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От Центрархива.
Материалы, вошедшие в состав настоящего сборника, охватывают пе

риод времени с 12 января по 21 ноября (нов. ст.) 1871 г., т. е. при
близительно с момента заключения договора о перемирии между Фран
цией и Пруссией и кончая составлением проекта полицейского интерна
ционала.

Фонды Архива внешней политики, из которых извлечены публикуемые 
материалы, представляют собою 20 папок, заключающих главным образом 
донесения, доклады и письма царских посольств и миссий, пересылаемых 
через дипломатических курьеров, через доверенных лиц (с оказией) и 
наконец по почте.

Ко многим донесениям (в том числе и к входящим) приложены черно
вики отпусков (brouillon). Сопоставление беловых документов с их черно
виками вскрывает подчас чрезвычайно любопытные подробности и нюансы 
в освещении вопросов со стороны их авторов.

Для полноты освещения затронутых в донесениях вопросов чрезвычайно 
важно было бы иметь ответы послам со стороны министерства иностран
ных дел, но в разобранных нами папках сохранилось лишь незначитель
ное кбличество черновиков отпусков из министерства. Этот пробел вос
полняется в известной мере двумя папками: № 38 („Доклады“) и № 22  
(„Канцлер“). В первой собраны доклады министра иностранных дел Гор
чакова и его заместителя Вестмана Александру II. Во второй, согласно 
надписи на одном из находящихся в ней конвертов,—  „Бумаги, получен
ные и отосланные во время пребывания г. канцлера империи за границей 
в 1871 г .“, —  доклады Вестмана Горчакову за границу. В ней же список 
„входящих“ и „исходящих“ по отдельным странам.

Наибольший интерес для уяснения вопроса о том, как реагировало 
правительство на сообщения своих представителей и какие давало им 
директивы, имеют царские пометы. На рассмотрение царю поступало ко
нечно далеко не все из той массы сообщений, которые получало мини
стерство иностранных дел, и не по всем вопросам, которые интересовали 
министерство, делались царю дощаДЫ, министром или его заместителем, 
но все же значительное количество бумаг по важнейшим политическим 
вопросам момента проходило через его руки.

На многих донесениях, докладах, телеграммах, письмах имеются пометы, 
сделанные рукою Александра II, обычно черным карандашом на полях, 
причем часто слова, к которым относится его замечание, им подчеркнуты 
или же соответствующее место отчеркнуто. Общая резолюция чаще пред
ставляет как бы. надпись на документе, реже она дана под текстом.
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Царские пометы в настоящем издании -воспроизведены в подстрочных 
примечаниях, причем слова Александра II выделены курсивом.

К некоторым донесениям даны приложения как в виде писем, офици
альных обращений к посольствам, которые препровождаются последними 
в министерство, так и в виде газетных вырезок по злободневным вопро
сам. В настоящем издании большинство приложений воспроизведено, при
чем они даны петитом.

Вопросы, связанные с Парижской коммуной, нашли свое отражение в 
донесениях из Франции, Пруссии, Швейцарии, Бельгии, Англии, Австро- 
Венгрии, Саксонии, Испании.

Наиболее полно эти вопросы, естественно, отразились в делах парижского 
посольства. После 4 сентября, т. е. после падения империи и провозгла
шения правительства национальной обороны, державы отозвали своих 
послов и оставили в Париже поверенных в делах. И лишь после сфор
мирования правительства Национальным собранием европейские державы, 
признав законность его, сЛявщот возможным вновь аккредитовать во 
Фр нции послов. После бтозван&й^усского посла поверенным в делах 
России был назначен секретарь парижского посольства Окунев. Он оста
вался в этом звании до назначения нового посла, графа Орлова, осенью 
1871 г. Окунев вместе с французской правительственной делегацией пере
ехал из Парижа в Бордо, оставив в Париже для охраны посольства од
ного из чиновников (Обрезкова). После подписания прелиминарий Оку
нев возвращается вместе с французским правительством в Париж, а после 
18 марта выезжает вместе со всем дипломатическим корпусом в Версаль; 
после разгрома Коммуны —  он снова в Париже.

Донесения, телеграммы и письма из парижского посольства содержатся 
в папке № 93, а черновики их собраны в отдельную папку за № 544/57. 
Дополнением к этим двум папкам служат две небольшие папки с до
кументами из того же посольства. Одна— „Арестованные русские под
данные“, где собрано некоторое количество материалов, касающихся рус
ских подданных, главным образом поляков, арестованных в связи с па
рижским восстанием. Другая— „Париж. Входящие. Частные письма. 
1871 г.“ — содержит письма к Окуневу от Горчакова, Вестмана и дирек
тора канцелярии министерства иностранных дел Петерсона. Э го — главным 
образом сообщения об оказии, с которой переправляются -дипломатиче
ски з пакеты. Обе эти папки использованы в настоящем издании лишь 
частично.

Слеіующее место по богатству интересующих нас данных следует от
вести де іам берлинского посольства (папка № 16), откуда шли сведения 
об одной из воюющих сторон и где следовательно чрезвычайно внима
тельно следили за ходом событий во Франции.

В сосетних с Францией нейтральных странах, главным образом в 
Швейцарии и Бельгии, и война и парижское восстание, давали себя 
чувствовать особенно сильно. Во врзмя франкочпр/сской войны Швей
цария нахраилась под угрозой перехода французскими войсками ее 
границы, в ко.ще концов осуществившейся (отіяд генерала Бурбіки). 
После разгрома Коммуны вопрос о выдаче бежавших коммунаров всего 
ближе коснулся именно Швейцарии, так как чер^з ее границу с Фран
цией перешло наибольшее число их. Таким образом эхо происходивших 
во Франции событий отчетливо раздавалось в Швейцарии, и э,то нашло
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свое отражение в донесениях посланника Гирса и его заместителя Давы
дова (папка № 1 1 ) .  ѵ

В сходном с Швейцарией положении в отношении французских собы
тий находилась пограничная с Францией Бельгия. В донесениях брюссель
ского посланника графа Блудова и его заместителя, первого секретаря 
посольства, Мейендорфа (папка № 20) много внимания уделено Франции —  
и войне, и Коммуне. Кроме официальных представителей царского пра
вительства из Брюсселя сообщения о положении дел, в форме частных 
писем Горчакову делает будущий посол в Париже граф Орлов.

Особое место в папке брюссельского посольства (кроме папки № 20  
имеется еще небольшая папка, являющаяся дополнением к первой) зани
мают письма без обращения и без подписи, за время с декабря 1870 г. 
по декабрь 1871 г. включительно (всего 89 писем), датированные по но
вому стилю. Места отправления в последовательном порядке: Флоренция, 
Вена, Турин, Бордо, Льеж, Мариенбад, Париж. Как видно из этого п.речня, 
автор писем несколько раз менял свое местопребывание, но постоянным 
его местожительством является Париж.

Темы писем чрезвычайно разнообразны: от вопросов высшей политики 
до светских новостей, но главным образом — это обозрения современ
ного политического положения в европейских странах, причем в центре 
внимания стоят события во Франции.

Письма в большинстве пространные. Некоторые трудно назвать пись
мами—  это доклады. Так письмо под заглавием „Размышления о сов
ременном кризисе во Франции“ — на 47 страницах in octavo убористым 
почерком. Много места в этих докладах и обозрениях уделяется харак
теристике видных политических деятелей. Все письма, как сказано выше, 
без обращения и без подписи. И только одно коротенькое письмецо 
без заглавия позволяет открыть имя и положение корреспондента и адре
сата. Вот оно:

Князь,
Прошу вас простить мне, что буду вам дойучать в течение нескольких минут. 

Со времени последних событий условия почтового сообщения во Франции совер
шенно изменились. Вскрывают письма и особенно пакеты не только в Париже, 
но иногда даже еще и на границе. Стало быть мне невозможно больше пользо
ваться этим путем для посылки своих донесений, которые я имею честь направ
лять вашему сиятельству через графа Блудова, и я вынужден, по соображениям 
настоятельной предосторожности, посылать их в Брюссель с нарочным. Это же 
влечет за собой расходы, которые до сих пор я брал за счет своего гонорара за 
корреспонденцию. Вот почему я осмеливаюсь просить вашу светлость соизволить 
о к а з а т ь  м н е  м и л о с т ь  е ж е м е с я ч н о й  п р и б а в к и ,  чтобы оплатить мне 
эти посылки...
Примите и пр.

Париж, 22 октября 1871 г. Жорж де Клюдворс,

Письмо написано измененным почерком, правильнее сказать, —  наро
читым. Такая предосторожность вполне понятна. Автор имел основание 
скрывать c bo ç  имя. Только располагая всей его корреспонденцией в 
целом, можно сказать, что автор секретных донесений и этого письма —  
одно и то же лицо. Фамилия его сейчас ничего не говорит (подпись 
не вполне разборчива).

Свои донесения осведомитель (будем его теперь называть так) адре
сует Горчакову, что видно из обращения в. приведенном письме —  „Ваша



светлость“, — так в министерстве иностранных дел величали только князя 
Горчакова. На одном письме имеется помета почерком Александра II, но 
и без этой пометы можно не сомневаться, что обстоятельные секретные 
донесения докладывались царю.

Всю корреспонденцию секретный осведомитель ведет через графа Блу
дова, т. е. через брюссельское посольство. Через Блудова же очевидно он 
получает и свой „гонорар за корреспонденцию“,' как он сам выражается 
в упомянутом письме за своей подписью.

В настоящем издании письма этого „анонима“ озаглавлены „Секрет
ные донесения через брюссельское посольство без обращения и без 
подписи“.

В Англии внимательно следили за развертывавшимися во Франции 
событиями, но многочисленные и обширные донесения лондонского 
посла графа Бруннова (четыре объемистых папки: № 66, 67, 68 и 69) 
французских событий касакртся мало, главным образом лишь в связи 
с лондонской конференцией и заключением прелиминарных условий 
мира между Францией и Пруссией. О Парижской коммуне почти нет 
упоминаний. Зато по вопросу об отношении английского правитель
ства к Интернационалу мы находим у Бруннова интересные сообщения.

Донесения из Вены посла Новикова и его заместителя Васильчикова 
(папка № 121) тоже малсГ касаются французских событий. Но растущее 
влияние социалистических идей на рабочие массы тревожило австрийское 
правительство, и в соответствии с этим в донесениях русского посольства 
много внимания уделено Интернационалу и вопросу международного объе
динения правительств для борьбы с ним.

В 'промышленной Саксонии Коммуна оказала влияние на рабочее дви
жение. Рабочему вопросу, социализму и борьбе с Интернационалом 
главным образом и посвящены донесения посланника Коцебу (папка № 40).

В донесениях барона Икскуля из Италии ни франко-прусская война, 
ни Парижская коммуна и связанные с нею события не нашли никакого 
отражения.

Чрезвычайно интересным дополнением к дипломатической переписке 
русского правительства со своими представителями за границей является 
перехваченная министерством иностранных дел шифрованная телеграфная 
переписка между дипломатическими представителями иностранных держав, 
аккредитованными в России, со своими правительствами (папка № 43). 
Не вся эта переписка попадала в канцелярию министерства* Иногда при 
ссылке в какой-нибудь расшифрованной телеграмме на прежнюю телег
рамму того же отправителя встречается помета чиновника шифровального 
отделения: „Эта телеграмма ко мне не попала“.

Иногда в расшифрованных телеграммах встречается несколько нерас
шифрованных слов. В оригинале это отмечается горизонтальной чертой, 
под которой помещена цифра, обозначающая число таких слов. В нас
тоящем издании число нерасшифрованных слов указывается тут же в 
тексте и тем же шрифтом, что и текст, но в круглых скобках.

При публикации „дешифрантов“ сохранены заголовки подлинников, в 
которых обычно даны им^на отправителя и адресата. Подписи в рас
шифровках не воспроизведены, Соответственно и в публикации. Самый 
факт принадлежности к перлюстрированной шифрованной телеграфной 
переписке каждый раз особо не оговаривается —  вся переписка иностран-
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яых послов в Петербурге со своими правительствами принадлежит к этоі 
категории, за исключением немногих документов, извлеченных из папки 
„France“, являющейся дополнением к „дешифрантам“.

В ней собрана неполная переписка французского поверенного в делах 
в Петербурге маркиза Габриака с министром иностранных дел Горчако
вым. Иногда в ней встречаются телеграммы, расшифровки которых 
имеются в папке № 43. Однако кое-что из имеющегося в папке „France“ 
не попало в шифровальное отделение. При публикации в подстрочных 
примечаниях отмечено, какие документы взяты из этой последней папки.

Дипломатическая переписка велась почти исключительно на француз
ском языке. Предлагаемая публикация представляет собою перевод. 
Только несколько документов имеется на русском и немецком языках, 
зна что указано в подстрочных примечаниях. Заголовки кроме заголов
ков „дешифрантов“ (см. выше) принадлежат редакции. В них даны лишь 
фамилии корреспондентов и в тех случаях, когда данное имя встречается 
впервые, служебное положение лица, которому оно принадлежит.

Форма документа (письмо, донесение, телеграмма и т. п.) указывается 
под заголовком с левой стороны, так же как и исходящий номер.

В большинстве документы воспроизводятся без сокращений. Если же 
публикуется только отрывок из документа —  что имеет место в том 
■случае, когда остальная часть документа не представляет интереса с 
точки зрения основной темы сборника, —  сокращение отмечается двумя 
строками точек.

Телеграммы, где, это было возможно, воспроизведены с телеграфных 
бланков. В этом случае дано время отправления (часы и минуты). Если 
же телеграмма воспроизведена с копии, время отправления не указыва
ется (в копиях оно отсутствует).

Подписи воспроизводятся полностью. В тех случаях, когда в подлин
никах их нет, они даны в квадратных скобках (кроме „дешифрантов“).

Порядок расположения материала —  строго хронологический. Датировка 
дана по старому стилю (на первом месте) и по новому стилю (на вто
ром Mecfe). В тех случаях, когда документ датирован по одному стилю 
(старому или новому), датировка по второму стилю вводится в квадрат
ные скобки. Место отправления и дата даны петитом справа под заго
ловком.

В конце сборника даны примечания, именной,, указатель и указатель 
корреспондентов.



Предисловие.
Публикуемая дипломатическая переписка между Петербургом и цар

скими послами в западноевропейских государствах должна осветить один 
из наименее разработанных вопросов истории революции 18 марта,—  
вопрос об отношении к Коммуне европейских правительств, и прежде 
всего правительства Александра II. До сих пор далеко не все француз
ские архивы открыты для историков 1871 г., или во всяком случае к 
этим архивам допускаются лишь весьма „благонамеренно“ настроенные 
исследователи. Только после победы пролетариата на Западе эти архивы' 
будут открыты, и только т;огда мы получим возможность внимательно 
изучать ту международную обстановку, в которой развернулась и проте
кала революция 18 марта. Тем больший интерес представляет переписка 
царского правительства со своими послами о Коммуне.

Публикуемые документы охватывают по существу т р и  э т а п а  ди
пломатической истории Коммуны: период с января по март 1871 г., 
когда разыгрывался последний акт франко-прусской войны и стал воп
рос о прелиминарных условиях мира между Францией и Пруссией; вто
рой период —  непосредственные недели господства Коммуны до конца мая 
1871 г .— до момента разгрома Коммуны, и третий этап, когда версаль^ 
ское правительство обратилось, ко всем европейским правительствам и к 
царю с предложением принять в . международном масштабе репрессивные 
меры для борьбы с социализмом и Интернационалом. Таков эпилог 
истории этих дней.

