабинету и нашему 
повѣрепному въ дѣлахъ при испанскомъ дворѣ Колошину и 
на другой же день получилъ удовлетворительный отвѣтъ изъ 
Петербурга; а Колошинъ сообщилъ, что испанское правитель-
ство помиловало всѣхъ, выключая главнаго виновннка Ортега. 
Императрица благодарила графа на вечерѣ въ Тюльери. Впо-
слѣдствіи же, когда пришло извѣстіе, что гр. Монтемолино и 
братъ его подписали формальное отреченіе отъ всякихъ правъ 
на испанскій престолъ и затѣмъ получили свободу, императрица 
спросила (6 мая) гр. Киселева, какъ судитъ онъ о такомъ по-
ступкѣ ипфантовъ? „я отвѣчалъ ёй, записано гр. Павломъ Дни-
тріевичемъ, что вѣроятно и она согласится, что поступокъ инфан-
товъ постыдный; мнѣ досадпо, что они такъ позорятъ честь 
Бурбонскаго рода; такимъ-то образомъ падаютъ самые зпат-
пые роды; связанное съ ними обояніе разрушается ими же 
самими; быть можетъ, впрочемъ, таковъ законъ природы, тре-
бующій чтобъ все обновлялось, и что графъ Монтемолино былъ 
такъ несчастливъ, что на долю его выпало подтвердить спра-
ведливость этого закона въ ущербъ своей чести и своего рода 
и проч. На это императрица отвѣчала, что она совершенпо 
того же мнѣнія: „вся эта выходка инфантовъ, сказала она, 
позорна и ведена претендентомъ безъ всякаго смысла"... Я 
полагаю, разсуждаетъ далѣе гр. Павелъ Дмитріевичъ, что 
императрица имѣетъ симпатію къ карлизму по двумъ причи-
намъ: ея родные и друзья молодости были легитимисты въ 
смыслѣ салическаго закона, а какъ со времени отмѣны.этого 
закона, право на испанскій престолъ можетъ перейти инфантѣ 
Монпансье, т. е. Орлеанскому дому, который всего болѣе не-
навидятъ и котораго опасаются въ Тюльери, то, по разсче-
тамъ императорскаго двора, не мѣшаетъ держать въ запасѣ 
карлистовъ, какъ угрозу. Сштатію слѣдуетъ отнести къ при-
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роднымъ свойствамъ императрщы, а разсчетъ могъ быть вну-
шенъ ей. И такъ мой отвѣтъ ни въ какомъ случаѣ не могъ 
оскорбить ея самолюбіе". 

Наконецъ, еще далѣе, мы увидимъ съ какою любезностью 
не только Наполеонъ, но и императрица Евгенія выѣхали въ 
Ліонъ, на нѣсколько часовъ, для свиданія съ Августѣйшею 
натерью Русскаго Императора. 

Съ наступленіемъ весеннихъ дней и въ теченіи лѣта, графу 
Киселеву предстояло встрѣчать и провожать нѣсколько особъ 
Императорскаго дома. 

2 5-го апрѣля прибылъ въ Парижъ Принцъ Петръ Георгіевичъ Пршщъ п. г 
ОлЬДенбурГСКШ СЪ СупруГОИ И ДВуМЯ СЫНОВЬЯМИ; ИХЪ ВыСОЧв- Скш съ семей-

„ сівомъ въ Па-
ства пожелали представиться семеино императору и импера- рижѣ> 

трицѣ. Вслѣдствіе сообщенія о томъ гр. Киселева, были при-
сланы приглашенія на 29 апрѣля, въ три часа дня. 

Такъ какъ день пріема совпадалъ со днемъ рожденія Го-
сударя Императора, то Принцъ Ольденбургскій съ сыновьями 
былъ у обѣдни и на молебствіи въ посольской церкви, и за-
тѣмъ гр. Киселевъ поѣхалъ въ Луврскій отель, гдѣ въ два 
экипажа графа размѣстилосъ семейство Принца, и они отпра-
вились въ Тюльерійскій дворецъ. 

„Мы были приняты", пишетъ графъ Павелъ Дмитріевичъ, Пріемъихъ 
»въ нижнемъ этажѣ, въ покояхъ императора, который съ 
шператрицею и свитою ожидалъ семейство Припца въ пріем-
номъ залѣ, откуда тотчасъ же всѣхъ пригласили въ гости-
ную, примыкающую къ кабинету Наполеона. Императрица 
сѣла на диванъ, а прочіе, и я въ томъ числѣ, размѣстились 
на креслахъ. Императоръ и мы всѣ были въ полной парадной 
формѣ, а обѣ дамы въ утреннихъ платьяхъ, какъ о томъ про-
сша Ольденбургская Принцесса, по слабости здоровья. 

„Вели разговоръ о Ниццѣ, о вдовствующей Императрицѣ, 
о Виллафранкѣ и другихъ не особенно интересныхъ предме-
товъ. Наконецъ, когда императоръ сдѣлалъ движеніе, чтобъ 
встать съ своего кресла, встало и все общество, а я восполь-
зовался тѣмъ временемъ, чтобы спросить императора, мо-
гутъ-ли магазины наши оставаться по прежнему въ Вилла-

т. ш. . 12 

въ Тюльери.. 
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франкѣ? Конечно, отвѣчалъ онъ, я не вижу никакого пре-
пятствія, напротивъ. Въ такомъ случаѣ я буду отвѣчать на 
сдѣланный мнѣ запросъ въ смыслѣ благосклонныхъ словъ 
вашего величества.—И отлично, отвѣчалъ онъ.—За симъ 
я удалился, чтобы догнать семейство Принца, которое усажи-
вали въ экипажъ; а какъ старшій сынъ пріѣхалъ со мной, 
то мнѣ привелось сопровождать семейство Пршща во всѣхъ 
дѣлаемыхъ визитахъ. Впрочемъ, мы были приняты только 
принцемъ Іеронимомъ, послѣ чего я пррстился съ Ихъ Іімпе-
раторскими Высочествами". 

^юмВеГкн 10-го мая гр. Киселевъ получилъ письма отъ вдовствую-
Николая Ни- щей Императрицы и отъ Великаго Князя Николая Николае-

колаевича. 
вича; Его Высочество извѣщалъ графа о прибытіи своемъ въ 
Парижъ 14-го числа вечеромъ. Когда, на другой день, рус-
скій посолъ докладывалъ Наполеону, то оказалось, что импе-
раторъ уже зналъ о предстоящемъ пріѣздѣ Великаго Князя. 

Гр. Киселевъ въ назначенное число встрѣтилъ Великаго 
Князя въ 6 часовъ вечера въ воксалѣ Ліонской желѣзной 
дороги и повезъ Его Высочество въ коляскѣ по главнымъ 
улицамъ Парижа въ Ноіеі йи Ьоиѵге, гдѣ было приготовлено 
помѣщеніе для высокаго гостя. 

На слѣдующее утро, около двухъ часовъ, гр. Киселевъ 
поѣхалъ къ Великому Князю для сопровожденія его въ Тюлье-
рійскій дворецъ, для представленія императору и императрицѣ; 
представленіе это продолжалось полчаса времени, н затѣмъ Ве-
ликій Князь вмѣстѣ съ гр. Киселевымъ поѣхалъ въ нашу 

- церковь, гдѣ было отслужено молебствіе. Затѣмъ Великій 
Князь, въ сопровожденіи графа ПІувалова, дѣлалъ визиты чле-
намъ императорской фамиліи, а обѣдалъ у гр. Киселева въ 
обществѣ русскихъ. 

16-го мая генералъ Флери ноказывалъ Великому Князю 
нмператорскія конюшни, затѣмъ былъ банкетъ въ честь вы-
сокаго гостя въ Тюльери, а вечеромъ Великому Князю была 
предложена императорская ложа въ оперѣ. 

Накоиецъ, 17-го мая, въ послѣдній день пребыванія Ве-
ликаго Кпязя въ Парижѣ, Его Высочеству представляли извѣст-
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ную породу лошадей регскегопз; обѣдъ для Великаго Енязя 
былъ у гр. Шувалова, а послѣ стола гр. Киселевъ проводнлъ 
его въ воксалъ Страсбургской желѣзной дороги; Его Высоче-
ство отправился въ Карслуэ. 

29-го мая гр. Киселевъ встрѣчалъ Великую Княгиню Встрѣча Ве-
Марію Николаевну, прибывшую въ Парижъ по Ліонской же- маріи Нико-
лѣзной дорогѣ и остановившуюся также въ Нбіеі <1и Ьоиѵге, лаевны-
гдѣ онъ у нея обѣдалъ, а 30-го мая графъ отправился въ 
Марсель для встрѣчи вдовствующей Императрицы. Ея Вели-
чество ожидали изъ Ниццы въ Марсель къ 1-му іюня. 

Когда было получено въ Парижѣ извѣстіе, что Импера-
тріща Александра Ѳеодоровна изволитъ изъ Ниццы проѣхать, 
чрезъ Марсель и Ліонъ, въ Женеву, то императоръ Напо-
леонъ объявилъ графу Киселеву, что намѣревается встрѣтить 
Императрицу при проѣздѣ ея чрезъ Ліонъ, а на другой день 
сказалъ ему же, что императрица Евгенія желаетъ сопрово-
ждать его въ Ліонъ для свиданія съ вдовствующей Госуда-
рыней. 

„Императрица", пишетъ графъ, „прибыла въ Марсель на Пріѣздъ въ 
ѵ „ „ ѵ „ _. Марсель Им-
фрегатѣ Олафъ, въ 6 часовъ утра. Я отдалъ визитъ маршалу ператрицы 
графу Кастеллану (кОмандовавпіему ліонскою арміею), явился ѳіодоровпы̂ и 
Императрицѣ на фрегатѣ въ 9 часовъ утра, представилъ Ея въѣздъ въ ЛІ-
Величеству маршала, переодѣлся и отправился на Ліонскую 
желѣзную дорогу, куда уже пріѣхала Государыня. Мы дви-
нулнсъ въ ІОѴз часовъ и пріѣхали въ Ліонъ въ 6 часовъ 
вечера. Я остановился въ Ноіеі 61е ГЕигоре. Обѣдъ въ Нбіеі 
йе ГИпітегз за гофмаршалскимъ столомъ; Великая Княгиня 
Елена Павловна остановилась въ Нбіеі сіи §гапс! Ьіоп. 

„Вечеромъ около 9-тн часовъ пріѣхали императоръ и импе- ііріѣздъ въ 
_ _ ѵ ЛіонъНаполе-

ратрица Французовъ, и, по порученио Государыни, я ѣду 0на съ ишю-
поздравить ихъ съ благополучнымъ пріѣздомъ. Императрица ге^кшвстрѣ-
принимаетъ ихъ въ 10 часовъ; по желанію Государыни я ' а ихъ съ 

удаляюсь тотчасъ же, и свиданіе вѣнценосцевъ продолжается дею Алексан-
п П „ дрою Ѳеодо-
20 МИНуТЪ". рошюго. 

На слѣдующее утро, день тезоименитства Вел. Кн. Елены 
Павловны, гр. Киселевъ поѣхалъ поздравить Ея Высочество, 

12* 
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а потомъ сопровождалъ Государыню въ Ратушу (Ноіеі йе ѴШе), 
гдѣ былъ назначенъ завтракъ. 

Наполеонъ и императрица Евгенія, окруженные свитою и 
штабомъ генераловъ и офицеровъ, встрѣтили Государыню внизу 
главной лѣстницы, поднявшись по которой Ихъ Величества и 
Высочества вошли одни въ покои, назначенные для Высочай-
шихъ особъ; для свиты былъ приготовленъ гофмаршалскій 
столъ, за которымъ хозяйками были госпожи Ла-Поэзъ и 
Монтебелло. 

Отъѣздъ гр. Государыня пригласила гр. Киселева проводить ее до Же-
Киселева въ . 

Женеву. невы. Простившись съ императрицею Евгеніею, Она оставила 
Ратушу въ часъ и поѣхала на Женевскую желѣзную дорогу, 
куда сопровождалъ Ее и посадилъ въ вагонъ императоръ. 
„Мы пріѣхали въ Женеву, говоритъ Киселевъ, и останови-
лись въ Ноѣеі йез Вегдиез, гдѣ меня помѣщаютъ со свитою 
Ея Величества. Мы обѣдаемъ іу Императрицы съ двумя Прин-
цессами Лейхтенбергскими, съ графинею Тизенгаузенъ и госпо-
жею Барыковою. 

„На слѣдующее утро, въ Троицынъ день, Императрица 
пригласила меня къ себѣ и пожелала узнать мое мнѣніе на 
счетъ предполагаемой ею посылки телеграммы въ Парижъ, 
чтобы спросить, не слишкомъ-ли утомила императрицу Евге-
нію поѣздка въ Ліонъ. Находя такую вѣжливость вполнѣ 
умѣстною, я составилъ телеграмму и тотчасъ же послалъ ее 
на имя Убри, который прислалъ отвѣтъ въ 4 часа. Послѣ 
обѣдни въ русской церкви, я посѣтилъ Великую Княгиню 
Анну Ѳеодоровну, гдѣ оставилъ свою карточку, затѣмъ Ве-
ликую Княгиню Елену Павловну, у которой оставался часъ 
времени; обѣдалъ у Императрицы съ Великою Княгшею 
Еленою Павловною и двумя Принцессами .Зейхтенбергскими и 
весь вечеръ остался у Ея Величества; Она пожаловала мнѣ 
свою фотографическую карточку". 

Императріща Александра Ѳеодоровна оставила Женеву на 
другой день, 4-го іюня, и, согласно маршруту, ночевать должна 
была въ Золотурнѣ. 

Графъ Киселевъ оставался въ Женевѣ до 6 числа и все 
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свое время проводилъ у Великой Княгини Елены Павловны, 
которую сопровождалъ и въ ея прогулкахъ по окрестностямъ 
Женевы. 0 своихъ разговорахъ съ нею, гр. Павелъ Дмитріе-
вичъ записалъ въ своемъ дневникѣ слѣдующее: 

„5-го іюня, обѣдъ у Великой Княгини въ отелѣ Мёіго-
роіе; она разсказываетъ мнѣ о разныхъ интригахъ въ Петер-
бургѣ и даже въ провинціяхъ противъ освобожденія крестьянъ. 
Хотѣли подѣйствовать на Императора помощію устрашенія. 
Полиція доносила о неистовыхъ, ужасныхъ рѣчахъ, сшшан-
ныхъ ею то противъ личности Государя, то противъ династіи 
Романовыхъ; выражали требованія то конституціи, то дѣйстви-
тельныхъ привиллегій дворянству. Однако, всѣ эти враждебныя 
демонстраціи не могли смутить Государя. Путешествіе В. К. 
Константина Николаевича было назначено по причинамъ по-
литическимъ". 

Гр. Киселевъ выѣхалъ изъ Женевы 6-го, а 8-го возвра- Возвращеніе 
гр. Киселева 

тился въ Парижъ, гдѣ засталъ еще Великую Княгиню Марію въ Парижъ. 
Николаевну, которая оставалась тамъ до 21-го іюня. 

Около этого времени (17 іюня) открылась въ Парижѣ Сельско-хо-
зяйственная 

сельско-хозяиственная выставка. Такъ какъ гр. Киселевъ, во выставка въ 
Парижѣ. 

время своего управленія министерствомъ государственныхъ 
имуществъ, имѣлъ постоянною цѣлью возвысить въ отечествѣ 
своемъ уровень сельскаго хозяйства, то понятно, что париж-
ская выставка заинтересовала его. 

Графъ Павелъ Дмитріевичъ былъ на выставкѣ четыре 
раза и записалъ свои впечатлѣнія' такъ: 

„18 іюня. Мое первое посѣщеніе выставки. Я обошелъ 
юго-западную часть выставки, располоаіенную внѣ зданія Ра-
Іаіз сіе ГІнскізЪгіе. Лошади, мериносы, машины смѣнялись 
одни другими передъ моими глазами. Чтобъ разсмотрѣть съ 
пользою такую выставку, нужно употребить мѣсяцъ времени 
для изслѣдованія и изученія ея; а чтобъ получить общее по-
верхностное понятіе о всѣхъ богатствахъ и быстрыхъ успѣ-
хахъ сельскаго хозяйства во Франціи, достаточно одного часа. 
Я буду держаться средины; я раздѣлилъ выставку на три 
отдѣла, которые и разсмотрю каждый въ три раза, не для 
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того, чтобъ изучить ее во всей подробности и отдать о ней 
отчетъ, какъ-бы то сдѣлалъ экспертъ, но для того, чтобы со-
ставить себѣ самому понятіе о достоинствѣ выставлешшхъ 
произведеній и когда появятся рекламы и объявленія въ га-
зетахъ, чтобы быть въ состояніи различить, что слѣдуетъ от-
нести къ хвастливости Французовъ. Дидро писалъ (Репзёез еі 
тах ітез гесиеііііез раг ЛЫіеі): „Очень боюсь, чтобъ во Фран-
ціи не осуществилось въ ближайшемъ будущемъ предсказаніе 
Бэкона о томъ, что въ странѣ, гдѣ все вниманіе жителей 
обращено на предметы со стороны ихъ матеріальной пользы, 
гдѣ всецѣло отдаются администраціи, торговлѣ, земледѣлію, 
вопросамъ о ввозѣ и вывозѣ, финансамъ, — тамъ философія, 
науки и искусство приходятъ въ упадокъ". Эти строки могли 
бы быть записаны сегодня". 

„21 іюня, второе посѣщеніе выставки: птицы, куры, утки, 
кролики и проч. 

„22 іюня третье посѣщеніе. Обхожу первый и нижній 
этажъ зданія выставки. Коровы и быки. Произведенія Алжи-
ріи, лѣсныя издѣлія. Не взирая на надписи чисто-фрсшцуз-
скія породы, я полагаю, что Голландія, Швейцарія и Англія 
немало содѣйствовали, помѣсью породъ, къ воспроизведенію 
во Франціи такихъ прекрасныхъ типовъ животныхъ, сдѣлав-
шихся теперь туземными. Скотоводы-заводчики заслужили ме-
дали и похвальные отзывы, до которыхъ они очень падки. 
•Живое, пылкое воображеніе Французовъ изобрѣтаетъ, прак-
тическій умъ Англичанъ изслѣдываетъ и совершенствуетъ то, 
что признаетъ полезнымъ. Такъ самыя противуположныя спо-
собности, въ союзѣ между собою, ведутъ къ прогрессу. 

„25 іюня. Я не замѣтилъ сегодня, во время продажп 
выставочныхъ произведеній, болыпаго оживленія между поку-
пателями. Изъ числа животныхъ, три четверти были уже взяты 
обратно экспонентами; публики было мало. Развѣ было еще рано". 

Пріѣздъ ІІИ- Гр. Еиселевъ имѣлъ въ 1860 г. утѣшеніе принять у себя 
тЫевича̂ Ки- въ домѣ брата своего Николая Дмитріевича, который пріѣхалъ 

селева. и з ъ р И ц а 26 іюня и уѣхалъ въ Баденъ 4 августа. Бо все 
время пребыванія Николая Дмитріевича Киселева въ Парижѣ, 
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они были неразлучны, обѣдали почти постоянно вдвоемъ. 
„Онъ прогостилъ у меня 40 дней", записалъ гр. Павелъ 
Дмитріевичъ, любившій горячо единственнаго брата, остававша-
гося въ живыхъ. 

Въ то время, когда гостилъ въ Иарижѣ у гр. Павла Смерть лрин-
_ ца Іеронима 

Дмитріевича Киселева братъ его Николаи, происходила цере- Бонапарте и 
* • тт т мнѣпіе о немъ 

монія погребенія въ церкви Инвалиднаго дома принца Іеро- Гизо 

нима Бонапарте, дяди Наполеона Ш и отца принца Напо-
леона. Принцъ Іеронимъ скончался 24-го іюня, а погребеніе 
его было 3-го іюля. 0 немъ въ дневникѣ графа слѣдующія 
замѣтки: 

„23 іюня. Мнѣ говорили сегодня вечеромъ, что пршцъ 
Наполеонъ не пустилъ къ своему отцу архіепископа париж-
скаго подъ тѣмъ предлогомъ, что доктора строго это запре-
тили. Обращаясь къ стоявшей прпслугѣ, онъ закричалъ: не 
пускать болѣе этихъ гнусныхъ святошъ (сез шізёгаЫев саГагйз). 
Но въ теченіи дня, пмператоръ приказалъ пригласить архіе-
пископа для выполненія всѣхъ церковныхъ обрядовъ. Пр. Іе-
ронимъ, говорятъ, былъ уже два дня безъ сознанія. 

„Гизо говоритъ о Жеромѣ, что онъ былъ худшій изъ 
всѣхъ Бонапартовъ, которыхъ нѣтъ болѣе на свѣтѣ и лучшій 
изо всѣхъ тѣхъ, которые остались въ живыхъ". 

Дѣла Востока обращали на себя напряженное вниманіе 
Европы. 

Утвержденіе въ Сербіи преемственнаго престо.іонаслѣдія, дѣла въ Сер-
въ родѣ Обреновичеп, встрѣчало со стороны Оттоманской Порты ш" 
постоянныя возраженія. 

Еще въ январѣ мѣсяцѣ Барошъ, временно испо.шявшій 
должность министра иностранныхъ дѣлъ, говорилъ гр. Кисе-
леву, что въ отношеніи престолонаслѣдія въ Сербіи лучше 
дождаться прибытіа Тувенеля, бывшаго посла въ Константи-
нополѣ, которому дѣло это близко извѣстно. Когда-же лріѣ-
халъ Тувенель, то послѣдній говорилъ графу, что „Валадъ 
(французскій консулъ въ Сербіи) нисколько не враждебенъ 
Милошу, и что предъ отъѣздомъ своимъ изъ Константинополя 
онъ внушилъ ему быть, сколько возможно, осторожнѣе съ ту- . 
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Норядокъ 
престолона-

слѣдія въ Сер-
біи. 

Бѣдствія и на-
сшія въ Бо-

снін и Герце-
говинѣ. 

Конферепція 
въ С.-Петер-

бургѣ. 

Циркуляръ кн. 
Горчакова. 

земцами; что, напротивъ, ему часто жаловались на Милошевича 
(русскаго консула въ Сербіи), который, какъ Сербъ но про-
исхожденію, находится въ связяхъ съ мѣстнымъ населеніемъ, 
что вовлекаетъ его въ оншбки и отъ чего происходятъ пла-
чевныя столкновенія. Относительно-же престолонаслѣдія въ 
пользу сьша Милоша, онъ говорилъ съ Фуадъ-Пашею, кото-
рый полагалъ, что можно будетъ достигнуть утвержденія на-
слѣдникомъ (зиссеззіоп) сына, но нельзя ожидать утвержденія 
правъ на престолонаслѣдіе (Ьёгёйііё) въ родѣ Милоша, что, 
послѣ смерти отца, сынъ долженъ будетъ, въ почтительномъ 
письмѣ на имя султана, просить преемства въ управленіи 
дѣлами страны и представить увѣренія преданности". 

Но гораздо болѣе тревожило европейскіе кабинеты, и въ 
особенности петербургскій, неисполненіе Турціею обязательствъ, 
предъявленныхъ ею въ гатъ-гумаюнѣ и вслѣдствіе того пре-
терпѣваемыя христіанами бѣдствія и насилія въ Босніи и 
Герцеговинѣ. Говорили, что кн. Горчаковъ еще 4 мая 1860 
года пригласилъ въ шшистерство иностранныхъ дѣлъ, по по-
велѣпію Государя, представителей великихъ державъ для со-
вѣщанія объ этихъ дѣлахъ, и что плодомъ этой конференціи 
было то, что въ дипломатическихъ сферахъ стали приписывать 
Россіи, будто она замышляетъ, для рѣшенія дѣлъ въ оттоман-
ской имперіи, учредить, съ помощію Франціи, Англіи, Австріи 
и Пруссіи, верховный политическій надъ Оттоманскою Портою 
трибуналъ, съ устраненіемъ всякаго участія въ немъ Турціи, 
какъ виновницы всѣхъ неурядицъ. Какъ-бы то ни было, но 
20 мая послѣдовала на имя представителей Россіи циркуляр-
ная нота кн. Горчакова, въ которой петербургскій кабинетъ, 
между прочимъ, выражалъ, что онъ далекъ отъ мысли пред-
ложить какое либо оскорбительное для турецкаго правитель-
ства вмѣшательство въ его дѣла, но что въ виду ужасовъ, 
которые претерпѣваютъ христіанскіе подданные султана, не-
обходимо условиться, какія реформы могли бы принести су-
щественное улучшеніе въ бытѣ этой части населенія Турціи, 
а для этого необходимо, чрезъ делегатовъ европейскихъ дер-
жавъ, произвесть на самыхъ мѣстахъ изысканія, которыя и 
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подвергнуть разсмотрѣнію въ Еонференціи изъ представителей 
великихъ державъ. Дѣло это, въ воторомъ, по мнѣнію ЕН. 
Горчакова, авты политичесЕІе воплощаютъ въ себѣ интересы 
чеЛОвѣЕОЛЮбІЯ, ОДНО ТОЛЬЕО СПОСОбнО упрОЧИТЬ СПОЕОЙСТВІе 

Европы. ЦирЕуляръ этотъ заЕанчивался намевомъ на италь-
янсЕое народное движеніе и на сочувствіе, Еоторое имъ ока-
зьшали Франція и Англія: „волненіе христіанъ на ВОСТОЕѢ 
усиіилось еще болѣе оглашеніемъ событій, совершивпшхся на 
западѣ Европы, ободряя ихъ новыми надеждами". Гр. Кисе- рѣзня въ Си-
левъ записалъ въ свой дневниЕъ: „Князь Горчаковъ, говоря о . РІИ-
своемъ циркулярѣ, выразился тавъ: ,,мы освѣтили маяЕОмъ 
подводныи Еамень". Едва ТОЛЬЕО уснѣли прочитать этотъ цир-
куляръ, ЕаЕъ было получено извѣстіе о рѣзнѣ христіанъ въ 
Сиріи. 

Восточный вопросъ выдвигался все болѣе и болѣе, ожи-
дали войны. 

„10 іюня я ѣду ЕЪ Тувенелю", пишетъ графъ Киселевъ. Переговоры о 
Опъ все тоже повторяетъ о взаимныхъ нашихъ обязательствахъ дѣлахъ 
въ случаѣ восточной войны. Тувенель показался мнѣ гораздо 
сдержашгѣе въ восточномъ вопросѣ. Я долженъ былъ напом-
нить ему, что во время итальянсЕОй войны Россія не заду-
малась содѣйствовать Франціи, насвольЕО было это возможно 
и что мы разсчитываемъ на исЕреннее воздаяніе намъ того же. 
Вы совертпенно правы, отвѣчалъ министръ; ваша нравственная 
поддержва пршесла намъ существенную пользу; вы можете 
разсчитывать на насъ, но не забудьте только уговора о Ве-
неціи, которая во всемъ этомъ дѣлѣ имѣетъ болыпое значе-
ніе для императора. Я далъ ему ночувствовать, что на мой 
взглядъ предположенный обмѣнъ невозможенъ". ' 

Около этого же времени получено писыю кн. Горчакова напоіеоиъ 
отъ 3 (15) іюня, іготорое, по Высочайшему повелѣнію, графъ и о ^ г о Т а -
Еиселевъ долженъ былъ довести до свѣдѣнія императора. „Я. кова-
написалъ нѣсколько словъ Бачіокии, пишетъ онъ, что желаю 
имѣть аудіенцію, которая и назначена была мнѣ на слѣдую-
щій день 6-го іюля, въ с. Клу, въ 10г/2 часовъ утра, куда 
дворъ переѣзжалъ 5 іюля. 
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Императоръ принялъ меня ровно въ ІОѴз ч. Онъ прочи-
талъ письмо вслухъ, и повидимому, оно ему не понравилось; 
промолвивъ слова два, онъ молча возратилъ мнѣ его. Я вынужденъ 

Наполеонъ не былъ принять на себя роль пинчера *), чтобъ развязать ему 
высжазы- языкъ, но напрасно; на вопросы мои онъ хладнокровно и вѣж-

ливо отвѣчалъ односложными словами (раг <іез пкгаозуІІаЪез). 
По свинцовой маскѣ этого сфинкса невозможно было допы-
таться, что онъ думаетъ. Постараюсь дознаться отъ Тувенеля; 
но впрочемъ надо обождать, какъ они поступятъ и поведутъ 
дѣла, тогда увидимъ пригодна ли въ дипломатіи слишкомъ 
болыпая откровенность и не приносятъ ли болѣе вреда, чѣмъ 
пользы откровенные разговоры. По мнѣ важна сущность дѣла, 
а не форма. Заставить читать дипломатическое сообщеніе отъ 
доски до доски можно только изъ одного тщеславія, а не на 
основаніи благоразумнаго убѣжденія. Весь разговоръ съ импе-
раторомъ и съ Тувенелемъ переданъ въ моихъ депешахъ отъ 
10 іюля". 

Въ чемъ состояло письмо и какой былъ отвѣтъ' Тувенеля, 
изъ записокъ гр. Павла Дмитріевича не видно; 

Газета „Ьа 19 іюля гр. Киселевъ записываетъ въ свой дневникъслѣ-
Раігіе"имнѣ- т п ( • 
ніе графаКи- ДУЮПГУЮ выдержку изъ газеты Ьа гаіпе того же дня: и „воина 
СеЛкихъСИѢ-И" э т а ( в ъ Сиріи) столь обильная уже ужасами! Невозможно 

лахъ. сомнѣваться, чтобъ она не была давно задумана, подготовлена и 
организована"... „Я всегда думалъ и говорилъ", пишетъ графъ, 
что это нападеніе мусульманъ на христіанъ есть ничто иное, 
какъ послѣдствіе сентябрскаго заговора, открытаго въ Кон-
стантинополѣ, и главнымъ вождемъ котораго былъ Гусеинъ-
Паша. Они хотѣли принудить правовѣрныхъ къ буквальному 
исполненію ученія корана: свергнуть султана, проникнувша-
гося нравственными правилами христіанства и оживить исла-
мизмъ. Для достиженія сего, фанатикамъ этимъ самымъ вѣр-
ньгмъ средствомъ представлялось истребленіе христіанъ, и вотъ 
они принялись за это дѣло. 

г) Л'аі йй Мге 1е Ріпегоз (ріпсЬег)—аныійская порода собачекъ, коюрыя 
все теребятъ. 
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Послѣ свиданія съ кн. Меттернихомъ, находимъ въ днев-
никѣ подъ 22 іюля слѣдующую замѣтку: „Меттернихъ не пе-
рестаетъ жаловаться на недостатокъ единодушія между дер-
жавами, которыя однѣ въ состояніи остановить потокъ рево-
люціонныхъ движеній. Отношенія наши, говоритъ онъ, стали 
теперь лучше; но мы не настолько еще сблизились, сколько 
было бы необходимо въ интересахъ консервативныхъ монар-
хій. Онъ говорилъ мнѣ также объ Аравитянахъ, которые по 
его мнѣнію, призваны играть важную роль въ событіяхъ при-
готовляющихся въ Турціи. Онъ полагаетъ, что при распаде-
ніи Турціи Аравитяне станутъ на сторону христіанъ. Для 
насъ безразлично, продолжалъ онъ, чтобы ни творилось въ 
азіятскихъ владѣніяхъ Турціи, но насъ близко касается все, 
что происходить будетъ въ частяхъ европейской Турціи, при-
касающихся къ нашимъ границамъ. Княжества (Молдаво-Ва-
лахія) уже взволнованы, но нѣкіе герои дня (принцъ Напо-
леонъ), въ порывахъ властолюбія, хотятъ сблизить ихъ еще 
болѣе съ Венгріею и Полъшето". 

Наконецъ по дѣламъ Востока назначена была въ Парижѣ 
конференція уполномоченныхъ великихъ державъ. Еще 21 іюля 
гр. Киселевъ повезъ Тувенелю телеграмму относительно кон-
ференціи по сиріискимъ дѣламъ, а 24 числа того же мѣсяца 
Тувенелю же предъявилъ согласіе относительно конвенціи для 
иредполагаемой посылки окупаціоннаго корпуса въ Сирію. 

На первомъ засѣданіи конференціи; происходившемъ 26 
іюля, турецкій посолъ объявилъ, что не имѣетъ никакой ин-
струкціи отъ своего правительства и просилъ отсрочки для 
прочтенія и обсужденія проекта конвенціи. 

Гр. Киселевъ 26-го же числа записываетъ: „телеграммы 
изъ Петербурга такъ и сыплются относительно того, чтобы 
включить нашу дополніѵтелъную статью (потге агіісіе асШШо-
пеі), въ которой намъ уже напередъ отказано". 

Въ запискахъ гр. Киселева не приведено содержанія упо-
минаемой имъ дополнительной статьи; но изъ дипломатической 
переписки герцога Монтебелло, французскаго посла въ Петер-
бургѣ, видно, что кн. Горчаковъ, сообщая ему, что гр. Кисе-

Меттернихъ 
жалуется на 
недостатокъ 
единодушія. 

Его ынѣніе 
объ Аравитя-

нахъ. 

Копференція 
въ Парижѣ. 

Домогатеіь-
ство петер-
бурскаго ка-
бинета о до-
поінительной 

статьѣ въ 
конвенціи. 
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леву поручено вступить въ переговоры о посылкѣ окупаціон-
наго отряда войскъ въ Сирію, добавилъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ 
нашему послу въ Парижѣ вмѣнено въ обязанность настаи-
вать на томъ. чтобы въ конвенцію была включена статья, въ 
которой было бы выражено, что великія державы, въ соглас-
ность съ торжественными обѣщаніями Турціи (гатъ-гумаюнъ 
1856 г.), принимаютъ на себя наблюденіе, чтобъ положеніе 
христіанъ во всей оттоманской имперіи было дѣйствительно 
улучшено, чтобъ нестерпимыя злоупотребленія были прекра-
щены и не могли болѣе возобновляться и что, въ случаѣ повто-
ренія въ другихъ частяхъ Турціи кровавыхъ междоусобій 
между мусульманами и христіанами, посредствующія державы 
прибѣгнутъ къ средствамъ, примѣняемымъ нынѣ въ Сиріи. 

Категориче- Требованіе летербургскаго кабинета о включеніи въ кон-
скій отказъ 
АНГЛІИ на венцію предлагаемой статьи встрѣтило категорическш отпоръ 

жлюченіе до- А ѵ 
полнительной с о стороны Англіи и послужило поводомъ къ дѣятельнои пе-

статш. репискѣ и обмѣну телеграммъ между кабинетами. 
Изъ записокъ гр. Еиселева видно, что 29 іюля онъ по-

лучилъ отъ Брунова изъ Лондона телеграмму о томъ, что 
попытка (?) его не удалась. 

Дополнитель- Впрочемъ гр. Киселеву удалось склонить уполномоченныхъ 
НЫЙ КЪ КОН- ѵ ѵ ТІ-

вендіи прою- прочихъ державъ сдѣлать хотя нѣкоторую уступку. Къ третьему 
колъ. протоколу конференціи, подписанному 3-го августа, былъ при-

ложенъ дополнительный протоколъ, подписанный того же числа 
сяѣдующаго содержанія: 

„Уполномоченные Австріи, Великобританіи, Пруссіи, Рое-
сіи и Турціи, желая опредѣлить дѣйствительное значеніе пред-
положеннаго ими въ протоколѣ отъ сего же числа содѣйствія 
Турціи и объяснить побужденія, вызвавшія ихъ на заключеніе 
такого акта, имѣющаго, впрочемъ, вполнѣ безпристрастный ха-
рактеръ, объявляютъ самымъ торжественнымъ образомъ, что 
договаривающіяся стороны не преслѣдуетъ каждая для себя 
никакихъ выгодъ или преимуществъ, какого бы то ни было 
свойства. 

„Но вмѣстѣ съ тѣмъ, вспоминая документъ *), вы-
г) Гатъ-гумаюнъ. 
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сокое значеніе котораго признано въ § 9 трактата 30 марта 
1856 г., они не могутъ не заявить, что правительства ихъ 
нетерпѣливо ожидаютъ, чтобъ, въ исполненіе торжественнаго 
обѣщанія высокой Порты приняты были серьёзныя админи-
стративкыя мѣры для улучшенія участи христіаиъ всѣхъ ис-
повѣданій, живущихъ въ оттоманской имперіи. 

„Уполномоченный Турціи принимаетъ къ свѣдѣнію такое 
заявленіе представителей высокихъ державъ и беретъ на себя 
передать оное своему правительству, но при этомъ заявляетъ 
съ своей стороны, что высокая Порта употребила до сихъ 
поръ и употреблять будетъ и впредь всѣ усилія для достиже-
нія желанія, выраягеннаго въ этомъ протоколѣ". 

Конвенція по сирійскимъ дѣламъ была подписана только Иодннсаніе 
конвенціи. 

18 августа. Графъ Киселевъ описываетъ засѣданіе посвящен-
ное ея подписанію такъ: 

„По приглашенію Тувенеля я поѣхалъ для подписанія 
конвенціи, касающейся французской экспедиціи въ Сирію. 

„Турецкій посолъ нрисдалъ сказать, что, по неполученію 
еще уполномочій, пріѣхать не можетъ. 

„Лордъ Коулей объявилъ, что не подпишетъ конвенціи, 
доколѣ она не будетъ подписана Вефикъ-Беемъ, посломъ 
турецкимъ. 

„Тувенель, Меттернихъ, Рейссъ и я подписываемъ. 
Дакъ какъ протоколъ подписанъ и экспедиціонный кор-

пусъ отправленъ на мѣсто, тому уже 10 дней, то подписа-
ніе конвенціи ничто иное какъ соблюденіе формы; поэтому 
странно разсчитывать на возможность выгадать что либо, опи-
раясь на отсутствіе полномочій. Впрочемъ отъ Англичанъ въ 
сообществѣ съ Турками, можно ожидать всего". 

Черезъ нѣсколько дней послѣ подписанія протокола, 3 Экспедиція 
х • „ т т т франпузскаго-

августа, оыла отправлена въ Сирш, изъ Шалонскаго лагеря, отряда войскъ-
бригада въ 7 т. человѣкъ подъ командою генерала Бофоръ- БЪ и р ш -

д'Отпуль, которая высадилась въ августѣ же мѣсяцѣ въ Бей-
рутѣ. 

Любопытно мнѣніе гр. Киселева, какому взысканію над-
лежало бы подвергнуть мусульманъ за ихъ неистовства въ Сиріи: 
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Мнѣніе графа „Въ разговорѣ съ Тувенелемъ о рѣзнѣ въ Сиріи, я ска-
Киселева ка- . 
кошу наказа- залъ ему, что, по мнѣшю моему, виновники должны быть под-
нію слѣдуетъ 
подвергнуть вергнуты строгому наказанію; но какъ невозможно предать 
мусульманъ. с м е р Т Н О й к а з н и нѢскОЛЬКО ТЫСЯЧЪ ЧвЛОвѢкЪ, ТО Я бы ПримѢ-

нилъ ее только къ начальствовавшимъ и зачинщикамъ этихъ 
злодѣяній; но за то жителей всѣхъ общинъ, изъ среды кото-
рыхъ были участники убійствъ или которые допустили со-
вершать эти злодѣйства въ виду своемъ, я бы выселилъ въ 

* ' отдаленныя мѣста турецкой имперіи, а дома и земли, имъ 
принадлежащіе отдалъ бы въ собствениость жертвамъ ихъ, 
засимъ всѣ общины Друзовъ объявилъ бы на военномъ поло-
женіи, подъ наблюденіемъ европейскихъ коммиссаровъ. 

„Такой способъ подавленія междоусобій оказался бы дѣй-
ствительнѣе чѣмъ обезглавленіе сотенъ людей". 

Съѣздъ гер- Когда вслѣдъ за присоединеніемъ къ Франціи, Савойи 
манскихъ го- т т у 

сударей въ и Ыиццы стѣны англшскаго парламента огласились словами 
аден ' лорда Джопъ Росселя, что „Великобританія не должна уеди-

няться отъ остальпой Европы и что если она не желаетъ 
слышать сегодня объ одномъ, а завтра о другомъ территоріяль-
номъ увеличеніи Франціи, то должна быть постоянно въ го-
товности дѣйствовать сообща съ прочими государствами мате-
рика", — тогда и въ разрозненной Германіи, въ отдѣльныхъ 
ея государствахъ почувствовалась потребность вступить въ 
болѣе тѣсную связь между собою. Въ половииѣ іюля былъ 
назначенъ съѣздъ германскихъ властителей въ Баденѣ. 

Хотя для успокоенія умовъ взволнованной Европы еще 
въ началѣ'іюня появилась въ „Монитёрѣ" статья, въ которой 
объявлялось что „императоръ одушевленъ самыми миролюби-
выми намѣреніями и съ своей стороны употребляетъ всѣ 

Нанолеонъ въ усилія чтобъ возстановить пошатнувшееся довѣріе"; но какъ 
Бадеаѣ ибро- ѵ ѵ̂ • ^ ѵ ѵ „,̂  
шюра Эдмона подоонымъ обѣщаніямъ никто болѣе не вѣрилъ, то императоръ 

А у" Наполеонъ рѣшился явиться лично въ Баденъ-Баденъ, среди 
германскихъ государей. 

Но передъ отъѣздомъ своимъ туда, онъ счелъ нужнымъ 
выпустить въ свѣтъ новую брошюру „Ъа Ргизке ед 1860й. 
Наполеонъ хорошо понималъ, что на съѣздѣ германскихъ госу-
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дарей главнымъ руководителемъ будетъ принцъ-регентъ прус-
скій, который, несмотря на то, что, по крайней мѣрѣ въ то 
время, всегда ставилъ независимость германскихъ государей 
выше коллективной власти Франкфуртскаго сейма, все таки 
весьма охотно прислушивался къ патріотическимъ возгласамъ 
о единой Германіи. Поэтому въ новой брошюрѣ своей На-
полеонъ ловко проводилъ мысль о значеніи для Германіи Прус-
сіи, въ дружескомъ единеніи съ Франціею. Но чтобъ выпу-
щенную брошюру не причислили опять къ числу фабрикуе-
мыхъ Людовикомъ-Наполеономъ, то на заглавномъ листѣ было 
напечатано имя Эдмона Абу. 

Въ запискахъ гр. Киселева находимъ объэтой брошюрѣ 
сіѣдующую замѣтку: 

„Читалъ брошюру Эдмона-Абу: „Ъа, Ргивзе еп 1860". 
Брошюра эта была сначала озаглавлена ,Даро1еоп III еі, 1а 
Ргиззе еп 1860", но вчера остановили ея продажу, чтобъ 
перемѣнить заглавіе. Съѣздъ государей въ Баденѣ получилъ 
эту брошюру сегодня, за нѣсколько времени до пріѣзда Лю-
довика-Наполеона. Брошюра эта писана подъ руководствомъ 
Фульда и Мокара; о ней была рѣчь въ Фонтенебло во втор-
никъ 1) 12-го іюня; съ какою цѣлію послали ее въ баденское 
собраніе, въ самый день выѣзда императора въ Германію"? 

Наполеонъ отправился изъ Парижа въ Баденъ 15-го іюня; 
онъ встрѣтилъ тамъ принца-регента лрусскаго, королей: вир-
тембергскаго, баварскаго, саксонскаго и ганноверскаго и 
пять герцоговъ и великихъ герцоговъ. Недоставоло одного 
австрійскаго императора, но въ сущности Австрія имѣла 
представителями своихъ интересовъ въ короляхъ баварскомъ 
и саксонскомъ, которые въ то время находились подъ влія-
ніемъ Австріи. 

Императоръ Французовъ былъ принятъ въ средѣ герман-
скихъ государей со всею любезностью и внимательностью. Онъ 

' пробылъ въ Баденѣ двое сутокъ, стараясь во все это время 

х) Въ задискахъ гр. Киселева сказано „12-го марѵіа во вторникъ", но 
12-е марта быю въ понедѣльникъ, и нменно 12-го гюня былъ вторникъ, нри томъ 
и мартѣ мѣсяцѣ и дворъ не былъ въ Фонтенебло. 
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убѣдить германскихъ государей въ неосновательности ихъ опа-
сеній и увѣрялъ, что Франція никакихъ завоевательныхъ за-
мысловъ не имѣетъ. 

Однако событія въ Европѣ все усложнялись; дипломати-
ческіе переговоры оказывались недостаточными,—требовалось 
личное совѣщаніе правителей. 

Свиданіе въ Послѣ баденскаго съѣзда германскихъ государей, состоя-
ца-регента и дось 26-го іюня въ Теплицѣ свиданіе принца-регента прус-
австрійскаго 

ишшратора. скаго съ австрійскимъ императоромъ, и тутъ-же, какъ гово-
рили тогда, будугцій германскій императоръ Вильгельмъ и 
австрійскій Францъ-Іосифъ, согласились просить Императора 
Александра II назначить время и мѣсто для свиданія съ 
нимъ. 

Свиданіе это было назначено на октябрь въ Варшавѣ, 
гдѣ мы встрѣтимся тоже съ гр. Киселевымъ. 

Неудовлетво- Состояніе здоровья графа было крайне неудовлетворительно. 
рительное со-
стояпіе здо- Онъ обыкновенно уѣзжалъ на лѣтніе мѣсяцы изъ Парижа, 

ровья гр. Ки- п _ ,. _ „ ѵ ^ 

селева. а в ъ 1860 г., къ великои его досадѣ, долженъ оылъ остаться. 
Въ письмѣ къ брату отъ 27-го апрѣля онъ писалъ что „чув-
ствуетъ потребность освѣжиться, но не знаетъ какъ взяться 
за это, тѣмъ болѣе что получилъ оффиціальное извѣщеніе, 
что ему назначено участвовать въ конференціи европейскихъ 
державъ, въ томъ случаѣ, если она состоится въ Парижѣ; 
при такихъ условіяхъ просить отпускъ неблаговидно". 

Предположенная конференція состоялась и окончилась1 

лишь 18-го августа; по этому гр. Павелъ Дмитріевичъ при-
нужденъ былъ оставаться въ Парижѣ до конца августа. Внро-
чемъ онъ писалъ кн. Горчакову, что если находятъ невозмож-
нымъ отпустить для свиданія съ нимъ брата его, то проситъ 
исходатайствовать у Государя отпускъ ему самому въ Римъ, 
„потому", пишетъ графъ своему брату, „что въ мои лѣта 
нельзя полагаться на время и я желаю еще разъ видѣть и 
поцѣловать тебя, или на берегахъ Рейна, или во Франціи". 

Мы ВИДѢ.ІГИ что братъ графа былъ отпущенъ въ Парижъ 
и пробылъ тамъ 40 дней. 

Проводя лѣто въ Парижѣ, гр. Киселевъ постоянно дѣлалъ 
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прогулки и часто обѣдалъ на воздухѣ у себя въ саду; но 
все это, особенно при постоянномъ занятіи дѣлами, не могло 
замѣнить привычнаго, въ это время года, отдыха. 

Въ дневникѣ графа записанъ слѣдующій пароксизмъ, слу- БолЬнениый 
ирииадовъ съ 

чившшся съ нимъ 9-го августа. гр. кпседе-
„Послѣ прогулки въ Тюльерійскомъ саду я пошелъ до- шыъна'У-і,ичѣ-

мой по набережной и аллеѣ (Аѵеігае) Мариньи и лишь только 
поровнялся съ бывшимъ домомъ Дельмара (Беітаг), какъ по-
чувствовалъ головокруженіе и онѣменіе правой стороны, чтб 
я уже замѣчалъ нѣсколько разъ прежде. Пока я стоялъ, при-
слонившись къ дереву, какой то господинъ подошелъ ко мнѣ ' 
съ предложеніемъ услугъ, увѣряя что знаетъ меня и называя 
себя кавалеромъ Месме, онъ предлояшлъ мнѣ руку, повелъ 
къ скамьѣ и спросилъ не желаю ли я, чтобъ онъ привелъ 
мою карету или извозчика, которые довезли бы меня до мо-
его отеля. Еогда я предпочелъ извозчика, то не смотря на 
свои зрѣлые лѣта, онъ не пошелъ, а побѣжалъ, и черезъ 
10-ть минутъ привелъ извозчика и отвезъ меня домой, за-
ботливо помогая мнѣ какъ при входѣ, такъ и ггри выходѣ изъ 
эвипажа. Я горячо поблагодарилъ его и на слѣдующее утро 
пѣшкомъ занесъ ему мою визитную карточку. Случай этотъ 
доказалъ мнѣ насколько Французы добры по природѣ своей. 
Не говоря уже о постуикѣ г. Месме, подошла ко мнѣ еще 
простая женщина, спросила какъ я себя чувствую и не нужно ли 
мнѣ чего? „Мужъ мой, продолжала она, хотѣлъ бѣлсать къ 
вамъ, господинъ мой, но блузнику не всегда удобно пред-
іагать даже самыя безкорыстныя услуги свои". И вотъ какъ 
выражается простая крестьянка! Они всѣ таковы когда не 
возбулсдены политическими страстями, такъ легко воспламеня-
ющимися у этого народа Зуавовъ, какъ называетъ ихъ ба-
ронъ Будбергъ". 

Передъ отъѣздомъ въ Баденъ, гр. Киселевъ заходилъ къ Два писыиа 
ш ^ кн. Горчагсова 

іувенелю чтооъ переговорить съ нимъ о полученныхъ отъ кн-. съ Предложе-
Горчакова сообщеніяхъ (два письма отъ 6-го (18-го) авгу- шенТясъФрм-
СТа). ціею, и миѣніе 

о нихъ гр. 
„Въ одномъ изъ этихъ писемъ, пишетъ графъ, заключа- Киселева. 

т. ш. 13 
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лись соображенія, говорящія въ пользу соглашенія между 
двумя или-же четырьмя державами (епіепіе а йеих, ои а 
циаіге), а въ случаѣ соглашенія между двумя говорилось да-
же о договорѣ письменномъ, если впрочемъ въ Парижѣ рас-
положены къ тому. 

„Въ другомъ письмѣ говорилось, что въ Петербургѣ про-
должаютъ думать, чтъ тѣсный союзъ (епіепіе іпііте) между 
Франціею и Россіею обезпечилъ бы взаимныя политическія 
выгоды обоихъ государствъ и что Франція всегда можетъ 
разсчитывать на готовность нашу къ тому (ЕПе поиз у Ігои-
ѵега іоиригз ргеіе (біс)). 

„Мы просимъ только одного, чтобъ не нарушали нашихъ 
припцігаовъ, пожертвовать которыми мы не можемъ. 

„Императоръ Александръ далъ понять это еще въ ІИтут-
гардтѣ. 

„Выражая такъ открыто свои дѣйствительные политическіе 
виды, мы просимъ, чтобъ и Франція платила намъ такимъ-же 
откровеннымъ прямодушіемъ '*'. 

„Это письмо кн. Горчакова, полагаю, было вызвапо мо-
имъ", пишетъ гр. Киселевъ, „въ которомъ я сообщалъ свой 
разговоръ съ государственнымъ мішистромъ Фульдомъ, а также 
о распространившихся въ Парижѣ толкахъ объ охлажденіи 
отношеній между обоими дворами". 

Гр. Киседевъ Послѣ подписанія конвенціи, гр. Киселевъ 21-го августа 
въ Баденѣ. в ы ^ х а л ъ и з ъ Парилга и 22-го пріѣхалъ въ Баденъ-Баденъ, 

гдѣ его встрѣтилъ братъ. Въ Баденѣ находилась въ это время 
Вел. Кн. Елена Павловна, супруга принца-регента прусскаго, 
Августа, и принцъ Николай Нассаускій. 

Гр. Павелъ Дмитріевичъ пробылъ въ Баденѣ до 15-го 
сентября, и проводилъ болыпую часть времени съ братомъ; 
который оставался до 9-го сентября, и съ Великою Княгинею 
Еленою Павловною въ ея загородномъ домикѣ (і-ЬаІеѣ). Онъ 
сдѣлалъ визитъ принцессѣ прусской, которая на другой же 
день пригласила его къ себѣ вмѣстѣ съ Николаемъ Дмитріе-
вичемъ Киселевымъ: „24-го августа, получаю, пишетъ графъ, 
приглашеніе прибыть въ два часа къ принцессѣ прусской. 
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Мы поѣхали вмѣстѣ съ братомъ, который получилъ подобнос 
Я ^ Прусская 

„„ х- дебютировалъ промахомъ, принявши при- лрицесса Ав-
дворную даму за принцессу, которая вышла вскорѣ за тѣмъ. густа" 
Принцесса, дочь нашей Вел. ТСняг. Маріи Павловны; когда я 
видѣлъ ее въ 1835 году, она была красоты ослѣпительной, 
она и теперь еще видная женщина. Такъ какъ въ разговорѣ 
о французскомъ императорскомъ дворѣ она расточала похва-
лн Наполеону и императрицѣ Евгеніи, то и я отвѣчалъ ей 
въ томъ же смыслѣ. Съ братомъ она говорила о папѣ и о 
Римѣ. Аудіенція продолжалась съ полчаса, и за тѣмъ прин-
цесса милостиво отпустила насъ". 

Въ Баденѣ же занесены въ дневникъ, двѣ слѣдующія за- Замѣтки гр. 
у т т у Кпселева о 

мѣтки графа о Наполеонѣ: Наіюлеонт. 
„Въ Лоішіаі сіез ВёЪаіз напечатанъ отвѣтъ императора 

Наполеона президенту ліонской палаты торговли Броссе. Онъ 
заканчиваетъ свою рѣчь словами: „Франція управляемая моею 
династіею не выродится (не йё§ёпёгега раз)". Мнѣ кажется, 
что онъ употребилъ слово династія въ публичной рѣчи въ 
первый разъ, что довольно смѣло для изобрѣтателя всеобщей 
подачи голосовъ. 

„Свиданіе императора Наполеона въ Шамбери съ Фарини 
и Чіальдини; говорятъ, что послѣдній изъ нихъ иредставилъ 
свой планъ кампаніи противъ владѣній папскаго престола, 
и что императоръ поправлялъ этотъ планъ, и одобрялъ его, 
но съ тѣмъ, чтобы не касались Рима и красныхъ штановъ 
(французскій отрядъ генерала Гойона), и чтобъ кончали ско-
рѣе (а 1а сопйШоп дие Еоте еі; Іез рапіаіопз §агапсе іиззепі 
гезресіёз еі; ^ие Гоп йззе ѵііе)". 

Графъ Киселевъ возвратился въ Парижъ 16-го сентября; Возвращеніе 
у ѵ ^ гр. Киселева 

его встрѣтилъ въ воксалѣ братъ его. въ парижъ. 
Вслѣдъ за возвращеніемъ графа къ его посту, онъ полу-

чилъ телеграмму кн. Горчакова отъ 19-го сентября, въ ко-
торой сообщалось что Государь пріѣдетъ въ Варшаву 26-го 
сентября (8-го октября) и останется тамъ до 13-го (25-го) 
октября, и гр. Киселевъ приглашался пріѣхать туда. 

Извѣстіе о предполагавшемся свиданіи въ Варшавѣ крайне 
13* 
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Онасепія На- тревожило Тюльерійскій дворъ; по ііоводу сообщенія о семъ изъ 
новоду вар- Петербурга герцогомъ Монтебелло, пріѣзжалъ, 19-го же сен-

даа
н*яВагоеуда- тября, къ гр. Киселеву, Морни съувѣреніями, что императоръ 

рей. очень дорожитъ союзомъ съ Россіею, и что онъ, Морни, вполнѣ 
сочувствуетъ такому союзу; а когда гр. Киселевъ х) поѣ-
халъ къ Морни, чтобъ отдать визитъ ему, то Морни, передавая 
содержаніе своего вчерашняго разговора съ императоромъ, 
сказалъ, что „ Наполеонъ очень недоволенъ положеніемъ дѣлъ, 
и что варшавское свиданіе ему оченъ непріятно. Онъ (На-
полеонъ) неможетъ понять", сказалъ Морни, „съ какою цѣлію 
Императоръ Александръ соглашается принять визитъ австрій-
скаго императора; манифестація эта сама по себѣ не имѣетъ 
никакого основанія, но въ мнѣніи Европы она будетъ имѣть свое 
значеніе; это очень досадно, повторялъ онъ пѣсколько разъ, и на-
водитъ на раздумье (еі йошіе а репзег). ., Вѣдь императоръ не опа-
сается коалиціи", продолжалъ Морни, „конечно нѣтъ; но это 
можетъвредно повліять па предрасположеніе къ согласію нашихъ 
обоихъ правительствъ" (шаіз сеіа реиі; йеріасег Іез іепйапсез 
йе 1а Ьоппе епѣепіе сіе поз йеих ^оиѵегпешепѣз). 

ЯЯ старался, пишетъ графъ, успокоить его относительно 
значенія этого свиданія и сказалъ, что неудобно было откло-
нить просьбу сосѣда, желающаго принести повинную за про-
шлые грѣхи (диі ѵеиаіі Іаіге зоп теа сиіра роиг 1е раззё), 
чтобъ воскресить утраченную дружбу". 

Изъ разговора съ Тувенелемъ, 2-го октября, гр. Кисе-
левъ тоже заключилъ, что на варшавское свиданіе взираютъ 
недовѣрчиво, и что въ Тюльери недоумѣваютъ, какое ноло-
жепіе приметъ Россія въ виду готовящейся будто-бы коа-
лиціи. 

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ приглашепій гр. Киселева 
въ С.-Клу, для личныхъ переговоровъ съ Наполеономъ, неза-
долго до отъѣзда графа въ Варшаву, именно 16-го октября, 
пріѣзжалъ къ нему Фульдъ: „Государственный министръ 
Ахиллъ Фульдъ, пишетъ графъ, пріѣхалъ ко мнѣ прямо изъ 
С.-Клу. Онъ началъ разговоръ о союзѣ съ Россіею, какъ 

') 30-го сентября. 
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единственно правильномъ въ интересахъ обѣихъ имперій, и 
противъ котораго ничего не подѣлали бы даже въ томъ слу-
чаѣ, еслибы вся остальная Европа соединилась съ Англіею. 
„Императоръ оченъ доволенъ разговоромъ вашимъ съ его ве-
личествомъ, сказалъ онъ, опъ васъ полюбилъ (ѵош аѵея зез 
вутраіЪіез), и вы можете говорить съ нимъ откровенно".— 
„Я всегда такъ и говорю, отвѣчалъ я, когда императоръ до-
ставляетъ мнѣ къ тому случай, но не моі-у же я ни съ того 
ни съ сего навязывать ему свои мнѣнія, когда онъ не спра-
шиваетъ ихъ (̂ Ге пе риіз роигіапі Іиі йоппег йеа аѵіз а Ьгиіе-
роигроіп* еі; запз ^и'і1 пе Іез ргоѵо^ие сіе зоп сЪеі)". 

„Угодничество пустяками (піаізегіез соигіоізез) не въмо- Мыслигр.Ки-
„ селева о по-

емъ вкусѣ, а разговоръ о дѣлахъ серьезныхъ и полезныхъ литикѣ Напо-
быть можетъ не понравится ему (Наполеону). Поэтому я леона' 
ночти ограничиваюсь точною передачею содержанія получа-
емыхъ депешъ, и зачастую этого вполнѣ достаточно. Впро-
чемъ, если выдастся случай откровенной бесѣды съ нимъ, то 
я поведу разговоръ о соціальной революціи, которая уготов-г 
ляется или, правильнѣе сказать, развивается подъ его покро-
іштельствомъ. Ученіе о ііаціональностяхъ можетъ служить на 
пользу демагогамъ, разшатывающимъ основанія, на которыхъ 
покоится общественное устройство, но конечно оно.невъпользу . 
государямъ, которые хотятъ созидать. Если императоръ ста-
нетъ въ главѣ нововводителей (поѵаѣеигв), то ему слѣдуетъ 
отказаться отъ мысли основать династію, а напротивъ того 
быть готовымъ испытать всѣ случайности соціальныхъ пере-
воротовъ. Представляетъ-ли это для него какія либо выгоды? 
неужели онъ серьезно думаетъ, что народныя массы, призы-
ваемыя всеобщею подачею голосовъ для учрежденія надъ собою 
правительства, пощадятъ исключителыю его власть и его 
престолъ? Онъ слишкомъ разсудителенъ для того, чтобъ не 
предвидѣть что можетъ ему сулить въ будущемъ пропаганда 
его двоюроднаго брата съ шайкою приближенныхъ. Тутъ 
готовится опасность и для. него и для Европы, а потому я 
искренно желалъ бы, чтобъ онъ самъ поспѣшилъ рѣшить 
слѣдующую дилемму: быть ли ему государемъ, основателемъ 
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Отозваніе изъ 
Турина фран-

цузскаго и 
русскаго но-
сланниковъ. 

Прусскій пс-
слапникъ въ 
Туринѣ не 
отзывается. 

дижстіи, или сдѣлаться ярымъ трибуномъ? Можно подумать, 
что онъ готовитъ себя и на то, и на другое поприще, на 
случай если встрѣтитъ противодѣйствіе или въ коалиціи 
государей, или въ возстаніи народовъ; но разсчетъ этотъ плохой, 
потому что вселяетъ недовѣріе еще преждё чѣмъ задуманный 
планъ дѣйствій получитъ примѣненіе" ')• 

Между тѣмъ, дѣла въ Италіи все болѣе и болѣе клони-
лись къ объединенію въ одно цѣлое всѣхъ частей полуост-
рова. Пьемонтскія войска заняли территорію Церковной Обла-
сти, а Неаполь и Сицилія отложились отъ короля Фердинан-
да II и провозгласили королемъ Италіи Виктора Эммануила. 
Это побудило шшератора Наполеона отозвать своего послан-
ника въ Туринѣ, барона Талейрана и въ тоже время, въ нотѣ 
отъ 29-го сентября (10-го октября), князь Горчаковъ объя-
вилъ нашему посланнику при сардинскомъ дворѣ, что Госу-
дарь Императоръ, усматривая въ дѣйствіяхъ сардинскаго пра-
вительства явное неуваженіе международныхъ правъ и соу-
частіе съ вождями революціи, не можетъ болѣе оставить при 
дворѣ короля Виктора Эммануила своего представителя, и по-
тому повелѣваетъ князю Гагарину немедленно потребовать 
свои паспорты и оставить Туринъ. 

Несмотря, однако, на дружеское, повидимому, согласіе въ 
дѣлахъ внѣпгаей политики между Россіею и Пруссіею, прус-
скій посланникъ въ Туринѣ графъ Брасье-де-Сенъ Симонъ 
былъ оставленъ при сардинскомъ дворѣ, и прусскій министръ 
иностранныхъ дѣлъ, баронъ Шлейницъ, удовольствовался тѣмъ, 
что въ депепіѣ отъ 13 октября поручилъ объявить Еавуру, 
что правителъство его не можетъ одобрять дѣйствій, которыя 
идутъ въ разрѣзъ съ международнымъ правомъ и явно кло-
нятся на сторону революціи. 

Графъ Киселевъ объясняетъ себѣ отчасти причину такого, 
несогласнаго съ политикою Россіи, дѣйствія прусскаго кабинета: 

') „1-і'оп аігаіЬ ^и'і] ѵепі аѵоіг йеих согсіез а зоп агс, роиг 1е саз ой 1'ипп 
сГеІІез Іиі тапсше, зоіі раг ипе соаііііоп сіез гоіз, зоіі раг іте гбѵоііе сіез реи-
ріез; с'езЬ пп танѵаіз саісиі сті, запз аЦеіпсІге 1е гёвиІШ, еп§епс1ге 1а йё-
Яапее аѵапі т ё т е 1'аррНсаІлоп". 
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„Когда я отдавалъ визитъ г. Пурталесу, то, по нѣкото- Пруссія сбли-
•̂  ^ ' жается въ Ан-

рому смущенію въ рѣчахъ его, я замѣтилъ, что въ послѣд- гліею. 
нее время колеблющаяся прусская политика клонится къ бо-
лѣе тѣсному союзу съ Англіею. Брасье-де-Сенъ Симонъ не 
будетъ отозванъ изъ Турина, и это отзовется на дѣлахъ вар-
шавской конференціи. Въ глазахъ Наполеона значеніе наше 
усиливалось представлявпшмся ему вліяпіемъ наінимъ на Прус-
сію; теперь онъ увидитъ, что Англія заняла наше мѣсто въ 
Берлинѣ, и на столько менѣе онъ будетъ дорожить нами, 
хотя, конечно, не выкажетъ этого. Во всякомъ случаѣ, я счи-
таю обстоятельство это, какъ бы оно ни казалось малозначи-
тельно, урокомъ для нашего кабинета". 

Наполеонъ, однако, дорожилъ дружескими отнотеніями съ 
русскимъ правительствомъ; онъ опасался, что чрёзвычайныя 
событія въ Италіи могутъ быть приписаны его личнымъ тай-
нымъ проискамъ, чему не мало могло способствовать свиданіе 
его съ Фарини и Чіальдини въ Шамбери; за успѣхами въ 
средней и южпой Италіи стоялъ на очереди вопросъ вене-
ціанскій, и слѣдовательно, можно было ожидать новаго столк-
новенія съ Австріею. Все это могло дать поводъ къ осужде-
нію политики Франціи на съѣздѣ государей въ Варшавѣ. 

Поэтому Тувепель, въ депешѣ отъ 17 октября на имя Обълсненія 
, , г ѵ ., французскаго 

герцога Монтебелло писалъ, что „одни только недоорожела- кабинета. 
тели и клеветники могута думать, что событія въ Церковной 
Области и Неаполѣ не опечалили императора. Правительство 
Фрапціи далеко не одобряетъ всего того, что происходитъ въ 
Италіи: если совѣсть наша возмущается тѣми средствами, ко-
торыя избрали итальянское правительство и итальянскіе па-
тріоты для достиженія своей цѣли, то съ другой стороны, по 
убѣждеиію, мы не можемъ стать защитниками падпшхъ пра-
вительствъ". 

Ыезависимо отъ сего, вслѣдствіе вопроса кпязя Горчакова Меморандумъ 
' х того ;ке каби-

о томъ, въ какой мѣрѣ правительство Франціи сочтетъ воз- не-ш для 
„ . „ ѵ пре.іі.явленія 

можнымъ оказать содѣиствіе Россш въ попыткѣ ея предупре- въ варшавѣ 
дпть кризисъ, уѵрооттфй Европѣ, тюльерійскій кабинетъ из- госУДаРямъ-
готовилъ „меморандумъ", который, при собственноручномъ 
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письмѣ Наполеона на имя Императора Александра былъ по-
сланъ для предъявленія въ Варшавѣ съѣзду государей. 

Въ этой меморіи объяснялось, что правительство Франціи 
прежде всего „категорическое принимаетъ на себя обязатель-
ство не оказывать Пьемонту никакой помощи въ случаѣ столк-
новенія. съ Австріею по поводу Венеціи, а затѣмъ подтверж-
далось. присоединеніе къ Франціи Савойи иНиццы", даже въ 
томъ случаѣ, если у Пьемонта будутъ отняты занятыя терри-
торіи, не касаясь оДнако, утвержденныхъ уже за нимъ вилла-
франкскимъ и цюрихскимъ договорами". 

Графъ Киселевъ выѣхалъ изъ Парижа въ Варшаву 18-го 
октября. По обыкновенію своему, онъ везъ изготовленныя ігаъ 
записки о положеніи политическихъ дѣлъ. 

Гр. Киселевъ Графъ Киселевъ пріѣхалъ въ Варшаву 21 октября, въ 
10 часовъ вечера. Онъ былъ до крайности утомленъ путепіе-
ствіемъ, хотя ночевалъ въ Кельнѣ, Берлинѣ и Бреславлѣ; въ 
послѣднемъ изъ этихъ городовъ онъ узналъ, что Государь прі-
ѣхалъ уже въ Варшаву 20-го октября въ 5 часовъ ве-
чера. 

Въ варшавскомъ воксалѣ желѣзной дороги онъ былъ 
встрѣченъ гр. П. А. Шуваловымъ, который проводилъ его на 
приготовлепную для него квартиру въ домѣ Шембека и сооб-
щилъ, что „Пруссіею не довольны". 

Оиъ является Послѣ совершенно безсонной ночи гр. Киселевъ 22 чи-
Государю. сла^ в ъ і о часовъ утра явился къ Государю въ Бельведерѣ. 

,*,Государь принялъ меня радушно (атісаіешепі;) и говорилъ, 
что мало довѣряетъ Людовику Наполеону. Разговоръ ограни-
чился повтореніемъ упрековъ (Наполеону) за виллафранкское 
перемиріе и нѣсколькими замѣчаніями по дѣламъ Италіи. Я 
представилъ свои двѣ записки о настоящемъ положеніи Фран-
ціи и удалился, когда вошелъ принцъ-регентъ прусскій, съ 
которымъ я обмѣпялся нѣсколькими словами". 

Государь назначилъ графу продолженіе доклада, но, и оно 
было прервано пріѣздомъ австрійскаго императора. 

Свиданіе съ Затѣмъ гр. Киселевъ поѣхалъ къ кн. Горчакову: „Разго-
кн. А. М. Гор- „ * ЛІГ 

чаковымъ. воръ съ кн. 1 орчаковымъ продолжался часъ времени. Мы 
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читали переписку съ французскимъ императорскимъ кабине-
томъ. <Я подалъ князю мою записку о пользѣ оборонгітель-
наго союза съ Франціею, съ точнымъ опредѣлеиіемъ взаимныхъ 
обязателъствъ доюваривающгсхся сторонъ, для представленія 
ея Государю. Его Величеству угодно было написать на по-
ляхъ этой записки: противъ кою? 

„Князь Горчаковъ, жалуясь на постоянное утомленіе, ко-
торое испытываетъ онъ, при исполненіи своихъ служебныхъ 
обязанностей, сказалъ, что Государь обѣщалъ ему гшѣть это 
въ виду (рготіі; сГаѵізег)". 

Вечеромъ этого дня посѣтили графа, князь намѣстникъ 
М. Д. Горчаковъ и князь Вас. Андр. Долгорукій. 

На слѣдующій день, 2 3 , гр. Киселевъ въ 11 часовъ утра Предложеніе 
былъ у Государя: „Его Величество говорилъ мнѣ о моей за- нрпдсѣдатель-
ПИСКѢ, 0 ВНутренНИХЪ дѣлахъ РОССІИ И ВЪ ОСОбеПНОСТИ 0 Со- Госудамтвен-
вѣтѣ (Государственномъ) и президентствѣ въ немъ". Затѣмъ, ,10мъ Совѣтѣ-
графъ, вмѣстѣ съ барономъ Будбергомъ, поѣхалъ на Высочай-
шій смотръ войскъ и въ три часа, по повелѣнію Государя, 
снова явился къ Его Величеству. 

„Его Величество началъ разговоръ съ того, что крайне 
затрудняется выборомъ преемника кн. Орлову, что, вѣроятно, 
вскорѣ потребуется. Онъ сказалъ, что, разсчитывая на меня, 
хотѣлъ со мною объ этомъ переговорить. Я отвѣчалъ, что 
пе желалъ. бы заключить свое служебное поприще дурнымъ 
поступкомъ, а я поступилъ бы дурно еслибъ въ мои лѣта 
принялъ должность, исполнять которую съ честію не въ со-
стояніи. При этихъ словахъ доложили о пріѣздѣ австрійскаго 
пмператора. Его Величество поспѣшно пошелъ одѣваться, ска-
завши мнѣ: „До завтра для окончанія иашего разювора". 

„Въ среду, 24 октября, былъ назпаченъ Высочайшій столъ Гр. Киселевъ 
_. отказывается 

въ Лазенкахъ для иностранныхъ гостеи. и свиты 1 осударя. 0тъ такого 
„Мнѣ не удалось, пишетъ графъ, утромъ представиться Госу- "Релложеяія-
дарю въ Бельведерѣ, но послѣ обѣда въ Лазенковскомъ двор-
цѣ, Его Величество подошелъ ко мнѣ и спросилъ: упорствую-
т я въ своемъ отказѣ? Да, Вагие Величество, отвѣчалъ я, 
потому что это дѣло совѣсмги. Государь замѣтилъ въ это 
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Конференція 
государей въ 

Варшавѣ. 

Тревожныя 
извѣстія о о.о-
стояніи здо-

ровья вдовст-
вующей Импе-

ратрицы. 

Отъѣздъ Го-
сударя изъ 

Баршавы. 

Разговоръ съ 
кн. Горчако-
нымъ о пред-
сѣдательствѣ 
въ Совѣтѣ. 

время какого-то австрійскаго воеппаго, подошелъ къ нему, и 
тѣмъ закончился разговоръ о президентствѣ". 

25 октября была коыференція государей въ Бельведерѣ; 
вѣроятно, были приглашены одни только министры иностран-
ныхъ дѣлъ: кн. Горчаковъ, кн. Гогенцоллернъ и гр. Рехбергъ, 
находившіеся въ Варшавѣ, куда въ то время съѣхались также и 
наши посланники въ Вѣнѣ (Балабинъ) и въ Берлинѣ (Будбергъ). 
Вечеромъ того же дня получено было тревожное извѣстіе о 
состояніи здоровья вдовствующей Императрицы Александры 
Ѳеодоровны. Когда на другой день. утромъ 26 октября гр. 
Киселевъ былъ у Наслѣдника Цесаревича, то зашелъ туда Госу-
дарь. Въ дневникѣ записано: „Государь, встрѣтясь со мною, 
сказалъ мнѣ, что АвгустѣйшаяЕго Мать посылаетъ мнѣ поклонъ". 

Государь уѣхалъ въ Петербургъ въ тотъ же день, въ часъ 
пополудни; къ этому часу въ Бельведеръ собрались всѣ ино-
странные государи и принцы, а также и всѣ прочіе бывшіе 
въ Варшавѣ сановники. 

Послѣ отъѣзда Государя, гр. Киселевъ имѣлъ разговоръ 
съ княземъ Горчаковымъ, продолжавшійся два часа; содержа-
ніе этого разговора записано въ дневникѣ: 

„Кн. Горчаковъ сообщилъ мнѣ нѣсколько подробностей о 
вчерашней конференціи въ Бельведерѣ... 

„Послѣ разговора о конгрессѣ, кн. Горчаковъ сказалъ 
мнѣ, что Государь говорилъ ему о сдѣлашгомъ мнѣ предло-
женіи и что я отказался отъ него. — Я уклонился и укло-
нюсъ и впредь, если противъ моего ожиданія такое предло-
женіе повторилось бы, отвѣчалъ я, потому что прежде всего 
должно сообразоваться со своими силами и взвѣсить, что воз-
можно предпринимать въ томъ возрастѣ, котораго я достиг-
нулъ. Непрерывное, ежедневное занятіе, мнѣ не по силат 
и это въ такой степени, что мое участіе въ дѣлахъ (значеніе 
которыхъ мнѣ хорошо извѣстно), послужило бы скорѣе во 
вредъ, чѣмъ на пользу. Знаю, что много есть людей, самона-
дѣянно увѣренныхъ въ личпыхъ своихъ достоинствахъ, которые 
не подумали бы отказаться отъ должности ълавнаго министра, 
какъ вы ее называете; я же- думаю иначе и надѣюсь сойти 
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въ могилу не запятнавши мое продолжительное служеніе без-
еовѣстнымъ поступкомъ. Послѣ 54-хъ лѣтъ службы, на 73-мъ 
году жизни, при естественной отъ сего слабости здоровья, было 
бьт не совмѣстимо съ долгомъ честнаго человѣка, увлечься тще-
славіемъ и обмануть ожиданія моего Государя, такъ милостиво 
ко мнѣ обращающагося. Я сказалъ это Его Величеству и 
полагаю, что хорошо сдѣлалъ". 

„Разговоръ этотъ тѣмъ и кончился. Послѣ обмѣна нѣсколь-
кихъ словъ о его отъѣздѣ, назначенномъ на слѣдующій день, 
я простился и вышелъ." 

Въ тотъ-же день принцъ-регентъ прусскій прислалъ гр. ГР- Киселевъ 
А і ' і - ' г *• іюлучаетъ 

Киселеву съ своимъ адъютантомъ барономъ Цоёнъ орденъ прусскш ор-
т г л денъ Чериаго 
Чернаго Орла. Орла. 

27-го октября гр. Киселевъ обѣдалъ у князя намѣстника, 
Отъѣздъ ияъ 

а 28-го онъ выѣхалъ изъ Варгаавы въ обратный путь. На Варшавы. 
пути, въ Лейпцигѣ, онъ занялся съ А. Ѳ. Гротомъ пересмот-
ромъ послѣдне полученныхъ бумагъ для предстоящихъ перего-
роровъ съ Тувенелемъ, а 31-го октября, пріѣхалъ въ Парижъ, 
гдѣ онъ на другой же день узналъ о кончинѣ Императрицы Алек-
сандры Ѳеодоровны, послѣдовавшей 20-го октября (1-гоноября). 

Возвратившись въ Парижъ, гр. Киселевъ 1-го ноября Свиданіе гр. 
х т п гі ТІ> Киселева съ 
ѣздилъ къ Тувенелю, а 6-го въ Сенъ-ллу къ императору для тувеиелемъ и 
передачи имъ обоимъ результатовъ варшавскаго совѣщанія Ро™е^апо-
ГОСудареЙ. леоношъ. 

Въ „дневникѣ" упоминается объ этихъ свиданіяхъ лишь 
слѣдующее: 

„Тувенель остался очень доволенъ; онъ не понимаетъ 
только замѣчаній или оговорокъ (гёзегѵез) Австріи". 

„Разговоръ съ императоромъ изложенъ въ моей депешѣ 
отъ 9-го ноября посланной съ курьеромъ (кн. Гагаринымъ 
изъ Турина)". 

Но изъ слѣдующаго письма гр. Киселева къ брату его Результап. 
Николаю Дмитріевичу въ Римъ отъ 10-го ноября 1860 г. совѣщаніл. 
можно узнать, въ главныхъ чертахъ, переданное графомъ о 
результатѣ варшавскаго совѣщанія: 

„Вчера я писалъ тебѣ по обыкновенной почтѣ; сегодня добав-
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ляю нѣсколъко строкъ, которыя посылаю съ В.... состоящимъ 
при посольствѣ твоемъ въ Римѣ и отъѣзжающимъ завтра утромъ. 

•. „Добрыя отношенія съ сосѣдшши государствами (Пруссіею 
и Австріею) утвердились, — вотъ и все (Іев гаррогіз сіе Ъоіі 
ѵоізіпа§е зе зопі; сопзоіісіёз еі; ѵоііа іюиѣ). Предположеніе о 
наступательныхъ дѣйствіяхъ въ потребныхъ случаяхъ отклонено 
совершенно, потому что мы твердо рѣшились не предприни-
мать никакихъ военныхъ дѣйствій и оказывать лишь нравствен-
ную поддержку (арриі тогаі) нагаимъ сосѣдямъ. 

„Мы остаемся въ добромъ согласіи съ Франціею (іюіге 
Ьоппе епіеігіе аѵес 1а Ргапсе езі; шаіпіепде), и предложеніе 
французскаго правительства, относителыю. возможнаго умиро-
творенія Италіи, приняты въ главныхъ основаніяхъ (еі зез 
ргоровШопз ёѵешліеііез роиг 1а расі&саыоп сіе ГіЫіе зопі; 
асіишез еп ргіпсіре). Оговорки или, лучше сказать, объясненія 
двухъ германскихъ дворовъ будутъ отосланы. въ ІІетербургъ 
и переданы въ Парижъ уже нагаимъ правительствомъ. 

„Осталыюе было посвящено подробностямъ. и соображе-
ніямъ, имѣющимъ болыпее или менынее значеніе, которыми 
утомлять тебя не стану. 

Еще объ от- ,Дто касается лично меия, то пашъ Августѣйшій Госу-
клонепіипред- ѵ ѵ 

ложенія пред- ДаРь сдѣлалъ мнѣ предложеніе,—хотя чрезвычаино лестное,— 
ват̂ въ̂ Госѵ- н 0 к о т о Р о е я отклонилъ по убѣжденію. своей совѣсти. :Мои 
дарственномъ физическія и умственныя силы уже не соотвѣтствуютъ болѣе 

тому высокому призванію, которое мнѣ предлагалось, и при-
нять оиое было бы равносильно безчестному поступку, а въ 
мои лѣта надо избѣгать легкомысленныхъ поступковъ, чтобъ 
не сойти въ могилу со стыдомъ. Я зпаю, что мой рѣшитель-
ный отказъ могъ досадить, но я предпочитаю снести до-
саду, чѣмъ изъ трусости не сказать правды (тіеих ѵаиѣ сіе-
ріаіге ^ие іаіге ипе соііагсіізе)". Затѣмъ упомянувъ о своемъ 
разговорѣ съ ки. А. М. Горчаковымъ, выставлявпіимъ всю 
важность предлагаемаго графу Киселеву поета, послѣдній про-̂  
должалъ въ свомъ. письмѣ: „Я отвѣчалъ ему, что тѣмъ болѣе 
имѣю причинъ, чтобы не принять^ изъ одного только тщеславія, 
обязанности свыше своихъ силъ; что въ продолженіе нѣкото-
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раго еще времени я могу исполнять должнрсть, нынѣ зани-
маемую, но отъ которой, впрочемъ, готовъ отказаться, если 
мои дарованія иредставляются несоотвѣтствующими ожидае-
мымъ государственнымъ пользамъ. •••;.; •.і..: . 

„Прошу тебя-ни слова обо всемъ этомъ. Сдѣланное мнѣ 
предложеніе и мой отказъ составляютъ всю непріятную сто-
рону гіутешествія въ Варшаву". 

22-го ноября гр. Киселевъ былъ приглашенъ на обѣдъ къ Обѣді, у црин-
принцессѣ Матильдѣ: тильды. 

„Принцесса Матильда пригласила меня", липіетъ графъ, 
„пріѣхать соверпіенно запросто на обѣдъ, которыіі она да-
вала императору. Я не счелъ возможнымъ отказаться отъ та-
кого приглашенія. Дѣйствительно, столъ былъ накрытъ на 14 
иди 15 приборовъ. Императоръ вогаелъ въ сопровожденіи ге-
нерала Флёри и графа Бачіокки; приглашены были Оболен-
скіе, вдова принца Іеронима (мать принцессы Матильды), 
министръ Руэ, членъ института Солси (8аи1су, извѣстный 
антикварій и изслѣдователь древностей Палестины, сенаторъ), 
архитекторъ-археологъ Віоле-ле-Дюкъ, графъ Ньеверкерке 
(Кіешѵегкегке, скульпторъ и главный директоръ національ-
ныхъ музеевъ) и госпожа Флёри, которую мнѣ было поручено 
вести къ столу. Меня посадили по правую руку лринцессы 
Матильды, съ другой стороны которой, между нею и княги-
нею Оболенскою, сидѣлъ императоръ. Императоръ войдя, 
прямо подошелъ ко мнѣ, молча пожалъ руку и затѣмъ обошёлъ 
прочихъ гостей. За первымъ блюдомъ онъ разговаривалъ съ 
нашего очаровательною соотечественшщею, обмѣнялся нѣсколь-
кими словами съ Віоле-ле-Дюкомъ и, обратившись ко мнѣ, Разсказъ Гр. 

К.иселева о 
просилъ -разсказать о моемъ представленіи Людовику XVIII, представленіи 
„наканунѣ", сказалъ онъ, „или на другой день смерти его" °хѵш.ВИку 

(1а ѵеіііе, йіі-іі, ои 1е Іепсіешаіп гіе за тогі) . Я отвѣчалъ, что 
представлялся за два дня до его смерти и что представленіе 
мое было испрошено съ тою лишь единственною цѣлію, чтобъ 
посредствомъ объявленія въ „Монитёрѣ" о томъ, что король 
нринималъ генералъ-адъютанта Императора Александра, І-го, 
успокоить тревожившуюся публику. Ко мнѣ пріѣзжали ми-
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нистръ графъ Дама и нашъ посолъ графъ Подцо-ди-Борго, 
чтобъ склонить меня на такое представленіе въ виду безпо-
койства, которое овладѣлб публикою. Затѣмъ я разсказалъ въ 
нѣсколькихъ словахъ свиданіе' это, оставившее во мнѣ не-
пріятное воспоминаніе; я могъ бы прибавить, что тягости вы-
несеннаго мною впечатлѣнія способствовало то безчеловѣчіе, 
съ которымъ обошлись тогда съ умирающимъ королемъ. Я 
представился во вторникъ, авъ.пятницу онъ умеръ; его под-
няли съ постели, чтобъ причесать, напудрить, одѣть и под-
катить въ креслахъ въ гостиную Людовика ХІУ, гдѣ мы 
ожидали его, вмѣстѣ съ его свитой, въ числѣ которой былъ 
герцогъ Люксамбургскій, начальникъ королевской гвардіи. 

„Къ вечеру пріѣхали къ принцессѣ Матильдѣ еще чею-
вѣкъ 30 приглашенныхъ: Трубецкіе, чины русскаго посоль-
ства и остальные французскіе министры, которые, говоря со 
мною о предстоящихъ перемѣнахъ въ министерствахъ, судили 
о новыхъ назначеніяхъ различно". 

Описанный графомъ Павломъ Дмитріевичемъ обѣдъ дѣй-
ствительно происходилъ наканунѣ болыпихъ перемѣнъ не 
только азъ личномъ составѣ министерствъ, но наружно и въ 
самой системѣ управленія. 

Во Франціи, со времени учрежденія имперіи, умолкло 
всякое сужденіе объ актахъ правительства какъ въ органахъ 
періодической печати, такъ даже въ стѣнахъ законодательнаго 
собранія и въ сенатѣ. Оппозиціи не существовало; только одна 
клерикальная партія и духовенство, негодуя на претерпѣвае-

подеона объ мыя папою и церковью стѣсненія, дѣятельно ополчали въ 
отвѣтпыхъ ад- . т т 

ресахъ зако- приходахъ мірянъ противъ правительства. Наполеонъ опасался, 
собраТк̂ п̂е- ч т 0 испытываемое Франціею угнетеніе политическихъ правъ 
ремѣпы въ м о ж е т ъ дать пищу духовенству для разжиганія страстей и въ 

тѣхъ слояхъ общества, которые не имѣютъ ничего общаго съ 
ультрамонтанами. Всегда готовый на театральные эффекты, онъ 
издалъ 24-го ноября 1860 г. декреты, которыми предоетавлялось 
сенату и законодательному собранію постановлять ежегодно, 
по болыпинству голосовъ, отвѣтный адресъ на рѣчь, произно-
симую императоромъ при открытіи сессіи, съ тѣмъ, чтобы во 
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время препій объ этихъ адресахъ министерства представляли 
палатамъ всѣ нужныя объясненія по дѣламъ внутренней и 
внѣшней политики. Учреждались мішистры безъ портфелей для 
защиты, вмѣстѣ съ президентомъ и членами государственнаго 
совѣта, представляемыхъ правительствомъ проектовъ законовъ; 
облегчался порядокъ внесенія ноправокъ (атепсіетепіз) въ за-
конахъ и разрѣшалосъ печатать въ повременныхъ изданіяхъ 
отчеты преній въ законодательномъ собраніи пе въ краткомъ 
только извлеченіи, а іп ехѣепзо. 

Одновременно съ этими декретами, которые давали видъ, 
будто Наполеонъ хочетъ внести въ политическую жизнь страны 
строго-конституціонные порядки, послѣдовали перемѣны въ 
личномъ составѣ министерствъ. На мѣсто уволеннаго отъ долж-
ности государственнаго министра Фульда назначенъ Валевскій; 
Персиньи замѣнилъ Бильо въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, 
Форкадъ-де-ла-Рокеттъ—Маньяна въ министерствѣ финансовъ; 
министерство двора было выдѣлено изъ вѣдѣнія государствен-
ыаго министра, и министромъ двора былъ назначенъ маршалъ 
Вальянъ. 

„Такъ какъ Фульдъ былъ устраненъ (ёѵіпсё) отъ долж- Разговоръ съ 
ности", пишетъ графъ Киселевъ, „то я поѣхалъ къ.нему для у 

выраженія моего сожалѣнія. Заставъ его вдвоемъ съ марша-
ломъ Вальяномъ, его преемникомъ по управленію миііистер-
ствомъ двора, я хотѣлъ-было удалиться, но они меня остано-
вили. Я поблагодарилъ Фульда за отличныя отношенія, ко-
торыя установились между нами въ теченіе четырехъ лѣтъ, и 
напомнилъ ему при этомъ, сказанные имъ два года тому на-
задъ слова, что безпрестанныя занятія утомили его и что онъ 
нуждался въ отдохновеніи. — „Да, въ то время", отвѣчалъ 
онъ, „но теперь была другая причина. Моей должности до-
бивались другіе давно, и вотъ кончилось тѣмъ, что вакансія 
открылась". Тутъ онъ обратился къ маршалу и сказалъ ему: 
„вамъ хорошо извѣстно, что эти слова мои не могутъ отно-
ситься къ вамъ.—Впрочемъ, продолжалъ онъ, мои сердечныя 
чувства и преданность императору останутся все такими же, 
какими были до сихъ поръ. —• И вы это докажете ему, ска-
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залъ я, потому что, по моему мнѣнію, это только перерывъ 
вашей дѣятельности, который не будетъ продолжителенъ. За-
тѣмъ разговорились о перемѣщеніяхъ, уже объявленныхъ въ 
„Монитёрѣ" и о тѣхъ, которыя ожидались еще, а какъ это 
было настоящее министерское шассе-круазе, то я позволилъ 
себѣ сказать, что такая передача министерскихъ портфелей 
отъ одного лица другому служитъ несомнѣннымъ доказатель-
ствомъ способностей каждаго изъ нихъ; по своему классичё-
скому образованію они могутъ быть полезны во всѣхъ отрасляхъ 
администраціи. Маршалъ Вальянъ по поводу этого моего 
замѣчанія сдѣлалъ жестъ сомнѣнія. Обмѣнявшись еще нѣ-
сколькими словами, я удалился. 

„Послѣ визита Фульду", продолжаетъ графъ, „я заѣхалъ 
къ герцогинѣ Истрійской, у которой засталъ многочисленное 
общество. Всѣ говорили о новостяхъ „Монитёра", и каждый 
разсуждалъ о нихъ съ своей точки зрѣнія. Кругъ знакомства 
герцогини очень разнообразный и примыкаетъ, съ одной сто-
роны, къ сенъ-жерменскому предмѣстыо, а съ другой—ко двору, 
поэтому здѣсь можно встрѣтиться съ самыми противуполож-
ными мнѣніями и взглядами; но, впрочемъ, ея гостиная пред-
ставляетъ поле, на которомъ сражаются со всею подобающею 
вѣжливостыо,—притунленными стрѣлами". 

Миѣніе Берье Особенно любонытно мнѣніе маститаго оратора-адвоката 
24-гоКРноября Берье о декретахъ 21-го ноября 1860 г., записанное гра-

1860 г. фомъ Киселевымъ х) послѣ визита, сдѣланнаго знаменитому 
борцу-легитимисту: 

„Прежде, чѣмъ высказать свое мнѣніе объ этихъ декре-
тахъ", говорилъ Берье, „надо посмотрѣть какое имъ дадутъ 
примѣненіе. Они очень искусные мастера по части туман-
ныхъ картинъ и фантасмагоріи, и нельзя быть достаточпо 
осмотрительнымъ при отдѣленіи истины отъ лжи. Но, тѣмъ 
не менѣе, если составъ законодательнаго собранія будетъ 
обновляться правильно веденными выборами, то ораторъ-па-
тріотъ, одушевленный своимъ призваніемъ, могъ бы спокойно 
и не возбуждая къ безпорядкамъ заслужить громкую славу 

і) Подъ 14 декабря. 
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и принести пользу странѣ. Онъ могъ бы, напр., указать на 
расхищеніе народной казны, на злоупотребленія и лихоимство 
въ адлшнистраціи, которыя терпятъ потому, что эти язвы 
проникаютъ сверху внизъ и потому боятся вступить съ ними 
въ открытую борьбу; на то, что бюджетъ, обсуждаемый только 
ради одной формальности, утверждается какъ бы на смѣхъ, 
не поморщась, депутатами, назначаемыми префектами; что 
полиція позволяетъ себѣ неслыханныя произволгьныя дѣйствія, 
что, наконецъ, внѣшняя политика и того хуже. Еакой былъ 
поводъ къ итальянской войнѣ и къ предшествовавшей ей 
крымской? продолжалъ онъ; очевидно, онѣ былп затѣяны для 
того, чтобъ упрочить за собою покровительство Англіи и вы-
ставить себя императоромъ передъ Европою, конечно, за 
исключеніемъ яадменной Англіи, которой льстятъ и за ко-
торою ухаживаютъ. А успѣли-ли они въ этомъ? Нѣтъ, потому 
что всюду возбуждено недовѣріе, и европейская война можетъ 
вспыхнуть съ-часу на-часъ. Подкопы, которые ведутся противъ 
папы, составляютъ соблазнъ, оскорбляющій религіозное чувство 
и достоинство политической Франціи. Дипломатія император-
скаго кабішета есть недостойное фиглярство, которое не къ 
жцу великой странѣ. Нелъзя, безнаказанно топтать въ грязь 
начала законности и справедливости, и рано или поздно Фран-
ціи придется испытать горькія отъ сего послѣдствія". 

„Все это и еще многое другое", замѣчаетъ графъ Павелъ Размыпиенія 
тг • гр. Киселева. 

Дмитріевичъ, „говорилось съ такимъ увлеченіемъ и съ такою * 
увѣренностью, что нельзя было сказанное имъ прішять за 
импровизацію. Декреты", продолжаетъ графъ Еиселевъ, „наво-
дятъ на размышленіе; не предрѣшая себѣ шгкакой исключи-
тельной политической дѣятелъности, каждый долженъ готовить 
себя на всякую случайность. Я думаю, что когда будутъ изби-
раться депутаты въ новый составъ законодательнаго собранія, 
то Берье и многіе другіе примутъ въ немъ участіе х). 

г) Берье дѣйствительно въ 1863 былъ избранъ департаментозіъ устьевъ Роны 
депутатомъ въ законодательное собрапіе, въ которомъ нерѣдко говорплъ, и всегда 
рѣча его выслушивались съ почтительнымъ внимапіемъ. Онъ умеръ въ 1868 году, 
78 лѣтъ отъ роду. 

т. ш . 14 
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„Внимательно выслушавъ будущаго оратора-патріота въ 
новомъ законодательномъ собраніи, — который, не возбуждая 
къ безпорядкамъ, обѣщаетъ давать странѣ полезныя указанія, — 
я позволилъ себѣ сказать ему, что, въ качествѣ иностранца, 
мнѣ трудно сказать свое мнѣніе по этимъ важнымъ вопро-
самъ; но что съ тѣхъ поръ, какъ я въ Парижѣ, мнѣ приве-
лось слышать подобные упреки только въ извѣстномъ кружкѣ; 
напротивъ того, остальная публика показалась мнѣ скорѣе 
довольною настоящнмъ порядкомъ вещей, который, послѣ всѣхъ 
испытанныхъ Франціею терзаній, водворилъ въ ней спокойствіе 
и безопасность. Мнѣ недостаточно хорошо извѣстна цифра 
вашего бюджета, чтобы я могъ позволить себѣ говорить о 
немъ съ нѣкоторою увѣренностыо, но кредитъ государства, 
кажется мнѣ, установленъ прочно, а это немаловажно на мой 
взглядъ. , Что-же касается злоупотребленій чиновниковъ и 
произвольныхъ дѣйствій полиціи, то я о нихъ не слыхалъ и, 
признаться сказать, не рѣшаюсь и допустить, чтобъ Французы 
могли смиренно и молча переносить ихъ. „На прессу наложеяа 
печать молчанія", возразилъ онъ, „въ законодательномъ собра-
ніи отнята свобода рѣчей, какимъ же путемъ могутъ огла-
шаться жалобы и выражаться желанія народа"? Отъ вашей 
ловкости будетъ зависѣть добиться этого теперь, отвѣчалъ я; 
воспользуйтесь новымъ правомъ въ границахъ умѣренности и 
разсудительности, и процвѣтаніе Франціи еще болѣе возвы-
сится. За симъ я простился съ своимъ краснорѣчивымъ и 
очень горячимъ собесѣдникомъ". 

Очевидно, что гр. Киселевъ, возражая Берье въ такомъ 
смягчающемъ тонѣ, не хотѣлъ отступить отъ своего правила: 
„поддерживать при каждомъ случаѣ Іе доиѵететепі сіе^аіі". 
Намъ хорошо извѣстно, что въ своемъ домашнемъ дневникѣ 
онъ строго судилъ продѣлки Наполеонаи его двоюроднаго 
братца. 

Мнѣніе Ва- Характерично также мнѣніе Валевскаго о Наполеонѣ по 
левскаго о ѵ ѵ 

Наполеоиѣ. поводу тѣхъ же декретовъ 24-го ноября, записанное въ днев-
никѣ 29-го ноября: 

„Продолжительный разговоръ съ Валевскимъ въ его ка-
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бинетѣ государственнаго министра. Онъ увѣряетъ, что импе-
раторъ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, постоянно занималъ его 
составленіемъ ноябрскихъ декретовъ; что газета я Сопзѣіѣиѣіо-
пеГ употребила въ своей передовой статьѣ выраженіе, ему 
принадлежащее, сказавши, что подавленное общественное мнѣ-
ніе пробивается сквозь щели {цив 1'оріпіоп сотргітёе зе йё-
§а§еаіі раг Іез йзвигез) и что нужно открыть для него болѣе 
правильные пути; что императоръ, заботясь единственно о 
благоденствіи Франціи, которая ввѣрила ему свои судьбы, не 
страшится предсказываемыхъ ему зловѣщихъ послѣдствій; что, 
напротивъ того, онъ ожидаетъ благодѣтельныхъ результатовъ 
какъ для страны, такъ и для него самого; что, по своимъ лич-
нымъ наклонностямъ и стремленіямъ, императоръ всегда былъ 
противникомъ единоличнаго управленія; что если онъ осно-
валъ и не видоизмѣнялъ до сихъ поръ подобнаго управленія, 
то единственно въ интересахъ Франціи; но теперь, когда пра-
вительство его стало сильно и когда въ странѣ водворилось 
спокойствіе и благоденствіе, онъ считаетъ своимъ долгомъ 
призвать для контроля своихъ дѣйствій народъ (чрезъ пред-
ставителей его) и онъ считаетъ себя счастливымъ, что могъ 
приступить къ этому по собственному своему побужденію, <1е 
ргоргіо тоиі, по личной иниціативѣ своей, въ такое время, 
когда могущество его достигло выспіей степени. Императоръ 
очень хорошо понимаетъ, что ему предстоитъ въ будущемъ 
дѣлать еще новыя устулки, но это нисколько не пугаетъ его, 
и онъ охотно сдѣлаетъ ихъ, липть бы имѣлъ увѣренность, что 
уступки эти послужатъ на пользу Франціи. Мой собесѣдникъ, 
говоря объ императорѣ, добавилъ, что нравъ Людовика-На-
полеона самый кроткій и что съ нимъ весьма легко и пріятно 
заниматься дѣлами; что онъ чутко прислупіивается къ обще-
ственному мнѣнію, когда бываетъ увѣренъ, что оно несомнѣнно 
выразилось, но что онъ непоколебимъ въ своихъ рѣшеніяхъ, 
когда онѣ основаны на твердомъ убѣжденіи, напр., онъ ни-
когда не даруетъ безъратьчной свободы печати; при пере-
смотрѣ конституціи (1852 г.) онъ можетъ сдѣлать много 
уступокъ, но никогда не допуститъ, чтобы бюджетъ утверж-

• 14* 
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дался по статьямъ и чтооъ на министровъ оыла возложена 
обязанность защищать проекты законовъ въ законодательномъ 
собраніи". 

Въ замѣткѣ, внесенной гр. Киселевымъ въ свой дневникъ 
14-го декабря, обнаруживается, наконецъ, дѣйствительная при-
чина увольненія Фульда. Эта замѣтка интересна еще въ томъ 
отношеніи, что знакомитъ съ атмосферою тюльерійскаго двора. 

„Я сдѣлалъ визитъ маркизѣ Лавалеттъ, она родомъ амери-
канка и любитъ разсуждать обо всемъ. Она говорила мнѣ о 
турецкомъ займѣ и что Миресъ просилъ ее замолвить слово 
своему мужу въ лользу его. Она разсказывала о пребываніи 
своемъ въ Ангіенѣ (Еп§Ъіеп) и частыхъ своихъ посѣщеніяхъ 
сосѣдки, принцессы Матилъды (въ Заіпі; Огатаеп); о встрѣчѣ, 
въ кабинетѣ императора, Гаусмана съ Фульдомъ и шумныхъ 
и неприличныхъ до скандала упрекахъ ихъ другъ друту, такъ 
что императоръ нашелся вынужденнымъ йхъ унять. Маркиза 
полагаетъ, что эта сцена могла ускорить увольненіе министра 
(Фульда), котораго не жаловала императрица Евгенія и не-
навидѣли всѣ принадлежащіе ко двору. Миресу, не умолкала 
она, угрожаетъ процессомъ Понтальба, и это можетъ замедлить 
совершеніе займа. Мнѣ захотѣлось прервать ея болтовню, и я 
спросилъ ее, какія новости изъ Америки, гдѣ, въ южныхъ 
штатахъ, у ней болыпія плантаціи? Она отвѣчала, что южане 
имѣютъ основаніе противиться освобожденію невольниковъ, и 
ссылаясь на приговоръ противъ негровъ папы Льва XII, 
утверждала, что Богъ не создалъ эту расу для пользованія 
свободою; къ тому же, прибавила она, европейцы неспособны 
воздѣлывать рисъ и хлопокъ, такъ нужно же дать имъ рабочія 
руки для воздѣлыванія прекрасныхъ ихъ владѣній. Логика 
такого наивнаго заключенія несокрушима! Засимъ я уѣхалъ", 

Окончательныя объясненія берлинскаго и вѣнскаго каби-
нетовъ на предложенія Франціи, разсмотрѣнныя предварительно 
въ Варшавѣ, были присланы изъ Петербурга 28-го ноября. 
Графъ Еиселевъ имѣлъ по поводу этихъ и другихъ депешъ 
и телеграммъ частыя совѣщанія съ Тувенелемъ и въ послѣд-
ній день декабря 1860 г. записано въ дневникѣ: 
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„Телеграмма, относящаяся до Поляковъ — неодобреніе, 

упреки". 
„У Тувенеля—для переговоровъ о дунайской коммиссіи 

(которой поручено было установить національныя права при-
брежныхъ государствъ по Дунаю)". 

„0 подложной прокламаціи изъ Гаэты (гдѣ находился въ 
то время осажденный король неаполитанскій)". 

„0 польскихъ мундирахъ" (?). 
„0 дѣлахъ Рима и объ арестованіи (въ Римѣ) Тимашев-

скаго (русскаго художника)". 
Бъ декабрѣ мѣсяцѣ посѣщалъ гр. Еиселева, между про-

чішъ, путешествовавшій въ то время по Франціи графъ 
Мольтке. 
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Польскіе эмиграпты въ Парижѣ.—Поздравленія дипломатическаго кориуса съ но-
вымъ годомъ.—Частная аудіенція у императора Нааолеона гр. Киседева.—ЕГриписы-
ваемое принпу Наполеону участіе въ польскихъ агитаціяхъ. — Посѣщеніе гр. 
Кисслева припцемъ Наполеономъ.—Францискъ II въ Гаэтѣ.—Политика Англіи и 
разговоръ съ Коулеемъ о неаполитанскихъ дѣлахъ.—Сочувствіе русскаго прави-
тельства къ положепію Франциска II въ Гаэтѣ.—Копференція по сирійскимъ дѣ-
ламъ въ Парижѣ.—Разговоръ съ Коулеемъ по сирійскимъ дѣламъ.—Засѣданія 
конференціи и окончательное рѣшеніе ея.-у-Манифестъ 19-го февраля 1861 г. объ 
освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостпой зависимости. — Мятежныя движенія въ 
Варшавѣ.—Новая встрѣча съ припцемъ Наполеономъ.—С.тухи о коалиціи нротивъ 
Франціи.—Обѣдъ въ Тюльери для Русскихъ. — Разговоръ съ Киселевымъ импера-
трицы.—Предсказанія Поляковъ, находившихся въ Парижѣ, о мятежахъ въ Вар-
шавѣ.—Осуществленіе сихъ предсказавій.—Тувенедь привозитъ проектъ „сообщенія" 
въ Монитёръ. — Появленіе „сообщенія" въ Монитёрѣ.—Разговоръ съ принцессою 
Матильдою по новоду „сообщепія" Монитёра. — Несогласія въ семействѣ Напо-
леона. — Рѣчь въ сенатѣ нринца Наполеона. — Памфлетъ принца Омальскаго.— 
Принцесса Матильда оправдываетъ своего брата. — Вторичная запальчивая рѣчь 
пр. Наполеона въ сенатѣ.—Князь Адамъ Чарторижскій.—Торжественная панихида 
въ церкви св. Роха.—Соболевскій, польскій выходецъ.—Стенцеславскій, польскій 
выходецъ.—Парижская пресса по поводу польскихъ дѣлъ.—Пренія въ англійскомъ 
парламентѣ по польскиыъ дѣламъ. — Объясненіе лорда Коулея.—Болѣзненное со-
стояніе графа Киселева.—Графъ Киселевъ въ законодательномъ собраніи.—Пріѣздъ 
въ Парижъ Н. А. Милютина.—Смерть Кавура.—Корреспонденція изъ Кракова о 
сношеніяхъ съ папою.— Франція признаетъ итальянское королевство.—Положеніе 
Россіи въ отношеніи Италіи. — Встрѣча съ Американцемъ Зандфортомъ. — 
Встрѣча съ барономъ Гро.—Кончина султана Абдулъ-Меджида.—Опять сирійскія 
дѣла. — Придунайскія кпяжества. — Перестройка купола въ церкви гроба Го-
сподня. — Отъѣздъ въ Баденъ-Бадепъ. — Слухъ о покуіпеніи на жизнь короля 
лрусскаго.—Состояніе духакороля Вильгельма.—Размышленія Павла Дмитріевича 
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по поводу этого происшествія. — Пріемъ у Великой Княгинп Елены Пав.товны. — 
Встрѣча съ королемъ Вильгельмомъ. — Порученіе генералу Виллизену въ Па-
рижѣ. — Пріемъ у королевы прусской и разговоръ съ нею. — Новое подозрѣніе 
графа на счетъ опасности для Россіи со стороны Швеціи.—Пребываніе шведскаго 
короля Карла XV въ Парижѣ и приписываемый ему планъ объединенія сканди-
навсвихъ земель.—Установленпый порядокъ престолонаслѣдія въ Даніи.—Замѣтка 
по новоду сего гр. Киселева.—Встрѣча графа съ своими соотечественниками.— 
Свиданіе съ Н. А. Милютинымъ и братомъ своимъ и возвращеніе въ Парижъ.— 
Освященіе православной церкви въ Парижѣ. — Обѣдъ у графа и его рѣчь. — 
Отъѣздъ епископа Леоптія.—Нерасположеніе петербургскаго кабинета къ .Іюдо-
вику-Наполеону.—Разговоры о семъ графа съ Ж***.—Причины политическихъ 
сомнѣиій гр. Киселева.—Мнѣніе графа о фипансовомъ положеніи Россіи.—Враж-
дебное настроеніе противъ Россіи французской печати.—Разговоръ съ княземъ 
Рейсомъ о принцѣ Ыаполеонѣ.—Происки принца Ыаполеона и императрицы Евге-
ніи въ пользу заыысдовъ Поляковъ.—Вліяніе уличныхъ безпорядковъ въ Варшавѣ 
на внутреннія дѣла въ Пруссіи и Австріи.—Мнѣніе гр. Киселева по поводу разгово-
ра съ Меттернихомъ.—Вліяніе варшавскихъ смутъ на итальянскихъ народныхъ вож-
дей.—Письмо Мадзини.—Совѣщаніе гр. Киселева съ Тувенелемъ по восточнымъ дѣ-
ламъ. — Возвращеніе Нанолеона въ Парижъ. — Пріѣздъ короля Вильгельма 
іірусскаго.—Выѣздъ графа на встрѣчу В. Кн. Елепы Павловны въ Дижонъ.—Посѣще-
ніе Мюльгаузена.—Возвращеніе гр. Киселева въ Парижъ.—Встрѣча съ Н. А. Ми-
лютппымъ. — Заботливость о Н. А. Милютинѣ В. К. Елены Павловны.—Смерть 
Нарьшкиной.—Возбужденіе въ сепатѣ и законодательномъ собраніи противъ сверх-
сметныхъ расходовъ.—Назпаченіе министромъ финансовъ Фульда.—Письма импера-
тора Наполеона Валевскому и Фульду.—Приглашеніе графа Киселева въ Компіэнь.— 
Разговоръ съ герцогомъ Монтебелло. — Пріѣздъ графа въ Компіэнь.—Разговоръ 
графа съ императоромъ.—Разговоръ съ императрицею.—Отъѣздъ графа изъ 
Компіэна.—Разговоръ съ императоромъ и генераломъ Трошю о затрудненіяхъ, 
встрѣчаемыхъ при сокращеніи состава арміи.—Содержаніе разговоровъ съ импе-
раторомъ и имиератрицею въ Компіэнѣ.—Впечатлѣніе графа о своемъ пребыва-

ніи въ Компіэпѣ. 

Въ полученной гр. Киселевымъ въ послѣдній день 1860 Польскіе эми-
» тт „ гранты въ Па-

года „телеграммѣ о Полякахъ , ему доручалось, какъ видно, рижѣ. 
предъявить императорскому правительству, что въ Парижѣ, 
подъ негласнымъ покровительствомъ принца Наполеона обра-
зовалось скошіще польскихъ эмпгрантовъ, которые мечтая о 
возрожденіи Полъпіи, высылаютъ въ наши польскія и литов-
скія провинціи зажигательныя воззванія и эмиссаровъ, съ 
обыкновенными обѣщаніями денежныхъ средствъ, оружія и сим-
патическихъ пожеланій искони дружелюбной и единовѣрной 
Франціи. 

Слова „неодобреніе и упреки", записанные одновременно 
съ полученіемъ телеграммы, означали по всему вѣроятію упреки 
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Поздравленія 
дипломатиче-
скаго корпуса 
съ новымъ го-

доыъ. 

Частная ауді-
енція у имие-
ратора Нано-
леона гр. Ки-

селева 

графу въ томъ, что извѣстіе о сосредоточеніи и агитаціи въ 
Парижѣ скопища польскихъ мятежниковъ было получено въ 
Петербургѣ помимо его. 

На сколько справедлива эта догадка судить теперь трудно, 
такъ какъ архивы министерства иностранныхъ дѣлъ за то 
время пока—для насъ недоступны. 

Далѣе изъ дневника гр. Киселева видно, что послѣ оффи-
ціальнаго поздравленія имнератора съ новымъ годомъ, онъ 
испросилъ у него аудіенцію, которая и была назначена на 
3-е число января. 

Въ дневникѣ занесено слѣдующее описаніе пріема поздрав-
леній дипломатическаго корпуса и частной аудіенціи его у 
императора: 

„1-го января. На пріемѣ въ Тюльери привѣтствовалъ нм-
ператора Коулей, какъ старѣйшій членъ дипломатическаго 
корпуса. Императоръ отвѣчалъ въ нѣсколькихъ словахъ, что 
утвердившееся между государями согласіе позволяетъ надѣять-
ся, что сохраненіе мира достаточно обезпечено. Затѣмъ онъ 
подошелъ ко мнѣ, спросилъ о здоровьѣ Государя и поручилъ 
мнѣ передать Его Величеству благодарность его за полезное 
содѣйствіе, оказанное генераломъ Игнатьевымъ экспедиціон-
нымъ войскамъ въ Китаѣ. Обратившись къ князю Меттер-
ішху, онъ восхвалялъ милосердый поступокъ императора Фран-
ца-Іосифа въ отпошепіи къ графу Телеки" 1). 

„3-го января. Получивъ Высочайшее повелѣніе испросить 
у императора Наполена аудіенцію и передать ему о тайныхъ 
щоискахъ въ Польшѣ (йи ігаѵаіі 80іііеггат диі зе ргойиіі еп 
Ро1о§пе), я въ половинѣ второго былъ у императора, котораго 

х) Графъ Телеки, венгерскій эмигрантъ приговореннын къ смерти и жившш 
въ Парижѣ, гдѣ дѣятельно участвовалъ въ новѣіішихъ органахъ французской 
прессы. Увѣряютъ, что онъ пользовался особеннымъ довѣріемъ Наполеона Ш. 
Когда въ концѣ 1860 г. онъ поѣхалъ въ Дрездепъ, для свиданія съ сестрою, тоже 
нолитическою изгнанеицею, то былъ схваченъ саксонскою иолиціею и не взирая 
на тревогу подвятую по поводу сего во всѣхъ европейскихъ газетахъ, выданъ 
австрійскошу правнтельству. Ымператоръ Францъ-Іосифъ помиловалъ его. Телекп 
быдъ пзбраиъ въ 1861 году деиутатомъ, но 8 мая того же года, въ Вѣнѣ, най-
денъ убитышъ въ своей квартирѣ. 
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нашелъ въ весьма хорошемъ расположеніи духа". ,До свѣ-
дѣнія императорскаго петербургскаго кабішета дошли слухи, 
сказалъ я ему, что въ Парижѣ существуетъ комитетъ по поль-
скимъ дѣламъ и что комитетъ этотъ состоитъ подъ покрови-
тельствомъ лица, имени котораго произнести я бы не рѣшился, 
но мой Августѣйшій Государь, полагаясь вполнѣ на искрен-
ность отношеніи къ нему вашего величества, повелѣлъ мнѣ 
говорить съ вами, государь, отъ имени Его безъ обиняковъ; 
Онъ приказалъ доложить вамъ, что Пале-роялю (принцу На-
полеону) приписываютъ участіе въ польской агитаціи. Такое 
откровенное заявленіе можетъ служить новымъ доказательствомъ 
того, что мой Августѣйшій Государь желаетъ оставаться съ 
вашимъ величествомъ въ самомъ искреннемъ согласіи. Пря-
модушныя объясненія нерѣдко устраняютъ много новодовъ къ 
недоразумѣніямъ и проч. 

„Послѣ того я сталъ говорить о неаполитанскихъ дѣлахъ, 
о Гаэтѣ и королѣ Францискѣ II, но получилъ отвѣтъ уклон-
чивый. 

„Тувенель, котораго я встрѣтилъ въ пріемной, выходя отъ 
императора, былъ сообщительнѣе: французскій флотъ долженъ 
оставить гавань Гаэты 19 января, сказалъ онъ; въ против-
номъ случаѣ, я буду просить о назначеніи преемника, такъ 
какъ не считаю возможнымъ принять на себя слишкомъ тяж-
кую отвѣтственность. Все это изложено въ моей депешѣ кн. 
Горчакову отъ 5 февраля, которая отослана съ молодымъ 
Обрѣсковымъ". 

Въ дневникѣ не упоминается ничего о томъ, что сказалъ 
императоръ на сдѣланное ему сообщеніе о комитетѣ поль-
скихъ агитаторовъ въ Нарижѣ; но, вѣроятно, Наполеонъ III 
порядкомъ пожурилъ своего безпокойнаго двоюроднаго брата 
и велѣлъ ему лично объясниться съ русскимъ посломъ, по-
тому что подъ 22-мъ числомъ января гр. Киселевъ запи-
салъ: 

„Неолшданныи визитъ принца Наполеона, съ которымъ я 
имѣлъ продолжнтельный разговоръ; содержаніе этого разго-
вора и высказанныя принцемъ сужденія изложены въ письмѣ 

Поеѣщеніе гр. 
Киселева др. 
Наиолеономъ. 
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моемъ Государю Императору, посланномъ въ Петербургъ съ 
курьеромъ 26 января". 

Вслѣдъ за посѣщеніемъ принца, на балѣ 23 января въ 
Тюльери, гр. Киселевъ имѣлъ разговоръ съ императоромъ, 
конечно не чуждый объясненіямъ графа съ принцемъ нака-
нунѣ: Содержаніе разговора съ императоромъ не приводится 
въ дневникѣ, изъ котораго видно только, что оно передано въ 
особой депешѣ на имя кн. Горчакова. 

Въ отвѣтъ на письмо гр. Киселева Государю о разго-
ворѣ съ принцемъ Наполеономъ было получено письмо кн. 
Горчакова отъ 4 февраля (23 января). Изъ дневника не видно 
также содержанія и этого письма; записано только, что 18 
февраля гр. Киселевъ ѣздилъ въ Пале-рояль къ принцу На-
полеону для предъявленія ему отвѣта кн. Горчакова. 

францискъ іі. Въ поясненіе представленій русскаго посла императору 
въ Гаэтѣ. 

„о Гаэтѣ и королѣ Францискѣ П", напомнимъ только, что 
въ то время неаполитанскій король, бѣяіавшій изъ Неаполя 
въ Гаэту, былъ осажденъ въ этомъ лослѣднемъ городѣ сар-
динскими войсками, подъ предводительствомъ Чіальдини; что 
французская эскадра, подъ командою адмирала Лебарбье де 
Тинонъ, имѣла стоянку въ гавани Гаэты и тѣмъ ослабляла 
дѣйствія осады, потому что подступъ къ городу съ сухопут-
ной стороны былъ крайне затруднительный, а присутствіе 
французской эскадры дозволяло осажденнымъ получать всякіе 
запасы и вспоможеніе; что по настоянію Англіи французское 
правительство, торжественно заявившее о своей политикѣ не-
вмѣшательства въ дѣла Италіи, еще въ октябрѣ 1860 года 
поручило своему адмиралу объявить Франциску II, что эскадра 
состоящая подъ его командою не можетъ оставаться неопре-
дѣленное время въ Гаэтѣ, и чтобы онъ сообразовался съ этимъ; 
что наконецъ по обоюдному соглашенію тюльерійскаго и ту-
ринскаго кабинетовъ, было рѣшено назначить пріостановленіе 
военныхъ дѣйствій осаждающихъ съ 8 по 19 января, съ тѣмъ, 
чтобы неаполитанскій король имѣлъ время обдумать свое по-
ложеніе и принять соотвѣтственное рѣшеніе. 

Англія упорно настаивала о скорѣйшемъ выполненіи Фран-
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ціею своего ооязательства о невмѣшательствѣ въ дѣла йталіи, Полиіика Ан-
_, . „ гліи и разго-

въ сущности же о способствованш ооъединенш всѣхъ частёи Воръ съ Коу-
полуострова; это не скрывалъ великобританскій посолъ въ ''диансТихъ" 
Парижѣ. дѣдахъ. 

„Коулей", пишетъ 9-го января гр. Киселевъ, „пріѣзжалъ 
ко мнѣ сегодня утромъ; мы долго разговаривали о текущихъ 
дѣлахъ. Онъ сказалъ мнѣ, между прочимъ, что кабинетъ 
странно относится къ итальянскому вопросу (ігаііе віп^иііёге-
шепі 1а диезиоп Ігаііешіе). Пальмерстонъ упрямъ до нельзя 
и французскій флотъ въ водахъ Гаэты выводитъ его изъ себя; 
Джонъ Россель того-же мнѣнія, но онъ умѣреннѣе. Депеша 
Джона Росселя была прочитана Тувенелемъ, но не принята 
имъ. „Я не могу", сказалъ Тувенель, „принять ее, какъ по 
жестокости выраженій (а саиве йе 1а гаШеиг йи зѣуіе), такъ и 
по внутреннему ея смыслу (еі; тёгде а саизе сіе Гезргіі диі 
Гаѵаіѣ йісігё),между тѣмъ",продолжаетъКоулей, „присутствіемъ 
французскаго флота въ Гаэтѣ нарушается предложенный самою • 
Франціею принцппъ невмѣгаательства, на который Англія изъ-
явила свое согласіе". 

„Фращузы", замѣчаетъ при этомъ гр. Киселевъ, „не хотѣли 
подчиниться черезъ чуръ повелительному требованію со сто-
роны Англіи, а все таки кончили тѣмъ, что 19-го февраля 
отозвали эскадру". 

Въ вопросѣ о дѣлахъ пеаполитапскпхъ, Наполеонъ III не- Сочувствіе 
ОХОТНО ПОДЧИНИЛСЯ ТребОВаНІЮ АНГЛІИ, ПОТОМу ЧТО ПреДОСТавЛЯЯ вительстваРи> 

короля обѣихъ Сицилій на произволъ судьбы, онъ не угодилъ ф
п°ц°искаЮп 

бы другой державѣ—Россіи, съ которою желалъ сохранить въ Гаэтѣ. 
дружелюбныя отношенія. Еще покойный Императоръ Николай 
I постоянно благоволилъ неаполитанскому королевскому дому; 
отецъ Франциска II. король Фердинандъ II, платилъ взаим-
ностью, и во время крымской войны даже не побоялся выка-
зать союзнымъ морскимъ державамъ своего расположенія къ 
Россіи, затруднивъ вывозъ изъ неаполитанскаго королевства 
зерноваго хлѣба и другихъ запасовъ продовольствія для 
союзныхъ войскъ въ Крыму; при вступленіи на престолъ 
Императора Александра II, Фердинандъ послалъ, для привѣт-
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ствія новаго Императора, одного изъ значительнѣйшихъ санов-
никовъ королевства обѣихъ Сицилій, герцога Серра-Капріоли, 
и съ нимъ послалъ, для врученія Наслѣднику Цесаревичу, 
орденъ Св. Фердинанда. Когда послѣ смерти отца вступилъ 
на неаполитапскій престолъ Францискъ II, то Императоръ 
Александръ отнесся съ участіеыъ къ постигншмъ его, вскорѣ 
затѣмъ, народнымъ смутамъ, побудившимъ его даже покинуть 
свое королевство и какъ мы видѣли, графу Киселеву было 
дано, между прочимъ, порученіе лично передать Наполеону 
желаніе Государя относительно Гаэты и короля Франциска II. 

Изъ записокъ гр. Киселева видно, что въ распоряженіе неапо-
литанскаго короля могъ быть предоставленъ русскій пароходъ, 
фрегатъ „Олегъ", еслибы король пожелалъ воспользоваться ішъ. 

Несмотря однако на все сіе, императоръ Наполеонъ, 
заявивши разъ о невмѣшателъствѣ, долженъ былъ иснолнить 
требованіе Англіи, а съ отплытіемъ французской эскадры, 
осажденные должны были покориться своей участи; въ водахъ 
Гаэты тотчасъ-же появился сардинскій флотъ, подъ началь-
ствомъ адмирала Персано и королю Франциску II не остава-
лось ничего инаго, какъ принять предложеиіе побѣдителей, 
проводившихъ его со всѣми почестями на оставшійся въ виду 
Гаэты французскій пароходъ „Ьа МоиеМе", который и отвезъ 
его въ Римъ. 

Конфсреппія Помимо итальянскихъ дѣлъ, дипломатія была озабочена 

?Ѣ.таИмъИв?п™ дѣлами Востока. На основаніи заключенныхъ въ августѣ 1860 г. 
рижѣ. дротоколовъ и конвенціи, французскій экспедиціонный отрядъ 

былъ посланъ въ Сирію только на шесть мѣсяцевъ и срокъ 
такого занятія истекалъ 3-го марта; между тѣмъ, коммиссары 
европейскихъ державъ, собравшіеся въ Бейрутѣ, къ февралю 
мѣсяцу не успѣли еще кончить возложеннаго на нихъ пору-
ченія по предмету комбинаціи такого для страны этой управ-
ленія, которое не слпшкомъ рѣзко отступало-бы отъ оттоман-
скихъ норядковъ, но обѣщало бы обезпечить въ будущемъ, въ 
мѣстахъ водворенія христіанъ, спокойствіе и порядокъ. Для 
сего требовалось продолжить срокъ пребыванія экспедиціон-
наго корпуса,—на что Англія взирала недовѣрчиво. 
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Графу Киселеву предстояло участвовать въ копференціи 
по сирійскимъ дѣламъ, которыя онъ горячо принималъ къ 
сердцу, какъ это впдно пзъ слѣдующаго его -разговора съ 
яордомъ :К,оулеедъ: 

„ 26-го' январ^я, послѣ обѣда у Ротшильда, „завязался, Разговоръ ет> 
шппетъ графъ, „между мною и Коулеемъ разговоръ. Я спро- сір&сюшъ 
силъ его, настаиваетъ-ли великобританское правительство на д*»мъ. 
томъ, чтобы французскій экспедиціояный корпусъ оставилъ 
Сирію тотчасъ же послѣ истеченія назначеннаго конференціею 
шестимѣсячнаго срока, несмотря на то, что порученіе, воз-
ложенное Европою на Францію не получило окончанія. Ко-
нечно, отвѣчалъ Коулей; это наше право, которое мы должны 
отстаивать; протоколъ былъ подписанъ и онъ долженъ быть 
соблюденъ; мы не обратимъ вниманіе ни на какія соображе-
нія, которыя желали бы представить намъ здѣсь, хотя бы 
пришлось оставаться однимъ при такомъ мнѣніи.— При ва-
шемъ мнѣніи останетесь, конечно, вы одни, возразилъ я; позво-
ляю себѣ такъ думать изъ уваженія къ Европѣ; припомните, 
для чего была созвана конференція? для того, чтобы остано-
вить рѣзшо христіанъ и опредѣлитъ мѣру наказанія виновни-
камъ этихъ ужасовъ; затѣмъ для того еще, чтобъ установить 
такой порядокъ управленія на Ливанской горѣ, при которомъ 
кровопролитія совершаемыя вслѣдствіе мусульманскаго фана-
тизма, не могли возобновляться; теперь, когда изъ оффиціаль-
ныхъ извѣстій узнаемъ, что ни одна изъ этихъ цѣлей еще 
не достигнута,—по вялости турецкихъ властей и нежеланію 
ихъ способствовать усиліямъ христіанскихъ державъ,—вы, 
строгіе христіане, хотите отозвать экспедиціонный корпусъ 
и отдать вашихъ единовѣрцевъ въ жертву ихъ убійцамъ, 
прикрываясь, въ свое оправданіе, числомъ (сіаіе) записаннымъ 
въ протоколъ; число это могло быть измѣнено, если потребуютъ 
того обстоятельства, таковъ былъ, по краиней мѣрѣ въ то 
время, словесный отвѣтъ на мое замѣчаніе: что въ подобныхъ 
дѣлахъ невозможно установить строго опредѣленнаго срока 
и что необходимо пояснить въ особомъ параграфѣ, что смотря 
по обстоятельствамъ, срокъ можетъ быть продолженъ; но тогда 
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спѣшили подписать протоколъ, чтобы скорѣе отправить эк-
спедиціошшя войска, и потому только такоё поясненіе не 
было помѣщено въ самомъ протоколѣ; теперь же хотятъ вос-
пользоваться этимъ несчастнымъ протоколомъ, чтобы уничто-
жить ожидавшіеся отъ него, къ чести христіанской Европы, 
плоды; ежели таковы будутъ послѣдствія (въ чемъ желалъ бы 
усомниться), то вы поощрите мусульманскій фанатизмъ, ко-
торый повѣрьте увеличится на столько жё, на сколько хри-
стіанскія державы не усдѣютъ обуздать его; неудача Европы 
будетъ торжествомъ для Турокъ, и ваше правительство при-
метъ на себя отвѣтственность не только передъ христіанствомъ, 
но и предъ самимъ англійскимъ народомъ, который рано или 
поздно, откажется отъ солидарности своей съ вами въ такомъ 
дѣлѣ; во всякомъ случаѣ, ежели вы настаиваете на отозваши 
войскъ изъ Сиріи только по подозрѣнію, что Франція имѣетъ 
особые виды удерживать ихъ тамъ, то пошлите туда свой 
контингентъ войскъ, пригласите прочія державы сдѣлать то же, 
тогда вамъ опасаться будетъ нечего, чтобы Франція завладѣла 
этою страною; но не дѣлайтесь ренегатами и не относитесь 
враждебно къ дѣлу, которое не можетъ быть чуждо интересамъ 
Англіи; я знаю, что по ошибочнымъ понятіямъ дипломатіи 
прежнихъ временъ, слѣдовало бы скорѣе раздувать, чѣмъ га-
сить, возникающее по этому вопросу пламя вражды между 
двумя морскими державами; но я поступаю иначе, и мнѣ 
кажется, взглядъ мой болѣе правильный; вы человѣкъ разсуди-
тельный и съ сердцемъ, къ тому и религіозный, откройте же 
глаза вашимъ министрамъ, которые подвизаются на ошибоч-
номъ пути, несогласномъ съ народными чувствами Англіи, 
и направьте ихъ на путь истинный, съ котораго не слѣдовало 
сходить. У Коулея все былъ одинъ отвѣтъ, что конвенція 
подписана всѣми державами; онъ упрекнулъ меня, что я 
испортилъ ему остальную часть вечера, устремивши его вни-
маніе на дѣло серьёзное, которое повидимому Пальмерстонъ 
хочетъ защищать до послѣдней крайности". 

Первая конференція по сирійскимъ дѣламъ собралась 
19-го февраля. 
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„Горячая оппозиція", записалъ графъ Павелъ Дмитріевичъ, 
„со стороны уполномоченныхъ Турціи и Англіи и упорное 
молчаніе прусскаго и австрійскаго представителей. 

„Вторая конференція (15-го марта) не ознаменовалась 
ничѣмъ особеннымъ. Тувенель уговаривалъ не дѣлать никакихъ 
предложеній, которыя могли бы побудить великобританскаго 
посла оставить засѣданіе, такъ какъ это повлекло бы за со-
бой удаленіе изъ засѣданія и турецкаго посла, чрезъ что 
разстроилась бы самая конференція, а это понудило бы Фран-
цію тотчасъ же отозвать изъ Сиріи свои войска. Англія изы-
скиваетъ только предлогъ къ подобному исходу конференціи". 

Конференція по сирійскимъ дѣламъ продолжалась до 
апрѣля, потому что турецкій посолъ, при всякомъ новомъ 
предложеніи заявлялъ, что не снабженъ будто бы на оное 
полномочіемъ; но, наконецъ, было рѣшено оставить француз-
скія войска въ Сиріи до 5-го іюля. 

Графъ Киселевъ, какъ намъ уже извѣстно, принималъ 
горячее участіе во всемъ, что происходило въ его отечествѣ; 
тѣмъ болѣе интересовали его важныя событія, совершившіяся 
въ Россіи въ началѣ 1861 года. 

16-го марта ему привезъ гр. Штакельбергъ письмо Вели-
кой Княгини Елены Павловны, которая сообщила графу содер-
жаніе рѣчи Императора Александра II въ Государственномъ 
Совѣтѣ, объ освобожденіи крестьянъ; 17-го марта онъ гіолу-
чилъ телеграмму, которою Великая Княгиня извѣщала его о 
прочтеніи 5-го (17-го) марта, въ церквахъ Петербурга, ма-
нифеста 19-го февраля объ уничтоженіи крѣпостной зависимо-
сти; наконецъ, 24-го марта ему были присланы самый мани-
фестъ и всѣ Положенія о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣ-
постной зависимости. Акты эти, которые графъ принялся 
изучать, вѣнчали зданіе, первоначальное основаніе которому 
было положено имъ много лѣтъ назадъ. Изъ дневника его 
видно, что до полученія этихъ радостныхъ сердцу его извѣ-
стій, онъ писалъ письма Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ 
и Великому Князю Константину Николаевичу. Въ письмахъ 
этихъ онъ изливалъ свои душевныя ощущенія при чтеніи 

Засѣданія кон-
ференціи и 
окончатель-
ное рѣшеніе 

ея. 

Манифестъ 
19-го февраля 
1861 г. объ 

освобожденіи 
крестьянъ отъ 

крѣпостной 
яависимости. 
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опомъ. 

безсмертнаго манифеста. х) Онъ писалъ своему брату: „Го-
сударь утвердилъ мнѣніе меньшинства членовъ Государствен-
наго Совѣта, въ болѣе либеральномъ духѣ". 

Мятежныя Инаго свойства получались свѣдѣнія изъ Царства Польскаго. 
Варшавѣ. 25-го февраля было получено въ Парижѣ первое извѣстіе о 

манифестаціяхъ въ Варшавѣ; затѣмъ, съ каждымъ днемъ до-
ходили оттуда болѣе и болѣе тревожныя вѣсти. Графу Еисе-
леву показалось, что съ возникновеніемъ мятежныхъ дѣйствій 
въ Варшавѣ, измѣнялись опять къ худшему отношенія къ 
нему принца Наполеона. 

Новая вмрѣ- „Я былъ приглашенъ на обѣдъ къ Фульду", пишетъ онъ 
цемъ̂ Н̂аполе- 9~го марта. „При входѣ въ гостиную г. Фульда, меня уди-

вило то, что я встрѣчался съ личностями, видѣть которыхъ у 
него не привыкъ. Объясненіе сего не замедлилось. Оказалось 
что я былъ приглашенъ на банкетъ, который давался бывшимъ 
государственнымъ министромъ принцу Наполеону и его супру-
гѣ. Когда вошелъ принцъ онъ поклонился мнѣ издали и тѣмъ 
ограничилась встрѣча наша во все остальное время вечера. 
Меня посадили возлѣ принцессы Клотильды. Послѣ обѣда г. 
Фульдъ пригласилъ меня въ курительную комнату, гдѣ уже 
находился принцъ Наполеонъ въ сообществѣ гг. Тувенеля, 
Бильо и проч. Я отклонилъ это приглашеніе, ссылаясь на 
простуду захватившую горло, въ дѣйствительности же для то-
го, чтобъ не обнаружить слишкомъ болыпой предупредитель-
ности, еслибы я послѣдовалъ за краснорѣчивымъ ораторомъ, 
котораго черезъ чуръ передовыя заключенія и воззрѣнія я не 
могъ бы допустить по своему оффиціальному положенію. 
Когда принцъ возвратился въ гостиную, то онъ сѣлъ въ 
отдаленный уголъ и продолжалъ жаркій разговоръ съ Тувене-
лемъ, а какъ время было уже позднее, то я нашелъ нужньшъ 
удалиться. 

„ Отличительная черта характера этого человѣка—рѣзкоиз-
мѣнять свои отношенія. Въ послѣднее время онъ приблизился, 
болѣе, чѣмъ бы слѣдовало, къ русскому послу; сегодня онъ 
показываетъ видъ, будто отдаляется отъ него. Не варшавскія ли 

') См. выше Т. II гл. ХЫѴ. 
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событія тому причиной? Это возможно, потому что, какъ го-
ворятъ, онъ гоняется за всѣми престолами, какъ опростав-
шимися, такъ и могущими опростаться". 

Императоръ Наполеонъ III, какъ видно, напротивъ того, Слухи о м-
, • т. • ѵ_ ^ ѵ алиціи про-

желалъ сохранить доорші отношенія съ Россіею, тѣмъ болѣе, тивъ Франціц. 
что слухи о коалиціи противъ Фрапціи не умолкали. Со 
смертію прусскаго короля Фридриха Вильгельма IV и съ 
восшествіемъ на престолъ Вильгельма І-го (2-го января 
1861 г.), когда еще болѣе уСилились стремленія Германіи 
къ объединенію и стали возростать заботы о вооруженіи 
прусской арміи, слухи эти начали пропикать еще чаще въ 
тюльерійскій дворецъ. 

12-го марта, въ Тюльери, былъ обѣдъ для Русскихь. 
„Обѣдъ въ Тюльери, который назвали обѣдомъ для Рус- обѣдъ въ 

скихъ", пишетъ графъ, „былъ приблизительно на 40 приборовъ, р^сскихъ^ 
изъ которыхъ треть была дѣйствителъно предназначена Рус-
скимъ. Оболенскіе, Трубецкіе, Шуваловъ, Убри и другіе были 
въ числѣ приглапіепныхъ. Меия посадили по правую руку 
императрицы, съ лѣвой стороны которой сидѣлъ президентъ 
Тролонъ. Императрица показалась мнѣ на первый взглядъ 
озабоченною и молчаливою; — но вскорѣ она стала говорить 
мнѣ о томъ, о другомъ и наконецъ съ болыпимъ оживлеиіемъ 
сказала о дошедшемъ до нея слухѣ, что „находятся Французы 
до того подлые (Іасііез), что позволили себѣ сказать предста- Разговоръ съ 

^ ѵ . Кисолевымъ 
вителю чужеземнои державы о необходимости образовашя евро- имиератриды. 
пейской коалиціи, чтобъ положить конецъ всему, что творится 
во Франціи. Такого подлаго человѣка слѣдовало бы прйЪязать 
къ позорному столбу, повѣсивъ на его грудь падпись: измѣн-
никъ отечеству. Молшо быть недовольнымъ правленіемъ йм-
ператора, продолжала она, можно допустить даже личное про-
тивъ особы его-мщеніе, но призывать въ свое отечество не-
пріятеля—это подло; мнѣ стыдно за Француза, который поз-
волилъ себѣ вымолвить подобную низость". Она остановилась, 
вся запыхавшись отъ волненія, и тотчасъ же прибавила: но 
аа чѣмъ стала бы я скрывать? Это было сказано вамъ". 

Записывая эти слова императрицы Евгеніи въ свой днев-
т. иі. 15 
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никъ, графъ Киселевъ не даетъ никакихъ объясненій ни о 
томъ, дѣйствительно ли къ нему обращались съ подобными 
словами и кто именно? Ни того, что онъ отвѣчалъ императрицѣ. 
По отсутствію, однако, опроверженія словъ императрицы можно 
полагать, что разсказанное ею дѣйствительно случилось. 

Между тѣмъ, въ Варшавѣ мятежныя демонстраціи все про-
должались; волновались Поляки и въ Парижѣ. 

Предсвазанія „Поляки, находящіеся въ Парижѣ", записалъ 7-го апрѣля 
Поляковъ т . • ^ „ 

находившихся гр. Еиселевъ, „говорятъ между сооои, что на сихъ дняхъ со-
Б.ъ ^ ? ^ \ . ° берется въ Варшавѣ серьезное скопище мятежниковъ". 

Варшавѣ. Вслѣдъ затѣмъ, ,9-го апрѣля,въ 10 часовъ утра, гр. Киселевъ 
получилъ изъ Варіпавы слѣдующую телеграмму намѣстника: 

„Вчера скопище предъ замкомъ — приказывалось разой-
тись — разгоняли кавалеріею —- сопротивіеніе —- натискъ пѣ-
хоты — 60 человѣкъ убитыхъ и раненыхъ — спокойствіе воз-
становлено". 

М. Горчаковъ. 
Осуществле- Такое скорое осуществленіе мятежнаго движенія въ Вар-

ніе сихъ ігред- ѵ „ „ 
сказапш. шавѣ, предсказаннаго въ Иарижѣ, доказывало съ очевидностью, 

что центромъ варшавскихъ смутъ былъ Парижъ и что мятеж-
ники возлагали бо.іьшія надежды на помощь Франціи, поддер-
жавшей принщгаъ національности въ Италіи. Поэтому гр. 
Киселевъ признавалъ за французскимъ правительствомъ нрав-
ственную обязанность объявить, что пикакихъ надеждъ на 
содѣйствіе Франціи Поляки имѣть не должньт. Это, вѣроятно, 
и срставляло предметъ записанныхъ въ дневникѣ: „продол-
жительнаго разговора съ Венедетти", „полутора-часоваго раз-
говора съ Тувенелбмъ". 

Графъ Киселевъ былъ въ это время боленъ; съ нимъ 
повторились припадки головокруліеній, такъ что извѣстный 
врачъ Андраль совѣтовалъ ему сократить прогулки, продолжая 
ихъ не долѣе получаса и притомъ не ипаче, какъ съ прово-
жатымъ. Поэтому графъ почти нигдѣ не бывалъ, и Наполеопъ 
нѣсколько разъ присылалъ своего приближеннаго Бачіокки 
освѣдомляться о его здоровьѣ. Тувенель тоже посѣщалъ его 
очень часто для переговоровъ о дѣлахъ. 
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Одно изъ такихъ ггосѣщеній Тувенеля, вызванное настоя-
ніями графа Киселева о необходимости разубѣдить упованія 
Поляковъ на помощь Франціи, записано въ дневшшѣ нодъ 
22-мъ апрѣля: 

; ;Я еще одѣвался, когда мнѣ доложили о пріѣздѣ Туве- Тувенелыіри-
^ возить про-

неля; я тотчасъ принялъ его, не будучи еще совершенно одѣ- ектъ „сооб-
тымъ. Онъ сказалъ, что потревожилъ меня въ неурочный часъ монитёръ. 
потому, что пріѣхалъ прямо отъ императора и по его при-
казанію, для прочтеиія мнѣ сообщенія, изготовленнаго для 
Монитёра, въ которомъ оно будетъ напечатано завтра, ежели 
я найду его удовлетворителышмъ. Онъ прочиталъ привезенную 
бумагу, и я не колеблясь отвѣтилъ, что принимая въ сообра-
женіе ту среду, въ которой нахожусь, признаю, что въ „сооб-
щеніи" этомъ достаточно виятно выражено доброжелательство 
императора Наполеона къ особѣ моего Государя, въ той 
иѣрѣ, на сколько это признано удобнымъ его величествомъ, 
и что я падѣюсь, что въ такомъ же смыслѣ оно будетъ по-
нято и у насъ. — Примите въ особенности во вниманіе то, 
сказалъ Тувенель, что нельзя было коснуться слшпкомъ рѣзко 
той симпатіи и того воспоминанія товарищества по оружію, 
которыя продолжались въ теченіе болѣе полувѣка и проч. 

„Сообщеніе" французскаго правительства появилось въ Появлеиіе 
Монитіірѣ 23-го анрѣля 1861 г. Оно предостерегало общест- въ монитёрѣ. 
венное мнѣніе и періодическую печать отъ увлеченій и пред-
нолоаіеній, будто французское императорское правительство 
поддерживаетъ иадежды Поляковъ, осуществленіе которыхъ 
не во власти его. „Великодуншый образъ мыслей Царя", было 
сказано въ этомъ „ сообщеніи ", „ служитъ вѣрнымъ ру чательствомъ 
того, что .Онъ желаетъ осуществить на дѣлѣ преобразованія, 
возможныя въ настоящемъ положеніи Польши (сше сошрогіо 
ѴёЬаЬ йе 1а Роіодпе), и надо желать, чтобъ этому не послу-
жили помѣхой манифестаціи, которыя способны раздражить 
его" 

Разі'оворъ съ 
При свиданіи, 27-го апрѣля, съ принцессою Матильдою, ирипцессою 

она говорила графу Киселеву, что вѣритъ въ искренность за- иоводу „сооб-
ті/г „ „ • щеніл" Мони-

явлешя Монитёра. „Императоръ", сказала она, „всегда выра- тера. 
15* 
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жался въ такомъ смыслѣ о Полыпѣ. Эти Поляки, говорилъ 
онъ, неисправимые и безумные поджигатели (ЪоиЬез-іеи іисоггі-
§'іЫе8 еі; запз сопзізіапсе), ихъ нелѣпыя мечты не должны да-
вать повода къ нарушенію спокойствія Европы. Я дорожу 
добрыми отношеніями съ Россіею". 

Несогласія вь Среди семейства французскаго императорскаго дома замѣ-
сеыействѣ На-

иолеона. чалисъ въ это время несогласія. Императоръ былъ недоволенъ 
принцемъ Наполеономъ, императрица Евгенія иытриговала 
противъ пршщессы Матильды и рѣзко выражала свое пре-
зрѣніе принцу Наполеону. 

РѢчь въ се-. Мы видѣли, что гр. Киселевъ не раздѣлялъ „слишкомъ 
"наподеона* передовыхъ взглядовъ краснорѣчиваго оратора въ сенатѣ". 

Слова эти относились къ запальчивой рѣчи, произнесенной 
принцемъ Наполеономъ перваго марта въ сенатѣ, по поводу 
итальянскихъ дѣлъ. Въ пространной рѣчи, которая продол-
жалась нѣсколько часовъ, принцъ доказывалъ, что Австрія,. 
неаполитанскій король и правителъство папы положительно 
сдѣлали все, чтобы парализировать выполпеніе виллафранкскихъ 
условій, и что если въ чемъ и можно укорить короля Внк-
тора-Эммануэля и Кавура, то развѣ только въ томъ, что они 
не объявили открыто, что цѣль ихъ политики — объединеніе 
Италіи; что, копечно, съ точки зрѣнія абсолютнаго права, 
нельзя оправдывать вторженіе въ Сицилію и занятіе неапо-
литанскаго королевства и части паискихъ владѣній, но насту-
пило время привести въ дѣйствіе политическую аксіому, глася-
щую, что „спасеніе народа есть высшее и единственное закон-
ное право" (1е заіиѣ йи реиріе еві 1а зиргёте Іоі; 1а зеиіе Іё§і-
Ііте); затѣмъ онъ сравнивалъ свѣтскую власть папы съ надтрес-
нувшею посудиною, изъ которой—течь во всѣ стороны, и по-
тому предлагалъ совершенное ея упраздненіе; разгорячаясь все 
болѣе и болѣе, онъ, безъ всякой надобности, дерзостно обви-
нялъ Австрію, папу, кардиналовъ, еписконовъ, неаполитанскаго 
короля, всѣхъ Бурбоновъ и въ особенности припцевъ орлеан-
скаго дома; „пусть попробуютъ партіи, враясдебныя император-
скому правительству сдѣлать высадку на территорію Франціи", 
закончилъ онъ, „мы, не колеблясь, разстрѣляемъ ихъ". 
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Справедливо разгнѣванныи принцъ Омальскш напечаталъ Памфлетъ 
, . т т . прпнцаОмаль-

брошюру подъ заглавіемъ: „письмо принцу Наполеону объ скаго. 
исторіи Франціи ' ) " . Брошюра эта,—о которой, на другой же 
день ея появленія, было публиковапо, что изданіе ея конфис-
ковано,—мгновенно распространилась по всей Франціи и всѣ 
могли прочитать въ ней рѣзкое описаніе продѣлокъ фамиліи 
Бонапарте, а также болѣе чѣмъ снисходительное отношеніе 
къ этимъ продѣлкамъ короля .Іюдовика-Филиппа. Въ заклю-
ченіе говорилось, что Людовикъ-БГаполеонъ, за свои двукратныя 
попытки произвесть возстаніе въ Страсбургѣ и Булони, не 
былъ разстрѣлянъ; что это, конечно, была ошибка, но что та-
кова уже была политика орлеанскаго дома, порицаемая 
принцемъ. 

Говорили тогда, что герцогъ Омальскій вызвалъ на дуэль 
принца Наполеона, но что послѣдній не принялъ вызова. 

Когда гр. Киселевъ, 27-го апрѣля, былъ у нринцессы Ма- Цршщесса 
л , , , .. Матильда 

тильды, она сказала ему, между прочимъ: топ ігеге езъ аріаи 0правдываетъ 
раг 1а Ъгоспиге сш <1ис (ГАшпаІе, іі п'езі раз ип роіігоп, пі своего брата" 
ип Іасііе; ^е 1е сііз та1§гё дие йоиз зоуопз еп ігоісі, рагсе 
дие і'еп аі 1а сегіііисіе, таіз еп теше ѣетрв іе пе 1е сгоіз раз 
§иеггоуеиг—се п'ез1; раз за паигге. І/ітрёгаігісе Раігаііё Гаиіхе 
Іоиг аѵес шіе §г08зіёгеіё іпсопѵеиапіе; іі п'а гіеп гёрошіи. 

Императрица Евгенія дѣйствительно не любила принца 
Наполеона, постоянно интриговавшаго противъ императора и. 
императрицы; она не скрыла своей радости, когда онъ при-
стыженъ былъ брошюрой герцога Омальскаго, и въ гостиной 
ея постоянно видѣли на столѣ раскрытою эту брошюру, что 
еще болѣе способствовало распространенію толковъ объ этомъ 
приклгоченіи съ неугомонньімъ нринцемъ. 

Императрица не любила и сестру принца, принцессу Ма-
тильду; послѣдняя, разсказывая графу Киселеву о происходив-
шей въ церкви инвалидовъ церемоніи, по случаю окончатель-
наго перенесенія останковъ Наполеона I, сказала ему: „Устра-
неніе отъ участія въ этой церемоніи единственной племян^ 

0 Ьеііге зиг ІЪіаіоіге сіе Ргапсе, айгеазёе аи Ргіпсе Шроіёош 
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ницы Наполеона I (т.-е. ее самой, принцессы Матильды) есть 
продѣлка Испанки (ш іоиг йе ГЕзрадпоІе)". 

Вторичная за- Принцъ Наполеонъ и послѣ объясненій въ январѣ мѣсяцѣ 
пальчивая . 

рѣчь иринца съ гр. Киселевымъ не переставалъ обнадеживать Ноляковъ. 
Наісеііатѣа ВЬ Въ Р'Ьчи, сказанной имъ въ сенатѣ 19 марта, онъ, меаіду 

прочимъ, говорилъ: „Будьте увѣрены, что императоръ что ни-
будь да сдѣлаетъ для Полыпи... какъ? какими путями? ска-
зать вамъ не могу, я не имѣю подъ руками портфеля Мет-
терниха, но императоръ что нибудь сдѣлаетъ въ пользу Полыпи 
(8оуег зйг дие 1'Етрегеиг іега диеідие сЬозе роиг 1а Ро1о§пе... 
соттеиі? раг диеіз тоуепз? іе пе заигаіз ѵоиз 1е сііге, ]е 
п'аі раз сіеѵаін; тоі 1е рогіеіешііе сіе МеЙегпісІі; таіз ГЕиі-
регеиг &га диеіцие сЬозе роиг 1а Ро1о§пе)" ')• 

Кшіяь Адамъ Въ Парижѣ давно группировались польскіе выходцы около 
Чарториж-

СКІЙ. князя Адама Чарторижскаго, поселившагося съ 1831 года въ 
отелѣ „ЪатЬегі". Бывтій министръ иностранныхъ дѣлъ Им-
ператора Александра I, при всемъ своемъ сочувствіи къ судь-
бамъ отечества (Поляки называли его конституціоннымъ ко-
ролемъ Полыни), сознавалъ однако всю тщету попытокъ къ 
возсозданію независимой Польши, теперь немыслимой, и въ 
рѣчи, произнесенпой 29 ноября 1860 г., за два мѣсяца до 
варшавскихъ смутъ, уговаривалъ соотечественниковъ покориться 
своей судьбѣ и не разсчитывать на чужеземную помощь 2). 

Торжествеи- Поляки не слушали предсмертныхъ словъ своего.ветерана-
вая панихида , х -і к • і г,г>і \ 
іа церкви св. патрюта (онъ вскорѣ, 15 іюля 1861 г., сошелъ въ могилу) 

и 3 мая, въ годовщину конституціи 1791 года, служиливъ церкви 
св. Роха торжественную панихиду по убитымъ въ Варшавѣ. 

„Проповѣдникъ Міпіагсі 3), доминиканецъ," записано въ 
дневникѣ гр. Киселева, „обманулъ ихъ ожиданія". 

Роха. 

') Нівіоіге Ди зесоші Ешріге раг Тахііе Беіоггі, Тоте Ш, р. 156. 
2) Кіасгко, Еіиііе (1е (Ііріотаііе сопіетрогаіпе, ра§е 42, и Тахііе Мог і 

іоте III, р. 154. 
3) ЭТОТЪ Міп]агЛ вскорѣ послѣ соир иѴЕіяІ, въ церквп Магдалины сказалъ 

ироповѣді, иолитическаго характера и но требованію ІІанолеона Ш, архіенискоиъ 
ііарижскій занретилъ ому говорить проіювѣди. Около 1860 года ему разрѣшили 
нроповѣдывать въ церквахъ, но копечно безъ всякаго политическаго оттѣнка. 
Вотъ ночему, вѣроятно, онъ обманулъ ожиданія Поляковъ. (Со словъ патера Кур-
нандъ церкви св. Екатерины въ С.-Петербургѣ). 
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Поляки, проживавшіе въ Парижѣ, были разныхъ оттѣн-
ковъ; въ замѣткахъ гр. Киселева встрѣчаются слѣдующія слу-
чаи обращенія Поляковъ къ нему. 

„Ко мнѣ явился (31 марта 1860 г.) сынъ польскаго вы- Соболевскій, 
ІЮЛІ.СКІНВЫХО-

ходца, включеннаго въ списокъ имѣвшихъ право на Всемило- децъ. 
стивѣйіпую амнистію, и назвавшійся, по имени своей матери, 
Соболевскимъ. Онъ говорилъ", пишетъграфъ, „что служилъ въ 
Алжирѣ, Турціи и Испаніи; что въ теченіе дня еще ничего 
не ѣлъ и что пришелъ не за милостынею, но за тѣмъ, чтобы 
просить помочь ему, какъ дворянинъ у дворянина, на что 
считаетъ себя тѣмъ болѣе въ правѣ, что признаетъ себя под-
даннымъ Короля Польскаго—Императора Россіи; что онъ Славя-
нинъ какъ и я, что я женатъ на Полькѣ, что онъ не ннщій 
и проч. Все это очень хорошо, отвѣчалъ я ему, вы голодны, 
но по всему вѣроятію утолили свою жажду, потому что отъ 
васъ сильно несетъ виномъ, (по его глазамъ можно было ви-
дѣть, что онъ совсѣмъ пьянъ); но какъ вы сказываете, что го-
лодны,—вотъ вамъ 100 фр., съ условіемъ, чтобъ ко мнѣ бо-
лѣе не возвращались. Что же касается вашего паспорта, то 
это дѣло канцеляріи, туда и обратитесь. Когда я далъ ему' 
такое наставленіе и вручилъ ему пять наполеоновъ,—онъ ки-
нулся цѣловать мои руки, которыя я не успѣлъ отдернуть, и 
вышелъ. Такая характерическая черта не требуетъ объясненій". 

Въ дрѵгой разъ (4 мая 1861 г.) графъ Киселевъ полу- Стенцеслав-
чилъ отъ нѣкоего Стенцеславскаго письмо, въ которомъ дѣ- выходецъ. 
лался намекъ на покушеніе Орсини. Гр. Киселевъ передалъ 
это письмо Тувенелю. 

Нерѣдко появлялись также въ парижскихъ газетахъ статьи 
зажигательнаго свойства, поощрявшія Поляковъ къ смутамъ. 
Гр. Киселевъ не пропускалъ ихъ безъ вниманія. 

„Журналы „8іёс1ен и „Орііііоп паііопаіе", пишетъ графъ, Парижская 
ІГ " * ' 1 4 ' іфесеа, ио по-

„помѣстили на своихъ столбцахъ статьи о польской національ- воду иодь-
ѵ . ,г скихъ дѣлт.. 

ности; я тотчасъ же ооратилъ на нихъ внимаше г. Лагероньера, 
не потому только, что онѣ очень неумѣреннаго свойства, но 
въ томъ соображеніи, что эти первыя статьи могутъ быть на-
чаломъ полемики о польскомъ вопросѣ, что желательно устра-

4 
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Пренія въ аи-
глійскомъ 

парламентѣ 
по польскимъ 

дѣламъ. 

Объяснеиіе 
лорда Коулея. 

Вплѣзненное 
состояніе тр. 

Кнселепа. 

нить насколько возможпо. Отвѣтъ его былъ вѣжливый, но 
мало успокоительный; онъ обѣщалъ удовлетворить мою просьбу, 
насколько это отъ него будетъ зависѣть, но говоритъ, что онъ 
также, какъ и министръ внутреннихъ дѣлъ, не въ силахъ 
бороться съ полемикою, которая не выходитъ изъ границъ 
умѣренности и не направлена противъ особы государя союз-
ной державы". 

Въ преніяхъ англійскаго парламента также было замѣтно 
пастроеніе въ пользу Поляковъ. Коулей перѣдко посѣщалъ 
гр. Киселева и обѣдалъ съ нимъ вдвоемъ; однажды за такимъ 
обѣдомъ графъ спросилъ его: „почему великобританскіе мини-
стры, когда заходитъ рѣчь о Польшѣ, всегда такъ рѣзко вы-
ражаются о Россіи?"—Это, отвѣчалъ онъ, слѣдствіе недобро-
желательства, которое породилось у васъ послѣ крымской вой-
ны. Въ журналахъ вашихъ, продолжалъ онъ, постоянно оскор-
бляли англійскій народъ; наши отвѣчали тѣмъ же, и съ тѣхъ 
поръ общественное мнѣніе настроилось враждебно къ поли-
тикѣ Россіи; это прискорбно во многихъ отношеніяхъ, но пра-
вительство Англіи вынуждено сообразоваться въ своихъ дѣй-
ствіяхъ и. рѣчахъ съ общественнымъ мнѣніемъ". 

Здоровье графа Киселева видимо слабѣло; еще въ мартѣ 
мѣсяцѣ, послѣ представленія въ Тюльери прибывшаго изъ 
Петербурга дѣйствительнаго статскаго совѣтника Жилля (ко-
торый поднесъ Нанолеону III нѣсколько томовъ описаній 
царскосельскаго музеума) и послѣ осмотра въ то же утро, по 
приглашенію императора, въ нетопленномъ павильонѣ Мар-
занъ, присланныхъ изъ Пекина китайскихъ рѣдкостей, графъ 
почувствовалъ ознобъ и, чтобы согрѣться, отігравился домой 
пѣгакомъ; на пути, онъ долженъ былъ останавливаться нѣс-
колько разъ вслѣдствіе головокруженій и дойдя до подъѣзда 
своего отеля, принужденъ былъ присѣсть на ступени лѣстницы, 
такъ что послѣ двухъ часовъ отдыха на диванѣ, онъ едва 
пришелъ въ себя. Такое состояніе его здоровья и въ особен-
ности совѣтъ приглашеннаго доктора не выходить изъ дому 
безъ провожатаго, побудили графа заняться своими загроб-
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ными распоряженіями. *) „ Послѣдній совѣтъ доктора знамена-
теленъ", записалъ онъ. Онъ сталъ приводить въ порядокъ 
свои бумаги, доканчивать и дополнять свое духовное завѣща-
ніе, по вечерамъ читалъ Евангеліе св. Луки. 

Замѣчательно, что, несмотря на испытанный наканунѣ Гр. Киселевъ 
„ въ законода-

упадокъ силъ, гр. Киселевъ 14-го марта поѣхалъ въ законо- телыюмъ со-
дательное собраніе, чтобы услыгаать рѣчь Жюля Фавра, кото- ранш" 
рый готовился защищать предложенную имъ поправку адреса, 
сущность которой состояла въ томъ, что предоставленное 
законодательному собранію, декретомъ 24-го ноября 1860 года, 
право контроля надъ дѣйствіями правнтельства, можетъ при-
нести плоды лишь тогда, когда отмѣнятъ чрезвычайныя мѣры, 
установленныя въ видахъ охраненія всеобщей безопасности, 
когда упразднятъ произволъ тяготѣющій надъ печатью, когда 
наконецъ призовутъ опять къ жизпи муниципальныя учрежде-
нія и всеобщую подачу голосовъ оградятъ отъ незаконнаго 
вмѣшательства администраціи. Гр. Киселевъ, возвратнвшись 
изъ этого засѣданія, записалъ: „изъ рѣчи Фавра могъ раз-
слышать только пѣсколько словъ". 

Посѣщеніе засѣданія законодательнаго собранія 14-го 
марта несомнѣнно свидѣтельствуетъ, насколько у гр. Киселева 
господствовалъ духъ надъ плотью. Въ то время, когда физиче-
•скія силы отказывались служить ему, его занимали проявле-
нія духовной жизни какъ во Франціи, странѣ ему чуждой, 
такъ въ особенности въ отечествѣ. Больной, среди занятій 
послѣдними загробными распоряженіями, онъ пипіетъ (19-го 
мая): „взглядъ на политическую дѣятельность Кавура", запи-
сываетъ (13 мая): „при письмѣ отъ Петра Александровича 
Плетнева получилъ и прочиталъ, съ больпіимъ удовольствіемъ, 
описаніе празднованіе юбилея кп. П. А. Вяземскаго". 

30-го мая пріѣхалъ въ Парижъ изъ Петербурга племян- ПрйздъвъПа-
никъ гр. Киселева, Николай Алексѣевичъ Милютинъ съ семей- Рмилютина.' 
ствомъ. Извѣстно, что Н. А. Милютинъ въ первый день св. 
Пасхи, 23-го апрѣля (5-го мая) 1861 г., былъ назначенъ 

') „Зе раззе еп геѵие диеідиез раріегз Ди рогіеГеиіІІе поіг, роиг іаіге 1а гё-
ііасііоп йе шев Дегпіёгез йізрозіііопз." 
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сенаторомъ, съ увольненіемъ отъ должности товарища министра 
внутреннихъ дѣлъ и въ заграничный отпускъ. Пріѣздъ его 
въ Парижъ оживилъ графа, который сердечно любилъ своего 
племянника и высоко цѣнилъ его какъ государственнаго дѣя-
теля; къ тому же, Милютинъ могъ сообщить ему много та-
кихъ подробностей относительно событій, совершавшихся въ 
отечествѣ, о которыхъ писать по почтѣ было не совсѣмъ удобно, 

Въ письмѣ брату своему въ Римъ отъ 1-го іюня, посіан-
номъ съ княземъ Сангушко, • графъ Киселевъ писалъ: 

„Николай Милютипъ только что пріѣхалъ въ Парижъ, 
съ женою и дѣтьми. Нельзя сказать, что миссія, выпавшая 
на его долю, на исполненіе которой онъ посвятилъ столько 
трудовъ, окончилась для него счастливо. Это нѣсколько тяжело, 
но онъ переноситъ такую невзгоду съ величайшимъ достоин-
ствомъ, которое возвеличиваетъ еще болѣе его заслуги и су-
литъ ему хорошую будущность". 

По пріѣздѣ Н. А. Милютина, гр. Киселевъ всего чаще 
обѣдалъ съ нимъ вдвоемъ, а послѣ обѣда, они продолжали 
свои откровенныя бесѣды па прогулкахъ за городомъ. Когда же 
Николай Алексѣевичъ обѣдалъ у графа съ семействомъ, то 
приглашался или Лакруа (біографъ Императора Николая), 
или А. Гротъ. 

13 іюня графъ Павелъ Дмитріевичъ писалъ своему брату, 
что нолагаетъ быть въ Баденѣ къ 15 іюля, если не помѣшаютъ 
дѣла. „Оканчивая свое служебное поприще", добавилъ онъ, „я 
хочу заключить оное съ исправностыо добросовѣстнаго чинов-
ника". (Еіапѣ аи Ъоиі сіе тасаггіёге, ]е ііепз а 1а іегшіпег 
аѵес Гехасіііасіе й'ип і'опс1;іоппаіге сопзсіепсіеих). 

Десять дней спустя послѣ разговора съ Милютинымъ и 
иисьма къ Николаю Дмитріевичу Киселеву, вслѣдъ за посѣ-
щеніемъ его докторомъ Міяновскимъ, гр. Киселевъ записаіъ: 
„Докторъ не совѣтуетъ мнѣ прекращать свою служебную дѣя-
тельность". 

Смерть Каву Внезапная смерть Кавура (6 іюня .1861 г.) сулила Ита-
ра" • ліи много затрудиеній и воскрешала погасшія дотолѣ надежды 

на возстановленіе иарушенныхъ въ ней прежнихъ порядковъ. 
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„Смерть Кавура", писалъ гр. Киселевъ своему брату въ 
Римъ 7-го іюня, „составляетъ событіе, которое должно имѣть 
важныя послѣдствія на дѣла вашей прекрасной Италіи. Здѣсь 
пока стараются еще разгадывать вѣроятности этихъ послѣд-
ствій; одни сожалѣютъ о немъ, какъ о человѣкѣ пеобычайномъ, 
который оставляетъ слишкомъ тяжелое бремя своимъ случай-
яымъ преемникамъ; другіе ожидаютъ, что его исчезновеніе 
устранитъ много затрудненій и поможетъ возстановить, подъ 
рукою, виллафранкскія и цюрихскія условія". Далѣе, въ томъ 
же письмѣ, гр. Киселевъ прибавляетъ по-русски: ; ;У насъ 
хлопочутъ о королѣ :)—князя Волконскаго,—полагаютъ, что 
время наступило серьезно приняться за его дѣло; здѣсь это 
почитаютъ несбыточнымъ при настоящихъ обстоятельствахъ 
и принимаютъ наши порывы къ свѣдѣнію. Къ отмѣнному моему 
удовольствію вся эта переписка производится чрезъ французское1 

посольство съ Тувенелемъ, который не чаетъ успѣха". 

Около того же времени, русскому посланнику при ватикан-
скомъ дворѣ, Николаю Дмитріевичу Киселеву, было дано по-
рученіе склонить его на изданіе папскаго бреве (Ьге^), кото-
рое отнеслось бы недоброжелательно къ польскому народному 
движенію въ Варшавѣ. Въ парижскихъ газетахъ ічоявилось 
слѣдующее извѣстіе: 

„Краковъ, 5 іюня. По словамъ „Часа" (Сгаз), папа на- Коррешюи-
денція шъ 

ішсалъ Императору Россіи сооственноручное письмо, въ ко- Кракова о 
торомъ его святѣишество отказывается издать, по просьбѣ Паіюю. 
Царя, бреве противъ польскаго движенія. Мало того, папа 
грозитъ ему наказаніемъ божескимъ (ѵеп§еапсе <3и сіеі), если 
продолжатся гоненія противъ католической церкви и будетъ 
проливаться кровь безоружныхъ людей. Полагаютъ, что вслѣд-

') Неаполитанскошъ королѣ Францискѣ II, при которомъ оставался акреди-
тованнымъ въ качествѣ посланпика князь А. Волкоискій. Графъ Киселевъ, какъ 
видно шъ его переииски съ братомъ, ннкогда не писалъ о нолитическихъ дѣлахъ 
ію обыкновенной почтѣ, опасаясь перлюстрадіи, которая была вт, большомъ ходу 
во вреыена второи имперіи; для сообщеній нолитическаго свойства, онъ всегдп 
выжпдалъ или курьера русскаго ііравительства, или отъѣзда въ Италіго коротко 
знакомаго нутепіественника. ІІриниска о королѣ, назвать котораго графъ опасался 
написана но-русски, тогда какъ вся корреспонденція и дневникъ велцсі, на фран-
Нузскомъ языкѣ. 
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ствіе этого письма, гр. Киселевъ ') будетъ отозванъ изъ 
Рима. 

Приложивъ къ тому же письму 7-го іюня вырѣзку при-
веденной газетной статьи, графъ продолжаетъ тоже по-русски: 

„Твоя негосіяція показалась въ журналѣ, изъ котораго 
Соф. Голицына мнѣ прислала лоскутокъ, здѣсь пришпиленный 
для твоего свѣдѣнія. Хорошо бы преодолѣть ватиканское 
упорство и, хотя въ общихъ изрѣченіяхъ, объявить, что свѣт-
скія дѣла не подлеоюатъ разбирательству духовныхъ пастырей 
и проч. Неуспѣхъ послужитъ орудіемъ противу тебя и твоего 
усердія или умѣнія". 

Франція при- . Французское правительство, вслѣдствіе писъма на имя На-
знаетъ италь-
янское коро- полеона III, короля Виктора Эммануэля, депепгой отъ 15 іюня 

л вство. ^ з б і года поспѣшило признать вновь образовавшееся италь-
янское королевство, но приэтомъ тюльерійскій кабинетъ вы-
разилъ, что такое признаніе не должно ослабить значенія ре-
кламы ватиканскаго двора, противъ занятія подвластныхъ ему 
территорій, и что потому французскій отрядъ войскъ будетъ 
оставленъ въ Римѣ дотолѣ, пока ограждены будутъ инте-
ресы папы. 

Хотя въ отвѣтной на эту депепіу нотѣ итальянскаго ми-
нистра барона Риказоли отъ 21 іюня, высказывалось открыто, 
что правительство короля, нрипимая на себя охранять „неза-
висимость августѣйгаей главы католической церкви", будетъ 
въ то же время, имѣть цѣлію даровать Италіи достославную 
ея столицу — Римъ, Наполеонъ III возобновилъ прерванныя 
дипломатическія отношепія и акредитовалъ при королѣ Италіи 
чрезвычайным ъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ 
Бенедетти. 

Положеніе Россія воздержалась отъ такого скораго признанія италь-
Россіи въ от- ѵ 
ношеніи Ита- янскаго королевства, каковое послѣдовало не прежде второи 

ноловины 1862 года. 
Еогда 7-го іюля совѣтникъ парижскаго посольства Убри 

привезъ корреспонденцію изъ Петербурга, относившуюся до 

лш. 

>) Очевидно, газета „Часъ" считала, что Киселевы, родовые графы и потоыу 
и Николая Дмитріевича Киселева ножаловала въ графы. 
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томъ. 

признанія Франціею итальянскаго королевства, гр. Киселевъ 
записалъ въ дневникѣ: 

„Убри пріѣхалъ и привезъ корреспонденцію изъ Петер-
бурга отъ 20 іюня (2 іюля); она ничѣмъ не замѣчательна, 
если не придавать важности нѣкоторымъ фразамъ, относя-
щимся до признанія короля Италіи. Я поѣхалъ къ Тувенелю 
для предъявленія денеши кн. Горчакова, по прочтеніи кото-
рой онъ сказалъ, что понимаетъ ея мысль и редащію. Наши 
исходныя начала иныя, прибавилъ онъ, и послѣдствіемъ того 
эта депеша (ТЪоиѵепеІ, аргёз аѵоіг 1и 1а йёрёсЬе аЧі рг. Сгог-
іззсііакой:, т е <Ш, ди'і1 еп сотргепаіі; 1а репзее еі 1а гёйасііоп; 
поз роіпіз йе йёрагі зопі сіійегеіііз, йіі-іі,—сеМе йересЬе еп 
езі 1а сопзёдиепсе). 

Графъ Киселевъ описываетъ еще въ дневникѣ свою встрѣ- Встрѣча съ 
чу съ Американцемъ Зандфортомъ, которому было дано Лин- цемъ̂ Защфор-
кольномъ дипломатическое порученіе въ Парижѣ. 

Извѣстно, что когда вспыхнула распря между Сѣверными 
Штатами и Южанами, Англія признала (13 мая 1861г.) по-
слѣднихъ воюющею стороною. Правительство Соединенныхъ 
Штатовъ громко протестовало противъ такого дѣйствія вели-
кобританскаго правительства, поощряющаго мятежное возста-
ніе въ чужеземной странѣ и объявило, что всякое вмѣшатель-
ство какого либо государства во внутреннія дѣла Союза бу-
детъ сочтено за сазиз Ъеііі и что если бы европейскія дер-
жавы вздумали вступить въ переговоры съ Южанами, хотя бы 
въ видахъ примиренія, то единственно-законное правительство 
Союза признаетъ это за оскорбленіе и готово будетъ вступить 
въ борьбу хотя бы со всѣми ими вмѣстѣ. А какъ, между тѣмъ, 
Франція и Англія условились, въ сношеніяхъ своихъ съ Сое-
диненными Штатами, дѣйствовать по взаимному соглашенію, 
о чемъ ими было сообщено прочимъ европейскимъ державамъ, 
то президентъ Соединенныхъ Штатовъ Линкольнъ послалъ съ 
дипломатическою миссіею въ Парижъ Зандфорта. 

Графъ Киселевъ встрѣтился съ нимъ за обѣдомъ у Туве-
неля (29іюня)иописываетъ этувстрѣчу слѣдующимъ образомъ: 

„Послѣ обѣда Тувенель представилъ мнѣ обоихъ уполно-
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моченныхъ министровъ американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 
однаго акредитованнаго въ Парижѣ г-на... 1), который могъ 
выражать свои мысли только на англійскомъ языкѣ, другаго 
акредитованнаго въ Брюсселѣ, г-на Зандфорта, который со-
вершенно свободно говоритъ по-французски, и пользуясь боль-
шимъ довѣріемъ Линкольна, былъ присданъ сюда въ помощь 
своему сотоварищу для переговоровъ, происходившихъ въ это 
время. 

„Г. Зандфортъ говорилъ со мною о положеніи дѣлъ Союза 
съ развязностыо истаго Ажериканца. Въ заключеніе онъ ска-
залъ, что Франція и Россія должны бы были, какъ въ инте-
ресахъ своихъ собственныхъ, такъ и въ интересахъ всего свѣта, 
вступить въ союзъ съ законнымъ правительствомъ Соединен-
ныхъ Штатовъ, чтобы побороть все. болѣе и болѣе усиливаю-

' щееся стремленіе Британцевъ къ преобладанію; что наступитъ 
благопріятный случай свергпуть съ себя это иго, и ежели не вос-
пользуются имъ теперь, оно долго будетъ тяготѣть надъ Ев-
ропого. У насъ, говорилъ онъ, 5.000 кораблей, которые легко 
вооружить и употребить иа каперство (соигзе) и на уничто-
женіе торговаго преобладанія Англичанъ, несмотря на ихъ 
пушки болыиаго калибра и на импровизованныхъ ими волон-
теровъ". 

Встрѣча съ Не менѣе интересенъ разговоръ гр. Киселева съ барономъ 
іарономъГро. рр0^ т о л ь к о ІІТ0 возвратившагося изъ Китая: 

„Послѣ обѣда (у Руэра) я вступилъ въ продолжительный 
разговоръ съ бароиомъ Гро, который на дняхъ возвратился изъ 
Пекина. Онъ говоритъ очень хорошо и весьма свѣдущъ. По 
его мнѣнію Китайцы и въ особенности Японцы очень способны 
воспринять европейскую цивилизацію. Это будетъ совершаться 
медленно, сказалъ онъ, но совершится. Они отъ природы храбры, 
но дурно вооружены и никакого не имѣютъ понятія о но-
вѣйшей тактикѣ. Говоря объ Англичанахъ, онъ сказалъ, что 
они съ Азіатцами до невѣроятности грубы и надменны; пред-
ставьте себѣ, что онъ 2) заставлялъ брата (китайскаго) импе-

') Дайтояъ (Бауіоп). 
2) Лордъ Брюсъ, графъ Элджииъ. 
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ратора, принца Конча, ждать себя въ передней для того, кавъ 
объяснялъ онъ, чтобъ пріучить его проникнуться значеніемъ 
британскаго посла. Я никогда не могъ разубѣдить его, что 
лредавая огню великолѣпный дворецъ китайскаго императора, 
онъ совершилъ поступокъ ириличествующій невѣжеству дика-
рей. Я говорилъ ему, продолжалъ баронъ Гро, что по мнѣ 
это былъ актъ не политическій, вредный и во всякомъ случаѣ 
безполезный; но сотоварищъ мой утверждалъ, что напротивъ 
того, это было необходимо для укорененія въ умахъ этихъ 
варваровъ благотворнаго страха.... Или для поселенія въ ду-
шахъ ихъ такой непримиримой вражды, вставилъ я, которая 
когда нибудь вызоветъ ихъ къ отмщенію.... То же самое, 
перебшъ меня баронъ Гро, говорилъ и я лорду Элджину,— 
который, впрочемъ весьма честный человѣкъ, но проникнутъ 
своимъ превосходствомъ Англичанина". 

Незадолго до отъѣзда графа Еиселева въ отпускъ, на Кончпна сул-
, . _. ѵ • тана Абдулъ-

воды, за границу Францш, получено было извѣстіе о смерти меджида. 
(25 іюня 1861 г.) турецкаго султана. 

„Извѣстіе о смерти султана Абдулъ-Меджида", записалъ 
графъ не произвело никакого впечатлѣнія ни въ пубдикѣ, ни 
на биржѣ, ни въ средѣ дипломатическаго корпуса. Полагаютъ 
даже, что кончина его будетъ имѣть благотворное послѣдствіе 
какъ для Европы, такъ и для Турціи. Новый султанъ выска-
зался въ пользу примѣненія гаттъ-гумаюна и стадо быть пар-
тія фанатиковъ ошиблась въ своихъ ожиданіяхъ". 

Положеніе дѣлъ въ турецкихъ владѣніяхъ, на сколько онѣ 
касались интересовъ европейскихъ, вызывало постоянное вмѣ-
шательство дипломатіи. 

По сирійскимъ дѣламъ представители великихъ державъ Опять сирій-
въ лонстантинополѣ совѣщались въ конференцш и совѣща-
ніями этими, конечно, желалъ руководить тюльерійскій ка-
бинетъ. 

Въ запискахъ гр. Киселева по этому предмету находят-
ся слѣдующія, къ сожалѣнію, чрезвычайно краткія замѣтки: 

„23 мая у г. Тувепеля. Предложеніе Пруссіи отклонено х) 
1) Фрапціею. 
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(ргорозШоп ргийБІешіе ёсагіёе); Лобановъ (князь Лобановъ-
Ростовскій, нашъ посланникъ въ Константинополѣ) примкнулъ 
къ Бульверу для отстраненія намѣстника изъ мѣстныхъ жи-
телей (ІюЪапочѵ 8'евѣ гаШе а Виіѵег роиг героиззег 1е Р-г. 
ішіідёпе); здѣсь выражаютъ неудовольствіе^тёсоін.епіешеш; ісі); 
телеграмма объ этомъ кн. Горчакову". 

„24 мая. Отвѣтъ на мою вчерашнюю телеграмму". 
„25 мая. 3 телеграммы въ Петербургъ по дѣламъ Сиріи". 
„26 мая. Телеграмма изъ Петербурга довольно удовлетво-

рительная; записка Тувенелю объ этомъ". 
„27 мая. У Туневеля, который очень доволенъ вчерашнею 

телеграммою". 
„4: іюня. У г. Тувенеля, для сообщенія телеграммы, ио-

лученной изъ Петербурга о сирійскомъ дѣлѣ, разсматривае-
момъ въ константинопольской конференціи. Рѣшеніе принято 
здѣсь неохотно (гезоіиііоп ассеріёе ісі йе таиѵаізе §гасе)". 

Чтобъ понять эти замѣтки слѣдуетъ припомнить, что по-
сланные въ Сирію делегаты европейскихъ державъ пришли 
къ заключенію, что Сирію слѣдуетъ раздробить на три кай-
макапства: друзкое, маронитское и греческое, которыя имѣли 
бы каждое свое отдѣльное управленіе; а какъ Друзы, Маро-
ниты и Греки поселены не въ отдѣльныхъ одни отъ другихъ 
мѣстностяхъ, а напротивъ разсѣяны смѣшанно по всему краю, 
то при учрежденіи особыхъ каймаканствъ потребовалось бы 
разселять разрозненное населеніе по исповѣданіямъ, каждое 
въ свое каймаканство. Когда такое предположеніе разсматри-
валось въ константииопольской конференціи, то французскій 
посолъ, въ противность англійскому, сталъ настаивать на томъ, 
чтобъ образовать для всей страны одно общее управленіе, но 
съ назначеніемъ губернатора христіанскаго исповѣданія, при 
чемъ выразилъ желаніе, чтобъ въ губернаторы было избрано 
лицо пепремѣнно изъ мѣстныхъ жителей. Послѣднее условіе 
послужило поводомъ къ бурнымъ преніямъ и прусскій послая-
нпкъ, въ видахъ соглашенія, предложилъ не упоминать въ 
протоколѣ о назначеніи губернатора непремѣнно изъ мѣст-
ныхъ лштелей. Къ такому предложенію гр. Гольца примкнулк 



ГЛАВА ХЫХ. 241 
I 

кн. Лобановъ Ростовскій и сэръ Генри Бульверъ, а фран-
цузскій посолъ маркпзъ Лавалеттъ не соглашался; вслѣдствіе 
сего было предложено по телеграфу маркизу Лавалетту при-
соединиться къ ынѣнію представителя Пруссіи. Наконедъ, 
было рѣшено назначить губернатора на три года, съ тѣмъ, 
чтобы за три мѣсяца до истеченія этого срока Порта обра-
тмась опять къ державамъ для новаго соглашенія съ ними. 
Губернаторомъ былъ назначенъ Дуадъ эффенди *), армяно-
ватолическаго исповѣданія, который при этомъ случаѣ возве-
денъ въ трехъ-бунчужные паши. 
V Молдавія и Валлахія были. тоже въ броженіи. Князь Куза, прпдунайскіл 

избранный въ господари обоихъ княжествъ, х.топоталъ объ княжества" 
окончательномъ сліяніи этихъ княжествъ, съ образованіемъ 
для нихъ обоихъ одного собранія представителей и одного 
министерства. Онъ представилъ Портѣ свое по этому пред-
мету предположеніе, а Порта разослала оное, съ своими до-
бавленіями, на заключеніе кабинетовъ великихъ державъ, при 
циркулярной депешѣ отъ 1 мая 1861 г. 

Гр. Киселевъ, какъ намъ уже извѣстно, былъ коротко 
знакомъ съ положеніемъ Дунайскихъ княжествъ и потому 
пристально занялся этимъ дѣломъ. ^ > 

Подъ 2 іюня въ его дневникѣ записано: 
„Записка по поводу просьбы (гедиёіе) кн. Кузы относя-

щейся до окончательнаго сліянія обоихъ управленій и обоихъ 
собраній, а также по пересмотру избирательнаго закона". 

Затѣмъ 2 іюля гр. Киселевъ „читалъ свою корреспонден-
цію съ кн. Горчаковьмъ по дѣламъ Дунайскихъ княжествъ, 
изготовленную въ присутствіи генерала Игнатьева". 

Наконецъ гр. Киселевъ велъ переговоры съ Тѵвенелемъ Перестройка-
х куіюлавъцер-

по перестройкѣ купола въ церкви гроба Господня въ Іеру- кви Гроба Го-
ѵ СІІОДПЯ. 

са.пімѣ. 
Въ половинѣ лѣта графъ Киселевъ собирался въ путь, на Отъѣздъ въ 

воды. Онъ нетерпѣливо желалъ встрѣчи съ Великою Княгинею ^ деНъ.' 
Еленою Павловною, отъ которой ожидалъ живо интересовав-

^1) Дуадъ паша, членъ берлинской академіи наукъ. 
т. іп. 16 
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Слухъ о поку-
шеніи на 

жизнь короля 
друсскаго. 

Состоянія ду-
ха короля 

Вильтельміі. 

Размышленіе 
Павла Дми-
тріевпча ио 
поводу этого 
происшествія. 

шихъ его новостей о велйкихъ событіяхъ, совершавшихся въ 
то время въ Россіи. 

Онъ выѣхалъ изъ Парижа 14-го іюля, въ сопровожденіи 
гр. Муравьева-Амурскаго и доктора Сири (8ігу), и пріѣхалъ 
въ Баденъ въ тотъ же день. 

Въ пути, на станціи Оссъ, онъ услыхалъ о покушеніи 
студента Беккера на жизнь короля прусскаго, и на слѣдующій 
день узналъ подробности объ этомъ прискорбномъ происше^ 
ствіи отъ очевидцевъ и, между прочимъ, отъ Великой Княгини 
Елены Павловны, которая находилась въ нѣсколько сотъ ша-
говъ отъ того мѣста, гдѣ были сдѣланы два выстрѣла изъ 
пистолета. 

„Король", пишетъ гр. Павелъ Дмитріевичъ въ своемъ днев-
никѣ, „съ которымъ Великая Княгиня продолжала свою про-
гулку по аллеѣ Лихтенталь, сохранилъ изумительное спокой-
ствіе и хладнокровіе; но къ вечеру, какъ самъ признался Ей 
на слѣдующій день, былъ встревоженъ печальными размыш-
леніями, быть можетъ вслѣдствіе боли, которую ощущалъ отъ 
контузіи; происшествіе это, равно какъ и возможное послѣд-
ствіе онаго представлялись ему въ болѣе серьезномъ видѣ: 
„какъ ни стараюсь успокоить себя", говорилъ онъ, „невольное 
волненіе овладѣваетъ мною (^'аі Ъеаи т е гаізошіег, Гётоііоп 
т е §щпе та1§гё тоі) . а 

По поводу этого происшествія гр. Киселевъ записалъ въ 
свой дневникъ слѣдующее разсужденіе: „Дѣяніе Беккера, по 
ьшѣнію моему, не можетъ быть слѣдствіемъ отдѣльнаго лич-
наго фанатизма. Объединеніе Германіи (Гипііё аііетапйе), какъ 
соображеніе политическое, составляетъ комбинацію слишкомъ 
отвлеченную и сложную, чтобы предположить, что она могла 
служить побужденіемъ, для молодаго человѣка 22-хъ лѣтъ, 
къ совершенію цареубійства, безъ всякаго положительнаго ре-
зультата. Можно еще понять покушеніе на убійство монарха 
съ цѣ.іію учрежденія республики, также точно какъ понятно 
дѣяніе убійцы, который поражаетъ съ цѣлію ограбленія своей 
жертвы, но покушаться на жизнь короля, въ надеждѣ, что 
преемнпкъ его будетъ болѣе настойчиво дѣйствовать въ ви-
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дахъ объединенія Германіи— это безуыіе, доходящее до по-
слѣднихъ лредѣловъ и объясняемое развѣ лишь изступленіемъ, 
возбужденнымъ на такое злодѣяніе посредствомъ чтенія или 
слушанія рѣчей, произносимыхъ въ тайныхъ собраніяхъ, ко-
торыя по примѣру среднихъ вѣковъ, распространились съ 1848 
года по всему лнцу Европы, и становятся все болѣе дерзки-
ми. Императоръ Наполеонъ говорилъ мнѣ однажды: „недолж-
но обманывать себя,—міръ управляется тайными обществами 
(іі пе ітЪ раз зе іаіге іііизіоп, 1е тошіе езі §оиѵегпё раг 
Іез зосіёЧёз зесгёіез)". Такое замѣчапіе, въ устахъ человѣка, 
свѣдущаго въ подобныхъ дѣлахъ, имѣетъ значеніе. Любопытно 
было бы прослѣдить путь, который пролагалъ Пьемонтъ для 
объединенія Италіи—подкупъ цѣною золота европейской пе-
ріодической печати и образованіе тайныхъ обществъ были мо-
гучими рычагами, которыми пользовался Кавуръ для достиже-
нія предположенной цѣли, и онъ достигъ этого свыше своихъ 
надеждъ, потому что вовлекъ и королевство обѣихъ Сицилій, 
тогда какъ оно первоначальнб не входило въ его планы. Что 
касается солидарности покушенія Беккера, то ее слишкомъ 
горячо отвергаютъ, чтобъ я настаивалъ на ней, — поживемъ, 
увидимъ". 

По пріѣздѣ въ Баденъ, графъ на другой же день пред- Пріеш. уВе-
т . тг. тч ѵ т т у ЛИКОЙКНЯГИНИ 

ставлялся Великои Княгинѣ Еленѣ Павловпѣ и записался у ЕіеныПавдов-
ны. 

короля и королевы прусскихъ. 
Графъ былъ принятъ Ея Высочествомъ съ обыкновенною 

благосклонностью; въ теченіи сорока дней, которые онъ про-
велъ въ Баденѣ, рѣдкій день онъ не обѣдалъ у нея и часто 
сопровождалъ Ее въ прогулкахъ по окрестностямъ. 

Король и королева прусскіе также оказывали вниманіе Встрѣча съ 
короденъ 

престарѣлому графу. Видыель-
Такъ, однажды, гуляя въ аллеѣ Лихтенталь, онъ встрѣ-

тился съ королемъ, почти на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ совер-
шено было Беккеромъ покушеніе. „Его величество нерешелъ 
черезъ дорогу, чтобы почтить меня рукопожатіемъ и сказалъ 
при этомъ нѣсколько словъ о событіи 14-го іюля." 

Послѣ обѣда у Великой Княгини Елены Павловны, на 
16* 
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которомъ присутствовали король и королева прусскіе, пріінцъ 
Веймарскій и принцъ Фридрихъ Виртембергскій, король Виль-
гельмъ завязалъ разговоръ съ Павломъ Дмитріевичемъ о по-
рученіи, которое королемъ было дано генералу Виллизену въ 
Парижъ. 

°Рнералу Г6" „Король", пишетъ графъ, „послалъ Виллизена къ импера-
Вшиизену въ ТОру Наполеону съ письмомъ, въ которомъ объяснилъ при-

чину, лишающую его возможности прибыть на маневры въ 
Шалонскій лагерь и предлагалъ условиться относительно част-
наго свиданія въ теченіи октября мѣсяца, въ Страсбургѣ или 
иномъ мѣстѣ. Императоръ, продолжалъ король, хорошо по-
нялъ неудобство и неприличіе появленія моего на чужой 
сторонѣ, въ лагерѣ, прежде моей коронаціи; Наполеонъ от-
вѣчалъ, что охотно прибудетъ на свиданіе со мной въ Страс-
бургъ въ первой половинѣ октября. Я не скрылъ", пишетъ 
далѣе графъ, „предъ его величествомъ своего сожалѣнія, что 
визитъ въ Шалонскій лагерь не могъ состояться, потому что 
хотя самъ Наполеонъ назвалъ себя въ одной изъ своихъ оф-
фиціальныхъ рѣчей выскочкой, но неприбытіе его величества, 
въ противность приглашенію, въ Шалонъ, будетъ принято 
приближенными императора и противниками франко-прусскаго 
союза, какъ оскорбленіе, за которое рады будутъ ухватиться, 
чтобы повредить союзу этому". 

Пріемъ у ко- Хотя графъ, послѣ обѣда у королевы прусской, 18-го 
скюГи щзто- августа незадолго передъ отъѣздомъ своимъ изъ Бадена, про-
воръ съ нею. стился съ нею, однако, 19-го числа гофмаршалъ ея написалъ 

Павлу Дмитріевичу, что королева желаетъ видѣть его еще и 
что онъ будетъ принятъ ею 20-го числа въ 3 часа дня. 