К сожалению до сих пор вопросы внешней политики царской России, 
даже в наиболее решающие для европейского революционного движения 
моменты не подвергались сгециальному марксистскому исследованию. 
Единственная марксистская работа по истории внешней политики 60 — 
70-х годов XIX в. принадлежит М. Н. Покровскому. Он дал блестящую 
характеристику общих путей развития внешней политики России после 
проигранной ею Крымской кампании. В статье, посвященной восточ
ному вопросу в период «от Парижского мира до Берлинского кон
гресса», М. Н. Покровский указывает, что как внутренняя, так и внешняя 
политика Александра II была не разрывом, а продолжением системы 
Николая I.

Как при отце, так и при сыне роль одного из решающих факторов 
внешней политики играли соображения борьбы с европейским револю
ционным движением. И при Александре II как и при Николае I Россия 
продолжала с „честью“ выполнять роль „европейского жандарма“. Однако,
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после 1848 года в течение десятилетия сложные зигзаги дипломатической 
деятельности конечно не оставались без изменений. Если в 1853 —  6 гг. 
внешняя политика России определялась крымской войной, то к 1859 г. Рос« 
сия сблизилась с Францией против Австрии,, а позже, и особенно в связи 
сходом  и исходом польского восстания 1803 —  1864 гг., в союзе с 
Пруссией выступала против Франции. Собственно в конце 60-х годов 
решающим моментом, определявшим направление международной поли
тики России, становится вопрос о ее борьбе с Англией и Австрией.

Изменения внешней политики царской России 70-х годов определя
лись, по словам М. Н. Покровского, ростом обрабатывающей промыш
ленности, ростом протекционной промышленной системы и выр ставшей; 
на этой почве враждой к Великобритании. К этому следует прибавить 
огромной важности вопрос о борьбе с растущим революционным дви
жением на Западе и в самой России.

На дипломатии крепостников-помещиков и их самодержавного государя 
не мог не отразиться рост российской индустрии последних десятилетий.. 
Россия все более и более проникала в сердце Азии. В 1868 г. в ши
роких кругах английских полит.іческих деятелей было распространено 
мнение о неизбежной в ближайшем будущем попытке России прорваться 
к Индии, хотя, как правильно замечает М. Н. Покровскийп, „ события в 
это время происходили чрезмерно далеко от берегов Амура и Сыр-Дарьи 
и даже от берегов Босфора, их театром были берега Рейна и Мааса“. 
Наилучшим образцом ярой англофобии, определявшей всю систему взгля
дов, господствовавших среди дворянства и московского купечества, яв-. 
ляются передовые статьи Каткова в „Московских ведомостях“. В них 
он с особой решительностью подчеркивал, что „среднеазиатская тор
говля с каждым годом приобретает большее значение. Было бы непро
стительно, писал он, если бы мы не употребляли всех средств, чтобы 
открыть для нашей торговли Аму-Дарью, которая могла бы стать одним 
из самых выгодных для нас торговых путей“.

Вступая в полемику с „С.-Петербургскими ведомостями“ в 70-х годах,, 
Катков упорно отрицал, что Франция является противником России. Он 
утверждал даже, что „для Англии неудачи России всегда были и будут выгод
ными, пока существенно не изменится вся основная английская политика“. 
Катков заявлял, что само усиление Германии мыслимо только благодаря под
держке, которую Германия получает от Англии. Реакционный публицист ста
рался убедить своих читателей, что поражение Франции в войне 1870 г. 
было решено позицией „коварного Альбиона“; „Московские ведомости“ 
настаивали на том, что франко-прусская война являлась продолжением 
дипломатической политики всех европейских держав и прежде всего 
Англии, которая привела к нарушению европейского равновесия, и создала 
опасность а н г л о - г е р м а н с к о г о  с о ю з а .  „Так Германия,— пишет 
Катков в одной статье, —  является продолжением Англии“.

Для Каткова и тех rpynrç российского дворянства и верхушки торгово- 
промышленной буржуазии, которые в борьбе Франции и Германии ориен
тировались на ослабевшую Францию, чтобы найти в ней союзника против 
Англии, важно было подчеркнуть, что между Англией и Францией имеются 
„нескончаемые счеты“, что они сталкиваются прежде всего на Востоке и 
что поэтому Франция и Россия могут, при известных условиях, сблизиться: 
у них нет противоположных интересов, в то время как Пруссия заинтере-



•сована в том, чтобы не допустить сближения России с Францией как един
ственной предпосылки успеха русской политики в Европе и на Востоке.

Была ли эта политика стража самодержавия— „Московских ведомостей“ 
и их. редактора Каткова —  единодушно признана всеми группами господ
ствующих классов царской России 70-х годов XIX в.? Конечно нет. 
В одном из* донесений французского уполномоченного из Петербурга 
в Париж мы читаем, что „общественное мнение в России гораздо более 
расположено к Франции, чем правительственные круги“. Не подлежит 
сомнению, что интересы представителей помещичьего землевладения и тех 
групп торгово-промышленной буржуазии, которые сочувственно относи
лись к борьбе с Англией, расходились с аппетитами зубров-помещиков, 
для которых вопросы внешней политики прежде всего решались перспек
тивами хлебного экспорта.

Если при этом принять во внимание низкий уровень цен на пше
ницу на рынке Германии по сравнению с Англией, то мы поймем, почему 
эта группа помещиков не соглашалась примкнуть к идее „священной 
войны“ с Англией. Это решало также вопрос об их отношении к франко
прусскому конфликту. Фактором решающего значения, как мы увидим 
дальше, для обеих спорящих сторон был вопрос о подавлении револю
ционного дв'ижения во всей Европе.

Необходимость усиленной поддержки Германии входила прежде всего 
в расчеты русского правительства еще и потому, что в 60-х годах XIX в. 
Германия была на европейском континенте злейшим врагом Австрии. 
После 1863 г., после того как Франция выступила на „защиту“ Польши 
против России, по словам Татищева, произошло „охлаждение русского 
двора не только к двору лондонскому и венскому, но и парижскому, 
одновременно скрепившее дружеские связи с двором берлинским“. Вот 
почему во всех вооруженных конфликтах 60-х годов между Пруссией и 
Австрией Россия оказывала поддержку первой, как это имело напр. 
м?есто в борьбе за Шлезвиг-Голштинию и в войне 1866 г.

Горчаков, как известно, не только не протестовал против выступления 
союзных прусских войск в Шлезвиге, но даже одобрил эту меру, объявив 
австрийскому посланнику, что в этом вопросе Россия на стороне Германии. 
Но стоило только всплыть вопросу о захвате Пруссией военной добычи, 
что привело бы к непомерному росту влияния Пруссии в Германии, как 
царское правительство сделало попытку сорвать свою прежнюю „друже
любную“ политику. Русский посол Бруннов при этом аргументировал тем, 
что Бисмарк идет на „уступку демократии" и решает вопрос о захвате 
области плебисцитом. „Было бы противным основным началам политики,— 
заявил он, —  допустить, чтобы подданные сказали, хотят ли они оставаться 
верными своему государю... Нельзя доверить шлезвигским крестьянам 
решение вопроса, над которым трудятся собранные на конференции упол
номоченные великих держав...“

Сопротивление России прусскому завоеванию было столь сильным, что, 
по свидетельству Татищева, полковник Швейниц, по прямому указанию 
Бисмарка, вынужден был обратиться к самому импгратору и внушить царю 
„самым осторожлым и дружественным образом, что под страхом вызвать 
революцию в Пруссии и Германии король Вильгельм не может отказаться 
от достигнутых успехов и подчинить будущее устройство Германии реше
ниям европейского конгресса“. Подобную позицию заняла Россия и в
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•тот момент, когда Бисмарк проявил непомерные аппетиты после успеш
ного исхода австро-прусской войны 1866 г.

Бисмарк осуществлял политику объединения Германии под гла
венством Пруссии „железом и кровью“, отнюдь не стесняясь лишать 
самостоятельности отдельные мелкие княжества. Когда русский импера
тор попытался своим вмешательством не допустить излишнего усиле
ния Пруссии в Германии и выступил на защиту мелких княжеств „во 
имя монархического начала“, то генерал-адъютанту Вильгельма I Мантей- 
фелю пришлось преподать Александру II целый ряд уроков о том, что 
дело идет о спасении Германии от революции, что лучше пожертвовать 
властью отдельных „ничтожных“ монархов, чем короной монарха. „Чем 
удовлетворительней будут успехи Пруссии, — продолжал он, — тем тверже 
монарх Пруссии сможет удержать бразды правления в своих руках“.

В эти годы между Германией и Россией существовало негласное 
соглашение об изменении в ближайшем будущем при благоприятных усло
виях некоторых пунктов Парижского трактата. Во всяком случае ясно 
было, что Пруссия в уплату за услуги не будет мешать осуществлению 
намерений России в этом направлении.

Однако прусская ориентация российского правительства и тех широких 
кругов помещиков, которые поддерживали эту политику, отнюдь не 
имела в виду превратить Пруссию в подлинного господина Германии, 
а Германию в арбитра международных конфликтов на континенте. Во 
всяком случае русская дипломатия отнюдь не предполагала помочь Гер
мании в осуществлении ее давней мечты —  полного разгрома Франции. 
Россия сама хотела сохранить за собой роль господина европейской по
литики, и все соглашения с Пруссией должны были служить выполнению 
цели: с помощью Пруссии ослабить, с одной стороны, Австрию, а с дру
гой —  свести it- минимуму роль и значение Франции в Европе, но при 
условии подчинения Пруссии и Германии политике царя. В этом был 
смысл той „благодарности“ за позицию Пруссии в момент польского 
восстания, о которой говорят буржуазные и дворянские историки царство
вания Александра II.

Об этой позиции русского правительства и прежде всего министра ино
странных дел Горчакова наилучшим образом свидетельствуют приведенные 
Татищевым данные о встрече Шнейдера с русским канцлером осенью 1869 г. 
в Петербурге. Шнейдер откровенно обвинял Горчакова в двусмысленной по
зиции по отношению к Пруссии и убедительно доказывал министру, что „гео
графические, политические и исторические, условия, а также борьба с рево
люционными течениями диктует нашим народам теснейшую связь“. Шней
дер заявил решительный протест против всякой попытки царской диплома
тии помешать 40 миллионам немцев организоваться по своему желанию, 
т. е. осуществить стремление Бисмарка к превращению Германии в решаю
щую силу европейской международной политики. Горчаков возражал без
результатно.

Наступившая франко-прусская война и молниеносное поражение, нане
сенное Франции, в значительной степени нарушили то, что Катков на
зывал „европёйским равновесием“. „Может ли Европа, —  писал Катков 
в передовой „Московских ведомостей“ от 28 августа, —  оставаться 
равнодушной при виде одной из великих своих держав раздавлен
ной, почти уничтоженной? Можно ли оспаривать у Европы право уча
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стия в судьбах одного из столь значительных членов ее системы? 
Нет. Если Европа не пустое слово, а нечто действительное, то она не 
может оставаться равнодушной при катастрофе подобного значения, и 
она не должна отказаться от права, без которого она превращается в 
пустое слово“. Катков здесь повторил слова австрийского дипломата и 
государственного деятеля Бейста. Последний поднял вопрос о необходи
мости вмешательства нейтральных держав в мирные переговоры между 
Германией и Францией и разыскивал бесследно пропавшую Европу.

Вмешательства со стороны европейских государств больше всего боялся 
Бисмарк. Об этом он недвусмысленно пишет в своих мемуарах, —  еще в 
предшествовавший франко-прусской войне период, когда он подготовлял 
военный и дипломатический разгром Франции. Одним из решающих мо
ментов успеха была необходимость добиться нейтралитета европейских 
государств. Последнее диктовало Бисмарку политику быстрого и реши
тельного удара не только в области дипломатической. „Чем дальше 
продолжалась борьба, — пишет он в своих мемуарах,— тем больше я 
знал, что следует считаться с возможностью проявления сокровенного 
недовольства и скрытых симпатий к Франции со стороны отдельных 
держав, вызванных нашими успехами. Все это сможет пробудить с их . 
стороны инициативу дипломатического вмешательства, к чему присоеди
нятся вскоре и остальные державы“. Эти опасения приводили Бисмарка 
к выводу о необходимости поскорее заключить договор с побежденной 
Францией любой ценой.

С зимы 1870 г. по май 1871 г. два события разного исторического 
значения помешали немедленному выполнению этого плана: первое —  
трусливая попытка русской дипломатии воспользоваться создавшейся 
ситуацией и добиться отмены тех статей Парижского трактата, которые 
касались Черного моря; второе —  событие гигантского исторического 
значения, которое создавало особо сложную ситуацию для немецкой и 
французской дипломатии и грозило гибелью и победителям и побежден
ным, — мартовское восстание в Париже.

Отмена отдельных статей Парижского трактата, объявленная цирку
ляром Горчакова, вызвала беспокойство у Бисмарка не потому, что с 
точки зрения его прямых интересов была нежелательна уступка царской 
России. Бисмарк отмечал, что неверно обычное, представление о том, 
будто российская политика полна разных тонкостей, хитрых сплетений 
и интриг, что в действительности Россия действует „наивно“... По сло
вам немецкого канцлера, можно было спокойно строить свой флот на 
Черном море и затем без излишнего шума .поставить европейские пра
вительства перед этим фактом. Бисмарк протестовал против политики 
Горчакова только потому, что это было сделано без везома „союзника“ 
и могло угрожать тем, что на созванной в Лондоне международной дип
ломатической конференции европейские державы попытаются возвысить 
свой голос против разгрома Франции и сорвать таким образом решаю
щий ход юнкерской дипломатии.

Что касается России, то ей была очевидна необходимость в это время 
во всяком случае не допустить каких бы то ни было открыто враждеб
ных шагов со стороны Бисмарка. Бисмарку пришлось платить России 
таким образом за проявленный ею нейтралитет в франко-прусской войне 
и молчаливо согласиться на уступки царской дипломатии, тем более что
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эти „уступки“ имели весьма малое реальное значение. Этим можно объ
яснить решительный тон, принятый русским правительством в отношении 
той прессы, которая в 1870 —  1871 гг. пыталась по разным мотивам вы
ступать на защиту Франции против Германии.

Е. М. Феоктистов в своих интересных мемуарах („За кулисами поли
тики и литературы“) сообщает нам текст речи министра внутренних 
дел Тимашева, достойного друга Шувалова, произнесенной им перед 
представителями прессы. В этой речи, в связи с нотой князя Горчакова 
относительно Парижского трактата и в предвидении разных осложнений со 
•стороны европейских правительств, министр требовал от представителей 
печати помощи и содействия. „От вас, — говорил он, —  зависит настро
ить в том или ином смысле общественное мнение, ибо самостоятель
ного общественного мнения в России не существует“.

Министр б і̂л прав в последней части своего утверждения, поскольку 
речь шла об официальной России, но он безусловно ошибался, пере
оценивая значение „оппозиционности“ большинства казенной русской 
прессы 70-х годов. Тимашев готов был признать патриотическое настрое
ние отдельных органов печати, но добавил, что патриотизм патриотизму 
рознь. Министр весьма прозрачно намекнул журналистам, что „даже отъ
явленные враги общественного порядка“, т. е. революционеры, „и те 
говорят, что ими руководит любовь к России“. Он потребовал от своих 
слушателей полного послушания в вопросах внешней политики. „Но 
перейдем к делу, — продолжал о н ,— вы сами конечно догадываетесь, что 
великий шаг, сделанный теперь Россией, был возможен только при глубоком 
к нам сочувствии одной из европейских держав, — понятно, что я говорю 
о Пруссии!.. Государь не может допустить со стороны нашей печати ни 
малейшего порицания дружественной. нам державы; если попрежнему вы 
будете держаться враждебного относительно нее тона, то примите к све
дению, что правительство не ограничится угрозами, а прибегнет к суровым 
карательным мерам“.

Об „эпизоде“ полицейского воздействия на „свободное“ общественное 
мнение России К. Маркс рассказал в письме на страницах „Daily News“ 
в январе 1871 г. „Бисмарку удалось даже, —  пишет К. Маркс,— открыть 
под санктпетербургским меридианом чересчур свободную прессу. По его 
униженной просьбе редакторы важнейших петербургских газет были приз
ваны к обер-цензорѵ, который предписал им ̂ воздержаться от каких бы то 
ни было критических заметок о верном прусском вассале царя. Один из 
этих редакторов, г. Загуляев, был настолько неосторожен, что раскрыл 
тайну этого предостережения на страницах „Голоса“. Русская полиция 
сейчас же набросилась на него и выслала его в какую-то отдаленную 
губернию.

Правда, это не помешало царскому правительству незадолго до опубли
кования ноты Горчакова в конце сентября 1870 г. любезно принять в 
царской столице Тьера и обещать ему „сделать все от него зависящее, 
чтобы Франция понесла возможно меньше жертв — земельных и денеж
ны*...“

Помощь выразилась пока в частном обращении Александра II к Виль
гельму, но в области дипломатических отношений Россия продолжала 
намеченную ею линию „союзника“ Пруссии. В феврале 1871 г. импе
ратор объединенной Германии известил Александра II о подписании пе-
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ремирия: „Мы наконец достигли конца войны, столь же славной, сколько 
кровопролитной, объявленной нам Ci беспримерным легкомыслием. Никогда 
Пруссия не забудет, что она вам обязана тем, что война не приняла 
крайних размеров. Да благословит вас за это господь...“ Александр II 
поспешил ответить по телеграфу: „Благодарю за сообщение'подробностей, 
о предварительных условиях мира и разделяю вашу радость. Дай бог, 
чтобы последствием был твердый мир. Счастлив, что могу как преданный 
друг доказать вам мое сочувствие. Да будет дружба, нас связываю
щая, залогом чувств и славы наших обоих государств...“ Публикуемая 
дипломатическая переписка наилучшим образом свидетельствует, что в 
начале 1871 г., по крайней мере до провозглашения Коммуны,-таково было 
общее направление политики царского правительства в франко-прусском 
конфликте.

Для Александра II, как и для Бисмарка, было до поры, до времени,, 
безразлично, стоит ли во главе республиканского правительства Гамбетта 
или Араго. На одной из депеш Александр помечает: „Думаю, что один 
другого стоит“. Все попытки маркиза де-Габриака склонить царя к 
вмешательству на защиту Франции оставались безуспешными. И только 
успехи Пруссии заставили царских дипломатов отнестись более осто
рожно к своему „другу“ Бисмарку. Препятствием служило „незаконное“ 
происхождение правительства 4  сентября. Последнее должно было „умерен
ностью и благоразумием“ заслужить царскую милость. В этом, как увидит 
читатель из публикуемых нами документов, Габриак и убеждал свое пра
вительство, приходя в отчаяние от „непоколебимости“ той позиции, ко
торую заняли царские дипломаты. Габриак объяснял это тем, что „импе
ратор Александр управляет страной, лишенной инициативы, управляет спо
собом, п р и б л и ж а ю щ и м с я  к а б с о л ю т и з м у . . . “ Положение однако 
резко изменилось после революции 18 марта 1871 г. Все частные раз
ногласия уступили место общей для всех реакционных правительств за
даче-— раздавить первую победоносную пролетарскую революцию.

Мы отмечали выше „оппозицию“ пруссофильской политике правитель
ства, которую проводили „Московские ведомости“ во главе с Катко
вым. Но характерно, что уже с января 1871 г. эта газета заняла по этому 
вопросу ту же позицию, что и правительство. В связи с лондонской 
конференцией Катков попытался, конечно, не без влияния вышеотмеченного 
полицейского воздействия министра Тимашева, обратить внимание Пруссии 
на то, что она „встречает затруднения в устройстве германских дел“. 
Катков намекнул .на позицию Баварии, поддержанной Австрией, той 
Австрией, „которая повидимому должна быть озадачена положением России 
на Востоке“. Усиливая борьбу с Англией, Катков пытается в своих 
передовицах убедить правителей Германии, что в данном случае „коварный 
Альбион“ преследует узко эгоистические цели, стремясь поссорить Россию 
с Пруссией. Россия-де в этом споре отнюдь не рассчитывает на какие- 
нибудь выгоды для себя, она не мечтает ни об усилении Германии, ни о 
разгроме Франции...

Каткову важно было подчеркнуть, что Россия своим успехом в деле 
отмены соответствующих статей Парижского трактата ничем не обязана Гер
мании, хотя Германия многим обязана политике российской дипломатии. 
На страницах „Московских ведомостей“ он, хотя и робко, протестует против 
удивившей Александра II „бестактности“ Бисмарка, не пропустившего
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Фавра »3 Парижа в Лондон. „ Щелчок, данный французскому министру, —• 
пишет Катков, —  распределяется в должной пропорции между всеми вели
кими державами Европы. При этом остается только поблагодарить канцлера 
за его шутку“. Притихший под полицейским воздействием дворянский 
публицист становится несколько более активным только с февраля 1871 г.; 
он снова убеждает теперь своих читателей в необходимости энергично 
поддержать французское правительство, французскую „республику*, 
состоящую, правда, по его мнению, „из элементов отчасти очень сомни
тельного свойства“. Ему важно подчеркнуть, что не Англии, а именно 
России принадлежит инициатива вмешательства в защиту интересов Фран
ции, ограбленной Германией. Его задачей является обеспечить союз в. 
ближайшем будущем России и Франции против Англии.

Как показывают однако документы, Россия реальной инициативы в 
защиту Франции не проявила. Каткову пришлось считаться с фактом 
торжества Германии, с фактом ее объединения. Он пытается теперь по
казать, какие опасные последствия вытекают из подобного факта. Редак
тор „Московских ведомостей“ отмечает, что победа Германии грозит в 
самом недалеком будущем новой войной. Это диктует России прежде 
всего политику усиления своей военной мощи и теснейшего сближения с 
Францией для борьбы против англо-германского союза, который может 
иметь гибельное значение на континенте. Больше того, он обращает 
внимание своих читателей на угрозу экономического потрясения, которое 
может повлечь за собою 6-миллиардная контрибуция, указывая, что такой 
наплыв золота не может не отразиться на хозяйстве самой Германии.

Так намечалась 'им программа будущей экономической борьбы между 
Россией и Германией. Если русское правительство, избегая усиления 
Германии и стремясь, поэтому не допустить полного разгрома Франции, 
опасалось ясно наметившегося сближения между Германией и Австрией и 
стремилось поэтому привлечь на свою сторону Францию, то в этом око- 
встречало поддержку и реакционной пруссофобской публицистики. Восста
ние в Париже 18 марта окончательно уничтожило наконец и тень разно
гласия между спорящими группами имущих классов России.

Правительственная пресса с ужасом встретила известие о восстании. 
„Кровавое знамя междоусобия развевается над Парижем, —  писал »Пра
вительственный вестник“. — Народ взирает с ужасом на это знамя, тре
пеща за судьбы Франции, и ие без грустного раздумья следит за страш
ными препятствиями, которые поистине несчастная страна на каждом шагу 
встречает“. Эту мысль подробно развивал и защищал Катков в „Москов
ских'ведомостях“. Он обращал внимание своих читателей „на ту крова
вую мистификацию, которая под именем революции и государственных, 
ударов“ периодически терзала Францию и наконец привела её к гибели. 
Катков обрушился на парижскую «чернь», во главе которой стояли „не
известные вожаки“; они не признают установленных властей, строят 
баррикады, овладели ратушей и объявили себя правительством... На воп
рос, каков смысл новой революции, происходящей в Париже, какова ее; 
программа и на какие элементы населения она опирается, он категори
чески —  в духе черносотенных и полицейских традиций —  отвечал, что- 
„развращенная чернь больших городов, двигаемая приманкой грабежа, при
крашенной теорией коммунизма, — вот что составляет содержание новой 
„революции“, и революция эта во имя охранения порядка должна быть
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раздавлена при солидарной поддержке европейских государств всего мира“.
Эту мысль „Московские ведомости“ развивают в ближайших номерах 

■с особым усердием. Катков пытается дискредитировать парижское дви
жение, утверждая, что вне его остаются все до сих пор более или менее 
видные республиканцы. Характерным проявлением политической безграмот
ности черносотенных журналистов является выраженное Катковым в одной 
из статей убеждение, что „коммунисты не республиканцы“, ибо зачем им 
было в таком случае расстреливать генерала, известного своим несомнен
ным республиканским образом мысли.

Органы реакции— „Московские ведомости“ и „Сын отечества“ —  были 
убеждены, что в Париже красная республика восторжествовала лишь вре
менно над „синей“, и как ни ненавидел Катков— этот „секретарь дворян
ского общественного мнения“ —  Пруссию, он присоединяется к утвержде
ниям „Сына отечества“, что немецкие войска, занимающие северные и 
восточные форты Парижа, и их орудия, господствующие над столицей, 
смогут при желании превратить революционную Коммуну в развалины.

Было бы конечно нелепо предполагать, как это принято иногда изоб
ражать в буржуазно-националистической французской исторической лите
ратуре, что Коммуна в какой бы то ни было мере могла рассчитывать на 
сочувствие Бисмарка. Отношение Бисмарка к происходившим в Париже со
бытиям хорошо известно, о них рассказал нам князь Гогенлоэ в своем днев
нике от 25 марта. Он обедал „со вновь испеченным сиятельством“, который, 
по словам князя, уничтожіл чудовищное количество устриц и пива с 
содой. Бисмарк вел усердно беседу о лесоторговле, земледелии и пр., пе
ремешивая свою беседу разговорами о политике. Канцлер сообщил Гогенлоэ 
о  предупреждении, которое он сделал Тьеру: у французского правительства 
не хватит сил без помощи Германии раздавить восстание „черни“. Бисмарк 
таким образом готов был действовать солидарно с французским правитель
ством для подавления мятежа. Этому соответствовало сделанное 21 марта 
немецким поверенным в делах в Брюсселе предложение об оказании помощи 
французам для подавления восстания в столице. И это усердие немцев, 
эта классовая солидарность между власть имущими, между „победителями 
и побежденными“ диктовались также и практическими соображениями 
международной политической- ситуации.

Как совершенно правильно заметил Иоганн-Филипп Беккер в письме к 
Зорге в феврале 1871 г.: „Для имущих классов Европы в момент вос
стания, в момент провозглашения Коммуны исчезло деление на „синюю“ 

„ и „великую национальную республику“; им угрожал призрак „кр.сной 
республики, республики, солидарной с Интернационалом“. „Буржуазия 
предпочитает казацкие порядки,— писал Беккер, —  чем дать подняться про
летариату и расширить народную свободу“. Но Бисмарку сверх того приш
лось .считаться еще и с тем фактом, что его наглая политика победителя 
начала смущать своими непомерными требованиями европейские державы. 
„Смелость“ Бисмарка запутывала и без того весьма сложное пол-ожение 
в Германии. Это подчеркивал в ряде писем еще в 1870 г. Маркс.

В сентябре 1870 г. Маркс в одном из своих писем отмечает, что 
беспримерная наглость прусских юнкеров, поддержанных Россией, в отно
шении к Англии объясняется тем, что последняя в конкретных условиях 
данного времени не могла бы решиться на вооруженный конфликт, так 
как в наступательной сухопутной войне с державами континента Англия
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ничего не может сделать, а в морской войне, „в которой ей доступно 
все“, она, по словам Маркса, обезоружила себя тем, что в свое время, 
но указанию Пальмерстона, пошла на ряд уступок России.

Зависимость прусской политики от царя и жалкая роль, которая выпала 
при этом на долю Бисмарка неоднократно подчеркивались Марксом. В связи 
с теми переговорами, которые Бисмарк негласно вел с Бонапартом, Маркс 
писал 16 сентября: „Из полуофициальных прусских газет, вроде „Кельнской 
газеты“, я узнаю, что старый осел-король Вильгельм I в соответствии с се
мейными традициями Гогенцоллернов уже падает ниц к ногам царя и умо
ляет его о великодушии, предлагая нанять себя в случае борьбы 'с турками". 
Совершенно естественно, что эта связь прусской и русской политики, 
связь, которую видел, но всеми силами пытался затушевать Катков, вскоре 
вызвала в Англии, где в начале войны настроение общества было, по 
словам Маркса в письме Кугельману 13 декабря 1870 г., „ультрапрусским“, 
смену ориентации — пруссофильство сменилось франкофильством. „Кроме 
решительной симпатии, народной массы к республике —  читаем мы в этом 
письме, —  и досады привилегированных классов по поводу очевидного 
союза Пруссии и России, по поводу наглого тона прусской дипломатии 
со времени военных успехов, —  кроме этого всеобщее негодование вызвал 
способ ведения войны“. Речь идет о повторении образцов „Тридцатилет
ней войны“. Но, —  продолжает Маркс: „конечна* англичане поступали 
точно так же в Индии, на Ямайке и т. д., но французы —  не индусы, не 
китайцы и не негры, а пруссаки"не heaven born englishmen (не рожден
ные небом англичане)“.

Вместе с тем, проводя эту политику, Бисмарк пытался нагло вмешиваться 
во внутренние дела Франции. Имперский канцлер заявил свой протест против 
способа выборов в Национальное собрание, он готов был предложить 
Коммуне, как идеал, прусское „Уложение о городском самоуправлении“. 
В этой „надменности“, как сам характеризовал Бисмарк свою политику, 
и была его сила, она давала ему перевес над робкими представителями 
старой европейской дипломатии. По этому поводу Маркс писал, что, 
собственно говоря, не только Бонапарт проявил себя как. „ п о с р е д 
с т в е н н а я  к а н а л ь я “, но и Бисмарк был на прусский манер перели
цованным Луи Наполеоном. Его беда однако состояла в том, что он 
„запутался благодаря русской дипломатии в сеть, которая могла бы быть 
разорвана только львом, а он не лев“.

Бисмарк, по словам Маркса, потребовал от Франции выдачи Германии 
лучших военных, судов в Пондишери в Ост-Индии. Это конечно могло 
только спровоцировать Англию на конфликт с Пруссией. Колониальные 
претензии для последней не 'имели пока реального значения, здесь цар
ская дипломатия сыграла свою провокационную роль, чтобы держать 
Пруссию на положении русского вассала в бЪрьбе с Великобританией. 
И это в то время, когда в самой России, что прекрасно видно было 
Марксу, —  о чем свидетельствует только что цитированное нами письмо 
Кугельману от 14 февраля 1871 г., —  антинемецкое настроение все более 
и- более усиливалось и заигрывание с Францией приобретало все большее 
значение. В известный момент Пруссия таким образом могла оказаться 
изолированной, и полная победа оказалась бы для нее поражением.

„Если Франция выдержит, —  писал Маркс в том же письме — употребит 
время перемирия на реорганизацию своей армии и придаст, наконец, войне 
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действительно революционный характер, —  а премудрый Бисмарк сделает 
все возможное для такого финала, —  тогда новогерманская, прусская импе
рия может еще п о л у ч и т ь  с о в е р ш е н н о  н е о ж и д а н н о е  к р е щ е 
н и е  п а л к о й “ (разрядка наша. —  Ц. ф .) .