„Я отправился", пишетъ графъ, „во всемъ парадѣ (еп 
йоосЫ) на такое .чрезвычайно любезное приглашеніе. Коро-
лева очень милостиво отозвалась о моемъ братѣ. Послѣдній 
разговоръ съ нимъ, сказала она, обнаружилъ въ немъ чело-
вѣка высоко-политическаго такта (сГипе паиіе гаізоп роііыдие); 
онъ, какъ всегда, отличается отмѣнною любезностыо и проч. 
Послѣ такого вступленія она стала жаловаться на преобла-

• дающій духъ времени и на то, какія онъ сулитъ безпокойства 
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въ будущемъ; затѣмъ сѣтовала на недостатокъ государствен-
ныхъ дѣятелей, способныхъ стать на высоту своего призванія; 
Наши министры, продолжала она, люди отмѣнно честные и 
преданные, но они чужды всякаго вчинанія, чтобы дать пра-
вительственному механизму правильное и твердое направленіе. 
Они ведутъ текущія дѣла, но не помогатотъ королю устано-
вить такую систему унравленія, которая могла бы предупреж-
дать и отражать рождающіяся затрудненія, свойственныя эпохѣ, 
въ которую мы живемъ. Какъ поступаетъ императоръ Напо-
леонъ, спросила она меня, чтобъ находить людей, способныхъ 
содѣйствовать его видамъ! Полагаете ли вы, что миръ будетъ 
сохраненъ? А Польша? думаете ли вы, что возможно будетъ 
водворить въ ней спокойствіе и проч., и проч. 

„Я отвѣчалъ, какъ умѣлъ, на эти вопросы, не заботясь, 
впрочемъ, показаться прорицателемъ будущихъ событій, и ко-
ролева осталась весьма довольною". 

Мы уже имѣли случай, основываясь на дневникѣ графа Ноюе нодо-
__ „ . . зрѣніе графа 
Павла Дмитріевича, указать на выраженныя имъ опасешя для на счетъ опа-
Россіи со стороны ПІвеціи, которая представлялась ему, въ РОССІИѴСТО-

союзѣ съ морскими державами, Англіею и Даніею, угрожаю- Р°НЫ Швечіи' 
щею нашимъ прибалтійскимъ окраинамъ. 

Въ августѣ 1861 года король шведскій Карлъ ХУ пріѣзжалъ Пребываніе 
ТІ . т т т т т шведскаго ко-

въ Парижъ на поклонете, какъ тогда говорилось, Наполеону 1Н. р0.тя карла 
Поѣздка эта, сказываютъ, имѣла поводомъ представить имле- жѣ и\™іпи-
ратору Французовъ планъ объединенія скандинавскихъ земель, сываешый ему 
на что датскій король Фридрихъ VII, бездѣтный и встрево- ненія сканди-

т-і ѵ л- у у навскихъ зе-
женныи возникшими въ Ьерлинѣ и Франкфуртѣ помыслами меЛь. 
германизаціи южныхъ предѣловъ датской монархіи, въ пылу 
патріотизма, будто бы былъ согласенъ. 

Хотя лондонскими протоко.тами 4-го іюля 1850 года и Установіен-
О -, о г гл ѵ . НЫЙ ПОрЯДОКЪ 

о-го мая 1852 года оыло установлено, въ видахъ упроченія нрестолоиа-
неприкосновенности датской монархіи, что, за бездѣтностію СЛѢДІ",ІИЪ ̂ 81" 
короля, наслѣдіе престола должно перейти Глюксбургскому 
дому, въ лицѣ принца Христіана (нынѣ царствующаго короля 
Христіана IX), но полагали несомнѣннымъ, что датскій ко-
роль Фридрихъ УІІ имѣлъ намѣреніе завѣщать свои владѣ-
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нія, по смерти своей, наслѣдному прішцу шведскому Оскару 
(нынѣ царствующему королю Оскару II). Какъ бы то ни 
было, но попытки къ заключенію скандинавскаго союза и 
къ основанію скандинавской монархіи существовали х). 

Замѣтка по Графъ Павелъ Дмитріевичъ, возвратившись къ себѣ, 13-го 
гр. Киседева. августа, послѣ обѣда у Великой Княгини Елены Павловны, 

записалъ въ свой дневникъ, по поводу этихъ слуховъ, слѣ-
дующее: 

„Мнѣ извѣстно изъ достовѣрнаго источника, что главнѣй-
шею цѣлію посѣщенія Парижа шведскимъ королемъ Карломъ 
XV было намѣреніе вывѣдать мнѣніе императора Наполеона 
относительно способа разрѣшенія датскаго вопроса, который 
въ настоящемъ его положеніи представляется неразрѣшимымъ. 
Шведскій проектъ заключается въ томъ, чтобы присоединить 
къ шведско-норвежскому королевству большую часть Шлез-
вига и датскіе острова, а остальную нѣмецкую часть ПІлез-
вига, равно нѣмецкія же герцогства, Голынтейнъ и Лауеибургъ, 
предоставить усмотрѣнію франкфуртскаго сейма, отъ дальнѣй-
шихъ комбинацій котораго, будетъ уже зависѣть ихъ судьба. 
Эти послѣднія части датскаго королевства могли бы сдѣлаться 
достояніемъ или принца Христіана (датскаго), или принца ав-
густенбургскаго и онѣ вошли бы въ составъ германскаго 
союза; напротивъ, изъ трехъ коронъ, датской, шведской и 
норвежской, образовалась бы имперія или особое скандинавское 
государство, въ отношеніи къ которому были бы приняты мѣры 
для нейтрализаціи Зунда. Послѣднее условіе не было, впрочемъ, 
формулировано съ достаточною ясиостью, чтобъ о немъ можно 
было сказать болѣе опредѣлительно. Предположеніе о воз-
рожденіи скандинавскаго государства очевидно противно на-
шимъ интересамъ. Рано или поздно возродится желаніе при-
соединить къ нему Финляндію, что неминуемо повлечетъ за 
собою войну, которою непреминетъ воспользоваться Полыпа. 
Шведскій проектъ представляетъ въ особенности ту опасность, 

х) Сы. Аккзіуккег ѵейкоттешЗе Деп йапзкеіуйзке зігій. ІЦеЪепЪаѵп 1856 г., 
ч. I, стр. 87, гдѣ цриведены предваритеіыіыя условія, заключенныя между дат-
скимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ Галлъ и шведскпдъ посланникомъ Гамиіь-
тономъ. 
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что датскій король^ не только не противится ему, но относнтся 
къ нему сочувственно. Говорятъ, что этотъ государь, при-
сутствуя на одномъ банкетѣ, явился на оный въ шведскомъ 
мундирѣ; обстоятельство это было весьма замѣчено скандинав-
скою партіею". 

Павелъ Дмитріевичъ встрѣтилъ въ Баденъ-Баденѣ много Ветрѣча гра-
„ т Т -п фа съ своими 

соотечественниковъ, изъ которыхъ князь С. М. В., графъ соотечествен-
П. А. Ш. передавали ему свои мысли о внутреннемъ состояніи никши-
Россіи; эти разсказы записаны въ дневникѣ, подъ 12-мъ августа, 
въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 

„Одинъ изъ собесѣдпиковъ распространился о внутреннемъ 
положеніи Россіи. Онъ увѣряетъ, что по примѣру своего 
отца горячо привѣтствовалъ Манифестъ объ освобожденіи 
крестьянъ; но что, къ сожалѣнію, Положеніе 19-го февраля 
1861 года составлено чиновниками бюрократами, теоретиками, 
не знакомыми съ дѣйствительнымъ положеніемъ и нуждами 
страны. Они пытались удовлетворить обѣ стороны, помѣщи-
ковъ и крестьянъ, а въ результатѣ вышло то, что. и тѣ, и 
другіе остались недовольными, и въ близкомъ будущемъ надо 
ожидать всеобщаго взрыва неудовольствія (иие ехріозіоп §ёпё-
гаіе). Онъ находитъ, что центральная власть безсильна для 
руководства и обузданія страстей, которыя возбуждены и раз-
дражены освоболгденіемъ крестьянъ; что губернаторы имѣютъ 
наклонность сдѣлаться самовластными деспотами, противъ дѣй-
ствій которыхъ всякій протестъ становится невозможнымъ; 
что довѣріе къ власти уничтожено; что необходимо взвѣсить 
все это и принять надлежащія мѣры, ибо, въ противномъ 
случаѣ, вредъ отъ всего этого будетъ все усиливаться, и угро-
жающая печальная развязка ускорится. 

„Другой господинъ увѣряетъ, что освобожденіе крестьянъ 
совершится такъ или иначе (Гётапсіраѣіоп 8'ассошрііга ѣапі 
Ьіеп ^ие таі) , но что правительственный механизмъ разшатанъ 
Оа таспіпе §оиѵегпетепіа1е езѣ сіёігадиёе) и потому необхо-
димо изыскать средства для его упроченія". 

Графъ видѣлся въ Баденѣ съ Н. А. Милютинымъ, кото-
рый пробылъ въ этомъ городѣ всего шесть дней; также былъ 
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СвиданіесъІІ. 
А. Милюти-
нымъ и бра-

томъ своимъ и 
возвращеніе 
въ Парижъ. 

Освященіе 
православной 
церкви въ Па-

рижѣ. 

въ Баденѣ братъ Павла Дмитріевича Николай; они не разлу-
чались, и когда наступило время возвращенія (10-го августа), 
то Николай Дмитріевичъ Киселевъ проводилъ своего брата 
въ Париягъ, гдѣ прогостилъ у него недѣлю; простясь съ бра-
томъ (который уѣхалъ изъ Парижа въ Римъ 18-го августа), 
Павелъ Дмитріевичъ записалъ: „я возвратился домой съ стѣс-
неннымъ сердцемъ; это моя единственная и послѣдняя при-
вязанность (с'е8і; та йегпіёге еі ищцие ѣепйгеззе). 

Православная русская церковь въ Парижѣ, во имя Св. 
Александра Невскаго, заботливостью графа Киселева и въ 
особенности стараніями протоіерея посольства, отца Васильева, 
была окончена постройкою и отдѣлкою въ срединѣ 1861 года. 
Освященіе ея было назначено въ день 30-го августа. 

Торжество освященія новаго храма сопровождалось чрезвы-
чайнымъ великолѣпіемъ. Въ Парижъ, собственно для исполне-
нія обряда освященія, пріѣхали духовныя лица изъ Петербуріа: 
Леонтій, епископъ реве.тьскій, и викарій с.-петербургскій ар-
химандритъ Аввакумъ, извѣстный синологъ, находившійся дол-
гое время при нашей миссіи въ Пекинѣ; Палисадовъ, прото-
іерей кафедральнаго Петропавловскаго собора; изъ Штутгардта 
Базаровъ, духовникъ Ея Высочества Великой Княгини Ольги 
Николаевны, и священники при русскихъ церквахъ: Янышевъ 
въ Висбаденѣ, Петровъ въ Женевѣ, Серединскій въ Берлинѣ, 
Колосовскій въ Мадритѣ, Васильевъ 2-й въ Ниццѣ. Всѣ 
участвовавшіе въ службѣ освященія были облачены въ драго-
цѣнныя одѣянія, недавно служившія при подобномъ же торже-
ствѣ въ Исаакіевскомъ соборѣ; одѣянія эти были нарочно для 
сего привезены изъ С.-Петербурга. Архидіаконъ Исаакіевскаго 
собора съ четырьмя дьяконами и двумя хорами пѣвчихъ, од-
нимъ—прежней посольской церкви, составленнымъ большею 
частью изъ Французовъ, другимъ—прибывгаимъ хоромъ с.-пе-
тербургскаго митрополита, довершали торжественность право-
славнаго богослуженія. 

Маршалъ Вальянъ былъ присланъ на это празднество 
представителемъ своего государя; явились также префектъ 
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полиціи Буатель и камергеръ Бачіокки. Всѣ наличные въ 
Парижѣ Русскіе, разумѣется, тоже присутствовали. 

По поводу особенной торжественности освященія право-
славной церкви, графъ Киселевъ записалъ въ дневникѣ подъ 
30-мъ августа слѣдующее: 

„Я не предполагалъ придать такой торжественности обряду 
освященія церкви; это было дѣдомъ отца Васильева, которому 
я предоставилъ свободу дѣйствій въ семъ отношеніи въ Петер-
бургѣ; предупредивъ, однако, его, что если обратятся ко мнѣ 
съ оффиціальнымъ запросомъ, то я отвѣчу, что такая торже-
ственность православнаго обряда въ столицѣ Франціи не-
удобна и рискована. Католическое духовенство щекотливо и 
католическая журнальная пресса крайне невоздержпа. Подоб-
ннй вызовъ можетъ повлечь за собою репрессаліи, а это, по 
меныпей мѣрѣ^ безполезно: нашъ баснописецъ сказалъ: можно, 
но чтобъ гусей не раздразнить. Я не забываю этого изрѣ-
ченія и часто руководствуюсь имъ въ своей жизни. Впрочемъ, 
такъ какъ, въ концѣ концовъ, фактъ совершился, то надобно 
желать, чтобъ мой пессимизмъ въ сезмъ случаѣ не оправдался. 

„На 300 пригласительныхъ билетовъ, посланныхъ фран-
цузскимъ католикамъ, отозвалисъ только 15 или 16 человѣкъ; 
это можно считать достаточнымъ уже предостереженіемъ. 
Маршалъ Вальянъ явился на торжество въ качествѣ представи-
теля императора. Бачіокки пріѣхалъ какъ частное лицо, а 
Буатель пріѣхалъ, вслѣдствіе моего извѣстительнаго письма, 
какъ префектъ полиціи. 

„Къ сожалѣнію, мы не предварнли ихъ, что молебствіе 
будетъ отслужено вслѣдъ за окончаніемъ обряда освященія 
церкви, такъ что нашимъ иностранцамъ прпшлось простоять 
на ногахъ, также какъ и намъ, болѣе трехъ часовъ времени; 
это для нихъ черезъ-чуръ много; я испыталъ это на себѣ, 
хотя выдержалъ до конца, не поморщась, и только на слѣдую-
щій день ощущалъ послѣдствія усталости". 

Изъ послѣдующаго разсказа графа объ обѣдѣ, который Обѣдъ у гра-
фа и его рѣчь. 

онъ давалъ въ этотъ же день духовенству и гусскимъ, при-
сутствовавшимъ на освященіи церкви, разсказа, записаннаго 



2 5 0 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

въ дневникѣ, видно, что сильное утомленіе почувствовалось 
Павломъ Дмитріевичемъ въ тотъ же день и было причиною 
неудавшагося спича, прерваннаго головокруженіемъ и совер-
шеннымъ упадкомъ силъ. 

„ТТослѣ окончанія службы освященія церкви я пригласилъ 
къ себѣ на обѣдъ православное духовенство (16 человѣкъ) и 
почетнѣйпшхъ Русскихъ (ЗОчеловѣкъ), которые размѣстшшсь 
довольно тѣсновато въ двухъ комнатахъ, которыми я могъ рас-
полагать для сего. 

„Военная музыка 34-го линейнаго полка была помѣщена 
въ саду, на террассѣ, и когда провозглашались тосты, оркестръ 
исполнялъ нашъ національный гимнъ. 

„Я предложилъ слѣдующіе тосты: 
„Въ высокоторжественный и для насъ радостный сей день 

я предлагаю пить за многолѣтнее царствованіе Государя Импе-
ратора, какъ за вѣрнѣйшій залогъ нреуспѣянія любезнаго 
отечества. За здравіе Его Императорскаго Величества и Авгу-
стѣйшаго его дома. Ура! Государю Всероссійскому". 

„Этотъ кликъ былъ повторенъ всѣми присутствовавшими 
въ комнатѣ, а какъ въ смежной столовой хранили молчаніе, 
то я, съ бокаломъ въ рукѣ, направился туда, чтобы поздра-
вить моихъ гостей и выпить съ ними за здоровье Государя и 
его Августѣйшей семьи. 

„Возвратившись на свое мѣсто, я приказалъ наполнить 
осушенные бокалы и выразилъ заздравное привѣтствіе пре-
освященному въ слѣдующихъ словахъ: 

„Ваше преосвященство, несмотря на трудности дальняго 
путешествія, изволили прибыть и освятить нашу заграничную 
православную церковь. Мы, какъ прихожане этой церкви, про-
симъ"... (тутъ головокруженіе не дало мнѣ возможности про-
должать свою рѣчь, которая должна была завершиться при-
близительно такъ: „просимъ принять изъявленіе нашей живой 
признательности и дозволить намъ пить за здравіе ваше и 
духовныхъ особъ, прішявшихъ участіе въ освященіи храма)". 

„Къ почтенному отцу Іосифу Васильеву я хотѣлъ отнестись 
съ слѣдующимъ словомъ: 
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„Въ обязанность себѣ вмѣняю обратиться къ многочтимому 
пастырю напіему и въ дополненіе къ словамъ, произнесеннымъ 
преосвященнымъ епископомъ, сказать, что мысль о сооруженіи 
сей церкви принадлежитъ вамъ, какъ и окончательное оной 
устройство. Съ душевнымъ чувствомъ признательности привѣт-
ствую и поздравляю васъ съ полнымъ успѣхомъ, который 
сохранится въ памяти и сердцахъ нашихъ '). 

„Когда моя рѣчь", продолжаетъ графъ, „была внезапно 
прервана охватившимъ меня упадкомъ силъ, то отецъ Ва-
сильевъ поспѣпгялъ произнесть благодарственныя слова епископу 
и послу. 

„Почувствованиый упадокъ силъ, который я старался скрыть, 
насколько это было возможно, нарушилъ всякую связь въ 
предположенномъ мною спичѣ, и я утѣшился лишь тогда, 
когда добрался до своей постели. 

„Газовая иллюминація наружнаго фасада посольскаго дома 
не удалась, несмотря на дорогую цѣну, въ которую она 
обошлась". 

Такъ описалъ графъ Киселевъ утомительныіі для него день 
30-го августа 1861 года. Опасенія его, „чтобы гусейнераз-
сердить" не сбылись; впрочемъ, опасенія эти были совершенно 
напрасны; приписать ихъ слѣдуетъ крайней осторожнбсти графа 
въ виду польскихъ агитацій въ Парижѣ, агитацій, съ кото-
рыми, однако, въ то время легко справлялось императорское 
правительство, когда хотѣло подавить или отсрочить ихъ. 

Епископъ Леонтій долженъ былъ оставить Парижъ 4-го Отъѣздъ епи-
екопа Леон-

сентября; графъ Киселевъ послалъ ему 2-го сентября, при тія. 
письмѣ, на память небо.тьшой подарокъ (дорожные часы); а 
наканунѣ отъѣзда преосвященнаго былъ у неш самъ съ про-
щальнымъ визитомъ, послѣ присутствованія у обѣдни въ новой 
церкви. Вслѣдъ за симъ посѣщеніемъ графъ записалъ: 

„Епископъ Леонтій не отвѣчалъ на мое письмо и даже, 
при свиданіи, не сказалъ ни слова о письмѣ и посланномъ 
ему подаркѣ; такъ оказались напраснымп и мое писаніе, и 

' ) Рѣчи графа, сказанныя и лредиодоженныя, записаны въ дневниаѣ его по-
руссЕИ и списаны здѣсь досдовно. 
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мой денежный расходъ (̂ е гезіе ронг иіез ітаіз <і'ёсгіѣиге еі 
й'аг§епѣ)к. 

Нераспоюже- Когда графъ Киселевъ возвратился въ Парижъ, импера-
піепетербург-
скаго кабине- торъ Наполеонъ былъ еще въ Біарицѣ, откуда его ожидали 
викуКЪНаполе- н е прежде 1-го октября. Графъ Павелъ Дмитріевичъ расхо-

ону" дился съ петербургскимъ кабинетомъ во взглядахъ на отно-
шенія наши къ Наполеону; онъ считалъ, что укрѣпленіе дру-
жественныхъ отношеній съ тюльерійскимъ кабинетомъ, въ 
виду отсутствія другихъ союзовъ, могло бы только послужить 
на пользу Россіи; но онъ замѣчалъ, что въ политикѣ петер-
бургскаго кабинета начинало проглядывать явное несочувствіе 
императору Наполеону, и такое несочувствіе основывалось, по 
мнѣнію графа, не столько на положительныхъ, вредныхъ для 
Россіи, дѣйствіяхъ франдузскаго правительства, сколько на 
впечатлѣніяхъ, которыя производили въ Петербургѣ русскіе 
туристы своими сплетнями на тюльерійскій дворъ, на фран-
цузское общество и на французскихъ общественныхъ дѣяте-
лей. При такихъ обстоятельствахъ Киселевъ признавалъ свое 
положеніе въ Парижѣ крайне неловкимъ, и онъ сталъ даже 
избѣгать встрѣчъ съ императоромъ. 

Разговоры о Послѣ свиданія съ Ж*** (18-го октября) графъ записалъ 
семъ графа съ 

зк*** въ свои дневникъ: 
„Я говорилъ съ нимъ, между прочимъ, о неустойчивости 

нашей политики и о томъ, что въ Петербургѣ судятъ о дѣ-
лахъ и людяхъ по впечатлѣніямъ, которыя производятъ днев-
ныя событія, и по разсказамъ путешественниковъ обоего пола, 
послѣ короткаго пребыванія ихъ въ Парижѣ. На основаніи 
подобныхъ сплетень (иіроііадез) составляютъ себѣ въ высшихъ 
сферахъ Петербурга ложныя мнѣнія, а какъ нерасположеніе 
къ выскочкѣ (рагѵепи) очевидно, то и позволяютъ себѣ пускать 
въ ходъ нескромныя рѣчи и злословія, которыя легко дѣ-
лаются извѣстными здѣсь и вліяютъ на охлажденіе отношеній 
между двумя дворами. 

„Я дѣлаю видъ, будто не замѣчаю этого, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, стараюсь какъ можно рѣже бывать въ Тюльери; такъ, 
съ 19-го мая я не видѣлся и не говорилъ съ императоромъ. 
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Въ политикѣ не сіѣдуетъ руководиться впечатлѣніями. Если, 
въ интересахъ нашихъ, союзъ съ Франціею оказывается не-
пригоднымъ, пусть пріискиваютъ другой; но пока другаго не 
нашли и дотолѣ пока союзъ съ Франціей есть единственно 
возможный и, скажу болѣе, единственно намъ полезный, какъ 
позволяю себѣ думать,— должно стараться сохранить его, не 
контролируя онаго нескромною и, по меныпей мѣрѣ, безполез-
ною болтовнею. Если наши ультра-консервативные принципы 
не согласуются съ принцшіами, исповѣдываемыми во Франціи 
съ 1789 года, то слѣдуетъ принять согласное съ симъ рѣше-
ніе, т.-е. отказаться отъ мнимаго дружественнаго союза съ 
Людовикомъ-Наполеономъ, который, говорю это безъ обиня-
ковъ, оказалъ намъ, со времени заключенія мира въ 1856 году, 
болыпія услуги; такой союзъ подвергать опасности не осторожно". 

Передъ отъѣздомъ Ж*** въ Петербургъ, графъ Киселевъ 
еще разъ говорилъ съ нимъ о томъ же предметѣ, какъ это 
видно изъ слѣдующей его замѣтки въ дневникѣ, подъ 1 ноября 
1861 года: 

„Мы опять разговорились о пашемъ союзѣ (аШаисе) съ 
Франціею и о толкахъ о немъ въ Петербургѣ. Они кажутся 
мнѣ построенными на такихъ шаткихъ основаніяхъ, что не-
вольно приходишь къ заключенію, что вы (т.-е. петербургскій 
кабинетъ) имѣете наготовѣ иной союзъ, болѣе прочный и 
выгодный. На отрицательный отвѣтъ Ж*** я сказалъ ему: въ 
такомъ случаѣ вы добровольно, сами себѣ создаете затруд-
ненія и недочеты, которые отзовутся на отношеніяхъ нашихъ 
не съ одною только Франціею, но и съ прочпми державами, 
которымъ хорошо извѣстны наши внутреннія неурядицы; зная 
наши затрудненія впутри государства, и что мы лишились 
мощнаго союзника, великія державы станутъ придавать менѣе 
вѣсу нашему голосу въ дѣлахъ обще-европейскаго интереса. 
Установившееся мнѣніе о тѣсномъ союзѣ нашемъ (поіге іп-
гішііё) съ Людовикомъ-Наполеономъ составляетъ въ настоящее. 
время напіе могущество; уничтожьте этотъ союзъ и вы увидите, 
какая произойдетъ перемѣна въ тонѣ рѣчей и въ дѣиствіяхъ 
тѣхъ кабинетовъ, которые теперь кажутся намъ дружелюб-
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ными. Грустно подумать, что все это можетъ разразиться надъ 
нами вслѣдствіе нескромныхъ рѣчей (ішНзсгёиоп сіе 1ап§а§е), 
основанныхъ на преувеличенной, въ глазахъ нашихъ, оцѣнкѣ 
степени нашего дѣйствительнаго и относительнаго могущества 
(Гогсе іпігіпзёдие е* геіаыѵе). Самообольщеніямъ нѣтъ болѣе 
мѣста; туманныя представленія о нашей силѣ рушились послѣ 
крымской войны, какъ это показываетъ вексельный курсъ на 
всѣхъ европейскихъ биржахъ. Нужно оцѣнивать обстоятель-
ства соотвѣтственно ихъ дѣйствительности и, когда понадо-
бится, изыскивать средства пособить имъ; всякая другая по-
литика непригодна и можетъ только поставить насъ въ без-
выходное положеніе". 

Причины по- Безпокойства Павла Дмитріевича и требованіе болыпой 
литическихъ 

сомнѣпій гра- предусмотрительности, выраженныя имъ въ приведенныхъ сло-
фа Киселева. „ ѵ • 

вахъ его, основывались на свѣдѣніяхъ, получаемыхъ имъ какъ 
изъ Россіи, такъ и изъ разныхъ мѣстъ европейскаго материка. 

Независимо отъ телеграммъ изъ Варшавы отъ графа Лам-
берта и Сухозанета, о продолжавшихся манифестаціяхъ въ 
Варшавѣ, и изъ Петербурга отъ князя В. А. Долгорукова, съ 
требованіемъ возвращенія въ столицу генералъ-адъютанта А. Е. 
Тимашева,—графъ Павелъ Дмитріевичъ получалъ свѣдѣнія о 
неудовлетворительномъ внутреннемъ положеніи Россіи отъ лицъ, 
пріѣзжавшихъ изъ Петербурга на время. 

Ж*** передъ своимъ возвращеніемъ въ Россію, между про-
чимъ, просилъ графа не переставать сообщать правительству 
свои мысли о внутреннемъ благоустройствѣ; въ дневникѣ Павла 
Дмитріевігча находимъ слѣдующую, не лишенную интереса, за-
мѣтку, помѣченную 1-мъ ноября: 

„Послѣ разговора о нашей дипломатіи Ж*** говорилъ со 
мною о внутреннемъ состояніи Россіи и просилъ меня на-
стоятельно, чтобы я продолжалъ сообщать свои взгляды по 
этому предмету, такъ какъ въ Петербургѣ нуждаются въ здра-
выхъ взглядахъ; онъ упомянулъ объ этомъ, вспомнивъ за-
писку, которую я, незадолго передъ тѣмъ, послалъ о положе-
ніи напшхъ дѣлъ въ Полыпѣ. Я ему отвѣтилъ, что нахожусь 
слишкомъ далеко отъ мѣста дѣйствія и притомъ слшпкомъ 
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старъ, чтобы взяться за это съ пользою для дѣла; но что, 
впрочемъ, не отказываюсь писать всякій разъ, когда предста-
вится случай сообщить что-либо полезное на мой взглядъ. На 
сей же разъ я обратилъ его вниманіе на формирующіяся тай-
ныя общества, которыя успѣли проникнуть изъ Варгаавы въ 
Петербургъ, гдѣ уже онѣ водворились въ учебныхъ воспита-
тельныхъ заведеніяхъ. Въ подобныхъ обстоятельствахъ, ска-
залъ я, полумѣры не у мѣста и могутъ имѣть лишь еще худшія 
послѣдствія. Ежели на этотъ случаи законы наши недостаточны, 
то нужно издать къ нимъ дополненія, такъ, чтобы всегда и 
во всякомъ данномъ случаѣ правительство опиралось на за-
конѣ. Всеіда законъ—произволъ никогда, развѣ только въ томъ 
исключительномъ случаѣ, • когда страна будетъ объявлена на 
военномъ положеніи; въ послѣднемъ случаѣ сама законность 
будетъ охранена сознаніемъ только временной ея пріостановки 
и предварительнымъ оповѣщеніемъ о томъ. 

„Не стану говорить съ вами о финансахъ, которые, ска- Мвѣніе графа 
у о финансо-

зываютъ, въ критическомъ положеши; я не финансистъ и не ВОМъ ПОл0же-
намѣренъ сдѣлаться финансистомъ. Я не берусь разрѣшать ш и Россш-
трудные финансовые вопросы, но не могу не признать поло-
женія дѣлъ опаснымъ и требующимъ самаго серьезнаго вни-
манія правительства въ то время, когда въ бюджетѣ пашемъ 
не могутъ привесть въ равновѣсіе приходъ съ расходомъ иначе, 
какъ посредствомъ фиктивныхъ рессурсовъ. Курсъ упалъ и 
упалъ бы еще болѣе, если бы не прибѣгали къ искусствен-
нымъ средствамъ, которыя только истощаютъ казну и ни-
сколько не приносятъ пользы. Нужно поспѣшить принятіемъ 
болѣе дѣйствительныхъ мѣръ, если не хотятъ довести насъ 
до банкротства. Банкиры. Ротшильдъ и Перейра, съ которыми 
я совѣщался о возможности металлическаго займа, для усиле-
нія нашего размѣннаго фонда, отвѣчали мнѣ, хотя въ раз-
личныхъ выраженіяхъ, но въ сущности одно и то же, именно: 
возстановите вашъ кредитъ, посредствомъ улучшенія финан-
совой системы, тогда васъ ссудятъ деньгами; въ противномъ 
случаѣ, вы заключите заемъ на лихвенныхъ условіяхъ, кото-
рый обойдется очень дорого и притомъ будетъ незначителенъ". 
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Еще до свиданія своего съ императоромъ Наполеономъ 
графъ Павелъ Дмитріевичъ записалъ много весьма любопыт-
ныхъ разговоровъ съ разными лицами о внѣшней и внутрен-
ней политикѣ нѣкоторыхъ государствъ. 

Враждебное Во Франціи печать, подстрекаемая принцемъ Наполеономъ, 
настроеніе „ _ _, у 

противъ Рос- продолжала относиться враждеоно къ Россш и сулить Полыпѣ 
скі/петати! несбыточныя надежды. 

„Графъ де-Віель-Кастель" *), читаемъ въ дневникѣ подъ 
6 ноября, „заходилъ ко мнѣ и сказалъ, что наши. опроверже-
нія и поправкгі (гесілііса&опз), которыя посылаются въ ре-
дакціи журналовъ, принимаются ими не такъ охотно, какъ это 
бывало прежде. Онъ увѣряетъ, что одинъ изъ редакторовъ 
журнала СопзШиѣіопеІ, сказывалъ ему, что министръ внутрен-
нихъ дѣлъ Персиньи внушилъ редакторамъ газетъ не печа-
тать ничего, что враждебно Полякамъ и ничего, что сочув-
ственно Россіи. Если это справед.іглво", размышляетъ Павелъ 
Дмитріевичъ, „то оно служитъ доказательствомъ явной пере-
мѣны въ политическомъ настроеніи къ Россіи, или по край-
ней мѣрѣ оно можетъ считаться предвозвѣстникомъ политиче-
скаго поворота, который желательно разъяснить для соотвѣт-
ственнаго веденія дѣлъ. Послѣ визита Віель-Кастеля, Убри 
предлагалъ мнѣ написать объ этомъ въ Петербургъ, но я не 
согласился съ его мнѣніемъ, такъ какъ напередъ слѣдуетъ 
удостовѣриться въ справедлігзости сказаннаго, не полагаясь 
на слова какого то анонимнаго редактора". 

• Графъ записалъ также подъ 10 ноября свой разговоръ 
съ княземъ Рейсомъ о принцѣ Наполеонѣ: 

Разговоръ съ „Принцъ Наполеонъ, сказалъ князь Рейсъ, находится 
княземъ Реи- " х ' ' 
сомъ о нрин- теперь въ Компіэнѣ; онъ найдетъ случай возстановить свои 
цѣ Наподе- . „ ѵ 

онѣ. интимныя отношешя съ императоромъ, которыи имѣетъ къ 
нему несомнѣнную и нескрываемую слабость; не смотря на 
нерѣдко выказываемое отвращеніе къ принцу Наполеону, им-
ператрица Евгенія также, въ концѣ концовъ, плѣняется иногда 
его умомъ и оригинальностью, въ которой проглядываетъ 1) Сотіе Іе-Ѵіеі-Сазіеі, писатель доволыю пзвѣстпый во Фрапціи своими 
беддетристичесшми сочинепіями. 
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подчасъ и искренность; это заставляетъ ее заоывать, что онъ. 
заклятый врагъ ея и въ особенности ея сына. Когда я замѣ-
тилъ князю, что Франція нпкогда не согласится имѣть такого^ 
человѣка своимъ императоромъ, Рейсъ отвѣчалъ, что Фран-
цузы такъ легкомысленны, что согласятся и на это, если 
принцъ съумѣетъ взяться за дѣло; что нѣсколько Французовъ 
сказывали ему, что имъ все равно какои Бонапартъ будетъ. 
властвовать надъ ними, лишь бы онъ умѣлъ править юсудар-
жвомъ. Тутъ графъ Павелъ Дмитріевичъ приписалъ въ скоб-
кахъ: между роялистами въ ходу другой варьянтъ этой по-
слѣдней фразы; они говорятъ лишь бы от далъ себя щюгнать 
(роигѵи ди'і1 зе Іаіззе сЪаззег)". 

Независимо отъ ироисковъ принца Наполеона, сама им- Проиеки 
. . принца Наио-

ператрица Евгенія употреоляяа все свое вліяніе на Людовика леона и имііе-
т т х ^ ратрицы Ев-
Наполеона, чтооъ пооудить его оказать поддержку замысламъ %еяіж въ поль. 
Иоляковъ. Принцесса Матильда, въ разговорѣ съ Павломъ зу-ІІ

3
0^С^°ІЪ 

Дмитріевичемъ, сказала ему 31 августа. Императоръ совер-
шенно здоровъ и говоритъ, что ему надоѣдаютъ только до-
машнія непріятности. Императрица Евгенія противурѣчитъ 
постоянно политическимъ его видамъ. Она горячо стоитъ за 
Римъ и Полыну и постоянно вступаетъ съ нимъ въ непри-
личные споры отстаивая мнѣнія, которыхъ онъ не можетъ и 
не хочетъ усвоить себѣ". 

Уличные безпорядки въ Варшавѣ и возбужденное состоя- Вліяніе удпч-
ныхъ безпо-

ніе умовъ въ Полынѣ имѣли вліяніе на внутреннія дѣла со- рлдковъ въ 
ѵ тг • л • Варшавѣ на 

СѢДНІІХЪ ГОСударСТВЪ НруССІИ И АВСТріИ. . внутрениія 
,Сегодня(10 ноября) у меня были кн. Р—съ и Меттер- ^ І И ^ И ^ - 0 

шхъ съ визитами", пишетъ гр. Киселевъ въ дневникѣ. „Вы- СТРІИ-

боры въ прусскую палату депутатовъ, говорилъ князь Р—съ, 
происходятъ при неблагопріятныхъ условіяхъ; будущая сессія 
будетъ придирчива, а быть можетъ и бурная; это озабочи-
ваетъ наше правительство". 

„Князь Меттернихъ", читаемъ далѣе въ дневникѣ, „прі-
ѣхалъ ко мнѣ въ то время, когда еще кн. Р—съ былъ'у 
меня. Когда послѣдній уѣхалъ, разговоръ нашъ принялъ дру-
гой оборотъ, и собесѣдникъ мой, на мои, быть можетъ не 

т. ш. 17 
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совсѣмъ скромные, вопросы, отвѣчалъ безъ всякаго стѣсненія 
и съ болыпою развязностью, показавшеюся мнѣ совершенно 
искреннею. 

„На вопросъ мой о дѣлахъ венгерскихъ, сотоварищъ мой 
отвѣчалъ, что, не смотря на увѣреніе канцлера Форгача '), 
нельзя надѣяться, чтобъ исходъ былъ благопріятный, доколѣ 
императоръ самъ не приметъ личнаго въ нихъ посредниче-
ства. Ему необходимо ѣхать въ Офенъ и высказаться тамъ 
со всею ясностью и твердостыо. Быть можетъ Венгріи сдѣ-
лано слишкомъ много уступокъ, но теперь отступить уже 
поздно, если новая грамота (сііріоте) будетъ ею принята, а 
въ томъ случаѣ, если эта грамота Венгріею принята не бу-
детъ, то для обращенія непокорныхъ къ порядку, императору 
остается дѣйствовать собственнымъ своимъ лицомъ, избирая и 
примѣняя такія мѣры, какія ему внушитъ его мудрость. 
Между министрами—полнѣйшее разногласіе. Кроаты, Семи-
гродцы и другіе сами пе знаютъ чего хотятъ; то они домо-
гаются присоединенія къ Венгріи, то собственной автономіи; 
въ выраженіяхъ ихъ желаній нѣтъ ни ясности, ни опредѣ-
лительности, а между тѣмъ, въ управленіи страной полнѣйшій 
застой; безпорядокъ ежедневно усиливается, и если не при-
мутъ, въ скоромъ времени, рѣшительныхъ мѣръ, то послѣ-
дуетъ совершенное распаденіе всякихъ лорядковъ. 

„Нравственное и матеріальное состояніе Венеціанской об-
ласти, продолжалъ князь, гораздо болѣе удовлетворительно. 
Повидимому; внѣшнія подстрекательства сдѣлались менѣе на-
стойчивьгаи и народъ понялъ свои существенныя выгоды. Ви-
новники безпорядковъ были озадачены восторженнымъ пріе-
момъ императрицы въ Венеціи. Императоръ хочетъ чаще 
посѣщать Венецію, чтобъ оживить ее; онъ желаетъ сократить 
составъ арміи вообще и въ особенности той ея части, кото-
рая расквартирована въ итальянскихъ провинціяхъ и содер-
жаніе которой производится звонкою монетою. Бенедекъ не 

г) Графъ Антопъ Форгачъ, венгерсвій магнатъ, извѣстный своею привержен-
ностію къ Австріи, тотъ саыый, который быдъ назначепъ въ 1848 году граждан-
скпмъ коммиссаромъ при корпусѣ генераіа Панготина, усашрявшемъ венгерское 
возстаніе. 
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встрѣчаетъ къ тому нрепятствія, но мѣра эта, предложенная 
министромъ финансовъ, возбудила въ совѣтѣ министровъ раз-
ногласіе; нѣкоторые мишістры горячо противятся ей; очевидно 
необходимо личное вмѣшательство императора. Разсуждая о 
министрахъ, князь-посолъ находилъ, что Шмерлингъ во мно-
гихъ отношеніяхъ достойнѣйшій человѣкъ, но онъ черезъ-
чуръ упрямъ въ своихъ мнѣніяхъ и потому неудобенъ въ со-
вѣщательныхъ собраніяхъ, гдѣ слишкомъ настоичивые и вы-
сокомѣрные характеры не столько полезны, сколъко вред-
ны. Напротивъ, говоря о Рехбергѣ, онъ рабточалъ ему по-
хвалы. 

„Всего поразительнѣе, продолжалъ князь, замѣчаемый на-
родный духъ въ Вѣнѣ. Вы не найдете никакой перемѣны въ 
повседневной жизни обитателей Вѣны; тоже оживленіе на 
улицахъ, та же веселость въ гостиныхъ. Точно публикѣ нѣтъ 
никакого дѣла ни до внѣшней нолитики, ни до внутреннихъ 
распорядковъ, ни наконецъ до состоянія финансовъ. 

„Вѣроятно", прибавляетъ далѣе уже отъ себя гр. Киселевъ, Мнѣніе графа 
г ' Киселева по 

„князь Меттерйихъ придерживался того взгляда, что революціи иоводу разго-
вора съ Мет-

подготовляются не на улицахъ и не въ гостиныхъ и что не терНихоыъ. 
сіѣдуетъ слишкомъ полагаться на кажущееся благодушіе пуб-
лики; событія 1848 года достаточно оправдали такое воззрѣ-
ніе. Его разсужденія о министрахъ, о генералѣ Бенедекѣ и 
о томъ, что необходимо императору взять на себя личное 
вмѣшательство въ дѣлахъ управленія, позволяютъ думать, что 
князь-посолъ принадлежитъ къ партіи, желающей возстановить 
самодержавіе, которымъ управлялась страна до изданія гра-
моты (раіепія)". 

Мадзини и другіе итальянскіе демагоги также разсчиты- Вліяніе вар-
ѵ у „ ѵ шавскихъ 

вали скорѣе достигнуть преслѣдуемои ими цѣли посредствомъ Смутъ на 
возбужденія къ возстанію въ Полыпѣ и Венгріи, гдѣ всѣми "п^од^нхъ"" 
способами распространяли пропаганду, какъ это видно изъ вождеп. 
слѣдующей корреспонденціи, полученной графомъ Павломъ 
Дмитріевичемъ изъ Неаполя отъ перваго секретаря посольства 
Поггенполя. 

„Донесеніе Поггенполя отъ 2 (14) сентября" пишетъ въ 
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своемъ дневникѣ ') Павелъ Дмитріевичъ, „обрисовываетъ по.іи-
тическое . и нравственное состояніе Неаполитанскаго королев-
ства въ крайне печальномъ видѣ. Партіи стремятся къ анар-
хіи. Даже легитимисты не имѣютъ довѣрія къ королевской фа-
миліи, которая всѣми мѣрами старается возстановить прежній 
деспотизмъ; они охотнѣе готовы примкнуть къ мадзинистамъ, 
лишь бы не подпасть подъ власть Пьемонта, который они не-
навидятъ. Междоусобная война въ горахъ день ото дня осла-
бѣваетъ, обуздываемая итальянскими войсками и звѣрскими 
противъ населенія строгостями Чіальдини и Нинелли. Огоі 
справятся съ нимъ до наступленія реакціи, которая, по всему 
вѣроятію, послѣдуетъ въ Абруццахъ и въ ТСалабріи. 

„Въ Сициліи мѣстные администраторы управляютъ канто-
нами съ крайнимъ произволомъ. Центральная власть безсильна, 
и населеніе, привыкши къ такому образу дѣйствій, повинуется 
безпрекословно. 

Письмо Мад- иВъ приложеніи къ слѣдующей затѣмъ депешѣ отъ 3 (15) 
зини. 

сентября, Поггенполь прислалъ копію съ письма Мадзини, въ 
которомъ послѣдній хочетъ увѣрнть, что народъ русскій, до-
могающійся полной, а не обманчивой свободы (смягченнаго 
крѣпостнаго состоянія), года черезъ два будетъ готовъ къ воз-
станію. Русскіе не остановятся на полу-пути. Русскій народъ 
не интересуется на столько, какъ бы должно, польскимъ во-
просомъ: всѣ умы заняты освобожденіемъ крестьянъ; но здраво-
мыслящимъ Русскимъ понятенъ вопросъ о національностяхъ. 
Поляки будутъ признавать себя удовлетворенными не прежде, 
какъ по возстановленіи границъ до втораго раздѣла Польши 
(Днѣпръ, Двина); другіе мечтаютъ о распространеніи гра-
ницы Полыпи до Волги. Мадзини совѣтуетъ Полякамъ, въ 
видахъ соглашенія съ благомыслящими Русскими (Іез теіііеигз 
гиззез), объявить нынѣ-же, какіе руководящіе принципы будутъ 
лежать въ основѣ возстановленной Польши. Явится-ли она 
аристократическо-католическою монархіею или демократиче-
кою республикою? Ио мнѣнію Мадзини, только при послѣд-

') Нодъ 22 сентября 1861. 
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немъ условіи можно ожидать сочувствія со стороны Русскихъ. 
„Молодая Россія", „революціонная Россія", добавляетъ Мад-
йини, удовольствуется республиканскою конфедераціею сла-
вянскихъ земель. Такое понятіе въ широкомъ смыслѣ могло 
бы, по мнѣнію его, примирить Поляковъ съ Русскими". 

Графъ Киселевъ, возвратившись въ Парижъ, имѣлъ час- Совѣщаніе 
ѵ ѵ т графаКпселе-

тыя совѣщанія съ министромъ иностранныхъ дѣлъ Іувенелемъ ва съ Тувене-
по дѣламъ Герцеговины, Черногоріи. Сербіи и Дунайскихъ Сточныиъ "дѣ-
княжествъ. ламъ-

Въ Герцеговинѣ были постоянно возстанія, и инсургенты, 
между прочимъ, построили укрѣпленія. командовавшія надъ 
австрійскою военною дорогою, которая пролегаетъ по турецкой 
землѣ „Сутторинѣ" и соединяетъ Рагузу съ Каттаро. Австрій-
скія власти обратились къ предводителю инсургентовъ ./Тукѣ 
Вукаловичу съ предложеніемъ срыть эти укрѣпленія; но такъ 
какъ Вукаловичъ отказался исполнить требованіе австрійскаго 
правительства, то послѣднее послало отрядъ войска, который, " • 
разрушивъ означенныя укрѣпленія, тотчасъ же возвратился на 
австрійскую территорію. Такое едпноличное вмѣшательство 
Австріи въ дѣла Турціи, на Балканскомъ полуостровѣ, состав-
ляло явное нарушеніе парижскаго трактата 1856 г. и потому 
вызвало протесты прочихъ великихъ державъ. 

Черногорцы принимали участіе въ безпорядкахъ и под-
стрекали къ возстанію въ Герцеговинѣ, такъ что турецкій 
министръ иностраішыхъ дѣлъ Али-паша обратился съ цирку-
лярною нотою къ кабинетамъ державъ, подписавшихъ париж-
скій трактатъ, горько жалуясь на сообщничество въ герцего-
винскомъ возстаніи черногорскаго правительства; онъ указы-
валъ и на то, что въ Цетиньѣ собирались вожди инсурген-
товъ для обсужденія дальнѣйшихъ мѣропріятій по возстанію. 

Въ Бѣлградѣ, гдѣ, на основаніи 29 ст. парижскаго трак-
тата, городская крѣпость была занята турецкими войсками, 
Турки мало-по-малу стали водворяться въ городскихъ пред-
мѣстьяхъ и, независимо отъ сего, въ другихъ мѣстностяхъ 
сербской территоріи. Это послужило поводомъ къ протестамъ 
со стороны сербскаго правительства, которое, кромѣ того, 
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Возвращеніе 
Наполеона въ 

Парижъ. 

Нріѣздъ ко-
роля Виль-

гельма прус-
скаго. 

Выѣздъ графа 
на встрѣчу В. 

Кн. Елены 
Лавловны въ 

Дижонъ. 

Посѣщеніе 
Мюльгаузева. 

домогалось, чтобы Михаилъ Обреновичъ былъ признанъ не 
пожизненнымъ, а наслѣдственнымъ княземъ Сербіи. 

Наконецъ Турція, послѣ долгихъ колебаній, по настоянію 
великихъ державъ окончательно признала союзъ Молдаво-Ва-
лахскихъ княжествъ. 

Императоръ Наполеонъ возвратился изъ Біарица въ Па-
рижъ 1-го октября и тотчасъ же переѣхалъ въ Компіэнь, 
куда онъ ожидалъ прусскаго короля. Король Вильгельмъ 
пріѣхалъ въ Компіэнь 6-го числа, пробылъ тамъ только два 
дня и 8-го уѣхалъ въ Кенигсбергъ, гдѣ долженъ былъ коро-
новаться. 

По случаю пріѣзда прусскаго короля не было въ Ком-
піэнѣ никакихъ празднествъ, и графъ Павелъ Дмитріевичъ 
какъ и прочіе послы великихъ державъ не получили пригла-
шенія туда. Впрочемъ, графъ Киселевъ въ самое это время 
собирался въ путь для встрѣчи Великой Княгини Елены Пав-
ловны, которая переѣзжала изъ Ниццы въ ІНвейцарію и же-
лала встрѣтиться съ нимъ въ Маконѣ. Графъ въ это время 
постоянно чувствовалъ себя не хорошо и часто писалъ о томъ 
своему брату, ссылаясь на слабость своихъ ногъ (піез ^епоих 
йе соьоп). 

Однако, онъ выѣхалъ изъ Парижа 10 октября, но доѣхалъ 
только до Дижона, гдѣ и встрѣтилъ Великую Княгиню. 

Ея Высочество пробыла 11-е число въ Дижонѣ, а на слѣ-
дующій день отправилась, въ сопровожденіи графа Киселева 
и своей свиты, въ Мюльгаузенъ. 

„Великая Княгиня", пишетъ графъ, посѣтила „фабричную 
часть города Мюльгаузена, гдѣ также живутъ и фабричные 
рабочіе. Въ каждомъ домѣ помѣщаются четыре семейства, а 
двери каждаго отдѣльнаго помѣщенія выходятъ на двѣ па-
раллельныя между собою улицы. Въ каждой улицѣ до 30 до-
мовъ, построенныхъ на счетъ фабрикантовъ-капиталистовъ. 
Рабочіе или платятъ ренту изъ своей задѣльной платы, или 
покупаютъ постройки, выплачивая въ опредѣленные сроки 
стоимость ихъ, простирающуюся отъ 1800 до 3000 франковъ. 
Въ каждой улицѣ имѣется булочная и трактиръ для продажи 
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рабочимъ съѣстныхъ припасовъ по пониженнымъ цѣнамъ; 
устроены для нихъ также бани и прачешныя. Вообще эти 
учрежденія обѣщаютъ, кажется, хорошую будущность". 

Великая Княгиня, заинтересовавшаяся устройствомъ рабо-
чихъ, оставалась въ Мюльгаузенѣ до 14-го числа; затѣмъ 
графъ Павелъ Дмитріевичъ проводилъ Ея Высочество до Страс-
бурга, откуда 15 октября возвратился въ Парижъ. 

Во время этой экскурсіи Павелъ Дмитріевичъ видѣлся въ 
Дижонѣ съ Н. А. Мшпотинымъ, который, повидимому, былъ 
тутъ проѣздомъ изъ Ниццы въ Женеву, гдѣ находилось его 
семейство. Графъ видѣлся съ нимъ всего нѣсколько часовъ. 
Великая Княгиня Елена Павловна, оцѣнивая высокія дарова-
нія Милютина, принимала въ немъ самое живое участіе и 
еще въ сентябрѣ писала графу Киселеву, чтобъ онъ употре-
билъ свое вліяніе дяди и склонилъ Н. А. провести зиму въ 
Парижѣ, гдѣ соприкосновеніе и сообщество съ замѣчатель-
ными людьми можетъ послужить ему на пользу, когда онъ 
возвратится въ отечество и вновь приметъ участіе въ государ-
ственныхъ дѣлахъ. 

Мы увидимъ далѣе, что совѣтъ Великой Княгини былъ 
принятъ и что Н. А. Милютинъ часть зимы 1861—62 г. 
провелъ въ Парижѣ. 

Графъ Киселевъ, вскорѣ по возвращеніи своемъ въ Па-
рижъ, былъ очень опечаленъ кончиною Ольги Станиславовны 
Нарышкиной, съ которою онъ былъ въ самыхъ дружескихъ 
отношеніяхъ около 40 лѣтъ. Когда она пріѣхала изъ Гейдель-
берга въ Парижъ, Павелъ Дмитріевичъ посѣщалъ ее каждый 
день. Онъ былъ у ней за часъ до ея коячины, и послѣднія 
обращенныя къ нему слова ея: „айіеи, іоиѣ ез* Япі", долго не 
могли изгладиться изъ его намяти. Кончина эта очень разстроила 
графа. 

Императоръ Наполеонъ былъ озабоченъ выражаемыми въ 
законодательномъ собраніи и въ сенатѣ мнѣніями на счетъ 
сверхсметныхъ расходовъ, которые съ каждымъ годомъ увели-
чивались, такъ что наконецъ въ сенатѣ докладчикъ коммиссіи, 
разсматривавшей бюджетъ, Казабіанка поставилъ слѣдующій 

Возвращеніе 
графа Кисе-
дева въ Па-

рижъ. 

Встрѣча съ 
Н. А. Милю-

Заботдивость 
о Н. А. Ми-
лютинѣ В. К. 
Елены Пав-

Смерть На-
рЫШЕИНОЙ. 

Возбужденіе 
въ сенатѣ и 
законодатедь-
номъ собраніи 

противъ 
сверхсмет-

выхъ расхо-
довъ. 
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Назначеніе 
министроыъ 

вопросъ: имѣетъ-ли сенатъ нраво дѣйствительнаго контроля 
надъ соблюденіемъ финансовыхъ законовъ, или же утвержде-
ніе этихъ законовъ, которое принадлежитъ еыу, составляетъ 
л-ишь пустую формальность? Ссылаясь на постоянное превы-
шеніе расходовъ противъ доходовъ, коммиссія эта позволила 
себѣ даже сказать, что имлерія стоитъ на краю бездны — 
своего дефицита. 

Всегда готовый въ подобныхъ случаяхъ на какую-нибудь 
Финансовъ театральную выходку, Наполеонъ назначилъ, декретомъ 14-го 

ноября, министромъ финансовъ Фульда и вмѣстѣ съ тѣмъ при-
казалъ опубликовать въ Монитёрѣ два письма на имя государ-
ственнаго министра Валевскаго и Фульда. -

Графъ Киселевъ приводитъ въ своемъ дневннкѣ, подъ 
14 ноября, сущность этихъ двухъ писемъ. 

Письыа нмпе- „Оба эти письма", писалъ графъ, „касающіяся тѣхъ измѣ-
леонаа Вме°- н е н ій5 которыя необходимо ввести въ порядкѣ управленія фи-
скому и Фулі.- нансами, заслуживаютъ вниманія; въ письмѣ на имя Валев-

скаго сказано между прочимъ: 
...„Единственно дѣйствителышй способъ достиженія сего 

(сохраненія равновѣсія расходовъ съ доходами) можетъ заклю-
чаться въ томъ, чтобы отказаться съ полною рѣшительностью 
отъ права, которое принадлежитъ мнѣ, открывать новые кре-
диты во время закрытія палатъ. Поэтому я заявляю вамъ, что 
намѣреваюсь созвать на 2-е декабря засѣданіе сената, для 
заявленія ему, что я рѣшаюсь отказаться отъ права откры-
вать добавочные и экстраординарные кредиты помимо палатъ... 
Отказываясь отъ такого права, которымъ пользовались даже 
конституціонные короли, мои предшественники, я полагаю, что 
мѣра эта послужитъ на пользу прочному устройству финан-
совъ. Оставаясь вѣрнымъ своему происхожденію, я не могу 
взирать на прерогативы короны не какъ на священную со-
кровищницу, къ котороіі нельзя прикасаться, не какъ на на-
слѣдіе моихъ предковъ, которое требуется, прежде всего, пере-
дать моему сыну во всей цѣлости. Какъ избранникъ народа, 
какъ представитель народныхъ интересовъ, я всегда готовъ 
безропотно отказаться отъ всякаго права, несовмѣстнаго съ 
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народньши нуждами, точно также, какъ оставлю неуклонно 
въ рукахъ своихъ власть, необходимую для спокойствія и про-
цвѣтанія страны". 

„Въ письмѣ на имя Фульда находимъ слѣдующія мѣста: 
...,,Я тѣмъ охотнѣе соглашаюсь принять предлагаемый 

вами планъ (управленія финансами), что, какъ извѣстно, я 
уже давно изыскивалъ способы для упроченія государствен-
наго кредита на твердыхъ началахъ, строго ограничивъ для 
сего расходы министерствъ напередъ утвержденными сме-
тами. Но планъ этотъ можетъ быть примѣненъ съ пользою 
и успѣхомъ лишь ири томъ условіи, когда исполненіе его 
приметъ на себя лицо, глубоко изучившее всѣ трудности при 
приведеніи его въ дѣйствіе. Поэтому я призвалъ васъ при-
пять портфель министра фішансовъ и благодаренъ вамъ, что 
вы соглашаетесь посвятить себя дѣлу, результаты котораго 
принесутъ всестороннюю полъзу". 

Графъ Киселевъ, конечно, соглашался со взглядами На-
полеона и признавалъ, что твердая рѣшимость привести ихъ 
въ исполненіе служила бы ручательствомъ будущаго преус-
пѣянія Франціи, но, повидимому, онъ мало довѣрялъ искрен-
ности подобныхъ заявленій. 

Наконецъ, 2-го декабря графѵ Павлу Дмитріевичу пред- Приглашеніе 
' ' " ' графа Кисе-

стояло, пбслѣ продолжительнаго промежутка времени, снова лева въ Ком-
ѵ ПІЭНЬ. 

увидѣться съ императоромъ и императрицею; онъ получилъ 
приглашеніе въ Компіэнь. Приглашенія эти, обыкновенно 
съ понедѣльника до субботы включительно, дѣлались серіями 
званныхъ гостей; приглашеніе на 2 — 7 декабря составляло 
четвертую серію. 

Передъ самымъ своимъ отъѣздомъ въ Компіэнь, Киселевъ 
отдавалъ визитъ герцогу де Монтебелло, французскому послу 
при с.-нетербургскомъ дворѣ. Монтебелло былъ тоже въ 
числѣ приглашенныхъ въ Компіэнь. 

Послѣ этого визита графъ записалъ слѣдующій разговоръ 
съ герцогомъ: 

„Я началъ говорить съ нимъ о письмѣ князя Горчакова, Разговоръ съ 
^ . герцогомъ 

КОТОрьіИ, упОМИНаЯ 0 ДООрыХЪ ОТНОШеніЯХЪ, КОТОрЫМИ ОНЪ, ВЪ Монтебедло. 
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сношеніяхъ своихъ съ посломъ, не переставалъ пользоваться, 
выражалъ надежду, что герцогъ возвратится въ С.-Петербургъ 
къ своему посту; что Тувенель, вслѣдствіе просьбы моей, 
обѣщалъ доложить объ этомъ императору Наполеону и проч. 
Отвѣтъ его показался мнѣ крайне неопредѣленнымъ; онъ 
добавилъ, что, конечно, въ кандидатахъ на эту должность 
недостатка не встрѣтится. На эти послѣднія слова я не 
возражалъ. Затѣмъ онъ говорилъ о французской прессѣ, о 
Полыпѣ, о положеніи нашихъ финансовъ, постоянно съ чрез-
вычайною воздержностію, но при этомъ просвѣчивала тайная 
мысль объ ощущавшихся въ средѣ петербургскаго общества 
кризисѣ и ненормальномъ состояніи. Вообще онъ мало сообщи-
теленъ. Говорятъ, что онъ ярый ультрамонтанъ, и судя по 
его разговору, я этому вѣрю". 

Павелъ Дмитріевичъ выѣхалъ изъ Парижа 2-го декабря 
въ два часа и пріѣхалъ въ Еомпіэнь, въ одномъ вагонѣ съ 
герцогомъ де Монтебелло, въ 3 ' /2 часа. 

Пріѣздъграфа Императоръ и императрица приняли графа, какъ всегда, 
въ Компіэнь. о -. 

чрезвычаино милостиво и любезно. 
„Нововведеніе", записываетъ графъ, „императрица пред-

лагаетъ мнѣ свою руку, чтобы вести ее къ столу; меня са-
жаютъ по правую сторону ея величества, а Морни по лѣвую. 
Разговоръ оживленный и любезный. 

„Вечеромъ вступаю въ разговоръ съ академикомъ Флура-
номъ; разговоръ нашъ о долговѣчности продолжается цѣлый 
часъ.—Я не утверждаю ничего, заключаетъ онъ нашу бесѣду, 
но привожу авторитеты, заслуживающіе довѣрія. 

„Вхожу въ гостиную; императрица разговариваетъ съ 
архитекторомъ Віоле-Ледюкъ; императоръ сидитъ молчаливо 
возлѣ прішцессы Матильды. Онъ оставляетъ своихъ гостей 
въ 10-ть часовъ, а я удаляюсь въ 11-ть". 

На слѣдующій день, 3 декабря, графъ Киселевъ ведетъ 
опять къ завтраку въ 11 Ѵз часовъ императрицу. По лѣвую 
ея сторону опять садится Морни. Въ этотъ день была наз-
начена, послѣ завтрака, болыпая псовая охота въ лѣсу. 

„Я просилъ императрицу дозволить мнѣ не садиться въ 
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шарабанъ, а ѣхать въ коляскѣ вмѣстѣ съ Бачіокки и гене-
раломъ Ролленомъ. Мы возвратились въ 3 часа, а охота 
кончилась въ 4ь1/2, безъ всякаго успѣха. 

„Обѣдъ въ 7 часовъ былъ въ томъ же порядкѣ; я си-
дѣлъ по правую сторону императрицы, князь Рейсъ по 
лѣвую. 

„Едва я успѣлъ проводить императрицу въ гостиную, ^зговоръ 
какъ Наполеонъ подошелъ ко мнѣ, повелъ въ сосѣднюю ком- ператоромъ. 
нату и завязалъ со мною продолжительный, весьма серьезный 
политическій разговоръ о дѣлахъ американскихъ, о Герцего-, 
винѣ, Польшѣ и о необходимости соглашенія въ политикѣ 
(епіепіе)". 

4-го декабря, за завтракомъ, графъ занималъ обыкновен-
ное свое мѣсто, а Флуранъ сидѣлъ по лѣвую сторону импе-
ратрицы. 

„Послѣ завтрака", пишетъ графъ, „когда я провожалъ Разговоръ съ 
императрицу черезъ залы, ведущія въ' ея гостиную, она пею. 
разсказала мнѣ вкратцѣ главныя положенія академика, ко-
торыя она находитъ въ принципѣ совершенно послѣдова-
тельными. 

„Не угодно-ли будетъ вашему величеству, сказалъ я ей, 
имѣть въ виду то, что въ своемъ сочиненіи „о долговѣчности 
человѣка" Флуранъ не утверждаетъ самъ ничего, а приводитъ 
только выписки изъ другихъ сочиненіи. 

„Мы спускаемся съ ихъ величествами и съ нѣкоторою 
частью двора въ садъ, откуда, впрочемъ, я скоро выхожу 
вмѣстѣ съ генераломъ Ролленомъ. 

„Получаю приглашеніе императрицы на чай, въ 5 часовъ, 
гдѣ встрѣчаюсь съ литераторами, артистами и другими гостями. 

„Въ 7 часовъ обѣдъ, куда я веду, какъ и наканунѣ, 
императрицу; она садится по лѣвую сторону отъ меня, а по 
правую имѣю сосѣдкой герцогиню д'Эслинъ (й'Ез8Ііп§). 

„Послѣ обѣда, прямо отъ стола, все общество отправи-
лось въ театръ, гдѣ актеры театра ѴаийеѵШе играли гТоз іп-
іітез; я возвратился въ свою комнату въ полночь, импера-
трица была сегодня со мной особенно любезна. Спустя нѣ-
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сколько времени послѣ нашей встрѣчп, я сказалъ ей, что 
тѣмъ болѣе дорожу ея очаровательнымъ вниманіемъ, что ме-
ня хотѣли увѣрить, что я долженъ приготовиться на совер-
шенно иной пріемъ. Она была поражена этими моими сло-
вами и стала допытываться какіе мнѣ приводили поводы для 
подобнаго предположенія. Поводовъ приводилось много, отвѣ-
чалъ я, но съ пріѣздомъ въ Компіэнь они всѣ изчезли изъ 
моей памяти.—Она непремѣнно желала объясненія; я упи-
рался, но полагаю, что въ концѣ концовъ она поняла, что 
подразумѣвалось принятое ею положеніе въ виду варшавскихъ 
событііѴ. 

5-го декабря императоръ ѣздилъ въ Парижъ для .шчнаго 
предсѣдательства въ совѣтѣ миннстровъ. Графъ, какъ и во всѣ 
предъидущіе дни сидѣлъ за завтракомъ по правую руку им-
ператрицы, а сенаторъ, извѣстный литераторъ Низаръ (Мізагй) 
по лѣвую. 

„Съ лѣвой руки сидѣла возлѣ меня, записываетъ Павелъ 
Дмитріевичъ, хорошенькая госпожа Перейра. 

„Передъ самымъ завтракомъ", записываетъ далѣе графъ, 
получены были мною депеши, присланныя изъ Вашингтона 
отъ нашего посланника Стбкля (ЗЮскІ) и изъ Лондона отъ 
посла нашего Брунова; депеши эти были привезены изъ Па-
рижа А. Ф. Гротомъ, который остался завтракать съ нами и 
потомъ тотчасъ же возвратился въ Парижъ. Содержаніе этихъ 
телеграммъ я передалъ вкратцѣ императрицѣ. 

„За обѣдомъ по лѣвую руку императрицы сидѣлъ мар-
кизъ Герфордъ ^), а по правую руку графа Павла Дми-
тріевича госпожа д'Арко (й'Агсоз). Вечеромъ были живыя 
картины, шарады въ лицахъ. 

Императоръ возвратился и заговорилъ съ графомъ Ки-
селевымъ о дѣлахъ американскихъ, объ арміи, о іерусалим-
скомъ куполѣ, о Неаполѣ и „я возобновилъ рѣчь, записыва-
етъ графъ, о соглашеніи по вопросамъ политики". 

•) Маркизъ Герфордъ (Негііогй), навалеръ ордена ІЮДВЯЗЕИ, ОДИНЪ ИЗЪ КО-
лоссальнѣйшихъ богачей Великобританіи, владѣющій нѣскоіькиыи домами въ 
Парижѣ. 
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Въ послѣдніе два дня пребыванія графа Киселева въ Ком- Отъѣздъ гра-
ѵ * у ^ т , фа нзъ Ком-

ніэнѣ ничего осооенно замѣчательнаго не было. Какъ и въ „іЭна. 
предъидущіе дни ему оказывалось первенствующее вниманіе; 
въ субботу 7-го декабря онъ, послѣ завтрака благодарилъ 
императорскую чету за милостивый и радушный пріемъ, по-
томъ выдалъ для раздачи служителямъ замка 500 франковъ, 
изъ которыхъ четыреста передалъ генералу Роллену, а 100 
розданы его камердинеромъ. Въ 4 часа онъ уже опять быдъ 
дома. 

„Въ Компіэнѣ", пишетъ графъ, „въ воксалѣ желѣзной до-
роги, встрѣчаюсь съ принцессою Матильдою, которая при-
глашаетъ меня въ свой купе; здѣсь нахожусь въ обществѣ 
Монтебелло, Морни и проч. Ничего особеннаго не было во 
время переѣзда въ Парижъ, продолжавшагося іУз часа; 
только Морни показался мнѣ чрезвычайно угрюмымъ, онъ. 
притворялся во все время дремлющимъ. 

„Въ разговорѣ съ императоромъ", записано далѣе въ днев- Разговоръ съ 
у ѵ . • пмператоромъ 

нішѣ, .„зашла рѣчь, между прочимъ, о затрудненіяхъ, какія п генерыомъ 
встрѣчаются всякій разъ, когда требуется уменьшить составъ труд^ніях^" 
дѣйствующей арміи".—Что дѣлать, воскликнулъ онъ, съ офице- встрѣчае-
рами, которыхъ нельзя же оставить безъ всякихъ средствъ кращеніи со-

ѵѵ . ^ става армін. 
къ жизни, ни сохранить на служоѣ для укомплектованія убыли 
въ офицерахъ? Послѣднее отстрочило бы еще болѣе повьтшеніе 
служащихъ въ чинахъ, которое и безъ того крайне медленно. 
Выгадываемая экономія становится ничтожною, а между тѣмъ 
она вызывается необходимостью. 

„0 подобномъ же предметѣ былъ у меня разговоръ съ 
генераломъ Трошю. Онъ говоритъ, что система продолжитель-
ныхъ (безсрочныхъ) отпусковъ деморализуетъ солдатъ и дѣ-
лаетъ разстройство въ войскахъ. Когда ему случилось комплек-
товать свою дивизію предъ послѣднеи итальянской войной— 
отпускные собирались медленно; болѣе 400 человѣкъ не яви-
лось вовсе. Однажды въ Ломбардіи они занялись мародер-
ствомъ, переходя для сего изъ одного селенія въ другое. 
Жители этихъ селеній принимали ихъ какъ избавителей, а 
онн этимъ воспользовались, сколько могли, и на перекличку 
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не являлись. Эта система, придуманная въ разсчетѣ экономіи, 
имѣетъ то чрезвычайное неудобство, что водворяетъ въ рядахъ 
арміи тлетворный элементъ, вредно вліяющій на духъ войска.— 
Вашъ солдатъ оченъ понятливъ, развитъ (ігёз іпѣе11і§еш;), 
вставилъ я. — Черезъ-чуръ, отвѣчалъ генералъ, въ ущербъ 
значенія офицеровъ, авторитетъ которыхъ только относительный. 
Наши нарѣзныя орудія, продолжалъ генералъ, превосходны, 
въ особенности замѣчательна быстрота ихъ дѣйствія. Это они 
достаточно доказали въ послѣднюю войну". 

Графъ Киселевъ, возвратившись въ Парижъ, занялся ре-
дакціею своихъ разговоровъ съ императоромъ и императрицею, 
и 13-го декабря изготовленную о семъ подробную депешу 
посладъ съ курьеромъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ; 
курьеромъ былъ посланъ А. Ф. Гротъ. 

Копія съ этой интересной депеши, къ сожалѣнію, въ бу-
магахъ графа Киселева не найдена; но изъ слѣдующаго пе-
речня о разговорѣ въ Компіэнѣ, записанномъ въ дневникѣ 
рукою Павла Дмитріевича, карандашомъ, можно догадываться 
о ея содержаніи: 

„Въ Компіэнѣ: 
Содержаніе А) о Польшѣ, политическое состояніе Польши. 

съ имиерато- В) о Россіи: а) армія, флотъ, финансы; б) повсемѣстное 
ратрицею^въ столкновеніе мнѣній (сЬос сіев оріпіопз рагіюиі;); в) старая и 

Комшэпѣ. н о в а я партія въ разныхъ слояхъ общества (Гапсіеп еі 1е 
поиѵеі езргіі йи риЫіс, зеіоп Іез сіаззез); г) университетское 
и школьное юношество; д) духовенство и раскольники домо-
гающіеся епископской каѳедры; е) старая нѣмецкая партія; 
ж) уничтоженіе крѣпостнаго права, и его вліяніе на прочіе 
классы. 

С) 0 Финляндіи. 
Виечатлѣніе Пребываніе въ Компіэнѣ, какъ кажется, оставило въ графѣ 

графа о сво- . 
емъ пребыва- не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе. Въ дневникѣ, въ самомъ 
П1ИІІІЭ>НѢІ0М" концѣ 1861 года, находится слѣдующая его замѣтка. 

„Я видѣлся и говорилъ съ императоромъ Наполеономъ 
19-го мая 1861 г. во время спектакля въ Тюльери; импера-
трица Евгенія была скучпа и въ дурномъ расположеніи духа; 
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разговоръ ея со мной былъ ничтожный. Съ тѣхъ поръ до 
ноября включительно я не видалъ ихъ величествъ и не искалъ 
случая увидѣтся съ ними, потому что не имѣлъ ничего оффи-
ціальнаго сообщить имъ и не ожидалъ услышать отъ нихъ 
ничего хорошаго и полезнаго". 

Варшавскія смуты не мало тревожили Павла Дмитріевича. 
Газеты тоже волновали его; въ дневникѣ встрѣчаются слѣдую-
щія гнѣвныя восклицанія: „читалъ „Колоколъ" № 111, приз-
ваніе войска къ непослушанію и своеволію"!— „Въ газетѣ 
„Ьа Раыіе" отъ 15-го декабря нахожу цѣлую программу 
конституціонной организаціи Россіи; и кѣмъ-же такъ автори-
тетно выдвинутъ этотъ вопросъ? Господиномъ Деламаръ ^)"! 

') Вёіетагге, бапкиръ и издатель журнала „Ьа Раігіе". 
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1862 годъ. 

Поздравленіе диплоыатическаго кориуса съ новымъ годомъ.—Балъ въ Тюльерп.— 
Разговоръ съ Наполеопомъ.—Польскія дѣла и иредназначеніе архіенископомъ 
аббата Фелинскаго.—Письмо Н. Д. Киселева о переговорахъ съ римскою куріею.— 
Отвѣтъ графа на это ігасьмо.—Мнѣніе Киджи о Фелинском/ь.—Высылка Фелин-
скаго.—Зимній сезопъ въ Парижѣ.—Обѣдъ у графа высшему парижскому обще-
ству,—Представленіеимператорурусскихъиутешественниковъ.—КнягиняДадьянъ.— 
Встрѣча русскаго новаго года.—Открытіе сессіи законодательиаго собранія,— 
Разговоръ имиератора но поводу этой сессіи съ графомъ Киселевымъ.—Пріѣздъ 
въ Парижъ Н. А. Милютина.—Письма графа о Милютинѣ.—Болѣзненные ііри-
падки съ графомъ.—Аудіенція у Тувенеля.—Шумныя засѣданія въ законодатель-
номъ собраніи и въ сенатѣ.—Размышленія графа іш поводу этихъ событій.—Не-
удовольствія въ императорской семьѣ и разговоръ о томъ графа съ принцессою 
Матильдою.—Мнѣніе Беррье о составѣ мин-истерства.—Переговоры о нризнаніл 
Россіею итальянскаго королевства.—Различпыя мнѣнія о томъ, оставаться или нѣтъ 
французскимъ войскамъ въ Римѣ.—Королевы Христина и Софія и нескромность 
императрицы Евгеніи.—ГІтальянскія дѣла.—Слова Антонелли.—Безнорядки въ 
Неаполѣ.—Разговоръ съ Лавалетомъ; двусмысленная политика Наполеона.—Рѣчи 
въ пользу Поляковъ вь сенатѣ.—Представленіе графа Киселева королевѣ нидерланд-
ской.—Встрѣча съ нидерландскимъ королемъ,-—Графъ Киселевъ не приглашенъ въ 
Тріанонъ.—Оффиціадьное нредставденіе дипломатическаго корпуса королю и коро-
левѣ нидерландскимъ.—Городскіе слухи ио поводу іірибытія въ Парижъ нидерланд-
скихъ величествъ.—Заключеніе внѣшняго займа.—Унадокъ силъ идушевное состояніе 
графа Киселева.—Письмо кн. Горчакова о присылкѣ въ Парижъ барона Будберга.— 
Письмо графа Киселева Государю.—Письмо графа князю Горчакову.—Оправданіе 
графа Киселева предъ самимъ собою.—Письмо графа своему брату.—Пріѣздъ барона 
Будберга въ Парижъ.—Отвѣтныя письма Государя и кн. А. М. Горчакова.—Графъ 
Киселевъ на аудіенціи у Наполеона.—Графъ Киселевъ продолжаетъ заниматься по-
литическими дѣлами.—Вниманіе имнератрицы поглащено мексаканскою экспеди-
ціею.—Посѣщеніе егииетскаго вице-короля.—Настоянія объ отозвавіи изъ Варшавы 
фраицузскаго консула Сегюра.—Графъ отклоняетъ нредложепіе Джона Росселя о 
занятіп Бѣлграда Австрійцами.—Объяснепіе съ нунціемъ.—Покушеніе на жизнь 
Лпдерса въ Варшавѣ. Разсуждепія по этому случаю гр. Киселева о Польшѣ.— 
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Почему гр. Павелъ Дмптріевичъ не отвѣчалъ Наполеову на его намекъ о кон-
грессѣ.—Покушеніе на жознь Великаго Князя Констаптпна Николаевича.—Отъ-
ѣздъ графа въ Баденъ.— Цредставлепіе Ве.тикому Князю Михаплу Нпколаевичу 
и Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣі—Встрѣча Великой Княгини Елены Пав-
ловны.—Характеристика Великой Княгини.—Цредставдепіе прусской королевѣ.— 
Вторичное свиданіе съ королевою. — Посѣщеніе графа Русскими. — Разговоръ 
съ кн. Ал. Г. объ освобожденіи крестьянъ. — Разговоръ М. Н. Муравьева.— 
Посѣщеніе графа 3—мъ и его сообщенія о министерствѣ государствепныхъ иму-
ществъ.—Разговоръ съ графинею Б... о восточной политикѣ.—Отъѣздъ графа изъ 
Вадена въ Рагацъ.—Посѣщеніе гр. Киселева Великою Княгинею Ольгою Николаев-
ною и ея супругомъ.—Записка 3—го о нашихъ заиадныхъ губерніяхъ.—Отъѣздъ 
взъ Рагаца.—Возвращеніе въ Парпжъ. —Тувенель у Кнселева о протестѣ кн. Гор-
чакова по дѣламъ Черпогоріи. — Послѣдняя аудіенція у императора.—Характе-
рис.тика Наполеона. — Аудіепція у императрицы Евгеніп.—Прощальный обѣдъ 
данный гр. Киселеву Русскпми въ Парижѣ.—Переписка между кабипетами лон-
донскимъ и петербургскимъ о Черногоріи.—Положеніе восточныхъ дѣлъ.—Графъ 
Киселевъ вт. Компіэнѣ.—Разговоръ съ пмператоромъ о греческихъ дѣіахъ.—При-

знакп упадка обаянія власти императора. 

Такъ какъ лордъ Коулей, старшій по времени назначенія Поздравленіе 
„ ѵ „ ѵ дип.томатиче-

посломъ въ Парижѣ, по случаю траура въ его семеиствѣ, не с к а г о КОрПуса 
могъ быть въ тюльерійскомъ дворцѣ на представ.теніи въ первый съ н°0™ъ г0~ 
депь 1862 года, то обычное привѣтствіе императора съ но-
вымъ годомъ выпало на долю графа Киселева. Прпвѣтствіе, 
сказанное графомъ, записано въ его дневникѣ: 

„Ваше величество! отъ лица всѣхъ членовъ дипломатиче-
скаго корпуса имѣю честь почтптельнѣйше привѣтствовать 
васъ, государь, по случаю новаго года. Намъ всегда лріятно 
выражать предъ вами, государь, наши искреннія желанія о 
преуспѣяніи и благоденствіи Франціи, вашего пмператорскаго 
величества и всего августѣйшаго вашего дома". 

На второіі день новаго года. былъ балъ въ Тюльери, во Балъ въ 
т т Тюльери. 

время котораго припимала поздравленія шшератрица. На этомъ 
балѣ, послѣ обыкповеннаго представленія пріѣзжихъ Русскихъ, 
Наполеонъ подошелъ къ графу іг спросплъ о здоровьѣ Госу-
даря РІмператора. 

В Я ОТвѢчаЛЪ, ЧТО, ПО ПОСЛѢДНИМЪ ИЗВѢСТІЯМЪ, МНОЮ ПО- Разговоръ съ 
т-, -г, Нанолеономъ. 

лученнымъ, здоровье Ьго Велпчества удовлетворительно, но 
что я опасаюсь, чтобъ чрезмѣрныя занятія, которымъ Госу-
дарь посвящаетъ все свое время, не послужили ко вреду для 
Его здоровья. 

т. ш. 18 
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„Я надѣюсь, что все, что кругомъ насъ происходитъ, не 
измѣнитъ нашихъ добрыхъ отношеній", сказалъ императоръ. 

„Что до насъ, я въ томъ увѣренъ",— былъ мой отвѣтъ. 
„Я воздержался", прибавляетъ графъ, „распространяться 

объ этомъ болѣе, потому что напіе министерство. иностран-
ныхъ дѣлъ съ нѣкотораго времени какъ будто умолкло (раг 
Іез гёысепсез йе. 1а соггезрошіавсе тішзіёгіеііе), а также и 
потому, что окружавшіе насъ ловили каждое произносимое 
нами слово. 

„Частнымъ извѣстіямъ о возникшей будто бы распрѣ между 
Англіею и Соединенными Штатами Америки довѣрять не слѣ-
дуетъ", сказалъ далѣе ішператоръ, „извѣстія эти болыиею 
частью распускаются для биржевыхъ спекуляцій. 

„Затѣмъ разговоръ перешелъ къ катанью на конъкахъ; 
Наполеонъ сказалъ, что оно ему чрезвычайно полезно и спро-
силъ, почему я туда не пріѣзжаю и проч. 

„0 разговорѣ семъ послана депеша 23 декабря (4 января)". 
Польскія дѣ- Графъ Павелъ Дмитріевичъ получилъ 3-го января, съ 
наченіе̂ архі- фельдъегеремъ, депеши изъ Рима отъ 19 (31) декабря 1861 г., 
ебата°Фелин-~ К 0 Т 0РЬ І Я е г 0 °чень обрадовали; привезенныя извѣстія сулили 

скаго. благопріятный поворотъ въ попыткахъ нашего правительства 
обуздать фанатическое настроеніе въ польскихъ провинціяхъ 
нашихъ; графа не мало радовало и то, что успѣшное веде-
ніе иереговоровъ въ Римѣ, по одному изъ самыхъ щекотли-
выхъ вопросовъ, всецѣло прннадлежало его любимому брату. 

„Переговоры увѣнчались блистательнымъ успѣхомъ", за-
писано въ дневникѣ; „св. отецъ согласился на предложенный 
нашимъ правительствомъ выборъ аббата Фелинскаго, который 
назначается архіепископомъ варшавскимъ и будетъ посвященъ, 
какъ только получатся въ Рішѣ требующіяся бумаги. Папа 
пошлетъ на время въ Петербургъ духовнаго сановника, а за-
тѣмъ имѣется въ внду назначить постояннаго представителя 
папскаго престола. Посылаемому временно духовному лицу х) 

5) Предполагалось послать монсиньора Бернарди, но носольство это не со-
стоялось по нропскамъ Поляковъ, которые желалп, нанротивъ. чтобы польское ка-
толическое духовенство возбуждало народъ къ возстаніго. Въ дневппкѣ Павла 
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будетъ поручено преподать польскому католическому духовен-
ству, отъ имени св. отца, наставленія и увѣщанія. 

„Переговоры объ этомъ тѣмъ болѣе должно считать удав-
піимися, что они окоичены безъ шума н безъ всякаго не-
удовольствія какъ съ той, такъ и съ другой стороны". 

Весьма любопытно сохранившееся въ бумагахъ Павла ііисшо н. д 
Дмитріевича письмо брата его Николая Дмитріевича изъ Рима, перетоюр̂ хъ 
отъ 9 (21) января 1862 г. объ этомъ же лредметѣ. съ Р™СКОЮ 

Письмо это начинается съ того, что онъ получилъ теле-
графное извѣстіе о наградѣ его орденомъ Бѣлаго Орла за 
заслуги, оказанныя имъ переговорами объ этомъ дѣлѣ. Затѣмъ 
онъ пишетъ: 

„Добрый папа, при одной мысли, что ему можетъ быть 
удастся имѣть своего нунція у насъ, въ совершенномъ восторгѣ; 
онъ отъ этого какъ будто молодѣетъ и не въ силахъ скрыть 
свою радость. Если назначутъ постояннаго лредставителя пап-
скаго престо.іа, то не иначе какъ нунція, судя по высокому 
положенію того духовнаго лица, которое временно посылается 
въ Россію, такъ какъ вѣроятно это самое лицо будетъ утверж-
дено въ качествѣ постояннаго представителя. Мнѣ кажется, 
что въ сущности, принимая въ соображеніе всѣ условія за и 
противъ, присутствіе въ Нетербургѣ представителя папы на-
столько облегчитъ и уироститъ наши отношенія съ римскою 
куріею, что выгоды отъ такого назначенія превысятъ могущія 
встрѣтиться неудобства. При томъ же теперь намъ уя^е невоз-
можио отступиться отъ сего, мы слишкомъ далеко зашли изъ-
явивъ согласіе на присылку нунція. Мнѣ остается теперь лишь 
одно, стараться, чтобъ выборъ палъ на достойнѣйшаго чело-
вѣка, а это не такъ легко, потому что здѣсь, какъ и вездѣ, 
людей, выступающихъ изъ ряда обыкновенныхъ, очень мало,— 
въ чемъ вы легко могли убѣдиться сами, познакомившись съ 
новымъ сотоварищемъ вашимъ Киджи '), который, можно ска-
зать, одинъ изъ лучшихъ и наиболѣе представительныхъ лю-

Дмиіріевича подъ 10 ыая записано: Коше, ехрёйШоп оШсіеІІе зиг 1а попсіаіиге 
йе Вегпагсіі, диі ве (Іізіосціе. 

1) Сііійді, паискій нундій въ Парижѣ. 
18* 
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дей римской куріи. Впрочемъ, намъ не слѣдуетъ очёнь торо-
питься этимъ, такъ какъ учрежденіе постоянной нунпіатуры 
въ Петербургѣ интересуетъ гораздо болѣе папскій престолъ, 
чѣмъ насъ, особенно послѣ того, что намъ удалось, съ не-
бывалою, при существующихъ здѣсь порядкахъ, быстротою, 
добиться архіепископа въ Варшаву. Выборъ нашъ на эту 
каѳедру былъ встрѣченъ съ такимъ всеобщимъ одобреніемъ 
(онъ принятъ благосклонно не только папскимъ правитель-
ствомъ, но даже самыми яростными Поляками, не выключая 
княгини Одескальки) х), что я начипаю сомнѣваться, яе ошиб-
лись ли мы въ истинныхъ чувствахъ кандидата нашего Фелин-
скаго и не измѣнитъ ли онъ намъ, разъ вступивши въ эту 
должность, также точно, какъ измѣняли намъ архіепископъ 
Головинскій и другіе, въ искренности которыхъ и преданностп 
интересамъ Россіи мы были такъ увѣрены. Желалъ бы очень, 
чтобъ сомнѣнія мои въ этомъ случаѣ не оправдались, и чтобъ 
нашъ юный архіепископъ (ему всего 39 лѣтъ) оказалъ себя 
въ Польшѣ надежною опорою нашего правительства, на что, 
повидимому, такъ разсчитываютъ въ Петербургѣ". 

Отвѣтъ графа Въ отвѣтѣ своемъ на эти мысли брата, графъ писалъ: 
на это пись-

мо. „Я раздѣляю твои мнѣнія о польскомъ неофитѣ, котораго 
у насъ такъ превозносятъ. Увидимъ, какъ онъ себя покажетъ. 
Конечпо, ему придется, при исполненіи своей миссіи, бороться 
со многими трудностями, а ихъ не такъ легко преодолѣть; 
если онъ покажетъ себя черезъ-чуръ Русскимъ, то утратитъ 
всякое вліяніе надъ Поляками; напротивъ, если онъ оста-
нется Полякомъ, то потеряетъ довѣріе Русскихъ; й того и 
другаго избѣжать будетъ трудно, — развѣ что ему удастся 
пересоздать свое духовенство, которое, въ явное противорѣчіе 
съ ученіемъ Спасителя, полагаетъ, что царство шъ отъ міра 
сего". 

Мпѣніе Кнд- „Киджи", пишетъ графъ въ другомъ письмѣ къ брату, 
яш о Фелнн- ѵ . т 

скомъ. „надѣется, что архіепископъ Фелиискіи успѣетъ водворить 
порядокъ въ своей епархіи и поставитъ себя въ хорогаія отно-

и) Княгиня Софія Одескальки (ОсІевсаІсЬі), рожденная грш|ганя Брапицкая. 
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шенія къ русскому правительству; мы съ нимъ много гово-
рили о неудобствѣ прозелитизма, которымъ заражено католи-
ческое духовенство и отъ котораго оно не можетъ воздер-
жаться и въ прочихъ христіанскихъ государствахъ. На эти 
мои слова Киджи отвѣчалъ: „такъ какъ истииа одна (1а 
ѵёгііё п'еѣапт, ди'шіе), то каждый служитель Господа Бога 
долженъ дѣлать всѣ усилія, чтобъ она восторжествовала". 
Отвѣчать на это было не трудно, и я отвѣтилъ, но не ру-
чаюсь, что обратилъ на болѣе здравый путь этого питомца 
Ватикана". Графъ заключаетъ свое письмо брату вопросомъ: 
„какъ это могло случиться, что ты съ Киджи не познакомился 
въ Римѣ и видѣлъ его только мелькомъ? Здѣшнее высшее 
дворянство приняло его съ болыпимъ ночетомъ". 

Извѣстно, что Фелинскій, вскорѣ послѣ своего назначенія Высыдка Фе-
лиискаго. 

архіепископомъ, былъ высланъ на жительство въ Ярославль. 
Парижъ былъ очень оживленъ -въ эту зиму; приглаше- ЗІИШІЙ сезоаъ 

нія смѣнялись одно другимъ безпрестанно. Въ Тюльери было вь ариж ' 
нѣсколько баловъ и вечеровъ; изъ нихъ были парадные въ 
мундирахъ, другіе менѣе оффиціальные, въ салонахъ имле-
ратрицы. Графъ былъ приглашаемъ на тѣ и на другіе. 

Павелъ Дмитріевичъ давалъ также обѣды, то дипломати-
ческому корпусу, то пріѣзжимъ и жившимъ въ Парижѣ Рус-
скимъ, то, наконецъ, высшему французскому обществу. Объ . 
одномъ изъ этихъ послѣдпихъ обѣдовъ, 9-го января, графъ 
записалъ слѣдующее: 

ЛІередъ самымъ обѣдомъ прислали извішенія: госпожа Обѣдъ у гра-
х фа высшему 

Флёри, что не можетъ пріѣхать по случаю нездоровья, а парижскому госпожа Бильо потому, что приглашена па обѣдъ къ принцу 
Наполеону. Назначенныя этимъ дамамъ два мѣста за столомъ 
надлежало замѣстить другими приглашенными и вотъ что 
сдучилось: виконтъ де-Віель-Кастель былъ посаженъ рядомъ 
съ маршаломъ Маньяномъ, а герцогиня Камбасересъ посажена 
съ госпожею Вимеркати. Такое разстройство всякаго іерархи-
ческаго порядка въ распредѣленіи мѣстъ отразилось на мно 
гихъ лицахъ моихъ гостей". 

Графъ Павелъ Дмитріевичъ представлялъ императору и 

обществу. 
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ііредстаыеніе императрицѣ, прн каждомъ случаѣ, много Русскихъ. Но одно 
императору .„ *. 

русскихъ иу- изъ этихъ представленш, 12-го января, наканунѣ русскаго 
тешековт™И" новаго года, сопровождалось особенною торжественностью и 

описано у Павла Дмитріевича въ дневникѣ: 
КнягиняДадъ- „Сегодня утромъ я долженъ былъ представить ихъ велн-

янъ. _ 
чествамъ княгиню мингрельскую Дадьянъ съ ея сыномъ. Д 
испросилъ для сего частную аудіенцію, на которую тотчасъ же 
получилъ соизволеніе. Императоръ въ мунднрѣ, лентѣ и со 
шляпою въ рукахъ, а императрица въ весьма изящномъ на-
рядѣ вышли на встрѣчу моимъ Мингрельцамъ и пригласили 
ихъ въ кабинетъ ея величества. Мы сѣли, и между нами за-
вязался пустой разговоръ, между прочимъ о національномъ 
костюмѣ молодаго Дадьяна, объ ихъ странѣ, тамошнемъ кли-
матѣ и проч. Княгиня Дадьянъ разсказывала о коронаціи на-
шего Августѣйшаго Государя, говорила объ Императрицѣ на-
піей, показывала Ея портретъ, обратила вниманіе на свое на-
ціональное ожерелье мингрельской работы. Княгипя во все 
время аудіенціи, продолжавшейся съ полчаса, держала себя 
совершенно прилично. Когда мы выходили уже изъ кабинета, 
императрица Евгенія поручила мнѣ сказать княгинѣ Дадьянъ, 
что ея величество принимаетъ у себя каждый понедѣльникъ 
вечеромъ и что она будетъ очень рада видѣть ее въ эти дни 
у себя. Княгиня горячо благодарила мепя за сдѣланный ей 
пріемъ; а на другой день, въ понедѣльникъ, во время танцо-
вальнаго вечера, императрица много разспрашивала меня о 
княгинѣ'*'. 

Встрѣча рус- Русскій новый годъ графъ встрѣчалъ ѵ княгини Бутера: 
скаго новаго ^ г у г 3 * 1 

года. „я оставался у ней дополуночи", ппшетъ онъ, „чтобы пить за 
ея здоровье и выразить мои искреннія пожеланія, которыхъ 
она заслуншваетъ во всѣхъ отношеніяхъ". Въ самый же день 
новаго года, Павелъ Дмитріевичъ, послѣ обѣдни въ право-
славной церквн, принималъ поздравленія у себя. Въ дневникѣ 
его' записано, что пріемъ посѣтителей продолжался до двухъ 
часовъ; всего ихъ было 135 особъ, въ томъ чнслѣ 42 дамы 
и 93 мущинъ. 



ГЛАВА ъ. 279 

27-го января графъ поѣхалъ въ Лувръ, гдѣ императоръ Открытіе сес-
. сіи законода-

открывалъ сессш законодательнаго соорашя. телыюго со-
„Мнѣ показалось, говоритъ онъ, что въ эту сессію въ рашл" 

Луврѣ, рукоплесканія не были столько же единодушны, какъ 
бывало въ предгаествовавшія сессіи. Это, впрочемъ, и понятно, 
потому что сегодня нредстояло оправдать дефицитъ въ мил-
ліардъ, чего не въ силахъ скрасить самыя звучныя фразы. 
Императоръ каялся передъ собраніемъ чистосердечно; это дѣ-
лаетъ ему честь, но подобныя сему заявленія неспособны воз-
будить энтузіазмъ совѣщательныхъ собраній"'. 

Вечеромъ того же дня,—это былъ понедѣльникъ,—графъ Разговоръ 
ѵ ^ ѵ императора 
былъ у императрицы на ооыкновенномъ танцовальномъ вечерѣ. ПОиоводуэтой 

„Императоръ" гошіетъ графъ, „подошелъ ко мнѣ и загово- фо°м"и киселе-
рилъ о своей утренней рѣчи, о финансовомъ положеніи Фран- вымъ-
ціи. Онъ оправдывалъ экстраординарные расходы необходи-
мостью дать пищу народному трудолюбію, предоставивъ ему 
возможность улучшить свое благосостояніе заработками. Прежде 
всего, говорилъ онъ, необходимо иривесть въ надлежащее по-
ложеніе внутреннія пути сообщенія, не только лосредствомъ 
сѣтн желѣзньіхъ дорогъ, но такж,е помощью дорогъ проселоч-
ныхъ; въ послѣднее время было уже много сдѣлано въ этомъ 
отношеніи, но остается еще много сдѣлать; все это требуетъ 
огромныхъ расходовъ; но за то народъ много выигрываетъ и 
казна тоже; еще никогда налоги не поступали такъ нсправпо 
и такъ легко какъ теперь. Однажды, продолжалъ онъ, я го-
ворилъ съ Гаусманомъ, который пмѣетъ обыкновеніе выра-
жать свои мысли по своему; онъ мнѣ сказалъ: какъ доходятъ 
дурныя вѣсти, неизвѣстно, но добрыя извѣстія получаются лишь 
тогда, когда пути сообщенія исправны; эти слова меня пора-
зили, II съ тѣхъ поръ я сталъ удвопвать заботливость, чтобъ 
ускорить улучпіеніе нашихъ путей сообщенія, какъ шоссей-
ныхъ, такъ и рѣчныхъ и нроч. Этотъ разговоръ", прибавляетъ 
графъ, „переданъ въ моей депешѣ отъ 2-го февраля". 