Вот почему стремление к заключению окончательного мира, мира во 
что бы то ни стало, стало определяющим моментом дипломатии Бисмарка, 
особенно после 18 марта. Когда 24 марта 187} г. в Брюсселе открылись 
переговоры с Францией, Бисмарк имел все основания опасаться за исход 
своего дела. И в том случае, если бы революционная власть во Франции, 
укрепившись, подняла знамя подлинно народной войны против пруссаков, 
и в том случае, если бы торжество Германии заставило нейтральные дер
жавы прибегнуть к вмешательству, —  и в том и в другом случае участь 
Бисмарка была бы незавидной, и следовательно вся проблема сводилась, 
с его точки зрения, к необходимости в ближайшие же недели превратить 
временное соглашение в постоянный мирный трактат.

Бисмарк с этой целью пускает в ход прямые угрозы в сношениях с 
временным правительством и даже распространяет слухи о своих перего
ворах с Коммуной и подкупе отдельных лиц.

Одновременно д’Убри сообщает из немецких источников о том, что 
Парижская коммуна ходатайствует „о немецком посредничестве“, согла
шаясь на оккупацию Парижа немецкими войсками при условии предоста
вления столице коммунальной организации на прусский образец. В речи, 
произнесенной Бисмарком в рейхстаге 2 мая, говоря о будущей органи
зации Эльзаса и Лотарингии, канцлер нашел даже необходимым выска
зать несколько доброжелательных слов о Парижской коймуне. „Правда,—  
как отмечает д’Убри, —  он сам поправился, заклеймив те элементы, из ко
торых эта Коммуна состоит“.

И в этом донесении, как и в целом ряде последующих, русская дип
ломатия проявляет некоторый интерес к попытке Бисмарка „войти в 
сношения с Коммуной“, к тому факту, будто Коммуна готова довольство
ваться прусским городским уложением. Конечно все это было со стороны 
Бисмарка лишь дипломатическим ходом, и когда 30 апреля во время обеда 
д ’Убри в беседе с Бисмарком спрашивал его о положении дела во Фран
ции, то канцлер поспешил заявить, —  как мы узнаем это из донесения бер
линского посла Горчакову от 4 мая, —  что он постарается покончить 
„с этим положением“ и что „германские правительства в конце концов 
увидят себя вынужденными прибегнуть к другим мерам воздействия“. 
Д ’Убри замечает в письме к Горчакову, что канцлер „не уточнил однако 
своей мысли, которая т а к  ж е  м о ж е т  о т н о с и т ь с я  к П а р и ж с к о й  
к о м м у н е  к а к  и к н и з л о ж е н н о й  б о н а п а р т и с т с к о й  п а р т и и “

Наши документы не дают возможности более подробно выяснить все 
детали дела. Любопытно, что пруссофобская печать подхватила и раздула, 
этот дипломатический маневр Пруссии, и Катков в „Московских ведомо
стях“ еще в начале апреля отмечает „как небывалое явление в летопи
сях истории дружественную переписку между прусскими властями и Ком
муной“. Он возвращается к этому вопросу и в начале мая.

Серьезного значения однако при всей своей сенсационности этот маневр 
иметь не мог. Дело шло только о том, чтобы добиться немедленного завер
шения переговоров в Брюсселе.

Буржуазные историки Франции готовы чисто дипломатические маневры
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Бисмарка истолковать как реально существовавшую связь империи и Ком
муны; они даже утверждают, что Коммуна находилась в прямой зависи
мости от Бисмарка.

Лживость этих утверждений очевидна. Нет надобности их опровергать. 
Ни один из буржуазных историков не смог привести никаких доказа
тельств в пользу этих утверждений.

Бисмарк, вступив в сношения с Версалем в целях удушения Париж
ской Коммуны, в то же время запугивал Версаль вымышленными „пере
говорами“ с Парижем. Этот дипломатический маневр Бисмарка на все 
лады используют буржуазные историки, чтобы опорочить рабочую Ком
муну. Однако клевету буржуазных историков о переговорах Коммуны 
с Бисмарком опровергает никто иной как Гогенлоэ:

„В переговорах с Францией,-— пишет в своих мемуарах Гогенлоэ,—  
Бисмарк угрожал французским посредникам с целью напугать их, что, 
в случае если они не примут его условий, он тотчас же телеграфирует 
в Париж и прикажет германской армии штурмовать Версаль, —  о н и 
д о л ж н ы  б ыт ь  или  с о ю з н и к а м и  ил и в р а г а м и“. Реально канц
лер согласился предоставить Тьеру возможность довести гарнизон с 40 
до 80 тыс. человек, следовательно предоставил ему необходимую воен
ную помощь для подавления Коммуны. Это было конечно гораздо более 
выгодным с точки зрения престижа буржуазного правительства Франции, 
чем прямая интервенция немецких войск против Коммуны.

К концу апреля затянувшаяся борьба с Коммуной (в апреле Коммуна 
всем еще казалась прочной опорой революции) испугала правительство 
и прежде всего Бисмарка. 16 апреля Гогенлоэ заносит в свой дневник 
следующее: „Вечером чай у императрицы, государь читал последнюю 
депешу. Много говорили о Париже. Согласно известиям, дела инсургентов 
идут хорошо“. Вот почему в конце апреля Бисмарком было решено в 
кратчайший срок закончить мирные переговоры. 3 мая уполномоченный 
немецкого канцлера писал Тьеру, что французские претензии в Брюсселе 
противоречат трактату и смыслу прелиминарных условий. Более того, ген. 
Фабрице именем Бисмарка угрожал французам, что, в случае если пере
говоры затянутся, немцы займут Париж. Французская буржуазия и контр
революционное собрание под давлением европейской,дипломатии и прежде 
всего царского правительства решили вопрос о мире не в зависимости 
от „национальных интересов“, а согласно требованиям классовой борьбы.

Габриак от имени Александра II в донесении 4 мая уведомил Жюля 
Фавра: „Заключайте как можно скорее мир, чтобы таким образом вос
препятствовать Пруссии заподозрить ваши намерения и, возможно, зат
руднить позицию вашего правительства“.

Россия готова была бы оказать активную помощь французскому пра
вительству лишь для того, чтобы добиться от Бисмарка'активного содей
ствия в деле разгрома Коммуны. Особый интерес представляет в этом 
смысле донесение Габриака Жюлю Фавру от 1  мая. „Можно быть уве
ренным,—  читаем мы в этом донесении, —  что Россия сделала и сделает 
все от нее зависящее, чтобы добиться от Пруссии предоставления нам 
необходимых облегчений для подавления восстания“.

На полях перехваченного донесения мы читаем в этом месте следую
щее примечание, написанное рукой Горчакова: „Т. е., е с л и  о к о н ч а т  
т е л ь н ы й  мир  б у д е т  п о д п и с а н ,  п о т о м у  ч т о т о г д а П р у с с и я



б у д е т  и м е т ь  т а к о й  ж е  и н т е р е с ,  к а к  и Ф р а н ц и я, в п о р а ж е 
н и и  К о м м у н ы “. Эти слова служат ключом к вопросу о политике цар
ской России в франко-прусском конфликте в марте — мае 1871 г.

Н е о б х о д и м о с т ь  п о д а в л е н и я  Па р и ж с к о й  к о м м у н ы  б ыл а  
р е ш а ю щ и м  м о м е н т о м  для определения путей внешней политики 
французского правительства и вынуждала его в кратчайший срок подпи
сать позорный мир с Пруссией на любых условиях. 10 мая в 2 часа дня 
мир был подписан как раз в тот момент, когда Жюль Фавр получил из 
Версаля телеграмму о том, что форт Исси пал. Окончательный мир был 
таков, каким его хотел видеть Бисмарк, но этот мйр дал возможность 
французскому правительству, как откровенно в этом признается не без 
некоторого удовольствия французский историк Ганото, свободно действо
вать для подавления Коммуны.

Переписка царских дипломатов ярко характеризует международную по
литику России в дни Коммуны.

Развернутая социальная и политическая программа Коммуны вызывала 
страх не только у царских дипломатов, но и у  всей правительственной 
прессы, в которой еще кое-где господствовали франкофильские симпатии 
и в первые два-три дня помещались даже безграмотные статьи будто 
Коммуна создана для более успешной войны с Пруссией. Эта франко
фильская пресса готова была на следующий день после 18 марта писать, 
как мы это читаем в № 64 „Правительственного вестника“: „Коммуна 
уважает свободу печати“, а по поводу Версаля: „Здесь царствует- боль
шой беспорядок“. Но это настроение продолжалось недолго, и, ознако
мившись с программой Коммуны, пресса царской России единодушно 

, начала повторять аргументы Каткова о „кровавой мистификации“. 
31 марта Габриак мог сообщить Фавру, что в Петербурге верят возмож
ности покончить с парижским восстанием только путем применения силы. 
Ж. Фавр 4 апреля формулирует общую для всех европейских прави
тельств платформу борьбы с Коммуной: „Каждый день приносит мне 
новые доказательства, что парижское движение космополитично и что 
мнимая Коммуна является не чем иным, как всеобщим низвержением 
устоев общества, основанного на собственности, труде и праве“.

Подробное изложение создавшегося положения дел дано в анонимном 
письме министерству иностранных дел от 5 апреля. В письме сообщается 
о том, что политическое положение версальского правительства посте
пенно улучшается, происходит объединение всех враждебных друг другу 
монархических групп и официальных республиканцев для борьбы с бона
партизмом и социализмом. „Собрание настроено монархически и либе
рально,—  читаем мы в этом донесении, —  оно питает ужас к бонапар
тизму и социализму, как и ко всем революционным утопиям;, оно на
строено христиански“. Речь шла о создании необходимого единства для 
подавления Коммуны, и неизвестный автор весьма убедительно доказывает, 
что для выполнения этой задачи спор о будущей форме правления Фран
ции—  „ Ге н р и х  V и л и  р е с п у б л и к а “ — в значительной степени по
терял свой смысл. „Республика может быть принята во Франции только 
при том условии, что она будет настолько консервативна, насколько 
эго возможно, что она оставит в стороне республийанцев и останется 
в руках монархических партий“. Таковой и была созданная после пода
вления Коммуны третья республика во Франции. Весь смысл происхо
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дящей борьбы состоял в том —  и это прекрасно понимало и русское 
правительство, как и имущие классы всей Европы,— чтобы в борьбе 
между Версалем и Парижем добиться разрешения спора между буржуаз
ным „порядком“ и революцией не только для Франции, но и для всего мира.

Об этом настроении царских министров князь Горчаков сообщил Габ- 
риаку особой запиской, о чем последний и уведомлял Жюля Фавра 5 ап
реля. Габриак формулирует требование царского правительства следую
щим образом: „ В о п р о с  о с и л е ,  к о т о р у ю  Е в р о п а  п р и з н а е т  за  
н а ш и м  п р а в и т е л ь с т в о м ,  в о п р о с  о б  е г о  м о р а л ь н о м  и ф и 
н а н с о в о м  к р е д и т е  в о  в н е  б у д у т  р а з р е ш е н ы  в п р я м о й  
з а в и с и м о с т  и о т  э н е р г и и  п о д а в л е н и я “.

Тьер вынужден был спешить с заключением мира для того, чтобы 
развязать руки своим войскам. В этом случае^ выполнено было бы кате
горическое требование русского царя, а Франция стала бы должником 
России, а Германии пришлось бы отказаться от непомерных претензий.

Бисмарк воспользовался благоприятной ситуацией и терроризировал 
Францию. Тьер не мог в интересах внутренней политики Версаля не 
изображать возмущения этими поползновениями Германии, и он не прек
ращал дипломатических маневров. Но Александр II торопил его, тем 
более, что вопросы успеха Коммуны не подлежали сомнению. „Заклю
чайте как можно скорее мир“, —  советовал он Габриаку (депеша 4 мая).
В этом случае Пруссия должна была облегчить Версалю подавление 
Коммуны, —  в этом тогда будет их „общий интерес“, —  заявлял Горчаков, 
(депеша 7 мая). Примерно в эти же дни вопрос о походе Версаля на 
Париж был решен, и благодаря вмешательству царской России и содей
ствию прусских войск был предрешен исход „майской недели“.

С падением Коммуны основная задача объединившихся правительств 
враждующих сторон была выполнена. Приходилось теперь подумать над 
перспективами ближайшего будущего.

Европейское буржуазное общество считало себя освобожденным ог  
ужасного кошмара, который давил его в течение двух месяцев. Сейчас 
оно думало только об одном— „о необходимости энергичной репрессии, 
особенно по отношению к иностранцам-заговорщикам, которые запятнали 
столицу“ (письмо ГабриКа Фавру 24 мая 1871 г., стр. 158). Эта мысль 
занимает умы министров после подавления восстания, она была общей 
мыслью дипломатии континентальных держав.

30 мая заместитель Горчакова сообщает Александру II об известном 
циркуляре, разосланном Жюлем Фавром всем правительствам, о выдаче 
Франции эмигрантов-коммунаров-.

Содержание циркуляра Жюля Фавра общеизвестно. Мы знаем также 
оценку, которую дал циркуляру I Интернационал. Представители I Ин
тернационала в письме „Истен— Пост“ отмечали, что Жюль Фавр повто
ряет в этом циркуляре против Интернационала полицейские вымыслы на
полеоновских прокуроров, которые были опровергнуты в свое время даже 
судьями империи. „Что сказал бы . Жюль Фавр, —  читаем мы в этом 
письме, —  если бы Интернационал, со своей стороны, разослал циркуляр о 
Жюле Фавре всем европейским кабинетам, обращая особенное внимание 
последних на документы, которые были опубликованы в Париже покой
ным Милдьером?“ В этих документах, как известно, были разоблачены 
весьма темные махинации французского министра иностранных дел.
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Общественное мнение буржуазно-помещичьих групп царской России, как 
пруссофобски, так и пруссофильски настроенных, было в этом случае 
солидарно и с Жюлем Фавром и с Александром II. Катков 26 мая советовал 
Франции отказаться навсегда от революции и „трезво взглянуть на свою 
первую революцию“. Характерно, что в этом случае Катков повторял 
только то, что по поводу и Коммуны и революции- XVIII в. говорили Иппо
лит Тэн и Эрнест Ренан. Спустя несколько дней Катков с восторгом 
отзывается о циркуляре Жюля Фавра и с подчеркнутым интересом сооб
щает о решении бельгийского и итальянского правительств принять сроч
ные меры для осуществления циркуляра, но с возмущением передает, что 
англичане проявляют колебание, считая коммунаров „политическими пре
ступниками“. Тот факт, что англичане могут так расценивать коммунаров, 
свидетельствует, по его мнению, о враждебной Франции и Европе англий
ской политике. Более того, Катков готов изобразить англичан в этом 
■случае как виновников смуты во всей Европе.,

В арсенале антианглийской политики появился таким образом новый 
•аргумент. Центр тяжести в ближайшее время оракул дворянства, вполне 
солидарно с правительственными полицейскими органами, переносит на 
борьбу с влиянием Интернационала, который он презрительно называет 
„интернационалкой“. К необходимости беспощадной борьбы с Интер
националом Катков возвращается неоднократно, и не подлежит со
мнению, что он в этом случае выражал мнение широчайших кругов 
-реакционной России и их страх перед растущим революционным движе
нием. Коммуна, даже побежденная, не переставала пугать имущие классы 
всего буржуазного мира. Для похода против социализма соединились 
Бисмарк, Тьер и Горчаков. Канцлер новой империи сформулировал общую 
платформу: „социалистические угрозы против жизни и собственности, 
подобные тем, которые имели место в Париже, —  преступление уголов
ное, не политическое“.

Для сближения Франции и России в этих условиях не имел значения 
вопрос о том, будет ли во Франции республика или монархия. Фран
цузская республика казалась достаточно консервативной и достаточно 
крепкой опорой в борьбе против революции, чтобы стоило превращать 
спор о форме правления во Франции в определяющий момент внешней 
политики. Если сближение с Пруссией было результатом поражения поль
ского восстания, то поражение Парижской коммуны было исходным мо
ментом дальнейших соглашений между Францией и Россией.

В то время как для Бисмарка, как это явствует из записей Гогенлоэ 
в его дневнике от 2 мая 1874 г., т. е. через несколько лет после подавления 
Коммуны, речь шла еще в 1871 г. о том, чтобы все'время поддерживать 
состояние анархии внутри страны и не- давать ей возможности свободно 
выбирать союзника („республика и внутренние неурядицы —  лучшая гаран
тия мира“, говорил Бисмарк), Россия,, наоборот, стремилась создать консер
вативный порядок во Франции, прочно связать ее с собою и тем самым 
создать преграду для дальнейшего усиления Германии на континенте.

Франко-прусская война, как указывал еще Маркс, отмечая то, „чего 
прусские ослы понять не могут“ —  с такой же необходимостью вела к 
войне между Германией и Россией, с какой война 1866 г. привела к войне 
между Пруссией и Францией. „Это будет наилучшим следствием тепереш
ней войны по отношению к Германии. Истинное пруссачество никогда
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не существовало и существовать не может иначе, как только в союзе с 
Россией и в рабской от нее зависимости. Кроме того такая война № 2 
сыграет по отношению к неизбежной русской социальной революции 
роль повивальной бабки". Таков исключительно глубокий прогноз гряду
щего развития не только внешней политики континента, но и связанных 
-с войной социальных катаклизмов грядущей эпохи, который Маркс дал 
в письме к Зорге 1 сентября 1870 г. Жалкой и близорукой кажется евро
пейская дипломатия, какой она рисуется нам из публикуемой дипломатиче
ской переписки, по сравнению с этим гениальным пророчеством Маркса.

Публикуемая переписка представляет интерес еще с одной стороны,—  
со стороны оценки классовой сущности Парижской коммуны ее классовым 
врагом. Здесь, несмотря на стремление" агентов буржуазии оклеветать 
Коммуну, они верно уловили ее смысл как „смертельного врага буржуазного 
общества“.

Маркс и Ленин гениально раскрыли классовую сущность и исторический 
-смысл Парижской коммуны, столь ненавистной для всей мировой буржуа
зии. В письме к Кугельману от 17 апреля 1871 г. Маркс писал: „Борьба 
рабочего класса с классом капиталистов и государством, представляющим 
его интересы, вступила, благодаря Парижской коммуне, в новую фазу. 
Как бы ни кончилось дело непосредственно на этот раз, новый исходный 
пункт всемирно-исторической важности все-таки завоеван". А этот исход
ный пункт всемирно-исторической важности заключается в том, что Па
рижская коммуна была „по существу своему правительством рабочего 
класса, результатом борьбы между классом производящим и классом 
присваивающим, той давно искомой политической формой, в которой 
могло бы совершиться экономическое освобождение труда". Впервые в 
истории человечества „рабочий класс был открыто признан единственным 
классом, способным еще к общественной инициативе“; революционное 
учение Маркса, написавшее на знамени пролетарской партии: „диктатура 
пролетариата“, начало принимать реальные, конкретные очертания, обра
стать плотью живого исторического опыта. В этом историческом несовер
шенном рпыте на протяжении короткого 72-дневного отрезка времени, 
опыте к тому же ощупью, гениальный взор Маркса мог разглядеть 
новую пролетарскую власть. Маркс в „Гражданской войне во Франции“ 
дал классический анализ социального содержания Парижской коммуны как 
первого опыта диктатуры пролетариата. Не закрывая глаз на ошибки комму
наров, не раз указывая и предупреждая вождей парижского движения о 
последствиях этих ошибок, Маркс сумел найти и показать то бессмертное 
в Парижской коммуне как в образце диктатуры пролетариата, что прин
ципиально, качественно отличает ее от буржуазной государственности. 
В нашу задачу не входит раскрыть подробно содержание марксова ана
лиза признаков нового типа государства, данного им на опыте Париж
ской коммуны, но все же необходимо со всей силой подчеркнуть один 
момент, забытый и искаженный оппортунистами всех стран и вос
становленный и развитый вождем мировой пролетарской революции Ле
ниным.
t  Мы имеем в виду положение Маркса о „предварительном условии 
всякой подлинно народной революции на континенте“, подсказанное 
опытом всего мирового рабочего движения, начиная с революции 1848 г. 
Это предварительное условие пролетарской революции заключается в по
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пытке „не передать бюрократически-военную машину из одних рук в дру
гие, как это бывало до сих пор, а р а з р у ш и т ь  эту машину“, как пи
сал К. Маркс своему другу Кугельману 12 апреля 1871 г. Ф. Энгельс не 
раз подчеркивал именно эту особо важную сторону марксова анализа со
циального содержания Парижской коммуны.

Ленин, продолжая дело Маркса и Энгельса, положил в основу своих 
построений именно это положение своих учителей о Парижской коммуне 
как диктатуре пролетариата“. После опыта Парижской коммуны, как это 
доказал Маркс,—  писал Ленин в „Государстве и революции“, —  пролета
риат не может просто завладеть государственной машиной. Он должен 
р а з б и т ь ,  с л о м а т ь  е е — „таков действительный интерес „народа“, 
большинства его, рабочих и большинства крестьян, таково„ предваритель
ное условие“ свободного союза беднейших крестьян с пролетариями, 
а без такого союза непрочна демократия и невозможно социалистическое 
преобразование“ *.

Ленин вслед за Марксом дает классический анализ социальной сущ
ности Парижской коммуны как нового типа государства. Маркс писал: 
„Прямой противоположностью Империи была Коммуна, она была опре
деленной формой такой республики, которая должна была устранить не 
только монархическую форму классового господства, но и самое классо
вое господство“...** Развивая это ноложение Ленин указывает: „Раз
битую государственную машину Коммуна заменила как будто бы „только“ 
более полной демократией: уничтожение постоянной армии, полная вы
борность и сменяемость всех должностных лиц. Но на самом деле это 
„только“ означает гигантскую замену одних учреждений учреждениями 
принципиально иного рода. Здесь наблюдается как раз один из случаев 
„превращения количества в качество“: демократия, проведенная с такой 
наибольшей полнотою и последовательностью, с какой это вообще мыс
лимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую, из го
сударства ( =  особая сила для подавления определенного класса) в нечто 
такое, что уже не есть собственно государство“ ***. Ленин не только восста
новил и разработал подлинное революционное учение Маркса и Энгельса 
о пролетарской революции и диктатуре пролетариата, обогащенное опытом 
Парижской коммуны, опошленное и извращенное деятелями,-II Интерна
ционала,—  но развил, углубил и конкретизировал это учение приме
нительно к новой эпохе. Маркс считал исторической заслугой своего 
учения то положение, что классовая борьба необходимо ведет к дикта
туре пролетариата, что эта диктатура наконец сама составл^т лишь 
переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов —  
что диктатура пролетариата —  единственный путь победы пролетарской 
революции и торжества социалистического общества. Продолжая дело 
Маркса, Ленин развил и обосновал эти положения применительно к эпохе 
империализма.

Победа пролетарской революции на одной шестой земного шара, гран- 
динзные успехи первой пятилетки и построение бесклассового социали-

* Л е н и н ,  т. XXI, стр. 396, изд. 2-е и 3-е.
** К. М а р к с .  Гражданская война во Франции в 1871 г ,  изд.. 2-е, исРР- Доп., 

1931 г., стр. 49.
*** Л е н и н ,  т. XXI, стр. 398, изд. 2-е и 3-е.
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стического общества к концу второй пятилетки под руководством ком
мунистической партии Ленина— Сталина —  блестящее доказательство на 
практике этих положений.

Основное в этом вопросе было разработано Лениным еще во время- 
революции 1905 года, затем в годы империалистической войны, когда 
Ленин, борясь с полуанархической концепцией Бухарина в вопросах дик
татуры пролетариата, особо подчеркивал организующую и положительную 
задачу пролетарской диктатуры. Позже, когда вопросы диктатуры про
летариата перешли из плоскости теоретической в плоскость практической 
политики дня, Ленин неоднократно развивал эту сторону проблемы.

Он неоднократно писал, что „диктатура пролетариата есть самая сви
репая, самая острая, самая беспощадная война нового класса против 
б о л е е  м о г у щ е с т в е н н о г о  врага, против буржуазии, сопротивление 
которой у д е с я т е р е н о  ее свержением“, что „диктатура пролетариата, 
есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная,, 
военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против 
сил и традиций старого общества“. И далее: „перевоспитать надо в 
длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролета
риев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков 
избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по 
велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной мас
совой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями“, точно так же, 
как „придется при диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы 
крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, бур
жуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству и 
пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и. 
традиции“ *.

Продолжая и развивая ленинское учение о диктатуре пролетариата,, 
т. Сталин четко сформулировал три главные задачи диктатуры проле
тариата, встающие перед ним „на другой день“ после победы: „... а) сло
мить сопротивление свергнутых и экспроприированных революцией поме
щиков и капиталистов," ликвидировать все и всякие их попытки к восстано
влению власти капитала; б) организовать строительство в духе сплочения: 
всех трудящихся вокруг пролетариата и повести эту работу в направлении,, 
подготовляющем ликвидацию, уничтожение классов; в) вооружать рево
люцию, организовать армию революции для борьбы с внешними врагами, 
для борьбы с империализмом“ **.

Разрабатывая учение о советской власти как государственной форме 
диктатуры пролетариата, Ленин указывал, что Парижская коммуна со
здала новый тип государства переходного периода. „Советская власть,—  
писал Ленин в „Письме к рабочим Европы и Америки“, —  есть второй 
всемирно-исторический шаг или этап развития диктатуры пролетариата“ ***. 
В другом месте Ленин писал: „Советское движение перестало быть 
русской формой власти пролетариата, оно стало позицией международ
ного пролетариата в его борьбе за власть, оно стало вторым шагом ко

Л е н и н ,  Детская болезнь „левизны“ в коммунизме, Соч., изд. 2-е и 3-е, 
т. XXV, стр. 173, 191, 247, 248,

** С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 28, изд. 3-е.
*** Л е н и н ,  т. XXIII, стр. 496, изд. 2-е и 3-е.



всемирному развитию социалистической революции. Первым шагом была 
Парижская коммуна, которая показала, что к социализму рабочий класс 
придет не иначе как через диктатуру, через насильственное подавление 
эксплоататоров“ *.

И Ленин развивает в теории советского государства признаки этого 
нового типа пролетарской власти, государства „типа Парижской ком
муны“. В брошюре „Удержат ли большевики государственную власть?“ 
Ленин дает исчерпывающий анализ признаков государства „типа Париж
ской коммуны“. Он пишет: „Советы суть новый государственный аппа
рат, дающий, во-первых, вооруженную силу рабочих и крестьян, при
чем эта сила не оторвана от народа, как сила старой постоянной 
армии, а теснейшим образом с ним связана; в военном отношении 
эта сила несравненно более могучая, чем прежние; в революционном 
отношении она не заменима ничем другим. Во-вторых, этот аппарат 
дает связь с массами, с большинством народа, настолько тесную, нераз
рывную, легко проверимую и возобновляемую, что ничего подобного в 
прежнем государственном аппарате нет и в помине. В-третьих, этот ап
парат в силу выборности и сменяемости его состава по воле народа, без 
бюрократических формальностей, является гораздо более демократическим, 
чем прежние аппараты. В-четвертых, он дает крепкую связь с самыми 
различными профессиями, облегчая тем различнейшие реформы самого 
глубокого характера без бюрократии. В-пятых, он дает форму организа
ции авангарда, т. е. самой сознательной, самой энергичной, передовой 
части у г н е т е н н ы х  классов, рабочих и крестьян, являясь таким обра
зом аппаратом, посредством которого авангард угнетенных классов может 
поднимать, воспитать, обучать и вести за собой всю г и г а н т с к у ю  м а с с у  
этих классов, до сих пор стоявшую совершенно вне политической жизни, 
вне истории. В-шестых, он дает возможность соединять выгоды парла
ментаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, т. е. 
соединять в лице выборных представителей народа и законодательную 
■функцию и и с п о л н е н и е  з а к о н о в .  По сравнению с буржуазным 
парламентаризмом это такой шаг вперед в развитии демократии, который 
имеет всемирно-историческое значение“ **.

Опыт Коммуны был первым камнем в деле строительства социалисти
ческого общества. Разрабатывая и углубляя учение Маркса и Лейина 
о советском государстве, т. Сталин писал: „Республика советов является... 
той искомой и найденной, наконец, политической формой, в рамках кото
рой должно быть совершено экономическое освобождение пролетариата, 
полная победа социализма. Парижская коммуна была зародышем этой 
формы. Советская власть является ее развитием и завершением“ ***.

Опыт Парижской коммуны важен для нас и с другой стороны —  
с точки зрения стратегии и тактики пролетарской партии в революции. 
И здесь он является для нас неиссякаемым. Вот почему Маркс и Ленин 
в этой области неоднократно-ссылались на Парижскую коммуну. Они неодно-

Л е и и н, Доклад на II Всероссийском съезде профсоюзов, Соч., т. XXIII, 
стр. 438, изд. 2-е и 3-е.

Л е н  и н, т. XXI, стр. 258, изд. 2-е и 3-е.
С т а л и  н, Вопросы ленинизма, стр. 36.
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кратно предостерегали пролетариат не повторять ошибок Коммуны, указывая 
на ее слабости, на мелкобуржуазные, отрицательные черты ее политики. На 
ее уроках и ошибках учится мировой пролетариат, учится российский 
пролетариат. Основное в этом учете исторического опыта заключалось в 
том, что российский пролетариат шел на штурм твердынь капитализма и 
строил социализм, имея во главе свою коммунистическую партию, воору
женную величайшей в мире революционной теорией—  ленинизмом. Тов. 
Сталин в работе „Октябрьская революция и тактика русских коммунис
тов“, отмечая характерные особенности Октябрьской революции, пишет: 
„Безраздельное руководство о д н о й  партии, партии коммунистов как ос
новной момент подготовки Октября, —  такова характерная черта Октябрь
ской революции, такова первая особенность тактики большевиков в пе
риод подготовки Октября... Этим выгодно отличается Октябрьская рево
люция от революции 1871 г. во Франции, где руководство революцией 
делили между собой две партии, из коих ни одна не может быть названа 
коммунистической партией“ *.

Другая особенность Октябрьской революции заключалась в том, что 
пролетариат, руководимый большевистской партией во главе с Лениным, 
учитывая уроки Коммуны и весь исторический опыт пролетарского движе
ния, смог блестяще провести борьбу за крестьянские резервы. „Революции 
48 и 71 годов во Франции погибли главным образом потому, что кре
стьянские резервы оказались на стороне буржуазии. Октябрьская рево
люция победила потому, что она сумела отобрать у буржуазии ее кре
стьянские резервы, она сумела завоевать эти резервы на сторону проле
тариата, и пролетариат оказался в этой революции единственной руково
дящей силой миллионных масс трудового люда города и деревни“ **.