30-го января пріѣхалъ въ Парижъ, изъ Рима навѣстить Пріѣздъ въ 
графа Н. А. Милютинъ. Павелъ Дмитріевичъ горячо любилъ Мшютияа. 
своего племянника; онъ отказался отъ вечера графини Урус-
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Письмо гра-
фа о Милю-

тпнѣ. 

Боіѣзнепные 
лрииадки съ 

графомъ. 

ской, отъ бала въ городской ратушѣ и провелъ этотъ вечеръ 
съ Милютинымъ. Во все время пребыванія его въ Парижѣ, 
графъ то по утрамъ дѣлалъ прогулки съ нимъ, то обѣдалъ 
съ нимъ вдвоемъ, то проводилъ съ нимъ вечера. Милютинъ 
уѣхалъ 22 февраля и въ письмѣ къ Николаю Дмитріевичу 
Киселеву, которое повезъ самъ Милютинъ, графъ писалъ о 
немъ: 

„Я видѣлся съ нимъ сколъко могъ, но не столько сколько 
желалъ, потому что люблю его умъ и нахожу, что разговоры 
его о нашихъ внутреннихъ дѣлахъ всегда поучительны. Его 
поставили въ политическомъ отнопіеніи въ весьма странное 
положеніе, и доколѣ оно не опредѣлится, у меня не будетъ 
доставать духа совѣтовать ему возвратиться въ Петербургъ; 
онъ съ тобою объ этомъ переговоритъ самъ. Съ своей сто-
роны я ему безконечно благодаренъ за его посѣщеніе, и я 
почелъ бы себя счастливымъ возвратить ему издержки на это 
путешествіе, но предложить это ему не посмѣлъ и рѣшился 
обождать его возвращенія сюда, чтобъ восподьзоваться удоб-
нымъ случаемъ, который позволитъ мнѣ сдѣлать такое пред-
ложеніе, не оскорбляя его щекотливости". 

Въ другомъ письмѣ брату, вѣроятно по поводу артисти-
ческихъ прогулокъ по картиннымъ и другимъ галлереямъ му-
зеевъ, графъ писалъ: „ты смотри, не сдѣлай изъ Милютина 
артиста; не забудь, что государственныя дѣла суть и должны 
остаться его призваніемъ". 

Здоровье графа, между тѣмъ, слабѣло; однако, онъ не 
прекращалъ ни своихъ пріемовъ, ни своихъ выѣздовъ на 
обѣды и вечера, несмотря на то, что нерѣдко случалось 
ему иоспѣшно возвращаться домой и что однажды (4-го фе-
враля), заѣхавши къ министру Бильо, онъ почувствовалъ, 
послѣ короткаго разговора, предраспололіеніе къ головокру-
женію, а когда поспѣшилъ возвратиться домой, то на лѣст-
ницѣ почувствовалъ такой упадокъ силъ, что его должны были 
отнести въ постель. 

„Меня донимаютъ", писалъ онъ тогда брату, „усталостьи 
суетность свѣтской жизни, среди которыхъ невольно вращаюсь. 
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Мои слабыя силы трудно переносятъ всѣ сіи обязанности, 
налагаемыя свѣтомъ и оффиціалънымъ положеніемъ. Чтобы ты 
ни говорилъ, но это неизбѣжный долгъ, отъ котораго нельзя 
освободиться иначе, какъ отказавшись отъ должности и испро-
сивъ себѣ преемника". 

20-го февраля графъ былъ приглашенъ на оффиціальную Аудіенція у 
• • * гр тт Тувенеля. 

аудіенцш къ министру иностранныхъ дѣлъ Іувенелю. Под-
робный отчетъ о разговорѣ съ министромъ изложенъ въ де-
пешѣ отъ 25 февраля. 

„Сущность этой депеши", пишетъ графъ, „состояла въ 
слѣдующемъ: 

„1-е Дѣлоокуполѣ. Предположенія князя Горчакова при-
няты, но съ оговоркою въ пользу французскихъ консуловъ, 
довольно настойчиво выраженною Тувенелемъ. 

„2-е Датскігі вощюсъ. Мы согласны съ видами француз-
скаго кабинета. 

„3-е Ірецъя. Озеровъ предлагаетъ учредить въ Аѳинахъ 
посредническую коммиссію (сошшівзіоп оУагЪіігаёе); по этому 
предмету мы спрашиваемъ мнѣніе тюльерійскаго кабинета. 

„4-е Вопросы, возбужденные по римскимъ дѣламъ. Тувенель 
сказалъ мнѣ, что не произошло ничего новаго послѣ его де-
пеши Лавалетту :) , опубликованной въ газетахъ; по мнѣнію 
его остается единственный исходъ: вывести изъ Рима фран-
цузскій гарнизонъ, условившись напередъ съ Викторомъ-Эм-
мануиломъ, что Церковная Область, въ настоящихъ ея грани-
цахъ, останется нѳприкосновенною; что несоблюденіе сего по-
служитъ поводомъ къ объявленію войны. При подобномъ усло-

]) Деиеша маркизу Лавалетту, французскому ноолу при римскомъ дворѣ отъ 
11 января 1862 г., въ которой Тувенель упоминаетъ, что если въвопросахъ догма-
тическихъ непоколебимость составляетъ неотъемлемое право правительства св. 
отца, то въ дѣлахъ свѣтскаго характера нельзя пе принять въ уваженіе событій, 
безноворотпо совершившихся и потому желательно зпать будетъ ли изъявлена пап-
скиыъ правительствомъ готовность къ изысканію такой комбинаціи, которая, оста-
віяя въ сторонѣ всякое домогательсгво къ возвращенію подъ свою власть утра-
ченпыхъ провинцін, обезпечивала бы достоинство, спокоііствіе и независимость 

• св. отца; что на основаніи признаннаго принципа невмѣшательства, обеспечи-
гающаго Европѣ спокойствіе и миръ, нельзя надѣяться на вооруженную помощь 
и содѣйствіе какой либо державы. 
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віи пусть папа улаживается, какъ зыаетъ, съ своиыи Итальян-
цами. Антлійскій проектъ заключался въ томъ, чтобы предоста-
вить папѣ пожизненное владѣніе городомъ и Областью; но при 
такомъ условіи болѣе чѣмъ вѣроятно, что смерть папы не долго 
заставила бы себя ждать. 

„ 5) Лроиски Лоляковъ. Будетъ установленъ надзоръ чрезъ 
посредство существующей уже тайной полиціи (ЬаігЬе роіісе); 
что до меня, прибавляетъ графъ, то я считаю ее (полщію) 
крайне благодушною, если не совсѣмъ ничтожною. 

„6) Ми/рославскій и его з&мыслы. Эмигранты польскіе пред-
полагаютъ основать въ Парижѣ журналъ „Польское Обозрѣ-
ніе" (Кеѵае роіопаізе); обѣщано передать надлежащей власти 
о недозволеніи подобнаго изданія". 

Шумиыя за- Въ февралѣ мѣсяцѣ происходили довольно шумныя засѣ-
сѣданія въ . ѵ " • 

законодахедь- данія въ сенатѣ и въ законодательномъ соораши. 
помъ собраши 2 Ъ с е н атѣ произошла яастоящая буря, поднятая принцемъ 

Наполеономъ (22 февраля), вслѣдствіе заявленія однимъ нзъ 
сенаторовъ о необходимости упрочить наслѣдственность пре-
стола. Принцъ воскликнулъ, что императорская династія не 
имѣетъ ничего общаго съ правомъ наслѣдства Божіею ми-
лостыо (ГЬёгёйіІё раг сігоіѣ сііѵт); что Наполеонъ І-й занялъ 
престолъ съ единственною цѣлію упрочить великіе принцшш 
революціи; „знаете ли, заключилъ онъ, при какихъ кликахъ 
Наполеонъ І-й былъ встрѣченъ народомъ въ Тюльери? его 
привѣтствовали криками: долой дворянъ, долой эмигрантовъ, 
долой измѣнниковъ". По созвучію словъ вмѣсто ігаіігез по-
слышалось ргёѣгез. Переполохъ былъ ужасный; министръ Бильо 
взялъ на себя успокоить собраніе; онъ сказалъ, что имперія 
есть дѣйствительно созданіе революціи, но она имѣетъ зада-
чею подавлять чрезмѣрныя увлеченія поборниковъ революціи 
и потому императорское правительство не признаетъ себя со-
лидарнымъ съ опасными теоріями, такъ опрометчиво пропо-
вѣдываемыми принцемъ, членомъ императорскаго дома,—тео-
ріями, справедливо оскорбившими сенатъ. 

Въ законодательномъ собраніи, за нѣско.іько предъ тѣмъ 
дней (19 февраля), по поводу внесеннаго законопроекта о на-
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значеніи генералу Кузенъ Монтобанъ (Соизіп Моиѣаиізаи), ко-
торый предводительствовалъ французскимъ войскомъ въ Ки-
таѣ, пожизненной пенсіи въ 50 т. франковъ, пренія прішяли 
характеръ ожесточенной оппозиціи. Такъ какъ Монтобанъ 
былъ уже возведенъ за эту экспедицію въ званіе сенатора, 
и сверхъ того пожалованъ титуломъ графа Паликао, то законо-
дательное собраніе воспротнвилось назначенію ему еще пожиз-
неннаго денежнаго вознагражденія; оно назнашоо изъ среды 
своеп коммиссію для обсужденія этого проекта. Генералъ 
Монтобанъ тотчасъ же написалъ письмо пмператору и про-
силъ его взять обратно внесенный проектъ; но Наполеонъ 
отвѣчалъ ему, что не намѣренъ отказаться, и въ письмѣ этомъ, 
опубликованномъ въ Монитёрѣ, выразился, между нрочимъ, 
слѣдующимн оскорбительными для законодательнаго собранія 
словамп: „только павшія, выродившіяся націи торгуются, когда 
имъ приходится выразить всенародную признательность". Не-
смотря, однако, на такую заносчивость, которая еще болѣе, 
раздражила собрапіе н утвердила его въ намѣреніи отказать 
прпнятіе представленнаго проекта закона, императоръ въ 
концѣ концовъ рѣшился не настаивать болѣе на своемъ; въ 
письмѣ на имя Морни (4 марта) онъ выразилъ сожалѣніе о 
возникшемъ недоразумѣніи и обѣіцалъ замѣнить внесенный 
законопроектъ другимъ, болѣе согласнымъ съ мнѣніями, вы-
сказанными многими депутатами. 

Вслѣдъ за этими. бурными преніями, графъ Киселевъ за- Размышлешя 
у у , ч . графа ио по 

писалъ въ свои дневникъ двѣ замѣтки ') рисующія какъ на- ВОду эіихъ 
• событій. 

чинавшшся разладъ въ управленш имперіею, такъ и интриги 
и несогласія въ средѣ императорскаго семейства: 

„ Три сенатора пріѣхали ко мнѣ на обѣдъ прямо изъ 
сената. По ихъ разсказамъ, Монитёръ умолчалъ много обстоя-
тельствъ, свидѣтельствующихъ о раздраженіи сенаторовъ противъ 
рѣчи принца Наполеона. Одинъ изъ сенаторовъ указывалъ 
даже на то, что принцъ заявляетъ себя кандидатомъ на им-
ператорскій престолъ. 

„ Представленіе П. Демидова, котораго я повезъ въ Тюлье-
х) Подъ 22 п 24 февраля. 
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ри, на обыкновенный балъ по понедѣльникамъ, въ покояхъ 
императрицы, было неудачное. Императоръ имѣлъ видъ оза-
боченный, а императрица появилась на балъ только въ 11 
часовъ; сказывали, что ее задерживала мигрень. Представленіе 
ограничилось обоюдными поклонами, ничего болѣе. 

„Озабоченный видъ императора происходидъ отъ того, что 
въ Монитёрѣ было напечатано письмо его Монтобану. Убѣди-
лись, хотя уже поздно, что не слѣдовало публиковать это 
письмо, явно противоположное донесенію коммиссіи законода-
тельнаго собранія, которымъ совершенно основательно и въ 
рѣзкихъ выраженіяхъ отклонялось назначеніе пенсіи. 

„Въ этомъ непріятномъ дѣлѣ были замѣшаны Валевскій, 
который слипікомъ поспѣшно исполнилъ необдуманное прика-
заніе императора; Фульдъ, который указалъ на неприличіе 
обнародованія письма и Флёри,—виновникъ неудачной корес-
понденціи между Монтобаномъ и императоромъ. Приближенные 
ко двору увѣряютъ, что они еще никогда не видѣли пмпера-
тора такимъ раздраженнымъ и такимъ рѣзкимъ въ рѣчахъ 
со своими окружающими; Мокару тоже досталось за редакцію 
письма. 

„Нездоровье императрицы приписываютъ одноыу разговору 
адъютанта принца Наполеона, Франконьера, съ двумяофице-
рами, ординарцами "императора, припцемъ Мюратомъ и Гал-
лифе. Эти послѣдніе обвиняли принца Наполеона въ разска-
захъ, компрометирующихъ императора, а Франконьеръ, за-
щищая своего принца, увѣрялъ, что все, что принцъ говоритъ 
публично, не только извѣстно императору, но даже внушается 
имъ. Оба ординарца нашли себя обязанными доложить объ 
этомъ императрицѣ въ то время, когда она проходила черезъ 
пріемный залъ, гдѣ находились дежурные. Это было причи-
ной семейной распри, слѣдствіемъ которой явилась мигрень и 
послѣдовалъ отказъ выйдти на балъ. Такъ какъ Бачіокки, ко-
торому поручено было вступить въ переговоры о примиреніи, 
не- успѣлъ въ этомъ, то императоръ отправился самъ, чтобы 
покоичить это непріятное дѣло. Возвращаясь отъ императрицы, 
онъ мнѣ сказалъ, что она скоро выйдетъ, и дѣйствительно, 
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часъ спустя она показалась въ залѣ на одну минуту и тот-
часъ же, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ дамъ, вышла въ 
свою малую гостиную. 

„Жара и усталось принуди.ти меня уѣхать". 
Неудовольствія въ семействѣ нмператора не прекращались; Неудоволь-

^ ствіе въ им-
щшератрица, яростная католичка, оыла за частую непреклонна; иераторской 
императоръ былъ уступчивъ; ихъ обоихъ окружали лесть и ^ ^ * "томъ 
придвориыя интрпги. . гРаФа съ 

принцессого 
Слѣдующій разговоръ графа Киселева съ принцессою Матшьдою. 

Матильдою можетъ дать понятіе о семейномъ бытѣ тюльерій-
скаго двора. 

„Прпнцесса Матильда предложила пріѣхать сегодня утромъ 
(8-го апрѣля) ко мнѣ, чтобъ поболтать (саизаіііег) о дѣлахъ. 
И точно, въ два часа мнѣ доложили о ея пріѣздѣ, и я сошелъ 
внизъ, чтобы принять ее въ первомъ залѣ нижняго этажа, 
откуда мы съ нею перешли въ садъ. Обойдя два раза мой 
неболыпой садикъ, мы усѣлись, чтобы продолжать нашъ раз-
говоръ. Сначала мы говорили о нынѣшнемъ пребываніи въ 
Парижѣ маркиза Лавалетта, котораго она очень хвалила, 
какъ человѣка высокаго ума и пріятнаго характера. Она помя-
нула объ интригахъ, замышляемыхъ противъ него, подъ руко-
водствомъ неразсудительной императрицы Евгеніи, которая 
въ дѣлахъ не имѣетъ никакого смысла (диі п'езѣ ди'ипе Ьте 
(іапз Іез аііаігез) и которая тянетъ къ като.тицизму единственно 
для того, чтобы угодить Испаніи и въ особенности королевѣ 
Изабеллѣ, относящейся, впрочемъ, ко всему этому весьма равно-
душно. Независимо отъ сего у императрицы самый несносный 
характеръ, и пмператору, который самъ по себѣ кротокъ и 
имѣетъ ангельское терпѣніе, приходится много переносить 
отъ нея. Недавно въ присутствіи ребенка (императорскаго 
прішца), она сдѣлала ему самую грубую сцену, такъ что 
императоръ, чтобы прекратить споръ, взялъ малютку за руку 
и повелъ его пзъ комнаты, гдѣ эта бптва происходила; тогда 
ребепокъ, понимая огорченіе отца, сказалъ ему: неправда ли, 
папа, что мама говорила глупости (и е̂зг, се раз, рара, ^ие т а -
тап а Діі йез Ъеіізез). Разсказывая мнѣ объ этомъ случаѣ, 
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императоръ присовокупилъ, что этотъ ангельчикъ (се реііі ап^е) 
хотѣлъ этимъ вопросомъ утѣшить меня и цѣль его была до-
стигнута, потому что я былъ глубоко тронутъ". 

„— Дакакъ жеэто,—спросилъя,—императоръ, при своемъ 
превосходствѣ уыа, позволяетъ такимъ образомъ господство-
вать надъ собою? 

„ — По лѣности,—отвѣчала она;—онъ лѣнивъ во всемъ, 
чтб относится до домашней жизни; я нѣсколько разъ выго-
варивала ему это, но у него всегда одинъ отвѣтъ: лучше 
уступить, чѣмъ продолжать споръ о пустякахъ; притомъ, пояс-
няетъ онъ, таковъ уже мой характеръ; я не могу переина-
чить его, потому я даю ей говорить, сколько хочетъ, а самъ 
молчу. 

„Переходя затѣмъ,"' говоритъ графъ, „отъ этой картнны 
домашняго очага императорскои четы къ политикѣ, я спро-
силъ принцессу, насколько справедливы слухи о сближеніи съ 
Австріею?—Не вѣрьте этому, отвѣчала она; императоръ мало 
говоритъ, но много думаетъ. Онъ не скрываетъ отъ себя, что 
недовѣріе къ нему и къ его правительству все ростетъ и что 
необходимо возсоздать довѣріе. Онъ сдѣлалъ починъ въ этомъ 
направленіи, начавъ съ наиболѣе зараженныхъ недовѣріемъ, 
и намѣревается слѣдовать по этому пути. Императоръ гово-
ритъ, что всѣми этими непріятностями онъ обязанъ Италіп, 
что онъ радъ бы былъ душою отдѣлаться отъ нея, но разъ 
.дѣло затѣяно, надо его кончнть (1е ѵіп ёіапі. іігё іі йиі 
1е Ъоіге)". 

„— Это правда,—отвѣчалъ я,—но принимаясь за окончаніе 
начатаго дѣла (шаіз аѵапі сіе 1е Ъоіге), должно остерегаться 
дурныхъ совѣтовъ, которые подсказываютъ со всѣхъ сторонъ 
и слѣдуя которымъ онъ можетъ зайти слишкомъ далеко". 

„— Вы говорите о принцѣ Наполеонѣ, — перебила она 
меня,—къ несчастію это правда; мой братъ большой проказ-
никъ (шаиѵаіз йгбіе), ему не надо довѣряться; онъ одержішъ 
всѣми дурными наклонностями; но, по нерѣшительностн его 
характера, онъ вовсе не такъ опасепъ: императоръ хорошо 
его знаетъ, и если братъ мой имѣетъ на него нѣкоторое 
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вліяніе, то единствеішо благодаря своеыу гибкому уму, въ 
которомъ, конечно, ему отказать нельзя. Многіе думаютъ,— 
продолжала она, что онъ имѣетъ за собою партію, я этому 
не вѣрю; но еслибъ даже это было справедливо, то предпріятія, 
затѣваемыя имъ лично, никакого значенія имѣть не могутъ, 
потому что сторонники его не довѣряютъ ему и пользуЮтся 
толъко его личнымъ положеніемъ при дворѣ, для распростра-
ненія нелѣпыхъ слуховъ, вѣроятность которымъ придаютъ 
потому, что они будто бы исходятъ отъ двоюроднаго брата 
шшератора. Братъ мой даетъ имъ волю распускать слухи и 
новости, будто бы слышанныя отъ него, единственно изъ же-
ланія еще болѣе утвердить свой кредитъ. По видішому, онъ 
добился этого даже въ кругу министерскомъ (йапз 1е сёпасіе 
тіпізѣёгіеі), въ средѣ котораго ббльшая часть этихъ полно-
властныхъ рѣшителей судебъ (роЪепіаѣз) усидчиво ухаживаютъ 
за тімъ. 

„Потому,—добавила она,—что всѣ эти министры ненави-
дятъ другъ друга и стараются повредить одинъ другому; 
каждый изъ ннхъ силится передать, черезъ посредство моего 
брата, свои виды и разныя о своихъ сотоварищахъ сплетни, 
не заботясь о томъ справедливы они или нѣтъ, линіь бы 
дошли по назначенію. Эти глупцы не знаютъ, что имѣютъ 
дѣло съ человѣкомъ болѣе хитрымъ, чѣмъ они сами и что 
этотъ воображаемын покровитёль и пособникъ ихъ, которому 
они довѣряютъ свои затаенные замыслы. передаетъ ихъ въ 
формѣ разсказовъ, которые всегда нравятся императору, только 
то, что ему самому на руку и согласно съ его интересами 
п личными видами". 

Беррье говорилъ графу Еиселеву о составѣ ыинистерства Мнѣніе 
ѵ . *• Беррье о со 

съ такимъ же презрѣніемъ. ставѣ мини-
„Беррье", записано въ дневникѣ подъ 16-е марта, „при- стеРства-

шелъ въ одно воскресенье въ нашу церковь, чтобъ прослушать 
православную литургію; такъ какъ погода была отличная, то 
выходя изъ церкви, я предложилъ ему пройтись домой пѣш-
комъ; онъ согласился и мы съ ниыъ разговорились. 

»Можетъ случиться и даже вѣроятно послѣдуютъ пере-
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мѣны въ министерствѣ,—сказалъ Беррье;—Персиньи сдѣ.іался 
невозможнымъ, какъ бы ни желали оставить этого сеида 
имперіи при занимаемой должности. Это совершенно ни-
чтожный человѣкъ; говорятъ, что онъ безкорыстенъ (іпіё^ге); 
но для министра это отрицательное достоинство, къ сожадѣнію 
единственное, которымъ онъ можетъ похвалиться. Носятся 
слухи и о другихъ перемѣщеніяхъ, но они имѣютъ мало зна-
ченія. Бильо, лукавый адвокатъ, держитъ въ своихъ рукахъ 
всѣ нити. Онъ говоритъ о религіозной нравственности, а 
между тѣмъ не вѣритъ ни въ Бога, ни въ чорта; впрочемъ, 
они всѣ на одинъ ладъ, и въ этомъ то и заключается дурная 
сторона правительства. Я не имѣю ничего противъ импера-
тора,—продолжалъ Беррье, который при всякомъ случаѣ оказы-
валъ мнѣ благосклонность, но намъ не миновать того, что вся 
эта фантасмагорія рухнетъ въ одинъ прекрасный день, когда 
менѣе всего ожидать этого будутъ. 

„Такъ", замѣчаетъ графъ, „говорятъ всѣ роялисты; я имѣлъ 
случай убѣдиться въ томъ, дѣлая визиты въ предмѣстьяхъ". 

Переговоры о Италъянское королевство все еще оставалось непризнан-
признаніи гр , ^ 
Россіею нымъ русскимъ правительствомъ. Тюльершскіи каоинетъ оылъ 

итальянскаго о ч е н ь озабоченъ этимъ; съ своей стороны итальянскій послан-
королевства. ' 1 

никъ въ Парижѣ, кавалеръ Нигра, нѣсколько разъ заводилъ 
объ этомъ рѣчь съ нашимъ посломъ. 

„Полномочный мииистръ Нигра," пишетъ графъ Павелъ 
Дмитріевичъ '), „снова повелъ рѣчь о признаніи Россіею ко-
ролевства Италіи, и я опять долженъ былъ повторить, что, не 
взирая на полную нашу готовность, приступить къ сему не 
дозволяетъ настоящее состояніе Италіи. Дайте намъ, сказалъ 
я ему, положительныя гарантіи, что революціонныя стремле-
нія, которыя гнѣздятся въ вашемъ отечествѣ, не распростра-
нятся на остальную Европу и мы будемъ очень рады дру-
жески протянуть вамъ руку; но пока мы въ томъ не увѣрены, 

-признанія со стороны Россіи не ожидайте; къ тому же оно 
въ настоящемъ положеніи дѣлъ было бы не прочно и слѣдо-
вательно безполезно". 

') Подъ 28-мъ аирѣля. 
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„Тувенель увѣрялъ меня", записано въ дневникѣ, „что не 

признаніемъ итальянскаго королевства мы ставнмъ себя въ 
ложное положеніе и объяснялъ это такъ: чтобъ сдѣлаться 
консервативнымъ, говорилъ онъ, требуется быть сильнымъ, а 
чрезъ непризнаніе наше мы ослабляемъ туринское правитель-
ство. Пруссія, добавилъ онъ, намѣревается въ близкомъ буду-
щемъ признать итальянское королевство. Въ такомъ случаѣ, 
отвѣчалъ я, кромѣ Австріи, мы одни останемся не въ ладахъ 
съ Пьемонтомъ (аіогз, еі; еп сіепогз <1е ГАиіхісЬе, поиз гез-
Іегопз зеиіз а Ъоийег 1е Ріётопі;); я привожу только самый 
фактъ, безъ всякаго сужденія о немъ". 

Графъ Кпселевъ былъ того мнѣнія, что только съ помощью Разлишыя 
У -п ^ мнѣнія о томъ 
фраНЦуЗСКІІХЪ ВОИСКЪ, КОТОрЫЯ ЗаНИМали РиМЪ, МОГуТЪ ОЫТЬ оставаться 
сохранены въ Италій нѣкоторый порядокъ и спокойствіе. , ™и ^™ 
Между тѣмъ, въ законодательномъ собраніи настойчиво вы- войскамъ въ 
ражалась необходимость отозванія французскаго отряда, оста-
вавшагося въ папскихъ владѣніяхъ, въ видахъ окончательнаго 
объединенія Италіи; причемъ указывали также и на то, что 
расходы на содержаніе. этого отряда значительно отягощаютъ 
бюджетъ. 

Наполеонъ былъ на сторонѣ отозванія войскъ, а импера-
трица Евгенія желала напротивъ, чтобъ они оставались для 
охраненія папы и его правительства. 

Въ это время находились въ Парижѣ королевы: вдовствую- Коро.іевы 
х т /-і у • тг Хрпстнна и 

щая испанская Христина и нидерландская Софія. Императрица софія ц не-
Евгенія своимъ напускнымъ фанатизмомъ угождала королевѣ „^ератрицы 
Христинѣ, а королевѣ Софіи, должно быть, неосторожно пе- Евгеніи. 
редала свои ультрамонтанскія воззрѣнія. Такая нескромность 
императрицы была крайне непріятна Наполеону, какъ это 
видно изъ слѣдующей замѣтки графа, послѣ бала 28-го апрѣля. 

„Императрицы не было на балѣ. Нездоровье ея приписы-
ваютъ какъ тому, что въ разговорѣ съ нидерландскою коро-
левою она нескромно коснулась политическихъ дѣлъ, такъ и 
горячему спору ея послѣ того съ принцемъ Наполеономъ. Эта 
ея нескромность очень огорчила императора; разговоръ ея съ 
королевой Софіей касался, какъ говорятъ, римскихъ дѣлъ; 

т. ш. 19 
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Итальянскія 

Слова Анто-
иелли. 

Безиорядки 
въ Неаполѣ. 

принцъ Наполеонъ вѣроятяо, вслѣдствіе этого, наговорилъ ей 
кучу непріятностей и она не явилась ни къ обѣду, ни на балъ. 

„Нидерландская королева оставила балъ въ 11 часовъ; 
уѣзжая, она сказала мяѣ: такъ какъ никого нѣтъ, то мнѣ 
можно, кажется, уѣхать! И въ самомъ дѣлѣ, Наполеонъ два 
раза уходилъ съ бала подъ видомъ, чтобъ освѣдомиться о 
здоровьѣ императрицы, а въ дѣйствителыюсти, чтобъ угово-
рить ее придти занимать королеву Софію, остававшуюся въ 
обществѣ двухъ принцессъ, Клотильды и Матильды, и нѣсколь-
кихъ придворныхъ дамъ, что, конечно, не могло быть пріятно 
ей. Въ началѣ вечера императоръ устроилъ кадриль съ Мю-
ратами, Гамильтонами и королевой, но это нисколько не ожи-
вило общества, и балъ тянулся скучно". 

Положеніе дѣлъ въ Италіи было дѣйствительно чрезвы-
чайно затруднительно; императоръ, подъ вліяніемъ Евгеніи и 
клерикальной партіи, не рѣшался отозвать войска, хотя скло-
нялъ папское правительство, въ виду совершившагося факта, 
сдѣлать уступки. Съ своей стороны папское правительство 
твердо стояло на томъ, чтобы не дѣлать никакихъ уступокъ; 
въ депешѣ изъ Рима, полученной графомъ Еиселевымъ 22-го 
марта, приводились слѣдующія слова Антонелли, записанныя 
въ дневникѣ: „Намъ ничего болѣе не остается, какъ отстаи-
вать со всею твердостью наши прежнія деклараціи и гото-
виться встрѣтить тѣ насилія, которыя одни въ состояніи за-
ставить насъ удалиться". 

„Въ депешѣ изъ Неаполя", записано далѣе въ дневникѣ, 
упоминается о безпорядкахъ, случившихся въ церкви св. Се-
верина, вслѣдствіе политическо-религіозной проповѣди, сказан-
ной отцомъ Кокозо (Сосохо), въ которой порицалось піемонт-
ское правительство и обвинялось въ наклонности къ протестан-
тизму. Лаззарони напали на студентовъ и ранили нѣкоторыхъ 
изъ нихъ. Близъ дворца разорвало бомбу; смятеніе въ городѣ 
всеобщее. Съ нѣкотораго времени усиливаются происки рес-
публиканцевъ и реакціонное движеніе роялистовъ. Рѣчи, произ-
несенныя въ Генуѣ, дали новый толчекъ революціонному духу. 
Въ Капитапатѣ и въ Бари появляются уже разбои". 
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б-гЪ апрѣля графъ обѣдалъ у маркизы Галифе, рожден- Разговоръ ст 
Лавалетомъ; 

ной Лафитъ. „Послѣ обѣда", пишетъ онъ, „ко мнѣ подошелъ двусмыслен-
тг * ѵ х ная полити-

Лавалетъ и сталъ говорить о моемъ братѣ, объ его изящномъ ка наполе-
помѣщеніи въ Римѣ, объ его любезномъ характерѣ, о добрыхъ она-
отношеніяхъ, установившихся между ними и что онъ на-
дѣется, что они сохранятся при его возвращеніи въ Римъ, 
если ему назначено судьбою возвратиться туда. Я удивился 
такому намеку на перемѣну положенія Лавалета, — пере-
мѣну, которой я даже не подозрѣвалъ. Лавалетъ мнѣ сказалъ, 
что эта перемѣна не только возможна, но и вѣроятна, и 
оживляясь болѣе и болѣе, сказалъ, что положеніе его въ Римѣ 
невыносимо. Какъ посолъ, говорилъ онъ, я не могу до-
пустить никакого надзора и контроля надъ собою. Если я 
дѣйствую дурно, то пусть меня отзовутъ; если нѣтъ, то пусть 
оставятъ меня дѣйствовать какъ представителя императора по 
моему усмотрѣнію, согласно даннымъ мнѣ инструкціямъ; я 
одішъ долженъ имѣть право говорить въ Римѣ отъ имени 
императора, котораго я представляю. Я не жалуюсь на то, 
что генералъ Гойонъ переписывается съ военнымъ министромъ, 
но я не могу допустить, чтобы онъ становился между мною. 
папою и его министромъ, чтобы дѣлаемыя мною отъ имени 
моего правительства заявленія были разъясняемы и ослабляемы 
генераломъ, командующимъ французскими войсками, и чтобы 
я, посолъ императора, былъ тайно уличаемъ во лжи (Дёшепіі 
іп реМо) въ исполненіи моихъ обязанностей. Нѣтъ, это не- • ѵ • 
возможно; я не могу этого допустить, и такъ какъ я не до-
рожу этимъ мѣстомъ, ни изъ какихъ личныхъ или матеріаль-
ныхъ разсчетовъ, то предпочитаю скорѣе удалиться, чѣмъ 
оставаться въ условіяхъ, которымъ я не могу и не хочу под-
чинятъся. Далѣе разговоръ быдъ въ томъ же смыслѣ, поддер-
живаемый съ особеннымъ оживленіемъ. 

„Въ моемъ отвѣтѣ Лавалету, я старался напирать на 
затрудненія настоящаго положенія дѣлъ и на то, какъ по-
лезно и для него лестно устранить, въ видахъ императора, 
затруднепія, которыя возтікаютъ въ вопросѣ (по моему мнѣ-
нію неразрѣшимомъ). Кстати, я ему при этомъ сказалъ слова, 

19* 
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приписываемыя папѣ: „я отдаю полную справедливость откро-
венности, съ которою объясняется маркизъ де-Лавалетъ, и 
люблю генерала Гойона".—Этого то я не могу допустить ска-
залъ Лавалетъ; эта любовь пріобрѣтена въ ущербъ инструкцій, 
которыхъ я долженъ держаться. „Дѣло въ томъ", продолжаетъ 
Павелъ Дмитріевичъ, „что императоръ не отступаетъ отъ своей 
системы имѣть двѣ тетивы на своемъ лукѣ (аеих согаез а зоп 
агс); эти двѣ тетивы въ Римѣ суть: вольтеріянецъ Лавалетъ и 
клерикалъ Гойонъ. Первый старается объ объединеніи Италіи 
на счетъ папы, а второй хочетъ поддеряіать свѣтскую власть 
папы на счетъ Италіи. Императоръ очень доволенъ имѣть 
этихъ двухъ бойцовъ, которые сражаются въ пустотѣ (з'е8сгітеп1; 
(іапа 1е ѵіае), въ ожиданіи, что онъ самъ придетъ, чтобы на-
нести окончательный ударъ (соир сГогрзе)". , 

Рѣчи въполь- Революціонныя движенія въ Италіи обнадеживали Поля-
зу Поляковъ 
въ сенатѣ. ковъ и польскихъ эмигрантовъ; въ Парижѣ, въ средѣ сена-

торовъ и членовъ законодателънаго собрапія, находились даже 
люди, которые говорили рѣчи въ пользу ихъ. 

Графъ Киселевъ встрѣтился у Фульда съ сенаторомъ Ла-
раби (ЬагаЪіі). 

„Онъ подошелъ ко мнѣ", записано въ дневникѣ подъ 
11 марта, „чтобъ объяснить, чтб побудило его сказатьвъсе-
натѣ нѣсколько словъ въ пользу Ноляковъ. „Я взывалъ къ 
милосердію и великодушію Его Величества Императора Але-
ксандра къ этимъ несчастнымъ". На это я ему отвѣчалъ, что 
подобныя воззванія къ милосердію приносятъ Полякамъ болѣе 
вреда, чѣмъ пользы, потому что способны только возбуждать 
въ нихъ политігческія страсти, — что и до него, въ теченіе 
болѣе 20 лѣтъ говорилось съ трибуны въ томъ же тонѣ, 
однако, безъ всякихъ послѣдствій". 

Представленіе Когда королева нидерландская пріѣхала въ Иарижъ, графъ 
графа Киселе- т„ 
ва королевѣ Киселевъ поѣхалъ представиться еи; онъ описываетъ этотъ 
нид

с
е
к
р
0^нд" свой визитъ въ дневникѣ подъ 28 -апрѣля: 

„Королева приняла меня очень любезно и благодарила за 
изъявленное мною желаніе представиться ей. Она справлялась 
о здоровьѣ Ея Величества Императрнцы Маріи Александровны 
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и прочихъ членовъ Императорскаго семейства и затѣмъ спро-
сила мое мнѣніе о лолитическомъ состояніи Европы. Я отвѣ-
чалъ, что на политическомъ горизонтѣ много тучъ, но что 
нѣтъ вѣроятности, чтобы въ скоромъ времени предстояла для 
спокойствія Европы серьезная опасность. Бываютъ случаи, 
сказалъ я, что обстоятельства, прискорбныя сами по себѣ, по 
послѣдствіямъ своимъ благотворны. Такъ въ настоящее время 
ни одна изъ великихъ державъ не въ состояніи начать войну 
вслѣдствіе финансовыхъ затрудненій и застоя въ торговлѣ, кото-
рымъ мы обязаны внутреннимъ раздорамъ и междоусобію въ Сѣ-
веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ; это совершенно 
парализируетъ воинственный пылъ честолюбцевъ (атЬіііеих)". 

Нидерландскій король Вильгельмъ III также пріѣхалъ въ Встрѣча съ 
Парижъ; графъ Еиселевъ встрѣтился съ нимъ 7-го мая на скимТ̂ іюро-
утреннемъ раутѣ у великобританскаго посла лорда Коулея, леш'-
гдѣ большішство гостей составляли Англичане. Коулей и его 
супруга принимали гостей въ саду, гдѣ игралъ. оркестръ воен-
ной музыки. Объ этомъ раутѣ и о своихъ разговорахъ съ 
нидерландскими величествами графъ Павелъ Дмитріевичъ за-
писалъ: 

„Нидерландскій король подалъ мнѣ руку и сказалъ, что 
справлялся обо мнѣ у Лихтенвеля (Іле^МепѵеІІ, нидерландскій 
посланникъ въ Парижѣ); что мы давно не видѣлись съ нимъ 
и что въ прошедшій пріѣздъ его въ Парижъ, онъ сожалѣлъ, 
что я не засталъ его; но что въ Нарижѣ это неудивительно; 
что характеръ императора Наполеона отличный и почему 
Императоръ Александръ не пріѣзжаетъ сюда, гдѣ онъ съ 
нимъ очень былъ бы радъ встрѣтиться. Въ эпоху, которую 
мы переживаемъ, продолжалъ онъ, личныя свиданія необхо-
димы. Все это было сказано, не переводя духа; и меня оглу-
гаило. Однако отвѣчалъ, что мой Августѣйшій Государь 
очень занятъ у себя въ государствѣ и что поѣздки въ Иа-
рижъ, по самому воспитанію нашихъ царей, имъ непривычны; 
но что Императоръ Александръ, когда позволятъ ему дѣла, 
безъ сомнѣнія предприметъ это путешествіе. Разговоръ нашъ 
продолжался не болѣе пяти минутъ, а какъ Лихтенвель под-



2 9 4 ' ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

жидалъ, чтобы представить кородю Меттерниха, то я сдѣлалъ 
шагъ назадъ и тѣмъ покончилъ нашу бесѣду. Всѣ эти пред-
ставленія тѣмъ и хороши, что не продолжительны. 

„Утро супруговъ Коулей было назначено въ честь короля 
и королевы нидерландскихъ. Мѣсто для гостей было устроено 
на газонѣ и на эту-то нейтральную почву пригласили разно-
родное общество. Иредставителями предмѣстьевъ (іииЪоиг§з) 
были Поццо и, подъ масть имъ, еще три или четыре личности; 
представителями отъ Тюльери были придворные чины и нѣ-
сколько военныхъ; изъ числа дипломатовъ находились Меттер-
нихъ, Лихтенвель и я; наконецъ, нѣсколько Англичанъ и 
Американцевъ, съ ихъ женами, всего около ста человѣкъ 
гостей, которые большею частью другъ друга не знали, удивля-
лись быть поставленными лицомъ къ лицу и нетерпѣливо 
ожидали разъѣзда. 

„Король и королева старались быть любезными со всѣми; 
въ этомъ отнощеніи особенное стараніе выказывалъ король, 
который придавалъ себѣ военную осанку и добродушный видъ; 
послѣднее, мнѣ кажется, ему прирожденно. Приглапіенные 
были одѣты всѣ по утреннему. Гости разъѣхались въ 5 ча-
совъ. Несмотря на все стараніе, которое приложили супруги 
Коулей, опытъ утренняго раута плохо удался". 

Гр. Киселевъ Нидерландскіе величества были приглашены императороыъ 
не лригла- . 

шенъ въ Трі- и императрицею на 9-е мая въ Гріанонъ; въ числѣ гостеи, 
анонъ. которыхъ туда звали, были приглашены нѣкоторые молодые 

дипломаты, какъ-то: Меттернихъ, князь Рейсъ, Муро. 
Д не былъ въ числѣ приглашенныхъ", пишетъ графъ, 

„это понятно; но было бы совершенно прилично прислать 
приглашеніе и мнѣ, отъ котораго я, конечно, отказался бы. 
Господи! прости имъ, ибо не вѣдаютъ, что"... 

Оффиціалыюе Наконецъ, 10-го мая было назначено оффиціальное пред-
лредставлете ставлепіе дипломатическаго корпуса ихъ королевскимъ вели-
динломатиче- х ^ 1 

скаго корпу- чествамъ въ павильонѣ Марсанъ. Дипломатическій -корпусъ 
са королю и ^ , . 
королевѣ ни- оылъ размѣщенъ по старшинству представителей. Королева, 
дерландсьимъ. ПрИ ВЫХОдГ^ и д ъ с в о е ц Г О С Т И Н О Й ; повернула направо, гдѣ 

стояли дамы. Король обратился къ нунцію и посламъ; я стоялъ 
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третышъ (за нунціемъ и лордомъ Коулеемъ); онъ подошелъ 
ко мнѣ и почтилъ меня тѣми же вопросами, какими удостоилъ 
на раутѣ у Коулея: „Каково здоровье брата (соизіп) Александра? 
Я почелъ бы себя счастливымъ увидѣться съ Нимъ; почему 
Онъ сюда не пріѣзжаетъ; въ эпоху, которую переживаемъ, 
нужно видѣться, знакомиться и обмѣниваться мыслями".— 
Я отвѣчалъ, что мой Августѣйшій Государь намѣревался и 
желалъ пріѣхать во Францію, въ отплату свиданія въ Штут-
гартѣ, но разныя обстоятельства заставили Его отложить до 
сихъ поръ такое намѣреніе; впрочемъ, я полагаю, что когда 
дѣло освобожденія крестьянъ будетъ доведено до конца, Го-
сударь рѣшится пріѣхать.—„Я этого оченъ желаю", сказалъ 
король; „здѣсь Онъ найдетъ много заслуживающаго вниманія; 
я спрашивалъ объ васъ, мы давно съ вами не видѣлись" и 
т. д. все въ томъ же тонѣ. 

„При представленіи королевѣ я ей сказалъ, что сегодняш-
ній день напоминаетъ мнѣ мое представленіе во Франкфуртѣ 
въ 1813 году ея августѣйшей матери х), которая, явившимся 
тогда къ ней для засвидѣтельствованія своего почтенія, отвѣ-
чала совершенно свободно на пяти различныхъ языкахъ. При 
этихъ словахъ королева стала считать по пальцамъ и сказала, 
что она могла бы отвѣчать только на четырехъ языкахъ. 

дКогда узнали о пріѣздѣ короля и королевы, то въ Па- Городсыеслу-
ѵ .. ^ ХИ ПО ПОВОДѴ 

рижѣ распространился слухъ о предполагаемомъ будто бы „рибытія въ 
бракѣ Оранскаго принца съ принцессою Анною Мюратъ. Го- д̂ рладскихъ 
ворили также, будто они пріѣхали для участія въ перегово- величествъ. 
рахъ о томъ, кому должна достаться Данія. Слухи эти должно 
отнести къ разряду биржевыхъ утокъ, такъ, по крайней мѣрѣ, 
увѣрялъ меня Тувенель. 

„Между императрицею Евгеніею и королевою Софіею за-
вязались интимныя отношенія". 

Графу Киселеву было поручено войти въ переговоры о Заключеніе 
внѣшнемъ 5°/о займѣ въ 15 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, 
который и былъ заключенъ въ апрѣлѣ, чрезъ посредство 
банкирскихъ домовъ Ротшильда и Штиглица. Заемъ состоялся 

') Королевѣ виртешбергской, Маріи ІІавловнѣ. 

внѣшняго зай-
ма. 
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по 94 за 100 и 2 У з % за коммиссію. Облигаціи по этому 
займу были допущены къ котировкѣ на парижской биржѣ, въ 
чемъ оказадъ содѣйствіе Наполеонъ. 

„На балѣ въ Тюльери", пшпетъ графъ, „императоръ по-
допіелъ ко мнѣ, лишь только я вопіелъ въ залъ; послѣ обыкно-
венныхъ привѣтствій, я сказалъ ему, что мой Августѣйшій 
Государь будетъ очень доволенъ постановленіемъ послѣдняго 
совѣта, которымъ, по пастоянію вашего величества, наіни 
облигаціи по послѣднему займу допущены къ котировкѣ на 
парижской биржѣ. Императоръ отвѣчалъ, что эта котировка 
встрѣтила затрудненія, часто повторяющіяся въ подобныхъ 
дѣлахъ, и онъ очень радъ, что въ этомъ случаѣ могъ ихъ 
устранить". 

Упадокъ силъ Здоровье графа Павла Дмитріевича слабѣло; на страстной 
и душевиое 
состояніе недѣлѣ онъ каждый день утромъ слушалъ часы и обѣдню, а 

гр. Киселева. -,-. -. г ѵ 
вечеромъ всенощную. Во вторникъ 15-го апрѣля, при возвра-
щеніи его изъ церкви, съ нимъ сдѣлалось головокруженіе и 
онѣменіе праваго бока (ип тоиѵетеш; ѵегз 1а сігоііе). „Это 
повторилось въ третій разъ съ тѣхъ поръ какъ я въ Парижѣ". 
записалъ онъ. Въ среду онъ занялся своимъ духовнымъ завѣ-
щаніемъ, которое не могъ привести къ концу, потому что 
безъ посторонней помощи не могъ отыскать нужныя бумаги. 
Однако вечеромъ того же дня былъ у исповѣди. Въ четвергъ 
онъ пріобщался Св. Таинъ и занимался дѣлами, а въ пятішцу 
опять записалъ въ дневникѣ: „я чувствую какъ силы мои сла-
бѣютъ, а предрасположеніе къ головокруженіямъ усиливается. 
Этими симптомами не слѣдуетъ пренебрегать". 

Несмотря на упадокъ физическихъ силъ, графъ Павелъ 
Дмитріевичъ сохранялъ лшвость ума и ясную память, какъ 
это доказываетъ его дневникъ, въ которомъ на цѣлыхъ стра-
ницахъ онъ излагалъ отчетливо имъ слышанное и имъ сказан-
ное наканунѣ, или собственныя его мысли о лицахъ и со-
бытіяхъ. Но при укоренившемся въ немъ убѣжденіи о непріяз-
ненныхъ отношеніяхъ къ нему министра иностранныхъ дѣлъ 
и при не согласномъ съ его политическими взглядами направ-
леніи петербургскаго кабинета, которому онъ невольно дол-
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женъ былъ подчиняться, онъ въ началѣ 1862 года прігаялъ 
твердое рѣшеніе выдти въ отставку по возвращеніи съ водъ, 
какъ вдругъ онъ получилъ два письма отъ князя Горчакова, 
въ которыхъ онъ, между прочимъ, увѣдомлялъ графа Павла Нисыю кн. 
тг тт „ -п Горчакова о 
Дмитріевича, что въ помощь ему посылается въ Ііарижъ Ьуд- ІІриСылкѣ Въ 
бергъ. Графъ Киселевъ принялъ это за намекъ, что ему пора ^РБибепга* 
оставить мѣсто посла. 

Это побудило графа Павла Дмитріевича поспѣшить испол-
неніемъ прежняго его рѣшенія о подачѣ въ отставку послѣ 
возвращенія съ водъ. „Въ теченіи двухъ дней" записано въ 
дневникѣ, „я кончилъ письмо Государю, просьбу въ военное 
министерство и весьма лаконическій отвѣтъ вице-канцлеру". 
Эти три бумаги посланы 15-го мая съ Н. Милютинымъ, 
отправлявшимся въ Петербургъ. 

Письмо графа было слѣдующее: 

„Всемилостивѣйшій Государь ^)! 

^Принявъ съ покорностыо, послѣ полувѣковаго служенія, 
назначеніе, указанное мнѣ Вашимъ Императорскимъ Величе-
ствомъ въ прошломъ 1856 году, я болѣе надѣялся на усердіе, 
чѣмъ на силы, коими располагать могъ. 

„Нынѣ приближается дряхлость, а съ нею опасеніе не 
быть уже въ состояніи выполнять служебныя обязанности съ 
тою ревностью и отчетливостью, которыя я считалъ всегда 
первымъ своимъ долгомъ. 

„Въ такомъ положеніи мнѣ остается только всеподдан-
нѣйше просить Васъ, Всемилостивѣйшій Государь, о назна-
ченіи мнѣ преемника и о дозволеніи оставить вовсе службу, 
для поправленія утраченнаго здоровья, если это еще возможно 
въ преклонныхъ моихъ лѣтахъ. 

„Не чувствуя себя болѣе въ силахъ приносить дѣйстви-
тельную пользу на службѣ Вашего Величества, я буду въ по-
сдѣдніе дни жизни возсылать ко Всевыіпнему теплыя молитвы 

Письмо гр. 
Киселева То-

сударю. 

5) Письмо это принадлежитъ къ числу немногихъ, писанныхъ по русоки. 



298 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

объ увѣнчаніи Вашихъ усилій къ преуспѣянію любезнаго 
отечества. 

„Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ имѣю счастье быть 
Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный 

графъ II. Киселевъ". 

Письмо графа Письмо князю Горчакову писано на французскомъ языкѣ: 
кн. I орчакову. І ^ уг ы 

„Господпнъ Вице-Канцлеръ! 
Въ отвѣтъ на письмо отъ 7-го мая, которымъ вы меня 

почтили, • поспѣшаю поставить васъ въ извѣстность, что я съ 
благоговѣніемъ преклоняюсь предъ Высочайшею волею, которая 
объявлена мнѣ вашимъ сіятельствомъ, и дабы облегчить испол-
неніе указанныхъ вами распоряженій, безъ вреда для кого бы 
то ни было (запз сІотта§е роиг регзоппе), почтительнѣйше 
представилъ, черезъ военное министерство, въ которомъ со-
стою по своему военному чину, всеподданнѣйшее прошеніе 
объ увольненіи меня вовсе отъ службы. 

„Достигнувши предѣла своей служебной дѣятельности, мнѣ 
остается лишь стать въ ряды инвалидовъ, своихъ сверстниковъ, 
предоставляя болѣе молодымъ, въ свою очередь, посвятить 
свою дѣятельность служенію нашему Августѣйшему Государю. 

„Еслибы мнѣ дозволено было выразить желаніе, соотвѣт-
ствующее обстоятельствамъ, въ которыхъ нахожусь, то я про-
силъ бы исходатайствовать мнѣ отпускъ на лѣтнее время, съ 
тѣмъ, чтобы только послѣ возвращенія въ Парижъ исполнить 
формальности врученія своихъ отзывныхъ грамотъ. Я нахожу 
это тѣмъ болѣе удобнымъ, что въ теченіе лѣта не будутъ 
находиться въ Парижѣ ни императоръ, ни его министръ 
иностранныхъ дѣлъ. Впрочемъ, рѣшеніе этого, совершенно 
второстепеннаго обстоятельства будетъ зависѣть вполнѣ отъ 
усмотрѣнія министерства. 

„Имѣю честь быть съ глубокимъ уваженіемъ и проч.". 
Оправданіе „Быть можетъ скажутъ", пишетъ графъ въ своемъ днев-

графа Кисе- „ , л „_ • х 
лева предъ н и к ѣ подъ 12-е мая, „что я погрѣшилъ въ этомъ случаѣ 

самимъ собою. с л и ш к о м ъ большою поспѣшностью и упрямствомъ; но кто воз-
метъ на себя трудъ вникнуть глубже въ это дѣло, тотъ, ко-
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нечно, оправдаетъ мою рѣшиность; это была послѣдняя капля, 
переполнившая сосудъ". 

Графъ Киселевъ писалъ своему брату 1 (13) мая ' ) . 
„ М о е СОЖалѢнІе ТОЛЬЕО ВЪ ТОМЪ СОСТОИТЪ, ЧТО НѢСКОЛЬКО ПЙСЬМО графа 

запоздалъ, и нынѣ мое увольненіе принимаетъ другой видъ и своемУ братУ-
характеръ; мѣсяцъ тому, н оставлялъ мѣсто, теперь-же на 
оборотъ"; и далѣе: „жаль мнѣ, крайне жаль, что тебя здѣсь 
нѣтъ, ибо добрый совѣтъ всегда пригоденъ, а мнѣ нуженъ и 
не одішъ. Мнѣ желается ѣхать на первое время въ Баденъ, 
а потомъ возвратиться въ Парижъ для пріуготовленія скром-
наго, но удобнаго пріюта на зиму. Отстранясь вовсе отъ 
свѣтской суетной жизни, мнѣ остается, на^подобіе Ріссоіоз 2), 
доживать послѣдніе годы въ тихомолку и я этого не страшусь, 
лишь-бы безъ хлопотъ цѣль эту достигнуть. Ты, любезный 
другъ, можешь судить по моему почерку о дряхлости, кото-
рая меня настигла, дивиться нечему, оно въ порядкѣ вещей, 
могло бы быть хуже. Н. Милютина вызываютъ повелительно 
въ Петербургъ для назначенія въ подпору Лидерсу; онъ со-
крушается и отправляется завтрашняго дня съ надеждою 
вырваться изъ бѣды и возвратиться. Я сомнѣваюсь и скорблю 
объ немъ". 

Н. А. Милютинъ, къ счастью случившійся въ это тяжелое 
для графа Павла Дмитріевича время въ Парижѣ, выѣхалъ 
въ Петербургъ 16-го мая 1862 г.; онъ повезъ письма графа 
Государю и князю Горчакову и самое прогаеніе объ уволь-
неніи отъ службы. 

Баронъ Будбергъ пріѣхалъ въ Парижъ 27-го мая. Пріѣздъ ба-
гг „ ѵ рона Вудберга 

„Я принялъ его , читаемъ въ дневникѣ, „какъ стараго въ парижъ. 
знакомаго, не скрывая, впрочемъ, отъ него своего удивленія 
стоять лицомъ къ лицу съ чрезвычайнымъ посломъ, снабжен-
нымъ, вѣроятно, ннструкціями, содержаніе которыхъ было до-
сихъ поръ скрыто отъ меня. Г. Будбергъ замѣтилъ мнѣ, что 
онъ не считаетъ себя въ правѣ стать судьею между мини-

:) Также и это письмо на русскомъ языкѣ и здѣсь приводится досювно. 
2) Докторъ, бывшій при Павлѣ Дмитріевичѣ Киселевѣ въ Княжествахъ и 

доживавшій свой ВѢЕЪ вь Парижѣ. 
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Отвѣхныя 
письма Госу-
даря и кн. 
Горчакова. 

Графъ Кисе-
левъ на ауді-
енціи у На-

полеона. 

стромъ и посломъ и что онъ привезъ мнѣ врограмму своего 
разговора объ этомъ предметѣ съ княземъ Горчаковымъ, пе-
редъ своимъ отъѣздомъ изъ Петербурга. Иослѣ сего онъ спро-
силъ меня, соглашусь-ли я представить его министру иностран-
ныхъ дѣлъ п позднѣе императору Наполеону, на что я отвѣ-
тилъ, что прикажу написать объ этомъ къ Тувенелю". 

Нельзя не замѣтить, что одновременно съ командировкою 
въ Парижъ барона Будберга, былъ переведенъ прусскимъ 
посломъ въ Парижъ, изъ Петербурга, князь Бисмаркъ, который, 
однако, вскорѣ (въ сентябрѣ 1862 года) былъ назначенъ ми-
нистромъ президентомъ въ Берлинѣ. 

Баронъ Будбергъ представлялся императору Наполеону 
3-го іюня, а наканунѣ этого дня пріѣхавпіій въ Парижъ 
сынъ князя Горчакова привезъ отвѣтныя письма Государя 
Императора и князя Горчакова. 

„Князь Михаилъ Горчаковъ, сынъ министрак, записано въ 
дневникѣ, „привезъ мнѣ собственноручное письмо Государя и 
письмо отъ своего отца. Императоръ увольняетъ меня отъ 
должности посла, съ оставленіемъ членомъ Государственнаго 
Совѣта и въ званіи генералъ-адъютанта, въ которомъ я со-
стою, какъ сказано въ письмѣ, со времени царствованія Импе-
ратора Александра І-го". 

Графъ Павелъ Дмитріевичъ отвѣтнымъ письмомъ князя 
Горчакова не былъ доволенъ, главное, что „онъ", какъ запи-
сано въ дневникѣ, „не щадитъ любезностей, которыми осы-
паетъ мою, „достопочтенную, многолѣтнюю службу государ-
ству", умалчивая притомъ совершенно о моей дѣятелыюсти 
въ качествѣ посла, каковую службу, въ теченіе шести лѣтъ, 
я исполнялъ, какъ мнится мнѣ, надлежащимъ образомъ". 

Графъ Киселевъ 8-го іюня представлялся императору На-
полеону для доклада, что оставляетъ постъ посла и для при-
несенія благодарности за всѣ любезности и вниманіе импера-
тора, которыми, въ теченіе шести лѣтъ, онъ постоянно поль-
зовался. 

„Выразивъ сожалѣніе о такомъ внезапномъ рѣшеніи моемъ, 
какъ отъ имени своего, такъ и отъ имени императрицы, онъ 
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шіросилъ меня о причинѣ? Меня побудила къ тому преклон-
ность моихъ лѣтъ, отвѣчалъ я, и я полагаю, что хорошо сдѣ-
лалъ и проч. 

„Императоръ заговорилъ со мною о мѣрахъ, принятыхъ 
у насъ въ отношеніи Польши; онъ ожидаетъ отъ нихъ са-
мыхъ лучшихъ послѣдствій; хвалилъ Великаго Князя Констан-
тина Николаевича, за которымъ признаетъ умъ и способность 
управлять сообразно видамъ Государя. По поводу какой-то 
журнальной статьи, въ которой описывалось какъ въ Варшавѣ 
обрили и высѣкли одну женщину, онъ говорилъ о необходи-
мости легальности въ наше время. Жаловался на вестминстер-
скій кабинетъ, который находитъ для себя полезнымъ созда-
вать замѣшательства въ Мексикѣ. Порицалъ поведеніе Испан-
цевъ и ихъ правительство, которое всегда находится подъ 
постороннимъ вліяніемъ. Говорилъ о сестрѣ Раігосіпіо, которая 
была прежде любовницею короля, а теперь признается чуть 
не святою и королева постоянно совѣщается съ нею. За симъ 
онъ обратился къ Греціи; осуждалъ короля (Оттона), который 
себя іі весь баварскій королевскій домъ лишилъ народной 
любви, и, наконецъ, спросилъ меня: не слыхалъ ли я, что 
Греки предлагаютъ кандидатуру въ свои короли герцогу Лейх-
тенбергскому? Я отвѣчалъ, что не только Греки, но и Румыны 
ставятъ его своимъ кандидатомъ; но объ этомъ я не получалъ 
никакого оффиціальнаго извѣщенія, за исключеніемъ лишь того, 
что въ 1857 году, во время конференціи въ Парижѣ, мнѣ' 
дано было знать, чтобъ, въ случаѣ какихъ либо предложеній 
въ пользу герцога Лейхтенбергскаго, я таковыя отклонилъ. 
Въ заключеніе императоръ вспомнилъ наши добрыя отноше-
нія и выражалъ сожалѣніе, что я оставляю должность. На 
это я поспѣшилъ отвѣчать, что я увѣренъ, что баронъ Буд-
бергъ, который по всему вѣроятію заступитъ мое мѣсто, бу-
детъ продолжателемъ установившагося между нами добраго 
согласія; что же касается до меня, прибавилъ я, то я этимъ 
обязанъ лично вашему величеству и правительству вашему. 
Императоръ простился со мною чрезвычайно любезно отъ 
имени своего и ігаператрицы". 
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Графъ Кисе- Несмотря на прибытіе барона Будберга, графъ занимался 
левъ продол- „ 
жаетъ зани- еще политическими дѣлами. 

тическимПѣ- П о д ъ 1 9 м а я в ъ Д н е в н и к ѣ записано: „Былъ у Тувенеля 
лами. дЛЯ объясненія по дѣламъ: о куполѣ, о мнимомъ армянскомъ 

князѣ, о Черногоріи, о Римѣ и Мексикѣ". 
Въ тотъ же день онъ былъ на балѣ въ Тюльери и запи-

салъ въ дневникѣ: „обмѣнявшись нѣсколькими словами съ 
императоромъ, который подошелъ ко мнѣ, я не могъ привѣт-
ствовать имнератрицу; занятая мексиканскою экспедиціею, ко-
торую она, какъ говорятъ, вызвала и поддерживаетъ въ инте-

Вниманіе им- ресахъ католичества, она забыла, разговаривая съ Муро, о 
нератрицы с в о е м ъ балѣ и своихъ гостяхъ. Я дожидался аудіенціи до 

мексиканскою 11 Ѵа ч- и удалился, не будучи въ состояніи выдерживать 
экспедиціею. . 

долѣе усталость и жаръ. Этою привиллепею, данною мнѣ въ 
Компіэнѣ, я уже пользовался нѣсколько разъ. Нынѣшній разъ 
это принужденное удаленіе навело меня на мысль о томъ, чтб 
мнѣ остается дѣлать, чтобы избѣжать неудобствъ немощи?" 

Босѣщеніе 22-го мая Еиселевъ былъ съ визитомъ у египетскаго вице-
егинетскаго ,-** п \ 
вшш-короля. короля (Мегемедъ-Саида) и разговоръ съ нимъ передалъ ми-

нистерству въ особой депешѣ. 
„Сегодня утромъ", записалъ графъ Павелъ Дмитріевичъ 

Настоянія объ 17-го іюня, „баронъ Будбергъ и его зять Убри пришли ко 
0Т°вВаішавыЗЪ МН 'Б и с т а м увѣрять, что по важности дѣла, — ходатайства 
Французскаго 0бъ отозваніи изъ Варшавы французскаго консула Сегюра,— 

консуліі Ъб~ 

гюра. необходимо ѣхать мнѣ лично для объясненія съ Тувенелемъ; 
они утверждали, что если не поѣду я, то чрезвычайное дѣло 
это можетъ не удасться. Хотя мнѣ очень не хотѣлось отсту-
пить отъ своего рѣшенія и рисковать передъ самимъ завер-
шеніемъ своего дипломатическаго поприща, въ стучаѣ отказа 
потерпѣть неудачу, однако же, въ виду государственнаго инте-
реса, я поѣхалъ къ министру иностранныхъ дѣлъ. Тувенель 
обѣщалъ мнѣ представить объ этомъ императору и черезъ день 

няетГнредло- я получилъ увѣдомленіе, что императоръ согласился съ моими 
женіе Джона доводами и что Сегюръ будетъ отозванъ изъ Варшавы". 
х 0СС6ЯЯ О ЗсІ~ 

НЯТІИ Бѣлгра- 18-го іюня Тувенель извѣстилъ Киселева, краткою за-
Да цамп!' ' пискою, что Джонъ Россель предложилъ французскому каби-
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нету занять Бѣлградъ австрійскимъ гарнизономъ. „Я, съ своей 
стороны", записано у графа, „отклонилъ это коварное пред-
ложеніе Англіи и дѣло на томъ и кончилось". 

Въ началѣ іюля у графа Павла Дмитріевича было про- Объясненіе 
_, . . „ ѵ съ нунціемъ. 

должительное объясненіе съ нунщемъ, которыи заѣхалъ къ 
нему спросить, утверждено ли Россіей окончательно признаніе 
итальянскаго королевства? „На мои слова, что я это. знаю по 
частнымъ письмамъ, но оффиціально ничего еще не получилъ, 
но что признаніе послѣдуетъ ранѣе или позже,—нунцій отвѣ-
чалъ: это значитъ, что Россія отклонилась отъ консервативныхъ 
началъ, которыя она всегда поддерживала, и что это огорчитъ св. 
отца, терпящаго уже жестокія испытанія отъ нынѣшнихъ со-
бытій и пр. Я старался объяснить ему, что Россія не можетъ 
и не хочетъ болѣе устроивать чужія дѣла, жертвуя своими; 
что она дѣлала это слишкомъ долго и получада въ возмездіе 
неблагодарность однихъ и непріязнь другихъ; что справедли-
вость требуетъ подумать ей о собственныхъ интересахъ, ставя 
ихъ на первый планъ; что это правило не новое: Англія ни-
когда не отступала отъ него и что, съ моей точки зрѣнія, я 
желаю и надѣюсь, что Россія впредь будетъ поступать такъ же. 
Этотъ разговоръ навелъ насъ на Ватиканъ и на Шп ріоззи-
тиз, къ которому его высокопреосвященство постоянно воз-
вращался и которое я старался, сколько могъ, опровергать, 
не прибѣгая, однако, къ слшпкомъ рѣзкимъ доказательствамъ, 
которыя онъ не могъ бы и не захотѣлъ понимать. Въ тече-
ніи этого разговора нунцій далъ мнѣ почувствовать, что мы 
признали итальянское королевство изъ угожденія Франціи; я 
пе старался его разувѣрить". 

27-го іюня графъ получилъ извѣстіе о покушеніи въ Покушеніена 
Варшавѣ на жизнь Лидерса, на мѣсто котораго уже былъ ж

с
ИаН

в
ь
ъ вар?" 

назначенъ Великій Князь Константинъ Николаевичъ. „Шку- шавѣ- рА!'' 
" •> сужденш по 

шеніе это", записано въ дневникѣ графа, „не можетъ быть этому случаю 
объяснено иначе, какъ дѣйствіемъ тайнаго общества, у кото- о Полыпѣ. 
рыхъ пароль (тоі сѴогйге) устрашеніе. Лидерсъ человѣкъ спо-
койный, тихаго нрава, и который ничего не сдѣлалъ противъ 
Поляковъ. Къ чему же это убійство? объяснить его иначе 
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нельзя, какъ допустивши, что революціонная партія хочетъ 
прежде всего поддерживать волненіе въ умахъ и вызывать 
строгости со стороны правительства, которыя затѣмъ обраща-
лись бы въ пользу заговора. 

„Юная Полыпа, послѣ вѣковой борьбы двухъ отраслей 
великой славянской семьи, хочетъ возвратить себѣ, подъ ви-
домъ новаго начала наиіоналъностей, то, что она потеряла 
чрезъ свою политическую невоздержность (іпіешрёгепсе ро-
Іііі^ие), которую аристократія развивала исключительно въ 
своихъ частныхъ видахъ. Нерасположеніе народа къ аристо-
кратіи было естественнымъ послѣдствіемъ. Всѣ усилія тайныхъ 
обществъ на необразованную массу крестьянъ не могли по-
колебать ея инстинктивнаго недовѣрія къ привиллегированнымъ 
утѣснителямъ (орргеззеигз ргіѵііё^іёз). Сельское населеніе оста-
лось глухимъ къ призванію революціонныхъ корифеевъ; тогда 
они думали привлечь народъ развитіемъ религіозныхъ цере-
моній, въ чемъ имъ сильно помогали католическое духовен-
ство и дворянство городское и сельское. И это средство ока-
залось тоже безуспѣшнымъ. Тогда отцы католической церкви 
стали вызывать всѣми способами столкновеніе между военною 
силою и горожанами, которые служили главными помощни-
ками бунтовщикамъ. По всѣмъ свѣдѣніямъ, которыя доходили 
до меня, наши войска выказывали удивительное спокойствіе и 
терпѣніе; справедливость имъ была отдаваема. 

„Революціонная печать не говорила правды, но ложь ея 
уменыпалась за недостаткомъ матеріаловъ. Вотъ положеніе 
Поляковъ въ отношеніи возстановленія ихъ монархіи: они ста-
раются достигнуть его подпольными работами тайныхъ обществъ, 
возстаніями, убійствами, ложью всякаго рода и въ особенности 
поддерживая волненія въ ожиданіи общей войны, которая, безъ 
сомнѣнія, можетъ сулить имъ успѣхъ. 

„Надо сознаться, что революціонный духъ времени ихъ 
ободряетъ и увлекаетъ въ предпріятія самыя опасныя; что 
ве.шкія державы ревнуютъ другъ друга; что въ ихъ укроти-
тельныхъ мѣрахъ нѣтъ единства; что будущее угрожаетъ, и 
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что надо ожидать политическихъ переворотовъ, которыхъ, вѣ-
роятно, нельзя будетъ ни предотвратить, ни ослабить. 

„Панацея, къ которой прибѣгнутъ, будетъ собраніе кон-
гресса въ родѣ вѣнскаго. Дай Богъ, чтобы онъ успѣлъ утвер-
дить миръ и порядокъ въ мірѣ; что до меня касается, то я 
сомнѣваюсь". 

. „Императоръ Наполеонъ, во время моей у него аудіенціи Почему графъ 
^ Павель Дмит-

8-го іюля, коснулся конъресса; но какъ онъ уже говорилъ ооъ ріевичънеот-
этомъ съ барономъ Будбергомъ 3-го іюля, то я не счнталъ деону̂ на̂ его 
себя обязаннымъ распространяться объ этомъ предметѣ, ко- намекъоаон-
торый, вѣроятно, былъ ничто иное, какъ пробный шаръ (Ьаі-
Іоп сГеззаі), чтобы имѣть новый доводъ противъ оппозиціи 
Тувенеля; мысли о конгрессѣ я не могъ ни поддерживать, ни 
опровергать, въ виду чрезвычайнаго посланника, удостоеннаго 
довѣріемъ нашего Государя и вѣрнымъ органомъ всѣхъ Его 
мыслей". 

„Не надо терять изъ вида, что на мое предложеніе при-
готовить программу о соглашеніи съ Франціею на счетъ восточ-
наго вопроса, или, по крайней мѣрѣ, если представится слу-
чай, окончательно приступить къ редакціи указанія статей 
(оіез ііігез йе СЬарііге), прерванной неумѣстною щекотливостію 
Тувенеля, я получилъ отвѣтъ, что Государь не желаетъ, чтобы 
я взялъ на себя иниціативу въ этомъ дѣлѣ". 

4-го іюля графъ получилъ телеграмму о. покушеніи на Шкушеше на 
жизнь Великаго Князя Константина Николаевича, только-что "^го" КнязТ" 
пріѣхавшаго наканунѣ (2-го іюля) съ Августѣйпншъ семей- Константана 

^ ^ ѵ ' *" пиколаевича. 
ствомъ въ Варшаву. „Покушеніе это", записалъ графъ, „есть 
дикій поступокъ, который объясняется тѣмъ же, какъ и по-
кушеніе на жизнь Лидерса. Устрашеніе, пароль секретныхъ 
обществъ, скоро сдѣлается тѣмъ же у всѣхъ передовыхъ партій. 
Великій Князь явился съ оливковою вѣтвію въ рукахъ, ему 
отвѣчали пущенною въ него пулею". 

Утромъ 10-го іюля графъ Павелъ Дмитріевичъ выѣхалъ Отъѣздъ гра-
. фа въ Баденъ. 

изъ Парижа и въ тотъ же день пріѣхалъ въ Ьаденъ-Ьаденъ, 
гдѣ нашелъ многихъ знакомыхъ Русскихъ, и, по совѣту док-
тора Гурге, началъ курсъ леченія. т. ш. 20 
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Нредставленіе 
ВеликомуКня-
зю Михаилу 
Николаевичу 

иВеликойКня-
гинѣ Ольгѣ 
Ѳеодоровнѣ. 

Встрѣча Ве-
ликой Княгп-
ниЕленыПав-

ловны. 

Характери-
стика Вели-
кой Княгини. 

23-го іюля онъ представлялся прибывшему въ Баденъ 
Беликому Князю Михаилу Николаевичу и Великой Княгинѣ 
Ольгѣ Ѳеодоровнѣ. , 

Великая Княгиня разговаривала съ гр. Киселевымъ о 
Россіи, о Петербургѣ, о печалышхъ событіяхъ нослѣдняго 
времени, о ея предположеніи путешествовать въ Англію для 
здоровья и о возвращеніи въ Россію. 

Съ Великимъ Княземъ онъ обмѣнялся только нѣсколь-
кими словами. 

Въ тотъ же день графъ встрѣтилъ прибывшую въ Баденъ 
Великую Княпшю Елену Павловну. Свиту Ея Высочества со-
ставляли: баронесса Раденъ, баронъ Розенъ, докторъ Арнетъ 
и 5 служителей. 

12-го августа, проведя вечеръ у Великой Княгини Елены 
Павловны, графъ Киселевъ пишетъ: „эта женщина съ обшир-
нымъ умомъ и превосходнымъ сердцемъ, на ея дружбу вполнѣ 
можно положиться, если она разъ удостоитъ ея. Воспитанная 
подъ надзоромъ Кювье, друга ея отца (птшца Павла Вир-
тембергскаго), она сохранила воспоминаніе о всемъ, что ви-
дѣла и слышала въ своеи молодости. Выданная весьма мо-
лодою замужъ, она не переставала изучать науки и быть 
въ сношеніяхъ съ знаменитостями, которые пріѣзжали въ Пе-
тербургъ, или которыхъ она встрѣчала во время своихъ путе-
шествій за-границею или внутри Россіи. Разговоръ ея съ 
людьми, сколъко-нибудь замѣчательными, никогда не былъ пу-
стымъ или вздорнымъ; она обращалась къ нимъ съ вопросами, 
полными ума и приличія, вопросами, которые просвѣщали ее 
и льстили ея собесѣднику. Всѣ, послѣ аудіеяціи у нея, удив-
лялись ея познаніямъ и подробностямъ, которыя она хотѣла 
знать. Однажды архіепископъ херсонскій Иннокентій, посдѣ 
аудіенціи у Великой Кпягини, заѣхалъ ко мнѣ и говорилъ 
мнѣ, „что онъ былъ удивленъ и почти униженъ признаніемъ, 
что Великая Княпшя болѣе, нежели онъ самъ, знала исторію 
и основанія нашего православія. Она спрашивала меня о 
нѣкоторыхъ неясностяхъ, которыя она хотѣла разъяснить себѣ. 
Я былъ захваченъ въ расплохъ, н чтобы не ввести ее въ за-
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блужденія, я признался ей въ этомъ и просилъ дозволенія 
справиться и чрезъ нѣсколько дней представить ей категори-
ческій отвѣтъ".—Мудрепъ справедливо сказалъ, „чтомыполо-
жительно знаемъ только то, что ничего не знаемъ". Этотъ 
епископъ, краснорѣчивый проповѣдникъ, отецъ церкви, ува-
жаемый за свои богословскія познанія, съ достойною уваженія 
откровенностію сознался, что просвѣщенный умъ молодой любо-
знательной женщины далъ ему почувствовать недостатокъ его 
познаній. Этотъ примѣръ, въ числѣ многихъ другихъ, доказы-
ваетъ способность Великой Княпши освоиваться со всѣмъ, что 
ей казалось полезнымъ знать. Сегодня она спрашиваетъ епи-
скопа, завтра будетъ дѣлать тоже съ агроноіюмъ, или съ дру-
гимъ спеціалистомъ, чтобы узнать или дополнить то, чтб она 
знаетъ поверхностно. Императоръ Николай мнѣ говорилъ од-
нажды: „Елена—это ученый (заѵапі) нашего семейства; я къ 
ней отсылаю европейскихъ путешественниковъ; въ послѣдній' 
разъ это былъ К^остинъ, который завелъ со Мною разговоръ 
объ исторіи православной церкви; Я тотчасъ отправилъ его къ 
Еленѣ, которая разскажетъ ему болѣе, чѣмъ онъ самъ знаетъ; 
притомъ же Я не хотѣлъ продолжать разговоръ съ человѣкомъ, 
котораго я видѣлъ въ первый разъ и который, конечно, на-
печатаетъ, по своему, отчетъ объ этомъ разговорѣ". 

„У Великой Княгини много противниковъ въ петербург-
скомъ обществѣ. Причина тому—превосходство ея ума и ея 
обращенія, въ которомъ она не допускаетъ излишнеи фамиліяр-
ности. Она поддерживаетъ свое достоинство безъ всякой на-
тянутости (ЕПе §агсІе зоп гап§ запз гоісіеиг аисипе), но съ 
глубокимъ сознаніемъ долга, который возлагаетъ на нее ея 
положеніе и который она обязана исполнять. 

„Великая Княгиня издерживаетъ свои доходы широко и 
щедро. Дворъ ея устроенъ во всѣхъ подробностяхъ по-царски. 
Вечера и обѣды, которые она даетъ, не оставляютъ ничего 
желать въ отношеніи устройства и даже иногда роскоши. 
Приглашаемые не всегда принадлежатъ къ высшимъ слоямъ 
общества;—въ этихъ приглашеніяхъ принимаются во вниманіе 
личныя достоинства. Это порицается тѣми, которые ставятъ 

20» 
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чинъ на первомъ планѣ, и которые возмущаются противъ 
всякаго .тиберальнаго поступка, какъ бы онъ ни былъ уменъ 
и великодушенъ; это болѣзнь общая всѣмъ дворамъ, гдѣ пре-
даніе составляетъ законъ. Время и необходимость сообразо-
ваться съ его духомъ есть лучшее средство преобразованія 
общества; ускорять его — неблагоразумно; не сознавать его 
было бы нелѣпо. Великая Княгиня умѣла доселѣ избѣгать 
этихъ двухъ крайностей; желательно, чтобъ это и продол-
жалось. 

„Что касается до ея издержекъ на общеполезныя дѣла, 
то она дѣлаетъ болѣе, нежели сколько требуетъ строгая лред-
усмотрительность. Ея школы для дѣтей, домы призрѣнія бѣд-
ныхъ вдовъ, приготовленіе повивальныхъ бабокъ и другія 
благотворительныя учрежденія, въ особенности учрежденіе и 
содержаніе сестеръ милосердія, стоятъ весьма значительныхъ 
суммъ и обязываютъ ее дѣлать значительныя жертвы, на что 
она никогда не жалуется, и которыхъ лублика не знаетъ. 
Въ послѣднее время Великая Княгиня очень много содѣй-
ствовала къ учрежденію въ Петербургѣ музыкальной консерва-
торіи, на подобіе парижской, и это сверхъ вспомоществованій 
и пенсій, раздаваемыхъ ею изъ своего бюджета, въ которомъ 
расходы уравновѣшиваются сокращеніемъ ея личныхъ издер-
жекъ. 

„Я могъ бы указать еще на многіе подобные поступки, 
дѣлающіе ей честь, но я воздерживаюсь въ увѣренпости, что 
они сдѣлаются извѣстными и что справедливость будетъ ей 
отдана не только ея друзьями, но и массою равнодушныхъ, 
которые слушаютъ разсказы, не давая себѣ труда исправлять 
ошибки п открывать истину. Когда узнаютъ ея жизнь и дѣла, 
то должны будутъ оцѣнить ее, какъ она заслуживаетъ, н 
убѣдиться, что качества ея сердца равны ея уму, въ кото-
ромъ никто не сомнѣвается". 

Представленіе Въ августѣ въ Баденъ пріѣхала прусская королева, нынѣ 
прусской ко- _. у _т _ . 

ролевѣ. германская императрица. I рафъ Павелъ Дмитріевичъ пред-
ставлялся ей 19-го августа, и записалъ въ своемъ дневникѣ 
слѣдующее: „Королева говорила въ милостивыхъ выраженіяхъ 
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о моемъ рѣшеніи оставить мой постъ, и что послѣ поло-
женія, которое я занималъ въ Парижѣ, моему преемнику 
трудно будетъ поддерживать его; на мой отвѣтъ она возра-
зила, что для посла мало умѣть только писать свои депеши; 
надо имѣть личность (регзоппаШё), которая не всякому дается. 
Берлинъ не Парижъ; въ настоящее время надо быть внима- , 
тельнымъ въ выборѣ представителя; я вамъ говорю искренно, 
что ваше удаленіе меня огорчаетъ. Не называя моего преем-
ника, она такъ хорошо обрисовала его, что я не могъ оши-
биться о комъ идетъ рѣчь; но я тоже не произносилъ его 
имени". 

Нѣсколько дней спустя, сама королева пожелала видѣть Вторичное 
свиданіе съ 

гр. Киселева, и пригласила его къ сеоѣ на 28 августа. въ 3 ч. королевою. 
„Это приглашеніе", пиіпетъ Павелъ Дмитріевичъ, „я при-

нялъ за прощальную аудіенцію; но я ошибся: съ первыхъ ея 
словъ я понялъ, что это будетъ разговоръ о политическомъ 
положеніи Европы, которое не безъ причины занимало ея 
величество. 

„Бросимъ взглядъ", сказала она, между прочимъ, „на общее 
положеніе дѣлъ. Для Россіи—это Полыпа и восточный вопросъ; 
что вы думаете объ этомъ?" Отвѣчать было не легко нѣсколь-
кими словами; но какъ всегда должно отвѣчать властителямъ, 
то я позволилъ себѣ сказать королевѣ, что вѣнскій конгрессъ 
привязалъ къ намъ огромную тяжесть (Ье соп§гёз йе Ѵіеппе 
поиз аѵаіѣ аМасЬё ип ІошчІ Ъоиіеі;) въ замѣнъ услугъ, оказан-
ныхъ Россіею Европѣ въ войнѣ 1812 года. Теперь хотятъ 
преобразовать Царство на новыхъ основаніяхъ, болѣе соотвѣт-
ствующихъ духу времени и его требованіямъ; но можно опа-
саться, что лучшія учрежденія будутъ разрушены мятежнымъ 
духомъ привиллегированной части націи, духомъ, который 
вызвалъ раздѣленіе страны, и воспрепятствуетъ приготовляе-
мымъ реформамъ. 

'„Здѣсь я" вошелъ въ нѣкоторыя подробности о первона-
чальной оргашізаціи Полыни, объ ея полувоенномъ дворян-
ствѣ, которое было орудіемъ для честолюбія высшей аристо-
кратіи, а избирательный тронъ былъ ставкою (еп^еи) для бо-
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лѣе рѣшительныхъ и болѣе богатыхъ. Это сохранилось въ 
характерѣ массы шляхты-дворянчиковъ (ЪаЪегеаих), которые 
составляютъ обыкновенный контингеятъ всѣхъ шумныхъ и 
безпорядочныхъ собраній въ Полынѣ. Я говорилъ о мудрой 
мѣрѣ, предпринятой въ Пруссіи отцомъ короля, и именно 
о покункѣ имѣній въ герцогствѣ Познанскомъ Пруссаками; 
покупка эта была остановлена въ слѣдующее царствованіе къ 
ущербу важной политической мѣры, съ помощію которой 
былъ бы уничтоженъ революціонный духъ въ этой части прус-
ской монархіи, и, я думалъ прибавить, окончитъ въ отноше-
ніи къ Пруссіи прискорбныя послѣдствія раздѣла Полыни. 

„Что касается до восточнаго вопроса, то онъ можетъ воз-
никнуть съ минуты на минуту, и можетъ оставаться долгіе 
годы, не поднимаясь; во всякомъ случаѣ, онъ не можетъ раз-
рѣшиться безъ общей войны, которая опредѣлитъ политиче-
ское положеніе и союзы лучше, чѣмъ теперь это могутъ 
сдѣлать. 

„Этотъ разговоръ продолжался болѣе часу. Королева го-
воритъ очень хорошо и обо всемъ, когда не хочетъ напирать 
на мнимое свое незнаніе политическихъ дѣлъ, о которыхъ она 
говоритъ безпрестан-но и которыя занимаютъ ее исключи-
тельно. 

„Она заговорила о желаемыхъ для Пруссіи союзахъ, спро-
сивъ объ этомъ мое мнѣніе; предложеніе это мнѣ показалось 
довольно страннымъ, но чтобъ не опустить вдругъ моего за-
брала, я указалъ на мнѣніе, которое существуетъ во Франціи 
и которое имѣетъ свое основаніе. Еоммерческій союзъ, гово-
рятъ тамъ, долженъ привести къ союзу политическому, и я, 
съ своей стороны, на это рѣшился бы, чтобы не уступать 
Англіи и Австріи, которыя въ восточномъ вопросѣ соединятся 
противъ насъ, но какъ такая случайность останется, я на-
дѣюсь, еще на долгое время въ состояніи теоріи, то теперь 
не зачѣмъ заниматься этимъ предметомъ. 

„Королева опять возвратилась къ министерскимъ способ-
ностямъ. Она спросила меня какъ дѣлаетъ императоръ Наполеонъ, 
чтоб имѣть въ своемъ распоряженіи способныхъ людей? Я отвѣ-
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чалъ, что эти господа не такъ спосооны, какюш предполагаются 
издали. Это адвокаты, законники, которые болыпею частію 
говорятъ хорошо; но что касается до политическихъ дѣлъ, то 
ихъ ведетъ самъ императоръ, всегда умно, но часто и риско-
ванно (<Гипе тапіёге аѵаиыігеше). Его главное качество — 
знаніе цѣли, которой онъ хочетъ достигнуть; онъ преслѣдуетъ 
ее съ найстойчивостію, но безъ упрямства. Онъ останавли-
вается или отступаетъ, если видитъ, что сдѣлалъ невѣрный 
шагъ. При Сольферино, противъ мнѣнія своихъ военныхъ со-
вѣтниковъ, онъ предложилъ и заключилъ перемиріе. Онъ не-
упрямился поддерживать его федеративный трактатъ для по-
литическаго переустройства Италіи. Въ дѣлѣ генерала Монто-
бана, несмотря, что оно касалось его достоинства, онъ усту-
шілъ предъ ошгозиціею законодательнаго корпуса и обществен-
наго мнѣнія, которыя были противъ его декрета. Онъ дѣлаетъ 
ошибки по увлеченію (епітаіпетеш;) и вступаетъ на желае-
мый путь по размы-шленію (іі гепѣгё йапз 1а ѵоіе ѵоиіие раг 
гёйехіоп). Въ этомъ его сила и его обаяніе". 

Въ Баденѣ графа Павла Дмитріевича посѣщали многіе ііосѣщеніе 
• ѵ тѵ ^ ѵ у • г р а ф а Р у с с в и -

изъ пріѣзжавшихъ туда Русскихъ и сообщали ему свѣдѣшя ми. 
о событіяхъ въ отечествѣ, или свои на нихъ взгляды. Графъ 
живо интересовался всѣмъ, что происходило въ Россіи, и по-
тому болѣе замѣчательные разговоры съ соотечественниками 
записывалъ въ свой дневникъ. 

„Меня посѣтилъ князь Ал. Г." гшшетъ графъ подъ. Разговорь съ 
_ „ . кн. Ал. Г. объ 

26-мъ іюля, „котораго я зналъ только по имени; я его слушалъ •, освобожденіи 
какъ отголосокъ того, что говорится въ Москвѣ объ освобож- ; кРестьян,ь-
деніи крестьянъ. Онъ не отвергаетъ необходимости и даже 
пользы этой мѣры, но съ бо.тыпою живостію порицаетъ гра-
бежъ (зроііаѣіоп) собственности, которая, по его мнѣнію, 
потрясена въ основаніяхъ отдачей помѣщичьей земли крестья-
намъ, у которыхъ она доселѣ была только въ пользованіи. 
Въ Англіи, говорилъ онъ, крестьяне свободны, но земля при-
надлежитъ помѣщикамъ, и никто не жалуется; у насъ наобо-
ротъ—всѣ жалуются и никто не доволенъ. Эта мѣра произволь-
ная или революціонная; она еще не кончена; она еще всплы-
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ваетъ, подъ разными видами, и породитъ угрожающія труд-
ности въ будущемъ, и пр., и пр. 

• „ Я отвѣчалъ, что наша исторія—не исторія Англіи, что 
освобожденіе 25-ти милліоновъ крѣпостныхъ не должно было 
создать 25 м. пролетаріевъ и подвергнуть Имперію неизбѣж-
нымъ потрясеніямъ; что Ирландія представляетъ ясное тому 
доказательство, и что назначеніе земель крестьянамъ за вы-
купъ, не есть — 'ірабежъ; что это не болѣе какъ отчужденіе 
для общественной пользы, какъ это дѣлалось во всѣхъ циви-
лизованныхъ странахъ; что, сверхъ того, освобожденіе кре-
стьянъ было политическимъ актомъ великой важности, что 
оно могло быть сдѣлано только верховною властію, которая, 
по напшмъ законамъ, заключается въ лицѣ Государя. Сверхъ 
того, верховная власть рѣпшла, выслушавъ мнѣніе Государ-
ственнаго Совѣта. Такой ходъ дѣла былъ совершенно закон-
нымъ и даже болѣе,—совершенно справедливымъ". 

Разговоръ м. 27-го іюля зашелъ къ Иавлу Дмитріевичу М. Н. Мѵ-
Н. Муравьева. „ 

равьевъ, преемникъ его въ министерствѣ государственныхъ 
имуществъ, чтобы поговорить о своемъ управленіи. „Онъ на-
чалъ съ того" записано въ дневникѣ графа, „что щедрою 
рукою разсыпалъ цвѣты на мое управленіе, и кончилъ тѣмъ, 
что признавалъ полезнымъ и хорошимъ только то, что сдѣ-
лано имъ. Я оставилъ его говорить и спокойно слушалъ 
его хвастовство. Мнѣ хотѣлось бы ему 'сказать какъ Тиберій: 
Ѵагиз отдай мнѣ 16 м. р . , которые я оставилъ въ мірскихъ 
кассахъ, и которыхъ тамъ, какъ мнѣ говорятъ, уже болѣе 
нѣтъ. Онъ мнѣ далъ понять, что онъ очистилъ личный со-
ставъ министерства, и что это ему совершенно удалось". 

Посѣщеніе И вслѣдъ затѣмъ графъ пишетъ: „29-го іюня А. II. 3-ій, 
графа 3-мъ и ^ . у _ 
его сообщеніе котораго я всегда уважалъ и любилъ, пріѣхалъ изъ Франк-
ствѣ г̂осудар- ФУРта нарочно съ дружескимъ ко мнѣ визитомъ. Онъ оста-

вался со мною 2 дня. Великая Княгиня, всегда благосклонная 
ко мнѣ, въ оба дня обоихъ насъ приглашала къ своему столу. 
Вечеръ 3-ій провелъ у меня и разсказалъ мнѣ о многихъ со-
бытіяхъ, которыхъ я не зналъ, или которыя зналъ только 

^., поверхностно. Я долженъ при этомъ сказать, что взаимная 

ственныхъ 
имуществъ. 
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симпатія успокоиваетъ умъ и сердце; и счастіе если нат 
ходишься и въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ человѣкомъ', 
на дружбу котораго можешь разсчитывать". 

Наконецъ, вотъ еще разсказъ графа о разговорѣ съ одною Разговоръ съ 
„ ѵ графинею Б... 

изъ соотечественницъ о нашеи политикѣ по восточнымъ дѣ- 0 ВОСТОЧНОЙ 

ламъ. „Во время сегодняшней прогулки (25-го іюля) въ политикѣ-
старый замокъ, графиня Б.... объяснила мнѣ свой взглядъ 
на восточную политику. Это безтолковое смѣшеніе добрыхъ, 
религіозныхъ и патріотическихъ желаній, съ полнымъ незна-
ніемъ возможнаго въ политикѣ. Надо сдѣлать то и это въ 
пользу нашихъ единовѣрцевъ. Я отвѣчалъ, что желать этого— 
нѣтъ ничего лучше, но сдѣлать — другое дѣло, это значитъ 
воевать.—Члюжъ? отвѣчала она, русскій народъ не откажется, 
если ріѣючи за него взяться. Соединившись съ Франціею, мы 
будемъ имѣть успѣхъ. — Противъ Турціи—да, но противъ Англіи 
и Австріи? Допустивши даже откровенное содѣйствіе Франціи, 
до сихъ поръ, впрочемъ, очень сомнительное, мы возбудимъ 
всеобщую войну, которая можетъ обратиться во вредъ Россіи.— 
Вы видите все въ черномъ, возразила мнѣ пылкая собесѣд-
ница; нѣсколько доброй воли, и мы, съ помощію Божіею, 
достигли бы нашей цѣли. — Она мнѣ по секрету сообщила 
объ одной подпискѣ, открытой нѣкоторыми благотворитель-
ными лицами, которая покрылась крестами (вмѣсто подпи-
сей) съ нѣсколькими копѣйкаыи. Трогательно видѣть это 
усердіе нашихъ добрыхъ православныхъ, и т. д. Это она ' 
разсказала мнѣ для того, чтобы доказать, что народъ — 
за священную войну, которую надо вести, надѣясь на Бога. 
Это истощило мое терпѣніе, и я былъ радъ, что конецъ 
нашей прогулки далъ мнѣ возможность не возражать противъ 
глупостей". 

Графъ Киселевъ оставался въ Баденъ-Баденѣ до 2-го Отъѣздъ гра-
а -п .„ фаизъБадена 

сентября и отправился въ тотъ день въ Рагацъ, куда пріѣхалъ Въ Рагацъ. 
на другой день, и нашелъ тамъ уже Великую Княгиню Елену 
Павловну съ ея свитою, къ которой присоединились еще 
Озеровъ и Титовъ. На другой день онъ почувствовалъ себя 
нездоровымъ и нѣсколько дней оставался у себя. Въ это время 
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ПосѢщеніеКи- его больнаго посѣтили Великая Княгиня Ольга Николаевна и 
селева Вели- _., _.,, ѵ ѵ - х 

кою Княгинею Ья супругъ. Ооъ этомъ посѣщеши въ дневникѣ подъ 5 сентяоря 
лаемою^Ея записано: „Говорили о современныхъ политическихъ дѣлахъ, 

супругомъ. н и с л о в а обо мнѣ и о моей отставкѣ, что имъ было очень 
хорошо извѣстно по письмамъ изъ Петербурга. Ихъ недовѣріе 
къ политикѣ Наполеона прежнее". 

Во время пребыванія въ Рагацѣ, графъ Павелъ Дмитріе-
вичъ читалъ, между прочимъ, двѣ записки, вѣроятно сообщен-

ЗапискаЗ-гоо НЬІЯ еМу Велиііою Княгинею: кн. Черкасскаго о земскихъ со-
нашихъ запад- •" 
ныхъ губерні- браніяхъ и 3-го о западныхъ губерніяхъ. 0 послѣдней запискѣ 

яхъ. . 
въ дневникѣ подъ 13 сентября записано: 

„Читалъ записку 3-го о западныхъ нашихъ провин-
ціяхъ. Она заключаетъ въ себѣ справедливыя мысли, ко-
торыя я отмѣтилъ въ моемъ дневникѣ; онѣ схожи съ моими, 
которыя я изложилъ въ моей запискѣ, посланной князю Горча-
кову въ маѣ 1861 года, для представленія на Высочайшее 
усмотрѣніе. Я получилъ тогда благодарность отъ имени Го-
сударя, и далѣе я ничего объ ней не слыхалъ (Раіз се ^ие 
(Іоіз, асіѵіеппе се дш роигга). Содержаніе записки 3-го: въ 
западныхъ губерніяхъ возстановить старинныя братства при 
православныхъ церквахъ; дать имъ право избранія своихъ 
священниковъ; допустить заемъ для постройки приходскихъ 
православныхъ церквей, безъ прямаго вмѣшательства чинов-
никовъ отъ правительства. Улучшить содержаніе православ-
наго духовенства, опредѣливъ жалованье не менѣе того, 
что получаютъ католическіе духовные; даровать права свя-
щенникамъ избирать своихъ благочинныхъ. Уменьшить со-
ставъ причтовъ при сельскихъ церквахъ; принимать въ се-
минаристы изъ всѣхъ сословій. Уважать мѣстные обычаи. 
Распространять элементарныя учдлища, допустивъ препода-
ваніе на мѣстныхъ нарѣчіяхъ. Издавать книги для чтенія на-
рода, въ особенности Новый Завѣтъ. Говорить проповѣди 
на мѣстномъ нарѣчіи. Укротить надменность въ обхожденіи 
высшаго духовенства съ низшимъ, въ особенности съ сель-
скимъ. Ускорить выкупъ крестьянами земель. Сознаться, на-
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конецъ, что нравственное в.ііяніе сильнѣе и дѣйствительнѣе 
полицейскихъ мѣропріятій". 

16-го сентября графъ оставилъ Рагацъ; Великая Кня- Отъѣздъ изъ 
ѵ • . Рагаца. 

гиня въ своемъ экипажѣ довезла его до станцш желѣзнои 
дороги, куда послѣдовала также и вся ея свита. „Я съ грустію 
разстался съ ними", записалъ Павелъ Дмитріевичъ въ своемъ 
дневникѣ: „двѣ недѣли, проведенныя мною въ Рагацѣ, меня 
окружали постоянно благоволеніе и вниманіе Великой Княгинп 
и ея свиты; я сохраню объ нихъ навсегда благодарное и 
искреннее воспоминаніе". 

18-го сентября Киселевъ возвратился въ Парижъ и на Возвращеніе 
въ Дарижъ. 

другой день уже былъ съ визитомъ у Іренеля. 
27-го сентября Тувенель зашелъ къ графу отдать визитъ. Тувеиель у 

„Убри просилъ меня", записано въ дневникѣ, „призвать его, о протестѣ 
^ т ^ • Горчакова по 

когда у меня оудетъ Іувенель, для объяснешя съ нимъ о не- д̂ ламъ Чер-
согласіи, возникшемъ между двумя кабинетами по поводу про- погорш. 
теста князя Горчакова о дѣлахъ Черногоріи,—протеста, ко-
тораго Тувенель не хотѣлъ поддерживать отъ имени Франціи. 
Я исполнилъ желаніе Убри, но не принималъ никакого участія 
въ разговорѣ между министромъ и акредитованнымъ повѣрен-
нымъ въ дѣлахъ. 

„Тувенель не одобрялъ протеста и не хотѣлъ къ нему 
присоединиться. Двѣ великія державы, говорилъ онъ, должны 
быть готовы къ войнѣ, если ихъ протестъ останется безъ дѣй-
ствія; кн. Горчаковъ готовъ-ли къ этому? Что касается до 
насъ, сказалъ французскій министръ, мы не готовы н не 
расположены возбудить теперь восточный вопросъ; мы думаемъ, 
что достаточно сохранить за собою наши права (гезегѵег поз 
йгоііз) и ожидать, какой примутъ оборотъ конференціи въ 
Константинополѣ. Въ монологѣ Тувенеля я замѣтилъ фразу, 
которая, можетъ быть, объясняетъ истинную причину отказа 
его присоединиться къ протесту. Тувенель замѣтилъ, что по-
добный актъ заслуживаетъ того, чтобы о немъ оба кабинета 
предварительно соъласились. До сихъ поръ я молчалъ, но видя, 
что они разсуждаютъ о протестѣ, не говоря ни о текстѣ, ни 
о формѣ его, я предложилъ принести его и прочесть, на что 
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Убри объявилъ, что протестъ этотъ напечатанъ въ Лоигпаі 
сіе бі.-РёЧегзЪоиг^, но что оффиціально ему ничего не сообщено. 
Если такъ, сказалъ я, то разсужденіе должно прекратить, и 
возобновить его, когда въ рукахъ будетъ бумага. До меня это 
не касалось и я былъ очень радъ, что такъ кончилось". 

Далѣе подъ 5 октября въ дневникѣ записано: „Убри былъ 
у меня, чтобы передать о послѣднемъ своемъ разговорѣ съ 
Тувенелемъ, который продолжаетъ отклонять участіе Франціи 
въпротестѣ". 

Послѣднял По возвращеніи въ Парижъ, графъ Павелъ Дмитріевичъ 
аудіенція у 
императора. нашелъ уже .указъ Оената объ увольненш его отъ должности 

посла; а когда Наполеонъ возвратился въ С. Клу, графъ 
Киселевъ имѣлъ у него прощальную аудіенцію, 16-го октября, 
для представленія отзывныхъ грамотъ. 

„Императоръ меня принялъ" записано въ дневникѣ „весьма 
дружественно и удержалъ у себя полчаса, а императрица 
болѣе часу, и очаровала меня своимъ разговоромъ серьезнымъ 
и вмѣстѣ веселымъ. 

„Императоръ выпіелъ ко мнѣ на встрѣчу въ мундирѣ и 
тотчасъ же повелъ меня въ свой кабинетъ; пожалъ мнѣ руку 
и сказалъ, что онъ всегда радъ меня видѣть, но что цѣль, съ 
которою явился я сегодня, много уменыпаетъ это удовольствіе. 
Затѣмъ Наполеонъ заговорилъ о характерѣ Будберга и о 
долгомъ пребываніи его въ Германіи. Я отвѣчалъ, что харак-
теръ моего преемника вполнѣ заслуживаетъ уваженія, что 
это дипломатъ вполнѣ знающій дѣло и, конечно, выполнитъ 
свое назначеніе съ честію и талантами, и что его величество 
будетъ имъ вполнѣ доволенъ. Имѣя въ рукахъ отзывную гра-
моту, я поспѣшилъ1 окончить офиціальную часть моей аудіенціи, 
сказавши, что мой Государь, принявши Всемилостивѣйше мою 
просьбу объ отставкѣ, поручилъ мнѣ представить вашему ве-
личеству грамоту. Исполняя это порученіе, прибавилъ я, по-
зволяю себѣ просить ваше величество принять мою почтитель-
нѣйшую и глубокую благодарность за благосклонность, кото-
рою вы меня почтили, и которая тѣмъ облегчала исполненіе 
моихъ обязанностей. Я осмѣливаюсь надѣяться, что добрыя 
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и искреннія отношенія, столь счаст.таво установившіяся между 
обоюш императорами, будутъ укрѣпляться болѣе и болѣе къ 
обоюдной выгодѣ.—Императоръ, сдѣлавши мнѣ утвердительный 
знакъ, сказалъ, что въ послѣднее время въ дѣлѣ о Черногоріи 
случилось несогласіе между начальниками наіпихъ кабине-
товъ, это было мнѣ непріятно; но изъ объясненій Тувенеля, 
я увидѣлъ, что онъ правъ; протестъ есть дѣло серьезное для 
тѣхъ, которые хотятъ, чтобъ ихъ уважали; заявить его, не 
будучи готовыми поддержать, было бы неблагоразумно; сверхъ 
того, Тувенель не былъ о немъ предувѣдомленъ. 

„Я зналъ, что напечатаніе протеста въ ,Іоигпа1 йе Рё-
іегзЪоиг^, безъ предварительнаго согласія съ тюльерійскимъ ка-
бинетомъ, оскорбило Тувенеля; я себѣ позволилъ отвѣчать импе-
ратору, что эта переписка происходила въ мое отсутствіе, 
что это было слѣдствіемъ недоразумѣнія, а не преднамѣренія, 
и что, по моему мнѣнію, не надо ей приписывать болѣе зна-
ченія, чѣмъ она стоитъ, и что такого рода щекотливость не 
у мѣста въ дѣлахъ важныхъ. Императоръ, не противорѣча 
прямо моему заглаживанію (герШга§е), оставилъ его безъ 
замѣчаній, чему я очень обрадовался, ибо дѣло, которое я 
долженъ былъ бы защищать, не хорошее. На вопросъ его 
объ освобожденіи у насъ крестьянъ, я сообщилъ ему дошедшія 
до меня хорошія извѣстія, о томъ, что русскій народъ бого-
творитъ Государя, крестится при видѣ Его, называетъ Его 
освободителемъ. — Я этому вѣрю, сказалъ Наполеонъ, ибо 
видѣлъ тоже своими глазами у насъ; здѣсь религіозное чув-
ство менѣе высказывается, чѣмъ въ Россіи. — Эти народныя 
изъявленія имѣютъ свое значеніе какъ и вездѣ, отвѣчалъ я, 
и я не удивляюсь этому, видя все, что ваше величество сдѣ-
ла.іи для народа, который имѣетъ свою память сердца, опираю-
щуюся на его матеріальныхъ интересахъ. Въ этомъ духѣ 
продолжался разговоръ нѣско.тько минутъ. 

„У насъ помѣщики, сказалъ я, такъ противившіеся прежде 
освобожденію крестьянъ, оставили свои предразсудки и на-
ходятъ, что дѣло само по себѣ хорошо, исполненіе только, 
по ихъ мнѣнію, неудовлетворительно; это, впрочемъ, един-
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ственный рессурсъ рутины, побѣжденной фактически исти-
ною. 

„Россіи нужно еще лѣтъ 40 мира, и она сдѣлается богаче 
и могущественнѣе, чѣмъ она была. 

— „Это желательно для всѣхъ", сказалъ императоръ, „но 
въ наше время нельзя разсчитывать на завтра". 

„Здѣсь натурально зашла рѣчь объ американской войнѣ. 
— „Для всѣхъ, какъ и для насъ эта война разорителкна", 

продолжалъ императоръ, „надо повременить". Наполеонъ также 
сказалъ мнѣ, что Тувенель оставляетъ свое мѣсто не потому, 
что императоръ имъ недоволенъ по службѣ, по причинѣ разно-
гласія въ мнѣніяхъ, и что Дрюэнъ-де-Люисъ замѣнитъ его х). 

„Императоръ, между прочимъ, говорилъ мнѣ, что онъ 
учится читать по-русски и прочелъ уже двѣ страницы; что 
онъ никакъ не можетъ выговорить слово былъ, которое выхо-
дитъ у него биль; что произношеніе русское чрезвычайно трудно, 
и что онъ не надѣется на успѣхъ. 

„Военный министръ дожидался въ залѣ. Императоръ ска-
залъ мнѣ: „императрица желаетъ васъ видѣть, и такъ какъ 
вы остаетесь у насъ, то до свиданья; будьте здоровы". Онъ 
приказалъ доложить обо мнѣ императрицѣ". 

Записывая этотъ разговоръ въ своемъ дневникѣ, графъ 
, Павелъ Дмитріевичъ набросалъ въ нѣсколькихъ чертахъ ха-

рактеристику Наполеона. 
Характери- я 5 0 время всей этой аудіенціи", говоритъ графъ, „я не 
СТИКЛ гІНіПО" 

леона. замѣтилъ въ императорѣ ни заботливаго, ни болѣзненнаго вида, 
о которомъ говорятъвъпубликѣ. Наполеонъ былъ, какъ всегда, 
сосредоточенъ, серьезенъ и иногда веселъ. Его тусклый взглядъ 
въ иныя минуты дѣлается выразительнымъ, его физіономія 
оживляется и бываетъ иногда не безъ пріятности; онъ всегда 
владѣетъ собою, ему чужды вспышки гнѣва или живости; 
всегда спокойный, даже когда онъ чувствуетъ себя сильно раз-
досадованнымъ. Онъ никогда не возвышаетъ голоса, никогда 
не скажетъ слова оскорбительнаго или не употребительнаго 

') Декретъ о назначеніи Дрюэнъ-де-Люпса на мѣсто Тувенеля подаисанъ 
былъ 15-го октября. 
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въ обыкновенномъ разговорѣ. Я говоршгь со многими близ-
кими къ нему лицами и всегда нолучалъ одинъ отвѣтъ: хотя 
онъ шогда и сердится, но никогда не выходитъ изъ себя{. 
Одинъ изъ этихъ господъ говорилъ мнѣ, что онъ видѣлъ его 
сердитымъ только одинъ разъ,—это по дѣлу генерала Монто-
бана. 0 пораженіи, которое потерпѣло его предложеніе на-
значить пенсію генералу, онъ говорилъ съ нѣкоторою язви-
тельностію и горячностію, ему не обычными. Въ отношеніяхъ 
своихъ самыхъ интимныхъ съ своими близкими, не исключая 
и императрицы, онъ предпочитаетъ скорѣе устушіть, чѣмъ 
заставить исио.шять его волю. Одинъ изъ его семейства упре-
калъ его въ холодности; онъ отвѣчалъ, что весьма достаточно 
спорить о дѣлахъ серьезныхъ; но если дѣло идетъ о домаш-
нихъ пустякахъ, то я люблю лучше уступить, хотя бы чув-
ствовалъ личную досаду, чѣмъ тратить свою жизнь для под-
держанія этого рода борьбы, которая меня утомляетъ и наво-
дитъ невыразимую скуку". 

„Когда о моемъ приходѣ доложили императрицѣ, она вы- Аудіенція у 
императрицы 

шла ко мнѣ на встрѣчу и приняла меня съ обыкновенною Евгеніи. 
своею любезностію. Она пригласила меня въ свой кабинетъ, 
и, садясь на кресло, указала мнѣ мѣсто. Послѣ. сожалѣніи о 
моемъ. удаленіи и моихъ обычныхъ объясненій, императрица 
Евгенія мнѣ сказала, что я теперь могу ей сказать безъ ди-
пломатическихъ осторожностей, каковъ характеръ моего преем-
ника. Мнѣ говорили, сказала она, что Будбергъ человѣкъ 
сухой и сдержанный (гаісіе еі, реи ехрапзіі); мнѣ это было бы 
досадно, потому что—вы знаете—мой характеръ совершенно 
противоположный. Я поспѣшилъ ее разувѣрить въ этомъ не-
вѣрномъ мнѣніи (йгайзе арргёсіайоп), котораго нельзя допустить, 
отдавая справедливость г. Будбергу въ его умѣ и знаніи лю-
дей; сверхъ того, я вкратцѣ указалъ на его служебную 
карьеру и на назначенія, которыхъ онъ, несмотря на свои 
молодые годы, удостоивался отъ Императора Николая; обязан-
ности посланника въ Вѣнѣ и Берлинѣ онъ исполнялъ къ 
общему удовольствію; конечно, онъ постарается достигнуть 
того же и въ Парижѣ, и какъ я увѣренъ, онъ заслужитъ ми-
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лостивое благоволеніе ея величества... Я ЕОНЧИЛЪ, сказавъ, 
что сухость й несообщительыость характера, въ которыхъ его 
обвипяютъ, не могутъ быть донущены, ибо онъ слишкомъ 
уменъ и слишкомъ опытенъ, чтобы въ Парижѣ отклонить отъ 
себя успѣхи въ отправленіи дипломатическихъ дѣлъ. 

„Я счелъ долгомъ сказать ей также нѣсколько словъ объ 
ея успѣхахъ въ отношеніи оборота, которыи послѣдовалъ въ 
положеніи дѣлъ папы. Партія лѣвыхъ радуется, партія пра-
выхъ — тоже, хотя съ меныпею откровенностію, но всѣ, за 
исключеніемъ упорныхъ вольтеріянцевъ, одобряютъ новое на-
правленіе дѣлъ Италіи. Всѣ знаютъ, что этимъ обязаны ва-
шему величеству и вамъ благодарны; я съ своей стороны 
этому чрезвычайно обрадовался и весьма счастливъ, что могу 
выразить вамъ мое искреннее поздравленіе съ успѣхомъ. Я 
хотѣлъ бы сдѣлать тоже, относительно другаго успѣха, вамъ 
же приписываемаго, именно въ дѣлахъ мексиканскихъ; но 
желалъ бы, позвольте сказать откровенно, чтобы этотъ успѣхъ 
не принадлежалъ вамъ. Императрица прервала меня, сказавъ, 
что дѣйствительно она сдѣлала все, что могла, чтобы испра-
вить ложное направленіе, данное переговорамъ касательно пап-
ства; это сдѣлать было тѣмъ удобнѣе, что императоръ думалъ 
всегда также, и что слогъ депешъ измѣнилъ первоначальную 
мысль, въ ущербъ интересамъ Франціи и католицизма, кото-
рый надо принимать въ разсчетъ, • когда управляютъ около 
40 милл. Французовъ. 

„Что касается до Мексики, то долгъ чести обязывалъ 
Францію не идти на буксирѣ тѣхъ, которые отстали; сверхъ 
того, эта отдаленная экспедиція имѣетъ свою причину, кромѣ 
жестокостей революціонеровъ въ этой странѣ въ отношеніи 
католической религіи. Франція не можетъ и не должна оста-
вить своихъ единовѣрцевъ въ угнетеніи. 

„Затѣмъ она меня спросила, утихаетъ ли волненіе въ 
Полыпѣ? На мой отвѣтъ она лишь сказала, еслибы спросили 
меня, то я посовѣтовала бы оставить Поляковъ самимъ себѣ, 
предоставя имъ выбрать себѣ короля. Россія, при своемъ могу-
ществѣ, всегда будетъ стоять выше, будетъ сильнѣе и у себя, 
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и въ отношеніи другихъ; всякія другія мнимыя примирешя, 
которыя выдумаютъ, не установятъ прочнаго спокойствія, 
столь желаемаго Евродою и котораго тоже должна желать и 
Россія. Я говорю въ интересахъ Польши и въ тояіе время 
въ интересахъ Россіи и Европы. 

„Я отвѣчалъ, что понимаю ея заключительную мысль. Всѣ 
выиграютъ кромѣ Россіи, которая не можетъ отказаться отъ 
Царства ни въ интересахъ Поляковъ, ни въ интересахъ запад-
ныхъ державъ. Чтобы это уяснить, надо разсмотрѣть общее 
положеніе дѣлъ. Поляки и Русскіе, двѣ вѣтви одного славян-
скаго племени, борются въ теченіе шести вѣковъ; Поляки 
имѣли успѣхи, они господствовали въ Москвѣ, какъ теперь 
Русскіе господствуютъ въ Варшавѣ; жалобы папы отчасти спра-
ведливы по причинѣ строгихъ, иногда произволъныхъ, мѣръ въ .• 
предпрошедшее царствованіе; но не надо терять изъ виду, что 
всѣ эти строгости были послѣдствіемъ духа пропаганды като-
лическаго духовенства, которое считало православныхъ за языч-
никовъ и старалось ихъ обратить въ лоно истинной, по ихъ 
мнѣнію, церкви; отъ этого произошлл преслѣдованія, на ко-
торыя жалуется св. отецъ. Нусть оставятъ прозелитизмъ, и 
оті избѣгнутъ мѣръ предупредительныхъ, къ которымъ насъ 
заставляютъ прибѣгать. Что касается до уніатовъ, то возвра-
щеніе ихъ къ церкви ихъ отцовъ было дѣломъ ігхъ духовен-
ства, которое просило возсоединиться съ первоначальною своею 
церковью. Только 52 священника не хотѣли подписать общую 
просьбу о возсоединеніи. Эта просьба не могла быть за-
коннымъ образомъ отвергнута, потому что просители были 
іезуитами насильно обращены въ унію; Литва и Украйна испы-
тали тоже насиліе. 

„Императрица удержала меня у себя болѣе часу и очаро-
вала меня своимъ разговоромъ серьезнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
веселымъ". 

Когда вѣсть объ увольненіи графа Киселева отъ должности Щющалышй 
_ 'тт ѵ о . обѣдъ данный 

посла огласилась въ Парижѣ, наличные изъ русскои колоши, гр. кпселеву 
въ числѣ 54 чел., пригласили графа Павла Дмитріевича на Р^р™", в ъ 

прощальный въ честь его обѣдъ, устроенный по подпискѣ въ 
т. іп. 21 
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Пале-Роялѣ, въ ресторанѣ братьевъ Провансо. Обѣдъ этотъ 
состоялся 18-го октября. 

Графъ былъ очень тронутъ вниманіемъ своихъ соотече-
ствепниковъ и приготовилъ рѣчь, которую однако, вслѣдствіе 
упадка силъ и охватившаго его волненія, ему не удалось 
пронзнести самому. 

Содержаніе этой рѣчи слѣдующее: 

„ Милостивые Государи! 

„Не нахожу достаточно словъ для выраженія искренней 
и душевной моей признательности за ваше благосклонное и 
лестное ко мнѣ вниманіе. 

„Послѣ полувѣковаго служенія, я принялъ съ покорностію 
назначеніе, указанное мнѣ Государемъ Императоромъ, хотя, 
признаюсь, не вполнѣ на себя надѣялся для успѣшнаго до-
стиженія Царственныхъ Его преднамѣреній. Къ счастію я 
вскорѣ убѣдился, что опасенія мои были напрасны. 

„Императоръ Наполеонъ принялъ меня, какъ дредстави-
теля Русскаго Царя, съ особеннымъ вниманіемъ и полною 
готовностію вступить въ тѣсныя дружественныя сношенія съ 
Россіею. 

„Въ теченіи 6-ти лѣтъ, я постоянно пользовался его рас-
положеніемъ, и нынѣ, чувствуя' приближеніе дряхлости и 
оставляя служебное поприще, я сохраню въ сердцѣ воспоми-
наніе о времени моего здѣсь пребыванія. 

„Отъ всей души желаю, чтобы добрыя наши сношенія съ 
Франціею остались неизмѣшшми на долгое время, ко взаим-
ной пользѣ обоихъ государствъ. 

„Обращаясь къ другимъ, ближаишимъ воспоминаніямъ 
здѣшней моей служебной дѣятельности, я не могу не остано-
виться, съ чувствомъ истиннаго удовольствія и благодарности, 
на тѣхъ пріятныхъ отношеніяхъ, которыя постоянно имѣлъ съ 
свопми соотечественниками. Мы всѣ знаемъ, какъ утѣшительно 
на чужой сторонѣ встрѣчаться съ земляками, которые под-
держиваютъ живую связь съ родиною. Еромѣ этого общаго 
всѣмъ намъ утѣшенія, мнѣ было особенно пріятно убѣждаться, 
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каждый годъ болѣе и болѣе, что, несыотря на значительное воз-
растаніе числа русскихъ путешественниковъ, не только не было 
важныхъ случаевъ столкновеній и непріятностей съ мѣстными 
властями и туземцами, но, напротивъ: доброе о насъ мнѣніе 
упрочивалось и укрѣплялось между иностранцами, какъ я 
шіѣлъ неоднократно случай удостовѣряться отъ нихъ самихъ. 
Считаю долгомъ засвидѣтельствовать это иредъ вами, мм. гг., 
въ отвѣтъ и въ опроверженіе нѣкоторыхъ слуховъ, иногда раз-
глашаемыхъ на этотъ счетъ въ самой Россіи,—слуховъ, ко-
торые болынею частію или основаны на лжи и выдумкѣ, или 
до крайности преувеличены. 

„Отрадно знать, что нѣкоторые изъ нашихъ соотечествен-
никовъ, въ сношеніяхъ съ иностранцами, словесно и письменно, 
стараются разрушать ихъ предубѣжденія и ложныя о насъ 
понятія, столь вредныя для мирнаго развитія международныхъ 
отношеній. Еще отраднѣе видѣть тѣхъ, которые пользуются 
пребываніемъ здѣсь, чтобы усовершенствоваться въ знаніяхъ 
и искусствахъ, и внуіпая къ себѣ уваженіе со стороны здѣш-
нихъ ученыхъ, приготовляютъ почетное мѣсто для Россіи и 
въ сферѣ европейской науки. 

„Новая эпоха,—эпоха мирной и умственной славы Россіи, 
не далека отъ насъ. Я твердо въ томъ убѣжденъ, хотя, вѣ-
роятно, и не доживу до этой желанной эпохи. 

„Я убѣжденъ въ томъ, потому что основаніе къ преуспѣя-
нію нашего дорогаго отечества положено Царемъ, совершив-
жимъ, въ духѣ истиннаго христіанскаго чувства, великій под-
вигъ народнаго обновленія. 

„И за симъ, какъ старѣйшій лѣтами между вами, я пред-
лагаю вамъ, любезные земляки, выпить до дна кубки за здравіе 
и долголѣтіе Государя Императора". 

Оффиціальное значеніе графа Киселева кончилось, но 
русское посольство продолжало сообщать ему о ходѣ важнѣй-
шихъ вопросовъ, занимавшихъ тогда нашу политику, какъ 
это видно, между прочимъ, изъ слѣдующей замѣтки въ его 
дневникѣ о дѣлахъ черногорскихъ. 

Дѣло о Черногоріи не улаживалось. 30 октября Убри при-
21* 
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Переииска шелъ къ графу прочесть ему депешу лорда Джона Росселя 
между кабиие- т г . * ., п п п ѵ -•-, 
тами лондоа- о Іерногорш, отъ 30-го сентяоря 1862 г. ц отвѣтъ кн. Горча-
тербургскимъ" К О в а о т ъ 1 2 " г 0 ОКТября. 
о Черногорю. „Правительство ея британскаго величества, писалъ Россель, 

„выражаетъ свое сожалѣніе о томъ, что оно не можетъ согла-
ситься съ видами князя Торчакова, ни вообще въ отношеніи 
вопроса о вмѣшательствѣ въ дѣла Турціи, ни въ частности 
относительно дѣлъ Черногоріи. Англійское правительство было 
всегда того мнѣнія, что какъ скоро Турція допущена состав-
лять часть евронейской системы, то она должна участвовать 
во всѣхъ выгодахъ и во всѣхъ обязательствахъ независимаго 
государства. Ежели князь Черногоріи-—вассалъ Турціи, то 
султанъ имѣетъ право требовать повиновенія.... Если напро-
тивъ онъ независимый государь, то султанъ имѣетъ право 
предложить ему такія условія мира, которыя на будущее время 
предупреждали бы всякое нападеніе съ его стороны". 

„Условіямъ, которыя предлагала Порта, есть примѣры. 
Дж. Россель указывалъ на шотландскихъ Гайландеровъ, кото-
рые, вслѣдъ за возстаніемъ, были принуждены допустить устрой-
ство фортовъ и дорогъ чрезъ Шотландію и проч.". 

„Изъ этого лучше всего видно", пишетъ графъ, якакъ Анг-
лія заправляетъ дѣлами Турціи. Это другая Португалія, ко-
торую Англичане устроили въ Дарданелахъ. Русскій отвѣтъ 
есть длинный іаспіт, наполненный общими разсужденіями, 
нравственпыми и политическими, изложеннымп краснорѣчиво, 
но которыя нисколько не опровергаютъ сжатыхъ и логиче-
скихъ доводовъ англійскаго министра. Одинъ разсуждаетъ на 
основаніи права, а другой на основаніяхъ гуманитарныхъ; 
одинъ стрѣляетъ пулями, а другой холостыми зарядами. 

„Нашъ отвѣтъ не обманулъ никого; онъ только сдѣлалъ 
Тувенеля, Мутье и Монтебелло болѣе сдержанными въ кон-
фиденціальныхъ сношеніяхъ съ нашимъ кабинетомъ. Этотъ 
урокъ будетъ потерянъ для кн. Горчакова". 

4-го ноября Убри зашелъ къ графу Киселеву, чтобы раз-
сказать о его первомъ политическомъ свиданіи съ новымъ ми-
нистромъ иностранныхъ дѣлъ. „Убри, записалъ графъ, очень 



ГЛАВА Ъ. 325 

доволенъ. Дрюэнъ-де-Люисъ обозрѣлъ всѣ существенныя нынѣш-
нія дѣла; говорилъ обо всемъ откровенно и ясно, по словамъ 
Убри, который объ этомъ уже донесъ своему двору. 

„Изъ разговоровъ съ Убри о восточныхъ дѣлахъ я за- Положеніе во-
ѵ сточныхъ 

ключилъ, что они остаются въ прежнемъ неопредѣленномъ дѣлъ. 
положеніи, чего и должно было ожидать. Дрюэнъ-де-Люисъ 
говорилъ, что императоръ Наполеонъ не могъ пршгамать обя-
зательствъ въ виду обстоятельствъ, которыя послѣдующими 
событіями могутъ быть измѣнены. Что касается до меня, „про-
должаетъ графъ, „то я думаю и теперь, что Франція усту-
шітъ (гесиіега), если Англія рѣшительно будетъ поддержи-
вать цѣлость Оттоманской имперіи. Если Наполеонъ можетъ 
объявить себя нейтральнымъ въ этомъ жизненномъ вопросѣ, 
то онъ это сдѣлаетъ съ радостію, чтобы избѣжать разрыва 
съ Англіею, которой онъ боится не только въ отношеніи по-
литическихъ дѣлъ Европы, но еще въ особенности въ отно-
шеніи его собственныхъ дігаастическихъ дѣлъ. Императрица 
говорила это мнѣ буквально въ 1857 году; тоже подтвердила 
она мнѣ и послѣ; тоже замѣчалъ я въ прозрачныхъ словахъ 
Валевскаго и Тувенеля. Здѣсь думаютъ, что союзъ съ нашей 
стороны не искрененъ; можетъ быть они и пе онгабаются; ин-
тимная переписка поддерживаетъ ихъ въ этомъ мнѣніи. Им-
ператрица Евгенія въ особенности это думаетъ, но держитъ 
себя чрезвычаііно осторожно; между тѣмъ она имѣетъ боль-
шое вліяніе на императора; ' по здравой иолитикѣ было бы 
благоразумно и полезно пріобрѣсти ея расположеніе къ намъ. 
Я намекалъ на это въ Варшавѣ, но совѣты этого рода сколь-
зятъ, не оставляя опредѣленнаго впечатлѣнія; рутина беретъ 
верхъ и заставляетъ молчать предусмотрительные разсчеты разу-
ма. Живутъ изо дня въ день, не заботясь о будущемъ, и потомъ 
удивляются результатамъ, которыхъ не съумѣли ни предви-
дѣть, ни нейтрализировать. Марія-Терезія и Екатерина по-
нимали иначе дипломатію и ея пружины, когда дѣло шло о 
достиженіи результатовъ въ ихъ политикѣ". 

Графъ Киселевъ, несмотря на то, что онъ пе имѣлъ уже Графъ Кисе-
г к ' г ' левъ въ Ком-

оффиціальнаго положенія, былъ приглапіенъ по прежнему въ піэнѣ. 
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Компіэнъ, гдѣ провелъ 4 дня (5—9 ноября). Въ дневникѣ 
его записано, между прочимъ, слѣдующее: 

Разговоръ съ „Вечеромъ 6-го ноября императоръ подошелъ ко мнѣ и 
императо-

ромъ о гре- разсказалъ о странной выходкѣ греческаго короля Оттона: „я 
ческихъ дѣ- ,, т„ 

лахъ. получилъ , сказалъ онъ, „отъ короля, чрезъ посредство Ка-
лерджи, объемистую записку; у меня было много дѣлъ н я, 
не читая, положилъ ее въ столъ и почти" забылъ о ней; 
когда случились извѣстныя событія въ Аѳинахъ *), я вспо-
мнилъ о запискѣ, сталъ ее читать и чтоже въ ней нашелъ? 
Вопросъ объ установленіи жвмѣшателъства въ случаѣ, если 
онъ, королъ Трецт, найдетъ возможностъ напастъ на Турцію. 
Установленіе такого начала невмѣпіательства, при нападеніи 
на сосѣда во время полнаго мира, поистинѣ комическое. 
Послѣдовавшія событія позволили мнѣ эту записку оставить 
безъ отвѣта, но что подумать объ умѣ короля Оттона и его 
мннистерства? Я не думаю, чтобы стоило много заниматься 
событіями, которыя происходятъ въ Греціи; надо лучше узнать 
ихъ, чтобы дать себѣ отчетъ и рѣшиться дѣйствовать въ томъ 
или другомъ направленіи". 

„По мнѣ, сказалъ я императору, европейская дипломатія 
заслуживаетъ серьезнаго упрека, что она не поддерживала, 
какъ слѣдовало, трактата 1832 года, который былъ ни что 
иное какъ договоръ (расіе) меаіду націею и государемъ (не-
избраннымъ), установленный покровительствующими державами 
и гарантированный трактатомъ. Главная статья этого трактата, 
относящаяся до религіи короля или его наслѣдника, была 
упущена изъ вида, или слабо поддерживалась покровитель-
ствующими державами, между которыми Россія, въ качествѣ 
державы православной, была наибодѣе заинтересована въ томъ, 
чтобы эта статья была исполняема. Въ теченіи 30 лѣтъ на-
поминали дипломатическими иотами объ обѣщаніяхъ баварскаго 
двора, всегда уклонявшагося отъ исполненій ихъ подъ влія-
ніемъ католическаго фанатизма и камариллы. Въ теченіи 30 
лѣтъ дали созрѣть нерасположенію націи къ царствующему 

г) Провозг.ташеиіе низверженія короля Оттона и баварской династіи, случив-
шееся въ иосіѣднихъ дняхъ октября. 
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дому. Вся ОШІОЗІЩІЯ группнровалась подъ знаменемъ религіи и 
такъ едішодушно, что въ моментъ 'возстанія правительство 
короля Оттона не нашло ни одного голоса въ свою защиту. 
Оно пало; революція торжествовала въ ущербъ законному 
ігравительству, которое было уже потрясено духомъ времени 
и разрушительными дѣйствіями тайныхъ обществъ. Изъ этого 
слѣдуетъ заключить, что въ дѣлахъ такой важности отсрочка 
и полумѣры ни. къ чему не ведутъ и оканчиваются всегда 
урономъ. 

„Послѣ этого, я сообщилъ шшератору о намѣреніи на-
шего Государя провести мѣсяцъ въ Москвѣ, гдѣ Его Вели-
чество, въ благодарности народа найдетъ вознаграяеденіе за 
великое дѣло, которое онъ намѣренъ дополнпть не менѣе важ-
нымъ, именно—преобразованіемъ судебной части, по образцу 
Франціи. Это дѣло великой важности,—дай Богъ, чтобы оно 
исполнилось сколь моашо скорѣе; я не очень на это надѣюсь, 
но призывато его всѣмъ моимъ сердцемъ". 

Дневникъ графа Киселева за 1862 годъ оканчивается за- ііризнаки 
упадкаобаянія 

мѣткого о начинавшихся признакахъ упадка обаянія наполео- власти импе-
новой власти. Подъ 24 декабря зашісано: ратора. 

„Одинъ, несомнѣнно умный человѣкъ сказалъ мнѣ недавно, 
что ничего нѣтъ неблагопріятнѣе и опаснѣе для главы прави-
тельства не твердо укрѣгоівшагося въ своемъ политическомъ 
правѣ, какъ быть оставленнымъ вниманіемъ публики (сГётге 
сіёіаіззё раг ГаМепиоп риЫідие). Въ настоящее время гово-
рятъ о многихъ лицахъ, которые теперь на сценѣ,—о пршщѣ 
Наполеонѣ, Лавалетѣ, Миресѣ, новомъ графѣ Паликао (Мон-
тобанъ, н пр. —и молчатъ объ императорѣ. Это дурной при-
знакъ. Друзья пмператора должны бы его предувѣдомить; 
затмѣніе, которое продолжается, можетъ быть пагубнымъ. 
Огшозиція уже потираетъ себѣ руки". 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ГРАФА 
ПАВЛА ДМИТРІЕВИЧА КИСЕЛЕВА. 



ГЛАВА Ы. 

1863 годъ. 

Впиманіе ларижскаго общества и двора къ графу Киселеву.—Любезность импе-
ратрицы Евгеніи.—Разшышленія гр. Киселева о сдержанности въ разговорахъ На-
подеона и Евгеніи.—Разговоры съ принцессою Матильдою,—Отзывы МорниоВа-
левскомъ и Дрюэнъ-де-Люисѣ.—Балъ у Дрюэнъ-де-Люиеа.—Обѣдъ у Коулел; 
встрѣча съ принцемъ Наиолеономъ и министрами.—Разговоръ съ Тувенелемъ о 
его рѣчи въ сенатѣ.—Тувенель о Полыпѣ.—Разговоръ нашего посла съ Наполео-
номъ о Полыпѣ.—Свѣдѣнія о Польшѣ, сообщенныя гр. Киселевымъ Ларошъ-Жа-
келену.—Замѣтки о польскихъ дѣдахъ.—Н. А. Милютинъ въ Парижѣ; оцѣнка 
его французскими политическнми людьми.—Объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія въ 
Россіи.—Къ характеристикѣ Наполеона.—Гр. Киселевъ въ Баденъ-Баденѣ.—Раз-
говоры съ прусскою королевою.—Брошюра объ императорѣ, Польшѣ, и Россіи.— 
Отпошеніе Франціи къ польскому вопросу.—Гр. Киселевъ въ Швейцаріп у Вели-
кой Кпягипп Елены Павловны.—Заботлпвость Великоіі Княгини о гр. Киселевѣ.— 

Возвращеніе гр. Киселева въ Парижъ.—Чтеніе гр. Киселева. 

Первую половину 1863 года графъ Павелъ Дмитріе- Внимаше па-
__. , п . рпжскаго об-

внчъ провелъ въ Парижѣ. Оощество и дворъ продолжали щества и дво-
оказывать ему вниманіе. Въ новый годъ множество лицъ р\иселеву 
явилось ЕЪ нему съ поздравленіемъ. Ежедневно онъ при-
шшалъ посѣщенія своихъ друзей и знакомыхъ. Отъ двора 
онъ получалъ постоянно приглашенія на балы, даваемые въ 
Тюльери, но изъ 16 приглашеній, онъ на 13 отвѣчалъ отка-
зомъ; въ этихъ приглашеніяхъ онъ видѣлъ только намѣреніе „іюбезность 
разстаться учтивымъ способомъ съ бывшимъ посломъ, не ИМке

вг1піиИЦЫ 

охлаждая сношеній, имѣвшихъ видъ интимности въ теченіе 
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6 лѣтъ. Онъ объясняетъ это въ слѣдующемъ разсказѣ, запи-
санномъ въ его дневникѣ: 

я12-го января, понедѣльнііЕъ: вчера на балѣ въ Тюльери 
у императрицы; я поѣхалъ, чтобы не отказаться въ другой 
разъ отъ приглашенія. Говоря со мною, императрица спро-
сила меня, не хочу-ли я пріѣхать къ ней на чашку чаю? и 
на мой вопросъ о днѣ и часѣ, она мнѣ отвѣчала въ четвергъ, 
около 5 часовъ. 

„15-го января, четвергъ: я былъ у императрицы отъ 
5 до 7 часовъ. Императоръ зашелъ, возвратясь съ охоты въ 
Фонтенебло. Приглашеніе это, котораго я не могъ ожидать, 
удивило меня; я прибылъ въ назначенный мнѣ часъ и былъ 
тотчасъ же введенъ въ кабинетъ императрицы, которая по-
дошла ко мнѣ съ свойственною ей всегда любезностью, плѣ-
няющею съ перваго же раза всѣ сердца. Болыное кресло было 
поставлено противъ камина, столикъ (геридонъ) находился между 
обоими сидѣніями. Императрица указала на то изъ нихъ, ко-
торое мнѣ было назначено, и мы сѣли. „Я велѣла поставить 
спокойное кресло для васъ", сказада она, „чтобы удержать 
васъ подольше, не утомляя. Скажите мнѣ пожалуста, какъ 
проводите вы время съ тѣхъ поръ, какъ вы оставили службу? 
видѣтесь-ли вы со многими? Нравится-ли вамъ все еще въ 
Парижѣ?" Рядъ подобныхъ вопросовъ служилъ основой за-
вязавшагося тотчасъ же разговора: Подали двѣ чашки чаю. 
Вскорѣ вошелъ императоръ въ незамѣченную мною потаенную 
дверь. Онъ отдалъ отчетъ объ охотѣ, только что бывшей въ 
Фонтенеблоскомъ паркѣ; въ теченіи 4 или 5 часовъ быйо 
убито 1200 штукъ, половина которыхъ приписывалась ему. 
„Но вѣдь это настоящая бойня", сказала императрица; „тутъ 
нечѣмъ хвастаться; я представляю себѣ человѣка, который 
съ палкою въ рукахъ входитъ въ птичникъ, чтобъ охотиться 
на этихъ бѣдныхъ куръ; это рѣзня, а не охота, какъ я ее 
пошшаю". Императоръ отвѣчалъ съ свойственнымъ ему спо-
койствіемъ: — „Я съ этимъ согласенъ, но охота доставляетъ 
такъ многимъ удовольствія, включая даже солдатъ, загоняю-
щихъ птицъ, а затѣмъ эта дичь посылается въ больницы и 
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доставляетъ угощеніе бо.іьнымъ. Для меня же охота необхо-
дима, такъ какъ она служитъ мнѣ гимнастпкой въ теченіи 
недѣли и проч.". Разговоръ этотъ продолжался не болѣе 
!/4 часа.—Императоръ ушелъ, и мы снова остались другъ про-
тивъ друга; въ это время подали двѣ чашки чаю, и разго-
воръ возобновился съ той точки, на которой былъ прерванъ 
приходомъ императора-охотника. Она продолжала о томъ же, 
то есть о современныхъ происшествіяхъ и ліщахъ. Импе-
ратрпца говорила съ обыкновенною своею живостію, и пока 
я ей отвѣчалъ пробило 7 часовъ; она встала, говоря, что ей 
нужно переодѣться п что двухчасовая бесѣда наша быстро 
прошла. Я поблагодарилъ ее за столь благосклонную аудіен-
цію и, поцѣловавъ ея руку, поклонился, чтобы удалиться. 
Она меня удержала, позвавъ своего камердинера, которому 
приказала принести мое пальто: „потому", сказала она мнѣ, 
„что лѣстница холодна и это можетъ повліять на васъ", и, 
разговаривая, проводила меня до послѣдней комнаты, гдѣ, не-
смотря на всѣ мои извиненія, осталась до принесенія пальто 
и заставила меня надѣть его въ ея присутствіи. Все это было 
крайне благосклонно; но размышляя потомъ объ этомъ спо-
койно, мнѣ казалось, что императрица имѣла намѣреніе про- ,, 

' ' г г -< г г Размышленш 
ститься съ бывшимъ посломъ любезнымъ образомъ и прервать, графа киселе-

. ва. о сдержан-
не оскороляя меня, существовавшія какъ бы искреншя отно- ностивъразго-
щенія, которыя установились въ теченіи шестилѣтней моей "еона̂ и Еме-
слуяібы. Много второстепенныхъ обстоятельствъ подтверждали нш-
это предполоягеніе. Императоръ Наполеонъ не произнесъ ни 
одного слова о политическихъ дѣлахъ, которыя прежде слу-
жили основою нашихъ разговоровъ. Сдержанность Евгеніи, 
касательно личностей новаго посольства, которыя особенно 
занимали императрицу и о которыхъ она старательно избѣ-
гала сказать хотя бы одно слово, дѣлая обзоръ всему париж-
скому обществу въ то время, когда находилось въ Парижѣ 
такъ много Русскихъ,—все это и много другихъ дошедшихъ 
до меня признаковъ заставляютъ меня полагать, что пере-
писка Горчакова съ Морни служитъ, вѣроятно, причиною за-
мѣченнаго мною вѣжливаго, но сдеряаннаго обращенія со 
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ыною ихъ величествъ и президента Тролона (Тгор1оп§); не 
имѣя объ этомъ положительныхъ данныхъ, я воздерживаюсь 
извлечь окончательныя заключеяія; время разъяснитъ всѣ эти 
дрязги и темныя, нечистыя продѣлки. Пока я принимаю терпѣ-
ливо это зло въ увѣренности, что не могу упрекнуть себя ни 
въ чемъ; истина выяснится, и всѣ эти булавочные уколы не 
задѣнутъ даже поверхности моей личности". 

19-го января графъ Киселевъ былъ на балѣ у императрицы. 
Подъ 4-мъ мая записано: „Вечеръ въ Тюльери, отъ котораго 
я отказался какъ по причинѣ продолжавшагося еще гриппа, 
такъ и для того, чтобы избѣгнуть холодной учтивости, кото-
рую замѣтилъ, еще при открытіи сезона, со стороны импера-
тора; онъ выказываетъ въ обращеніи со мною сдержанность, 
какъ говорятъ, вслѣдствіе намековъ изъ Петербурга, чрезъ 
посредство Морни". 

Разговоры съ Принцесса Матильда, которая долѣе сохраняла дружескія 
Матильдою. отношенія къ графу Еиселеву, увѣряла его, что императоръ 

сожалѣетъ объ оставленіи посольскаго поста Еиселевымъ, но 
онъ этому не вѣрилъ. Въ дневникѣ его подъ 3-мъ марта за-
писано: „Я былъ у принцессы Матильды, которая сообщила 
мнѣ, что, обѣдая вчера у императора, она слышала его сожа-
лѣнія о моемъ удаленіи. Если это такъ въ дѣйствительности. 
то я за это очень благодаренъ, но въ этомъ сомнѣваюсь, 
вслѣдствіе сдержаннаго его отношенія со мною со времепи 
Еомпіэна"... 

28-го мая графъ Еиселевъ былъ утромъ у прішцессы 
Матильды, и о разговорѣ его съ нею, въ дневникѣ записано 
слѣдующее: 

„1) Я ищу нричину совершивіпагося измѣненія въ поли-
тикѣ Франціи въ отношеніи къ Россіи. 

„ 2) Въ прошломъ году это не высказывалось въ дѣловыхъ 
сношеніяхъ. Я не могу сказать того же объ отношеніяхъ, 
которыя я назову личными. 

„3) Императоръ уже не былъ столь добръ и довѣрчивъ 
ко мнѣ; поэтому я рѣшился удалиться и лредоставить свобод-
ное поле тому, который имѣлъ на то право. 
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„4) Я прибылъ сюда, чтобы возстановить и укрѣпить добрыя 

отношенія Россіи съ Франціею; въ теченіе 6 лѣтъ я этому 
могъ только радоваться,—но въ концѣ 1862 года положеніе 
измѣнилось и я увидѣлъ, что мой оффиціальный часъ про-
билъ и мнѣ надо было удалиться, чтобы предоставить мое 
мѣсто болѣе ловкимъ или болѣе счастливымъ, и я удалился. 

„5) Желали конгресса изъ личныхъ видовъ, я оспаривалъ 
его по несвоевременности. Мнѣ, какъ кажется, не удалось, по-
тому что журналы говорятъ о томъ, какъ о возможной слу-
чайности. 

„Принцесса Матильда сказала мнѣ, что я ошибаюсь, что 
касается до личнаго моего положенія въ отнэшеніи къ импе-
ратору. „Въ послѣднемъ разговорѣ, который я имѣла съ импе-
раторомъ, онъ мнѣ сказалъ, что чрезвычайно сожалѣетъ объ 
удаленіи прежняго посла, такъ какъ сомнѣвается, чтобы до-
вѣріе могло быть возстановлено новымъ посломъ. Я это 
пошшаю, сказала она, потому что онъ не симпатиченъ. 
Это общее мнѣніе". Я старался смягчить такое несправед-
ливое мнѣніе о замѣнившемъ меня лицѣ, но она твердо дер-
жалась своего убѣжденія: „я не говорю вамъ о дѣлахъ", 
сказала она, „но о его личности". 

Интересны записанные подъ этимъ же числомъ отзывы 
принцессы Матильды о министрахъ Наполеона. 

„Дрюэнъ-де-Люисъ дурной человѣкъ. Онъ хочетъ сдѣлаться 
необходимымъ, склоняя къ войнѣ; дай Богъ, чтобы ему это 
не удалось. Валевскій глупъ, императоръ это знаетъ. Фульдъ 
только еврей; я ему не оказываю ни уваженія, ни довѣрія. 
Онъ вертится во всѣ стороны, смотря по тому, куда подуетъ 
вѣтеръ; но есть еще и другіе, которые стараются запутать 
дѣла. Мои отношенія къ императрицѣ все еще тѣ же; я ей 
сказала въ прошлое воскресенье, что я по убѣжденію и по 
чувствамъ Русская. Она одобрила меня, не распространяясь 
далѣе". 

Подъ 1-мъ мая записано: „У г-жи Бенуа-Шампи (Вепой-
Спатру) на драматическомъ утрѣ—семейство Морни. 

„Морни и его разговоръ о Валевскомъ и Дрюэнъ-де-Люисѣ, 
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ОтзывыМорни какъ о мерзавцахъ (шізёгаЫез), которыхъ необходимо вы-
о Валевскомъ ѵ ѵ ѵ ' ^ ѵ 

и Дрюэнъ-де- тѣснить изъ совѣта, чтооы отвратить пагуоныя послѣдствія 
. в ъ п о л и т и к ^ императора, котораго они опутываютъ и воз-

буждаютъ къ насильственной политикѣ". 
Министръ иностранныхъ дѣлъ Дрюэнъ-де-Люисъ оказывалъ 

прежнее вниманіе къ напіему прежнему послу, но графъ 11а-
велъ Дмитріевичъ и къ нему относился уже недовѣрчиво. 

Балъ у Дрю- Подъ 24-е января онъ пишетъ: „вечеромъ у г-жи Дрюэнъ-
энъ-де-Люиса. г » г ^ і-и 

де-Люисъ балъ на 400 особъ. Я неохотно отправился на 
этотъ балъ, но сдѣлалъ это, чтобъ имѣть право не присутство-
вать на болъшомъ балѣ, который долженъ былъ быть въ 
непродолжительномъ времени. Балъ этотъ былъ хорошо устро-
енъ и управляемъ; залы способствовали тому чудеснымъ 
образомъ; было много молодыхъ женщинъ, много цвѣтовъ и 
свѣта, которые придавали блескъ этому, такъ называемому 
интимному собранію. Хозяинъ и хозяйка дома старались оказы-
вать мнѣ особенное вниманіе, чтб я пришшалъ, однако, съ 
нѣкоторою сдержанностыо. Послѣ получасоваго присутствія я 
удалился. Я продолжаю думать, что имѣется переданное свыше 
приказаніе, которому служитъ основою тайная переписка 
Морни. Я покоряюсь и меня это не озабочиваетъ; со мною 
учтивы и этого мнѣ достаточно". 

Удаляясь отъ тюльерійскаго двора, графъ Павелъ Дмитріе-
вичъ поддерживалъ отношенія съ еоотечественниками, пршш-
малъ посѣщенія, не отказывался и отъ приглашеній. Изъ лицъ 
дипломатическаго корпуса пользовался его уваженіемъ и друж-
бою англійскій посолъ Коулей; они посѣщали другъ друга 
и обмѣнивались мыслями о современныхъ вопросахъ. Объ 
одномъ изъ такихъ посѣщеній въ дневникѣ Киселева записано: 

Обѣдъ у Коу- „16-го февраля я былъ приглашенъ запискою леди Коулей 
лея; встрѣча ѵ 

съ иринцелъ въ качествѣ стараго друга семеиства присутствовать утромъ 
иминистрами. ПРИ бракосочетаніи ея младшей дочери Софіи съ лордомъ 

Роустономъ (Коизіоп) и принять ихъ приглашеніе къ свадеб-
ному обѣду, имѣющему быть въ тотъ же день въ 7Ѵ2 часовъ. 
ЯЯ охотно согласился отправиться на этотъ семейный празд-
никъ, полагая найти тамъ только однихъ близкихъ; вмѣсто 
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того, я нашелъ тамъ дворъ въ полномъ сборѣ, почти всѣхъ 
французскихъ министровъ, четырехъ • пословъ и нѣсколько 
отставленныхъ подобно мнѣ. Императоръ, бывшій въ утрен-
немъ костюмѣ, обошелъ всю залу, молча подавая руку. Императ-
рица, великолѣпно одѣтая, подходила къ болыпинству гостей 
и говорила имъ любезности, часть которыхъ досталась и на 
мою долю. Принцъ Наполеонъ, дурно воспитанный (оигз 
тпаі ІёсЪё), держался въ сторонѣ, бросая гпѣвные взгляды на 
особъ, которыхъ онъ удостоиваетъ своею ненавнстыо; я 
также получилъ свою долю, и выдержалъ ихъ, не моргнувъ, 
какъ нѣкогда въ салонѣ его сестры. Я чувствую, что напрасно 
поддерживаю эту войну, по меныпей мѣрѣ безполезную, но 
не могу преодолѣть отвращенія, которое онъ во мнѣ возбужда-
етъ. Принцесса Матильда, всегда любезная и радушная, 
подошла ко мнѣ, чтобы сказать мнѣ нѣсколько привѣтливыхъ 
словъ, которыя, при настоящемъ моемъ положеніи, имѣли 
для меня особенную цѣну. Встрѣченные мною министры 
казались мнѣ очень вѣжливыми, чтобы не быть интимными. 
Было ли это справедливо или нѣтъ, но я такъ думалъ и 
подражалъ имъ. Фульдъ въ особенности казался мнѣ учтивымъ, 
безъ искренности. Морни, интимное отношеніе котораго къ 
князю Горчакову мнѣ извѣстно, имѣлъ въ отношеніи меня 
видъ пристыженнаго, чувствующаго игранную имъ роль, ко-
торую онъ, повидимому, продолжаетъ исполнять. 

„Всѣмъ присутствующимъ раздавались букеты, которые 
мы должны были вложить въ петлицы и сохранить во 
время обѣда. Домашніе слуги были всѣ украшены лен-
тами и напудрены, чѣмъ придавали праздннчный видъ. 
Мнѣ сказали, что подавались употребительныя въ подоб' 
номъ случаѣ блюда. При дессертѣ Дрюэнъ-де-Лгоисъ всталъ 
и обратился къ родителямъ съ краткою рѣчыо, оставшеюся 
безъ отвѣта. Коулей былъ слишкомъ растроганъ, чтобъ отвѣ-
чать. Мнѣ поручили вести леди Алису Пи.ть (Рееі), супругу 
бывшаго военнаго министра, болыпую пріятелъницу покой-
ной княгини Ливенъ, которая пользовалась ею для своей 

т. ш. 22 
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переписки съ Императрицею Александрою Ѳеодоровною. Туа-
летъ и особенно прическа этой дамы были чрезвычайно эксцен-
тричны, а ея французскій выговоръ гармонировалъ всему осталь-
ному. Она меня забросала «вопросами объ именахъ и званіяхъ 
собесѣдниковъ, и не зная какъ удовлетворить ея любопытству, 
я передалъ ее съ ея вопросами сосѣдкѣ моей по лѣвую 

» сторону, г-жѣ Баррингъ (Ваггіп^) и ея кавалеру Гарфорту 
(НагіГогі). Обѣдъ длился до 10 часовъ; я возвратился до-
мой утомленный, но былъ доволенъ, что исполнилъ обязан-
ность въ отношеніи семейства Коулей, которое я люблю и 
уважаю, чего они и заслуживаютъ. Англійскіе обряды и 
обычаи, исполняемые ими въ чужой странѣ столь строго, 
напомнили мнѣ наши обычаи, которые въ употребленіи только 
у низшихъ классовъ напгего славянскаго міра. Британская 
аристократія благоразумнѣе, оттого она и удерживаетъ свою 
власть. 

Разговоръ съ На обѣдѣ у г-жи Гейне, 7-го февраля, гр. Киселевъ встрѣтился 
Тувенелемъ о „ х 

его рѣта въ съ Тувенелемъ, съ которымъ имѣлъ интимныи разговоръ: „я ска-
еенатѣ. з а л ъ еМу 0ткровенно'", пишетъ графъ, „что рѣчь его въ сенатѣ х) 

заключала вызовъ, относившійся къ императору, котораго хотя 
и считаютъ добрякомъ, но онъ припомнитъ ему это при удоб-
яомъ случаѣ, и что вообще я не понимаю его цѣли. Онъ пре-
рвалъ меня, сказавъ, что для него это былъ долгъ чести; что 
личное достоинство его требовало оправдаться предъ обще-
ственнымъ мнѣніемъ, ложно направленнымъ журналами (1а 
Ггапсе), которые сознательно обвиняли его въ томъ, что онъ 
измѣнилъ политикѣ государства изъ революціонныхъ стрем-
леній, и что онъ не раскаивается. Чтоже касается до припо-
минанія императора, то онъ этого не боится. Тувенель гово-
рилъ все это съ нѣкоторою раздражительностью, которая до-
казывала мнѣ, что я задѣлъ за чувствительную струнку и что 
онъ чувствуетъ болѣе, чѣмъ высказываетъ, ложный путь, по 

М При преиіяхъ объ адресѣ, объ италіянскихъ дѣлахъ, Тувенелъ въ этой 
рѣчп положителыю утверждалъ, что онъ до послѣдняго часа не сказалъ ни одного 
слова, не наішсалъ ни одной строчкп. которыя не были бы согласны съ инструк-
ціяыи пмператора 
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которому онъ позволилъ себя увлечь партизанамъ италіян-
скаго абсолютнаго объединенія. Группа этихъ людей немного-
численна, но они дѣятельны и смѣлы. Между главными изъ 
нихъ называютъ принца Наполеона, Лавалета, Бенедетти, 
Эмиля Жирардена, редакторовъ ^оигпаі йез БёЪаіз и другихъ, 
открыто поддерживающихъ уничтоженіе свѣтской власти папы 
въ пользу новаго италіянскаго королевства, которое, по ихъ 
мнѣнію, никогда не можетъ утвердиться рядомъ съ священ-
никомъ-королемъ и . 

Въ другой разъ, именно 5 апрѣля, Тувенель зашелъ къ Тувенедь о 
у т т 1Г . Польшѣ. 

графу Павлу Дмитріевичу, и между ними запіелъ разговоръ 
о Полыпѣ: бывшій министръ говорилъ бывшему послу, „что 
положеніе вопроса вовсе не такое затруднительное, какъ по-
лагаютъ. Но его мнѣнію, Царство Польское должно быть воз-
становлено по трактату 1815 года, съ присовокупленіемъ Га-
лиціи и части Познанскаго герцогства подъ управленіемъ 
одного изъ русскихъ великихъ князей, который, въ качествѣ 
короля польскаго, былъ бы тѣсно связанъ съ имперіею трак-
татами и взаимными гарантіями. Устроенное такимъ образомъ 
королевство образовало бы массу въ 12 или 13 милл. жите-
лей, которую нужно было бы направить не противъ Россіи, 
а противъ Германіи. Австрія взяла бы на себя заботу объ 
этомъ устройствѣ для пользы Европы, и никто на это не роп-
талъ бы. Нельзя терять изъ виду, что, приступая къ поль-
скому вопросу, задѣнутъ окончательное возстановленіе италіян-
скаго королевства, а можетъ быть и восточный вопросъ".Но 
что скажетъ Англія? спросилъя—„пусть говоритъ что хочетъ. 
Если обѣ имперіи согласятся и она слишкомъ озлобится, то 
на нее не обратятъ вниманія, и тѣмъ все кончится". Для быв-
шаго министра иностранныхъ дѣлъ такое мнѣніе слишкомъ 
поспѣшное". 

Главный вопросъ, занимавшій въ это время нашу поли-
тику—былъ вопросъ польскій. Графъ Киселевъ не могъ уже 
принимать участія въ дипломатической перепискѣ по этому 
вопросу, но слѣдилъ за нимъ. Въ его запискахъ находятся 
ннтересныя замѣтки о закулисныхъ маневрахъ. 

22* 
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Разговоръ на-
шего носла съ 
Нанолеономъ 

о Полынѣ. 

Свѣдѣнія о 
Иолыпѣ, сооо-
щенныя гр. 
Киселевымъ 

Ларошъ-Жа-
келену. 

Подъ 2 мартомъ у него записано: ^Будбергъ, обѣщавшій 
мнѣ въ воскресенье вечеромъ у Иоццо посѣтить меня, не 
пришелъ, но прислалъ ко мнѣ г. Чичерина, совѣтника посо.іь-
ства. Онъ мнѣ передалъ содержаніе разговора, касательно 
Полыпи, между посломъ и императоромъ Наполеономъ, кото-
рый въ сущности хотѣлъ сказать: „Развяжите мнѣ руки въ 
отношеніи общественыаго мнѣнія, которое выражается съ та-
кою настойчивостію въ пользу Полыпи, и я сдѣлаю все зави-
сящее отъ меня, чтобы угодить Императору Александру". 
Посолъ былъ доволенъ этою аудіенціею и завѣреніями На-
полеона. Я сказалъ Чичерину, что нужно освоиться съ рѣ-
чами императора, прежде, чѣмъ довольствоваться его словамп. 
Прежде всего онъ желаетъ сберечь и козу и сѣпо, и не хо-
четъ компрометировать себя ни передъ кѣмъ, дабы имѣть 
впослѣдствіи полную свободу дѣйствія. Онъ ведетъ себя та-
кимъ же образомъ съ своими министрами и приближенными. 
Онъ всегда остороженъ (гёвегѵё) въ своемъ разговорѣ, но я 
думаю, что когда онъ прерываетъ свое молчаніе, онъ прав-
дивъ. Въ теченіи 6-ти лѣтъ я никогда не могъ поймать его 
во лжи, въ противность тому, что говорятъ его недоброжела-
тели; на всѣ вопросы, на которые онъ не хочетъ или немо-
жетъ отвѣчать, онъ молчитъ или отвѣчаетъ вопросами, но онъ 
никогда мнѣ не сказалъ неправды. Я говорю и утверждаю 
это изъ любви къ истинѣ; впрочемъ, я говорю только о себѣ 
и о своихъ личныхъ впечатлѣніяхъ". 

Подъ 7-мъ марта записано: „Ларошъ-Жакеленъ заходилъ 
просить у меня свѣдѣній о польскихъ дѣлахъ и означилъ мнѣ 
данныя, которыя онъ желалъ бы получить, чтобъ имѣть воз-
можность сознательно возражать въ сенатѣ поверхностнымъ 
завѣреніямъ принца Наполеона. Я отвѣтилъ ему, что буду 
очень радъ, если мнѣ удастся помочь ему въ исполненіи его 
честнаго намѣренія, но что я не могу этого сдѣлать помимо 
посла, съ которымъ готовъ переговорить, если маркизъ про-
диктуетъ мнѣ о томъ, что онъ желаетъ имѣть. Имъ были 
написаны тутъ же слѣдующіе 8 пунктовъ: 

„1) Текстъ различныхъ постановленій, относящихся до 
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Полыпи по трактатамъ 1815 г. и послѣдующихъ, если оныя 
имѣются. 

„ 2) Мнѣніе Наполеона I противъ возстановленія Полыпи. 
„ 3) Конституція, данная Полыпѣ Императороыъ Александ-

ромъ I въ 1816 году. 
„4) Статутъ 1833 г. Императора Николая. 
,,5) Ераткая исторія Полыпи. 

. „6) Брошюра И. Толстаго. 
„ 7) Собраніе оффиціальныхъ бумагъ, относящихся до раз-

дѣла Польнш и особенно соглашенія короля Понятовскаго съ 
Императрицею Екатериною, сопровождаемыя поясннтельною 
меморіей, которая считала всякое управленіе въ Польгпѣ не-
возможнымъ. 

„8) Объясненія о послѣднихъ рекрутскихъ наборахъ въ . 
Полыпѣ. Справедливо ли, что такой способъ набора всегда 
существовалъ въ балтійскихъ провинціяхъ? 

„Я взялъ записку Ларошъ-Жакелена для передачи ее послу, 
съ необходимыми объясненіями, дабы дать понять значеяіе 
такого предлояіенія со стороны краснорѣчиваго и смѣлаго ора-
тора, который такъ любезно предлагаетъ намъ свои услуги 
стать противникомъ всѣхъ польскихъ партизановъ и общаго 
мнѣнія Европы, относящагося къ намъ такъ враждебно. 

„На слѣдующій день, 8 марта, я отправился съ визитомъ 
къ г-жѣ Будбергъ. Посолъ вошелъ сказать мнѣ, что Чичеринъ 
занялся составленіемъ отвѣтовъ на записку Дарошъ-Жакелена, 
отнесетъ ихъ ему лнчно и дастъ объясненія о всѣхъ касающихся 
Польши дипломатическихъ актахъ, если онъ ихъ потребуетъ. 

„Послѣ засѣданія, ораторъ зашелъ ко мнѣ и сказалъ, 
между прочимъ, что доставленныя ему свѣдѣнія не были до-
статочно полны и вѣсски, чтобы служить полезною основой 
рѣчи; что онъ извлекъ изъ нихъ что могъ, но какъ посоль-
ство, такъ и онъ самъ не имѣли достаточно времени сдѣлать 
болыпе и лучше". 

Далѣе о дѣлахъ, касающихся Польши, находимъ въ днев- заыѣтки о 
никѣ Павла Дмитріевича слѣдующія не лишенныя интереса І І0ЛЬл^*д 

замѣтки: 
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„ 18-е марта. Я только что прочелъ отчетъ о вчерашнихъ 
преніяхъ въ сенатѣ о подьскихъ дѣлахъ; это нагло; большею 
частью ложь—однако, это грустно"! 

„22-е апрѣля. Графъ Гольцъ недоволенъ пріемами и раз-
говорами Дрюэнъ-де-Люиса. Французскіе министры въ Гер-
маніи получили приказаніе потребовать согласіе второстепен-
ныхъ дворовъ на ноты 3-хъ дворовъ касательно Польши. 

„Лихтени (Іл§Ыепі) узналъ отъ нунція, что французскій 
посланникъ въ Римѣ настаивалъ, чтобы папа написалъ На-
полеону письмо о томъ, что онъ присоединяется къ взгляду 
императора на польское дѣло. Папа отклоннлъ это предло-
женіе, ссылаясь на его хорошія отношенія съ Россіею, кото-
рыя онъ желаетъ сохранить". 

„18-е апрѣля. Графиня К. сообщила мнѣ о положеніи 
Полыпи: Велепольскій, не смотря на твердость характера 
и увѣренность въ результатахъ, ожидаемыхъ имъ отъ его 
управленія, приноситъ болѣе вреда, чѣмъ пользы дѣлу Россіи. 
Его власть неопредѣлена; онъ самъ не знаетъ законныхъ гра-
ницъ своей власти; онъ управляетъ изо дня въ день; все дѣ-
лается словесно; онъ не подписываетъ никакихъ приказаній и 
требуетъ, чтобъ ему повиновались безъ возраженій. Направ-
леніе военныхъ дѣлъ оставляетъ многаго желать, если вообще 
это направленіе было дано, и если ему слѣдуютъ въ арміи, 
что сомнительно. Иностранные журналы извратили обществен-
ное мнѣніе. Тайныя общества управляютъ или, по крайней 
мѣрѣ, препятствуютъ правительству управлять такъ, какъ ему 
слѣдовало бы, и чѣмъ болыпе даютъ свободы, тѣмъ болѣе 
распространяется анархія". 

„20-го апрѣля. Разсказывали, не знаю изъ какой газеты, 
что Русскій Императоръ далъ свободу 40 милліонамъ рабовъ, 
чтобъ напустить ихъ на западную Европу и этимъ осуществить 
намѣреніе Его отца, касательно всеобщей контръ-революціи. 
Забавнѣе всего въ этомъ легковѣріе, съ которымъ принимаются 
подобныя американскія утки болыпинствомъ Французовъ и 
Француженокъ подъ вліяніемъ ихъ духовниковъ. Довѣріе свое 
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они обыкновенно объясняютъ словами: „кто знаетъ, впрочемъ, 
говорятъ же объ этомъ даже. въ журналахъ". 

„Здѣсь ожидаютъ отклонительнаго отвѣта со стороны Рос-
сіи на ноту о Полыпѣ. Слогъ, какъ говорятъ, будетъ вѣж-
ливый, но твердый. Дай Богъ, чтобъ это было такъ. 

„Военный министръ отвѣтилъ на сдѣланный ему запросъ, 
что онъ не думаетъ быть готовымъ ранѣе января 1864 года; 
между тѣмъ пополняются военные магазины, чтобы быть въ 
полной готовности къ войнѣ. 

„Говорятъ также, что если дипломатіи не удастся умѣрить 
разгоряченное мнѣніе Европы, то Франція будетъ принуждена 
вызвать общую войну, чтобъ не потерпѣть ущерба въ своей 
чести, при которомъ имперія не можетъ существовать". 

я11-го мая была помѣщена въ ^ГоигпаІ сіез БеЪаІз дерзкая 
рѣчь лорда Шавсбюри (ЗсЪайзЪигу) о Польшѣ и министерскій 
отвѣтъ министра Росселя, который хотя и сочувствуетъ не-
счастіямъ Польши, но объявляетъ, что Англія можетъ помочь 
ей только добрыми желаніями и совѣтами, но не участіемъ 
въ войнѣ, если она возгорится. 

„На слѣдующій день Могпіп§ Розі помѣстила враждебную 
Россіи статью, въ которой доказываетъ, что „необходимо при-
нудить этихъ варваровъ силою, признать полную независимость 
Полыпи". Журналъ этотъ выражаетъ обыкновенно мысли главы 
кабинета (тогда Пальмерстона) и ставитъ его своею статьею 
въ противорѣчіе съ его товарищемъ; поддерживаетъ съ одной 
стороны публичные фонды, съ другой требованія революціон-
ной демократіи Европы. Повсюду и всегда въ политикѣ хо-
тятъ имѣть двѣ тетивы на лукѣ, съ тою разницею, что въ 
другихъ странахъ хотя нѣсколько уважаютъ добросовѣстность 
своихъ правительственныхъ мнѣній, тогда какъ въ Англіи, 
подъ предлогомъ свободы печати, отпираются отѣ нихъ безъ 
всякаго смущенія совѣсти". 

„4-е іюня. Посолъ Будбергъ сообщилъ мнѣ о своихъ дипло-
матическихъ переговорахъ, которые, какъ мнѣ кажется, его 
не удовлетворяютъ. Онъ мнѣ передалъ: 
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„1) Что изготовляются ноты трехъ государствъ; но что 
онѣ до сихъ поръ не были посланы въ С.-Петербургъ. 

„2) Что дѣло касается только Царства Польскаго, но не 
западныхъ губерній Россін". 

Далѣе баронъ Будбергъ сказалъ графу Киселеву, что 
императоръ Наполеонъ былъ сильно встревоженъ послѣдшиш 
нарижскими выборами. „Они не опасны для настоящаго вре-
мени", сказалъ онъ, „но чрезъ 6 лѣтъ, когда императорскій 
принцъ будетъ совершеннолѣтнимъ и я постарѣю, такое на-
правленіе умовъ можетъ оказаться вреднымъ. Есть о чемъ 
призадуматься". Императоръ Наполеонъ увѣрялъ, что онъ го-
ворилъ Императору Александру, въ Штутгардтѣ, что онъ не 
предвидѣлъ въ политическихъ сношеніяхъ Франціи съ Россіею 
никакихъ серьезныхъ несогласій. „Развѣ только", сказалъ 
онъ, „если дѣла Полыпи непотребуютъ моего вмѣшательства"; 
и затѣмъ слѣдовали объясненія, которыя не бьіли мнѣ (Буд-
бергу) переданы и мнѣ не извѣстны". Посолъ, сообщая объ 
этомъ кн. Горчакову, спрашивалъ его такъ-ли это? Горчаковъ 
отвѣтилъ утвердительно. 

„Императрица очень благоволила къ Полякамъ; но узнавъ 
интриги духовенства и циркуляръ пяти епископовъ, съ ешгско-
помъ орлеанскимъ во главѣ, она одумалась и прекратила сно-
шеніе съ клерикальною партіею, съ Валевскимъ и его сото-
варищами, которые надоѣли ей ' послѣ ея успѣха въ дѣлѣ 
папы. Императоръ очень возмущенъ разговорами въ С.-Петер-
бургѣ, враждебными ему и Франціи". 

Посѣтивъ 17-го іюня концертъ въ Елисейскихъ поляхъ, 
графъ Павелъ Дмитріевичъ пишетъ: „Польскія. дамы продол-
жаютъ сообразоваться съ предписаніемъ тайнаго правите.тьства, 
и носятъ трауръ по отчизнѣ. „Доселѣ", говорятъ онѣ, „дѣ-
лали это изъ страха, а теперь, въ виду избіенія священни-
ковъ, онѣ дѣлаготъ это по долгу совѣсти. Архіепископъ Фе-
линскій высланъ въ Петербургъ, за то, что протестовалъ, и 
религія затронута; поневолѣ нужно было носитъ трауръ. Это 
убѣжденіе всѣхъ католиковъ. Слѣдовало наказывать, но на 
самыхъ законныхъ основаніяхъ, дабы отстранить крики фана-
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тиковъ и революціонеровъ, которые въ противномъ случаѣ 
воспользуются этимъ и будутъ распространять порицанія и 
возбуждать ненависть. Епископъ былъ вызванъ въ Петербургъ 
не за то, что возставалъ противъ наказанія священниковъ, а 
за то, что помѣстилъ въ газетахъ свое письмо къ Императору. 
Примѣняемая теперь строгость должна была быть принята при 
началѣ возстанія. Ей слѣдовало дать самую широкую глас-
ность, основывая всѣ приговоры на дѣйствіяхъ осужденныхъ. 
У насъ еіце не'понимаютъ, что въ настоящее время гласность 
есть необходимость, которую нельзя обойти безнаказанно". 

Въ это время, по поводу польскаго вопроса, пололіеніе 
напшхъ дипломатовъ, при французскомъ и анг.тійскомъ дво-
рахъ, было весьма натянутое и потому, болѣе чѣмъ когда-либо, 
требовалось разумное руководство министерства. 

Зимою 1862—1863 гг. въ Парижѣ жилъ съ своимъ се- н. А. Милю-
типъ въ Ца-

мействомъ Н. А. Милютинъ; Павелъ Дмитріевичъ познако- рижѣ; оцѣнка 
-, . его француз-

милъ его съ главными политическими знаменитостями Франціи, скпмпіюлити-
которыя скрро умѣли оцѣнить таланты его племянника. тесмшилюдь-

„Вечеръ, 9-го марта", пишётъ графъ Киселевъ, „я про-
велъ у себя до полуночи съ Н. Милютинымъ; я воспользо-
вался разговоромъ съ нимъ, чтобъ разъяснить себѣ нѣсколько 
фактовъ, бывшихъ мнѣ до сихъ поръ не ясными. Я не поѣхалъ 
въ тюльерійскій концертъ, чтобы не затруднить другихъ отстав-
нымъ (йёсіаззё), если они захотятъ быть учтивыми, а если 
не захотятъ, чтобы самому избѣжать униженія. Я съ удоволь-
ствіемъ замѣтилъ сегодня вечеромъ, какъ полезно на Мплю-
тина повліяло его пребываніе въ Парижѣ и какъ было оцѣнено 
истішное достоинство его людьми, съ которыми онъ находился 
въ сношеніи. Гизо, Тьеръ, Дюшатель вызвали его говорить 
о нашемъ политическомъ и административномъ строѣ. Они 
остались весьма удовлетворенныші его познаніями и ясностью 
его рѣчи. Подробности, которыя онъ имъ сообщилъ объ эман-
сипаціи, объ основаніяхъ этого огромнаго дѣла, равнаго ко-
торому доселѣ не было въ Европѣ, о послѣдствіяхъ его—все 
это очень иптересовало и удивлядо ихъ. Они мнѣ говорили о 
Милютішѣ съ восхищеніемъ, и многіе другіе пожелали съ нимъ 
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Объ отыѣнѣ 
тѣлеснаго на-

казанія вь 
Россіи. 

Къ характе-
ристикѣ На-

полеоеа. 

познакомиться и его послушать. Ему только не достаетъ нѣко-
рой развязности въ разговорѣ. Онъ затрудняется нѣсколько 
въ выраженіяхъ, несмотря на превосходное знаніе француз-
скаго языка. Онъ пишетъ на немъ не только хорошо, но 
даже изящно, а разговаривая, онъ какъ бы ищетъ словъ 
для выраженія своей мысли. Все таки разговоръ его оцѣненъ 
этими господами и пріобрѣлъ ему уваженіе ихъ. Болѣе про-
должительное пребываніе во Франціи выставило. бы его въ 
настоящемъ свѣтѣ; но мы всѣ равнодушны и лѣнивы; мы 
не умѣемъ выказать свою настоящую цѣну. Недостатокъ ли 
это или качество, я не знаю, но во всякомъ стучаѣ справед-
ливая средина въ оцѣнкѣ самого себя, болѣе чѣмъ трудна". 

Главпыя событія въ отечествѣ интересовали графа Кисе-
лева по прежнему. Подъ 4-мъ мая записано въ дневникѣ: 
^Указы 17-го апрѣля о совершенной почти отмѣнѣ тѣлес-
наго наказанія, распространенные на военныхъ, доставили мнѣ 
велпчайшее удовольствіе послѣ моей неудачи по этому пред-
мету въ теченіе 20 лѣтъ при Императорѣ Николаѣ. Пола-
гаютъ сохранить употребленіе розогъ (200 ударовъ въ извѣст-
ныхъ случаяхъ); я думаю, что это ошибка: — это умаляетъ 
великую законодательную мѣру, уничтожаетъ значеніе и обаяніе 
этой реформы. Несмотря на то, уничтоженіе тѣлеснаго нака-
занія есть великое событіе, дѣлающее честь законодателю". 

Въ концѣ іюля графъ Павелъ Дмитріевичъ уѣхалъ въ 
Баденъ; но прежде, чѣмъ послѣдовать за нимъ туда, приве-
демъ изъ его дневника замѣтки о Людовикѣ-Наполеонѣ. 

Подъ.П-мъ мая въ дневникѣ записано: „Берье говорилъ 
мнѣ объ отважномъ (аѵепіигеих) характерѣ тюльерійскаго це-
заря. Онъ ведетъ дѣла по вдохновенію, а не по размышле-
нію, какъ вообще объ этомъ думаютъ. Ему нравятся темныя 
дѣла, которыя онъ путаетъ сколь возможно, чтобы ими управ-
лять, смотря гго своимъ вдохновеніямъ". 

„6-го іюня. Въ Булонскомъ лѣсу (на дачѣ у Ротшильда) 
я встрѣтилъ много знакомыхъ, между прочимъ, Тьера и ге-
нерала Шангарнье. Перваго я поздравилъ съ выборомъ его, 
на что онъ сказалъ, что выборъ этотъ особенно полезенъ &ля 
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васъ, такъ какъ приведетъ французское управленіе къ боль-
шей правильности и отстранитъ необдуманныя желанія, кото-
рыя ему свойственны. Второй развилъ ту же мысль въ болѣе 
грубыхъ выраженіяхъ; человѣкъ этотъ, говорилъ онъ, слиш-
комъ рискуетъ (аѵеппігеих) и вреденъ какъ Франціи, такъ 
и Европѣ". 

„Четвергъ 10-го іюня. Едва раздались пушечные выстрѣлы 
изъ дома инва.шдовъ, по случаю взятія Пуебло, какъ злые 
языки старались уничтожить обаяніе этой побѣды, распро-
страняя извѣстіе, достигшее въ Парнжѣ въ коммерческихъ 
письмахъ, что это была денежная сдѣлка; что Ортега полу-
чилъ болыпую сумму денегъ, чтобы сдать городъ съ гарнизо-
номъ, который по числу былъ равенъ дѣйствовавшему при 
осадѣ французскому корпусу. Я скажу, какъ и многіе благо-
разумные Французы: это маловѣроятно, но не невозможно". 

„Суббота 20-го іюня. При посѣщеніи моемъ бар. Буд-
берга, я встрѣтилъ тамъ кн. Рейса, который мнѣ сказалъ, 
что извѣстіе о взятіи Пуебло, дошедшее наканунѣ въ Фонте-
небло, такъ осчастливило императора, что онъ прыгалъ отъ 
радости. „Не удивляйтесь", сказалъ онъ, „что видите меня 
въ такомъ веселомъ настроеніи; вы не знаете, сколько я пере-
несъ страха въ продолженіе этихъ двухъ недѣль; я не спалъ 
ночи, внезапно просыпался, воображая, что читаю донесеніе 
о несчастіяхъ, постигшихъ экспедицію; это тяжелая обязан-
ность—нести нравственную отвѣтственность, которая преслѣ-
дуетъ васъ безъ отдыха и безъ пощады. Наконецъ, я вздох-
нулъ спокойнои совершенно счастливъ". Онъ былъ такъ радъ, 
прибавилъ Рейсъ, что имѣлъ видъ веселящагося ребенка". 

31-го іюля графъ Павелъ Дмитріевичъ уѣхалъ изъ Па- Гр. Киселевъ. 
въ Баденъ-Ба-

рижа съ братомъ своимъ Николаемъ, тогдашнимъ нашимъ денѣ, 
посланникомъ въ Римѣ, въ Баденъ-Баденъ, гдѣ бывшая въ то 
время княгиня Бутера, пользовавшаяся его особенною друж-
бою, встрѣтила его съ полнымъ радушіемъ и постоянно ока-
зывала ему знаки своего уваженія. 

Здѣсь по совѣту врачей онъ предпринялъ курсъ леченія 
ослинымъ молокомъ. 
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Въ Баденъ-Баденѣ въ то время была королева прусская, 
приглашавшая его на свои вечера и обѣды. 

Разговоры съ Онъ записалъ слѣдующіе съ нею разговоры: „Четвергъ, 
круескою ко- .і —> г г І ; 

ролевою. 10-го сентября: прусская королева, сообщивъ мнѣ, чрезъ по-
средниковъ, свои сожалѣнія, что не видитъ меня такъ часто, 
какъ бы она того желала, изъ боязни утомлять меня во время 
моего леченія, и пригласила меня къ себѣ сегодня въ Ъ1/ъ 
часа. Ея величество разговаривала со мной о разныхъ пред-
метахъ и въ особенности о вредномъ духѣ, распространенномъ 
въ Европѣ и даже въ Пруссіи. 

Брошюра объ Дипломатическій походъ трехъ державъ противъ Россіи 
р™"полшѢ продолжалъ занимать графа Павла Дмитріевича. Подъ 2 ав-
и Росеш. Густомъ у него записапо: „я возвратился къ себѣ до 10 ча-

совъ, чтобъ прочесть новую брошюру ЬТлпрегеиг, 1а Ро1о§ае 
еі; Е'Еигоре. Это воинственный манифестъ, # весьма наглый, 
который, подъ формою частныхъ мыслей, взволнуетъ всю Ев-
ропу. Въ этой брошюрѣ я нашелъ много мыслей, замѣчен-
ныхъ мною въ откровенномъ разговорѣ съ ішператоромъ На-
полеономъ, и въ третьей части „Наполеоновскихъ идей". 

„Брошюра эта могла быть если не внушенная, то дозво-
ленная, какъ пробный аношгмный шаръ, который не влекъ за 
собой никакой отвѣтственности, но могъ дать или подготовить 
полезное направленіе общественному мнѣнію на пути преоб-
разованій требуемыхъ духомъ времени; но еслн основаніе 
можно оправдать, то исполненіе можетъ казаться преждевре-
меннымъ. Вотъ это и есть подводный камень, о который раз-
биваются реформаторы, охватывающіе слишкомъ большіе го-
ризонты. Когда канва уже начертана, надо развитіе ея пре-
доставить времени и будущимъ поколѣніямъ. Жизнь человѣка 
сшшкомъ коротка для того, чтобъ наслаждаться результатами 
своихъ дѣлъ. Многіе такъ думали, но нйкто не исполнялъ 
на практикѣ откровенно. 

„Бенедетти думаетъ, что эта враждебная Россіи брошюра 
была написана Гранье-де-Касаньякомъ и терпима, если не 
одобрена свыгае. Объ этомъ не намекалъ ни одинъ журналъ; 
это болѣе всего доказываетъ, что она была дозволена, но что 
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впослѣдствіи одума.шсь. Такой способъ отступленія весьма 
обыченъ во Франціи. Рискъ (Гаѵепідіге) составляетъ отли-
чительную черту характера императора, но такъ какъ онъ 
не упрямъ и владѣетъ свѣтлымъ умомъ, то онъ легко сдается 
на замѣчанія своихъ совѣтниковъ и возвращается въ свою 
нору, подобно зайцу, дѣлая разные извороты, чтобъ сбить пре-
слѣдующаго его охотника. Способъ этотъ ему иногда удается, 
но въ тоже время возбуждаетъ недовѣріе, заставляющее при-
нимать его за коварнаго (іоигЬе), какимъ его нельзя считать". 

„Понедѣльникъ, 3 августа. Я перечитываю нмператорскую 
брошюру и пересматриваю выдающіяся мѣста, чтобъ удер-
жать ихъ въ моихъ запискахъ. Мы вызывали заявленіе свя-
таго отца въ пользу порядка и мира въ Полыпѣ. Папа отвѣ-
чалъ духовнымъ посланіемъ, исключительно религіознымъ и 
католическимъ, о несчастіяхъ, сокрушающихъ церковь въ 
Полыпѣ, и о довѣріи, которое слѣдуетъ возлагать на мо.титвы, 
возсылаемыя имъ и вѣрующими къ Провидѣнію". 

Подъ 12 октября записано: „Обмѣнъ дипломатическихъ Отиошепіе 
п „ тт Франціи къ 

нотъ трехъ дворовъ *•) о законнои принадлежности Польши иольскому во-
Россіи, открылъ дурные замыслы со стороны этихъ державъ просу" 
противъ Россіи. Франція очень пристрастна къ польскому во-
просу, что меня и не удивляетъ. Во время свиданія въ ПІтут-
гардтѣ императоръ Наполеонъ предупредилъ объ этомъ нашего 
Государя. Наполеонъ мнѣ это сказалъ по вощшщеніи своемъ; 
кн. Горчаковъ подтвердилъ это Будбергу. Наполеонъ, говоря 
о политическомъ положеніи Европы, выразился въ такомъ 
смыслѣ: „что касается до отношеній Россіи къ Франціи, то 
я вижу толъко одинъ вопросъ, который можетъ быть щекот-
ливымъ; это вопросъ польскій, если онъ долженъ возобно-
виться и занять европейскую дипломатію. Я имѣю обязатель-
ства (]'аі йез еп^а^етеиіз), отъ которыхъ не могу отказаться 
и долженъ щадитъ общественное мнѣніе, которое во Франціи 
очень благопріятно Полыпѣ. Объ этомъ обстоятельствѣ я дол-
женъ откровенно предупредить Ваше Величество, чтобъ не 
пришлось прервать наши хорошія отношенія, которыми я такъ 

г) Французскаго, австрійскаго и англійскаго. 
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дорожу". Интересно было бы знать, какія это обязательства? 
Ему можно отвѣтить, что мнѣніе Франціи есть произведеніе 
журналовъ, внушенное изъ Раіаіз Коуаі и по крайней мѣрѣ 
терпимое властью. Это — поддѣльное мнѣніе, которымъ поль-
зуются, когда хотятъ прикрыть себя, чтобы выдвинуть идеи, 
такъ-называемыя наполеоновскія, которыя появились въ 3-мъ 
томѣ сочиненій императора. Меня увѣряли, что этотъ томъ, 
очень затрудняющій министерство иностранныхъ дѣлъ, отыски-
ваютъ, чтобы изъять его изъ продажи и передѣлать согласно 
съ требованіями нынѣшней политики. Дѣйствія императора 
ясны: онъ готовится встрѣтить обстоятельства, могущія воз-
никнуть весною, и въ ожиданіи ихъ укрѣпляетъ свои дипло-
матическія связи съ второстепенными государствами, чтобы 
заставить дѣйствовать рѣшительнѣе Англію, поступки которой 
его не удовлетворяютъ". 

Гр. Киселевъ 27-го сентября графъ Павелъ Дмитріевичъ оставилъ Ба-
въ Швейцаріи 

у Великой денъ-Ьаденъ и отправился въ Швеицарію, въ лпіи, близъ 
Княгини Еле- -г ^ - т» ^ -,-, 
пы Павловны. Лозанны, куда должна была приоыть изъ Карлсоада Великая 

Княпгая Елена Павловна, съ которою онъ велъ въ этомъ году 
весьма дѣятельную переписку. Въ Уши 2-го октября онъ 
ггредставлялся Великой Княгинѣ Маріи Николаевнѣ, у кото-
рой онъ нашелъ ея дѣтей и зятя лринца Вильгельма Баден-
скаго, а затѣмъ въ 5 часовъ отправился на станцію желѣз-
ной дороги для встрѣчи Великой'Княгини Елены Навловны. 

„Я не могу", пишетъ онъ, „нахвалиться пріемомъ августѣй-
шей путешественшщы. Великая Княгиня Елена Павловна, 
всегда ко мнѣ милостивая, прішяла меня какъ стараго друга 
и благосклонно предложила мнѣ у себя гостепріимство. Было 
условлено, что я всегда найду приборъ за ея столомъ, что я 
буду сопровождать Ея Высочество въ послѣобѣденныхъ про-
гулкахъ, а вечеромъ мы сыграемъ партію въ пикетъ. Ея 
предусмотрительная дружба устроила все заблаговременно, и 
мнѣ приходилось только ежеминутно • выражать ей мою глу-
бокую благодарность за ея вниманіе, которое никогда не 
измѣнялось въ продолженіи 30 лѣтъ". 
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Еще прежде, именно подъ 15-мъ августа, у него записано 
слѣдующее: 

„Я опасаюсь, что эта воздушная (телеграфная) переписка 
съ Великою Княпшею окончится тѣмъ, что лишитъ меня ве-
личайшаго счастія видѣть и слышать Великую Княгиню: я 
признаю въ ней высшее существо, которое почитаю и люблю 
болѣе всего. Она раздѣляетъ съ моимъ братомъ всѣ мои при-
вязанности; я ее люблю и почитаю потому, что знаю всѣ ея 
высокія качества; противники ея порицаютъ ее изъ зависти 
и потому, что люди вообще не любятъ считать себя ниже вся-
каго совершенства". 

Великая Княгиня окружала своего гостя самою предупре- Заботливость 
-, ч -> * Велпкой Кня-

ДИТеЛЬНОЮ ЗаООТЛИВОСТЬЮ, КЪ КОТОрОИ 6ЫЛО ТОЛЬКО СПОСОбнО гини о графѣ 

ея прекрасное сердце и въ которой выражалось насколько она Кисмевѣ-
умѣла цѣнить высокія качества и заслуги графа Киселева. При 
преклонности лѣтъ, безъ семейства, трудно было оставаться ему 
въ совершенномъ одиночествѣ,—потому Великая Княгиня при-
слала графу Павлу Дмитріевичу, въ видѣ частнаго секретаря-
компаньона, своего библіотекаря, и когда ему нужно было 
уѣхать, то на мѣсто его прислала доктора А. И. Скребицкаго. 

Слѣдующее мѣсто дневника характеризуетъ взаимныя отно-
шенія Великой Княгини и графа Киселева. 

„Воскресенье 18-го октября. Настойчивость, съ которой 
Великая Княгиня хотѣла принудить меня надѣть болѣе теплую 
одежду, кончилась тѣмъ, что вывела меня изъ терпѣнія и за-
ставила меня сказать ей, что я протестую противъ этого 
деспотизма, который иногда тяжело переносится въ обыден-
ной жизни. Я былъ не правъ, тѣмъ болѣе, что ея ангельская 
кротость заставила меня понять несправедливость и неумѣст-
ность моей вспышки; въ продолженіе вечера я извинился и былъ 
прощенъ". 

29-го октября Великая Княгиня уѣхала изъ Уши въ Возвращеніе 
Т1 ѵ _„ графа Кисе-

Ьазель, а графъ Киселевъ въ тотъ же день отправился въ лева въ па-
Парижъ, гдѣ продолжалъ вести прежній образъ жизни: утромъ рижъ ' 
постоянно принималъ посѣтителей, велъ свой дневникъ, когда 
позволяло здоровье принималъ приглашенія на обѣды и вечера 
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у лицъ, предъ которыми онъ уже не былъ связанъ нынѣш-
ними оффиціальными отнопіеніями. 

Чтеніе графа Наконецъ, считаемъ не лишшшъ упомянуть, что въ те-
Кисеіева. . ѵ „ . 

ченіе этого года, именно лѣтомъ и осенью, кромѣ чтенія жур-
наловъ и нолитическихъ брошюръ, графъ Павелъ Дмитріевичъ 
оченъ интересовался чтеніемъ Ренана, и прочелъ также на 
русскомъ языкѣ записки Ермолова. 



ГЛАВА ЫІ. 

1864 годъ. 

Мысль о сохрапеніи подобающаго іюложенія въ обществѣ.—Болѣзненньш прниа-
докъ съ гр. Киселевымъ.—Воспоминанія о матери.—Мысли о важности оратор-
скаго искусства для лицъ иосвящающихъ себя государственеой службѣ.—Отъѣздъ 
гр. Киселева въ Баденъ.—Гр. Киселевъ уѣзжаетъ въ Рагацъ.— Встрѣча Великоіі 
Княгони Елены Павловны.—Общество Великой Княгини и времяііровожденіе.— 
Отъѣздъ Великой Княгини Елены ІІавловны.—Признательность ей гр. Киселева. 
—Отъѣздъ гр. Киселева изъ Рагаца; встрѣча съ Бенедетти.—Поѣздка гр. Кисе-
лева къ Рейнскому водопаду и размышленія его по этому случаю.—Гр. Киселевъ 
въ Уши.—Разговоръ съ княземъ Горчаковымъ.—Возвращеніе гр. Киселева въ Па-
рижъ.—Чтеніе книгъ и замѣтки о нѣкоторыхъ изъ нихъ.—Замѣчапіе о Запи-
скахъ Д. Давыдова.—По поводу біографіи Снеранскаго.—Вниманіе гр. Киселева 

ЕЪ. тому что дѣлалось въ отечествѣ. 

Первую половину года гр. Павелъ Дмитріевичъ провелъ Мысль о со-
1Т ѵ -.-, . ^ хранепіи по-

въ ІІарижѣ. Получаіъ приглашенія отъ двора на оалы и ДОбающаго по-
вечера въ Тюльери, но ни разу тамъ уже не былъ. Онъ ^^ествѣ6 

продолжалъ бывать въ частныхъ домахъ, но ограничивалъ, 
однако, и тутъ свой посѣщенія, чувствуя ослабленіе силъ и 
избѣгая случаевъ, гдѣ онъ заиѣчалъ, что ему уже не предо-
ставляютъ того мѣста въ обществѣ, которое отдавали ему 
прежде. Вотъ, что онъ записалъ по этому случаю объ одномъ 
обѣдѣ: 

„Графиня Штакельбергъ пригласила меня, утреннею за-
гшскою, на маленькій обѣдъ, которын я поспѣшилъ принять 
и прибылъ въ назначенный часъ. Нахожу тамъ, дѣйствительно, 

т. ш. 23 
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человѣкъ двѣнадцать и между шіми одного господина, ЕОТО-

раго я не зналъ. Она проситъ меня вести къ столу герцо-
гиню д'Истри и подаетъ руку моему незнакомцу, котораго и 
сажаетъ возлѣ себя направо, а меня налѣво. Все это было 
хорошо, покамѣстъ мнѣ было неизвѣстно общественное поло-
женіе человѣка, котораго поставили выше меня; но когда на 
другой день мнѣ сказали, что это былъ .Іютероде (Ідііпегосіе), 
прежній неаполитанскій повѣренный въ дѣлахъ, то я очень 
порадовался своему рѣшенію не принимать приглашеній по 
билетамъ и быть также осмотрительнѣе въ выборѣ пригла-
шеній словесныхъ и по пріятельскимъ запискамъ. Въ прош-
ломъ году я уже испыталъ это на банкетѣ у Камбасереса, 
гдѣ повѣреннаго въ дѣлахъ Чили посадили выше меня. Такъ-то 
справедливо, что живая мошка значитъ болыне, чѣмъ мертвый 
левъ, и что для человѣка,' вышедшаго вонъ изъ разрядовъ 
(сіёсіаззё), какъ я, благоразумнѣе избѣгать этихъ неудобствъ 
(хотя бы и пустыхъ), отказываясь отъ приглашеній, чѣмъ при-
нимать ихъ и потомъ раскаяваться". 