Парижская коммуна после 72-дневного существования погибла в море 
пролетарской крови как в силу внутренних, так и внешних причин. На 
ошибках и уроках Коммуны учится пролетариат. При всех своих ошиб
ках Парижская коммуна для нас, коммунистов и продолжателей ее 
дел’й, будет „величайшим образцом величайшего пролетарского движе
ния XIX в .“ ( Ле нин) .

Ныне в условиях жесточайшего мирового кризиса и распада капитали
стической системы буржуазная и фашистская историческая литература 
предпринимает очередную попытку „развенчать“ Парижскую коммуну 
как диктатуру пролетариата, „разоблачить“ классический, бессмертный 
классовый анализ Парижской коммуны, который оставил нам Маркс.

Социал-фашистские историки, выполняя социальный 'заказ буржуазии, 
смыкаются здесь с фашистскими и буржуазными историками. Социал- 
демократические историки Конради и Вендель на все лады повторяют 
политически реакционный вывод о „марксистском социалистическом мифе“. 
В угоду буржуазии эти социал-фашистские „историки“ извращают дей
ствительную историю Парижской коммуны. Пролетариат же всегда будет 
чествовать „Париж рабочих с его Коммуной“ как „славный предвест
ник нового общества. Его мученики навсегда запечатлены в великом 
сердце рабочего класса. Его палачей история уже теперь пригвоздила

С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. 91. 
" Т а м  ж е ,  стр. 79.
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к позорном у столбу, от которого не в силах будут оторвать их все мо
литвы их попов“ *.

Коммунистическая партия большевиков —  руководитель советского го
сударства и передовой отряд Коминтерна— направляет все силы проле
тариата и бедняцко-еередняцкого крестьянства к единой цели —  к ком
мунизму. Маркс-— Ленин —  Сталин —  вот кормчие этого великого пути ,—  
от первого опыта пролетарской революции к ее торжеству в октябре  
19 1 7  г ., к построению  социалистического общ ества в нашей стране, на
встречу грядущим победам международного пролетариата.

Ц. Фридлянд.

М а р к с ,  Гражданская война во Фр'анции в 1871г., стр. 73, изд. 2-е, испр. 
и доп., 1931 г.



Д О К У М Е Н Т Ы

Поверенный в делах в Париже 1 
минист ру иност ранных дел Горчакову2.

Донесение № 237. Бордо, 31 декабря/12 января 1870/71 г.

Г-н канцлер,
Новости о положении в Париже продолжают оставаться противоречи

выми.
Согласно тем сведениям, которые распространяются правительством, 

столица якобы имеет продовольствия еще на некоторый период времени, 
продолжительности которого оно не определяет. Г-н Шодорди3 утвер
ждает, что г-н Клеман Дювернуа, последний министр торговли при им
перии, предвидя осаду Парижа, собрал продовольствия .на два месяца. 
На другой день после революции правительство национальной обороны 
будто бы прибавило сюда продовольствия еще на два месяца. После того 
тщательные поиски и обыски будто бы были произведены у частных 
лиц. Эти обыски обнаружили, как говорят, частные продовольственные 
склады, которые теперь забраны и дадут средства продолжить сопротив
ление еще дольше. Кроме того имеются будто бы запасы хлеба, вина, 
сухих овощей и риса вплоть до весны. Низшие' классы находятся, по 
слухам, в относительно хорошем положении, потому что среди них были 
в широких размерах распределены хлеб и вино. Сверх того, составляя 
часть постоянной национальной гвардии, они и одеты хорошо. Богатые 
якобы вовсе не испытывают лишений, имея возможность доставать себе 
все необходимое. По-настоящему затронуты только средние классы вслед
ствие крайней дороговизны продуктов питания. Порядок, согласие и 
доверие царствуют в столице, решившейся на все жертвы и на сопротив
ление до последней крайности.

Эти оптимистические данные не совпадают с теми, которые я получил 
из других источников и которые я счел своим долгом резюмировать в 
своем донесении от 10/22 декабря за № 2 3 0 4.

Согласно этим информациям продовольствие в Париже будет истощено 
якобы уже во второй половине января, и останутся только хлеб и вино.

Кажется, ген. Трошю8 решил сделать последнююпопытку, раньше 
чем сдать столицу. Дело идет повидимому о том, чтобы спасти армию, 
произведя массовую вылазку и прорвав вражеский фронт, —  не для того 
чтобы освободить от блокады и снабдить продовольствием Париж, а для 
того чтобы бросить на восток армию в 200—350 тыс. человек, которая 
прервала бы коммуникации неприятеля с Германией.

Чтобы способствовать этой попытке, ген. Бурбаки, который, как гово-
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рят, стоит сейчас во главе более чем 200-тысячной, армии, будет действо
вать против Бельфора. После того как с этого города блокада будет  
снята, Бурбаки свяжется с армией, вышедшей из Парижа.

Здесь как будто убеждены, что эта комбинированная операция в случае- 
удачи принудит армию принца Фридриха-Карла оставить свои позиции 
и броситься на помощь ген. Вердеру. Генерал Шанзи, который находится 
в Мансе с 120 тыс. человек, имел бы тогда перед собой только корпус 
принца Мекленбургского и был бы в состоянии без особых трудностей 
двинуться на Париж.

Такой план кампании был якобы выработан ген. Трошю совместно с 
корпусными командирами французской армии в провинции.

Если бы Шанзи и Бурбаки были побиты и если бы массовая вылазка 
из Парижа разбилась о немецкие войска, осаждающие столицу, ген. Шанзи 
вернулся бы в Мане, опираясь на укрепленный лагерь Конли и на кре
пости Бретани, а ген. Бурбаки, со своей стороны, укрылся бы в Лион, 
укрепления которого сейчас будто бы полностью вооружены и который 
считают значительно более сильным, чем Париж.

Продолжают вооружение и организацию новых войск в учебных лаге
рях, организованных по декрету г. Гамбетты6. Эти лагери составлены из 
мобилизованных национальных гвардейцев, из мобилей южных департа
ментов, из рекрутов призыва 1870 г. и из линейных солдат внутренней 
службы. Согласно традиция'!# 1793 г. гражданский элемент представлен 
там комиссарами, носящими титул „гражданского председателя лагеря“. 
Эти комиссары в большинстве являются левыми республиканцами, назна
ченными г. Гамбеттой. По мере того как войска, сформированные 
учебных лагерях, признаются годными к бою, их направляют в три боль
ших армии —  северную, западную и восточную.

Неудача тех попыток, которые предпринимались до сих пор ген. Трошю, 
чтобы разорвать железное кольцо, сковывающее столицу, начинает ока
зывать некоторое влияние на его популярность. Правда, инсинуации ле
вых республиканских листков, старающихся поставить под подозрение 
лойяльность парижского губернатора, являются предметом осуждения со 
стороны большинства публики, но все-таки повсюду начинают упрекать 
Трошю в отсутствии военных дарований, чему и приписывают неудачу 
делавшихся вылазок. Признают, что он хорош как организатор, но отка
зывают ему в таких военных талантах, которые позволяли бы ему быть 
на высоте нынешнего положения.

Примите и пр.
О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Донесение № 238. Бордо, 31 декабря/12 января 1870/71 г„

\
Г-н канцлер,
Правительственная делегация 7 только что издала два декрета, являю

щиеся новым шагом по пути произвола, на который она вступила под • 
влиянием г. Гамбетты.

Один декрет предписывает распустить генеральные советы 8 и заменить- 
их департаментскими комиссиями, назначаемыми правительством по пред
ложению префектов. ^
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Другой —  кладет конец военному управлению в Алжире и ставит на: 
его место гражданский режим.

Роспуск генеральных советов означает разрушение последней легальной 
власти, которая получила свой мандат на всеобщих выборах.

Если бы Франция не была всецело поглощена делом обороны, эта мера 
наверно вызвала бы недовольство всей страны. Сейчас эта мера привела 
только к отдельным протестам со стороны нескольких председателей и: 
членов генеральных советов и нескольких департаментских газет, которые 
былл немедленно закрыты административной властью.

Рассказывая мне об этом декрете, г. Шодорди не отрицал, что он 
противоречит общественному мнению. Он сказал мне, что правительство 
оказалось вынужденным принять эту меру, чтобы положить конец 
действиям членов генеральных , советов, выбранных при режиме офици
альных кандидатур империи и из духа партийности затруднявших действия 
правительства.

Этот упрек, направленный против департаментских собраний, предста
вляется мало обоснованным, потому что после падения империи они не 
переставали оказывать самое горячее содействие всем распоряжениям, 
которые правительство считало нужным делать в интересах национальной, 
обороны.

Впрочем, если даже мотив декрета был именно таков, следовало бы 
приступить к новым выборам; но устроить так, чтобы префекты- предла
гали назначать тех, кто уполномочен их контролировать, —  это означает 
довести произвол до предела.

Правда состоит в том, что роспуск генеральных советов означает но
вую уступку правительства требованиям крайней партии, которая утвер
ждает, что все эти собрания, уполномоченные контролировать префектов 
и департаментские расходы, должны состоять из испытанных республи
канцев.

Что же касается декрета, вводящего гражданский режим в Алжире, то 
он является вторжением в прерогативы законодательной власти. Только- 
будущее Учредительное собрание будет компетентно высказаться о ре
организации великой африканской колонии.

Издавая этот декрет, люди из правительства считались только со своим 
желанием осуществить тот принцип, который они постоянно защищали 
при империи в палате, где они не переставали требовать уравнения- 
Алжира с остальной Францией как в административном, так и в законо
дательном отношениях.

Положение в южных провинциях почти не изменилось. Крайняя рес
публиканская партия все продолжает там господствовать. Нужно бояться, 
как бы на следующий день после несчастного мира эти области не ока
зались совершенно готовыми к гражданской войне. Г-н Гамбетта посетил 
Лион. Он утверждает, что он прекратил домогательства членов и сторон
ников Коммуны. Тем не менее эта Коммуна продолжает еще заседать- 
там, и красное знамя еще развевается над зданием ратубди. Правда со
стоит в том, что г. Гамбетта не осмелился ни распустить лионскую Ком
муну, ни отнять красное знамя, боясь вызвать пролитие крови 9.

Примите и пр.
Окуне , в .



Шевалье Висконти Веноста маркизу Вараччоло 
в С.-Петербург.

Флоренция, [31 декабря] 12 января 1871 г.

Ш и ф р о м :  Информируйте меня, не предпринимая никаких официальных 
■демаршей, какое впечатление произвела бомбардировка Парижа10 на 
-общественное мнение и на правительство.

Информируйте, расположены ли сделать новые усилия для мира.

М аркиз Габриак11 графу Шодорди в Бордо.
С.-Петербург, [1] 13 января 1871 г.

Ши ф р о м :  На дипломатическом приеме, бывшем при дворе сегодня 
утром по случаю русского нового года, я постарался воспользоваться 
тем, что ко мне подошел император Александр, чтобы добиться от него 
каких-нибудь уверений, которые могли бы подать нам надежду на его 
ценное вмешательство. Я мог констатировать его желание видеть окончание 
зойны, но также его твердое намерение не входить в длинные разговоры 
по этому вопросу. Затем император выразил мне сожаление по поводу 
того, что г. Фавр 12 не может прибыть на конференцию 13.

Я сказал его величеству, что согласно последним новостям, полученным 
мною от вас, наш министр иностранных дел ожидает туда официаль
ного приглашения, которое, поскольку я знаю, до сих пор не имело места.

Затем императрица с видимым волнением говорила мне о несчастиях 
нынешней войны.

Я ей- ответил, как и императору, что мы больше чем кто бы то ни 
было другой желаем ее окончания, что мы всегда возражали против нее, 
но что Эльзас, отторжения которого от нас требуют, является такой же 
французской —  и более французской, чем всякая другая — провинцией, —  
факт, представляющийся неоспоримым.

„Я знаю это“, —-ответила мне императрица; затем, не дав мне времени 
настаивать на этом предмете, ее величество стала говорить со мной о 
конференции и об отсутствии г. Фавра. Я передал ей то, что объяснил 
я  императору.

Я вам отправлю обратно NN в четверг.

Граф Шодорди маркизу Габриаку.
Бордо, [2] 14 января 1871 г.

Ш и ф р о м :  Вчера получил вашу телеграмму от 11-го, приношу за нее 
благодарность. Сегодня мы получили депеши г. Жюля Фавра от 5-го 
сего месяца. Он готов отправиться в Лондон, как только получит при
глашение от лорда Гренвиля 14 и необходимые пропуска. Это ясно дока
зывает, что граф Бисмарк13 не переслал ему их и что он задержал 
письмо лорда Гренвиля. Это новое прусское плутовство касается всех 
нейтральных держав, и мы надеемся, что они сумеют его оценить по до
стоинству* .

Г-н Фавр не говорит и не делает намеков о якобы происшедшей бе-

* Помета Александра II: „Но это неверно“.
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седе с представителем Соединенных штатов; это заставляет сомневаться, 
чтобы она вообще когда-нибудь имела место. Во всяком случае она не 
могла иметь того смысла, который Бисмарк старался ложно ей припи
сать, а что касается отказа г. Ж. Фавра выехать из Парижа, об этом 
никогда не было речи*.

Вы получите официальный протест правительства против бомбарди
ровки столицы —  бомбардировки, бесполезной с военной точки зрения, 
единственным результатом которой будет убийство женщин и детей и 
разрушение памятников и частной собственности.

Парижское население, несмотря на эти жестокости, остается настроен
ным весьма твердо.

Вы передадите наш протест и укажете, что эта бомбардировка является 
возвращением к варварству **, которое должно вызвать общее негодова
ние со стороны цивилизованных правительств и народов.

М аркиз Еараччоло шевалье Висконти Вёноста 
во Флоренцию.

С.-Петербург, [3] 15 января 1871 г.

Ш и ф р о м :  Императорское правительство не проявляет в данный мо* 
мент никакого расположения к вмешательству в пользу мира. Со времени 
бомбардировки Парижа никто из моих коллег не предпринимал шагов в 
этом направлении. Французский поверенный в делах только что получил 
от своего правительства телеграмму, которая извещает его о том, что 
в ближайшее время ему будет переслан протест против бомбардировки.

Граф Шодорди маркизу Габриаку.
Бордо, [4] 16 января 1871 г.

Ш и ф р о м : ..................................................................................................................
В ближайшее время вы получите от правительства депешу, относящуюся 

к бомбардировке Парижа. Благоволите довести ее до сведения министра 
иностранных дел, указав ему на все те основания, которые должны были 
бы вызвать вмешательство великих держав, чтобы воспрепятствовать подоб
ной жестокости, с военной точки зрения по меньшей мере бесполезной.

Окунев Горчакову.
Бордо, 4/16 января 1871 г.

Донесение № 3.
Г-н канцлер,
Маркиз де Габриак уполномочен довести до сведения вашей светлости 

протест правительства национальной обороны против бомбардировки 
Парижа.

Сообщая мне об этом документе, г. Шодорди заметил, что бомбарди
ровка не ускорит сдачи города: Париж пойдет на капитуляцию, лишь 
будучи вынужден к тому голодом. По словам уполномоченного по ино
странным делам, бомбардировка эта не могла иметь целью подготовку

* Помета Александра II: „Это находит ся в полном противоречии с новостями, 
переданными Окуневым“.