Бодѣзненный Въ концѣ зимы съ графомъ случился сильный болѣзнен-
припадокъ сь „ ѵ ^ 
графомі, Ки- ныи припадокъ. 25 февраля, во время ооыкновеннои утрен-

сеіевымъ. ней своей прогулки, онъ почувствовалъ слабость; обѣдалъ дома 
и вечеромъ отправился въ итальянскую оперу, но, почувство-
вавъ усталость, воротился домой и съ трудомъ взошелъ на 
лѣстницу; въ 11 часовъ онъ былъ уже въ постелѣ. На дру-
гой день утромъ, открывъ глаза, онъ впалъ въ совершенное 
безпамятство, которое продолжалось и на другой день. Только 
на третій день возвратились признаки памяти. Стараніями 
врачей, и въ особенности бывгааго при немъ доктора Скре-
бицкаго, опасность была отвращена, но выздоровленіе проис-
ходило медленнр. Лишь въ послѣдней половинѣ марта онъ 
сталъ выѣзжать для прогулокъ, и здоровье его мало по малу 
возстановилось. Когда дошла вѣсть до Петербурга о случив-
іпемся съ гр. Киселевымъ, 4 марта кн. Горчаковъ о его здо-
ровьѣ, по приказанію Государя, спрашивалъ Будберга. Въ 
Тюльери также освѣдомлялись о томъ же чрезъ нашего посла, 

• а 4 апрѣля посѣтила графа принцесса Матильда, съ которою, 
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какъ записано у него въ дневникѣ, былъ „серьезный раз-
говоръ". 

На страстной недѣлѣ. гр. ІІавелъ Дмитріевичъ говѣлъ и 
по этому случаю записалъ въ своемъ дневшікѣ слѣдующее: 

: „Я хотѣлъ говѣть на страстной недѣлѣ въ память обѣ- Воспоминанія 
у ѵ т,т о матери. 

щанія,,; даннаго мною матери при отъѣздѣ изъ Москвы, въ 
1806 году, на службу, офицеромъ, въ кавалергарды. Я ис-
полнялъ это обѣщаніе по мѣрѣ возможности во время кам-
паній 1807, 1812, .Д.8.1,3, 1814 н 1828 годовъ: или вполнѣ 
говѣя, или присутствуя отдѣльно при которомъ-либо богослу-
женіи. Послѣ войны, въ Петербургѣ, Бухарестѣ и Парижѣ, 
я никогда не упускалъ случая исполнять этотъ долгъ совѣсти 
и очень доволенъ собою, потому что, въ сущности, ничто не 
удовлетворяетъ такъ потребности моего сердца, какъ воспо-
минанія дѣтства, подкрѣпленныя обѣтомъ, даннымъ святой 
женщинѣ, отъ которой я получилъ жизнь и которую оплаки-
ваю еще донынѣ; и если выраженія любви и признательно-
сти могутъ. теперь достичь до нея, то да приметъ она ихъ, 
какъ дань, приносимую изъ глубины моей души. Я говѣлъ 
въ домашней церкви княгини Бутера. Иослѣдній день страст-
ной недѣли очень былъ тягостенъ. для меня. Я долженъ былъ 
оставаться въ церквиг съі;;9. часовъ вечера до часа пополуночи, 
и эти четыре часа отняли. у меня сонъ на всю остальную 
ночь, тогда какъ съ 12 часовъ утра я долженъ былъ принять 
болѣе 30-ти человѣкъ, пожелавшихъ привѣтствовать меня. 
Это взаимный обмѣнъ учтивостей, которому приходится поко-
ряться безъ неудовольствія". 

Наступившее лѣто гр. ІІавелъ Дмитріевичъ проводилъ 
обыкновеннымъ образомъ, принимая посѣтителей, и почти 
всегда, когда оставался дома, приглашалъ къ себѣ на обѣдъ 
нѣсколько человѣкъ. Однажды, именно 20-го іюня, онъ обѣ- Мысли о важ-
далъвдвоемъ съ Чичеринымъ, совѣтникомъ посольства; этотъ ^сшто^с&ус-
молодой дипломатъ просидѣлъ у него до 11 часовъ вечера, ства для лицъ' 
оставивъ о себѣ самыя благопріятныя впечатлѣнія въ гр. Ки- щихъ себяго-

. сѵдарстиен-
селевѣ, наведішя его, между прочимъ, на мысль о важности н6й службѣ. 

23* 
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ораторскаго искусства для лицъ, посвящающихъ себя государ-
ственной службѣ. 

„Я обѣдалъ вдвоемъ съ Чичеринымъ. Это молодой чело-
вѣкъ съ болыпими познаніями и обѣщаетъ много въ будущемъ. 
Университетское воспитаніе развило его умственныя способ-
ности, іі если онъ будетъ продолжать дѣятельно работать и 
заниматься своимъ образованіемъ, то сдѣлается замѣчатель-
нымъ, не только какъ дипломатъ, но и на высшихъ постахъ 
государственной адмішистраціи, для которыхъ необходимо за-
ранѣе приготовлять себя. Духъ времени ввелъ дѣловыя пренія 
и слѣдственно, надо умѣть говорить,—и хорошо говорить,— 
чтобы господствовать въ государственныхъ собраніяхъ. Греки 
и Римляне, а позднѣе ихъ Англичане, сдѣлали краснорѣчіе 
предметомъ спеціальнаго изученія, которое старались ввести 
въ общее употребленіе тостами и спичами, прибѣгая къ нимъ 
во всѣхъ случаяхъ, не исключая.и семейныхъ праздниковъ. 
Наши государственные люди, въ томъ числѣ и я, приступали 
съ большою робостію къ изустнымъ преніямъ въ Государ-
ственномъ Совѣтѣ, и если я когда успѣвалъ въ поддержаніи 
моего мнѣнія, то обязанъ былъ этимъ скорѣе точности идей, 
чѣмъ отчетливости рѣчи. Еслибы мнѣ пришлось вновь начи-
нать карьеру, я бы занялся обработаніемъ моего разговорнаго 
языка, Теперь для меня самого это уже поздно; но я бы ре-
комендовалъ это моимъ юнымъ друзьямъ, отличающимся на 
военномъ и гражданскомъ поприщахъ. Это было бы имъ по-
лезно. Между членами Государственнаго Совѣта, которымъ 
мнѣ приходилось возражать, главными были* Дашковъ и Блу-
довъ. Первый всегда былъ ясенъ въ изложеніи своихъ идей; 
второй, при свободной рѣчи и удачныхъ выраженіяхъ, часто 
кончалъ противорѣчіями самому себѣ и уничтожалъ, не за-
мѣчая того, эффектъ своихъ выводовъ. Мнѣ сказывали, что 
покойный Мордвиновъ былъ главнымъ ораторомъ Совѣта и 
всегда склонялъ большинство голосовъ на сторону своего 
мнѣнія". 

ОтъѢздыра(|)а 2-го іюля гр. Киселевъ уѣхалъ изъ Парижа и, чрезъ 
' ваденъ. Нанси, на другой день пріѣхалъ въ Баденъ-Баденъ. Въ Нанси 
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осматривалъ соборъ и гробницы польскаго короля Станислава 
Лещинскаго и королевы, урожденной Опалинской. 

Въ Баденѣ онъ нашелъ многихъ своихъ знакомыхъ Рус-
скихъ, общество которыхъ окружало его вниманіемъ и до-
ставляло ему пріятное развлеченіе; туда .же скоро пріѣхалъ 
и братъ его Николай съ своею женою. Въ Баденѣ онъ вы-
держалъ курсъ молочнаго леченія и 9 августа уѣхалъ въ 
Штутгардтъ, откуда вмѣстѣ съ г. Титовымъ и его супругою, 
11-го пріѣхалъ въ Рагацъ, гдѣ, на станціи желѣзной дороги, 
встрѣтили его бар. Розенъ, гр. Муравьевъ-Амурскій, Ю. Ѳ. 
Самаринъ, П. Чихачевъ и секретарь Великой Княгини Елены 
Павловны, Ринцлеръ. Въ комнатахъ, приготовленныхъ для 
него въ гостинницѣ, гр. Павелъ Дмитріевичъ встрѣтилъ Ве-
ликую Княгиню, всегда добрую и милостивую къ нему, и 
оставался ея гостемъ до отъѣзда Ея Высочества, именно до 
31 августа. 

У Великой Княгини въ это время гостилъ братъ ея, 
принцъ Фрндрихъ Виртембергскій, а потомъ пріѣхалъ къ ней 
принцъ Нассаускій Николай. Кромѣ лицъ, оффиціально ее 
сопровождавшихъ въ путешествіи, ее окружало общество 
Русскихъ *). 

По словамъ Киселева, Великая Княгиня и ея общество 
въ Рагацѣ проводили обыкновенно день такимъ образомъ: ут-
ромъ принимали, кто хотѣлъ, ванны и лрогуливались; въ 2 ! /2 

часа приглашенные собирались къ обѣду и оставались потомъ 
на террасѣ, въ виду великолѣпнаго горнаго пейзажа. Въ 5 
часовъ садились въ дрожки и прогуливались два часа. Въ 8 
часовъ собирались къ чаю, за которымъ всегда предсѣдатель-
ствовала весьма любезная и весьма симпатичная баронесса 
Раденъ. Послѣ иногда бывала музыка, или продолжалась бе-

Гр. Киселевъ 
уѣзжаетъ въ 

Рагацъ. 

Встрѣча Ве-
ликой Кияги-

ни Елены 
ГІавловпы. 

Обіцество Ве-
ликоѣ Княги-
нп п время-
ировожденіе. 

]) Общество Великой Княгини Елепы ІІавловпы въ Рагацѣ составляли свита 
ея: баропесса Раденъ, дѣвица Гильдебрантъ (чтпца и музыкантша), бар. Розенъ, 
Рпнцлеръ (еекретарь) и докторъ Арнетъ. Посѣтптелп: ІІетръ Чихачевъ, гр. Му-
равьевъ-Амурскій, 10. Ѳ. Саыаринъ, гр. Штакельбергъ, Титовъ, Столыпина, Свер-
беевы, Еоптръ-адмиралъ Шестаковъ, Озеровы, князь Стурдза, княгинл Изабелла 
Гагарина, Бистромы, графъ Путятинъ, профессоры Каро и Либертъ; генералъ 
Минквицъ и г. Кпреевъ. 
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Отъѣздъ Ве-
ликойКняги-

ни Елены 
Павловны. 

Признатедь-
ность ей гр. 

Киселева. 

Отъѣздъ гр. 
Киселева из* 
Рагаца;встрѣ-
ча съ Бене-

детти. 

сѣда, которую оживляло присутствіе и участіе очаровательной 
хозяйки (сШеІаіпе). Въ- 11 часовъ расходилисъ, довольные и 
признательные за день, проведенный въ этихъ полудикихъ н 
грандіозныхъ мѣстахъ. 

7-го сентября въ Рагацъ пріѣхала Великая Княгиня Ека-
терина Михаиловна. Вечеромъ того же дня у Киселева былъ 
разговоръ съ нею о современныхъ политическихъ дѣлахъ. 

10-го сентября Великая Княгиня Елена Павловна уѣхала 
изъ Рагаца. Гр. Павелъ Дмитріевичъ былъ вполнѣ доволенъ 
провёденнымъ временемъ и заішсалъ въ дневникѣ: 

„Отъѣздъ Великой Княгини Елены Павловны въ Фридрих-
сгаль послѣдовалъ въ 2 часа. Я откланялся Ея Император-
скому Высочеству на желѣзной дорогѣ, простившись еще 
прежде того у нея на завтракѣ. 

„Мнѣ такъ хорошо бы.іо въ Рагацѣ н для здоровья, и 
по образу жизни, который тамъ вели, что проведенные мною 
тамъ тридцать дней заставляютъ меня жалѣть о внезапномъ 
измѣненіи, вслѣдствіе отъѣзда Великой Княгини. Эта загород-
ная жизнь (въ замкѣ), чрезвычайно обдуманно организованная 
Великою Княгинею, была удобна д.тя всѣхъ н не стѣсняла 
никого. Благосклонная и любезная заботливость обо мнѣ, какъ 
о старомъ другѣ, преисполнила меня искренней и глубокою 
благодарностію, которую къ моему великому сожалѣнію, я не 
возмогу никогда выразить ей, какъ хотѣлъ бы. Пусть при-
метъ она эти строки, какъ дань чистосердечной признатель-
ности, и будетъ увѣрена, что моя преданность ея особѣ пре-
рвется только съ послѣднимъ вздохомъ моимъ. Я говорю это 
по сущей правдѣ и съ надеждою, что Богъ дозволитъ мнѣ 
исполнить этотъ обѣтъ". 

На другой день послѣ отъѣзда Великой Княгини и гр. 
Киселевъ оставилъ Рагацъ. Проѣзжая чрезъ Цюрихъ онъ 
встрѣтился съ Бенедетти; объ этойвстрѣчѣ записано въ дневникѣ: 

„Бенедетти былъ въ Цюрихѣ въ одномъ отелѣ со мною 
и зашелъ привѣтствовать меня съ пріѣздомъ. Я очень радъ 
былъ видѣть его и отъ сердца пожать ему руку. Это одинъ 
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изъ тѣхъ людей, которые заставляютъ любить и уважать себя, 
если удастся узнать и оцѣнить нхъ по заслугамъ". 

Изъ Цюриха Киселевъ ѣздилъ въ Шафгаузенъ, смотрѣть Поѣздка гр. 
_ „ .„ ѵ х Киселева къ 
Рейнскш водопадъ, и это посѣщеше навело его на слѣдую- рейнскоыуво-
іттія ч ы п і г доиаду и раз" 
щія м ы и ш . мышленіяего 

.,Я прибылъ въ иолдень къ Рейнскому водопадѵ. Онъ про- "° зтоыу слу-
1 ' чаю. 

изводитъ хороиіій эффектъ, когда встрѣчается на вашемъ 
пути, но сдѣлать для него особоё путешествіе и пожертвовать 
цѣлымъ днемъ, чтобы ѣхать смотрѣть' на него—это уже слиш-. 
комъ. Эта мода введена англійскими туристами, при ихъ пе-
регринаціяхъ по материку, чтобы разсѣявать по возможности 
ихъ обычный сплинъ; а мы, какъ обезьяны, считаемъ себя 
обязанными дѣлать тоже, нисколько не заботясь о томъ, что 
могли бы извлечь пользу изъ цивилизаціи, опередившей нашу 
и способной дать намъ полезные примѣры для подражанія. 
Наши отечественные туристы охотно замѣчаютъ внѣпшіе, по-
ражающіе ихъ предметы, но занимаются очень мало—или даже 
и вовсе не занимаются—причинами н способами, послужив-
шими къ ихъ появленію и введшими ихъ въ практическую 
жизнь народовъ. Это придетъ съ распространеніемъ просвѣ-
щенія, но придетъ медленно и въ ущербъ настоящему поко-
лѣнію. Теперь все движется какъ на парахъ; непозволительно 
уже откладывать до завтра, что можно сдѣлать сегодня. Въ 
нравственномъ образованіи массъ особливо насъ опередили п 
опередятъ еще больше, во вредъ намъ, если образоваиный 
классъ не придетъ на помощь правительству. Оно не возмо-
жетъ одно привести 'къ цѣли,^существенной для Россіи, кото-
рон развитіе не должно болѣе стѣсняться, какъ преж.де, крѣ-
посттічествомъ". 

Посѣтивъ затѣмъ Бернъ, Г7-го сентября Киселевъ прі- Гр. Киселевъ 
ѣхалъ въ Уши, гдѣ онъ нашелъ многихъ Русскихъ и Вели- въ ши' 
кую Княгиню Екатерину Михаиловну съ супругомъ. 28-го сен-
тября пріѣхала въ Лозанну Великая Княпгая Елена Павловна. 

23-го сентября Киселева посѣтилъ пріѣхавшій наканунѣ 
въ ,;Іозанну кн. Горчаковъ. Вотъ что занесено въ дневникѣ 
Киселева о разговорѣ его съ канцлеромъ: 
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Разговоръсъ »Кн. Горчаковъ, пріѣхавшій наканунѣ, пришелъ ко мнѣ 
кв^еЖтт?~ в ъ с аДъ с ъ СВ0И1Ш спутниками: двумя Мухановыми, Жереб-

цовымъ и ІДервальдомъ. Послѣ обычныхъ привѣтствій, онъ 
тотчасъ приступилъ къ описанію своего дипломатическаго по-
хода, сдѣланнаго, сказалъ онъ, по точнымъ указаніямъ Го-
сударя Императора. Онъ обратилъ мое вниманіе на различ-
ные фазисы наіпего положенія, внутренняго и внѣшняго, съ 
которыми долженъ былъ соображать не только духъ своей 
дипломатической переписки, но также тонъ и стиль, наиболѣе 
приличествовавшіе Россіи и Европѣ. Нашъ Августѣйшій Мо-
нархъ все одобрилъ, сказалъ онъ, и тогда моя задача была 
уже легка; мнѣ оставалось исполнить ее по возможности луч-
шимъ образомъ, и если я въ этомъ успѣлъ, то вся заслуга 
принадлежитъ одному Государю.—Каждому свое, отвѣчалъ я; 
ваша остается за вами, и я поздравляю васъ съ ней.—За симъ 
онъ предложилъ поставить меня въ извѣстность о всѣхъ те-
кущихъ вопросахъ и отвѣчать на всѣ тѣ, съ которыми я же-
лалъ бы обратиться къ нему. Я отклонилъ, учтивымъ обра-
зомъ, это любезное предложеніе, ссылаясь на физическое и 
моральное разстройство мое, вслѣдствіе чего онъ говорилъ о 
необходимости и пользѣ моего возвращенія къ дѣламъ не для 
постоянной и мелочной работы, но чтобы высказывать въ важ-
ныхъ политическихъ вопросахъ мое мнѣніе, которое будетъ 
имѣть непремѣнный вѣсъ и кото"раго государство ожидаетъ 
отъ меня. Въ моемъ отвѣтѣ на это краснорѣчивое заключеніе 
рѣчи, я выставилъ тѣ же аргументы, чтобы выразить мою не-
пригодность и мою обязанность разорвать связь съ прошлымъ, 
которое для меня исчезло и не должно болѣе возвращаться. 
Встрѣчая съ моей стороны тотъ же отказъ, кн. Горчаковъ 
сталъ говорить мнѣ о моемъ братѣ и выразилъ большое удо-
вольствіе, которое доставила ему возможность объявить брату 
о Высочайшемъ назначеніи его на постъ, согласный, какъ 
онъ нолагаетъ, съ его желаніями. Такъ какъ Мухановъ го-
ворилъ мнѣ объ этомъ въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ и я 
отвѣчалъ уже ему, ввернувъ словцо о медленности „разрѣ-
шенія отъ бремени" этимъ назначеніемъ, то я сказалъ князю, 
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что очень доволенъ имъ, также какъ и мой братъ, который, 
сверхъ того, признателенъ за выборъ поста, наиболѣе соот-
вѣтствующаго его желанію. Когда мой собесѣдникъ заговорилъ 
снова о необходимости моего возвращенія къ дѣламъ, то я 
начертилъ ему на пескѣ треугольникъ, объясняя различныя 
стороны его: 

Восходящая линія уже не для меня; нисходящая совершилась; 
линія покоя еще остается и я хочу воспользоваться ею, пока 
Провидѣнію угодно будетъ сохранить мои дни. Что касается 
до обязательнаго предложенія посвятить меня въ подробности ' 
текущихъ политическихъ дѣлъ, то, искренно благодаря его за 
подобную любезность, я почелъ долгомъ отклонить это пред-
ложеніе, какъ во избѣжаніе труда ему самому, такъ и по 
моей неспособности воспользоваться имъ, лично, удовлетвори-
тельнымъ образомъ. Надо приготовляться къ далънему путе-
гаествію и это поглощаетъ все мое вниманіе". 

Гр. Павелъ Дмитріевичъ оставался въ Уши до отъѣзда 
Великой Княгини Елены Павловны изъ Лозанны, и на другой 
день, именно 17-го октября, чрезъ Женеву, гдѣ онъ провелъ 
три дня (и между прочими въ обществѣ старіганаго его друга 
князя П. А. Вяземскаго), и Невшатель, возвратился въ Па- Возвращеніе 
рижъ 22-го октября. Тамъ онъ проводилъ время обыкновен- въ' парижъ. 
ньгмъ порядкомъ, занимаясь утромъ веденіемъ своего дневника, 
пріемомъ посѣтителей, прогулками; обѣдалъ почти всегда дома, 
съ приглашенными нѣсколькими собесѣдниками. Вечеромъ 
иногда ѣздилъ въ оперу и постоянно читалъ журналы, а по-
томъ любимымъ его чтеніемъ были древніе писатели: Светоній 
и Плутархъ, которыхъ онъ предпочитадъ современной фран-
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Чтеніе книгъ цузской литературѣ. Онъ прочелъ также въ этомъ году Жизнь 
нѣкоторыхъ Іисуса Христа—соч. Сальвадора; Опроверженіе Ренана—соч. 
изъ нихъ. „ т т . т т . 

Іратри; Изложеше праволавноіі лнтургш; Исторш Крьшской 
войны Кинглека; неизданную переписку Маріп Антуанетты; 
Записки Дениса Давыдова; Біографію гр. Сперанскаго — соч. 
барона Корфа. Въ дневнлкѣ его встрѣчаются иногда замѣтки 
о впечатлѣніяхъ, оставшихся въ немъ послѣ чтенія; такъ, 
кончившн чтеніе жизнеописанія Нерона, онъ замѣтилъ (подъ 
10 іюня): „ужасы, которые разсказываетъ Светоній, не дали 
мнѣ спать до 7 часовъ утра". Въ другомъ мѣстѣ (подъ 28 
іюня) у него замѣчено: „я окончилъ жизнь обоихъ Гракховъ 
и жалѣю объ участи защитниковъ народа, который всегда н 
вездѣ неблагодаренъ и неистовъ". 0 сочиненіи Гратри онъ 
замѣчаетъ, что оно недостаточно для убѣжденія невѣрующихъ, 
которые текстамъ священныхъ книгъ противупоставляютъ свѣт-
скую исторію. По поводу „Изложенія православной литургіи", 
прочіітаннаго имъ въ Рагацѣ, онъ записалъ {5 сентября): 

* „Нравославная литургія не выражаетъ въ этомъ краткомъ 
изложеніи мистическаго ея значенія, а потому и не даетъ 
прямаго понятія о цѣли и существѣ сего церковнаго служенія". 

0 письмахъ Маріи Антуанетты, записавъ содержаніе ихъ, 
онъ говоритъ: „Чтобы понять надлежащимъ образомъ опу-
щенія, встрѣчающіяся въ ея письмахъ, необходимо прочесть 
соотвѣтствующія этому главы исторіи; но, и въ настоящемъ 
ихъ состояніи, чтеніе этихъ писемъ очень увлекательно и при-
водитъ къ заключенію, что и самая умная женщина не всегда 
бываетъ способна управлять дѣлами государства и что лучше 
бы ей удержаться отъ этого. Несчастная Марія Антуанетта 
не могла подчиниться этому, при ничтожности своего мужа". 

Къ Запискамъ Дениса Давыдова и его личности гр. Па-
велъ Дмитріевпчъ относится довольно строго. „Записки Да-
выдова", говоритъ онъ (подъ 17 марта), „не составляютъ 

Замѣчаше о ТВОреніЯ5 заслуживающаго болыпаго вниманія и довѣрія. Тотъ, 
д. Давыдова. который составлялъ эти Зашіскп, хотѣлъ издать книгу изъ 

лоскутковъ и не зная достаточно характера п ума Давыдова. 
Онъ былъ поклонникъ всего, что могло льстить нѣкоторъшъ, 
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и слѣпо подчинялся бѣглымъ впечатлѣніямъ того круга, въ 
которомъ проводилъ время. Изъ боязни иьянаго Бурцева онъ 
его восхвадялъ прозою и стихами; Ермолова ставилъ выше 
всѣхъ, а Барклая унижалъ потому только, что онъ былъ Нѣ-
мецъ. Таковъ былъ у Французовъ Вегап^ег; таковыхъ много 
повсюду,—но это не историки, и вѣрить имъ должно съ край-
нимъ разборомъ; Разговоры Ермолова съ Императоромъ Але-
ксандромъ 1-мъ суть вымыслы, несоотвѣтствующіе уклончи-
вому характеру Ермолова, который, въ свою очередь, имѣлъ, 
между нашими генералами, свое особенное достоинство и зна-
ченіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ ставилъ выше всего отголосокъ кри-
куновъ безразсудныхъ. Въ военномъ совѣтѣ, при Воробьевыхъ 
горахъ, онъ провозгласилъ мнѣніе о защитѣ Москвы, зная, 
что, при разстройствѣ нашей арміи, это было невозможно и 
могло довершить уничтоженіе конечное этой арміи, послѣдняго 
оплота, который оставался для Россіи. Барклай удержалъ свое 
мнѣніе твердо и честно, съ подпорою Кутузова-Смоленскаго, 
который отступилъ, для далыіѣйшаго продолженія войны и 
спасенія отечества. Я былъ тогда весьма молодъ; но помню 
восклицанія, которыя произносились синклитомъ записныхъ по- . 
клонниковъ Ермолова. Въ главной квартирѣ польская партія: 
Станиславъ Нотоцкій, Ожаровскій, Влодекъ и другіе выпу-
скали сатирическіе куплеты противъ Барклая, которые пере-
лагались на русскій языкъ и разносились Давыдовымъ и его 
братьями. Предъ Бородинскимъ сраженіемъ, онъ выпросилъ у 
Ермолова нѣсколько сотенъ казаковъ и взводъ гусаръ (сколько 
припомню, Ахтырскаго полка), чтобы дѣйствовать въ тылу 
непріятельской арміи, и въ семъ случаѣ оказалъ услугу не 
столько личными подвигами, какъ мыслію, которая породила 
систему партизановъ и вывела на свѣтъ Сеславина, Фигнера 
й" другихъ, которые, каждый въ своемъ объемѣ, оказывали 
важныя услуги арміи н заслуживаютъ подражанія въ буду-
щемъ, въ особенности если мы съумѣемъ сохранить драго-
цѣнное для русской арміи казачье войско". 

Чтеніе книги барона Корфа дало поводъ гр. Павлу Дми- Ыо поводу 
ѵ . ^ ' біографіи 

тріевичу высказать свое мнѣніе о Сперанскомъ н разсказать сперанскаго 
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замѣчательный разговоръ съ Императоромъ Николаемъ. „Ба-
ронъ Еорфъ прислалъ мнѣ свое сочиненіе (1861) „Жизнь 
Сперанскаго". Прочитавъ 1-й томъ, я долженъ отложить до 
будущаго удобнаго времени прочтеніе 2-го тома; рожденіе, 
родство, воспитаніе и юность Сперанскаго можно бы, кажется, 
сократить, не утомляя читателя подробностями, мало любо-
пытными; но, какъ бы то нибыло, біографія замѣчательнаго 
по уму человѣка, который имѣлъ столь много вліянія на раз-
витіе политическаго состоянія Россіи въ первые одиннадцать 
лѣтъ текущаго вѣка, имѣетъ -нео.споримое право на особенное 
вниманіе всѣхъ любящихъ отечество; мнѣ особенно было прі-
ятно и любопытно, ознакомиться съ личностію Сперанскаго 
по сношеніямъ, которыя я съ нимъ имѣлъ прп учрежденіи V 
Отдѣленія Собственной Императорской Канцеляріи... Государь 
Николай Павловичъ, при первомъ разговорѣ о намѣреніи Его 
приступить къ освобожденію помѣщичьихъ крестьянъ, указавъ 
мнѣ на Сперанскаго, сказалъ: Я долженъ сознаться, что сно-
шенія Мои съ Сперанскимъ были Мнѣ всегда полезны и по-
тому-то Мнѣ желательно, чтобы ты съ нимъ сблизился. Ты 
его знаешь? Зналъ, отвѣчалъ я, какъ могъ знать гвардейскій 
офицеръ сановника, но теперь я поѣду къ нему и съ удо-
вольствіемъ воспользуюсь его опытностію и указаніями. И дѣй-
ствительно, Сперанскій, вслѣдствіе, конечно, • предупрежденія 
Его Величества, принялъ меня радушно, указалъ источники, 
коими могу воспользоваться при учрежденіи V Отдѣленія Соб-
ственной Е. В. Канцеляріи, и предложилъ свое содѣйствіе. Сей 
первый разговоръ относился исключительно до учрежденія V 
Отдѣленія Собственной Императорской Канцеляріи, для изго-
товленія матеріаловъ къ преобразованію государственныхъ ішу-
ществъ. Указанія гр. Сперанскаго столь мнѣ были пригодны, 
что я, вслѣдствіе его предложенія, нерѣдко бывалъ у него 1 
всегда получалъ свѣдѣнія и справки, въ конхъ нуждался и 
которыя онъ мнѣ сообщалъ подробно и ясно. Все это проис-
ходило въ 830-хъ годахъ" (См. Т. II, стр. 13). 

Считая себя, какъ онъ говорилъ, отшельникомъ, гр. Па-
велъ Дмитріевичъ, однако же, не оставался равнодушнымъ и 
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къ тому, что дѣлалось въ отечествѣ; онъ интересовался важнѣи- Внимаше гр. 
ѵ у ѵ • гтл ' Киселева къ 

тими дѣлами, о которыхъ доходили до него свѣдѣшя. Такішъ Тому что дѣ-
образомъ онъ читалъ съ болыпимъ вшшаніемъ сообщенныя 0

ЛтеЧ°есЬ
ТвѢЪ 

ему Н. А. Милютинъшъ записки о преобразованіяхъ въ Цар-
ствѣ Польскомъ; онъ также читалъ выходившія тогда въ Иа-
рижѣ брошюры и статьи по польскому вопросу; а отчетъ 
военнаго министерства за 1863 годъ, доставленный Д. А. Ми-
лютішымъ, не только читалъ, но почти изучалъ, какъ это видно 
изъ того, что онъ дѣлалъ изъ него извлеченія для своего 
дневника, и при этомъ замѣтилъ однакоже, что подобная ра-
бота дѣлается для него утомительною. 

Ирочитавъ появившуюся тогда въ „Кеѵие сіез йеих топ-
(Іез" статью Воловскаго о финансахъ Россіи и записавши въ 
своемъ дневшікѣ (17 января) сущность ея, онъ замѣчаетъ: 

„Россія хороіпо дѣлаетъ, что не уединяется. Она сдѣлаетъ 
еще лучше, приводя въ порядокъ свои фішансы, уравновѣ-
шивая доходы съ расходами, поощряя земледѣліе, торговлю н 
промышленность и увеличивая свои рессурсы не возвышеніемъ 
налоговъ, а разработываніемъ богатствъ, которыми Богъ на-
дѣлилъ ея вѣрный и православный народъ". 
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1865 годъ. 

Графъ Киеелевъ болѣе и болѣе удаляется отъ большаго свѣта.—Разсказъ барона 
Будберга о его отиошепіихъ къ тюльерійекому двору.—Разсказъ бар. Будберга 
о положеніи дѣлъ въ Пруссіи; размышленіе по итоиу поводу гр. Кпселева.—Раз-
сказъ графа А. ** о крестьянскомъ дѣлѣ.—Мысли о будуіцемъ образованіп воен-
ныхъ силъ Россіи.—Восиоминаніе о своемъ прошедпіемъ.—Къ характеристикѣ 
нѣкоторыхъ лицъ: принцъ Нанолеонъ, князь В. ***, Бутковъ н Берье.—Ппсьно 
Государю о смерти Наслѣдника и отвѣтъ Его Величества.—Смерть графа Закрев-
скаго, графини Разумовской, доктора Диколо, Морни.—Чтеніе Плутарха п бро-
шюръ о польскихъ дѣлахъ.—Замѣчанія о сочиненіяхъ Штрауса и Ренана.—Исторія 

прпнадлежавілаго гр. Кпселеву денежнаго капитала. 

Гр. Киселевъ Псрвую половину 1865 г. гр. Навелъ Дмитріевичъ оста-
болѣе и болѣе шжя в ъ Царижѣ и велъ обыкновенный свой образъ жгоши. 

та. 
удаляется отъ 
большаго свѣ- у[,6Ъ Хюльери онъ получалъ приглашенія, но постоянно не при-

шшалъ ихъ. Онъ почти вовсе отказался отъ званныхъ обѣдовъ 
и вечеровъ у его знакомыхъ и избѣгалъ всякихъ сколько-
нибудь многолюдныхъ собраній, даже при утреннихъ посѣще-
ніяхъ. Причиною тому было не столько состояніе его здоровья, 
сколько сознаніе, что на него не обращаютъ уже вниманія 
въ той степени, въ которой оказывали ему, когда онъ былъ 
посломъ. 

19-го іюня записалъ онъ: „Посѣщеніе мое доброй герцо-
гини Альбюфера, которое ей угодно было вызвать, доказало 
мнѣ еще болѣе, что я уже не отъ міра сего и что мнѣ слѣ-
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дуетъ отъ него рѣшительно отказаться. Я полагалъ застать 
ее одну, между тѣмъ очутился въ гостиной, наполненной 
особами, мнѣ совершенно неизвѣстными и разговоръ которыхъ 
вертѣлся на Аф±тканкгь и Гладъяторѣ х), которые мнѣ еще 
менѣе были извѣстны. Цп тоисѣегоп ѵіѵапі, ѵаиі; тіеих диЧт 
Ііоп тогі. Въ Парижѣ эта поговорка сдѣлалась аксіомою, 
которую слѣдуетъ всегда помнить. Послѣ удаленія моего, въ 
теченіе 18 мѣсяцевъ, я былъ похожъ на выходца съ того 
свѣта, выходца, появленію котораго между живыми были всѣ 
удивлены. Мнѣ было неловко, и я два раза уже хотѣлъ уда-
литься, но герцогиня всячески старалась меня удержать, не 
знаю почему. Наконецъ, новый приливъ гостеіі далъ. мнѣ воз-
можность проститься съ хозяйкою". 

1-го августа гр. Киселевъ уѣхалъ въ Швенцарію, именно 
въ Уши, гдѣ оставался до половины октября; затѣмъ уѣхалъ 
въ Висбаденъ для посѣщенія находившейся тамъ Великой ѵ 

Княгини Елены Навловны. Здѣсь провелъ онъ цѣлый мѣсяцъ 
и возвратился въ Парижъ. 

Политическія отношенія наши съ Франціею н событія 
извѣстной важности въ отечествѣ продолжали интересовать 
гр. Павла Дмитріевича. 0 первыхъ онъ получалъ свѣдѣнія 
отъ нашего посла барона А. Ѳ. Вудберга. 

Въ дневникѣ его подъ 13 марта записано: 
„Посолъ баронъ Будбергъ объявилъ мнѣ о своемъ отъѣздѣ Разсказъ бар. 

въ Ніщцу и о предполагаемомъ возвращеніи оттуда къ пасхѣ. егоДотиоше°-
Онъ мнѣ говорилъ о смерти Морни съ сожалѣніемъ, въ виду ^ * ^ 
возложенныхъ на него, Будберга, здѣсь дѣлъ. Это былъ, ска- <"-кому двору. 
залъ онъ, единственный человѣкъ, противодѣйствовавшій принцу 
Наполеону, которыіі съ каждымъ днемъ дѣлается болѣе влія-
тельнымъ и вреднымъ; онъ противііикъ Россіи и нашей по-
литики. Ни одинъ изъ французскихъ министровъ, не исключая 
и Дрюэна-де-.ІІюиса, не смѣетъ ему противорѣчить. Онъ также 
становится грубымъ въ своемъ обращеніи, я ёму не кланяюсь, 
и въ день новаго года не послалъ ему визитной карточки и 
совѣтовалъ членамъ посольства сдѣлать тоже самое. Поэтому, 

1) Извѣстныя оиеры. 
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потеря Морни мнѣ чрезвычайно чувствительна и я не знаю 
никого, кто бы могъ замѣнить его съ полъзою. Я убѣдился 
въ томъ, что императора нужно прежде всего подготовить 
чрезъ одного изъ его приближенныхъ, безъ чего разговоры 
ни къ чему не поведутъ. 

„Все это правда, я это знаю по опыту; мнѣ были помош,-
никами въ различныхъ случаяхъ: Тувенель (до его рабской 
покорности этому самому принцу Наполеону), принцесса Ма-
тильда, Баччіоки, Флёри. Морни также предлагалъ мнѣ свои 
услуги, которыя я принялъ вѣжливо, но которыми я полагалъ 
воспользоваться лишь въ крайности, такъ я боялся его маніи къ 
дѣламъ ияпекуляціямъ. Его жалѣютъ, какъ человѣка дѣятелъ-
наго, рѣшительнаго и умѣреннаго. Онъ предсѣдательствовалъ 
въ законодательномъ корпусѣ съ удивительнымъ тактомъ". 

Подъ 22-мъ іюля записано: 
Разсказъ бар. „Баронъ Будбергъ, разговаривая со мною о нѣкоторыхъ 

лоюжети текущихъ дѣлахъ, сказалъ мнѣ, что онъ имѣетъ причину быть 
дѣлъ въ Пруо . ^ 
сіи; размыш- довольнымъ своими отношеніями къ парижскому каоинету, что 
новодугрТКи- Фращузы дѣлали больше для насъ, чѣмъ мы дѣлаемъ для нихъ, 

селева. ч т о императоръ Наполеонъ былъ чрезвычайно"' сговорчивъ въ 
текущихъ дѣлахъ и въ особенности въ такихъ, которыя прямо 
касались Россіи, что слѣдуетъ дорожить этими отношеніями, 
чтобы противостоять друпшъ; что онъ (Будбергъ) поддержи-
валъ эту мътсль въ Петербургѣ,- но гдѣ, какъ ему казалось, 
не удалось убѣдить выошія сферы,—такъ всѣ были предубѣж-
дены противъ интимности съ Франціею, которая, какъ гово-
рили, не представляла прочнаго союза. Когда разговоръ кос-
нулся Германіи, Будбергъ мнѣ сказалъ, что „Бисмаркъ устоялъ 
противъ второстепенныхъ германскихъ государствъ и даже 
противъ Австріи, не обращая особеннаго внимапія на оппози-
цію второй палаты; что правительство можетъ обойтись безъ 
ея содѣйствія; что со всѣхъ сторонъ предлагали займы на 
выгодныхъ условіяхъ, и что никогда довѣріе въ прочность 
правительства не было столь велико, и пресса не будетъ въ 
состояніи доказать противное; вообще привязанность народа 
къ королевской фамиліи такъ велика, что никакое краснорѣчіе 
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адвокатовъ и профессоровъ не въ состояніи поколебать вѣр-
ность Пруссаковъ къ своему государю. 

„Все это прекрасно; но борьба безпрерывная, для поддер-
жанія явнаго нарушенія закона, можетъ привести къ груст-
ному исходу. Если конституція имѣетъ недостатки, то слѣ-
дуетъ ее пересмотрѣть, и есш законный просмотръ не удастся, 
то государственный переворотъ слѣдуетъ предпочесть постоян-
ной беззаконности. лтщпті 

„Римляне въ подобныхъ случаяхъ назначали диктатора, 
который издавалъ законы и часто, сдѣлавъ это, отказывался 
отъ своего высокаго званія. Цѣль была достигнута безъ на-
рушенія законности. :*• °п -Г.-У: 

„Римскій диктаторъ' былъ ни что иное, какъ 14-я статья 
королевской грамоты; но другія времена и другіе результаты. 
Французы предпочитаютъ быть революціонерами, что, конечно, 
легче, чѣмъ дѣйствовать по закону, и завлекателънѣе для 
интригановъ и вожаковъ". 

Важнѣйщими изъ внутреннихъ нашихъ дѣлъ въ это время Разиказъ гр. 
были: крестьянское дѣло и земскія учрежденія. крестьян-

3-го января гр. Киселевъ обѣдалъ у княгини Бутера, гдѣ СЕ0МЪ дѣлѣ-
гр. А. ** разсказывалъ о своихъ впечатлѣніяхъ, вынесен-
ныхъ имъ изъ поѣздки въ свои имѣнія. Это дало поводъ 
Павлу Дмитріевичу записать въ своемъ дневникѣ слѣду-
ющее: 

„А. ** не лишенъ природнаго ума и особеннаго жар-
гона, склоняющагося къ безсвязной и пустой фразеологіи, 
когда онъ касается политики и своихъ экономическихъ основъ. 
Онъ желаетъ казаться либеральнымъ, возставая совершенно 
нротивъ освобожденія крестьянъ въ Россіи. Онъ желалъ бы 
устроить его по образцу Англіи, безъ надѣла землею, кото-
рая оставалась бы на вѣчныя времена достояніемъ помѣщи-
ковъ съ патримоніальнымъ судомъ, то превозносимымъ, то 
отвергаемымъ кмъ, какъ слишкомъ тяягелое бремя для вла-
дѣльца. Онъ забавенъ, когда разсказываетъ о своихъ рѣчахъ, 
обращенныхъ къ крестьянамъ его помѣстій,—-потому что, не 
зная хорошо русскаго языка, онъ употребляетъ французскія 

т. ш. 24 
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слова, чтобы быть понятымъ. Онъ утверждаетъ въ тоже время, 
что крестьяне были всегда согласны съ его мнѣніемъ, и вы-
водитъ заключеніе, что если бы правительство было болѣе 
предусмотрительно, то оно представило бы помѣщикамъ за-
боту урегулировать права и взаимныя обязанности помѣщи-
ковъ и крестьянъ; послѣдніе были бы совершенно удовлетво-
рены, ибо, прежде всего, они страшатся приговора общины, 
которая произноситъ его всегда по желанію богачей и кри-
куновъ. „И зачѣмъ", говоритъ онъ, „дѣлать людей счастли-
выми противь ихъ воли, они были по своему счастливы. Мои 
крестьяне говорили мнѣ это не разъ". Графъ Закревскій, со-
сѣдъ по этому имѣнію, говорилъ мнѣ, что крестьяне были 
раззорены по безпечности помѣщика и вслѣдствіе ненасытной 
алчности его унравляющихъ". 

Мысли о бу- Въ ежедневныхъ послѣобѣдепныхъ прогулкахъ *), проѣзжая 
дущемъ обра- ' " . 
зовапіивоен- (15-го сентября) чрезъ Лозанну, гр. Павелъ Дмитріевичъ на-

НЫХроссіи! В> шелъ все населеніе на улицахъ и по этому поводу записалъ 
въ своемъ дневникѣ: „Это былъ день. кантональнаго смотра, 
на который обязаны являться всѣ дѣти мужескаго пола съ 
оружіемъ и аммуниціею. Они составляли взводы и небольшіе 
отряды по возрастамъ, которыми командовали. болѣе способ-
ные изъ нихъ. • Они выполняли свое дѣло съ невозмутимою 
серьезностію и съ достаточною точностію. Младшіе изъ дѣ-
тей имѣли отъ 7 до 10 ' лѣтъ; старшіе взводы были состав-
лены изъ мальчиковъ отъ 13 до 16 лѣтъ. Изъ нихъ были 
избраны канралы и даже офицеры. Любопытные были боль-
шею частью родители и родственники дѣтей и восхищались 
ихъ военною выправкою, сознавая въ нихъ будущихъ защит-
никовъ отечества, а до тѣхъ поръ защитниковъ порядка въ 
странѣ. 

ДІримѣръ организаціи милгщіи въ Швейцаріи и волон-
теровъ въ Сѣверной Америкѣ достоинъ изученія, ибо неда-
леко то время, когда великія постоянныя арміи должны исчез-
цуть рзъ „бюджетовъ защиты" и быть замѣщены арміею, ме-

х) Во время иребыванія въ Уши. 
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нѣе дорогою и столь же дѣйствительною для защиты оте-
чества. 

„Послѣдняя американская война служнтъ неопровержи-
мымъ тому доказательствомъ. Если взяться за это во время, то 
Россія съ своимъ 70 милліоннымъ населеніемъ можетъ сдѣ-
лать тоже въ широкомъ размѣрѣ, къ болыней пользѣ для фи-
нансовъ и безъ всякой опасности для своей защиты. Главныя 
издержки (а онѣ были бы значительны) должны имѣть цѣлію 
снабдить наши арсеналы значительными и хорошими военными 
снарядами, которыми можно вооружить милліонъ людей для 
защиты страны. 

„Кадры для этой милиціи не потребуютъ болѣе 300 тыс. 
человѣкъ, которые въ мирное время составляли бы постоянное 
войско, составленное изъ людей, хорошо приготовленныхъ и 
хорошо содержимыхь, для того, чтобы образованіе молодыхъ 
солдатъ было поручаемо людямъ опытнымъ и довольнымъ 
своимъ состояніемъ, включая въ то число и офицеровъ". 

Чтеніе газетъ, встрѣчи и разговоры съ разными лицами Восиоминаиіе 
т , . о своемъ про-

наводили гр. Киселева на воспоминанія о своемъ прогаломъ. шедшемъ. 
Вотъ что находится въ его дневникѣ за 1865 годъ: 

„4-го февраля (суббота). Я былъ произведенъ въ полков-
ники, послѣ сраженій при Бріеннѣ, Баръ-сюръ-Обѣ и Бель-
виллѣ, предшествовавпшхъ взятію Парижа (1814 г.). Послѣ 
послѣдняго пушечнаго выстрѣла въ эту славную войну, Импе-
раторъ Александръ назначилъ меня своимъ флигель-адъютан-
томъ, сказавъ мнѣ лестныя слова съ своею очаровательною 
улыбкою и прибавилъ: „Не забывай, въ особенности, что ты 
флигель-адъютантъ по Моему выбору, безъ посторонняго со- -
дѣйствія; продолжай служить такъ же, какъ до сихъ поръ 
ты служилъ при прежнемъ генералѣ, Мнѣ не придется сожа-
лѣть, п тебѣ также". На другой день я вступилъ въ Парижъ 
въ свитѣ Императора; Онъ казался счастливъ этимъ великимъ 
политическимъ событіемъ, между тѣмъ и я былъ не менѣе 
счастливъ своими эполетами и новымъ открывшимся передо 
мною горизонтомъ". 

7-го августа гр. Павелъ Дмитріевичъ встрѣтилъ графиню 
24* 
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Ферзенъ. Встрѣча эта возбудила въ немъ воспоминаніе о 
встрѣчѣ съ нею въ Гатчинѣ во время Крымской войны.... 

Къ харакге- Въ дневникѣ за 1865 г. находимъ характеристику нѣко-
РИСТИКѢ ИѢКО- х ѵ ѵ 
торыхъ лицъ: рыхъ лицъ, игравшихъ болѣе или менѣе значительную роль 
иринцъ На- ѵ ѵ 

полеонъ, князь **Ъ СВЪТБ. 
д***Бут- Вотъ что графъ пшпетъ о принцѣ Наполеонѣ: 

ковь и Берье. г ^ г 

„20-го мая. Рѣчь, сказанная принцемъ Наполеономъ въ 
Аячіо 15-гомая 1865 г., по случаю воздвигнутаго памятника 
братьямъ Бонапартъ, на мѣстѣ ихъ родины,—историческая, 
династическая и полтгико-демагогическая. Онъ умѣетъ произ-
носить рѣчи такъ, чтобы сдѣлаться популярнымъ въ партіи 
красныхъ, въ которой онъ гіредставляется какъ будущій пред-
водите.ть. Онъ говоритъ талантливо, съ болыпою смѣлостью. 
а иногда ему удается произвести впечатлѣніе на свОихъ слу-
шателей. Въ данную минуту, прежнее общество Маріана 
(гильотина) можетъ снова образоваться и тѣмъ представить 
вожакамъ значительную точку опоры. Непонятно, какъ импе-
раторъ, съ своею несомнѣнною прозорливостью, дозволяетъ ему 
такъ дѣйствовать. Въ обществѣ думаютъ, что нмператоръ 
дозволяетъ это ему для того, чтобы онъ, какъ говорится, изно-
сился. У него нѣтъ партіи, но есть личности, которыя со-
ставляютъ хвостъ, пока онъ можетъ быть имъ полезенъ. За 
нимъ зорко наблюдаетъ прекрасная Евгенія, которая его не-
навидитъ и боится. Чтобы быть 'честолюбивымъ агитаторомъ, 
ему недостаетъ двухъ необходимыхъ качествъ: щедрости и 
мужества; онъ скряга и трусъ. Рѣчь его не была помѣщена 
въ Монитёрѣ; это единственное до сихъ поръ неодобреніе со 
стороны правительства; это состоится, надо надѣяться, впо-
слѣдствіи". ' ' 

0 князѣ Д*** подъ 6 мая запиСано: 
„Мой старый сосіуживецъ—честнѣйшій человѣкъ въ пол-

номъ смыслѣ этого слова. Онъ имѣетъ привычку видѣть всѣ 
вещи всегда въ наилучшемъ свѣтѣ, удаляя все, что могло бы 
огорчить или не понравиться высшимъ. Это умственное распо-
ложеніе было вредно во время Крымской войны. Я позволялъ 
себѣ замѣчать ему это нѣсколько разъ; отвѣтъ былъ постоянпо 
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одинъ и тотъ же: „Къ чему огорчать Государя? У Него такъ 
много заботъ, что было бы жестоко ихъ увеличивать". Онъ 
ни въ чемъ не отказываетъ просителямъ, а въ сущности 
удовлетворяетъ ихъ только ласковыми словами; это возстанов-
ляетъ многихъ противъ него; но вообще дѣйствія его имѣютъ 
свою хорошую сторону, и въ обыкновенное время я считаю его 
скорѣе полезнымъ, чѣмъ вреднымъ". 

Въ Уши 25-го октября гр. Навелъ Дмитріевнчъ встрѣ-
тился съ В. П. Бутковымъ и по этому случаю говоритъ: 

„Обѣдали у меня г-жа Якунчикова и г-нъ Бутковъ; по-
слѣдній сдѣдался сослуживцемъ моимъ по Государственному 
Совѣту, пройдя канцелярію комитета министровъ и Государ-
ственнаго Совѣта, гдѣ онъ исполнялъ свои обязанности съ 
похвальной дѣятельностію и, чтб еще лучше, съ честностію, 
которой никто у него не оспариваетъ. Главный его недоста-
токъ—болтливость. 

„Что касается до меня, то я его уважаю за его способ-
ности и безкорыстіе "въ дѣлахъ, въ которыхъ онъ главная 
пружина; если я ошибаюсь, то буду сожалѣть, что новое 
разочарованіе прибавилось ко многимъ другимъ". 

0 другѣ своемъ Берье графъ Павелъ Дмитріевичъ пишетъ 
(29 января) слѣдующее: 

„Берье, котораго я знаю съ самаго моего пріѣзда въ Па-
. рижъ, былъ мнѣ всегда симпатиченъ, и сталъ еще болыпе 
съ тѣхъ поръ, какъ я, внѣ всякой оффиціальной дѣятельности, 
сдѣлался простымъ смертнымъ. Сегодня, возвратившись съ 
моей обычной прогулки, я засталъ у себя Берье, которьш 
зашелъ ко мнѣ, какъ это иногда бывало и прежде. Онъ былъ 
болѣе обыкновеннаго разговорчивъ; говорилъ мнѣ о причипахъ, 
рѣшившихъ его карьеру легитимиста. Отецъ его былъ всю 
жизнь адвокатомъ; онъ послѣдовалъ его примѣру, защищая 
права Бурбоновъ въ теченіе 40 лѣтъ. Онъ не раскаивается въ 
этомъ, несмотря на тяжелыя минуты, испытанныя имъ въ нѣ-
которыхъ случаяхъ. Абсолютный легитимизмъ не могъ прими-
риться съ принятіемъ короны родственникомъ въ боковой 
линіи, каковы бы ни были причины, къ тому побудившія. 
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Берье сдѣлался болѣе или менѣе орлеанистомъ во время цар-
ствованія Лудовика-Филиппа, занимаясь дѣлами старшей вѣтви. 
Онъ нродолжаетъ исполнять должность адвоката, служа обѣ-
имъ вѣтвямъ роялистовъ, и несмотря на вознагражденія, по-
лучаемыя имъ, онъ постоянно нуждается въ деньгахъ. Иола-
гаютъ, что главная тому причина — женщины. Лекарство со-
стоитъ въ 75 годахъ, которые онъ признаетъ и которые онъ 
весело переноситъ. Онъ имѣетъ помѣстье, стоющее ему больше, 
чѣмъ оно ему приноситъ. Онъ ѣздитъ туда для отдыха и для 
приготовленія своихъ защитительныхъ рѣчей, а также во избѣ-
ЖсІНІв посѣтителей, докучающихъ ему въ Парижѣ. Хорошо 
принятый въ легитимическихъ салонахъ, онъ пользуется боль-
шимъ уваженіемъ въ адвокатурѣ". 

Письмо Госу- Въ концѣ марта начали доходить до гр. Киселева свѣдѣ-
дарю о кончи-
нѣ Наслѣдни- нія о оолѣзни Цесаревича; съ напряженнымъ вниманіемъ онъ 
Его Величе- слѣди.іъ за извѣстіями изъ Ниццы и отмѣчалъ ихъ въ своемъ 

ства. дневникѣ. Послѣ кончины Наслѣдника, гр. Павелъ Дмитріе-
вичъ послалъ Государю чрезъ князя В. А. Долгорукова, въ 
Югенгеймъ, слѣдующее письмо: 

8іге, 
Баі§пег реггпеііге а ш ѵіеих зегѵііеиг сіе ріпсіге зез сиі-

заніз ге^геіз а іоиз сеих диі агйі§еп1; аціоигсГЬиі 1а Киззіе; 
с о т т е рёге е4 с о т т е зоиѵегаіп," Гёргеиѵе ^ие 1а Ргоѵійепсе 
Ѵоиз а сіёрагые езі аи сіеззиз сіез сопзоіайопз, ^ие #]'е пе те 
регтеигаі роіпі сіе і"огти1ег, еі ^ие V. М. ичтѵега сіапз 
Гатоиг еі; 1а гесоппаіззапсе сіез тііііопз сіе 8ез зціеіз, ^иі 
заѵепѣ арргёсіег с о т т е ііз 1е йоіѵепѣ Гасіе іттог іе і сіе Іеиг 
гё^ёпёгаііоп ётапё сіе Ѵоіте зиргете еі; сЬгёйеппе ѵо1оін.ё. 
.Гарреііе сіе *оиз тез ѵоеих 1е соига§е еі; 1а гёзі^паііоп йе 
поѣге Аи^из1;е еі; §гасіеизе 8оиѵегаіпе. Де п'аі еи диЧте Мз 
ГЬотіеиг еі; 1е ЪоиЬеиг сГарргосЪег Сеіиі ^ие Біеи а гарреіё 
сіапз зоп зеіп, таіз сеіа т ' а зигйі; роиг сотргепсіге Гипіѵег-
заШё сіез ге§геіз дие се таШеиг а ргоѵо^иё йапз йнгіез іез 
сіаззез сіе 1а паЪіоп. 

О̂ ие Біеи Ъёпіззе Іез Ъеигеих йёЬиіз сіи гё§пе сіе V. М., 
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еі диоідие аЪзепі., ]'е зиіѵгаі ^изди'а топ йегшег ;і'оиг 1е& 
рго^гёз іпац§игёз а 1а §1оіге еі а 1а ргозрёгііё йе 1а раіхіе. 

Зе зиіз сіе V. М. I. 
1е Ігёз ЪитЫе зегѵНеиг еі 5П]'е1; 

С. Р . Кіззеіей. 

На это письмо графъ получилъ отъ Императора слѣдующій • 
отвѣтъ отъ 1-го (13-го) мая: 

Моп еЪег сопгіе, 
Зе ѵоиз гетегсіе Ъіеп зіпсёгетепі; йе ѵоіге Ъоппе 1еіігег 

еі; йе Гехргеззіоп сіез зепіітепз ци'е11е сопйепі;. Соппаіззапі 
ѵоіхе сіёѵоиетепі;, ^е зиіз сопѵаіпси, цие ѵоиз рагѣа^ег йе соеиг 
Гіттепзе аоиіеиг йоігЬ іі а рій аи 8еі§пеиг сіе поиз іѴаррег; 
зоитіз а 8а Ѵоіопіё, поиз Ьиі сіетапсіопз 1е соига§е еі; 1а іогсе 
нёсеззаігез роиг зиррогіег аѵес гёзі§паі;іоп 1е таШеиг ди'І1 
поиз а ітрозё;—Біеи ехаисе тез ргіёгез еп зоиіепапі 1а запіё 
ае Гітрёгаігісе йапз сеѣ*е сгиеііе ёргеиѵе. Зе іаів йез ѵоеих, 
топ сЪег сотіе, роиг ѵоіге запіе еі зиіз ѵоіге іпѵагіаЪІе-
тепі; айесііошіё. 

Аіехапйге. 

, Въ теченіи 1865 года скончались нѣсколько лицъ, изъ Смерть гр. 
, тт тг • Ч1У »•> у Закревскаго, 

близкихъ гр. Иавлу Дмитріевичу: графъ оакревскш, графиня графини Ра-
Разумовская, докторъ Пиколо; каждому онъ посвятилъ въ доиорГііи-
своемъ дневникѣ нѣсколько теплыхъ словъ: кодоиМорни. 

„4-го февраля (суббота). Меня извѣщаютъ о смерти 
моего стараго друга и товарища Закревскаго, о которомъ я 
сожалѣю, какъ можно сожалѣть объ исчезновеніи стараго друга 
и честнаго человѣка, котораго уже нѣсколько лѣтъ потерялъ 
изъ виду. Смерть Закревскаго, достигнувпіаго, какъ я полагаю, 
80 лѣтъ, пропзвела на меня сильное впечатлѣніе. Съ 1818 г. 
я имѣлъ прямыя постоянныя служебныя сношенія съ главнымъ 
штабомъ Императора Александра I, по дѣламъ 2-й арміи, 
которой я былъ тогда начальникомъ штаба. Во все время 
этого 10-ти лѣтняго періода, я не могъ нахвалиться содѣй-
ствіемъ Закревскаго въ дѣлахъ многочисленныхъ и иногда 
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щекотливыхъ но отношенію къ главнокомандующему и его 
окружающимъ. Я долженъ сказать, что князь Волконскій и 
даже Меншиковъ (это было до начала дѣла объ обязанныхъ 
крестьянахъ) мнѣ доказали свое доброжелательство, которое 
мнѣ такъ помогало исполнять обязанности, возложенныя на, 
меня Государемъ. 

'^Мнѣ было очень грустно услышать о смерти (25-го ав-
густа) графини Разумовской несмотря на ея лѣта; говорили, 
что ей болѣе 93 лѣтъ. У меня однимъ другомъ меныие и 
потому мнѣ ее жаль, — тутъ, какъ и во всемъ на ' этомъ 
свѣтѣ, ёсть доля эгоизма. 

„16-го марта скончался мой старый, хорошій другъ Пи-
коло, послѣ кратковременной болѣзни. Онъбылъ со мной въ 
Валахіи, во все время моего управленія этими провинціяыи 
(1829—1834). Я его употреблялъ въ дѣлахъ, требовавшихъ 
строгой честности, и нйкогда мнѣ не приходилось раскаяваться; 
напротивъ: во всѣхъ случаяхъ, когда мнѣ приходилось при-
бѣгать къ его личному содѣйствію или къ его совѣтамъ, я 
находилъ въ немъ человѣка съ умомъ и сердцемъ. Онъ зани-
малъ тогда должность приватнаго цензора (сепзеиг ргіѵё), 
который указывалъ мнѣ на безнравственныя книги (до кото-
рыхъ бояры болыиіе охотники) и просматривалъ журналы, 
передъ ихъ раздачей. Онъ относился къ своей обязанности 
добросовѣстно, хотя имѣлъ нѣкоторую слабость къ книгопро-
давцамъ; я ему замѣчалъ это нѣсколько разъ; но онъ отго-
варнвался всегда духомъ времени и тѣмъ, что надо относиться 
осторожно къ направленію вѣка. Въ эти 5 лѣтъ, что мы 
были постоянно вмѣстѣ, я считалъ его не подчиненнымъ, но 
другомъ, котораго я любилъ и искренпо уважалъ. Ииколо 
умеръ въ Парижѣ въ своемъ домѣ, 16-го марта 1865 г., 
73-хъ лѣтъ.. Онъ былъ прямо отвезенъ на кладбище Перъ-
Лашезъ по. его собственному желанію, написанному въ завѣ-
щаніи. Этотъ ноступокъ вольнодумца меня огорчилъ; если поз-
волительно думать каждому, какъ онъ хочетъ, то не позволи-
тельно выражать передъ БСѢМИ СВОИ противурелигіозныя мнѣ-
нія къ соблазну вѣрующихъ; они къ счастью составляютъ 
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болышшство общества, къ которому мы прннадлежимъ. Ио 
моему, это дѣйствіе достойно порицанія; и притомъ нужно ли 
разрушать то, что нельзя ничѣмъ замѣстить? и 

По случаю смерти Морни, Киселевъ записалъ: 
„ 10-го марта. Мнѣ сказали, что сегодня утромъ умеръ 

Морни. Его дѣятельное во многихъ дѣлахъ участіе, не всегда 
добросовѣстное, пріобрѣло ему много кліентовъ между дѣль-
цами и спекулянтами и репутацію человѣка необходимаго для 
настоящаго правленія, въ особенности же полезнаго посред-
ника передъ императоромъ".. 

Любимымъ чтеніемъ гр. Павла Дмитріевича въ этомъ 
году былъ Плутархъ. 

Подъ 15-е января у него записано: Чтеніе Шу-
тарха и бро-

„Мое люоиыое чтеніе Илутарха, въ теченіе 30-ти лѣтъ,' шюръ о ноль-
ѵ . т т скихъ дѣлахъ. 

служило мнѣ опять развлечещемъ въ эту ночь. Несмотря на 
сдѣланныя этимъ великимъ историкомъ сравненія между жиз-
нію знамёнитыхъ греческихъ и римскихъ мужей, которыхъ онъ 
составилъ біографіи, я отдаю предпочтеніе Римлянамъ, которые 
съ тѣхъ норъ, какъ усѣлись въ Италіи, съ энергіей и необык-
новеннымъ постоянствомъ шли къ покоренію извѣстнаго тогда 
міра. Греки же, напротивъ, воевали между собой за пріобрѣ-
теніе города, мѣстечка или деревни. Интрига была имъ болѣе 
свойственна, чѣмъ великая политика или болыпая война, ко-
торая явилась то.іько при Александрѣ Великомъ, имѣвпіемъ 
цѣлью покорить міръ, чтобы просвѣтить его. Онъ умеръ моло-
дымъ, оставивъ свое дѣло неоконченнымъ, неспособнымъ сво-
имъ наслѣдникамъ, которые упустили изъ виду цѣль, пред-
положенную Александромъ. 

„Зараженные изнѣженностью и лѣнью своихъ сосѣдей 
(Нерсовъ и Мидянъ), они были покорены Римлянами, которые 
въ свою очередь былн покорены высшею цивилизаціею Гре-
ковъ. Такъ справедливо сказалъ Монтескьё, что знаніе и впо-
слѣдствіи развитіе, покоряютъ грубую силу и невѣжество". 

Кромѣ того, графъ Павелъ Дмитріевичъ читалъ записки 
Вигеля н вышедшія тогда двѣ брошюры о польскихъ дѣлахъ: 

„Брошюра, напечатанная въ Петербургѣ для оправданія 
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мѣръ къ обузданію католическаго духовенства въ Царствѣ 
Польскомъ, написана хорошо; она была необходима, чтобы 
умѣрить наглость въ дѣйствіяхъ и рѣчахъ клерикаловъ, ко-
торые забываютъ, что во всѣхъ католическихъ странахъ зти 
же самыя мѣры были приняты и даже строже. Ошибка рус-
скаго правительства состояла въ томъ, что оно не прішяло 
такихъ мѣръ послѣ возстанія 1831 года". 

По поводу книги Моллера: Зіыіаыоп йе 1а Роіо^пе аи 1-ег 
Іапѵіег 1865 г., гр. Киселевъ говоритъ '): „оправдательныя 
статьи, которыя авторъ присоединилъ къ своему сочиненію, 
составляютъ его главное достоинство. Берье и Дюпенъ ска-
зали это мнѣ. Авторъ позаботился раздать даромъ болѣе 200 
экземпляровъ; но журналы, говорящіе обо всемъ, объ этой 
брошюрѣ доселѣ не сказали еще ни слова, это дѣло предвзятое. 
Всѣ журналы, болѣе или менѣе, обязались предъ лротивною сто-
роною, и не хотятъ даромъ себя компрометировать. Въ ны-
нѣшнее время все становится спекуляціею, которая оплачи-
вается чистыми деньгами. 

„Положительные люди, знакомые съ этимъ родомъ дѣлъ, 
увѣряли меня, что Лоигпаі йез БеЪаѣз получилъ на свою долю 
отъ польской эмиграціи болѣе 5000 франковъ за пять или 
за шесть статей, помѣщенныхъ на его столбцахъ. Прочіе 
болыпіе журналы дѣлаютъ то же самое, и все оплачивается 
національною подпискою, собранною для покупки оружія и 
военныхъ припасовъ. Агенты возстанія получаютъ свою часть, 
истрачиваемую ими въ кофейныхъ и ресторанахъ Парижа. 

„Вотъ въ чемъ заключается ихъ патріотизмъ, и всѣ очень 
довольны". 

0 книгѣ Музіёгез йез соиѵеігіз сіе ^аріез графъ Киселевъ 
говоритъ 2): 

„Сочиненіе это написанО очевидно Французомъ новой 
школы, по запискамъ дамы молодой Италіи, и поэтому книга 
внушаетъ весьма мало довѣрія, но представляетъ любопытныя 
данныя, раскрывающія главныя причины паденія Бурбоновъ 

') Подъ 28-го мая. 
2) Подъ 15-мъ іюня. 



ГЛАВА ЫП. 379 

въ Италіи. Тѣже самыя причины будутъ ішѣть подобный 
результатъ въ Испаніи, если, какъ и прежде, будутъ упор-
ствовать въ томъ, чтобы ничему не научиться и ничего не 
забывать". 

Гр. Киселевъ не оставался равнодушнымъ къ вопросамъ замѣчанія о 
• _ сочиненіяхъ 

реЛИГЮЗНЫМЪ. Штрауса н 
По возвращеніи съ лондонской конференціи (англикан- Ренана. 

скихъ епископовъ) отца Васильева, гр. Павелъ Дмитріевичъ 
читалъ его отчетъ, нашелъ его очень хорошо составленнымъ 
и записалъ въ своемъ дневникѣ, подъ 20-мъ февраля, содер-
жаніе его. 

Вотъ что онъ записалъ (7—9 октября), прочтя статью 
въ Кеѵие ВгіМапідие о книгѣ Штрауса: 

„Статья въ Кеѵие ВгіШші^ие, за мартъ мѣсяцъ, о книгѣ 
Штрауса „Жизнь Іисуса Христа", написана очевидно однимъ 
изъ евреевъ, овладѣвшихъ ежедневной прессою Европы и 
враждебныхъ не автору КНИГЕ, но личности Іисуса Христа, 
который хотѣлъ быть, говоритъ онъ, продолжателемъ Моисея, • 
но былъ только отраженіемъ легенды и миѳовъ его эпохи. 
Сильная экзальтація Христа довела его къ кресту, котораго * 
онъ желалъ, чтобъ покончить мученикомъ. • 

„Для раціоналистовъ настоящаго времени все это можетъ 
быть болѣе или менѣе справедливо; но полезно .ти и необхо-
димо ли уничтожать вѣру, которая подаетъ надежду несчаст-
нымъ въ этомъ мірѣ? Это болѣе чѣмъ ошибочно; это преступ-
леніе, которое нельзя достаточно обнаруживать и преслѣдовать 
анаѳемой, для пользы человѣчества. Я не хочу ижвизиціи и 
аиШа/ё, но мнѣ хотѣлось бы исключительно только по этому 
предмету дѣятельную цензуру, которая останавливала бы пе-
редъ публикаціей всѣ эти противохристіанскія произведенія. 
Хрнстіанство трудно замѣнить друпшъ ученіемъ, какъ это • 
оказалось во время Директоріи. Верховное существо не могло, 
несмотря на свою философическую мысль, воплотиться даже 
въ революціонный духъ народа". 

Такой же взглядъ гр. Киселевъ высказалъ о сочиненіи 
Ренана. 
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„7-го іюня. Ренанъ составилъ книгу о божествѣ Іисуса 
Христа, котораго онъ причисляетъ къ пророкамъ, чтобъ унич-
тожить обаяніе, которое производитъ его божество на сотни 
милліоновъ вѣрующихъ людей, и замѣнить его скептицизмомъ, 
т.-е. поколебать вѣру и надежду. Если онъ и успѣетъ въ 
этомъ, чѣмъ онъ замѣнитъ пустоту, не существующую въ за-
конахъ природы? Книга эта, дурная услута человѣчеству—и 
странно, что правительства стараются съ одной стороны рас-
пространять христіанство и въ тоже время терпятъ разруши-
телей этой вѣры! Это противорѣчіе окончится, рано или поздно, 
общимъ переворотомъ, который повліяетъ на весь міръ. Реа-
листы, которые разсматриваютъ отвлеченныя существа какъ 
дѣйствительныя и которые теперь въ ходу, кончатъ тѣмъ, 
что достигнутъ преобладанія.' Евреи составляютъ большинство, 
какъ и въ книгопечатаніи; сюда ихъ привлекаетъ легкость 
труда и хорошая нажива; главные изъ нихъ пишутъ, а про-
летаріи занимаются матеріальною частью. Слѣдуетъ ли уди-
вляться, что невѣріе сдѣлало успѣхи въ населеніи". 

Исюріл нри- Наконепъ, въ дневникѣ его за тотъ же 1865 годъ онъ 
надлежавшаго 
гр. Киселеву ооъясняетъ какъ составился принадлежавшш ему тогда денеж-

денежнаго ка-
питала. н ь ш капиталъ. 

.,21-го октября. Я говорилъ откровенно съ Великою Кня-
гинею Еленою -Павловною о моихъ загробныхъ намѣреніяхъ, 
и несмотря на то, что состояніе мое незначительно, слѣдуетъ 
подумать, чтобъ сбереженія эти, послѣ меня и моего брата, 
оставались въ моей фамиліи. Капиталъ, которымъ я располагаю, 
образовался: 1) изъ 600,000 піастровъ, которые были пожало-
ваны мнѣ Императоромъ Николаемъ, послѣ представленія 
отчета въ 1834 году моего управленія въ Придупайскихъ кня-
жествахъ; 2) изъ суммы въ 130,000 р., которая прислана мнѣ 
отъ немзвѣстнаю, о чемъ я доложилъ на другой же день Его 
Императорскому Величеству; это таинствеиное приношеніе 
я принялъ по Высочайшему повелѣнію, сообщенному мнѣ 
чрезъ графа Орлова. Всѣ бумаги объ этомъ дѣлѣ у меня 
сохраняются, чтобы оправдать принятіе, противъ моего же-
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ланія, капитала, который я готовъ возвратить жертвователю, 
е̂сли онъ явится; 3) изъ процентовъ отъ этихъ двухъ суммъ 
въ теченіе болѣе 30-ти лѣтъ; 4) изъ сбереженій, которыя я 
откладывалъ ежегодно по принципу и которыя давали мнѣ 
средства поддерживать себя, не трогая процентовъ съ ка-
питала". 



ГЛАВА ЫѴ. 
1866 годъ. 

Великая Квягиня Марія Наколаевна въ Парижѣ.—Гр. Киселевъ отказывается отъ 
ириглашеній имнератрицы Евгеніи.—Разговоръ гр. Киселева съ Гольцомъ о гершан-
скойвойнѣ.—Отзывъ о Н. И. Тургеневѣ.—Посѣщеніе гр. Киселева Мухановымъ.— 
0 письмѣ кн. Паскевича къ кн. Горчакову.—Генералъ Назимовъ и Муравьевъ.—0 
книгѣЛакруа.—Смерть Пеканова.—Болѣзнь Н. А. Милготина.—Извѣстіео покушеніи 
на жвзнь Государя.—0 кредитѣ Россіи.—Враждебность прессы нротивъ Россіп.— 
По поводу извѣстій объ американскомъ посольствѣ въ Петербургѣ.—По поводу 
рѣчп Наполеона въ Оксерѣ.—Циркуляръ Лавалетта.—0 будущемъ Евроны.—Вос-
поминаніе о министерствѣ государственпыхъ имуществъ.—Недостатокъ воспптанія 

русскихъ дамъ. 

Первые 7 мѣсяцевъ 1865 года гр. Киселевъ провелъ въ 
Парижѣ, а августъ, сентябрь и октябрь въ Уши, откуда вы-
ѣхалъ 25-го октября въ Баденъ, на встрѣчу Великой Кня-
гини Елены Павловны, которую онъ нашелъ въ лучшемъ со-
стояніи здоровья, чѣмъ въ предшедшемъ году. 30 октября онъ 
уже возвратился въ Парижъ. Въ день новаго 1866 года (по 
новому стилю) у гр. Павла Дмитріевича было много посѣтите-
лей, и еще болѣе въ ноішй годъ стараго стиля. Это произвело на 
него пріятное впечатлѣніе. Въ дневникѣ своемъ онъ заііисалъ 
(подъ 4 яяваря): „По случаю новаго года я нашелъ, несмо-
тря на то, что дверь моя на этотъ день была закрыта, около 
40 именъ, записанныхъ въ книгѣ моего швейцара. Это много 
для отшельника, подобнаго мпѣ, который ничѣмъ не вызы-
ваетъ обмѣна выраженія вѣжливости и даже не посылаетъ 
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карточекъ по своей инидіативѣ или по принятому обычаю. Я 
посылаю мои визитныя карточки лишь въ обмѣнъ тѣхъ, ко-
торыя мнѣ присылаются и полагаю, что этого достаточно, 
когда хочешь быть исправнымъ и послѣдовательнымъ въ при-
штомъ ргыаеніи держать себя, какъ частное лицо; къ сча-
стію, я въ этомъ убѣдился на другой же день послѣ моего 
увольненія". 

Въ маѣ мѣсяцѣ пріѣхала въ Парижъ Великая Княгиня Великая Кня 
гння Марія 

Марія Николаевна; о свиданіи съ нею въ дневникѣ Киселева Ннколаевна 
л въ Парикѣ. 

записано 25 мая слѣдующее: 
„Сегодня утромъ только что прибывшая сюда Великая 

Княгиня Марія Николаевна, тотчасъ же сдѣлала визитъ въ 
Тюльери, отданный ей на другой же день утромъ император-
ской четой въ Сггапй-Ьоіеі, гдѣ она остановилась. Послѣ по-
сѣщенія Тюльери, Ея Императорское Высочество была столь 
добра, что пріѣхала ко мнѣ, чтобъ освѣдомиться, сказала она, 
о состояніи здоровья стараго своего друга. Въ разговорѣ, она 
объявила мнѣ свое намѣреніе остаться въ Парижѣ, по край-
ней мѣрѣ, 10-ть дней и, затѣмъ, прямо отправиться на свою 
дачу Сергіевское, гдѣ она думала пробыть до сентября. Въ 
октябрѣ она полагаетъ быть въ Парижѣ и тогда окончательно 
рѣшить вопросъ о дальнѣйшемъ пути, который во всякомъ 
случаѣ долженъ ее привести въ Парижъ на всемірную вы-
ставку". 

Она напоминаетъ своего отца,—человѣка, который, ко-
нечно, не могъ пройти незамѣченнымъ въ своей политической 
и семейной жизни. Если II. Лакруа удастся написать . его 
исторію, какъ я ее понимаю и желаю, то новѣйшіе Плутархи 
могутъ Императора Николая, по праву, помѣстить въ галле-
рею знаменитыхъ людей его времени. 

„ 12-го іюня Великая Княгиня еще разъ заѣхала ко мнѣ 
проститься со мною. Она обращается со мною, какъ со ста-
рымъ другомъ, какимъ я считаю себя дѣйствительно отъ всего 
сердца. Я часто видѣлъ ее съ тѣхъ поръ, какъ возвратился 
изъ Княжествъ въ 1834 году. Это было прелестное созданіе, 
полное непринужденности и увлеченія. Ея сходство съ отцемъ, 
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Императоромъ Николаемъ, было удивительное. Профиль ея 
былъ отпечаткомъ профиля ея августѣйшаго отца въ умень-
шенномъ видѣ. Нѣкоторое сходство было также и въ ха-
рактерѣ". : ^КУ-І- •••• І . ' І . - - :. 

Гр. Киселевъ Съ тюльерійскимъ дворомъ гр. • Кйселевъ прекратилъ сно-
отказывается . 
оте приглаше- шенія: только одпнъ разъ (7 января) онъ получилъ пригла-
триды™Ев̂ е- піеніе на вечеръ, отъ котораго отказался, равно какъ и отъ 

ши- ' многихъ приглашеній императрицы Евгеніи. '• 
Подъ 17 іюня въ дневникѣ записано: „Баронъ Будбергъ 

пришелъ ко мнѣ, чтобы исполнить порученіе императрицы 
Евгеніи; онъ мнѣ сказалъ, что пришелъ не какъ посѣтитель, 
а какъ посланный отъ имлератрицы Евгеніи для перегово-
ровъ. Освѣдомясь о состояніи вашего здоровья, она жалова-
лась на ваше упорство, что вы не принимаете ея приглаше-
нія на чашку чаю, какъ было прежде, и что было ей такъ 
пріятно. Баронъ отвѣчалъ ей, что состояніе моихъ ногъ не 
дозволяетъ мнѣ пользоваться ея приглашеніями, какъ бы я 
того ни желалъ, и что я удалился отъ свѣта, чтобы поза-
ботиться о своемъ здоровьѣ, проводя большую часть времени 
на воздухѣ въ Булонскомъ лѣсу и въ окрестностяхъ Парижа. 
—Въ такомъ случаѣ мы могли бы назначить мѣстомъ нашего 
свиданья Булонскій лѣсъ. Скажите это ему и сообщите мнѣ 
его отвѣтъ.—Вы видите, сказалъ мнѣ посолъ, что я долженъ 
узнать ваше рѣшеніе, чтобы исполнить данное мнѣ порученіе. 
Я помню, сказалъ я, что Нессельродъ, когда отвѣтъ казался 
ему затруднительнымъ, говорилъ, что надо прежде не много 
выспаться ди'і1 Ыіаіі ип реи (іогтіг аеззиз. Я нахожусь въ 
такомъ же положеніи и прошу также отсрочки, чтобы отвѣ-
чать на милостивое предложеніе ея величества, Впрочемъ я 
смотрю на это предложеніе, какъ на благотворительный по-
ступокъ въ отношеніи къ затворнику, который болѣе уже не 
принадлежитъ этому свѣту и которому было бы неловко вновь 
показаться на свѣтъ Божій. Впрочемъ я глубоко тронутъ изъ-
явленіемъ благосклонности, для меня драгоцѣнной и которая 
служитъ мнѣ утѣшеніемъ при закатѣ моихъ дней. 

яВъ то же время я думалъ, что подобное свиданіе, какъ бы 
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оно невинно ни было, могло возбудить щекотливость (зизсер-
Шгіійё) въ моемъ- преемникѣ, болѣе или менѣе справедли-
вую, и что лучше избѣгать этого, чтобы остаться въ той 
роли, которую я себѣ назначилъ и отъ которой мнѣ не слѣ-
дуетъ отклоняться. 

„Чрезъ двѣ недѣли, прусскій посланникъ, графъ Гольцъ, 
котораго я совершенно потерялъ изъ виду въ теченіи четы-
рехъ лѣтъ, зашелъ ко мнѣ сегодня, послѣ обѣда, и, сказавъ 
мнѣ нѣсколько пустыхъ словъ о томъ, почему онъ со мною 
такъ долго не видался, тотчасъ приступилъ къ дѣлу, чтобы 
сказать мнѣ: очаровательная здѣшняя императрица, питающая 
къ вамъ истинную дружбу, не можетъ понять ваше упрям-
ство отказывать ей въ удовольствіи видѣть васъ. Ея величе-
ство просила Будберга вамъ это сказать, и хотя мнѣ не было 
непосредственно поручено то же, но я зашелъ къ вамъ, чтобы , 
передать вамъ это, такъ какъ императрица питаетъ къ вамъ 
чувство привязанности, которому могли бы позавидовать ея 
поклонники и пр. 

„Я отвѣтилъ, что глубоко тронутъ добротою императрицы 
Евгеніи; но, при моемъ болѣзненномъ состояніи, я не могу 
рѣшиться на свиданіе, несмотря на все мое желаніе; подоб-
ное свиданіе могло бы меня компрометировать въ ея глазахъ, 
чего я опасаюсь, несмотря на мои лѣта, которыя должны 
были бы меня предохранить отъ болѣе уже неумѣстнаго ко-
кетства. Я скоро отправлюсь въ Швейцарію, чтобы тамъ по-
пробовать леченье, которое, можетъ быть, поставитъ меня на 
ноги и дастъ мнѣ возможность лично цринести дань моей 
глубокой благодарности ея величеству. До тѣхъ поръ, будьте 
такъ добры объяснить ей, если вы будете имѣть случай, при-
чину кажущагося упорства, которая есть ни что иное, какъ 
естественное слѣдствіе отягощающихъ меня лѣтъ. 

„ОКОНЧИВЪ ЭТОТЪ раЗГОВОръ, Графъ ГОЛЬЦЪ СООбщИЛЪ МНѢ Разговоръ гр. 
^ ѵ т г - о - х / ^ Киселева съ 

подрооности объ успѣхахъ ІІруссш въ германскои воинѣ. Онъ гр. тольцею. 
находилъ удовольствіе въ этомъ побѣдопосномъ разсказѣ, ко- ° те^"^кт 

торый я слушалъ спокойно; поздравилъ графа и сказалъ ему, 
что это тѣмъ болѣе счастливо, что честь спасена и можно 

т. ш. 25 
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приступить къ заключенію мира, столь необходимаго для го-
сударей и столь желаемаго народами. Мнѣ показалось, что 
мое мнѣніе не согласовалось съ мыслями моего собесѣдника 
и что прусская спѣсь направлялась къ другимъ резулътатамъ". 

Отзывъ о ы. Въ Парижѣ давно уже жилъ Н. И. Тургеневъ, съ кото-
рымъ гр. Павелъ Дмитріевичъ въ это время особенно сбли-
зился и о которомъ онъ отзывается весьма сочувственно: 

„Я поѣхалъ, говоритъ онъ (подъ 13 іюня) въ каретѣ къ 
Тургеневу, чтобы отдать ему его недавній визитъ въ Вербуа, 
его мѣстопребываніи, близъ Мальмезона; не заставъ его тамъ, 
я оставилъ свою карточку и, возвращаясь въ городъ, встрѣ-
тилъ его съ женой и съ дочерью. Онъ остановилъ коляску, 
чтобы подойти ко мнѣ, и мы разговаривали нѣкоторое время 
въ открытомъ полѣ; его дамы очень представительпы и при-
вѣтствовали меня самымъ любезнымъ образомъ. Почти пол-
вѣка Тургеневъ живетъ въ Нарижѣ; онъ имѣетъ свой домъ, 
и въ зимніе мѣсяцы у него бываютъ назначепные дни для 
его старыхъ и новыхъ друзей. Ему, изгнаннику, удалось воз-
становить свое прежнее положеніе, послѣ чего онъ отправился 
въ Петербургъ, чтобы получить наслѣдство брата своего Але-
ксандра, стараго товарища моей молодости въ Москвѣ. Онъ 
сохранилъ ясность ума и не переставалъ заниматься политико-
экономической литературой, которую онъ особенно старался 
приложить къ Россіи. Его считали нѣкогда либераломъ, весьма 
передовымъ; теперь же онъ видитъ, что новое поколѣніе ушло 
далыпе, н находитъ, что его напрасно раздражаютъ обузда-
ніемъ слишкомъ строгимъ и мало разсудительнымъ. Въ на-
стоящее время этотъ вопросъ довольпо затруднителенъ. Умы 
возбуждены. и никто не предвидитъ окончательнаго результата; 
кто переживетъ, тотъ узнаетъ". 

Подъ 20 ноября: „Вновь вышедшая брошюра Тургенева 
припоминаетъ мысли его молодыхъ лѣтъ, за которыя онъ по-
терпѣлъ въ царствованіе Императора Александра I. Онъ по-
страдалъ за дшѣніе, имъ неосторожно, можетъ быть, выска-
занное, а не за дѣйствія, которыя ему всегда были чужды. 
Н. И. Тургеневъ поселился тогда въ Парижѣ, женился и при-
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жилъ троихъ дѣтей. Онъ устроилъ свои дѣла такъ, что безъ 
лышности, нр весьма пристойно живетъ въ кругу загранич-
ныхъ своихъ знакомыхъ и пріятелей, радушно пришшаетъ 
земляковъ и преисполненъ любовью къ родинѣ, которою по-
стоянно и добросердечно занимается. Въ текущемъ году онъ 
издалъ брошюру „0 разноплеменности населенія въ Русскомъ 
государствѣ"; въ этой брошюрѣ отражаются прежнія его 
мнѣнія съ примѣсыо новыхъ западныхъ, которыя могутъ быть 
приняты съ пользою для Россіи. Все это составляетъ рядъ 
похвальныхъ дѣйствій Тургенева и даетъ ему полное право на 
нашу пріязнь и уваженіе". 

Во время пребыванія гр. Киселева въ Уши, его посѣтили, Посѣщеніе гр.' 
между прочимъ, Мухановъ, бывшій товарищъ министра ино- хановымъ. 
странныхъ дѣлъ, и Назимовъ, бывшій генералъ-губернаторъ 
сѣверо-западнаго края. По этому случаю въ дневникѣ записано: 

„4-го сентября. Николай Александровичъ Мухановъ, фор-
шнейдеръ и товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ, прибывъ 
съ братомъ своимъ въ Уши, пожаловали ко мнѣ и были от-
мѣнно привѣтливы и любезны, особенно старшій, т.-е. фор-
шнейдеръ, пренапитанный анекдотами о всѣхъ и обо всемъ, 
и говорящій красно и отчетливо. Во время моего посольства, 
мнѣ говорили, что Мухановъ не на счету моихъ доброжела-
телей. На это, какъ прежде, такъ и нынѣ я не обратилъ и 
не обращаю никакого вниманія; при свободномъ времени я 
разскажу это дѣло; а на сей разъ дозволю только упомянуть, 
что въ человѣческихъ дѣлахъ личный интересъ преобладаетъ 
надъ всѣми прочими и что единственно считать на прямоту 
своихъ дѣйствій не слѣдуетъ". 

„14-го сентября. Н. А. Мухановъ принесъ и прочелъ о нисшѣ КН. 
" Паскевичакъ 

мнѣ письмо покойнаго фельдмаршала кн. ІГаскевнча, адресо- кн. Горчако-
ванное имъ предъ своею кончиною князю Горчакову, главно-
командовавшему юяшой' арміей, въ отвѣтъ на его записку 
иди реляцію о его дѣйствіяхъ въ Крыму въ 1854 году. Му-
хановъ предложилъ мнѣ снять съ этого письма копію, что 
было принято мною съ благодарностію не потому, что я по-
лагалъ несомнѣннымъ участіе въ составленіи сего письма по-

25* 
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койнаго фельдмаршала, но какъ критическій разборъ дѣй-
ствій князя Горчакова въ эту важную для Россіи эпоху. Со-
чинитель рецензіи, желая дать характеръ и тонъ давнихъ сно-
шеній начальника съ прежшшъ подчиненнымъ, превзошелъ 
мѣру и свои замѣчанія выразилъ слогомъ, слишкомъ крутьшъ 
и который, вѣроятно, не могъ быть употребленъ княземъ 
Паскевичемъ въ своемъ письмѣ къ равному ему главнокоман-
дующему". 

Генералъ На- 19-го сентября генералъ Назимовъ посѣтилъ гр. Павла 
зимовъ и Му-

равьевъ. Дмитріевича, который записалъ въ своемъ дневникѣ: „Мой 
разговоръ съ генераломъ Назимовымъ касался его админи-
страціи въ Литвѣ и настоящаго положенія этой страны. Го-
ворятъ, что это совершенно честный человѣкъ и, какъ мы 
всѣ, импровизированный администраторъ обширнаго простран-
ства пяти губерній, о которыхъ онъ не имѣлъ дредварительно 
никакого понятія. Главною его' цѣлью было, судя по его раз-
говорамъ, быть популярнымъ въ Вильнѣ и въ Петербургѣ. 
Какъ кажется, онъ не достигъ ни того, ни другаго; вслѣд-
ствіе чего онъ счелъ долгомъ покинуть эту должность и 
остаться только членомъ Государственнаго Совѣта съ импера-
торскимъ шифромъ на эполетахъ. У насъ много такого раз-
ряда людей, и я считаю это справедливымъ, ибо, что можно 
сдѣлать съ этой массой честныхъ разслабленныхъ людей, един-
ственный недостатокъ коихъ состоитъ въ томъ, что они пере-
жили себя, и сознаваясь въ этомъ, предоставляютъ другимъ, 
болѣе способнымъ, замѣщать ихъ съ большею пользою для 
государства. Я сдѣлалъ это и полагаю, что и Назимовъ могъ 
это сдѣлать въ тѣхъ же видахъ; съ одной стороны онъ уже 
не молодъ, съ другой же—политическое положеніе этой страны 
не дозволяетъ слѣдовать болѣе по избитой колеѣ, что можетъ 
только увеличить зло. 

„Генералъ Муравьевъ понялъ это очень хорошо и, по 
назпаченіи своемъ въ Дитву и Бѣлоруссію, сталъ во главѣ 
радикальнаго преобразованія; но, къ несчастію, приступивъ 
къ тому съ необдуманнымъ насиліемъ, возбудилъ общее не-
годованіе, сдѣлавшее трудъ его непопулярнымъ. Онъ повре-
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дмъ себѣ, подвергнувъ слишкоиъ многихъ замѣшанныхъ уго-
ловньшъ наказаніямъ. Онъ старался выказать свое усердіе и 
достигъ только ненависти, забывая, что укрощеніе имѣетъ 
свои границы и что слѣдуетъ наказывать не наиболѣе, а на-
именѣе—для примѣра, а не изъ мести. Казнь одного Кара-
козова есть актъ хорошей политики, которую слѣдуетъ при-
нять за правило въ тѣхъ случаяхъ, когда замѣшано много 
обвиняемыхъ: гильотина, во время террора, служитъ тому не-
опровержимымъ доказательствомъ, — плясали подъ роковымъ 
орудіемъ, идя на смерть". 

Въ другомъ мѣстѣ, по поводу вышедшей въ 1864 году 
въ Лондонѣ брошюры КНлол II. Долгорукова Біоѵрафическій 
очеркъ М. Н. Муравьева, гр. Павелъ Дмитріевичъ записалъ: 

„(Октября 14). Я имѣлъ этотъ пасквильный памфлетъ отъ 
князя Ю...., и прочелъ его съ чувствомъ отвращенія, что до-
статочно оправдывается направленіемъ и слогомъ этой бро-
шюры. Этотъ Долгорукій, злая собака, лающая на всѣхъ тѣхъ, 
которые ей не нравятся, особенно на высокопоставленныхъ 
должностныхъ лицъ". 

Въ этомъ году вышли 3 тома исторіи Императора Ни- ° книгѣ Ла-
колая, соч. Лакруа. Гр. Киселевъ не вполнѣ былъ ею дово-
ленъ; онъ думалъ, что изложеніе исторіи, въ видѣ хроники, 
составитъ только панегирикъ, мало интересный и слишкомъ 
льстивый для лицъ и ихъ дѣйствій; въ особенности онъ былъ 
недоволенъ главою 39, въ которой изложены допросы, дѣ-
ланные декабристамъ самимъ Императоромъ, и ихъ отвѣты. 
Обнародованіе этихъ отвѣтовъ Киселевъ считалъ не только 
безполезнымъ, но даже вреднымъ для молодыхъ людей, на 
которыхъ они могутъ производить возбуждающее дѣйствіе. 

Въ началѣ этого года пріѣхалъ изъ Петербурга къ гр. Смерть Пе-
" канова. 

Киселеву завѣдывавшій его дѣлами, М. И. Пекановъ, который, 
возвращаясь назадъ, умеръ въ Бромбергѣ отъ апоплексиче-
скаго удара. Эта смерть произвела тяжкое впечатлѣніе на 
гр. Павла Дмитріевича. „1-го апрѣля, въ 8 часовъ утра",за-
писано у него, „проснувшись, я узналъ злополучное извѣстіе 
о смерти моего превосходнаго друга Пеканова въ Бромбергѣ; 
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пораженный этимъ извѣстіемъ, я велѣлъ никого не прини-
мать. По телеграммѣ, онъ умеръ въ вагонѣ близъ Бромберга... 

„Скоропостижная смерть моего честнаго и преданнаго Пе-
канова взволновала меня; чѣмъ болѣе я о ней думаю, тѣмъ 
болѣе потеря эта мнѣ кажется великою и представляется въ 
моемъ воображеніи со всѣми грустными и печальными по-
слѣдствіями для меня и моихъ дѣлъ, Я ' имѣлъ въ немъ друга, 
испытапнаго 43-хъ-лѣтними интимными отношеніями, и пи-
талъ полное довѣріе къ его честности, которое меня никогда 
не обманывало. Моя обязанность въ будущемъ позаботиться о 
его семействѣ". 

Болѣзнь н. Другое печальное извѣстіе дошло до гр. Киселева, въ на-
чалѣ декабря, о болѣзни его племянника Н. А. Милютина. 

„5-го декабря, среда. Николай Милютинъ имѣлъ несча-
стіе подвергнуться приливу крови, • лшпивніему его движенія 
руки и языка. Подробности мнѣ до сихъ поръ еще не из-
вѣстны; но изъ того, что мнѣ извѣстно, я считаю это песча-
стіемъ для него и болѣе чѣмъ чувствительною потерею для 
государства. Это былъ человѣкъ будущности, съ болыпими 
способностями, неутомимый дѣятель и совершенно честный,— 
при этихъ качествахъ, я искренно сожалѣю его". 