** Помета Александра II: „А Кремль, который они сами взорвали!...“
3 Парижская коммуна. 3 3



взятия Парижа приступом, так как, если бы дело было в этом, то следо
вало бы начать с разрушения фортов. Поэтому очевидно, что немецкие 
войска стремились лишь терроризировать население. Однако из сообще
ний, полученных им от г. Жюля Фавра, явствует, что бомбардировка не 
только не вызвала паники среди жителей Парижа, но, напротив того, 
лишь укрепила их в решении защищаться до последней возможности. Итак 
бомбардировка совершенно не достигла своей цели. Причиненные ею убытки 
также не были велики. Кроме того город мог быть бомбардируем с одной 
лишь южной стороны, где расположение фортов, находящихся в большой 
близости от окружной стены, давало доступ к Гренельскому и к смежным 
с ним кварталам. С других же сторон форты более выдвинуты, и оттуда 
нельзя обстреливать Париж, не завладев сначала одним из этих фортов.

Вынужденная же голодом сдача города была уже заранее предусмотрена 
правительством Парижа. Все члены его, включая сюда и ген. Трошю и 
г. Жюля Фавра, требовали бы продолжения войны и после падения сто
лицы, в случае если бы Пруссия продолжала настаивать на территори
альных уступках. В случае взятия их в плен они передали бы эту миссию 
своим коллегам в Бордо. В этом они были солидарны со всем населением 
Парижа, которое также хотело продолжения войны и готово было пре
терпеть все тяготы, связанные для него с неприятельской оккупацией. В 
то время Парижу уже нечего было терять. Торговля его уже была уни
чтожена. Оккупация лишь немногим могла увеличить его страдания.

Таково официальное заявление делегации в Бордо. Будущее, возможно 
близкое, покажет, насколько это заявление основательно и до какого 
предела страна намерена следовать по этому пути за своим правитель
ством.

Правда, бомбардировка Парижа, кажется, усиливает чувство националь
ной обиды, которое Гамбетта постарается использовать в целях продления 
войны, однако ничто не свидетельствует о том, чтобы партия, о тенден
циях коей я сообщал в своем донесении от 31 декабря/12 января за 
№ 23616, в чем-либо изменила своим убеждениям. Как раз обратное, —  
эта партия до сих пор продолжает видеть в бомбардировке Парижа еще 
одно лишнее разорение, ответственность за- которое должны нести те* 
кто настоял на продолжении войны и при отсутствии сколько-нибудь 
обоснованной надежды на успех поддерживал в стране опасные иллюзии.

Генерал Шанзи кажется потерпел под стенами Манса полнейшее пора
жение. Тем не менее вдохновляемые Гамбеттой газеты уверяют, что 
вскоре, произведя некоторое переформирование находящихся в его рас
поряжении корпусов, генерал перейдет в наступление.

Примите и пр.
О к у н е в .

М аркиз Габриак графу Шодорди в Бордо.
С.-Петербург, [7] 19 января 1871 г

Ш и ф р о м :  Я прочел князю Горчакову часть вашей телеграммы о 
16-го, которую получил только 18-го, и передал ему|резюме, чтобы о 
мог сообщить его императору и выставить таким образом в ясном свет 
недобросовестность намерений графа Бисмарка. Канцлер сказал, ч? 
открытие конференции задерживать больше невозможно, тем более, чт
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она уже была отсрочена более чем на месяц, и тем более, что всегда 
представлялось сомнительным, захочет ли г. Фавр покинуть Париж во 
время бомбардировки.

По этому случаю я горячо настаивал на варварстве этой меры, которая 
представляется оскорблением цивилизации и бессмысленным вандализмом.
Я прибавил, что прусский король плохо отплачивает за гостеприимство, 
которое было ему оказано три года назад в стенах нашей столицы, 
атакуя наши памятники (два слова не расшифрованы). Результат будет 
только один: сопротивление станет более упорным.

Князь Горчаков мне ответил, что он искренно сожалеет о том, что 
происходит, но что Париж является укрепленным городом и что он не 
может исполнить мою просьбу выступить против бомбардировки.

Я сказал, что бомбардировать даже укрепленный город без предвари
тельного уведомления противоречит международному праву и что (одно 
слово не расшифровано) наших фортов от крепостной стены делает в 
Париже более легким, чем где бы то ни было, изоляцию атаки на укреп
ленные районы вне города. Однако невозможно было добиться от канц
лера другого ответа, кроме нового выражения сожалений о мере, явля
ющейся, по его мнению, простым последствием войны, характер которой, 
к несчастью, становится у наших (не расшифровано одно слово) с каж
дым днем все более варварским.

Окунев Горчакову.
'Донесение № 5. Бордо, 8/20 января 1871 г.

Г-н канцлер,
Во время разговора, который я только-что имел с графом Шодорди, 

он сказал мне, что г. маркиз де Габриак уполномочен им ходатайствовать 
перед императорским правительством о признании существующего в дан
ное время во Франции правительства и о восстановлении официальных 
с нами сношений.

Г-ну де Габриак, в качестве доверенного (l’organe de ces ordres), 
было поручено обратить внимание на то, прибавил г. де Шодорди, что 
правительство национальной обороны опирается на признание его всей 
Францией. Париж выразил свое признание в плебисците от 30 ноября 
Остальная Франция дала молчаливое доказательство признания, отклик
нувшись на все воззвания правительства о предоставлении в распоряже
ние последнего людей и денег.

Я ответил делегату по иностранным делам, что не имею права пред
восхищать решений моего правительства, но что я не могу не указать 
ему на то, что члены теперешнего правительства во Франции, принимая 
власть после падения монархии, ставили себе единственную цель: нацио
нальную оборону. Они заявляли при этом, что позднее будет созвано 
Учредительное собрание, которое и решит вопрос об окончательной 
форме правления для Франции *. Собрание это еще не было созвано... 
Ввиду этого существующий ныне порядок сохраняет, по моему мнению, 
лишь временный характер, что исключает возможность признания его 
Европой. Правда, я сам был свидетелем той готовности, с какой страна

* Помета Александра И: „Правильно".
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предоставляла и людей и деньги в распоряжение правительства, обратив
шегося к ее патриотическим чувствам. Но мне казалось, что готовность 
эта свидетельствовала лишь о желании Франции использовать все воз
можные средства обороны.

Г-н де Шодорди ответил мне, что он не оспаривает основательности 
моих возражений, но что вопрос -и не идет о признании самой респуб
лики: теперешнее правительство просит о признании его отнюдь не как 
правительства постоянного, но единственно как правительства ф а к т и 
ч е с к и  находящегося у власти; оно просит разрешить ему как тако
вому войти с нами в официальные снощения на тех же основах, как с 
Италией, Испанией, Грецией и другими державами. Учредительное соб
рание будет созвано по заключении мира, и от его решений будет зави
сеть образование постоянного правительства Франции.

Я спросил графа де Шодорди, от имени ли центрального правительства 
поручено г. де Габриаку сделать упомянутое обращение к император
скому правительству. Он ответил мне, что г. Жюль Фавр уже давно 
настаивал на необходимости ходатайствовать об установлении официаль
ных сношений с великими державами, но что делегация откладывала до 
настоящего времени выполнение этих директив. Теперь же, когда в Лон
доне собралась конференция и Франции было предложено принять в 
ней участие и дать свою подпись на протоколе международного совеща
ния, откладывать это обращение уже не представляется возможным. Фран
ция должна быть допущена на конференцию на равных правах с пред
ставленными там державами, чем уже предусматривается необходимость 
установления официальных с ними сношений. Кроме того и обществен
ное мнение уже определенно высказалось по этому поводу в положи
тельном смысле.

В заключение г. де Шодорди прибавил, что подобное представление будет 
сделано также в Лондоне и в Вене.

Мне кажется, что истинной причиной упомянутого выступления-является 
желание противопоставить авторитет европейского права различным 
партиям, которые не перестают требовать созыва собрания и образования 
законной власти.

Примите и пр. ,
О к у н е в

М аркиз Габриак графу Шодорди в Бордо.
С.-Петербург, [12] 24 января 1871 г.

Ш и ф р о м :  Вчера на собрании при дворе, куда я должен был явиться, 
несмотря на дурные новости последних дней, ко мне подошел импера
тор Александр и сказал, что он надеется, что новость об отказе Бис
марка предоставить пропуск для г. Фавра не подтвердится. Я ответил 
его величеству, что мы достаточно привыкли к способу действий прус
ского министра иностранных дел и что поэтому подобная новость мне, 
к сожалению, представляется весьма правдоподобной.

Я также сказал императору с полной искренностью, что я не думаю 
вызвать его немилость, указав, что мотивы, на которые ссылались при 
отказе г. Фавру в требуемом пропуске, мне представляются оскорбитель
ным для Франции вмешательством в ее внутренние дела, в которые Прус-
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сия не имеет права вмешиваться, а также недостатком почтения по 
отношению к лорду Гренвилю, просившему об этом пропуске.

Я прибавил, что подобный образ действий будет иметь в отношении 
нас тот эффект, что он вызовет возмущение всей страны и толкнет нас 
на борьбу до конца; что Пруссия, исходя из своих же собственных 
интересов, должна была бы стараться поддерживать отношения с тем 
единственным правительством, которое в течение пяти месяцев признается 
Францией; что у нас сейчас имеется миллион вооруженных людей, ко
торые скорее будут защищаться до конца, чем вернутся под власть ви
новников капитуляции Меца и Седана18.

Что касается г. Фавра, то я сказал, что его присутствие в Лондоне 
могло бы быть полезно для России, к которой (отметил я мимоходом, 
не будучи в состоянии представить гарантии на этот счет) он питает 
симпатии.

Я прибавил, что я вижу, как во Франции накапливается ненависть 
против Пруссии. Эта ненависть переживет наше унижение, она будет 
направлять все наши действия как при учреждении нашего будущего 
правительства, так и в руководстве нашими внешними отношениями.

Император выслушал меня с большим вниманием, ничего мне не 
возражая и особенно отметив то, что я ему говорил' относительно г. Фавра. 
Я просил императора соблаговолить обдумать над тем, что я имел 
честь ему сказать, так как у меня было внутреннее чувство, что, выска
зываясь таким образом, я являюсь только трчным истолкователем настроений 
его страны.

Эта довольно долгая беседа обратила на себя внимание, особенно 
представителей прусского посольства, которые не теряли меня из вида.

Затем в том же духе я разговаривал с императрицей, которая, как я 
нашел, была весьма недовольна отказом графа Бисмарка, и почти немед
ленно после этого и император и императрица вели беседу с князем 
Рейсом 19.

Таким же образом и даже с еще большими подробностями я выразил 
свои мнения одному министру, который является личным другом импера
тора и которого мне предстоит увидеть в четверг.

Повсюду я нашел отклик, так же как и восхищение нашим мужественным 
сопротивлением. Почти весь дипломатический корпус выражал мне 
симпатию нашему делу, и я счастлив констатировать, что, несмотря на 
наши поражения, Франция —  по крайней мере здесь —  с каждым днем все 
больше завоевывает почву даже в официальных кругах, по мере того как 
образ действий Пруссии по отношению к нам станобится все более 
нестерпимым.

При таком положении вещей и при наличии тяготения к Пруссии со 
стороны Австрии1, —  с которой русское правительство пребывает в посто
янных столкновениях, как я мог в том убедиться из моей последней 
беседы с князем Горчаковым, —  становится крайне важным избегать всего, 
что могло 0ы задеть национальное чувство России или самолюбие ее 
правительства.

Чтобы достигнуть этого, мы должны просто продолжать ту же умерен
ную и благоразумную политику, которой до сих пор мы руководствова
лись в наших сношениях с иностранными кабинетами после падения 
империи.
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Граф Шодорди маркизу Габриаку.
Бордо, [13] 25 января 1871г.

Ши ф р о м :  Граф Бисмарк только что отказал г. Фавру в пропуске на 
выезд из Парижа, выдать который он раньше согласился соответственно 
обещанию, данному им Англии и России.

Просьба г. Фавра была сдана 10-го, отказ получен 18-го. Передайте 
этот не поддающийся определению факт правительству, при котором вы 
аккредитованы, и спросите, намерено ли оно потребовать объяснений, 
которые представляются нам необходимыми для самой чести и поддержа
ния международных отношений.

На заявление парижского коменданта, переданное в Версаль парламен
тером, что бомбардировка была начата без извещения и что она напра
вляется на госпитали, ген. Мольтке20 ответил, что туман мешает видеть 
здания, что он распорядился стрелять в тумане и что впрочем он дейст
вует вне законов войны в тех обстоятельствах, которые ему диктуются 
поведением Франции после 4 сентября 21.

Итак прусские штабы издали приказ о нарушении международного 
права и законов войны и о совершении не имеющих названия жестоко
стей, варварство которых превосходит все, что можно вообразить, — потому, 
что мы продолжаем сопротивление, потому, что мы не хотим подчиниться 
безумным требованиям Пруссии, и потому, что мы ведем справедливую и 
национальную войну! И однако следует признать, что мы сделали все 
возможное, чтобы добиться мира в условленное время— 15 сентября.

Расскажите всем эти факты и действуйте на прессу. N
Сверх того передайте мне, чего можно ожидать от правительства, при 

котором вы аккредитованы.
Благоволите прочестьмою депешу № 2 о нейтральных державах *.

Граф Шодорди виконту ** Габриаку в С.-Петербург.
Бордо, [14] 26 января 1871 г-

Ши ф р о м :  Должен конфиденциально вас предупредить о неминуемой 
капитуляции Парижа в скором времени ***.

После сопротивления, которое делает честь нашему отечеству и которое 
продолжалось дольше всех наших ожиданий, наша прекрасная и несчаст
ная столица, центр европейской цивилизации, должна сдаться из-за голода. 
Ни бомбардировка, ни пожары не могли ее устрашить, и осада продол
жалась бы безуспешно, если бы мы могли подвезти туда продовольствие. 
Наши армии потерпели неудачу в своей попытке в этом направлении. 
Долгом правительства является продолжать на новой базе оборону, по
скольку страна сможет принести необходимые жертвы и последовать при
меру Парижа, который сумел перенести все страдания с терпением и 
достоинством^ вызвавшими восхищение всего мира.

Покажите всем окружающим вас, что это новое несчастие, как бы 
велико оно ни было, не отнимает у нас надежды и не может обескура
жить народ, который сражается за свою независимость.

* Ввиду отсутствия исходящих номеров в дешифровке документов, подвергав
шихся перлюстрации, нет возможности установить, о какой депеше идет речь.

** Так в подлиннике.
*** Помета Александра II: „ Таким образом этот доклад подтверж дает ново

сти от д’Убри!“
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Опунев Горчакову.
Бордо, [16] 28',|января 1871 г. 

Телеграмма. ■ 7 час. 45 мин. вечера.

Ш и ф р о м :  По словам Шодорди, Фавр будет уполномочен вести пере
говоры только о военных условиях сдачи Парижа, вызванной истощением 
продовольственных запасов.

О к у н е в .
Окунев Горчакову.

Телеграмма. Бордо, [17] 29 января 1871 г.
7 час. 5 мин. вечера.

Вследствие перемирия делегация дала приказ о прекращении военных 
действий.

О к у н е в .

Князь Рейс графу Бисмарку *.
С.-Петербург, [18] 30 января 1871 г.

у Ши ф р о м :  Князь Витгенштейн выезжает завтра. Император желает, 
чтобы он отправился на несколько дней в Париж для получения сведений 
о  внутреннем положении.

Просите распоряжений его величества.

Граф Бисмарк князю Рейсу **.
Версаль, [21 января] 2 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Ответ на вчерашнюю телеграмму без номера. Сожалею, что 
■вы выдали некоторым лицам разрешение на поездку в Париж.