Извѣстіе о 17 (5) апрѣля пришла въ Парижъ телеграмма о поку-
покушенш на 

жизнь Госу- шеніи на жизнь Государя. На другой день гр. Павелъ Дми-
даря" тріевичъ послалъ графу Владим. Ѳедор. Адлербергу слѣдую-

щую депешу: 
„Подъ впечатлѣніемъ ужаснаго извѣстія, я благодарю Бога 

за сохранепіе жизни нашего Государя и прошу васъ, какъ 
товарища, повергнуть предъ Его Императорскимъ Величествомъ 
выраженіе чувства того счастія, которое я испытываю, при-
соединяясь къ поздравленію и пожеланію Его вѣрныхъ под-
данныхъ". 

„Эта телеграмма",говоритъ гр. Павелъ Дмитріевичъ, „выра-
жаетъ весьма слабо чувства, которыя меня въ эту минуту 
одушевляли; боясь быть многословнымъ, я считалъ только 
моимъ правомъ и счастіемъ, по поводу преступленія, не тре-
бующаго комментарій, выразить мою благодарность божествен-
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ному промыслу—за его благотворное посредство. Отвѣтъ отъ 
имени Государя я получилъ на другой день по телеграфу". 

Появившаяся тогда брошюра „Би зузіёте сіе сгесШ еп 
Киввіе" дала поводъ гр. Киселеву высказать свои замѣчанія: 

„(2 марта). Брошюра о преобразованіи системы кредита о кредитѣ 
въ Россіи (если цифры въ ней вѣрны) заслуживаетъ серьез-
наго вниманія. Цифры, доказывающія причину недовѣрія (сііз-
сгесШ), которое испытываетъ теперь Россія, уже давнишнія. 
Мы живемъ займами, говорилъ мнѣ въ 1836 г. бывшій ди-
ректоръ департамента казначейства (Княжевичъ). Почти каждые 
восемь лѣтъ мы обращаемся къ иностраннымъ банкирамъ за 
помощію и дѣлаемъ заемъ въ 100 или 120 милліоновъ руб-
лей, чтобы заплатить недоимку 4-хъ лѣтъ и подготовить источ-
никъ для будущихъ четырехъ лѣтъ. Методъ этотъ былъ вве-
денъ графомъ Канкринымъ, чтобы пополнить недостатокъ 
казны, которая съ 1817 года ие могла покрывать ежегодныя 
издержки государства; а также, чтобы скрыть дефициты, сдѣ-
лавшіеся хроническими. Кромѣ того, онъ считаетъ справедли-
вымъ отнести на будущее поколѣніе хотя часть издержекъ, 

і 

тяготѣвшихъ надъ настоящимъ, вслѣдствіе войнъ или военнаго 
положенія, которое необходимо было поддерживать неопредѣ-
ленное время, въ виду политическаго по.тоженія Европы. 
Подобнымъ средствомъ старый министръ выпутывался кое-
какъ изъ затруднительнаго своего положенія. Его преемники, 
пе обладавшіе такимъ умѣніемъ и не имѣвшіе такого вліянія 
на Государя, довели финансы, а вслѣдствіе того и кредитъ, 
до плачевпаго состоянія, въ которомъ Россія находится и те-
перь. Злоупотребленія съ пущенными въ обращеніе ассигна-
ціями и кредитными бумагами различныхъ наименованій по-
стави.ііи размѣнную кассу въ невозможность дѣйствовать пра-
вильно и заставили ее прекратить размѣнъ. Разсказывали, что 
одинъ англійскій путешественникъ, послѣ нѣкотораго пребы-
ванія въ Петербургѣ, послалъ въ банкъ оставшіеся у него 
кредитные билеты для обмѣна, по положенію, на золото и 
получилъ отказъ; онъ отправилъ ихъ въ пакетѣ оберъ-полицій-
мейстеру, напнсавъ ему, что, по всей вѣроятности, билеты эти 
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признаны фальшивыми и что онъ считаетъ себя обязаннымъ 
передать ихъ ему, чтобы получить черезъ его содѣйствіе то, 
что онъ въ правѣ ожидать, при испо.шеніи закона. Говорятъ, 
что этотъ случай достигъ высіпей власти, и жаловавшійся былъ 
удовлетворенъ. Однако, все это не можетъ возстановить кре-
дитъ, сильно пошатнувшійся еще и во время Крымской войны. 
Пока не достигнутъ равновѣсія въ бюджетѣ прихода съ рас-

' ходомъ, нельзя и помышлять о возстановленіи кредита, также 
какъ и объ улучшеніи вексельнаю курса, пока нашъ вывозъ 
будетъ меныпе ввоза. Новѣйшая экономическая школа стара-
лась не придавать важности этому послѣднему правилу, какъ 
уже отжившему, въ видахъ торжества свободной торговли. Но 
здравый смыслъ массъ не вдался въ обманъ, и таможенные 
тарифы были удержаны, съ нѣкоторыми измѣненіями въ 
цифрахъ,—что было совершенно справедливо. Этимъ предме-
томъ должны заняться наши государственные люди". 

Читая журналы, онъ внимательно слѣдилъ за направле-
ніемъ ихъ противъ Россіи. 

Враждебность . Подъ 25 іюня у него записано: „Иностранная литера-
прессы4 про- * * т> 
тивъ Россіи. тУра продолжаетъ быть недоброжелательною къ Россш, и это 

понятно. Императрица Екатерина понимала важность и пользу, 
которую можно было изъ нея извлечь. Она умно ласкала 
извѣстныхъ писателей и извлекала изъ этого пользу для своей 
славы и для славы своей страны. 

„Однажды, за семейнымъ обѣдомъ у Императора Николая, 
я поддерживалъ, противъ канцлера графа Нессельрода, не-
обходимость повліять на иностранную печать, составляющую 
нынѣ силу, съ которою надо бороться, если не хотятъ прі-
обрѣсти ее, чтобъ управлять ею, или, по крайней мѣрѣ, надо 
имѣть органъ для опроверженія безобразной лжи, которую 
она позволяетъ себѣ въ отношеніи насъ при всякомъ удоб-
номъ случаѣ. Графъ Нессельродъ утверждалъ, что неприлично 
достоинству великаго государства входить въ борьбу съ прес-
сой. Я отвѣчалъ, что, конечно, это спокойнѣе, но не полез-
нѣе; что время оправдаетъ меня, а пока мнѣ жаль видѣть, 
что рутина сильнѣе очевидности". 
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Лѣтомъ 1866 года прибыло въ С.-Петербургъ американ- По поводу 
извѣстій обт. 

ское посольство, съ порученіемъ отъ своего правительства вы- американ-
скомъ посодь-

разить сочувствіе американскаго народа по случаю счастли- ствѣ въ Пе_ 
ваго избавленія Государя отъ грозившей ему опасности. Чтеніе тербургѣ. 
отчета, въ русскихъ журналахъ, о гостепріимствѣ, оказанномъ 
въ Петербургѣ и Москвѣ „заатлантическимъ друзьямъ", на-
вело Павла Дмитріевича на слѣдующія мысли!): 

„Чествованія и празднества, даваемыя Американцамъ, есть 
справедливый и должный имъ почетъ, взамѣнъ ихъ вѣжли-
ваго посольства; и я одобряю этотъ дружественный пріемъ, 
въ виду тѣхъ серьезныхъ отношеній, которыя могутъ устано-
виться впослѣдствіи между этими молодыми и великими на-
ціями. Какъ это ни желательно, но я долженъ признаться, 
что на это не могу разсчитывать много—по той простой при-
чинѣ, что мы однородные производители, а потому скорѣе 
соперники, чѣмъ друзья въ коммерческихъ дѣлахъ; _эти дѣла 
въ настоящее время преобладаютъ надъ всѣми прочими и 
распространяютъ эгоизмъ съ болыпой силой во всѣхъ классахъ. 

„Я нахожу, однако, что наши журналы слишкомъ хва-
лятъ, а иногда слишкомъ боязливы, что съ Американцами не 
годится. 

„Прощальный обѣдъ, предложенный англійскимъ клубомъ 
въ Петербургѣ американскому посольству, не отличался ничѣмъ 
отъ подобныхъ предыдущихъ овацій; высокопарныя фразы о 
взаимной симпатіи двухъ великихъ народовъ, несмотря на раз-
дѣляющій ихъ океанъ, о случаѣ, вызвавшемъ это посѣщеніе, 
и ни слова о неотразимыхъ причинахъ, которыя заставляютъ 
надѣяться на продолженіе и будущее развитіе этого согласія. 

„Это дипломатическое умолчаніе, слишкомъ трусливое, 
нельзя ничѣмъ оправдать; оно можетъ справедливо затронуть 
щекотливость новыхъ друзей, пришедшихъ къ намъ съ вѣ-
роятною цѣлью имѣть поддержку на Востокѣ, гдѣ они, какъ 
говорятъ, хотѣли бы имѣть если не коммерческій портъ, то, 
по крайней мѣрѣ, портъ для пристанища (рогі йе геіи§е). 
Присутствіе Американцевъ въ Средиземномъ морѣ было бы 

г) Дневникъ 7 и 19 сентября. 
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для насъ большой выгодой въ виду восточнаго вопроса, ко-
торый можетъ' подняться и дать намъ возможность уничто-
жить трактатъ 1856 года". 

ш иоводу Въ маѣ мѣсяцѣ императоръ Наполеонъ, при посѣщеніи 
рѣта Наііоле- х г і г —. 
она въ Оксе- сѣверо-западныхъ департаментовъ, въ отвѣтъ на привѣтствіе 

мэра въ Оксерѣ, произнесъ рѣчь, надѣлавшую много шума 
въ Европѣ. По поводу этой рѣчи гр. Павелъ Дмитріевичъ 
8-го мая записалъ: 

„Отвѣтъ императора въ Оксерѣ произвелъ болыпое впе-
чатлѣніе на парижскую публику; въ этомъ отвѣтѣ видятъ 
гнѣвную вспыгаку, мало или вовсе не скрываемую,—это объ-
явленіе или ггредупрежденіе войны. 

„Въ отвѣтѣ мэру императоръ сказалъ слѣдующія слова: 
„Я наслѣдовалъ чувства главы моего семейства въ пользу 

этого энергическаго и патріотическаго населенія, которое нод-
держивало императора' какъ при счастливыхъ, такъ и прп 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ; кромѣ того, я обязанъ 
Іонскому департаменту благодарностыо: онъ былъ одинъ изъ 
первыхъ, подавшій въ 1848 году свой голосъ за меня; онъ 
зналъ, какъ и болыпинство французскаго народа, что его 
интересы были моими, и что я ненавидѣлъ, какъ и онъ, трак-
таты 1815 г., изъ которыхъ хотятъ нынѣ сдѣлать единствен-
ное основаніе нашей внѣшней политики". 

„Эта неистовая выходка, брѳшенная Европѣ, подписавшей 
трактаты, которые онъ, какъ сознается самъ, ненавидитъ, 
есть вызовъ на войну, которая должна начаться по возвра-
щеніи арміи изъ Мекснки. Полагаютъ, что эта выходка про-
тивъ трактата 1815 г. не была сказана оксерскому мэру, ко-
торый, прочитавъ ее въ Монитёрѣ, выразилъ удивленіе. Руеръ, 
Фульдъ и третій министръ (имя котораго я забылъ) были 
также удивлены, какъ и мэръ. Оппозиція хочетъ увѣрить, что 
въ мозгу сфинкса—помѣшательство; ультра-роялисты говорятъ, 
что это начало конца и пр. Эти люди забываютъ, что, пока 
масса довольна, пока армія принадлежитъ главѣ государства, 
мелкія интриги партій безсильны произвести серьезныя смя-
тенія во Франціи. 
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„Парижская биржа приияла оксерскую рѣчь серьезно: 
рента понизилась на 1 фр. 80 сант.; прочія биржи послѣдо-
вали за нею, что и вызвало огромныя потери". 

Другое событіе, обратившее тоже на себя вниманіе Европы, 
былъ циркуляръ мшшстра иностранныхъ дѣлъ Лавалетта отъ 
11-го сентября; о немъ Киселевъ записалъ: 

(18-го сентября). „Циркуляръ, отъ 11-го сентября, Ла- Циркуляръ 
ѵ „ Лавалетта. 

валетта есть драгоцѣнная пища для ежедневнои печатп, не-
кмѣвшей болѣе ничего для наполпенія своихъ политическихъ 
столбцовъ. Жуадалисты имъ завладѣли; одни видятъ въ немъ 
заявленіе миролюбивое, другіе, напротивъ, понимаютъ его такъ, 
что Франція готова къ войнѣ, которую приметъ, если ее къ 
тому принудятъ. Выкинувъ эту продѣлку, сфинксъ отдохнетъ 
до тѣхъ поръ, покуда онъ почувствуетъ себя въ силахъ, чтобы 
потребовать исправленія границъ, которое ему необходимо по 
многимъ причинамъ, а теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, чтобы 
заставить забыть неудачу въ Мексикѣ". 

Въ тогдашнемъ политическомъ положеніи Европы гр. Па- о будущеыъ 
велъ Дмитріевичъ видѣлъ задатки будущихъ великихъ пере-
воротовъ. 

„Я убѣжденъ", пишетъ онъ, подъ 9 ноября, „чтонасту-
пятъ большіе перевороты въ свѣтѣ и что соціальное возрож- -
деніе измѣнитъ, въ теченіи XX вѣка, настоящее положеніе 
дѣлъ. Мудрая, осторожная и либеральная Англія, на свобод-
ные принципы которой безпрестанно ссылаются, находится на • 
пути къ соціальной и политической революціи, несмотря на 
утвержденіе одного изъ ея самыхъ замѣчателъныхъ государ-
ственныхъ людей (Каннингъ), который говорилъ, что пока 
кучеръ королевы сохранитъ на головѣ своей напудренный па-
рикъ, англгйская конституція сощжнится и будетъ управ-
лять Англіею. Утвержденіе этого государственнаго человѣка 
живописно, но не поюжительно. Надо бы знать, сколько вре-
мени парикъ будетъ держаться на головѣ кучера... Во Фран-
ціи нѣкоторые журналы поставили своею задачею преобразо-
вать міръ съ помощію того, кто, съ высоты похищеннаго имъ 
трона, имѣлъ дерзость провозгласить себя выскочкою (рагѵепи), 
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чтобы угодить тогдашней всемогущей демагогіи. Но, разъ вьі-
кинувъ эту штуку, онъ одумался и сдержалъ страсти, которыми 
воспользовался для своего возвыіленія, чтобъ утвердить на-
слѣдство своему сыну и сдѣлаться главою новой династіи. Эта 
мечта, которую лелѣялъ Наполеонъ I, и которая скоро улету-
чилась; тоже самое будетъ и съ Наполеономъ III". 

Воепоминаніе Въ своемъ мѣстѣ ]) было нами упомянуто, что, предъ 
ствѣ г̂осудар- отъѣздомъ гр. Киселева изъ Москвы въ 1856 году, вызван-

то^иТтвъ ^ 1 6 Т0ГДа5 Для присутствованія при коронаціи, волостные го-
ловы государственныхъ крестьянъ поднесли ему образъ Сна-
сителя. Этотъ образъ онъ взялъ съ собою и 18-го января 
1866 г. передалъ его въ нашу парижскую посольскую церковь. 
Записавъ объ этомъ въ свой дневникъ, онъ вспоминаетъ о 
благодарности выкупленныхъ въ казну, по его докладу Госу-
дарю, крестьянъ графини Самойловой въ тверекой губерніи: 

„Они были столь счастливы сознавать себя свободными, 
какъ и я, видя эти старыя бороды омоченныя слезами благо-
дарности. Послѣ этого и многихъ другихъ изъявленій благо-
дарности крестьянъ, которыми я управлялъ, пусть скажутъ 
мнѣ еще, что рабы предпочитали оставаться въ рабствѣ, не 
переходя въ управленіе министерства государственныхъ иму-
ществъ! Это одно изъ тѣхъ безстыдныхъ пустословій, прису-
щихъ нашимъ бывшимъ владѣльцамъ человѣческаго мяса. Оно 
было побѣдоносно опровергнуто во время освобожденія кре-
стьянъ, когда государственные крестьяне, на вопросъ объ ихъ 
будущемъ устройствѣ, отвѣчали: Оставьте насъ въ томъ по-
ложеніи, въ которомъ мы, находимся, мы не просимъ друшго. 

„Этотъ отвѣтъ доказываетъ, что цѣль устройства мини-
стерства государственныхъ имуществъ была достигнута". 

Наконецъ, приведемъ изъ дневника гр. Павла Дмитріевича 
слѣдующую замѣтку о нравахъ нашихъ женщинъ болынаго 
свѣта. 

Недостатокъ »7-го февраля графиня А—ъ пріѣхала ко мнѣ просить 
воспитанія „ у . ѵ 

русскихъ мѣстечко въ моеи ложѣ въ консерваторш, куда всѣ стремятся 
и гдѣ потому трудно получить мѣсто. Я поспѣшилъ отдать 

г) Т. II, стр. 126. 

дамъ. 
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ей предпочтеніе предъ прочими посѣтителями, и узнаю на 
другой день, что оба мои купона были переданы другимъ, и 
все-таки она увѣряла меня, что наслаждалась этою восхити-
тельною музыкою и умоляла меня не забыть ее при слѣдую-
щихъ концертахъ; но я не дамъ себя обмануть во второй 
разъ. Наши дамы-туристки хотятъ, прежде всего, показаться 
вездѣ не для того, чтобъ пріобрѣсти свѣдѣнія, а чтобъ фи-
гурировать между парижскою знатыо и дать объ этомъ отчетъ 
въ своихъ дружескихъ перепискахъ роднымъ и друзьямъ. 
Это признакъ неразвитія, о которомъ я всегда соболѣзную; 
оно, какъ я полагаю, происходитъ отъ пустаго воспитанія, 
получаемаго у насъ женщинами. Француженки лучше умѣютъ 
скрывать свое невѣжество подъ видомъ болтовни. Встрѣчаются 
иногда исключенія, но вообще разговоръ въ дни пріема со-
вершенно ничтожный; я былъ этому близкимъ свидѣтелемъ 
въ теченіи отправленія моихъ шестилѣтнихъ оффиціальныхъ 
обязанностей". 



ГЛАВА ЪУ. 
1867 г. 

Причины, цо которымъ гр. Павелъ Дмитріевичъ оетался въ Парижѣ.—Январскіе 
декреты Наполеона.—Мнѣнія о рѣчв Наполеона въ законодательномъ собраніи.— 
Письмо графа Шамбора.—Рѣчь Гладстона.—Рѣчь Тьера.—Всемірная выставка.— 
Прибытіе въ Парижъ Царской фамиліи.—Великая Княгиня Марія Николаевна.— 
ІІривѣтствіе Государя Киселеву.—Посѣщеніе Государемъ Павла Дмиіріевича.— 
Булонское покушеніе на жизнь Государя.—Награда генералу Жомини.—Отъѣздъ 
Государя.—Посѣщеніе гр. Кисеіева Великимъ Княземъ Константипомъ Николае-
вичемъ.—Фельдмаршалъ князь Барятинскій.—Графъ В. Ѳ. Адлербергъ.—Восиоми-

наніе о Крымской войнѣ.—Восіюыипаніе о А. М. Гедеоновѣ. 

Въ новый годъ (по староыу стилю) русская въ Парижѣ 
колонія, въ числѣ многихъ своихъ членовъ, явилась къ гр. 
Киселеву съ обычными поздравленіями, выказавъ тѣмъ пре-
красную черту своего характера—чувства уваженія къ своему 
знаменитому соотечественнику. „Въ этотъ день", пишетъ гр. 
Киселевъ, я принялъ 63 личныхъ посѣщеній и 6 визитныхъ 
карточекъ; эти любезности для меня были пріятны, потозіу 
что они безкорыстно относились къ моей личности, къ инва-
лиду затворнику (інѵаіійе гесіиз). Уваженіе, если не привя-
занность соотечественниковъ составляетъ болыпую прелесть 
для тѣхъ, которые считаютъ себя того достойными; я при-
числяю себя къ такимъ людямъ за мою горячую любовь, ко-
торую я доселѣ питаю къ моему отечеству. 
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„Меня упрекаютъ, какъ говорятъ, за то, что я остался Нричпны, по 
, . „ ^ которымъ гр. 

во Францш иослѣ того, какъ я пересталъ быть носломъ, но Швелъ Дми-
если разсмотрятъ жизнь, которую я здѣсь веду, то согласятся, ^сТ^въ0" 
конечно, что меня влекутъ сюда не парижскія развлеченія, а Париж*. 
единственно чувство самосохраненія, которое побудило меня 
избрать этотъ городъ для моего будущаго мѣстопребыванія. 
Въ мои лѣта климатъ и образъ жизни, который онъ позво-
ляетъ вести, необходимы не только для продленія моихъ дней, 
но также и для уменьшенія, на сколько это возможно, неудоб-
ства старости. Впрочемъ, что я наніелъ бы въ Россіи? Въ то 
время, когда я покинулъ Москву, въ 1806 году, насъ было 
четверо братьевъ и три сестры. Отецъ и мать мои также, 
какъ и тетушка, жили еще подъ одной кровлей, и наше се-
мейство состояло изъ десяти лицъ; теперь же остались въ жи-
выхъ только мой братъ и я, всѣ прочіе исчезли. Я тщетно 
ищу послѣ родныхъ, друзей дома, которые когда-то принад-
лежаіш къ семейству нашему и о которыхъ во мнѣ осталось 
воспоминаніе. Послѣ 60-лѣтняго отсутствія, я не нашелъ бы 
ни одного изъ нихъ въ живыхъ. Ничего изъ прошедшаго и 
туманъ въ будущемъ". 

Событія начала 1867 года, обращавшія на себя внима-
ніе гр. Павла Дмитріевича, были: слухи, ходившіе въ то время 
о предположенномъ отдѣленіи въ Мексикѣ церкви отъ рим-
скаго престола, декреты Наполеона, рѣчь императора Напо-
леона при открытіи законодательпаго собранія, письмо графа 
Шамбора и рѣчь Гладстона. 

„8-го февраля. Кажется, что религіозное отдѣленіе Мек-
сики отъ папы, возвѣщенное въ одной изъ корреспонденцій 
„Іоигпаі йез ОеЪаіз", не подтверждается. Я сожалѣю объ 
этомъ, ибо такое отдѣленіе, подббно поступку Генриха VIII, 
послужило бы для независимыхъ христіанъ примѣромъ и по-
будило бы ихъ освободиться отъ фиглярства среднихъ вѣковъ 
въ пользу римскаго епископа, осмѣлившагося присвоить себѣ 
титулъ намѣстника Христа и, вслѣдствіе того, считать себя 
всемірнымъ главою катожіковъ и христіанства вообще. Я не 
смѣю считать себя на столько религіознымъ, на сколько слѣ-
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довало бы того желать; но, конечно, я не православный фа-
натикъ, который желалъ бы преобладанія исповѣданія, въ ко-
торомъ я родился, въ ущербъ другому. Но такъ какъ я имѣю 
преимущество принадлежать къ первобытной церкви, къ та-
кой, какую проповѣдовали апостолы, то держусь за сохране-
ніе ея, не дозволяя себѣ разсуждать о сравнительной оцѣнкѣ 
различныхъ исповѣданій". 

^"етьин5 Де" »19-го и 20-го января. Декреты, только что вышедшіе 
леона. по нѣкоторымъ органическимъ преобразованіямъ, различно 

оцѣниваются парижскою публикою. Одни говорятъ, что это 
или слишкомъ много, или слишкомъ мало; другіе увѣряютъ, 
что это парламентская продѣлка, чтобъ увернуться отъ раз-
сужденій; думаютъ, если не говорятъ, что императорское пра-
вленіе склоняется къ упадку и ищетъ, подобно акробату, своей 
трапеціи, которая ускользаетъ у него изъ рукъ. Я не думаю, 
чтобъ дошло до того; но я полагаю, что упадаетъ обаяніе 
Наполеона, котораго позволяютъ себѣ обвинять въ шарла-
танствѣ". 

Мвѣнія о рѣ- (14-го февраля) „0 рѣчи императора были различныя 
чи Наполеона у . ^ ѵ 

въ законода- мнѣтя въ парижскомъ ооществѣ: одни считали ее достоиною 
ТеЛбраніи С°~ древнихъ, другіе порицали въ ней нѣкоторыя, болѣе или менѣе 

смѣлыя или неприличныя выраженія. Я не раздѣляю этого 
способа судить дѣйствія главы государства, который въ своемъ 
словесномъ посланіи можетъ и долженъ сказать то, чтб ему 
кажется лучше; и онъ сдѣлалъ' это, по моему мнѣнію, въ хо-
рошихъ выраженіяхъ и прилично. Что онъ помѣстилъ нѣсколько 
словъ о ълавѣ своей дгшастіи и напомнилъ о хорошемъ пріемѣ, 
сдѣланномъ его сыну во время его путешествія въ Лотарингіи, 
я также не вижу ничего неприличнаго; это скорѣе долгъ 
признательности, выказанный народу, единогласно избравшему 
его и его династію, и онъ былъ въ правѣ и долженъ былъ 
упомянуть объ этомъ въ своей рѣчи въ законодательномъ со-
браніи. Французы мало заботятся о Наполеонѣ; они его же-
лали вчера, и не хотятъ его болѣе сегодня. Въ этомъ со-
стоитъ болыное затрудненіе управлять этимъ народомъ, столь 
же живымъ, какъ и подвижнымъ. Но, чтобы ни говорили, 
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Наполеонъ III царствуетъ и будетъ царствовать въ теченіи 
своей жизни,—это мое внутреннее убѣжденіе и я этого желаю 
для блага Французовъ. 

„Письмо графа Шамбора есть политическая болеутоли- ПшЬамбора*а 

тельная реклама, съ помощью которой законный наслѣдникъ 
считаетъ обязанностію наномнить Франціи о себѣ. Эта про-
грамма для будущаго царствованія изложена прилично въ 
отношеніи слога и хорошихъ намѣреній Генриха У, если онъ 
когда нибудь сдѣлается королемъ, чтб болѣе, чѣмъ сомнительно, 
вслѣдствіе духа и стремленій новѣйнгей Франціи. Она желаетъ 
прежде всего гарантіи для своего матеріальнаго благосостоя-
нія, а не манифеста въ пользу папы, который въ посланіи 
претендента помѣщенъ во главѣ его задушевныхъ желаній, 
что истолковали возвращеніемъ къ управленію духовенства, 
отвергнутому болыпинствомъ народа. Это—неловкость, въ ко-
торой можно упрекнуть его тайнаго совѣтника (графа Сенъ-
При); въ подобнаго рода посланіи прежде всего необходимо 
не оскорблять стремленія и желанія тѣхъ, къ которымъ обра-
щаешься. 

„Рѣчь Гладстона, произнесенная въ Парижѣ х) и напеча- Рѣчь ^адст0" 
танная въ Лоигпаі йей БёЪаіій 2-го февраля, замѣчательна 
по мысли и чувству, съ которыми говорилъ этотъ государ-
ственный человѣкъ о другихъ и о самомъ себѣ, гордясь тѣмъ, 
что былъ помощникомъ Кобдена и Наполеона, которымъ чело-
вѣчество обязано возвышеніемъ уровня своего благосостоянія 
чрезъ свободу торговли и уничтоженіе исключительныхъ пре-
имуществъ. 

„Я сохранилъ эту рѣчь между замѣчательными статьями 
этого года. 

„Рѣчь Тьера вызываетъ сочувствіе не только въ Парижѣ, рѣчь Тьера-
но и вездѣ, гдѣ читаются журналы. Онъ имѣетъ даръ быть 
всегда яснымъ, и если иногда его взгляду на политическія 
событія не сочувствуетъ часть читателей, то всѣ согласны въ 
томъ, что онъ блестящій ораторъ, умѣренный въ своихъ 

]) На банкетѣ, данномъ въ честь его обшествомъ экономистовъ, 26-го ян 
варя 1867 г. 

т. ш. 26 
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взглядахъ. Говоря объ ошибкахъ, сдѣланпыхъ вслѣдствіе по-
сдѣдней германской войны, онъ кончилъ, восклипая, что эта 
война должна быть послѣдняя для Франціи. Руэръ въ своемъ 
возраженіи поддерживалъ императорское правительство, кото-
рое, по его мнѣнію, не сдѣлало никакой ошибки. Двѣ рѣчи 
въ духѣ лѣвой стороны были произнесены Гарнье-Пажесомъ 
и Эмилемъ Оливье и вызвали только знаки уваженія". 

Всемірная вы- в ъ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Парижѣ открылась всемірная вы-
ставка. Гр. Киселевъ посѣтилъ ее въ началѣ мая и обратилъ 
вниманіе прежде всего на русскія произведенія. 

„Я отправился сегодня утромъ", записано унего, „между 
10 и 11-мъ часомъ, на всемірную выставку, о которой я, 
при первомъ взглядѣ, не могъ еще судить. Я замѣтилъ однако, 
что наши хлѣбныя растенія, наши кожи, наше желѣзо и 
другіе наши сырые продукты выставлены въ болыпомъ изо-
биліи. Нельзя сказать того же о мануфактурныхъ издѣліяхъ, 
которыя выказываютъ свою юность, если не сравнительное 
дѣтство. Знаменитый Сазиковъ ішчего замѣчательнаго не по-
мѣстилъ въ своей витринѣ, и несмотря на это, его произ-
веденія легко сбываются. Глыба малахита отъ Демидова при-
влекаетъ къ себѣ вниманіе; нѣкоторыя историческія картины 
разсматривалъ съ любонытствомъ, не зная ихъ сюжета, который 
слѣдовало бы для всемірныхъ посѣтителей, незнающихъ нашей 
исторіи, объяснить хотя бы въ краткомъ каталогѣ. Это на-
глядно познакомило бы съ собьттіями исторіи русскаго народа, 
весьма мало извѣстными въ Европѣ, и возвысило бы трудъ 
нашихъ художниковъ, который, конечно, не безъ достоинствъ, 
но которому слѣдуетъ помогать, какъ это умѣютъ дѣлать 
Французы въ отношеніи своихъ національныхъ артистовъ. 

Прибытіе въ По случаю выставки, въ этомъ году посѣтили Парижъ 

с̂ ой̂ фамш̂ іи" члены нашей Царской фамиліи: Государь Императоръ, Цесаре-
вичъ, Великіе Князья Владиміръ Александровичъ, Константинъ 
Николаевичъ, Великая Княгиня Марія Николаевна. Августѣй-
шія Особы удостоили посѣщеніемъ своимъ гр. Павла Дмитріе-
вича. Объ этихъ посѣщеніяхъ записаны въ дневникѣ его слѣ-
дующія подробности: 
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,, (22-го мая) Великая Княгиня Марія Николаевна заѣхала Великая Кня-
ѵ ^ ѵ ^ѵ гиия Марія 

ко мнѣ, чтобъ поцѣловать меня радушно въ обѣ щеки и Ннколаевна. 
объяснить мнѣ причины, помѣпіавшія ей сдѣлать это въ са-
момъ началѣ своего пріѣздавъ Парижъ—„по старой моей при-
вычкѣ и пр.", сказала она. Бесѣда между Ея Император-
скимъ Высочествомъ, Берье и мною длилась болѣе часа и 
была все время вѣжливая и искренняя. Роялистъ не стѣснялся 
въ выраженіяхъ своей мысли о безпокойномъ моральномъ поло-
женіи (шаіаізе іпогаі) Франціи, на что Великая Княгиня 
возразила: „что Франція была бы въ болыпомъ затрудненіи 
замѣнить того, который управляетъ ею теперь". Я думаю, 
что она права; надо управлять Французами по ихъ гальскому 
характеру, любезному и легкомысленному. 

(1-го іюня) „Императоръ Александръ прибылъ въ Парижъ 
около 5-ти часовъ. Онъ вышелъ у Тюльерійскаго дворца, 
чтобъ сдѣлать визитъ мѣстнымъ величествамъ. Полчаса спустя, 
Онъ прибылъ въ свое помѣщеніе въ Елисейскомъ дворцѣ, гдѣ 
я Его ожидалъ во фракѣ, украшенный двойнымъ портретомъ 
и голубою лентой сверхъ жилета. Толпа, видимо, увеличива-
лась. Его Величество, войдя въ залу въ сопровожденіи импе-
ратора Наполеона и обоихъ Великихъ Князей, Его старшихъ 
сыновей (Александра и Владиміра), обратился прямо ко мнѣ, Привѣтствіе 

Государя Ки-
ПОЖалЪ МНѢ ДружеСКИ р у к у , ОСВѢДОМИЛСЯ 0 МОемъ ЗДОрОВьѢ селеву. 

и былъ, видимо, удивленъ перемѣною, которая произошла въ 
моемъ лицѣ, послѣ послѣдняго моего свиданія въ Варшавѣ; 
призвалъ обоихъ молодыхъ Князей и познакомилъ ихъ со ' 
мною, поручая ихъ моей дружбѣ. Онъ сказалъ мнѣ, что путе-
шествіе, хотя и быстрое, утомило Его особенно привѣтствіями, 
которыя нужно было принимать и возвращать лицамъ, встрѣ-
чавшимъ Его на пути. Его Величество сказалъ мнѣ, что при-
вѣтливый, задушевный пріемъ, встрѣченный имъ въ столицѣ 
Франціи, былъ Ему чрезвычайно пріятенъ и что Онъ очень 
желаетъ видѣть Парижъ во всѣхъ его подробностяхъ; по 
боится, что у него на то не хватитъ времени. Въ эту ыжнуту 
императоръ Наполеонъ подошелъ ко мнѣ, подалъ мнѣ руку 
и сказалъ нѣсколько привѣтливыхъ пустыхъ фразъ, на которыя 

26* 



404 ГРАФЪ П. Д. КИСЕЛЕВЪ. 

я отвѣтилъ, обратясь къ нему съ вонросомъ о здоровьѣ импе-
ратрицы. Я исполиилъ первую часть моей программы, стоя, 
опираясь на мою трость; меня окружили мои русскіе и фран-
цузскіе пріятели изъ свиты Ихъ Величествъ. Великая Еня-
гиня Марія Николаевна подошла ко мнѣ, чтобъ, по обыкно-
венію, дать мнѣ двойной поцѣлуй, послѣ чего я удалился до-
вольный приличнымъ исполненіемъ моей обязанности, приня-
тымъ съ такою любезною милостью". 

Посѣщеніе »(3-го іюня) Императоръ Александръ, на третій день 
^грЛіміа" послѣ своего пріѣзда въ Парижъ, осчастливилъ меня своимъ 
Дмитріевича. посѣщеніемъ съ Ихъ Императорскими Высочествами Великимн 

Кпязьями Александромъ и Владиміромъ. Оба молодые Великіе 
Кяязъя красивые молодые люди, въ особенности послѣдній, 
нравилъный типъ лица котораго чрезвычайно симлатиченъ. 

„Его Величество спросилъ меня, можно ли надѣяться ви-
дѣть меня снова въ Петербургѣ; я отвѣтилъ, что я тамъ на-
хожусь мыслями и сердцемъ, но что касается до моей лич-
ности, то я не осмѣлюсь рискнуть на это, безъ особаго по-
велѣнія Его Величества, потому что я живу въ Парижѣ за-
творникомъ, никого не посѣщаю и вижу только тѣхъ, которые 
приходятъ ко мнѣ, и особенно соотечественниковъ; я живу 
воздухомъ и движеніемъ, которые мнѣ необходимы и безъ 
которыхъ мое существованіе было бы подвергнуто крайней 
опасности. Это неожиданное посѣщеніе доставило мнѣ чрезвы-
чайное удовольствіе, я счелъ его за выраженіе благоволенія 
оказанное честной и продолжительной. службѣ. 

„Государь говорилъ, что онъ искренно благодаренъ за внима-
тельныя заботы со стороны Франціи, чтобъ сдѣлать путеше-
ствіе его пріятнымъ во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ. Импе-
раторъ говорилъ объ одушевленіи публики на Лоншанѣ 
(̂ 2-го іюня) и что, возвращаясь чрезъ Булонскій лѣсъ, онъ 
слышалъ возгласы: да здравствуетъ Полына!... Я также, ска-
залъ Онъ, готовъ произнести тотъ же возгласъ, если эти люди 
пропикнутся своего обязанностью и сдѣлаются тѣмъ, чѣмъ 
они должны быть: честными и спокойными подданными. 

;;(6-го іюня). Я только что услышалъ о посягательствѣ въ 
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Булонскомъ лѣсу; пораженный этимъ извѣстіемъ, я слушалъ Булонскоепо-
^ ѵ . . кушеніе на 

безъ большаго внимашя чтеніе журналовъ. жпзньГосуда-
(7-го іюня). „Не смотря на мою слабость, я счелъ долгомъ ря-

присутствовать при благодарственномъ молебнѣ въ нашей 
церкви. Стеченіе публики было огромное. 

„Выйдя изъ церкви, я отправился въ Елисейскій дворецъ, 
гдѣ засталъ высшее общество и всѣхъ съѣхавшихся въ это 
время въ Парижѣ высочествъ и свѣтлостей. Императоръ, за-
мѣтивъ меня, удостоилъ приблизйться ко мнѣ, чтобъ сообщить 
мнѣ подробности вчерашняго происшествія съ спокойствіемъ 
и хладнокровіемъ, которыя меня восхитили". 

(7-го іюня). „Генералъ Жомини З а ш е л Ъ К0 МНѣ ООЪЯВИТЬ Награда гене-

о полученіи имъ голубой ленты за 44-хъ-лѣтнюю службу, ко- ралу Жоминп-
торая неоднократно была полезна, но тѣмъ не менѣе вызо-
ветъ порицаніе между его соперниками. Вчера въ Елисейскомъ 
дворцѣ Государь мнѣ сказалъ, что Онъ далъ эту награду Жо-
мини потому, что мы только двое (Жомини и я) остались въ 
живыхъ изъ генералъ-адъютантовъ, бывшихъ при взятіи Па-
рижа въ 1814 году". 

(11-го іюня). „День отбытія изъ Парижа Его Император- Отъѣздъ Госу-
т, ' даря. 

скаго Величества. 
„Я отправился послѣ 10 часовъ въ Елисейскій дворецъ, 

гдѣ нашелъ болыпое общество. Государь прошелъ по заламъ 
и сказалъ также и мнѣ нѣсколько привѣтливыхъ словъ. Послѣ 
завтрака, Ихъ Величества отправляются въ Фонтенебло и ве-
черомъ должны возвратиться къ станціи Вилетъ'-. 

(28-го іюля). „Великій Князь Константинъ Николаевичъ посѣщсніе гр. 
соблаговолилъ посѣтить меня на другой день своего пріѣзда ликдаГкня-
въ Парижъ, сказавъ, при входѣ въ комнату: ,,къ вамъ пер- аемъ Копста.и-
ВЫЙ М о Й ВИЗИТЪ", И ПОТОМЪ раСПрОСИВЪ 0 ЗДОрОВьѢ, ОТОЗВалСЯ лаевнчемъ. 

съ похвалою о ходѣ дѣлъ въ Государственномъ Совѣтѣ — 
чѣмъ Мы обязаны доброму согласію Моихъ товарищей и по-
мощниковъ; я пріѣхалъ въ Парижъ для внимательнаго изуче-
нія всѣхъ нововведеній по морскому дѣлу,—не знаю, успѣю-ли 
ознакомиться со всѣми предметами, но всѣ.10 дией, которые 
полагаю здѣсь пробыть, посвящу Моему спеціальному занятію. -
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Затѣмъ, передавъ мнѣ доброе привѣтствіе отъ Великой Кня-
гини и принявъ поздравленіе., по случаю бракосочетанія Ве-
ликой Княжны, Его Высочество изволилъ отправиться къ 
прусскимъ своимъ родственникамъ". 

Фельдмар- Въ началѣ года гр. Еиселевъ посѣтилъ бывшаго тогда въ 
шалъ князь . 
Барятиискір. Парижѣ фельдмаршала, князя Барятипскаго, которыи въ раз-

говорѣ высказалъ причину, почему онъ не возвращается въ 
Петербургъ. 

„Я. засталъ", записано въ дневникѣ подъ 26 января, „фельд-
маршала," князя Барятинскаго, во время припадка подагры, 
въ хорошемъ расположеніи духа, и несмотря на нѣсколькихъ 
находившихся у него лицъ, онъ мнѣ тотчасъ же сказалъ, что 
онъ не отправился въ Петербургъ не только по причинѣ при-
падковъ подагры, но такяіе и изъ разсчета; мнѣ говорятъ, 
что если я по чину, въ который былъ возведенъ, не могу за-
нять другаго поста въ административной іерархіи, то я могу 
быть полезенъ какъ интимный совѣтникъ Государя; по на 
такой постъ нужно быть вызваннымъ, а меня не требовали. 
Императоръ говоритъ о дѣлахъ только со своими министрами 
и не любитъ говорить о нихъ съ другими. Я росъ съ нимъ 
и остался до сихъ норъ, по привычкѣ, его адъютантомъ, но 
вовсе не его совѣтникомъ. Слѣдовательно, было бы столь же 
неприлично, какъ и безполезно, добиваться положенія, кото-
раго намъ не довѣряютъ... и т. д. въ томъ же духѣ". 

Во время пребыванія въ Удпи, гр. Павла Дмитріевича 
посѣтилъ графъ Вл. Ѳед. Адлербергъ. 

Графъ в. ѳ. „Меня навѣстилъ мой добрый товарищъ (записано подъ 
р р г ь ' 25 августа), графъ Адлербергъ (отецъ), потерявшій, къ не-

счастію, зрѣніе и переносящій это съ твердостью, дѣлаю-
щею ему честь. Что касается до государственныхъ дѣлъ въ 
Россіи, то онъ старается смягчить ихъ дурную сторону, чтобъ 
возвысить то, что хорошо и полезно. Онъ находитъ даже, 
что дсфгщгітъ есть зло, которое великое государство обязано 
сносить и пр." . 

Въ Парижѣ и въ Упш гр. Киселевъ заканчивалъ свой 
день чтеніемъ журналовъ, нѣкоторыхъ книгъ и брошюръ. 
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Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ чтеніе брошюры г. Герсеванова „Очеркъ 
Крымской войны", въ отвѣтъ на книгу о томъ же предметѣ 
генерала Тотлебена и въ защиту князя Меншикова, навело 
гр. Киселева на слѣдующія восиоминанія: 

„Императоръ Николай Павловичъ мнѣ говорилъ, что Мен- Восшшиианіе 
о Крымской 

шиковъ отвергаетъ всякое усилеше его войскъ въ- Крьшу, войнѣ. 
утверждая, что, по безводію, непріятель значительнаго десанта 
сдѣлать не можетъ, и что слѣдуетъ обратить вниманіе на устье • 
Днѣстра, на Одессу и Николаевъ. Весьма можетъ быть, что 
князь Меншиковъ не иризнавалъ нужнымъ усиливать его 
корпусъ до Альминскаго сраженія и что впослѣдствіи онъ 
убѣдился въ противномъ. (Союзники привозили воду въ боч-
кахъ на корабляхъ, не допуская экономическихъ разсчетовъ 
въ подобныхъ случаяхъ). Это предвидѣть было трудно и не 
можетъ служить къ обвиненію главнокомандующаго, такъ 
точно, какъ и упреки въ нестойкости 16-й дивизіи, которая 
вступила въ бой, имѣя старыя ружья, изъ коихъ пули ложи-
лись на половинной дистанціи отъ непріятельскаго фронта, 
тогда какъ непріятельскія пули достигали, помимо стрѣлковъ 
нашихъ, до резервныхъ колоннъ". 

Въ маѣ мѣсяцѣ умеръ въ Парижѣ А. М. Гедеоновъ, Восшшинанія 
бывшій директоръ Императорскихъ театровъ въ Петербургѣ. 0новѢ. Д 

Отмѣтивъ въ своемъ дневникѣ это событіе, гр. Киселевъ го-
воритъ: „Смерть Александра Михайловича Гедеонова была 
предвидѣна уже за нѣсколько дней. Мы служили нѣкоторое 
время вмѣстѣ въ кавалергардахъ, откуда онъ долженъ быдъ 
уйти вслѣдствіе нѣкоторыхъ непріятностей, которыя мнѣ не-
извѣстны, и впослѣдствіи поступилъ на службу ко Двору, гдѣ 
былъ полезенъ своею дѣятельностію и умѣніемъ, и сталъ не-
обходимъ министру Императорскаго Двора князю Волконскому, 
который сдѣлалъ его управляющимъ театрами и далъ ему 
возможность достигнуть выстпихъ придворныхъ степеней. Послѣ 
смерти его покровителя, онъ оставилъ службу и уѣхалъ 
въ Парижъ доживать свои дни. Я часто видѣлъ его и 
зналъ съ какою разсчетливостью онъ пользовался своими 
денежными средствами, изъ экономіп-ли или изъ скряжниче-
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ства, мнѣ неизвѣстно; но, во всякомъ случаѣ, онъ не былъ 
расточителенъ и не заслуживалъ той репутаціи, которую ста-
рались распространить его враги; онъ былъ чрезвычайно услуж-
ливъ и обязателенъ. Французскіе актеры и актрисы, которые 
были въ Петербургѣ, по его приглашенію, старались изъявить 
ему свою признательность во время его болѣзни, а послѣ его 
смерти присутствовали при его погребеніи. Всѣ его подчинен-
ные остались ему чрезвычайно приверженными, чтб съ одной 
стороны хорошо, а съ другой — дурно, потому чтб эта при-
верженность пріобрѣтается обыкновенно угожденіемъ и снисхо-
дительностію при нарушеніи закона, и рано или поздно отра-
жается невыгодно на начальникѣ, ихъ допускавшемъ. Я счи-
таю его за человѣка честнаго, заслуживающаго лучшей репу-
таціи, чѣмъ та, которая о немъ распространена его хулите-
лями; онъ грѣшилъ только чрезмѣрнымъ желаніемъ угодить 
своимъ начальникамъ и своимъ подчиненнымъ, не наблюдая 
строгаго контроля, который онъ долженъ былъ ввести въ кругъ 
своихъ обязанностей и который производился имъ слабо, какъ 
будто бы дѣло шло объ его собственныхъ деньгахъ. 

„Это печальное и неизбѣжное послѣдствіе нашего воспи-
танія, въ которомъ религіозное образованіе ограничивается 
преподаваніемъ обрядовой стороны и не касается развитія 
началъ нравственности, могущихъ руководить человѣка въ 
жизни, какъ гражданина, супруга, сына и отца семейства. 
Болыпинство нашихъ священниковъ, впрочемъ, и не въ состоя-
ніи сдѣлать это. Предметъ, котораго я коснулся, весьма ва-
женъ, и я возвращусь къ нему, если жизнь моя продлится". 



ГЛАВА ЬѴІ. 
1868 годъ. 

Иожалованіе Киселеву аренды.—0 дуэли бар. Будберга съ бар. Мейендорфоыъ.— 
Свиданіе съ Д. А. Милютинымъ.—Свиданіе съ кн. Горчаковымъ.—Замѣчанія объ ис-
панской революціи.—0 книгѣ Самарина „Окраины Россіи".—0 княгинѣ Ливенъ.— 

Гизо льститъ Наііолсону.—Смерть Берье. 

1868 годъ гр. Павелъ Дмитріевичъ' провелъ также, какъ 
и предыдущіе годы—частью въ Парижѣ, частыо въ Уши; об-
разъ жизни велъ тотъ же; здоровье его еще позволяло ему 
обычныя прогулки; ежедневно принималъ онъ посѣтителей, 
которые. по прежнему, оказывали къ нему вниманіе, какъ это 
доказывается, между прочимъ, числомъ поздравлявшихъ его 
съ новымъ русскимъ годомъ. 

Дневникъ его дѣлается уже, однако, менѣе полнымъ. Вотъ 
интереснѣйшія мѣста изъ него: 

Въ 1 8 6 2 ГОДу, при уВОЛЬНенІИ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ ПОСЛа ВЪ Ыожалованіе 

Парижѣ, Государь пожаловалъ гр. Киселеву аренду въ 10 т. а
ИрСмдыУ 

рублей на 12 лѣтъ; часть этой аренды, именно по 4,000 
рублей въ годъ, онъ просилъ перевести на брата его Нико-
лая, а остальную часть въ 1868 году продалъ. „По этому 
случаю", говоритъ онъ (2 іюня), „я могу вспомнить съ удоволь-
ствіемъ, что, не прося никогда ничего для себя у трехъ Им-
ператоровъ, при которыхъ я жилъ и которымъ дѣятельно и 
честно служилъ, я былъ всегда награждаемъ выше моихъ за-
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слугъ; я говорю это искренне, не отъ избытка скромности, но 
изъ чувства справедливости въ отношеніи Государей, которыхъ 
я имѣлъ счастіе знать и быть Имъ близкимъ". 

о дуэли бар. Въ началѣ этого года посолъ нашъ баронъ Будбергъ былъ 
барА мёйеп- оскорбленъ барономъ Мейендорфомъ, слѣдствіемъ чего была 

дорфомъ. между ними дуэль и, затѣмъ, оставленіе барономъ Будбер-
гомъ своего поста въ Парижѣ. 

Въ дневникѣ гр. Киселева записано: „Прискорбное про-
исшествіе въ Вервье было мнѣ разсказано (1-го марта) ба-
рономъ Будбергомъ съ подробностями, которыя я прочелъ 
позже въ журналахъ. Онъ говорилъ объ этомъ съ совершен-
нымъ спокойствіемъ, безъ злобы; упреки его относились только 
къ тому, что оставили совершенно на свободѣ, и безъ вся-
каго надзора безумца, обнаружившаго свое неистовство еще 
въ прошломъ году такимъ же образомъ съ совѣтникомъ по-
сольства Чичеринымъ, о чемъ Будбергъ узналъ тОлько сего-
дня. Еслибы онъ зналъ объ этомъ прежде, то принялъ бы 
предосторожности. Во всемъ этомъ нужно отдать справедливость 
безукоризненному поведенію барона, понимавшаго серьезность 
своего положенія и то, что, во вредъ ему, этимъ событіемъ 
могутъ воспользоваться его личные и политическіе враги. 
Еслибъ я могъ хотя нѣсколько помочь ему въ этомъ случаѣ, 
то сдѣлалъ бы это охотно; но, къ сожалѣнію, при моемъ без-
силіи, я ничѣмъ не могу быть полезенъ ни другимъ, ни са-
мому себѣ. 

„Дуэль барона Будберга съ барономъ Рудольфомъ Мейен-
дорфомъ происходила 14-го апрѣля въ Мюнхенѣ. Посолъ 
имѣлъ свидѣтелями генерала графа Бетанкура, полковника Но-
вицкаго и князя II. Витгенштейна. 

„Они обмѣнялись пулями, не затронувъ другъ друга, что 
чрезвычайно счастливо для Будберга—отца семейства и безъ 
средствъ. Русскіе въ Парижѣ полагаютъ, что послу не слѣ-
дуетъ оставаться на своемъ настоящемъ постѣ и что, до вре-
мени, надлежало бы назначить его членомъ Государственнаго 
Совѣта или на одну изъ высшихъ должностей при Импера-
торскомъ Дворѣ, съ приличнымъ содержаніемъ. Л съ своей 
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стороны не вижу особенно вѣскихъ причинъ, которыя застав-
ляли бы должностное лицо оставить свой постъ послѣ дуэли, 
выдержанной съ достоинствомъ. Баронъ Будбергъ, возвратясь 
изъ Мюнхена, передалъ мнѣ подробности своей эпопеи. Онъ 
исполнилъ свою обязанность какъ джентельменъ, и разсказъ 
его отличался спокойствіемъ и умѣренностію. Будбергъ от-
цравляется въ Петербургъ, чтобы возобновить нросьбу о за-
мѣщеніи его поста въ Парижѣ. Онъ сдѣлаетъ это, повинуясь 
долгу чести въ отношеніи къ своему Государю, осыпавпіему 
его милостями". 

Въ августѣ мѣсяцѣ, во время пребыванія гр. Киселева въ Свиданіе ст, 
Уши, его посѣтилъ, между прочимъ, Д. А. Милютинъ. По тшшмъ. 
этому поводу Павелъ Дмитріевичъ записалъ '): 

„Дмитрій Милютинъ пришелъ проститься со мною, передъ 
возвращеніемъ въ С.-Петербургъ, и говорилъ откровенно со 
мною о настоящемъ своемъ положеніи, которое онъ сохра-
нилъ болѣе продолжительное время, чѣмъ полагалъ, поступая 
въ должность. Онъ очень умно судитъ о матеріальномъ поло-
женіи своего министерства; но онъ разсматриваетъ его также, 
какъ мы это дѣлали 40 лѣтъ тому назадъ, не принимая въ 
уваженіе успѣхи Запада и теперетпняго изолированнаго поло-
женія въ Европѣ. По моимъ убѣжденіямъ, мы не можемъ 
болѣе оставаться при нашей системѣ рекрутскаго набора, 
имѣя передъ собою вооруженіе цѣлыхъ націй. Нужно уравио-
вѣсить средства защиты и, для того, призвать подъ ружье 
всѣхъ годныхъ для того людей и держать ихъ на службѣ 
только нѣсколько недѣль подобно тому, какъ это дѣлается въ 
Швейцаріи, ибо такимъ способомъ достигается цѣль защиты 
безъ обремененія народа. Въ Швейцаріи каждый кантонъ 
имѣетъ свой арсеналъ, который можетъ вооружить 1000 че-
ловѣкъ въ теченіи 24 часовъ. Я видѣлъ въ Моржѣ 60 пу-
шекъ новаго образца, соверіиенно приготовленныхъ къ вы-
ступленію въ походъ, а также и надлежащее количество ору-
жія для пѣхоты. Въ швейцарской милиціи обращается рсо-

1) Подъ 30 августа. 
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бенное вниманіе на стрѣльбу въ цѣль; стрѣльба эта въ боль-
шомъ почетѣ въ Швейцаріи". 

Свиданіе«.кн. 0 СВИдаНщ с ъ княземъ Горчаковымъ, который пріѣхалъ 
въ Уши 6-го сентября, въ дневникѣ гр. Киселева записано: 

„Князь былъ такъ вѣжливъ, что посѣтилъ меня тотчасъ 
же по прибытіи своемъ, но не засталъ меня; позже я его 
встрѣтилъ въ столовой, гдѣ онъ велѣлъ подать себѣ скромный 
обѣдъ, который онъ раздѣлялъ съ М. Мальцевымъ, его спут-
никомъ въ путешествіи". 

Замѣчаиія объ Въ концѣ года въ Испаніи послѣдовала революція; объ 
исианской 
революдіи. этомъ событіи гр. Киселевъ записалъ ') слѣдующее: 

„Событія, случившіяся въ Испаніи, не удивили меня. Они 
были подготовлены исподволь сфинксомъ, интересъ котораго 
заключается въ томъ, чтобъ удалить отъ Франціи сосѣдство 
Бурбонской вѣтви, озабочивающей его, и не безъ причины. 
Онъ достигъ этой цѣли съ помощію нѣсколькихъ человѣкъ 
молодой Испаніи, желавшихъ свергнуть иго фаворитовъ ко-
ролевы и іезуитскихъ священниковъ, продолжавшихъ свои 
тайные происки, мало заботясь о прискорбныхъ для страны 
послѣдствіяхъ. Въ началѣ этого года, проходя чрезъ дворъ 
дома, гдѣ я живу, я спросилъ швейцара о причинѣ необык-
новеннаго оживленія въ Л» 73, т.-е. въ нашемъ домѣ; онъ 
отвѣчалъ, что прибытіе маршала Одоннеля привлекаетъ много 
посѣтителей отъ 9 — 1 2 часовъ дня.- Онъ отправлялся два 
раза въ Тюльери, сказалъ швейцаръ; совершилъ путегаествіе 
въ Испанію на нѣсколько недѣль. 

„Вскорѣ послѣ того маршалъ Одоннель умеръ. Роль его 
перешла къ маршалу Серано, который, съ помощью генерала 
Прима, произвелъ революцію, низвергнувъ королеву Изабеллу, 
которая покинула Испанію и поселилась въ По, гдѣ она на-
ходится и теперь. 

„Паденіе королевы Изабеллы, сопровождавшееся изгна-
ніемъ, она заслужила вполнѣ своимъ скандальнымъ поведе-' 
ніемъ. Ее сопровождаютъ ея духовникъ, іезуитъ Кларе, и лю-

г) 2-го октября. 
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бовникъ Марфори. Если Испанская революція привела бы 
только къ этому результату, ее слѣдовало бы за то одобрить. 

„По поводу революціи въ Испаніи говорятъ, что проектъ 
Наполеона III клонится не къ чему другому, какъ къ учре-
жденію латинской федераціи изъ западныхъ государствъ: 
Франціи, Италіи, Испаніи, Португаліи, Белъгіи и даже Гол-
ландіи, если Англія тому не воспротивится". ' 

Ю. Ѳ. Самаринъ представилъ гр. Цавлу Дмитріевичу на- ° к"иг* Са-
печатанный имъ тогда I томъ „ Окраинъ Россіи". Гр.Еиселевъ ины Россів. 
отозвался объ этой книгѣ такъ: х) „Окраины"—книга, напи-
саняая хорошимъ слогомъ, но съ раздраженіемъ, и потому 
едва-ли можетъ имѣть тѣ добрыя послѣдствія, которыхъ ожи-
даетъ авторъ: мы еще не дозрѣли до такого образа дѣйствій, 
при нашей формѣ государствепнаго управленія". 

Въ іюлѣ мѣсяцѣ гр. Киселевъ прочелъ вышедшее тогда Окнягинѣіи-
сочиненіе Гизо: „Мёіап^ез Ьіо§гарпідиез еі ІіМёгаігез, и въ 
своемъ дневникѣ записалъ 2): 

„Глава, относящаяся до княгини Ливенъ, написана съ 
цѣлью выказать достоинства этого политическаго синяго чулка; 
она. принимала въ своемъ салонѣ и была только тогда сча-
стлива, когда его наполняли политическія знаменитости. Гизо 
былъ полыцёнъ кошачьими ласками (сЬайегіез), которыя ему 
оказывала дама болыпаго свѣта; онъ сообщалъ ей постоянпо 
каждое утро политическія и литературныя новости дня, пере-
давая ихъ съ своею оцѣнкою и предоставляя ей предсѣда-
тельствовать въ остальное время дня въ ея салонѣ. Я наблю-
далъ эту комедію съ 1856 г. до 27 января 1857 года, день 
ея смерти. 

„Княгиня Ливенъ была, конечно, умная женщина и ис-
полняла превосходно свою роль посланницы въ Лопдонѣ, въ 
ущербъ своему супругу-послу, который носилъ только титулъ. 
Она ничего не читала и говорила только по указаніямъ, по-
лучаемымъ ею отъ своего внушителя Гизо". 

По поводу другаго сочиненія Гизо: „Ьа Ргиззе еі Іа Ггапсе 

') 12-го ноября. 
)̂ 3-го іюля. 
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Гизо льститъ гезрошаЫез йеѵапі ГЕигоре", гр. Павелъ Дмитріевичъ гово-
Наполеону. .. 

ритъ х): „Я прочиталъ это произведеніе, хорошо написанное, 
но исполненное прямыхъ или косвенныхъ любезностей Напо-
леону III и его правительству, чтб изъ подъ пера легити-
миста показалось мнѣ довольно страннымъ и чтб мнѣ объ-
ясняютъ необходимостью подвипуть впередъ въ служебной 
карьерѣ сына Гизо. Строгій протестантъ согрѣшилъ, вслѣд-
ствіе отцовской нѣжности. Нужно извинить его въ этомъ слу-
чаѣ _и припомнить его честность въ политической жизни". 

Смерть 29-го ноября умеръ въ своемъ имѣніи Берье, связанный 
Берье. 

съ гр. Павломъ Дмитріевичемъ взаимнымъ уваженіемъ и друж-
бою. Вотъ что записапо у него въ дневникѣ: 

(7-го апрѣля). „ Біографическій портретъ Берье (Ье рогі-
гаіі Ыо^гарЫдие сіе Веггіег) есть не совершенный силуетъ 
этого политическаго лица тепёрешней эпохи. Въ теченіи 40 
лѣтъ онъ оставался вѣрнымъ своимъ принципамъ умнаго и 
умѣреннаго роялиста; онъ наслѣдовалъ ихъ отъ отца, всегда 
былъ имъ вѣренъ и ноддерживалъ ихъ своимъ необьткновен-
нымъ краспорѣчіемъ. Это чеювѣкъ, который останется въ па-
мяти своихъ современниковъ и возвысится еще болѣе въ по-
томствѣ". 

(19-го іюня). „Берье, человѣкъ весьма симпатичный, по 
своему высокому уму, по своимъ знаніямъ и по своимъ част-
нымъ влеченіямъ; я чувствую себя лучшимъ послѣ разговора 
съ нимъ". 

(29-го ноября). „Сейчасъ мнѣ сказали о смерти знаме-
нитаго Берье, достигшаго 79 лѣтъ. Однимъ честнымъ чело-
комъ меныпе!" 

5) 22-го ноября 1868 г. 
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1869 годъ. 

Неисіюлннвпіееся желаніе писать свош біографію.—Посѣщепіе гр. КиселеваВели-
кимъ Князешъ Константипомъ Николаевичемъ и Его суиругою.—Замѣчаніе о рѣчи 
императора Наіюлеона.—0 книгѣ Ланфре.—Недовѣріе гр. Киселева въ прочность 

положенія Наполеона.—Смерть Жомини, Рамбюто и Нисолая Киселева. 

Во время преоывашя въ Уши, куда гр. Киселевъ въ Неисшшшв-
. шееся желаніе 

1869 году уѣхалъ (12 шня) ранѣе ооыкновеннаго, онъ за- писать свою 
писалъ въ своемъ дневникѣ, подъ 28-мъ іюля, что „желалъ шогРачі1ю-
бы, чтобъ ему осталось прожить время, достаточное для того, 
чтобы дополнить его послужной списокъ *), личными фактами 
изъ частной его жизни, которыхъ онъ не имѣетъ причинъ 
скрывать". 

Желаніе это, однако же, осталось неисполненнымъ; очевидно, 
что силы стали ему измѣнять; самый дневникъ уже замѣтно 
сокращается и въ немъ нерѣдко встрѣчаются повторенія, а 
иногда и неясности; но голова его всегда постоянно рабо-
тала; мы остановимся на болѣе замѣчательныхъ мѣстахъ 
дневника. 

Бывшій секретарь посольства въ Парижѣ, А. Ѳ. Гротъ, 
а потомъ служившій при Великомъ Князѣ Михаилѣ Николае-
вичѣ, возвращаясь съ Кавказа, въ январѣ 1869 г. посѣтилъ 
гр. Павла Дмитріевича, который записалъ въ своемъ дневникѣ; 

') 0?евидно, Павелъ Дмитріевпчъ разумѣлъ свою біографію. 
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Посѣщеніе гр. 
Киеелева Ве-
ликимъ Кня-

земъ Копстаи-
тиномъ Нико-
лаевичемъ и 
Его супру-

гою. 

Замѣтаніе о 
рѣчи импера-
тора Ыаполе-

опа. 

0 книгѣ 
Ланфре. 

„(3-го января) появленіе у меня бывшаго секретаря посоль-
ства Грота было мнѣ чрезвычайно пріятно; я уважаю и люблю 
его не только, какъ ревностнаго и способнаго чиновника, но 
болѣе еще, какъ надежнаго человѣка безукоризненнаго пове-
денія. Онъ держитъ себя превосходно и могъ бы быть весьма 
полезенъ во главѣ отчетности расходовъ Императорскаго Двора". 

ТЗъ Уши гр. Киселева посѣтилъ Великій Князь Констан-
тинъ Николаевичъ и князь Горчаковъ. Объ этихъ посѣще-
ніяхъ въ дневникѣ записано: 

„24-го августа; Великій Князь Константинъ Николаевичъ 
удостоилъ посѣтить меня. Онъ выказалъ ко мнѣ сердечпую 
любезность; разспрашивалъ мепя о моемъ здоровьѣ и образѣ 
моей лшзни, говорилъ мнѣ о Великой Княгинѣ, Его супругѣ, 
нервы которой разстроены до такой степени, что онъ долженъ 
ее поселить на будущую зиму въ Швейцаріи, въ Вевэ шш 
Монтрё. Она поручила мнѣ, сказалъ онъ, спросить васъ, 
можетъ ли она пріѣзжать къ вамъ, не слишкомъ. безпокоя 
васъ. 

„27 августа Великій Князь и Великая Княгиня посѣтили 
меня; эта минута напомнила мнѣ прошедшее, когда я былъ 
еще человѣкомъ; теперь же я едва тѣнь его". 

18-го января послѣдовало открытіе законодательнаго кор-
пуса въ Парижѣ. Прочитавъ тронную рѣчь, гр. Киселевъ 
замѣтилъ слѣдующее: „Рѣчь Императора Наполеона III въ 
законодательномъ корпусѣ есть повтореніе его прежнихъ рѣ-
чей, всегда прилично и осторожно редактированныхъ. Онъ 
говорилъ о многихъ предметахъ въ весьма либеральномъ духѣ, 
но безъ положительнаго обязательства чего либо съ его стороны. 
Подвижной умъ Французовъ довольствуется тѣмъ,—и дѣло 
сдѣлано. Въ Англіи подобная рѣчъ была бы недостаточна. 
Во Франціи ее ожидаготъ съ нетерпѣніемъ, прочитываютъ 
съ поспѣншостью и забываютъ на слѣдующій день". 

Начавшее выходить тогда сочиненіе Ланфре „Исторія Напо-
леона I" внушила гр. Киселеву слѣдующія мысли: г) 

„Исторія Наполеона Iй Ланфре есть замѣчательное произве-
*) Дневникъ 3-го февраля. 
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деніе тѣмъ, что можетъ служить поправкою исторіи Тьера. 
Послѣдній, вмѣсто исторіи, написалъ академическую похвалу, 
чрезвычайно оцѣненную Бонапархистами и царствующимъ им-
ператоромъ, который въ одной изъ своихъ рѣчей назвалъ 
автора народнымъ историкомъ, что его чрезвычайно польстило, 
какъ онъ мнѣ это сказалъ въ одномъ изъ великосвѣтскихъ 
салоновъ, гдѣ я его встрѣтилъ. 

„Ланфре не противникъ Наполеона I и его военной славы; 
но, оцѣнивая его достоинства, онъ не старается скрывать 
недостатки его характера: повелительнаго, самолюбиваго и, . 
вслѣдствіе того, несправедливаго въ оцѣнкѣ людей, осмѣлив-
пгахся поддерживать свое 'личное достоинство. 

„Я видѣлъ царствованія трехъ 'государей самодержавныхъ 
въ Россіи; но никогда не видѣлъ ничего подобнаго всемогуще-
ству Наполеона I во Франціи и въ Европѣ, гдѣ онъ царство-
валъ и управлялъ въ теченіе почти 20 лѣтъ безграничнымъ 
властелиномъ. 

„Французы, обыкновенно столь щекотливые на счетъ ихъ 
личной свободы, не смѣли никакимъ образомъ изъявлять свои 
чувства неодобренія офицеру-выскочкѣ, который управлялъ 
ими деспотически въ продолженіе 19 лѣтъ и умеръ въ своей 
постели на скалѣ Св. Елены. Народъ проклиналъ его въ 
продолженіе его жизни; но послѣ смерти тотъ же народъ 
перевезъ его смертные останки во Францію, для погребенія 
со всѣми царскими почестями". 

Наполеонъ Ш въ это время находился на вершинѣ своего НедовѢріеКи-
селева въ 

могущества; Европа его боялась. Графъ Киселевъ, однако же, не ирочность по-
ѵ „ . -. ложенія На-

совсѣмъ вѣрилъ въ прочность его положенія и особенно его 1Юлеона. 
династіи. 

„НаполеонъШ", пишетъ гр. Навелъ Дмитріевичъ х), „убѣ-
жденъ, что сынъ ему наслѣдуетъ и что нужно его пригото-
вить къ будущему его назначенію. Во Франціи болѣе, чѣмъ 
гдѣ либо, подобную мечту лелѣютъ родители, безъ всякой 
увѣренности въ удачѣ. Орлеанская фамилія тому неопровер-
жимое доказательство. .ІІюдвигъ-Филиппъ былъ мастеръ своего 

') Подъ 3-иъ і|іевраля, 
т. іи. 27 
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дѣла весьма искусный и, ие смотря на то, послѣ 20-ти-
лѣтняго царствованія, былъ .вынужденъ покинуть Парижъ 
и Францію". 

Подъ 16-мъ іюня онъ записалъ слѣдующее: 
„Лоигааі сіез БёЪаіз", отдавая отчетъ о происходив-

шихъ въ послѣдніе дни на улицахъ Парижа безпорядкахъ, 
не принимаетъ ихъ, какъ кажется, за серьезные, какъ это 
дѣлаютъ оффиціозные органы, старагощіеся особенно возвысить 
великодушіе императора, который, для изъявленія довѣрія 
народонаселенію своей столицы, прошелъ пѣшкгімъ безъ конвоя 
по улицамъ, гдѣ возстаніе кипѣло съ болыною яростыо. Но 
неподкупленные- свидѣтели утверждаютъ, что это предполагае-
мое народное возстаніе было подготовлено и заплачено полиціею, 
чтобы бунтовщиковъ схватить, посадить въ тюрьму и вы-
пустить большею частью въ продолженіе дня. Большая воен-
ная сила была выставлена на сцену для того только, чтобъ 
придать видъ дѣйствительной опасности, которой подвергались 
государство и императоръ. Все это говорится и разносится 
въ добромъ городѣ Парияіѣ, принимающемъ все, что ему под-
носятъ, съ условіемъ, чтобы ему моашо было посмѣяться сколько 
душѣ угодно и безъ всякой опасности для своей личности. 
Говорятъ—это глава изъ фарса, съиграннаго въ Страсбургѣ 
и Булони; его разъигрываютъ еще, чтобъ расгаевелить обще-
ственный духъ, который засыпаетъ отъ скуки и пр. Пусть, 
впрочемъ, остерегутся: ѣапі, ѵа' 1а сгчспе а Геаи ди'е11е ііпіт. 
раг гетрііг еі; сІеЪогсІег. 

„Всѣ закулисныя машины, которыя любятъ примѣыять къ 
игрѣ, извѣстны и оцѣнены по ихъ достоинству, §аге аи гёѵеіі". 

СмертьЛіоми- Въ этомъ году смерть похитила близкихъ гр. Навлу Дмитріе-
ни, Рамбюто ' ^ ™ і-, ^ тт 
и Николая вичу людеи: генерала оар. Жомини, герцога Рамбюто и Николая 
Киселева. дМ И Трі е в и ч а Киселева. 

По случаю кончшга барона Ж.омшти (23-го марта), гр. 
Киселевъ записалъ въ своемъ дневникѣ: „смерть генерала 
барона Жомини. Онъ, говорять, извѣстилъ о своей кончинѣ 
пітсанными его рукою записками (безъ числа), что будутъ 
отпѣвать его въ такой-то церкви въ январѣ 1869 года. Оігь 
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мнѣ сказалъ, что достигъ 90-го года. Онъ имѣлъ въ это по-
слѣднее время страсть говорить о политикѣ; но такъ какъ 
онъ былъ совершенно гдухъ, то разговоръ съ нимъ становился 
чрезвычайно затруднительнымъ. Я избѣгалъ его, потому что, 
чрезъ четверть часа разговора съ нимъ, у меня кровь прили-
ва:;а къ головѣ и я дѣлался ни къ чему негоднымъ. Онъ 
давалъ мнѣ почувствовать неоднократно, что замѣтилъ это, 
но я не обращалъ на то вниманія, и это отозвалось на на-
гаихъ отношеніяхъ. Старѣясь, не надо забывать возрастъ, до 
котораго достигъ". 

24-го апрѣля гр. Павелъ Дмитріевичъ, • получивъ нзвѣстіе 
о смерти своего стараго друга Рамбюто, скончавшагося 87 
лѣтъ отъ роду, записалъ: „смерть моего превосходнаго друга 
Рамбюто, послѣ кончины Берье, для меня безконечно чувстви-
тельна". 

Но болѣе всего поразила гр. Павла Дмитріевича смерть 
его брата Николая (во Флоренціц, 8-го декабря). ,,Въ 7 ча-
совъ я раскрылъ глаза, чтобъ прочесть роковую ночную теле-
грамму; я пораженъ. Теперь я одинъ на' свѣтѣ; братъ мой 
умеръ вчера, въ полдень. Послѣ перваго оцѣпенѣнія, я по-
думалъ, что онъ меня въ первый разъ обошелъ въ моемъ 
правѣ старшинства и что надлежало перенести на вдову всю 
пѣжность, которую я оказывалъ ему съ его дѣтства. Прежде 
всего нужно узнать о его послѣднихъ расііоряженіяхъ въ от-
ношеніи его вдовы, исполнить ихъ свято и дополнить ихъ, 
если это понадобится"'. 

Гр. Киселевъ любилъ брата Николая, какъ сына. 
20-го октября онъ оставилъ Уши и на другой день воз-

вратился въ Парижъ. 

27* 



ГЛАВА ЬѴШ. 
1870 - 1872 годъ. 

Послѣдніе дни жизнн п коняина графа П. Д. Киселева. 

Насталъ 1870 годъ. Графъ Павелъ Дмитріевичъ продол-
жалъ обыкновенный свой образъ жизни. Утро въ рабочемъ 
его кабинетѣ начиналось краткими замѣтками въ дневникѣ, 
затѣмъ онъ занимался разборомъ своихъ бумагъ, писалъ от-
вѣтныя письма и принималъ посѣтителей х); около 4-хъ ча-
совъ выѣзжалъ на прогулку, обыкновенно въ Булонскій лѣсъ; 
завозилъ по пути визитныя карточки и къ 6-ти часамъ воз-
вращался къ себѣ обѣдать; къ обѣду разъ, иногда два, въ 
недѣлю приглашалось нѣсколько человѣкъ изъ лицъ близкихъ 
ему, почти всегда русскихъ. 

Послѣ обѣда опъ узке никуда не выѣзжалъ; вечеръ про-
водилъ за чтеніемъ журналовъ и нѣкоторыхъ книгъ; изъ по-

!) Обыкповенными посѣтителями его были: лостоянные изъ русскихъ жителей 
Парижа—Н. И. Тургеневъ, Ы. В. Хапыковъ, графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурекій, 
В. В. Скриницынъ, И. С. Тургеневъ и жившій тогда времепно въ ІІарижѣ, уже 
больной, Н. А. Милютвпъ съ своимъ семействомъ. Н. А. бывалъ у него почти 
каждый день; подъ 30-мъ іюия въ дневникѣ Панла Дмитріевима отмѣчено: „гіісоіае 
Мііііііпе ез* гезіб ипе Ь. а саизег а^гсаЫетеіи, аа запіё зе гёЧаЪНі ѵівіЫетепІ. 
Иэъ нроѣзжавшихъ чрезъ Парижъ русскихъ Павелъ Дмитріевичъ особенно обра-
довался посѣіценію племянника своего Д. А. Милютина и К. В. Чевкина; о по-
слѣднемъ подъ 26-мъ іюня отмѣчепо въдневникѣ: „К. В. Чевкинъ старый мой прія-
тель, умный, даровитый членъ Г. С, съ которымъ я нріятнѣйшимъ образомънро-
велъ болѣе 2 часовъ". 
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слѣднихъ зимою онъ читалъ записки А. С. Шишкова, Исторію 
войны 1812 года Богдановича, Вёѵоіиііоп йе 1848, раг Ьоиіз 
Віапс (объ этой книгѣ подъ 2-мъ апрѣля въ дневникѣ отмѣ-
чено: І/аиіеиг диоідие сіёіпосгаіе—ІіЪге репзеиг ігёз аѵапсё, 
езі тосіёгё сіапз зез арргёсіаііоиз сіез ёѵёпетеиіж еі; сіез іпсН-
ѵісшз), а лѣтомъ—Ьапігеу, Нізіоіге йе ^ароіеоп I. 

Здоровье графа ослабѣвало, онъ постоянно жаловался на 
безсонницу; нѣсколько разъ новторялись легкіе обмороки; въ 
особенности онъ сталъ жаловаться на слабость въ колѣняхъ, 
прогулки пѣшкомъ дѣлались уже для него болѣе и болѣе за-
труднительными. Въ нѣкоторые дни онъ жаловался на сонли-
вость и на трудность умственныхъ занятій, сколько-нибудь 
продолжительныхъ. 

12-го іюля (н. с.) Павелъ Дмитріевичъ оставилъ Парижъ 
и отправился въ Швейцарію, переѣзды его утомляли; онъ 
ночевалъ въ Маконѣ и долженъ былъ остановиться въ Же-
невѣ на 3 дня для отдыха. 16-го іюля онъ былъ уже въ 
Упш, гдѣ остановился, и долженъ былъ провести тамъ и зиму, 
такъ какъ возвращеніе въ Парижъ было невозможно. 

Въ Уши онъ велъ уединенный образъ жизни; день его 
проходилъ въ томъ же порядкѣ, какъ и въ Парижѣ: утромъ 
дневникъ, пріемъ посѣтителей, конечно довольно рѣдкихъ, 
прогулки въ саду, въ экипажѣ или въ лодкѣ, гдѣ, по пред-' 
нисанію врачей, онъ самъ работалъ веслами; вечеромъ чте-1 
ніе журналовъ. Онъ слѣдилъ за великими событіями, совершав-
шимися во Франціи. Въ дневникѣ встрѣчаются слѣдующія от-
мѣтки: 

Подъ 25-мъ августа: „зоіг—доигпаих. Лсіапсе еі ітргё-
ѵоуепсе; 1е8 Ггапдаіз зе рауепі йе тоіз еі; 1е§ Ргиззіепз сГасіев 
саісиіёз еі; ргёсіз". 

Подъ 3-мъ сентября: „Сггапсіе поиѵеііе! Кароіеоп III 8'езі 
гепаи аи Еоі йе Ргизве!" 

Подъ 5 сентября: „Ьа сішіе йе ГЕтріге еп Ргапсе ргоиѵе 
ипе Мз йе ріиз ^ие Іез ЬаШіз рауепі; Гатепсіе''. 

Подъ 8-мъ октября: „8оіг—іоигпаих ігапдаіз ^иі соттеп-
сепі а сотргепсіге 1е гійісиіе сіе Іеиг ^асіапсо". 
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'1;<і"Подъ 18-мъ октября: „8оіг—зоигпаих диі пе реиѵепі рагѵе-
піг а аМёпиег 1а ІасЬеизе зіиіаиоп йез аіТаігез тіііѣаігез ігап-
^аізез". 

Онъ не оставался равнодушнымъ и къ тому, что доходило 
до него о событіяхъ въ отечествѣ 2). 

Графъ Павелъ Дмитріевичъ оставался въ Уши до конца 
сентября 1871 года, и возвратился въ Нарижъ въ октябрѣ. 
•••• Во время пребыванія въ Унш въ здоровьѣ его не про-
изошло перемѣны къ лучшему: онъ не чувствовалъ ни-
какихъ страданій, но по-прежнему, или даже и чаще, его 
мучила безсонница; къ этому по временамъ онъ сталъ жа-
ловаться, что начинаютъ слабѣть его глаза. Физическія 
силы его унадали; это видно, между прочимъ, изъ днев-
ника; начиная съ мая мѣсяца 1872 года, рука съ тру-
домъ повиноваласъ волѣ или даже и вовсе не повиновалась; 
въ іюлѣ въ дневникѣ вмѣсто словъ выходили безсвязныя черты; 
весь августъ въ пробѣлѣ; въ сентябрѣ опять видно усиліе 
писать, но выходили также безсвязиыя черты. Послѣднія слова, 
записанныя въ дневникѣ, и, что замѣчательно, опять довольно 
четко, были подъ 20 сентября въ Уши: ргёрагаіір сіе Зёрагі. 

0 послѣднихъ дняхъ графа Киселева и объ его кончинѣ 
вотъ что писаяъ намъ Н. В. Ханыковъ: 

„Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1871 года, проѣздомъ въ Италію,я 
заѣхалъ въ Уши, гдѣ и видѣлся съ гр. Иавломъ Дмитріеви-
чемъ. Тутъ я съ горестыо замѣтилъ, что отсутствіе памяти, 
случавшееся съ графомъ и прежде, но не иначе какъ послѣ 
какихъ-нибудь сильныхъ болѣзненныхъ припадковъ, стало по-
вторяться все чаще и чаще и среди дня, т.-е. въ часы, когда 
прежде голова его была всегда свѣжа. 

„Почти безвыѣздное 14-ти-мѣсячное пребываніе въ Уши 
сильно утомило графа, и какъ только выяснилось, что въ Па-
рижѣ спокойствіе прочло возстановлено, онъ поспѣшилъ туда 
вернуться. Это возвращеніе ободрило и разсѣяло. графа; оно 
подѣйствовало благотворно и на его здоровье. Осенью 1871 г. 

1) См. ішжо. с.тр. 437. 
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онъ неоднократно по цѣлымъ часамъ. былъ бодръ и свѣжъ, 
какъ не бывалъ давно. Еъ сожалѣнію, эта вспышка угасав-
шихъ силъ продолжалась недолго. 

,,Въ началѣ 1872 года ш въ самомъ концѣ 1871 года 
послѣдовало разочарованіе графа па счетъ его брата. Это 
открытіе его сильно поразило: онъ какъ-то сдѣлался угрюмъ, 
сосредоточенъ, пересталъ даже заботиться о туалетѣ, и по 
цѣлымъ днямъ лежалъ на кущеткѣ въ своей гостиной, съ но-
гами, положенными на подставленное кресло. По-утру при-
нималъ онъ, по-прежнему, и любилъ, чтобы его навѣщали; 
но какъ-то разсѣянно слѣдилъ за разговоромъ, очень рѣдко 
принимая въ немъ участіе. юі/нмві-аглі 

„ Мало-по-малу ноги графа совершенно отказались слуг 
жить; частая безсонлица, исчезавшая только по-утру, ослабляла 
его память и вносила небывалый дотолѣ безпорядокъ въ дѣя-
тельности цѣлаго дня; тѣмъ не менѣе онъ держался, сколько 
возможно, въ теченіе зимы съД.8.7Д ла...1872 годъ, свбего 
обычнаго образа жизни. ;ин;о/оп ?•' у»с; • ••."••; 

„Весною 1872 года сдѣлалось ясно, что лѣтомъ гр. Па-
велъ Дмитріевичъ долженъ остаться въ Парижѣ, такъ какъ 
сдабость его не дозволяла и думать о перемѣщеніи куда-либо. 
Къ счастію, лѣто этого года было зпойное и оно не ухуд-
шило положенія болыіаго. Съ наступленіемъ осени, быстрый 
упадокъ силъ предвѣщалъ скорый конецъ этой борьбы съ лѣ-
тами и всеобщимъ истощеніемъ. Въ октябрѣ нерѣдко цѣлые 
дни графъ проводилъ полулежа на диванѣ въ гостиной, въ 
усыііленіи; но все же первыя три недѣли этого мѣсяца онъ 
постоянно выѣзжалъ на прогулку и каждый день могъ са-
диться обѣдать въ своей столовой. Въ концѣ октября графъ 
долженъ былъ отказаться отъ выѣздовъ. Въ ноябрѣ совер-
пгенно исчезнувшія силы заставляли опасаться ежедневно кон-
ч̂ины его; но онъ не рѣшался ложиться въ постель. 13 (25) 
ноября оиъ, по обычаю, одѣлся и цѣлый день пробылъ въ 
гостиной, постоянно одержимый болѣзненной дремотой. Въ 10 
часовъ вечера его перенесли въ спальню; повидимому, послѣднюю 
ночь свою онъ провелъ спокойно, по. крайней мѣрѣ, когда7 
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14 ноября въ 7 часовъ поутру, по давно заведенному обычаю, 
камердинеръ графа Григорій вошелъ къ нему въ спалыда, 
онъ раскрылъ^ глаза и, на вопросъ Григорія, какъ онъ про-
велъ ночь и каково его здоровье, отвѣчалъ внятнымъ голо-
сомъ: „ночь спалъ хорошо, а о здоровьѣ не могу сказать". 
Это были послѣднія слова. Затѣмъ онъ скрестилъ руки на 
груди, по временамъ открывалъ глаза и молча иногда касался 
рукой прислуживавшихъ и окружавшихъ его постель. Въ 9 ч. 
45 м. онъ оглянулъ присутствовавшихъ, грустно вздохнулъ и 
отошелъ безъ всякой агоніи... Плачущій камердинеръ закрылъ 
ему глаза. Въ 11 ч. была отслужена первая панихида, а въ 
2 часа тѣло графа набальзамировали, согласно его волѣ, вы-
раженной за 16 лѣтъ предъ тѣмъ въ письмѣ къ А. Ѳ. Гроту". 

На отпѣваніе тѣла въ русской церкви въ Парижѣ собра-
лась вся тамошняя русская колонія и много парижскихъ зна-
менитостей, цѣнившихъ высокія качества покойнаго. 

Тѣло графа Павла Дмитріевича, согласно его волѣ, пере-
везепо въ Москву и похоронено 24 декабря 1872 года въ 
Донскомъ монастырѣ, подлѣ могилъ отца, матери и брата 
Николая. Воздвигнутый надъ ихъ могилами мраморный па-
мятникъ указываетъ мѣсто вѣчнаго успокоенія графа Павла 
Дмитріевича Киселева. 



ГЛАВА ЫХ. 
ХАРАКТЕРЪ ГРАФА П. Д. КИСЕЛЕВА. 

Для полноты настоящей монографіи я считалъ необходи-
мымъ изобразить въ главныхъ чертахъ характеръ графа Павла 
Дмитріевича какъ человѣка. Съ этою цѣлію прежде всего 
остановимся на отзывахъ о немъ современниковъ его, оста-
вивншхъ потомству свои записки, именно: Басаргина, Левен-
штерна и Корфа. 

Басаргинъ *) пишетъ слѣдующее: 
„Начальникъ главнаго штаба генералъ Киселевъ былъ 

личностью весьма замѣчательною. Не имѣя ученаго образова-
нія, онъ былъ весьма уменъ, ловокъ, дѣятеленъ, очень ирія-
тенъ въ обществѣ и владѣлъ даромъ слова. У него была 
болыпая способность привязывать къ себѣ людей и особенно 
нодчиненныхъ. По службѣ былъ взыскателенъ, но очень вѣж-
ливъ въ обращеніи и вообще мыслилъ и дѣйствовалъ съ ка-
кимъ-то рыцарскимъ благородствомъ. Съ старшими велъ себя 
скорѣе гордо, нежели униженно, а съ младшими ласково и 
снисходителыю... Не разъ я самъ отъ него слышалъ, какъ 
трудно ему было сдѣлаться изъ свѣтскаго полотера (какъ онъ 
выражался) дѣлбвымъ человѣкомъ, и сколько беасонныхъ ночей 

') Когда Киселевъ былъ начальникомъ штаба 2-й арміи, Н. И. Басаргинъ 
былъ при немъ адъютантомъ,—и потомъ, въ числѣ декабристовъ, сосланъ въ Си-
бирь. Записки его напечатаны въ 1872 году. См. Девятнадцатый вѣкъ. П. Барте-
иева. Книга 1. Москва 1872, стр. 67. 
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онъ долженъ былъ проводить, будучи уже флигель-адъютан-
томъ, чтобы нѣсколько образовать себя и лриготовиться быть 
на что-нибудь годпымъ". 

Левенштернъ въ своихъ запискахъ ') говоритъ слѣдующее: 
„Киселевъ работникъ неутомимый; онъ умѣетъ возбудить 

дѣятельность своихъ подчиненныхъ... Благо отечества и общее 
довольство всегда было и будетъ его дѣліто... Онъ хочетъ, 
чтобы вездѣ иниціатива была отъ него и забываетъ великій 
секретъ государственнаго человѣка, что успѣхъ обезпечивается 
довѣріемъ... Киселевъ обладаетъ драгоцѣннымъ талантомъ 
господствовать надъ воображеніемъ своихъ подчиненныхъ... 

ІКиселевъ- отличается живостію своихъ черныхъ глазъ и автори-
'тетомъ, который онъ пріобрѣтаетъ надъ всѣми; съ прекрасною 
наружностію онъ соединяетъ свѣтское обхожденіе... Егоглубоко-
мысленный, размышляющій взглядъ внушаетъ къ нему ува-
женіе, а любезность разговора нривлекаетъ къ нему; въ его 
словахъ много твердости, живости и ума... Его рѣчь ясная и 
точная, иногда пылкая и увлекательная; онъ ею старается 
скорѣе просвѣтить, чѣмъ ослѣпить, скорѣе ^бѣдить, чѣмъ по-
корить... Вопросы администраціи и политики составляютъ 
предметъ его изученія; умъ его быстро обнимаетъ возникаю-
щіе вопросы, которые онъ старается проникнуть въ глубину, 
чтобы избѣжать ошибокъ, столь свойствепныхъ умамъ обыкно-
веннымъ..: Онъ гордъ, честолюбивъ, нетерпѣливъ, живъ п 
страстенъ... Всегда одушевлейный, онъ ищетъ постоянно спра-
ведливости, и мнѣнія охотно группируются около него... Онъ 
прежде всего справедливъ и сердце у него на мѣстѣ... Онъ 
добръ, обязателенъ, даже услужливъ". 

Въ одномъ изъ писемъ къ Киселеву 2) Левенпттернъ і'ово-
рилъ: „Вы очень живы, часто даже рѣзки,—но этотъ недо-
статокъ вы замѣняете формами столь увлекательными, талан-

)̂ Неизданпыя заішски генерала Левенштерна (Мёшоігез еі сопГеззіопз ііп 
^ёпёгаі Ъагоп \Ѵ. 'Де Ъ. 1829) хранятся въ нмператорской ііубличноіі биб.ііотекѣ. 
Авторъ находился при Киседевѣ въ Дунайскихъ княжествахъ, а затѣмъ билъ сь 
нимъ до своей кончины въ близкихъ отношеніяхъ и вращался пос.тоянно въ выс-
шемъ петербургскомъ обществѣ. 

3) 16 января 1830 года. 
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тами столь блестящими, достоииствами столь высокими, что 
нѣтъ средства сопротивляться вамъ''. ч 

Графъ М. А. Корфъ въ запискахъ своихъ не разъ ка-
сается характера Киселева х) уже въ то время, когда онъ 
былъ министромъ государственныхъ имуществъ. 

Я въ особенности считаю необходимымъ долѣе оста-
новиться на нихъ потому, что записки графа Корфа, какъ 
человѣка, всю жизнь свою вращавшагося въ высшемъ ігетер-
бургскомъ обществѣ, занимавшаго первостепенныя государ-
ственныя должности и потому бывшаго въ близкихъ сноше-
ніяхъ съ лицами высшей администраціи, будутъ считаться важ-
нымъ историческимъ матеріаломъ, когда наступитъ пора ихъ 
выхода въ свѣтъ. 

Графъ Корфъ называетъ Киселева „однимъ. изъ самыхъ 
блестящихъ государственныхъ людей того времени (1845 г.) 
не только въ Россіи, но и въ цѣлой Европѣ"... „Въ государ-
ственномъ совѣтѣ, въ разныхъ комитетахъ, его рѣчи болыпею 
частію не длинны, но его также весело и занимателыю было 
слупіать тамъ, какъ и у него въ кабинетѣ или какъ въ са-
лонѣ: всегда есть мысль блестящая или оригинальная... Въ 

^ немъ. соединяется: блестящій умъ, быстрое соображеніе, ма-
' стерство говорить съ каждымъ о томъ, что особенно его иите-
ресуетъ, любезность въ формахъ и острыхъ шуткахъ. Не по-

' лучивъ, къ сожалѣнію, основательнаго воспитанія и зная изъ 
иностранныхъ языковъ одинъ лигаь французскій, онъ однако-
же умѣлъ посредствомъ чтенія и еще болѣе посредствомъ 
усвоенія себѣ всего, что разъ услышитъ, стяжать множество 

^ энциклопедическихъ познаній, такъ что очень мало предметовъ, 
о которыхъ онъ не могъ бы вести бесѣды, всегда живой, остро-
умпой, исполненной блестокъ и новыхъ самоиаглядныхъ наблю-
деній... Онъ баловень дамъ, самый любимый, самый модный 

^ гость между всѣми нашими вельможами, и когда онъ въ 
. . НІДОІЦІ , 

•) Покойнын графъ М. А. Корфъ сообщилъ мнѣ собственноручную изъ его 
записокъ выписку, заключающую въ себѣ тѣ мѣста, ііъ которыхъ что-лнбо гоію-
рится о графѣ Киселевѣ; выписки эти относятся къ 12 годамъ, съ 1838 ио 1849 
включителъно. 
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добромъ расположеніи духа, онъ, безъ сомнѣнія, и самый 
пріятвый". 

На эти свѣтлыя краски въ характерѣ Киселева Корфъ 
.кладетъ весьма темныя пятна. 

Онъ говоритъ: „въ тонѣ и пріемахъ Киселева все 
еще проявляется иногда прежній легкомысленный и вѣтре-
ный флигель-адъютантъ... Весь умъ, всѣ дарованія, вся заман-
чивая бесѣда Киселева въ приложеніи на практикѣ болѣе 
или менѣе блестящій фейерверкъ... Послѣдствія его преобра-
зованій доселѣ (1845) имѣли только тотъ результатъ, что 
казенные крестьяне хуже, чѣмъ были прежде и всѣ едино-
душно ропщутъ на его логику... Усилія его къ уничтоженію 
у насъ крѣпостнаго состоянія, то, что онъ называетъ своею 
миссіею на землѣ—нисколько не доказываютъ ни филантропи-
ческихъ видовъ, ни истиннаго стремленія къ общей пользѣ: 
это просто блестящая игрушка, которою онъ хочетъ внестн 
свое имя въ исторію, плодъ того-же хвастливаго честолюбія, 
изъ котораго онъ далъ конститудію Румынскимъ княжествамъ". 

Далѣе, Корфъ видѣлъ въ Киселевѣ человѣка безсердечнаго, 
неспособнаго никого любить: „сердце его никогда не было со-
грѣто и отцовскою любовію, потому что у него нѣтъ дѣтей...^ 
Друзей, даже людей, которыхъ бы онъ искренно любилъ, Ки-
селевъ не имѣетъ никого, и съ сердцемъ своимъ, на мѣстѣ 
котораго мозгъ, имѣть не можетъ... Онъ не ознаменуетъ себя 
истипною пользою и истинными доблестями, потому что руко-
водится только разсчетомъ своихъ выгодъ, ставя выше всего 
собственное свое я... Въ отомъ человѣкѣ вездѣ и во всемъ 
дѣйствуетъ только умъ, честолюбіе и разсчетъ; сердце холод-
ное, мало знакомое съ высшими чувствами, вообще мало рас-
положенное къ добру". 

Въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ графъ Корфъ не совѣ-
туетъ имѣть дѣло съ Киселевымъ: „онъ васъ непремѣнно вы-
дастъ и продастъ". . 

Занося въ свой историческій матеріалъ такія тяжкія обви-
ненія, гр. Корфъ не приводитъ ни одного факта въ ихъ под-
твержденіе, за исключеніемъ указанія на гіроцессъ Дубенскаго, 
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процессъ не вѣрно понятый и не вѣрно изложенный авторомъ 
записокъ 1). 

Справедливы ли эти порицанія, должны ли они оставаться 
на памяти Киселева? Посмотримъ. 

Корфъ видѣлъ въ характерѣ Киселева легкомысліе и вѣтрен-
ность. Но способъ исполненія порученій, которыя Императоръ 
Александръ Павловичъ возлагалъ на Киселева, вслѣдъ за тѣмъ, 
какъ Онъ приблизилъ его къ Себѣ, доказываетъ ясно, что 
вѣтренность и легкомысліе не были въ характерѣ молодаго 
флигель-адъютанта; Государь еще 1819 году отзывался 2), 
что Онъ признавалъ въ Киселевѣ рѣдкую откровенность, что 
Онъ цѣнитъ услуги, оказанныя имъ, и уважаетъ его за чест-
ность и правдивость. Еще страннѣе, что гр. Корфъ приписы-
ваетъ эти самые недостатки, т.-е. легкомысліе и вѣтренность, 
Киселеву на 58 году (въ 1845 г.) его жизни, послѣ того, 
какъ онъ управлялъ съ несомнѣннымъ успѣхомъ 2-ю арміею, 
блистателыю участвовалъ въ кампаніи 1828 и 1829 годовъ, 
заслужилъ европейскую извѣстность организаціею и управле-
ніемъ Дунайскихъ княжествъ, оставилъ тамъ послѣ себя благо-
дарную память, и уже 8 лѣтъ управлялъ въ отечествѣ мини-
стерствомъ государственныхъ имуществъ. Вглядываясь безпри-
страстно въ дѣятельность Киселева, какъ военнаго человѣка 
и еще болѣе какъ администратора, должно сказать, что не 
вѣтренность и легкомысліе, а осторожностъ и обдуманность 
были отличительными свойствами его характера. 

Бывши близкимъ свидѣтелемъ дѣятельности Киселева во 
все время учрежденія и управленія министерствомъ государ-
ственныхъ имуществъ, я могу положительно сказать, что ни 
одной мѣрѣ законодательной или административной онъ не 
давалъ хода, не обдумавъ ее предварительно, не измѣнивъ 
иногда нѣсколько разъ ея направленіе въ подробностяхъ. 

Приговоръ гр. Корфа о томъ, что всѣ преобразованія 
въ управленіи государственными крестьянами имѣли результа-
томъ только ухудшеніе ихъ ноложенія, не болѣе какъ повто-

!) См. Т. IV. стр. 163. 
2) Письмо А. Ѳ. Орлова Киселеву 16-го марта 1819, см. Т. 1. стр. 65. 
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реніе голословныхъ обвиненій, раздававшихся изъ лагеря вра-
говъ и завистниковъ Киселева :) . 

Въ усиліяхъ Киселева къ уничтоженію крѣпостнаго права 
Корфъ отрицалъ истинное стремленіе къ общей пользѣ и ви-
дѣлъ въ нихъ только блестящую игрушку, которою Киселевъ 
хотѣлъ внести свое имя въ исторію. Насколько подобное по-
рицаніе неосновательно, скажемъ болѣе, ложно, читатели ви-
дѣли изъ И-го тома нашего труда. Киселевъ дѣйствительно 
сознавалъ всегда важность для общественнаго дѣятеля приго-
вора исторіи; но какъ человѣкъ съ обширнымъ умомъ, онъ 
очень хорошо понималъ, что игрушками, хотя бы и блестя-
щими, нельзя вписать свое имя въ исторію на почетномъ 
мѣстѣ. 

" П о словамъ Корфа, Киселевъ далъ конституцію Румын-
скимъ княжествамъ изъ хвастливаго честолюбія. Подъ консти-
туціей, будто бы данной Киселевымъ Румыніи, Корфъ разу-
мѣлътакъ называемыи „органическіирегламентъ , составлявшш 
не политическій, а лишь административный актъ; но иниціа-
тива этого регламента, самая программа его были уже въ 
ходу прежде назначенія Киселева полномочнымъ предсѣдате-
лемъ дивановъ; они шли изъ Петербурга. Странно, что Корфъ 
не зналъ этого и такъ легкомысленно отнесся къ участію 
Киселева въ изданіи регламентовъ; если для гр. Корфа не 
были доступны тогдашнія дипломатическія дѣла, то о проис-
хожденіи регламента онъ могъ знать изъ иностранныхъ газетъ; 
въ 1836 году въ Лоигпаі йез БёЬаіе, журналѣ, пользовавшемся 
всегда особымъ вниманіемъ въ Россіи, были помѣщены письма 
извѣстнаго писателя Сенъ-Маркъ-Жирардена подъ заглавіемъ: 
Ѵоуа&е 8ііг 1е БапиЬе еі; йапз Іез Ргіпсіраиіёз. Въ одномъ 
изъ этихъ писемъ (11-го декабря 1836 г.) авторъ говоритъ, 
что регламентъ былъ не дѣломъ одного Киселева, а дѣломъ 
петербургскаго кабинета, что авторъ читалъ инструкціи рус-
скаго правительства генеральному консулу Минчаки, послу-
жившія основаніемъ органическимъ регламентамъ княжествъ. 

') См. Т. II. Гл. ХХХШ. 
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С. Маркъ-Жирарденъ былъ въ княжествахъ спустя два 
года послѣ отъѣзда оттуда Киселева, и вотъ какъ онъ харак-
теризуетъ его: Ье дёпёгаі Кіззеіегі' п'езі; роіпЬ ип дёпёгаі 
сГагтёе, сѴзі. і т абтіпікігаіеиг еі ип ог§апізаіеш\ Асііі', 
іпіаіі^аЫе, ітрегіеих, аігаапі а соттапаег, аішапі а Гаіге, 
ие сгаі§пкпѣ пі Іез сІёі.аіІ8, ш іез гесШез, іі ігоиѵа сіапз іез 
ргіпсіраиіёз сіе диоі охегсег зез іаіепіз, саг іоиі ёіаіі а Гаіге 
еі. а ог§-апізег; іі Гіі іоиі еі ог§апіза іоиі. 

Корфъ въ Киселевѣ видѣлъ человѣка безсердечнаго, ко-
торый „никою гіскренно не любилъ, и потому у него не было 
друзей". 

Сердце человѣческое причудлігво. Любить всѣхъ можно 
только отвлеченно; въ дѣйствительности можно любить лишь 
немногихъ, и притомъ однихъ можно любить болыпе, чѣмъ 
другихъ; есть исключйтельныя натуры, шгкого не любящія. 
Корфъ относитъ Киселева къ послѣднимъ. 

Качества сердца человѣка прежде всего высказываются въ 
его семейныхъ отношеніяхъ. Павелъ Дмитріевичъ былъ любя-
щимъ, нѣжнымъ сыномъ къ отцу и матери; въ особенности 
онъ любилъ послѣднюю. Когда скончался въ 1820 году отецъ, 
финансовыя дѣла семейства были въ довольно разстроенномъ 
положеніи. Все имущество Киселевыхъ состояло по тогдашнему 
изъ 915 душъ, платившихъ оброка 26 т. руб. асс, и на 
имѣніи лежало казеннаго и частнаго долга до 270 т. р. Бсѣ 
заботы по хозяйству лежали на братѣ Сергѣѣ, къ которому 
Павелъ Дмитріевичъ ггисалъ 3-го іюля 1822 года. „Я съ 
тобою весьма согласенъ, любезный братъ, что экономія необ-
ходима, и что нужно иногда дѣлать пожертвованія, но вспомни 
лѣта матушкиитыубѣдишься, что достигать оной надлежитъ съ 
величайшею осторожностію, дабы не оскорбить ее ни въ чемъ". 

А вотъ что онъ писалъ матери: 
Въ мартѣ 1823 года, изъ Тульчина: „Дѣла наши (по 

имѣнію жены) въ большомъ разстройствѣ; совсѣмъ тѣмъ, за-
мѣтивъ въ письмѣ вашемъ нѣсколько словъ о недостаткѣ де-
негъ, я тороплюсь предложить вамъ малое пособіе *), которое 

') 1,500 р. сер. 
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съ душевнымъ удовольствіемъ посылаю и прошу васъ, ма-
тушка, принять отъ сына и друга то, чѣмъ подѣлиться съ 
вами можетъ". 

Въ 1824 году "•)... „Убѣдительно васъ прошу писать мнѣ 
откровенно о всемъ, что до васъ касаться можетъ, и быть 
увѣрены, что никогда считать себя не буду иначе какъ долж-
никомъ вангамъ. Л считаю вапіею принадлежностію все то, 
чѣмъ располагать могу, и всегда буду счастливъ раздѣлить съ 
вами достояніе, мнѣ принадлежащее". 

Въ 1831 году 2)... „Относительно нашихъ разсчетовъ, то 
мы оставимъ это дѣло впредь до свиданія. Вамъ не безъго-
вѣстно, что я съ своего имѣнія нйчего совершенно для своего 
прожитка не получаю и умѣренную свою жизнь по мѣсту, 
мною занимаемому, веду жалованьемъ; доколѣ обстоятельства 
дозволятъ продолжать теперепшее распоряженіе, я ничего не 
перемѣню; когда же обстоятельства измѣнятся, тогда будемъ 
дѣлиться чѣмъ и какъ можемъ, но во всякомъ случаѣ вы 
можете быть увѣрены, что доколѣ буду жить, вы въ недостаткѣ 
не останетесь". 

Мы привели въ своемъ мѣстѣ' 3) письмо, въ которомъ 
Павелъ Дмитріевичъ прощался съ матерью, отправляясь въ 
1828 году па войну; кто можетъ отрицать, что это письмо 
исполнено сердечной теплоты? Во время войны и пребыванія 
въ княжествахъ Павелъ Дмитріевичъ не оставлялъ свою мать 
въ неизвѣстности о себѣ. 

Въ январѣ-1841 года мать скончалась, и вотъ что пи-
салъ онъ къ брату Сергѣю: 

„1841 г. января 12-го: Всевышній призвалъ къ себѣ 
душу праведную; да будетъ вознаграждена она въ лучшемъ 
мірѣ за всѣ ея добродѣтели и утѣшена нашею горестію и 
сердечнымъ благоговѣніемъ къ ея памяти. Предпослѣднее твое 
письмо, любезный другъ, не оставляло большой надежды къ 
продолжителъному сохраненію доброй нашей матери; однакоже, 

М 15-го февраля, изъ Тульчина. 
2) 10-го августа, изъ Бухареста, 

. 3) См. Т. ], стр. 273. 
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надѣясь ее застать, я испросилъ у Государя дозволеніе от-
правиться въ Москву, какъ въ то же время иолучи.іъ твое пе-
чалъное увѣдомленіе отъ 8-го. Излипшимъ почитаю говорить 
тебѣ о душевной скорби моей; нѣтъ твердости, ни умозрѣнія, 
могущихъ отвратить первыя впечатлѣнія вѣчной разлуки. Она 
составляла связь, узелъ семейный; въ ней соединялись всѣ вос-
поминанія давнипгаей младенческой жизни. Въ послѣднеемое 
пребываніе въ Москвѣ я ужаснулся отъ найденной перемѣны 
въ наружномъ и даже нравственномъ ея состояніи; однажды 
она замѣтила и отгадала мои мысли. — Да, мнѣ дурно, мой 
другъ Павелъ, мы уже не увидимся, я года этого не пере-
живу.—Предчувствіе сбылось, а я все былъ въ надеждѣ, что 
съ весною здоровье ея подкрѣпится и что мы сохранимъ хо-
тя нѣсколько долѣе это живое выраженіе теплой и неизмѣн-
ной къ намъ любви и попеченія. Пишу тебѣ въ отраду серд-, 
ца; говорить о душевной скорби съ посторонними не люблю, 
а чувствую необходимость запяться воспоминаніемъ объ ней 
и потому не останавливаюсь къ вамъ отправить безсвязныя 
эти строки..." 

я11-го февраля 1841 года. Воля и намѣреніе покойной 
матери нашей должны быть выполнены свято, а потому, что 
и какъ нужно сдѣлать, увѣдомь о послѣдующемъ,амеягду тѣмъ 
прекрасныя строви усопшей я отправилъ къ брату Николаю". 

Такихъ писемъ безсердечные люди не пишутъ. 
Воспоминаніе о матери на 76 году жизни (см. Т. III, 

стр. 355) показываютъ сколько сердечной теплоты хранилось 
въ душѣ Иавла Дмитріевича. • 

Объ отношеніяхъ его къ братьямъ и сестрамъ могутъ 
свидѣтелъствовать слѣдующія слова изъ письма брата Сергѣя 
(отъ 8-го марта 1832 года), которому онъ прислалъ деньги 
на поѣздку въ Карлсбадъ: „Что вы всю жизнь вашу не до-
рожили золотомъ, это доказано предъ цѣлымъ свѣтомъ, слѣ-
'довательно не 3 тыс. руб. важны, а сохраненіе вашей 
дружбы и при всякомъ случаѣ ваша иопечительность обо 
всѣхъ насъ; вотъ,' что дорого и чего не заплатить ни фра-
зами, ни деньгами". 

т - " • . 2 8 
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Онъ въ особенности любилъ брата Николая, котораго онъ 
воспиталъ, способствовалъ его служебной карьерѣ и до кон-
ца велъ съ нимъ самую дружескую переписку.—Нослѣ же-
нитьбы этого брата въ 1863 году, простивпшсь съ нимъ, 
Павелъ Дмитріевичъ записалъ въ своемъ дневникѣ: „пусть 
онъ будетъ счастливъ, какъ онъ того заслуживаетъ и какъ я 
того желаю. Въ возрастѣ, котораго я достигнулъ, чувства 
болѣе или менѣе притупляются; но чувства мои къ брату еще 
болѣ.е усилились. Это моя послѣдняя любовь; онъ этого не 
знаетъ, но это такъ". 

Въ своемъ мѣстѣ (Т. I, стр. 254) мы разсказали про-
щаніе Киселева съ декабристомъ Басаргинымъ и привели 
письмо къ нему другаго декабриста Аврамова; но еще рельеф-
нѣе выказывается характеръ Павла Дмитріевича въ исторіи 
его дуэли съ Мордвиновымъ (Т. I, стр. 174 и слѣд.). Во всей 
этой исторіи видны не только доброта и великодушіе, но и 
рыцарство, которое рѣдко обнаруживаютъ наши началышки 
къ своимъ подчиненнымъ. Вмѣсто того, чтобы „донести", 
смѣстить или представить по начальству, Киселевъ прини-
маетъ вызовъ, подвергаетъ свою жизнь опасности и потомъ 
изъ своихъ ограниченныхъ средствъ обезпечиваетъ. участь 
вдовы. 

Корфъ, говоря о безсердечіи Киселева, • упоминаетъ еще 
о томъ, что онъ разсорился съ своею женою очень сщю 
послгь брака. 

Павелъ Дмитріевичъ женился на графинѣ Софьѣ Стани-
славовнѣ Потоцкой въ 1821.^г. -—и до половины 1829 года 
между супругами сохранялись самыя дружескія отношенія; къ 
нарушенію ихъ въ концѣ того года подало поводъ вѣтренное 
поведеніе жены, къ которому онъ сначала относился снисхо-
дительно, а потомъ сношенія ея, жены русскаго генерала, съ 
польскими инсургентами. Какъ скорбно разрывъ супружеской 
жизни отозвался въ сердцѣ Павла Дмитріевича, видно изъ со-
хранившейся переписки его съ женою. Такъ при началѣ раз-
рыва, именно въ послѣдней половинѣ 1829 года, 5-го (17-го) 
августа онъ писалъ ей: 
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...„Твое поведеыіе прошедідее и ыастоящее налагаетъ на 
меня долгъ быть осторожнымъ и не дать себя обмануть воз- ; 
вышенностію души и принцішовъ; они нѣкогда внушалн мнѣ >> 
довѣріе и привязанность, которыя я оплакиваю доселѣ; съ • ' 
отягченною душею и уязвленнымъ сердцемъ я не вижу предъ 
собою ничего, кромѣ скорби и несчастія. Я не имѣю ника-
кихъ плановъ и предположеній на будущееь судьба поставила 
меня въ полудѣятельность, которая можетъ или продолжиться, 
или вдругъ перемѣниться. Сильныя впечатлѣнія мнѣ необхо-
димы, и здѣсь въ нихъ недостатка нѣтъ; стрѣльба безъ ре-
зультатовъ и ужасы чумы—необх"одимые спутншш теперені-
ней моей жизни; для славы мало, но довольно для возбужде-
нія кровеобращенія, которое замедляется отъ горя. На конецъ 
войны я смотрю какъ на новое для меня несчастіе". 

8-го (20-го) ноября 1833 г... „Я чувствую потребность 
жизни тихой и спокойной; мое одиночество меня убиваетъ; я 
не созданъ чтобы жить одному и еще менѣе, чтобы въ моей 
домашней жизни препираться о политическихъ миѣніяхъ х). !І 

27-го іюня 1834 года... „Вспомни наше прощаніе въ Ки-
шиневѣ (1828 г.); я плакалъ тогда о нашей разлукѣ; я ос-
тавлялъ тебя съ растерзаннымъ сердцемъ; я предчувствовалъ, 
что это было прощаніе съ моею внутреннею жизнію, съ жиз-
нію частнаго человѣка, столь для него существенною, и кото-
рою я пожертвовалъ обязанностямъ общественнаго дѣятеля". 

Корфъ ошибается, говоря что у Киселева не было дѣтей 
и что ^сердце его поэтому не было согрѣто отцовской лю-
бовію". У Павла Дмитріевича отъ жены Софьи былъ сынъ ' 
Владиміръ, родившійся въ 1822 году и скончавшійся въ на-
чалѣ февраля 1824 года. Смерть малютки .скорбно отозва-
лась въ сердцѣ отца, какъ это видно изъ сохранившихся пи- , 
•семъ къ нему князя Сергія Волконскаго. 

Корфъ говоритъ, что Киселевъ не имѣетъ друзей; но въ дру-
гомъ мѣстѣ своихъ записокъ онъ противорѣчитъ сказанному, 
говоря,* что „Великій князь Михаилъ Павловичъ вездѣ, и гла-

г) Посдѣднія слова относятся къ объясненіяыъ графиип Кисеяевой ііричинъ \ 
ея политическаго настроенія тѣмъ, что она полька, п забыть этого не ыожетъ. ; 

28* 
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сно, называетъ Киселева своимъ другомъ, какъ-бы находя въ 
томъ собственное для себя возвышеніе". 

Корфъ отрицаетъ даже дружбу между Орловымъ (А. Ѳ.) 
и Киселевымъ; между тѣмъ эта дружба связывала ихъ съ ран-
ней молодости, чему доказательствомъ служатъ сохранившіяся 
писъма Орлова, и ничѣмъ не была прерываема до смерти по-
слѣднягр^ 

Такимъ людямъ какъ князь Сергій Волконскій, Денисъ 
Давыдовъ, Толстой (такъ называемый „американецъ"), Мих. 
Орловъ—нельзя отказать, несмотря на ихъ ошибки, ни въ 
умѣ, ни въ теплотѣ сердечной; а эти люди были съ Киселе-
вымъ въ самыхъ тѣсныхъ дружескихъ отношеніяхъ. 

Изъ приведенной въ своемъ мѣстѣ переписки Закревскаго 
съ Киселевымъ видно, въ какихъ тѣсныхъ дружескихъ отно-
шеніяхъ они были. Если въ этой дружбѣ можно подозрѣвать 
со стороны Киселева разсчетъ, то его никакъ не могло быть 
со стороны Закревскаго. Люди безсердечные, эгоисты, обык-
новенно отворачиваются отъ бывгаихъ друзей своихъ, когда 
счастіе отъ нихъ отворачивается. Не таковъ былъ графъ Па-
велъ Дмитріевичъ Киселевъ.—Когда графъ Закревскій оста-
вилъ мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ, вышелъ въ отставку, 
Киселевъ не отвернулся отъ него и въ 1834 году, по воз-
вращеніи въ Петербургъ, говорилъ за него Государю *). Въ 
концѣ того же года, проѣздомъ чрезъ Москву, Киселевъ ос-
танавливался въ ней на нѣсколько дней и болыную часть 
времени проводилъ у бывшаго подъ опалою М. Ѳ. Орлова. 

Такъ безсердечные и ловкіе люди не поступаютъ. 
Корфъ приводитъ слова графа Клейнмихеля о его корот-

кости и дружбѣ съ Киселевымъ. Клейнмихель могъ это гово-
рить (чего впрочемъ мы не знаемъ), могъ. высказывать жела-
ніе видѣть въ Киселевѣ друга; но онъ ошибался на счетъ 
истинныхъ ихъ отношеній. 

Изъ государственныхъ людей, извѣстные своею гуманно-
стію и честностію, князь Васильчиковъ, графъ Нессельродъ, 
графъ Блудовъ и Дашковъ были друзьями Киселева.' 

') См. письыо Закревскаго Киселеву 1834 г. 
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Наконецъ, во время пребыванія Киселева въ Парижѣ, съ 
нігаъ были въ самыхъ искреннихъ дружескихъ отношеніяхъ 
Берье, Рамбюто, лордъ Коулей. 

Корфъ называетъ Киселева „своевольнынъ деспотомъ и 
„такимъ же какъ и другіе ложнымъ оберегателемъ казеннаго 
„интереса". Въ чемъ же и когда Киселевъ высказывалъ свой 
деспотизмъ? на это авторъ записокъ не указываетъ, да и не 
могъ указать. Люди съ деспотическимъ характеромъ, когда 
имъ дается власть, выказываютъ его въ крутыхъ мѣрахъ. Ки-
селевъ не любилъ прибѣгать къ такиыъ мѣрамъ, и ни разу 
не прибѣгалъ къ ншіъ; онъ самъ въ своей автобіографіи го-
воритъ, что „считалъ за счастіе, что не сдѣлалъ ни одного че-
ловѣка несчастливымъ". И это осталось истиною во все про-
долженіе его жизни. 

Мы указывали въ своемъ мѣстѣ х), что Павелъ Дмитрі-
евичъ проникнутъ былъ чувствомъ законности, которую онъ 
старался водворять вездѣ, гдѣ представлялась ему возможность. 
Всякій произволъ власти возбуждалъ въ немъ негодованіе да-
же въ тѣхъ лѣтахъ, когда болыпею частью люди дѣлаются 
равнодушными ко всему. Живя въ Уши въ Швейцаріи, въ 1871 
году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ (Павлу Дмитріевичу было тогда 83 
года) онъ прочиталъ въ русскихъ журналахъ извѣстіе о без-
порядкахъ въ Одессѣ между Греками и Евреями, въ первый 
день пасхи, и запиеалъ въ своемъ дневникѣ слѣдующія зна-
менательныя слова: Ьез ригпаих гиззез гепйепі сотріе <3'ші 
сіёзогйге §гаѵе зигѵепи епіге ^иііз еі бгесз; гёргеззіоп Ьги-
іаіе еі іііёдаіе. 

Корфъ видѣлъ въ Киселевѣ „ложнаго оберегателя ка-
зеннаго интереса". Въ чемъ же состояла эта лживость? 
Въ томъ ли, что Киселевъ, какъ и другіе, говоря о сбе-
реженіи казенной собственности, на дѣлѣ допускалъ ея 
расхищеніе? Конечно нѣтъ, — какъ это видно изъ словъ 
самого Корфа, который съ негодованіемъ упрекаетъ Ки-
селева въ томъ, что онъ первый провозгласилъ, что „ка-
зна есть вѣчный малолѣтнін". Послѣдняя мысль понятна, 

1) См. Т. П, стр. 175 и 189. 
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шенно, что всегда есть масса людей, готовыхъ расхи-
гцать казну; поэтому она требуетъ, подобно малолѣтнемуг 

охраны и защиты. Какъ же такую мысль могъ проводить 
ложный оберегатель казны? Если бы авторъ записокъ сужде-
нія свои о характерѣ историческаго лица основывалъ на фак-
тахъ, то онъ не могъ бы отрицать, что предъ учрежденіемъ 
министерства государственныхъ имуществъ незаконное пользо-
ваніе имине составляло рѣдкаго,-единичнаго, явленія, и не 
сказалъ бы, что возстановлять право казны значило „нару-
шать частныя права и частную собственность, класть ихъ на-
Прокустово ложе". 

Графъ Корфъ въ порицаніяхъ своихъ доходитъ до того, 
что не видитъ въ Киселевѣ ни „добросовѣстности, ни приле-
жанія къ дѣлу". 

Въ чемъ же состояла недобросовѣстность—Корфъ не го-
воритъ ни слова. Недобросовѣстность состоитъ въ томъ, когда 
человѣкъ сознательно высказываетъ или дѣлаетъ неправду. 
Но можно ли это сказать о Киселевѣ? Онъ могъ ошибаться 
какъ и всякій человѣкъ, но ошибка не есть еще недобро-
совѣстность, и приписывать ему этотъ порокъ—значитъ кле-
ветать на него или не знать его и судить о немъ по навѣ-
тамъ враговъ его. 

Столь же несправедлйвъ отзывъ Корфа, что у Киселева 
не было прилежанія къ дѣламъ. Не такъ судили о Киселевѣ 
Закревскій, Витгенштейнъ, Дибичъ—цѣнившіе высоко трудо-
любіе Киселева (Т. I, стр. 288, 297). А трудолюбіе—развѣ 
не синонимъ прилеланія? Здѣсь кстати приведемъ одно мѣсто 
изъ писемъ его къ брату Николаю (въ 1840 году), которыи 
жаловался ему на свое служебное иоложеніе. Видя, что при-
чиною неудовольствія брата—множество работы, Павелъ Дмит-
ріевичъ писалъ: „Я самъ, въ теченіи 12 лѣтъ, боролся съ 
трудностями, которыхъ нѣтъ въ твоемъ положеніи, и не имѣлъ 
тѣхъ удовольствій,. которыя имѣешь ты, и прн всемъ томъ, 
мое второстепенное положеніе было не дурно, чего не могли 
сказать мои нредшественники, и этимъ я обязанъ постоян-
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ному труду, который я продолжаю и теперъ, будучи ми-
нистромъ". 

По словамъ Корфа, на Киселева нельзя было гсолагаться. 
„Его да иногда хуже чѣмъ у другаго нѣтъ. Притомъ и на 
самое его да положиться не всегда можно, и стихъ о немъ 
Пушкина, написанный 25 лѣтъ назадъ, все еще остается горь-
коіо правдою". 

Корфъ указываетъ здѣсь на посланіе Пушкпна А. Ѳ. Ор-
лову, въ которомъ поэтъ говоритъ между прочимъ 1): 

„На генера.та Епселева 
Не поюжу лонхт, надеждъ;— 
Онъ оченъ ышъ, о томъ ян сюва; 

| Онъ вратъ коварства я невѣждъ; 
і За жнрнымъ медленнымъ обѣдомъ, 
{ Я радъ сндѣть его сосѣдозіъ, 
( До ночи слушать радъ его; 

Но онъ нридворныіі; обѣщанья 
Ему не стоютъ ннчего". * 

Подъ этииъ стихотвореніемъ выставленъ 1818 годъ, слѣ-
довательно оно относнтся къ ранней молодости поэта (ему 
тогда было не болѣе 19 лѣтъ) и къ тому вре,мени, когда 
Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ не занималъ еще никакого ад-
министративнаго поста, а слѣдователыю едва ли можно было. 
ожидать какихъ-либо съ его стороны обѣщаній. А между 
тѣмъ въ томъ же стихотвореніи Пушкинъ называетъ Кисе-
лева „врагомъ коварства". Какъ же врагъ коварства можетъ 
быть въ то же время обманщикомъ? 0 какихъ обѣщаніяхъ 
Киселева говоритъ Пушкинъ, мы не знаемъ; не относятся ли 
оніі къ желанію его поступить въ гусары, о чемъ есть. яв-
ный намекъ въ томъ же стихотвореніи? Вообще приведенные 
стихи не болѣе какъ острота, сорвавінаяся у Пушкина подъ 
какимъ-нибудь минутнымъ непріятнымъ впечатлѣніемъ, чтб 
съ нимъ, какъ извѣстно, случалось нерѣдко. Это скорѣе ша-
лость избалованнаго юноши, чѣмъ серьезная мысль 3). И что 

') См. Русокій архивъ П. Бартенева, 1876 г. № 10, стр. 231, и Сотаненія 
А. С. Пушкина. Изданіе третье подъ редаацій П. А. Ефреыова. 1880 г. С.-Пб. 
Т. I, стр. 203. 

2] Біографъ Пушкина П. В. Анненковъ, говоря о юности поэта, указываетъ 
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Пушкинъ въ дѣйствительности не считалъ Киселева за чело-
вѣка, на слово котораго нельзя положиться, лучшимъ дока-
зательствомъ тому служитъ письмо поэта къ его брату, пи-
санное. позже, именно въ 1822 году изъ Кишинева, въ ко-
торомъ онъ совѣтуетъ Льву Сергѣевичу опредѣлиться въ кор-
пусъ Раевскаго: „Скоро былъ бы ты офицеромъ, а потомъ 
перевели бы тебя въ гвардію. „Раевскій гіли Киселевъ — оба 
не откажуть"'. Здѣсь Ёиселевъ ставится наравнѣ съ Раев-
скимъ, котораго Пушкинъ такъ любилъ и уважалъ. Онъ не 
могъ совѣтовать брату обратиться къ человѣку, которому „обѣ-
щанья не стоятъ ничего". 

Наконецъ, Корфъ не совѣтуетъ никому имѣть дѣло съ Киселе-
вымъ: „онъ васъ выдастъ и продастъ. Неидите тоже и слу-
жить къ нему: онъ потребуетъ отъ васъ невозможнаго, не 
оцѣнитъ нисколько вашего труда, стѣснитъ, задупштъ, выж-
метъ и потомъ броситъ* х). 

Не знаемъ, что дало поводъ графу Корфу сдѣлать столь 
рѣзкія порицанія характера Киселева? Кого онъ выдалъ и 
продалъ, кого изъ служащихъ онъ задушилъ или бросилъ? 
На это ни графъ Корфъ, никто изъ враговъ Киселева не 
моыи бы дать отвѣта. Что касается до совѣта нейдти къ нему 
служить,—то лучшимъ опроверженіемъ такого совѣта можетъ 
служить отзывъ Басаргина о способности Киселева привязы-
вать къ себѣ служившихъ у него.—Это качество онъ сохра-
нилъ и впослѣдствіи, управляя княжествами, бывши мини-
стромъ и потомъ посломъ въ Парижѣ. Одно можно сказать 
о Киселевѣ, что онъ былъ чуждъ непотизму 2), и вообще не 
былъ щедръ въ наградахъ или, лучше сказать, не разсыпалъ 

на „привычку его къ глумденію и ѣдкои насмѣшкѣ''', на нроявлявшуюся въ лере-
пискѣ съ друзьями „удаль остроумія", иногда чрезвычайно метко нятнавшую вы 
бранныя ею жертвы, которая не иокидала его и въ сношеніяхъ съ такими людьин 
какъ Жуковскій и Карамзинъ. (Вѣстн. Европы. 1873 г. декабрь, стр. 459). 

*) Это было писано въ 1849 году. 
2) Можетъ быть въ отрицаніи непотизма гр. Киседевъ заходилъ даже сіиш-

комъ далеко. Одиажды, разговаривая со мною о Н. А. Милютинѣ, тогда еще вто-
ростепенвомъ чиновникѣ въ министерствѣ внутренпихъ дѣлъ, и отдавая полную 
справедливость его талантамъ, гр. Павелъ Дмитріевичъ сказалъ: „я давно бы взялъ 
его къ себѣ въ министерство, если бы опъ не былъ моимъ племяпникомъ". 
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ихъ, какъ то дѣлали другіе; и тутъ онъ руководствовался го-
сударственною мыслію, что награды, какъ средство поощре-
нія, должны раздаваться съ разсчетомъ, дабы не уронить ихъ 
цѣну. 

' Къ замѣчаніямъ о томъ, что Киселевъ выжималъ изъ слу-
жащихъ, что ему было нужно и потомъ бросалъ ихъ, могло 
бы дать поводъ то обстоятельство, что гораздо позже, именно 
въ 1856 году, оставляя министерство государственныхъ иму-
ществъ, онъ не упрочилъ положенія статсъ-секретаря Карнее-
ва, бывшаго при немъ сначала правителемъ канцеляріи въ 
княжествахъ, а потомъ управляющимъ У Отдѣленіемъ Соб-
ственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Но при-
чина тому—нравственный характеръ самого Карнеева и лич-
ное о немъмнѣніе Государя. 

Чему же приписать столь явно несправедливыя. порица-
нія графомъ Корфомъ характера Киселева? Отвѣтъ на это 
мы находимъ въ тѣхъ же запискахъ. Авторъ ихъ говоритъ: 
„Извѣстные его (Киселева) замыслы объ эмансипаціи крѣ-
постныхъ людей уже давно навлекали непріязнь къ нему по-
мѣщичьяго сословія". Корфъ былъ пропикнутъ духомъ этого 
сословія и потому раздѣлялъ его предубѣжденія, его привя-
занности и ненависти. Извѣстно, что такъ называемые крѣ-
постншш въ ненависти своей къ эмансипаторамъ не останав-
ливались ни нередъ какими даже самыми безсмысленными на-
реканіями и клеветами на нихъ. 

Въ своемъ мѣстѣ мы говорили о бережливости Киселева 
въ расходахъ государственныхъ (Т. II, стр. 198); это ка-
чество онъ сохранялъ и въ частной своей жизни. Здѣсь кстати 
приведемъ письмо его къ брату Николаю, рисующее харак-
теры обоихъ братьевъ. 6-го января 1839 г. „Сколь ни красно 
описываешь необходимость чрезвычайныхъ своихъ расходовъ, 
однако-же, я сознаюсь, что въ этой нео.бходимости я недоста-
точно убѣжденъ. 0 квартирѣ не говорю, не зная потребностей, 
но въ общемъ моемъ понятіи лучше похуже жить чѣмъ наживать 
долги. Независимостъ—первѣйшее благо—для каждаго заклю-
чается въ достаткѣ; не имѣтъ его значитъ закабалить себя другимъ 
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и вотъ настоящая бѣда. Я при жепитьбѣ, послѣ 15-ти-лѣтней 
суетной жизни, имѣлъ всего 28 т. руб. асс. долга, а теперь пи 
гроша; живу умѣренно доходами и жалованьемъ и всегда готовъ 
умѣрить еще болѣе свои расходы при уменыпеніи способовъ. 
Подъ старость достатокъ еще болѣе необходпмъ. Сказавъ 
однако же чтб думаю, ты конечно увѣренъ, что я не пропо-
вѣдываю скупость и не нахожу нужнымъ копить деньги, но 
беречь на черный день—дѣло благоразумное и полезное поколи-
ку оно возможно безъ излишнихъ житейскихъ пожертвованій"... 

Графъ Павелъ Дмитріевичъ любилъ собственныя свои дѣла 
держать въ порядкѣ и потому ежемѣсячно самъ сводилъ итоги 
своихъ расходовъ и расплачивался аккуратно. 

Еогда въ сентябрѣ 1867 года камердинеръ представилъ 
ему счетъ расходамъ за августъ мѣсяцъ (4,915 -фран.), онъ 
замѣтилъ, что „это много по его образу жизни"; но, по пред-
шествующимъ примѣрамъ, ничего не исправилъ, лишь бы 
въ бюджетѣ его не нарушилось равновѣсіе между приходомъ 
и расходомъ. „Я всегда", говоритъ онъ въ своихъ запи-
скахъ, „избѣгалъ дѣлать долги, считая ихъ добровольнымъ раб-
ствомъ, къ которому я съ молодыхъ лѣтъ питалъ отвра-
щеніе". 

При своей бережливостн онъ не былъ скупъ: тратилъ 
деньги не на одного себя, оказывалъ пособіе роднымъ, а часто 
и постороннимъ лицамъ, обращавшимся къ нему съ просьбами. 
Вообще же онъ жилъ прилично своему общественному поло-
женію; у него былъ всегда хорошій столъ, къ которому онъ 
любилъ приглашать нѣсколько человѣкъ гостей. 

Занимая дипломатическій постъ при французскомъ дворѣ, 
гр. Павелъ Дмитріевичъ изъ назначеннаго ему отъ правитель-
ства содержанія не оставлялъ себѣ ничего, а все тратилъ на 
прямое его назначеніе, на поддержаніе достойно представитель-
ства великой державы, Домъ русскаго посла въ Парижѣ из-
вѣстенъ былъ своимъ гостепріимствомъ. 

Къ слугамъ своимъ онъ относился гуманно и снисходи-
тельно. Въ 1861 году, во время пребыванія въ Баденъ-Ба-
денѣ, камердинеръ его представилъ счетъ издержкамъ, при-
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зна.тся, что онъ дроигралъ въ рулетку 300 фр. и нросилъ 
ссудить ему эту сумму, обѣщая заплатпть ее по возвращеніи 
въ Парижъ изъ своихъ сбереженій. „Сказавіпи ему, что 
онъ дурно сдѣлалъ", записано въ дневникѣ, „я ссудилъ ему 
1,000 фр., которые онъ, чрезъ три дня по возвращеніи въ 
Парижъ, возвратилъ мнѣ, обѣщая никогда не пускаться въ 
игру;—и ты сдѣлаешь хорошо, сказалъ я, ибо отъ твоего по-
веденія зависитъ обезпеченіе твоей будущности болѣе проч-
нымъ слособомъ, чѣмъ игрою". 

Въ 1863 году, въ адрѣлѣ, повѣряя мѣсячный счетъ сво-
ихъ домашнихъ издержекъ, онъ замѣтилъ, что онѣ ростутъ 
по многимъ статьямъ; управляющій домомъ объяснялъ ему 
это переѣздомъ въ новое помѣщеніе изъ посольскаго дома. 
Гр. Павелъ Дмитріевичъ вспомнилъ при этомъ совѣтъ герцо-
гпни Деказъ, которая ему говорила: „Если вы хотите завести 
новый порядокъ и экономію въ вашемъ домѣ, то начните 
съ перемѣны всѣхъ служителей, потому что съ старыми у 
васъ будетъ безпорядокъ и расхищеніе". „Она говорила правду", 
замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ графъ; „я вндѣлъ дедостатки, 
но не имѣлъ силы имъ помочь. Отослать изъ моихъ старыхъ 
служителей нѣкоторыхъ и замѣнить ихъ новыми было бы на-
казаніемъ первыхъ и не менѣе тяжкое для меня самаго". 

Въ апрѣлѣ 1866 года Киселевъ получилъ нзвѣстіе о кон-
чинѣ М. И. Пеканова, 43 года завѣдывавшаго его хозяйствен-
ными дѣлами ^). 

Въ слѣдующемъ году (18-го іюня) онъ получилъ извѣстіе 
о смертн жены Пеканова и записалъ въ своемъ дневникѣ: 
. „Кончина Прасковьи Александровны Пекановой возлагаетъ на 
меня святую обязанность печься о двухъ сиротахъ послѣ мо-
его вѣрнаго и долголѣтняго служителя". Сынъ и дочь были 
помѣщены на счетъ гр. Киселева въ учебныя заведенія съ 
платою по 700 руб., и сверхъ того Павелъ Дмитріевичъ оста-
вилъ имъ капиталъ въ 14 т. р. с. 

Нѣкоторые, въ томъ числѣ и графъ Корфъ, видѣли въ 
Киселевѣ высокомѣріе, надмендость. Но они ошибались: чув-

') См. выше, стр. 389. 
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ство своего достоинства, стараніе его поддержать не есть 
высокомѣріе. Киселевъ по своему уму, по своимъ талантамъ, 
безъ сомнѣнія, стоялъ выше всѣхъ своихъ коллеговъ; онъ со-
знавалъ свое превосходство и сознаніе это могло выказываться 
въ его словахъ, въ его обращеніи, и, конечно, не безъ осно-
ванія. Надменный человѣкъ приписываетъ самъ себѣ качества, 
которыхъ не имѣетъ, и отсутствіе которыхъ видятъ другіе. 
Надменные люди не привязываютъ къ себѣ никого; въ на-
ружныхъ знакахъ почтительности недостатка не бываетъ и у 
зтихъ людей, когда они занимаютъ высокое положеніе и 
держатъ въ рукахъ власть; но разъ они сходятъ съ этого 
положенія, разъ ускользаетъ власть изъ ихъ рукъ, ихъ 
оставляютъ всѣ. Не то было съ Кнселевымъ. Когда онъ 
оставилъ высокій служебный постъ, сошелъ съ политиче-
ской сцены, сдѣлался частнымъ человѣкомъ, сталъ жить 
уединенно старымъ инвалидомъ, ему продолжали оказывать 
знаки уваженія не только его старинные друзья, но и почтн 
вся русская колонія въ Парижѣ, по крайней мѣрѣ лица бо-
лѣе значительныя; и Павелъ Дмитріевичъ глубоко цѣнилъ это 
вниманіе къ нему какъ частному человѣку. „ Когда живешь въ 
уединеніи то эти знаки", записалъ онъ въ дневникѣ, „дѣлаются 
дороги и оживляютъ сердце, которое съ лѣтами дѣлается не-
довѣрчивымъ. Можетъ быть я преувеличиваю мое ничтожество 
въ свѣтѣ, но я сознаю его внутренно и оттуда моя робость". 

Въ іюлѣ 1866 года, пріі отъѣздѣ его изъ Парижа въ 
Швейцарію, три лица: гр. Муравьевъ-Амурскій, Н. В. Ха-
ныковъ и священникъ Васильевъ пришли на Ліонскую стан-
цію проводить его; онъ записалъ въ своемъ дневникѣ: „ Этотъ 
дружескій привѣтъ я умѣю цѣнить, тѣмъ съ большимъ удо-
вольствіемъ, что онъ совершенно безкорыстиый и безъ всякнхъ 
заднихъ мыслей". 

Киселевъ былъ твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ, которыми 
не поступался даже предъ настояніями дружбы. Свидѣтель-
ство тому приведенная нами переписка его съ княземъ Во-
ронцовымъ по Закавказскимъ дѣламъ х). 

') Сы. Т. II, стр. 140 и слѣд. 
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Въ 1855—1856 году разсматривался въ комитетѣ мини-
стровъ представленный бывшимъ Оренбургскимъ генералъ-
губернаторомъ графомъ Перовскимъ проектъ о преобразо-
ваніи управленія Внутренней Киргизской Орды; Киселевъ 
сильно возражалъ и въ особенности на несвоевременность 
проекта. Гр. Перовскій этимъ обидѣлся и въ частномъ письмѣ 
упрекалъ Киселева въ томъ, что онъ не принялъ во вниманіе 
ни весьма трудныхъ обстоятельствъ, независѣвшихъ отъ воли 
Перовскаго, ни причинъ, приводимыхъ въ подкрѣпленіе пред-
лагаемыхъ имъ мѣръ. Киселевъ въ отвѣтѣ своемъ, благодаря 
Перовскаго за его дружеское письмо, прибавляетъ: „мое пра-
вило никогда не смѣшивать моихъ интимныхъ чувствъ съ мо-
іши обязанностями служебными, какъ я ихъ понимаю". 

Отказъ его отъ предсѣдательства въ Государственномъ Со-
вѣтѣ (Т. III, стр. 202) и объясненіе причинъ тому выказы-
ваютъ въ характерѣ Павла Дмитріевича высокую честность и 
стоическое самообладаніе, доступное не многимъ. 

Называя кого-либо человѣкомъ придворнымъ, обыкновенно 
тѣмъ самымъ присвоиваютъ ему качество льстеца, интригана, 
мѣняющаго свои убѣжденія, смотря по тому откуда и куда 
дуетъ вѣтеръ. Въ этомъ смыслѣ Киселева нельзя было на-
звать человѣкомъ придворньтмъ, хотя онъ былъ человѣкомъ 
весьма близкимъ ко Двору. Онъ не былъ лъстецомъ. Въ до-
казательство здѣсь можно указать для примѣра на дѣло по 
вопросу о правѣ помѣщиковъ въ западныхъ губерніяхъ отда-
вать имѣнія въ аренду (см. Т. П, стр. 316 иТ . IV, стр. 242). 

Въ запискѣ, изготовленной въ видѣ матеріала для исторіи 
Императора Николая, и, вѣроятно, переданной Полю Лакруа, 
находится слѣдующій разсказъ графа Киселева: „Императоръ 
Николай въ избыткѣ откровенности не всегда былъ воздер-
женъ на языкъ. Однажды на семейномъ обѣдѣ (насъ было 4, 
въ томъ числѣ я одинъ былъ посторонній). Е. В. сталъ 
сильно порицать Людовика-Филиппа. Я позволилъ себѣ за-
мѣтить, что Дворецкій (гааііге оѴдбЫ), который служилъ за 
столомъ, былъ французъ.—Ну, чтожъ?—сказалъ Государь.—Но 
его нескромность... Императоръ не далъ мнѣ докончить и от-
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вѣчалъ, что этого рода нескромность лучшее наказаніе за 
дурныя дѣла, и если за мною шпіонятъ, то на свои деньги... 
Баронъ П. К. Мейендорфъ, человѣкъ весьма также близкій 
ко Двору, передавалъ намъ не разъ, что никто изъ окружав-
шихъ Императора Николая не говорилъ ему такъ смѣло, такъ 
прямо, какъ Киселевъ. Но при его тонкомъ умѣ онъ зналъ 
когда и что слѣдовало говорить. Онъ не мѣшался ни въ ка-
кія придворныя интриги, не терпѣлъ интригъ и вокругъ 
себя. 

Къ врагамъ своимъ относился или съ великодушіемъ, или 
съ презрѣніемъ, но никогда мщеніе не было присуще его 
жизни. Самый неутомимый порицатель его, по управленію ми-
нистерствомъ государственныхъ имуществѣ, былъ М. Н. Му-
равьевъ. Киселевъ зналъ это, и мстилъ ему только тѣмъ, что 
въ дружескомъ разговорѣ съ близкими ему людьми Муравьева 
называлъ Роберъ-Макеромъ. Однажды этотъ Роберъ-Макеръ 
пріѣхалъ къ Киселеву съ визитомъ и въ самыхъ льстивыхъ 
словахъ сталъ расточать похвалы управленію министерствомъ. 
Киселевъ слушалъ его долго, и наконецъ прервалъ его такъ: 
„Михаилъ Николаевичъ, до меня доходятъ другія ваши слова, 
именно порицанія, разсѣваемыя вами- направо и налѣво, о 
моихъ дѣйствіяхъ какъ министра; если одна десятая часть 
справедлива изъ того, что мнѣ передавали, то я удивляюсь 
только одному: какъ у васъ дост&етъ духа говорить то, что 
.вы говорите мнѣ теперь?" Но М. Н. Муравьевъ и тутъ не 
сконфузился. 

Хотя гр. Павелъ Дмитріевичъ несомнѣнно былъ способенъ 
говорить хорошо въ общественныхъ собраніяхъ, однако-жъ 
онъ не считалъ даръ слова настолько въ себѣ развитымъ, 
настолько обработаннымъ, насколько то требуется отъ ора-
тора въ истинномъ смыслѣ этого слова, и для чего недоста-
точно владѣть сиособностію изливать потоки словъ, но необ-
ходимо еще тщательное, обдуманное изученіе ораторскаго ис-
кусства (см. Т. III, стр. 356). 

Если ему представлялось защищать какое-либо сложное 
дѣло, то онъ не полагался ннкогда на импровизацію, но на-

> 
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брасывалъ на бумагѣ предварительно тѣ мысли, которыя го-
товился излагать предъ собраніемъ. 

Онъ, какъ и большая часть его сверстниковъ, пнсалъ не-
всегда грамматически правильно; но самое изложеніе мыслей 
всегда у него было логическое, ясное и нерѣдко даже изящ-
ное. Вообще бнъ любилъ слогъ краткій, положительный. Въ 
дневникѣ 1863 года, подъ 6 іюля, онъ, между прочимъ, за-
писалъ: „Я рѣдко читаю литературные' фельетоны и еще рѣже 
Жюль-Жанена, который унотребляетъ прилагательныя безъ 
всякой мѣры для полноты, какъ говорятъ, слога. Онъ зло-
употребляетъ ими такъ, что я получилъ отвращеніе къ его 
ежепедѣльнымъ критикамъ театра. Молодые писатели берутъ 
его слогъ за образецъ и даже стараются превзойти его. Чтобы 
исправиться пусть читаютъ древнихъ^. 

Онъ не любилъ никакой аффектаціи. Прочитавъ бро-
шюру Прудона 8иг Іез сіётосгаіез аззегтепіёз еі Іез гё(гас-
іаігез, онъ замѣчаетъ *): „Это новое произведеніе пылкаго 
публициста, какъ и прежнія, отличается идеями остроумными, 
оригинальными и перемѣшанными съ безсвязностію (іпсоЬё-
гепсе), которую можно объяснить только страстью францу-
зовъ добиться эффекта преувеличиваніями всякаго рода. Живо-
писцы, музыканты, фельетонисты, военные въ ихъ поступи и 
осанкѣ, всѣ хотятъ превзойти своихъ предшественниковъ и дости-
гаютъ этого увеличеніемъ дурнаго вкуса; онъ легче прививается, 
чѣмъ хорошее и естественное, которое не дается всякому". 

• Съ молодыхъ лѣтъ гр. Павелъ Дмитріевичъ сталъ.все сво-
бодное время посвящать чтенію, преимущественно историче-
скихъ сочиненій. Любимыми его авторами были древніе: Та-
цитъ, Светоній, Шутархъ. „Плутархъ въ теченіи 30 лѣтъ,— 
пишетъ Павелъ Дмитріевичъ, подъ 1865 годомъ, въ своемъ 
дневникѣ,—составляетъ мое любимое чтеніе". 

Гр. Павелъ Дмитріевичъ въ обыкновенномъ разговорѣ не 
касался религіозныхъ предметовъ, хотя его высокій умъ не 
могъ обходить великіе вопросы человѣчества. Въ Евангеліи 
онъ признавалъ истинное и возвышенное ученіе:- „Оно было 

4) Въ дневникѣ подъ 25 мая 1893 г. 
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бы еще возвышеннѣе,—пишетъ онъ въ-своемъ дневникѣ 1866 
года,—еслибы догматическая религія не затемнила его и не 
сдѣлала болѣе труднымъ къ пониманію людей простыхъ, ме-
жду которыми и я люблю себя помѣщать. Въ концѣ ХХ-го 
вѣка христіанство сброситъ съ себя всѣ эти искусственныя 
одежды и явится въ первоначальной своей простотѣ". Онъ вѣ-
рилъ въ будущность христіанства. „Буддисты, магометане и 
другіе, при развитіи сообщеній между народами земнаго шара, 
рано или поздно поймутъ ученіе Евангелія и послѣдуютъ ему 
съ измѣненіемъ формъ и обрядовъ, но съ основною мыслію 
взаимной любви и снисхожденія къ недостаткамъ ближняго". 

Онъ исполнялъ обряды церкви, не придавая имъ ничего 
существеннаго. Онъ каждый годъ говѣлъ не по убѣжденію 
въ необходимости этого обряда, а чтобы сдержать слово, дан-
ное своей матери. Въ дневникѣ 1869 года подъ 3 апрѣля у 
него записано: „Говѣлъ по данному мною обѣщанію при отъ-
ѣздѣ изъ Москвы на службу въ 1806 году доброй и люби-
мой моей матери; я исполнялъ это обѣщаніе всегда, даже за-
границею, во время похода 1812, 1813, 1814 и 1815 года. 
Я не убѣжденъ въ спасеніи души выполненіемъ церковнаго 
обряда; но здѣсь оно сливается съ воспоминаніемъ для меня 
драгоцѣннымъ и которое надѣюсь сохранить до послѣдней 
минуты жизни". 

Въ томъ же году, подъ 26 іюня, онъ, по поводу фейер-
верка въ Уши, записалъ: „блескъ на минуту, потомъ дымъ и 
затѣмъ ничто (пёапі;), неизбѣжный результатъ всего, что 
имѣетъ начало. Безсмертно только то, что не имѣетъ начала: 
Богъ или природа"'. 

К О Н Е Ц Ъ Т Р Е Т Ь Я Г О ТОМА. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЪ ПАРИЖѢ. 
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1856—1857 годъ. 

Политическое положеиіе Россіи иослѣ Крымекой войны и во шбновленіе ди-
нломатическихъ сношеній ея съ Франціею.—Конференціп у Государя 
длл обсужденія нредложеиій Австріи о мирѣ.—Назначеніе графа Ки-
селева посломъ въ ІІарижъ.—Какое впечатлѣпіе произвело это паана-
ченіе.—Отъѣздъ графа Киселева въ Парижъ и прибытіе туда.—Устра-
неніе посла отъ участія въ конференціи ію разграниченію Дупайскихъ 
княжествъ отъ Россіи.—Поѣздка гр. Киселева въ Ниццу.—Возвраще-
ніе въ Парижъ п пріемъ Великаго Кпязя Константина Николаевича.— 
Признаки дииломатическихъ' недоразумѣній.—Вопросъ о Молдаво-Ва-
лахскихъ княжествахъ и ихъ внутренней организаціи. — Вопросъ о 
княжествѣ Невшатель и графствѣ Валенжень.—Вопросъ о дѣлахъ Не-
аіюлитапскаго королевства.—Дѣла Греческаго королевства.—Личпыя 
отношенія гр. Киселева къ императору Наполеону.—Поѣздка въ Клс-
сингенъ,—Записка гр. Киселева о внутреннемъ состояніи Франціи и 
значеніи Наполеона для пея и Европы.—Представленіе гр. Киселева 
Государю. — Разговоръ съ Государемъ о мипистерствѣ государствен-
ныхъ имуществъ.—0 крестьянскомъ вопросѣ.—Разговоръ съ Имііера-
трицеіі.—Переговоры о свиданіи Императора Александра II съ Наио-
леоно.мъ Ш. — Отъѣздъ гр. Кисі:лева изъ Киссингена въ Оетенде. — 
Личныя паблюдепія гр. Киселева на иути. — Занятія гр. Киселева по 
прибытіи въ Остенде.—Поѣздка гр. Киселева въ Штутгартъ и свида-
ніе Имнераторовъ.—Значеніе штутгартскаго свиданіл Императоровъ.— 
Поѣздка гр. Киселева въ Дармштадтъ. — Возвращеніе въ ІІарижъ.— 
Занятія дѣлами по устройству Молдапо-Валахскихъ кпяжествъ. — Со-
чувственное ошошеніе гр. Киселева къ внутрешшмъ дѣламъ Россіи. 
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1858 годъ. 

Пріемъ у Наполеона Ш въ новый годъ. — Лордъ Коулей и ето отношенія 
въ гр. Киселеву.—Отношенія Англіи къ Россіи.—Покушеніе Орсини 
на жизнь имііератора Наполеона.—Неоднократныя посягательства на 
жизпь Наполеона Ш. — Тайные происки виндзорскаго кабинета про-
тивъ Россіи и Франціи. — Недовѣрчивость императриды Евгеніи и 
разговоръ ея съ гр. Киселевымъ до этому поводу.—Дипломатическая 
переписка фрапцузскаго кабинета съ англійскимъ, по поводу нодстре-
кательства политическихъ эмигрантовъ, проживающихъ въ Англіи. 
Паденіе министерства лорда Пальмерстона. — Улаженіе несогласій, 
возпикшихъ между Англіею и Франціею, по поводу переписки объ 
эмигрантахъ.—Мнѣніе гр. Киселева о депешѣ Валевскаго.—Назначеніе 
маршала Пелисье посломъ въ Лондонъ.—Рѣчь Наполеона при откры-
тіи законодательной сессіи.—Праздпества, ба.іы, обѣды въ Парижѣ.— 
Блестяіціе пріемы гр. Киселева. — Политика Австріи тревожитъ На-

1 нолеона.—Раздѣленіе Франціи на военные округи и назначеніе регент-
ства. — Конференція по дѣламъ дунайскихъ княжествъ. — Мнѣніе гр. 
Киселева и пнесенная имъ въ конференцію записка. — Гр. Киселевъ 
расходится въ мнѣніи съ гр. Коулеемъ, касательно наслѣдственнаго 
госиодарства. — Заявленіе гр. Киселева объ имѣніяхъ упраздненныхъ 
мопастырей и о вонсульской юрисдикціи въ вняжествахъ.—Конвепція 
о навигаціи по Дунаю, принятая Апстріею и Турціею, отвергнута.—• 
Волненія въ Босніи, Албаніи и Герцеговинѣ. —-Огражденіе территоріи 
Черногоріи.—Русскій фрегатъ „Палканъ" въ водахъ Адріатическаго 
моря.—Гр. Киселевъ въ Фонтенебло и его разговоры съ имнераторомъ 
и императрицею.—Подписаніе конвенціи о княжествахъ и отъѣздъ гр. 
Кисе.іева въ Остенде. —'Мнѣніе гр. Киселева о бельгійсвой арміи.— 
Спидапіе съ Великою Княгинею Еденою Павловною. — Политическій 
разговоръ съ гр, Рёдерномъ о германскомъ единствѣ. — Мнѣніе гр. 
Киселева объ объединеніи германской народности. — Болѣзненное со-
стояніе гр. Киселева и оиасные симптомы.—Князь Стурдза и виды его 
на господарство.—Гр. Киселевъ въ Компіэнѣ.—Предполагавшійся согозъ 
четырехъ державъ, въ виду войны Франціи съ Австріею.—Либераль-
ное министерство въ Пруссіи и затруднительное положеніе нашего 
иосла въ Берлинѣ.—Отъѣздъ двора изъ Компіэна и прошеніе гостей и 
имиератрицы объ отстрочкѣ его. — ВеликіВ Князь Константинъ Нико-
лаевичъ во Франціи и пріѣядъ его въ Парижъ. —• Разоблаченіе Напо-1 

леоио.мъ своихъ политическихъ плановъ Всликому Князю. — Вмѣша-
тельство Австріи въ дѣла Сербіи ; 

Г І А . В А ХЬУІІ. 

1859 годъ. 

Рѣчь Наполеона въ новый 1859 годъ. — Панива, нроизведенная словами 
Наполеона, обращенными къ австрійскому послу.—Разговоръ гр. Ки-
селева съ Наполеовомъ по поводу паники. — Политическая исповѣдь 
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друсскои дипломатіи. — Одѣнка политики Нанолеона другими дипло-
матами.—Рѣчь Наполеона при открытіи закоиодательной сессіи.—Оо-
мнѣніе и разубѣжденіе гр. Киселева о подитикѣ Наполеона. — Обви-
неніе динломатовъ нашихъ въ чрезмѣрноЁ ночтитедыюсти Нанолеону. 
—Приговоръ гр. Киселева надъ дѣйствіями Наподеона. — Мнѣнія о 
Наиолеонѣ другихъ нолитическихъ людей.—Письмо Таденей о стенени 
возбужденнаго состояиія Германіи. —• Поводы, ноелужившіе воішѣ съ 
Австріею.—Посредничество Ангдіи.—Іордъ Коулей ѣдетъ въ Вѣиу съ 
дииломатическимъ порученіемъ. —•Предложеніе иетербургскаго кабинета 
о нредоставленіи рѣшенія итальянскаго вонроса евронеЁскому кон-
грессу.—Тонкость иолитики Нанодеона и интриги его иротивъ своего 
же министерства иностранныхъ дѣлъ. — Кивуръ въ Парижѣ и его 
взглядъ на конгрессъ.—Инсинуадіи Нанолеона о иереомотрѣ въ иользу 
Россіи трактата 1856 года. — Австрійскія войска встуиаютъ въ Сар-
дннш.—-Циркулярная деиеша Буоля.—Объявленіе вояпы.—Какъ отно-
сились Англія и Россія къ открывшимся военнымъ дѣйствіямъ. — Га-
зета „Тітев" и секретный трактатъ, будто бы существовавшій между 
Россіею и Франціею. —- Наполеонъ отправляется на театръ военныхъ 
'дѣйствій.—Молдаво-Валахскія дѣла и изораніе въ госиодари иолков-
ника Кузы.—Конференція по дѣламъ княжествъ.—Дѣло еербскаго кня-
жества. — Созианіе скупчины и обвинитедьный ея акть нротивъ серб-
скаго князя.—Избраніе Мидоша.—Сынъ Мидоша въ Парижѣ.—Пріѣздъ 
Великой Княгини Екатерины Михаиловны съ супругоыъ.—Пріемъ Ве-
дикой Княгшш императрицею Евгеніею.—Сѣтованіе императрицы Ев-
геніи на Германію. — Подоженіе Ируссіи и второстеиеішыхъ герман-
скихъ государствъ во время войны.—Диркудярная нота князя Горча-
кова.—Одѣнка этого циркудяра во Франціи и дѣйствіе его на Герма-
нію.—Гр. Бейстъ и его циркудяръ, въ отвѣть на ноту кн. Горчакова. 
Мнѣніе гр. Киселева о выходкѣ Беиста. — Иредположеипое замѣщеніе 
Валевскаго Друэнъ-де-Іюисомъ. — Иисьмо кн. Горчакова и мысли гр. 
Киселева ио поводу этого письма.-—Доиытка берлиискаго кабшіета къ 
образованію оборонительнаго союза.—Политическіе разговоры съ им-
ператрицеЁ ЕвгеніеЁ.—Окончаніе итадьянскои камианіи.—Мііѣніе гр. 
Киселева о сольферинскои битвѣ и иосдѣдовавшемъ за нею перемиріи. ' 
—Виллафранкскія условія.—Условія эти не удовдетворили патріотовъ; 
Кавуръ выходитъ въ отставку. — Вѣсть, сообщаемая гр. Шуваловымъ 
изъ франко-сардинскаго лагеря.—Слухи о причинѣ посиѣшнаго заклю-
ченія мира Австріею.—Возвращеиіе Наиолеона въ Парижъ.—Приие-
сеніе цоздравленія дииломатическаго кориуса.—Приглашеніе гр. Кисе-
дева въ С. Кду. — Размолвка Киселева съ Валевскимъ. — Подозрѣніе 
Н^цодеова. — Жалоба его на русскую иечать.—Опасеніе Евроны, въ 
виду произвольныхъ дѣйствій Наіюлеона. — Отъѣздъ гр. Киселева въ 
Остенде.—Разговоръ его съ королемъ Іеоиодьдомъ I.—Принцъ Нико-
лай НассаускіЁ. — Принцъ-регентъ нрусскіЁ Вильгедьмъ. — Гр. Рё-
дернъ, прусскіЁ посланникъ въ Брюсседѣ.—Возвращеніе Киседева въ 
Парижъ и иоѣздка короля Леоиодьда въ Біарицъ.—Увѣренія Наио-
леона, что отнынѣ миръ Евроиы не будетъ болѣе нарушенъ.—Статья 
Монитера.—Шаткость подитики Наподеона.—Вдовствующая Имиера-
трица Адександра Ѳеодоровна нринимаетъ Киселева въ Швейцаріи.— 
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Пріѣздъ Киселева въ Интерлакенъ.—Разсуждепіе о .'1'ранціи и отно-
іпеніяхъ къ ней ГГруссіи и Австріи. — Цоль Лакруа и его намѣреніе 
нисать исторію Императора Гіиколая I.—Гр. Киселевъ сонровождаетъ 
Имиератрицу въ лутешествіи по Швейцаріи. — Императрица откры-

V ваетъ Киселеиу, что онъ нмѣетъ въ Петербургѣ непримиримаго 
\врага*—Приглашеніе гр. Киселева въ Варшаву в отъѣздъ его въ 

Парижъ.—Прощаніе съ Императрицеи и представленіе Великой Кня- и„ 
гииѣ Аннѣ Ѳеодоровнѣ.—Отъѣздъ въ Варшаву. — Недовѣріе Имііера-,/. 
тора Александра къ Наполеону.—Наша миссія въ Китаѣ.—Отъѣздъ 
Государя въ Бреславъ.—Возвращеніе Государя въ Варшаву и секрет- • 
ная аудіенція у Его Величества русскихъ дипломатовъ.—Записка гр. 
Киселева, представленная имъ Государю. — Отъѣздъ Государя изъ •„. 
Варіпавн и русскихъ дипломатовъ къ своимъ постамъ. — Пріѣздъ и: . 
нребываніе въ Парижѣ Великой Княгини Маріи Николаевны. — 
Предположенія въ пользу принца Евгенія Лейхтенбергскаго.—Разго-.; 
воръ Великой Княгини съ императрицею Евгеніею. — Отъѣздъ Вели-^: 
кой Киягіши въ Ниццу. — Цюрихскій мирный трактатъ.— Ііред-
иоложенпое Наполеономъ нрёобразованіе Ііталіи.—ГІамеки Наполеона 
о томъ, что Россіи надлежитъ иринять на себя иниціативу въ от- > 
ношеніи нреобразованія центральной Италіи. — Предвѣстія охлаж-^н 
денія Фрапціи къ Россіи.—Мнѣпія французскаго общества о нред-';ь-

положепномъ преобразованіи йталіи. — Партія ультрамонтановъ. — 
Рѣшеніе о созваніи конгресса.—Мнѣніе гр. Киселева о второстенен-
ной роли, которая ему предназначается на конгрессѣ.—Мнѣніе Ав-
стрійскаго носла о конгрессѣ.—Мнѣніе сардиискаго посла о томъ же. 
—Брошюра „Ье Раре еі Іе Соп§гёз".—Разговоръ Киселева съ Валев-
скимъ о конгрессѣ.—Мнѣніе Друэнъ-де-Люиса о политикѣ ІГанолеона.— 
Конгрессъ отложенъ п разсужденія по этому поводу гр. Киселева.— 
Условія Австріи для участія па конгрессѣ.—Омерть Рихтера, Бутур-
линой и Полторацкой и мысли гр. Киселева, по поводу сего. . . . 79 
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Отвѣтпая рѣчь Нанолеона на поздравленіе дипломатическаго корпуса. — 
Разговоръ гр. Киселева съ Нанолеономъ о конгрессѣ.—Увольненіе Ва-
левскаго и замѣна его Тувенелемъ.—Отзывъ Киселева о Валевскошъ.— 
ІІеблагопріятный для Россіи поворотъ политики.—Рескринтъ Наполеона 
на имя государственнаго лннистра.—„Могпіпе Розі" о рескриптѣ.—Тор-
говый трактатъ Франціи съ' Великобританіею.—Отзывъ гр. Киселева о 
принцѣ Нанолеонѣ —Разговоръ Наполеона съ гр. Киселеиымг и кн. 
Орловымъ.—Политическая нрограмма Наполеона.—Аллокуція паіш.— 
Письмо Наполеона Піго IX. — Барошъ о коягрессѣ. — Меттернихъ о 
томъ же.—Альбери проситъ посредничества Киселева ію итальянскимъ 
дѣламъ.—ГГетербургскій кабинетъ отказывается отъ участія въ кон-
грессѣ.—Пріѣздъ въ Парижъ Тувенеля.—Папскій нунцій.—Разговоръ ' 
гр, Киселева съ Нанолеономъ но поводу отказа Россіи отъ участія въ 



конгрессѣ.—Донесеніе Монтебелло объ отзывѣ кн. Горчакова.—Письмо 
изъ Верлина, цолученное Меттерпихомъ.—Предложеніе виндзорскаго 
кабинета.—Меттернихъ о предложеніи Англіи.—Отзывъ гр. Киселева 
объ австрійской политикѣ.—Сдѣлка о присоединеніи Ниццы и Саиойи.— 
Взглядъ Наполеона на предложенія Англіи.—Депеша Тувенеля о 4-мъ 
пунктѣ нредложенія Англіи. — Его же депеша марквзу де-Мутье. — 
Предположеніе конференціи изъ нредставителей пяти державъ.—Харак-
теръ напскаго нунція.—Сѣтованія князя Меттерниха. — Подозрѣпія 
Нанолеона и обвиненія гр. Киселева.—Гр. Кпселевъ онравдываетея 
нередъ евоими обвинителями.—Депеша изъ Петёрбурга на иредложе-
ніе о конференціи.—Отвѣтпая телеграмма на деііешу и неустойчи-
вость нолптики французскаго кабинета. — Характеристив.і Тувенеля,— 
Предложеніе Франціи. — Въ Италіи нродо.іжается движеніе къ объ-
единенію. — Поведеніе Серъ-Джемса Гудсон.і ьъ Туринѣ. — Отвѣтъ 
Кавура Тувенелю на французское предложеніе. — Присоедипеніе То-
сканы и Эмиліи къ Сардиніи.—Порицаніе нолитики Наполеона.— 
Рѣчи въ англійскомъ парламентѣ о присоединеніи Савойи и Ниццы.— 
Всиыгака между Наполеономъ и Коулеемъ. - Окончательное нрисоеди-
неніе Савойи и Ниццы.—Легкомысленность Французовъ. — Мнѣніе гр. 
Киселева онолитикѣ вообще.—Восточный вопросъ выдвигается вновь.— 
Соглашеніе съ тюльерійскимъ кабинетомъ но восточішмъ дѣламъ.- • 
Неловкое положеніе гр. Киселева въ стчііеніяхъ съ тюльерійскимъ 
кабинетомъ. — Мысли тюльерійскаго кабинета, по поводу ііредложеній 
кн„ Горчакоиа. — Намеки Тувенеля, что Россіи нуженъ Ватумъ.— 
Цредложеніе графу возвратиться въ Петербургъ. — Мысли ію этому 
поводу гр. Киселева. — Слухп о замѣщеніи гр. Киселева другимъ ли-
цомъ.—Неосновательность ихъ.—Морни сопѣтуется съ гр. Киселевымъ 

• о назначеніи иосла въ Константипоіюль.—Отношенія пмператора и иіч-
'ператрицы къ гр. Киселеву. — Благодарность Наиолеона за нравствен-
ную иоддержку Имнератора Александра.—Императрица Евгенія про-
ситъ застуішичества гр. Киселева за ея родственниковъ. — Принцъ 
П. Г. Ольденбургскій съ семействомъ въ Нарижѣ. — Пріемъ ихъ въ 
Тюльери. — Пріѣздъ въ Парижъ Великаго Князя Николая Николае-
вича. — Встрѣча Великой Княгини Маріи Николаевны.—Пріѣздъ въ 
Марсель Императрицы Александры Ѳеодоровны и въѣздъ въ Ліонъ.— 
Пріѣздъ въ Ліонъ Нанолеона съ имііератрицею Евгеніею и встрѣча 
ихъ съ Императрицею Алексапдрою Ѳеодоровною.—Отъѣздъ графа Кисе-
лева въ Женеву. — Возпращеніе гр. Киселева въ Парижъ.—Сельско-
хозяйственная выставка въ Парижѣ. —• Пріѣздъ Николая Дмитріевича 
Киселева. — Смерть принца Іеронима Бонапарте и мнѣніе о немъ 
Гизо.—Дѣла въ Сербіи. — Порядокъ престолонаслѣдія въ Сербіи. — 
Бѣдствія и насилія въ Босніи и Герцеговинѣ. — Конференція въ 
С.-Петербургѣ. — Циркуляръ князя Горчакова.—Рѣзпя въ Спріи.— 
Переговоры о восточныхъ дѣлахъ. — Наполеонъ читаетъ письмо кн. 
Горчакова.—Наполеонъ не высказывается.—Газета „Ьа Раігіе" и мнѣ-
ніе гр. Киселева о сирійскихъ дѣлахъ.—Меттернихъ жадуется нанедо-
статокъ единодушія.—Его мнѣніе объ Аравитянахъ.—Конференція въ 
Нарижѣ.—Домогательство петербургскаго кабииета о доіюлнительной 
статьѣ въ конвенціп.—Категорическій отказъ Англіи на включеаіе до-
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полнительной статьи.—Дополнительный къ конвенціи протоколъ.—Под-
иисаніе конвенціи.—Экспедиція французскаго отряда войскь въ Сиріи.—• 
Мнѣніе гр. Киселева, какому наказанію слѣдуетъ подвергнуть мусуль-
маиъ. Съѣздъ германскихъ государей въ Бадепѣ.—Наиолеонъ въ Ба-
денѣ и брошюра Эдмона Абу.—Свиданіе въ Теплнцѣ принца-регента 
и австрійскаго императора.—Неудовлетворительное состояніе здоровья 
гр. Киселева.—Болѣзненный нрипадокъ зъ гр. Киселевымъ на улицѣ.— 
Два иисьма кн. Горчакова съ цредложеніемъ соглашенія-съ Франціею 

' и мнѣніе о нихъ гр. Киседева.—Графъ Киселевъ въ Баденѣ.—Ирусская 
принцесса Августа.—Замѣтки гр. Киселева о Наполеонѣ. — Возвра-
щеніе гр. Киеелева въ Парижъ.—Опасенія Наиолеона, по поводу вар-
шавскаго свиданія государей.—Мысли гр. Киселева о нолитикѣ На-
полеона.—Отозваиіе- изъ Турина французскаго и русскаго носланни-
ковъ.—Прусскій посланникъ въ Туринѣ не отзывается.—Пруссія сбли-
жается съ Англіею.—Объясненія французскаго кабинета.—Меморан-
думъ того же кабинета, для предъявленія въ Варшавѣ государямъ.— 
Гр. Киселевъ въ Варшавѣ. — Онъ является Государю. — Свиданіе съ 
кн. А. М. Горчаковымъ. — Иредложеніе гр. Киселеву иредсѣдатель-
ствовать въ Государственномъ Совѣтѣ. — Гр. Киседевъ отказывается 
отъ такого иредложеніи.—Конференція государей въ Варшавѣ. —• Тре-
вожныя извѣстія о состояніи здоровья вдовотвующей Имиератрицы. — 
Отьѣздъ Государя изъ Варшаьы. — Разговоръ съ кн. Горчаковымъ о 
предсѣдательотвѣ въ Совѣтѣ. — Гр. Киселевъ получаетъ прусскій ор-
денъ Чернаго орла. — Отъѣздъ изь Варшавы. — Свиданіе гр. Кисе; 
лева съ Тувенелемъ и императоромъ Наполеономь. — Резулыатъ вар-
шавскаго совѣщанія. — Еще объ отклоненіи преддоженія нредсѣдатель-
ствовать въ Государственномъ Совѣтѣ.—Обѣдъ у ііринцессы Матильды.— 
Разсказъ Киселева о иредставленіи его Людовику ХѴШ.—Декреты 
Наіюлеона объ отвѣтныхъ адресахъ законодательнаго собранія; пере-
мѣны въ министерствѣ. — Разговоръ съ Фульдомъ. — Мнѣніе Берье о 
декретахъ 24-го ноября 1860 г.—Размышленія гр. Киселева.—Мнѣніе 
Валевскаго о Наполеонѣ.—Настоящая ііричина увольйенія Фульда. . 

Г І А В А ХІЛХ. 

1861 годъ. 

Цольскіе эмигранты въ Парижѣ.—Поздравленія дипломатическаго кориуса 
съ новымъ годомъ. — Частная аудіенція у императора Нанолеона гр. 
Киселева.—Приписываемое принцу Наіюлеону участіе въ польскихъ 
агитаціяхъ.—Посѣщеніе гр. Киселева принцемъ Наполеономъ.—Фран-
цискъ II въ Гаэтѣ. — Политика Англіи и разговоръ съ Коулеешъ о 
неаполитанскихъ дѣлахъ.—Сочувствіе русскаго правительства къ по-
ложенію Франциска II въ Гаэтѣ.—Конференція по сирійскимъ дѣламъ 

. въ Парижѣ. — Разговоръ съ Коулеемъ ію сирійскимъ дѣламъ.—Засѣ-
данія конференціи и окончатедьное рѣшеніе ея.—-Манифестъ 19-го фе-

Іврадя-1861 г. объ освобожденіи крестьянъ огь крѣдостной зависи-
/ мости. — Мятежныя движенія въ Варшавѣ.—Новая встрѣча сь іірин-
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цемъ Наполеономъ.—Слухи о коалиціи противъ Франціи.—Обѣдъ въ 
Тюльери для Русскихъ. — Разговоръ съ Киселевымъ императрицы.— 
Предсказанія ІІоляковъ, находивпгахся въ Парижѣ, о мятежахъ въ 
Варптавѣ. — Осуществленіе сихъ предсказаній. — Тувенель привозитъ 
проектъ „сообщенія" въ „Монитеръ".—Появленіе „сообщенія" въ Мони-
терѣ. — Разговоръ съ принцессою Матильдою по поводу „сообщепія" 
Монитера. — Несогласія въ семействѣ Наполеона. — Рѣчь въ сенатѣ 
нринца Наполеопа.—Памфлетъ принца Омальскаго.—Принцесса Ма-
тильда оправдываетъ своего брата.—Вторичная заиальчивая рѣчь пр. 
Наполеона въ сенатѣ.—Князь Адамъ Чарторижскій. — Торжественная 
панихида въ церкви св. Роха. — Соболевскій, польскій выходецъ. — 
Стенцеславскій, польсісій выходецъ. — Парижская пресса по поводу 
польскихъ дѣлъ. — Пренія въ англійскомъ парламентѣ по польскимъ 
дѣламъ.—Объясненіе лорда Коулея.—Еолѣзненное состояніе графа Ки-
селева.—Графъ Киселевъ въ законодательномъ собраніи.—Пріѣздъ въ 
Парижъ Н. А. Милготина. — Смерть Кавура. — Корреспонденція изъ 
Кракова о сношеніяхъ съ папою.—Франція признаетъ итальянское ко-
ролевство.—Положеніе Россіи въ отношеніи Италіи.—Встрѣча съ Аме-
риканцемъ Зандфортомъ.—Встрѣча съ барономъ Гро. — Кончина сул-
тана Абдулъ-Меджида.—Опять сирійскія дѣла.—Придунайскія Княже-
ства. — Перестройка купола въ церкви гроба Господня. — Отъѣздъ въ 
Баденъ-Баденъ. — Слухъ о покушепіи на жизнь короля прусскаго. — 
Состояніе духа короля Вильгельма.—Размышленіе Павла Дмитріевича 
по поводу этого происшествія. •— Пріемъ у Великой Кяягини Елены 
Лавловны.—Встрѣча съ королемъ Вильгельмомъ.—Порученіе генералу 
Виллизену въ Парижѣ.—Пріемъ у королевы прусской и разговоръ съ 
нею.—Новое подозрѣніе графа на счетъ опаоности для Россіи со сто-
роны Швеціи.—-Иребываніе шведскаго короля Каріа XV въ Парижѣ 
и приписываемый ему планъ объединенія скапдинавскихъ земель. — 
Установленный порядокъ престолонаслѣдія въ Даніи.—Замѣтка по по-
воду сего гр. Киселева. — Встрѣча графа съ своими соотечественни-
ками.—Свиданіе съ Н. А. Милютинымъ и братомъ своимъ и возвра-
щеніе въ Парижъ. — Освященіе праіюславпой церкви въ Парижѣ. — 
Обѣдъ у графа и его рѣчь.—Отъѣздъ епископа ЛеонІія.—Нерасполо-
женіе петербургскаго кабинета къ Людовику-Наполеону.—Разговоры о 
семъ графа съ Ж***. — Причины политическихъ сомнѣпій гр. Кцсе-
лева.—Мнѣніе графа о фииансовомъ положеніи Россіи.— Враждебное 
настроеніе противъ Россіи французской печати. — Разговоръ съ кня-
земъ Рейсомъ о принцѣ Наполеонѣ. — Происки принца Наполеона и 
императрицы Евгеніи въ пользу замысловъ Поляковъ. — Вліяніе улич-
ныхъ безпорядковъ въ Варшавѣ на внутреннія дѣла въ Пруссіи и Ав-
стріи.—Мнѣніе гр. Ііиселева по поводу разговора съ Меттернихомъ.— 
Вліяніе варшавскихъ смугъ наитальянскихънародныхъ вождей.—Письмо 
Мадзини.—Совѣщапіе графа съ Тувенелемъ по восточнымъ дѣламъ.—Воз-
вращеніе Наполеопа въ Ііарижъ.—Пріг.здъ короля Вильгельма прусскаго. 
—Выѣздъ графа на встрѣчу В. Кн. Елены Павловнывъ Дижонъ.— Посѣ-
щеніе Мюльгаузена. — Возвращеніе графа въ Парижъ. — Встрѣча съ 
Н. А. Милютинымъ.—Заботливость о Н. А. Милютинѣ В. Кн. Елены 
Павловны.—Смерть Нарьшкиной.—Возбужденіе въ сенатѣ и закчнода-
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тельномъ собраніи нротивъ сверхсметныхъ расходовъ.—Назначеніе ми-
нистроиъ финансовъ Фульда. — Письма имнератора Ыаполеона Ва-
левскому и Фульду. — Приглашеніе графа Киселева въ Компіэнь. — 
Разговоръ съ герцогомъ Монтебелло.—Пріѣздъ графа въ Компіэнь.-н'; 
Разговоръ графа съ имиераторомъ.—Разговоръ съ императрицею.-^тфі 
Отъѣздъ графа изъ Компіэна.—Разговоръ съ императоромъ и гепера- • • 
ломъ Трошю о затрудпеніяхъ, встрѣчаомихъ при сокращеніи со ;тава 
арміи.—Содержаніе разговоровъ съ имігераторомъ и имиератрицею въ 
Компіэнѣ.—Впечатлѣніе графа о своемъ пребываніи въ Компіэпѣ . . 214 

Г І А В А Ь. 

1862 годъ. 
Поздравленіе дипломатическаго кориуса съ новымъ годомъ.—Балъ въ Тюль-;'""-

ери.—Разговоръ съ Наполеономъ.—Польскія дѣла и предназначеніе 
архіепископомъ аббата Фелинскаго.—Ііисьмо Н. Д. Киселева о иерё-
говорахъ съ римскою куріею.—Отвѣтъ графа на это письмо.—Мнѣніе 
Киджи о Фелинскомъ.—Высылка Фелинскаго.—Зимній сезопъ въ Па-
рижѣ.—Обѣдъ у графа^высшему иарижскому обществу.—Представленіе 
императору русскихъ путешественниковъ.—Княгипя Дадьянъ.—Встрѣча' 
русскаго новаго года.—Открытіе сессіи закоподательнаго собранія.-^-
Разговоръ императора но иоводу этой еесеіп съ графомъ Киселевнмъ.— 

І Пріѣздъ въ Парижъ Н. Л. Милютина.—Пнсьма графа о Милютинѣ.— 
Болѣзненные припадки съ графомъ.—Аудіенція у Тувенеля.—ПІумныя 
засѣданія въ ааконодаіельномъ собрапіи и въ сенатѣ. — Размышленія 
графа но поводу этнхъ событій. — Неудовольствія въ пмператорской 
семьѣ и рапговоръ о томъ графа. съ принцессою Матильдою.—Мнѣніе 
Беррье о составѣ министерства. — Перегоьоры о признаніи Россіею': 
итальянскаго королевства.—Различныя мпѣнія о томъ, оставаться илй ,: 

нѣтъ французскимъ войскамъ въ Римѣ.—Королевы Христина и Софія 
и нескромность императрицы Евгепіи. — Итальлнскія 'дѣла. — Слова 
Антонелли.—Безпорядки въ Неаполѣ.—Разговоръ съ Ллвалетомъ; дву-
смыолепная иолитика Нанолсона.—Рѣчи въ пользу Поляковъ вь се>' 
натѣ.:—Предстаіілепіе графа Киселева королевѣ нидерландской.—Встрѣ-
часъ нидерлаидскиыъ королеыъ.^Графъ Киселевъ''не'ііриглаігіей'ъ''йъ',:г 

Тріанонъ.—Оффиціальное иредставлеиіе' диплоыатическаго корпуса ко-
ролю и ко]>олевѣ нидерла.ндскимъ.—Городскіе слухи но поводу нрибытія 
въ Парижъ пидерлапдсьихъ велпчествъ.—Заключеніе внѣшняго займа.— 
Упадокъ снлъ и душевное состояніе графа Киселева.—Письмо кн. Горіа-
кова о присылкѣ въ Парижъ барона Будберга.—Письмо графа Киселева 
Государю.—Письмо графа князю Горчакову.—Оиравданіе графа Кисе-
лева предъ самииъ собою.—Письмо графа своему брату.—Пріѣздъ барона 
Будберга въ Парижъ.—Отвѣтныя письыа Государя и кн. А. М. Горча-
копа. — Графъ Киселевъ на аудіенціи у Наполеона.—Графъ Киселевъ 
продолжаетъ заниматься политическими дѣлаыи. — Вниманіе импера-
трицы поглощепо мекснканскою экспедиціею.—Посѣщеніе египетскаго 
вице-короля.—Настоянія объ отозваніи изъ Варшавы фрапцузскаго ісон-
сула Гегюра.—Графь отіѵіонлетъ нредлолсеніе Джона Росселя о за,-
нятіи Бѣлграда Австрійцами.—Объясненіе съ нунціемъ.-—Нокушеніе 
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на жизнь Лидерса въ Варшавѣ. Разсуждепія ио этому случаю гр. 
Кпселева о ГГольшѣ. — Почему гр. Павелъ Дмитріевичъ не отвѣчалъ 
Наиолеону на его иамекъ о конгрессѣ.—Покушеніе на жизнь Вели-
каго Князя Констаптипа Никояаевича.—Отьѣздъ графа въ Баденъ.— 
Представлепіе Великому Князю Михаилу Николаевичу и Ведикой Кня-
гинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣі — Встрѣча Веіикой Княгини Елены Пав-
ловны. — Характеристика Великой Княгини.—Предетавленіе прусской 
корблевѣ. — Вторичное свиданіе съ королевою. — Посѣщеніе графа 
Русскими. — Разговоръ съ кн. Ал. Г. объ освобожденіи крестьянъ.— 
Разговоръ М. Н. Муравьёва.—ІІбсѣщеніе графа 3—мъ и его сообщенія 
о министерствѣ государственпыхъ имуществъ. — Разговоръ . съ .графи-
него Б... о восточной нолитикѣ. —Отъѣздъ графа изъ Бадена въ Ра-
гацъ.—Посѣщеніе гр. Киселева Великою Княгипею Ольгою Николаев-
ною и ея сумругомъ. — Записка 3—го о напшхъ занадныхъ губер-
ніяхъ.—Отъѣздъ изъ Гагаца.—Возвращеніе въ Парпжъ.—Тувенель у 
Кисёлева о протестѣ кн. Горчакова по дѣламъ Черногоріи.—Послѣдняя 
аудіенція у императора.—Характеристика Наполеона. — Аудіенція у 
имиератрицы Евгеніи.—Прощальнып обѣдъ, данный гр. Киселеву Рус-
скими въ Парижѣ.—Перениска между кабинетами лондонскимъ и пе-
тербургскимъ о Черногоріи. — Положеніе восточныхъ дѣлъ. — Графъ 
Киселевъ въ Коміііэнѣ.—Разговоръ съ имнераторомъ о греческихъ дѣ-
лахъ.—Признаки упадка обаянія власти иынератора 272 

ЧАОТЬ 2-я, 

ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ГРАФА П. Д. КИСЕЛЕВА. 

Г І А В А Ы. 

1863 годъ. 

Вниманіе нарижскаго общества и двора къ графу Киселеву.—Іюбезпость 
имнератрицы Евгеніи.—Размышленія гр. Киселева о сдержанпости въ 
разговорахъ Наиолеона и Евгеніи. — Разговоры съ прпнцессого Ма-
тильдою.—Отзывы Морни о Валевскомъ и Дрюэнъ-де-Дюпсѣ.—Балъ у 
Дргоэнъ-де-Люиса.—Обѣдъ у Коулея; встрѣча съ нринцемъ Наполео-
номъ и министрами. — Разговоръ съ Тувепелемъ о его рѣчи въ се-
натѣ.—Тувепель о Польшѣ.—Разговоръ нашего носла съ Наполеономъ 
о Польшѣ.—Свѣдѣнія о Польшѣ, сообщенныя гр. Киселевымъ Ларошъ-

Жакелену.—Замѣтки о нольскихъ дѣлахъ.—Н. А. Милютинъ въ Па-
гоижѣ; оцѣнка его французскими нолитическими людьми.—Объ отмѣнѣ 
тѣлеснаго паказанія т. Россіи.—Къ характеристикѣ Ыаполеона.—Гр. 
Киселевъ въ Баденъ-Бадепѣ. — Разговоры съ нрусскою королевою. — 
Брошюра объ императорѣ, Польшѣ и Россія.—Отпошеніе Франціи къ 
иольскому вонросу.—-Гр. Киселевъ въ ШвеГіцаріи у Великой Княгини 
Елены Павловны. — Уаботливость Великой Княгини о гр. Киселевѣ.-'-
Возвращеиіе гр. Кцселева въ Шрижъ.—Чтеніе гр. Киселева. . . . 331 
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Г І А В А ЫГ. 

1864 годъ. 
СТРАН. 

ЗМыфіь о сохраненіи нодоЗающаго положенія въ обществѣ. — Бодѣзненный 
I припадокъ съ гр. Киселевымъ. —• Воспоминанія о матери. —• Мысли о 
• важвости оратррскаго искусства для лицъ, посвящающихъ себя госу-

, дарственной службѣ.—Отъѣздъ гр. Киселева въ Баденъ.—Гр. Киселевъ 
* уѣзжаетъ вь Рагацъ.—Встрѣча Великой Княгини Елеіш Павловны.— 

Общество Великой Княгини и времяпровожденіе. — Отъѣздъ Великой 
Княггши Елены Павловны.—Признательность еи гр. Киселева.—Отъѣздъ 
гр. Киселева изъ Рагаца; встрѣча съ Бенедетти.—Поѣздка гр. Кисе-
лева къ Рейнскому водоііаду и размышленія его по этому случаю. — 
Гр. Киселевъ въ Уши.—Разговоръ съ княземъ Горчаковымѵ—Возвра-
щеніе гр. Киселева въ Парижъ. — Чтеніе книгъ и замѣтки о нѣкото • 
рыхъ изъ нихъ.—Замѣчаніе о Запискахъ Д. Давыдова.—По поводу біо-
графіи Оиеранскаго.—Вниманіе гр. Киселева къ тому что дѣлалось въ 
отечествѣ 353 

Г І А В А ЫН. 

1865 годъ. 
Графъ Киселевъ болѣе и болѣе удаляется отъ большаго свѣта. — Разсказъ 

барона Будберга о его отношеніяхъ къ тюльерійскому двору.—Раз-
сказъ бар. Будберга о положеніи дѣлъ въ Пруссіи; размышленіе ио 

/ этому поводу гр. Киселева.—Разсказъ графа А. ** о крестьянскомъ 
дѣлѣ.—Мысли о будущемъ образованіи военныхъ силъ Роесіи.—Вос-

I іюминаиіе о своемъ прошедшеыъ. — Къ характеристикѣ нѣкоторыхъ 
лицъ: принцъ Наполеонъ, князь Д. ***, Бутковъ и Берье.—Письмо 
Государю о смерги Наслѣдника и отвѣтъ Его Величества. — Смерті, 
графа Закревскаго, графиии Разумовской, доктора Пиколо и Морни.— 
Чтеніе Плутарха и брошюръ о иольскихъ дѣлахъ.—Замѣчанія о сочи-

<,пепіяхъ Штрауса и Ренана.—Исторія прииадлежавшаго гр. Киселеву 
денежнаго капитала 366 

Г І А В А ЫѴ. 

1866 годъ. 
Великая Квягиня Марія Николаевна въ Парижѣ. — Гр. Киселевъ отказы-

вается отъ приглашеній императрицы Евгеніи.—Разговоръ гр. Киселева 
съ гр. Гольцомъ о гермапской войиѣ.—Отзывъ о Н. И. Тургепевѣ. — 

;Посѣщеніе гр. Киселева Мухановымъ. — 0 письмѣ кн. Паскевича къ 
кн. Горчакову.—Генералъ Назимовъ и Муравьевъ.—0 книгѣ Лакруа.— 
Смерть Пеканова.—Водѣзнь Н. А. Милютина. — Извѣстіе о нокушепіи 
иа жизнь Государя.—0 кредитѣ Россіи.—Враждебность прессы противъ 
Россіи.—По поводу извѣстій объ американскомъ посольствѣ въ Петер-
'бургѣ. — По поводу рѣчи Наполеона въ Оксерѣ. — Диркуляръ Іава-
летта.—0 будущемъ Евроиы.—Воспоминаніе о министерствѣ государ-
ственпыхъ имуществъ.—-Недостатокъ воспитанія русскихъ дамъ . . . 382 



— XI — 

Г Л А В А ЬѴ. 

1867 годъ. 
СТРАН. 

Причины, но которыыъ гр. Павеіъ Дмитріевичъ остался въ Парижѣ.—Ян-
варскіе декреты Наполеона.—Мнѣнія о рѣчн Наполеона въ законода-
тельноыъ собраніи.—Письмо графа ПІамбора.—Рѣчь Гладстона.—Рѣчь 
Тьера.—Всемірная выставка.—Прибытіе въПарижъ Царской фамиліи. 
—Великая Княгиня Марія Николаевна.—Привѣтствіе Государя Кисе-
леву.—Посѣщеніе Государемъ Павла Дмитріевича.—Булонское ноку-
шеніе на жизнь Государя.—Награда генералу Жомини.—Отъѣздъ Го-
сударя. — Посѣщеніе гр. Киселева Веливимъ Княземъ Константиномъ 
Николаевичемъ. — Фельдмаршалъ князь Еарятинскій. — Графъ В. Ѳ. 
Адлербергъ. — Воспоминаніе о Крымской войнѣ. — Восііоминаніе о 
А. М. Гедеоновѣ 398 

Г Л А В А ЬѴІ. 

1868 годъ. 

Пожалованіе Киселеву аренды.—0 дуэли бар. Будберга съ бар. Мейендор-
фомъ.—Свиданіе съ Д. А. Милютинымъ. — Сііидаиіе съ кн. Горчако-
вымъ. — Замѣчанія объ испанской революціи. — 0 кннгѣ Самарина 
„Окраины Россіи".—0 княгинѣ Ливенъ.—Гизо льетитъ Нанолеону.— 
Смерть Берье ~. . . 409 

Г Л А В А ЬѴІІ. 

1869 годъ. 
Неисіюлнившееся желаніе иисать свою біографію.—Посѣщеніе гр. Киселева 

Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ и Его супругою.— 
Замѣчаніе о рѣчи имнератора Нанолеона.—0 книгѣ Ланфре. — Недо-
вѣріе гр. Киселева въ прочность иоложенія Наподеона.—Смерть Ж,о-
мини, Рамбюто и Николая Киселева 415 

Г Л А В А ЬѴШ. 

1870—1872 тодъ. 
Послѣдніе дни жизни и кончина графа Павда Дмитріевича Киселева . . 419 

Г Л А В А ЫХ. 
Характеръ графа Павда Дмитріевича Киселева 4іі5 
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