В этом отношении еще сохраняется старое распоряжение для поездок 
в главную квартиру. Французы до сих пор запрещают всем, в том числе 
дипломатам, въезд в Париж, и мы не знаем, что нам делать с приезжа
ющим и.

Окунев Горчакову.
Донесение № 12. Бордо, 21 января/2 февраля 1871 г.
4  приложения.

Г-н канцлер,
Императорское министерство вероятно уже осведомлено из непосред

ственного источника о заключении в Версале 28 января договора о пере
мирии, при условии сдачи Парижа и созыва собрания для решения воп
роса о мире или о продолжении войны.

Считаю своим долгом представить при сем этот договор в том виде, 
как он был здесь напечатан.

Несмотря на то, что делегация постоянно скрывала от широкой пуб
лики действителы-те положение столицы, она конечно не могла не пред
видеть, как- я уже сообщал о том в одном из предыдущих донесений, 
неизбежности более или менее близкой капитуляции вследствие истощения 
продовольственных запасов в Париже. Но, кажется, делегация не была 
подготовлена ни к заключению перемирия, ни к созыву собрания.

* Немецкий текст.
** То же.
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По крайней мере, если основываться на доверительных сообщениях 
г. Шодорди, то оказывается, что относительно дополнительных условий 
о сдаче не существовало никакого предварительного соглашения между 
центральным правительством и членами делегации в Бордо. Напротив, 
уже давно обеими частями данного правительства было решено, что в 
свое время Париж капитулирует просто в качестве определенной терри
тории военных действий, не принимая на себя никаких обязательств, 
коими бы предрешалось положение провинции.

Переговоры, начавшиеся между немецким генеральным штабом и пра
вительством национальной обороны, в Бордо стали сначала известны 
лишь из частных телеграмм. Телеграмма г. Жюля Фавра, помеченная 
Версалем, шедшая через Лондон и официально подтверждавшая эти 
переговоры, была получена здесь лишь 17/29 января вечером.

Телеграйма эта умалчивала о сдаче Парижа и ограничивалась сообще
нием делегации о том, что с графом Бисмарком подписан договор, в 
силу которого заключалось перемирие на срок в 21 день, и что в Борда 
должно быть созвано собрание 15 февраля. Вместе с тем делегации 
предлагалось отдать распоряжение о выполнении перемирия и о созыве 
избирателей па 8 февраля. Кроме того сообщалось, что в Бордо прибу
дет один из членов правительства в Париже22. Первым намерением г. Гам
бетты при получении этого известия о принятии условий, столь противо
речащих его политическим стремлениям, было сложить с себя полномочия 
и открыто заявить протест против заключения перемирия и созыва соб
рания. Однако вмешательство г. Кремье23 и некоторых лиц из ближай
шего окружения военного министра, кажется, побудили его отказаться от 
своего решения и сохранить полномочия хотя бы до приезда члена 
парижского правительства, о котором сообщал г. Жюль Фавр.

Вследствие этого г. Гамбетта отдал приказ о прекращении военных 
действий на всем протяжейии французской территории и таким образом дал 
первое доказательство признания им заключенного в Версале Соглашения.

Декрет о созыве на 8 февраля избирателей появился лишь через три 
дня. Но, принимая все меры, необходимые для приведения в исполнение 
решений центрального правительства, г. Гамбетта в то же время разослал: 
префектам прилагаемый при сем циркуляр, в котором он приказывал им 
поддержать настроение среди населения и извещал их о том, что его 
политическая позиция отнюдь не изменилась. Она остается прежней, —  
говорится в этом циркуляре,—  „война до последней возможности и сопро
тивление до полного истощения“. Он добавляет при этом, что „Франции 
необходимо собрание, которое желало бы войны и решилось бы на все 
для ведения ее“.

Так как делегация по причинам, до сих пор не вполне выясненным, 
все еще лишена точных сведений о характере соглашений, заключенных 
в Версале, г. Гамбетта отправил г. Жюлю Фавру прилагаемую при сем 
телеграмму. На телеграмму эту последовал, тоже прилагаемый, ответ 
г. Бисмарка. Одновременно с ответом германского канцлера военный министр 
получил сообщение о договоре относительно перемирия, подписанном 
28 января и врученном ген. Шанзи принцем Фридрихом-Карлом.

Вот только каким образом делегация в Бордо была' оповещена о зак
люченном соглашении; при этом она имела возможность убедиться, что- 
r. Жюлем Фавром не были подписаны никакие прелиминарные условия:
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мира, предусматривающие потерю Эльзаса и Лотарингии, как о том но
сились слухи на основании частных телеграмм.

До сих пор неизвестно, было ли требование о созыве собрания выста
влено г. Бисмарком, или же сам г. Жюль Фавр попросил перемирия,, 
чтобы облегчить созыв этого собрания. Как бы то ни было, во Франции 
все умеренные партии ликуют по поводу созыва представителей страны 
для решения ее судеб.

Если требование о созыве собрания исходило от г. Бисмарка, то он 
оказал Франции, а может быть и делу миру, значительную услугу.

Упомянутые^ мною умеренные партии благодарны канцлеру за то, что 
он избавил Францию от унизительного для нее занятия столицы вой
сками неприятеля.

Примите и пр. Ок у н е в . .

Прилож ение 1.
Телеграмма. Бордо, [18] 30 января 1871 г.

Г-ну Жюлю Фавру, вице-президенту правительства национальной обороны 
Парижа, в Версаль. В случае выбытия —- послать вслед.

Я получил телеграмму, отправленную вами делегации в Бордо 28 января в 
11 час. 15 мин. вечера и достигшую своего назначения 29-го в 3 часа утра; без 
каких-либо комментариев, лишь заверив ее подлинность, мы ознакомили с ней всю 
страну. С тех пор нами ничего более не подучено. Страна в лихорадочном состоя
нии; она не может довольствоваться этими тремя строками. Член правительства, 
о приезде коего вы сообщали и имени которого вы нам не назвали, до сего 
времени —30 января 2 часа —  не дал о себе знать ни по телеграфу, ни иным спо
собом. Между тем мы в состоянии осуществить лишь чисто военное перемирие, 
соблюдать которое мы обязались, но совершенно лишены возможности, за неиме
нием каких-либо объяснений с вашей стороны и ввиду полной неосведомлен
ности о судьбе Парижа, принимать какие-либо административные меры по созыву 
избирателей.

Л е о н  Г а м б е т т а ^

_ , П р и л о ж е н и е  2 .
Официальная телеграмма.
Внутренняя — префектам. Бордо', [19] 31 января 1871 г.
Циркуляр. 12 час. 35 мин.

После телеграммы, отправленной вам во второй половине дня, в которой мы про
сили Версаль дать немедленно притом точные сведения о сущности, размерах и 
значении заключенного договора, никакого официального сообщения получено не 
было. Знаем лишь то, что уже было известно сегодня утром. Тем не менее сооб
щения из-за границы утверждают, что по вопросу о мире никакого соглашения 
не состоялось. Занятие пруссаками фортов Парижа должно означать, что столица 
сдалась как военное укрепление; армия и мобили должны будут сложить оружие; 
местная национальная гвардия остается при оружии.

Заключенная конвенция касается исключительно перемирия, главной целью 
которого кажется является созыв собрания.

Политика, поддерживаемая и проводимая министром внутренних дел и военным, 
о с т а е т с я  п р е ж н е й :  в о й н а  д о  п о с л е д н е й  в о з м о ж н о с т и ,  с о 
п р о т и в л е н и е  д о  п о л н о г о  и с т о щ е н и я .  Употребите всю вашу энергию, 
чтобы поддержать настроение среди населения: время перемирия должно быть 
использовано для пополнения наших трех армий людьми, снаряжением и продо
вольствием. В войсках должна быть введена суровая дисциплина; ее необходимо 
поддерживать всеми силами, действуя в контакте с военными властями. Необхо
димо тренировать войска ежедпевнсув течение многих часов, дабы приучить их 
к условиям войны. Ревизионные советы должны продолжать свою работу, и вся 
деятельность как организационная, так и по снаряжению не только не должна 
прерываться, но должна быть доведена до крайнего напряжения.

4 Т.



Необходимо во что бы то ни стало испол’ьзовать перемирие, и мы можем это 
сделать. Наконец, д а ж е  в ы б о р ы  м о г у т  и д о л ж н ы  б ы т ь  и с п о л ь 
з о в а н ы .  Ф р а н ц и и  н е о б х о д и м о  с о б р а н и е ,  к о т о р о е  ж е л а л о  б ы  
в о й н ы  и р е ш и л о с ь  б ы на  в с е  д л я  е е  в е д е н и я .

Ожидаемый здесь член правительства приедет без сомнения завтра утром. 
Министр н а з н а ч и л  с р о к ,  который истекает завтра в 3 часа. Завтра вы полу
чите воззвание к гражданам и все декреты и распоряжения правительства о при - 
нятии тех мер, которые, по его мнению, я в л я ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  в 
у с л о в и я х  н а с т о я щ е г о  п о л о ж е н и я .  Итак — терпение, мужество, еди
нение и дисциплина!

Да здравствует республика!
Г а м б е т т а.

П р и л о ж е н и е  3
Телеграмма. Версаль, [19] 31 января, 12 час.

Г-ну Леону Гамбетте, Бордо.
Ваша телеграмма выбывшему из Версаля г. Жюлю Фавру будет передана ему 

завтра утром в Париже для сведения. Имею честь сообщить вам следующее: 
перемирие заключено 28 января и продлится до 19 февраля. Демаркационная 
линия, разделяющая обе армии, начинается от Pont l ’Evêque в департаменте Каль
вадосе, проходит по департаменту Орны, огибает занятые немцами департаменты 
Сарт, Эндры и Луары, Луары и Шеры, Луарэ, Ионны, пересекает территорию 
департамента Кот-д‘Ор, департаментов Ду и Юры; Север, Па-де-Кале и Гавр оста
ются неприкосновенными.

Аванпосты — в 10 километрах от линии. Перемирие морских сил: все захва
ченное после 28-го подлежит возврату. Военные действия перед Бельфором, Ду, 
Юрой и в районе департамента Кот-д’Ор продолжаются 'до последующего согла
шения. Должно быть созвано Национальное собрание; все укрепления Парижа 
подлежат сдаче; парижская армия является военнопленной, за исключением на
личного состава ее, необходимого для поддержания внутреннего порядка. Нацио
нальная гвардия не подлежит разоружению. Немецкие войска во время пере
мирия не войдут в город. Париж снабжается продовольствием. Допускается 
свободное движение для производства выборов. Дополнительно сообщаю, что 
форты были сегодня же заняты нашими войсками; выборы кажется назначены 
на 8-е; собрание откроется в Бордо 12-го. В Париже полное истощение продо
вольственных запасов. Жители переведены на довольствие запасами немецкой 
армии. Собрание решит вопрос о войне и об условиях заключения мира.

Подписал Б и с м а р к .

П р и л о ж е н и е
К о н в е н ц и я .

Графом Бисмарком, канцлером германской конфедерации, от имени его вели
чества императора Германии, короля Пруссии, и г. Жюлем Фавром, министром 
иностранных дел- правительства национальной обороны, согласно данным им 
законным полномочиям, заключена следующая конвенция.

П у н к т  1-й.
Общее перемирие на протяжении всей линии военных действий между немец

кими и французскими армиями вступает в силу: для Парижа — сегодня же, а для 
департаментов — по истечении трех дней. Срок перемирия— 21 день, считая с 
сего числа; таким образом, если перемирие за это время не будет возобновлено, 
оно повсеместно закончится 19 февраля в полдень.

Воюющие армии удерживают за собой свои прежние позиции, имеющие быть 
разделенными демаркационной линией. Линия эта пойдет от Pont l’Evêque через 
холмы департамента Кальвадосе по направлению к Линьеру; на северо-востоке — 
от Майенского департамента, между Briour (?) * и Фроментелем, захватывая район 
Майенского департамента до Линьера. Она пойдет по границе, отделяющей этот 
департамент от Орнского и Сартского до северного пункта Маран и далее, 
обходя занятые немецкими войсками департаменты — Сартский, Эндры и Луары,

* Вопросительный знак в подлиннике.
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Луары и Шеры, Луарэ, Ионнский — до того восточного пункта Quarré-les Tombes, к 
которому примыкают департаменты Кот-д’Орский, Ньевр и Ионнский.

Дальнейшее проведение демаркационной линии, начиная с этого пункта, от
кладывается до последующего соглашения, которое имеет быть тотчас же, как 
только договаривающиеся стороны получат сведения о ходе военных действий 
в департаментах Кот-д’Ор, Ду и Юрском.

Во всяком случае она пойдет через территорию этих трех департаментов, при
чем в ведении немецких войск останутся занятые ими северные департаменты 
этой территории, в ведении же французских войск — южные. Департаменты Се
верный и Па-де-Кале, крепости Живэ и Лангр с окружающей их территорией 
на расстоянии 10 километров и Гаврский полуостров до линии, которая начи
нается -ет Этрета и пойдет в направлении к Сен-Ромену, остаются вне немецкой 
-оккупации. Обе воюющие армии и передовые отряды как той, так и другой сто
роны будут находиться в расстоянии по меньшей мере 10 километров от линии, 
разделяющей их позиции. За каждой из обеих армий сохраняется право поддер
живать свою власть на занимаемой ею территории и пользоваться всеми сред
ствами, которые командующие армиями найдут необходимыми для достижения 
этой цели.

Перемирие равно распространяется и на морские силы обеих стран, причем за 
демаркационную линию принимается Дюнкирхеиский меридиан; французский флот 
будет держаться к западу от него, немецкие же военные суда, находящиеся в за
падных водах, тотчас по получении извещения перейду« на восточную сторону.

Вся военная добыча, захваченная после заключения перемирия и до ратифи
кации его, а также и лица, могущие быть взятыми в плен как той, так и дру
гой стороной, подлежат возврату на условиях, которые будут установлены в ука
занный срок.

Военные действия на территории департаментов Ду, Юры и Кот-д’Ор, а также 
осада Бельфора продолжаются независимо от перемирия до того момента, когда 
обеими сторонами будет определена демаркационная линия, проведение коей по 
территории упомянутых департаментов отложено до последующего соглашения.

П у н к т  2-й.
Заключение перемирия имеет целью дать возможность правительству нацио

нальной обороны созвать свободно избранное собрание, которому надлежит ре* 
шить вопрос, должна ли продолжаться война или же на каких условиях должен 
быть заключен мир.

Собрание будет созвано в г. Бордо. Командующие немецкими армиями окажут 
всяческое содействие осуществлению выборов и созыву собрания, избранных де
путатов.

П у н к т  3-й. : *
Французскими военными властями немедленно будет произведена передача не

мецкой армии всех фортов, находящихся на внешней окружной линии парижской 
«бороны, равно как и всех военных запасов. Коммуны и дома, расположенные за 
этой окружной линией или между дорогами, могут быть занимаемы немецкими 
войсками до линии, имеющей быть установленной военными комиссарами. Вой
скам обеих сторон будет воспрещ&го пребывание на территории между линией и 
внутренней крепостной стеной города Парижа. Способ передачи фортов и прове
дение указанной линии будут определены в дополнительном протоколе к настоя
щей конвенции.

П у н к т  4-й.
В течение действия перемирия немецкая армия не войдет в город Париж.

П у н к т  5-й.
С крепостной стены пушки и лафеты будут сняты и перенесены в форты, 

имеющие быть указанными комиссаром немецкой армии.
П у н к т  6-й.
Вооруженные линейные гарнизоны, мобильная гвардия и морские силы фор

тов и Щрижа будут объявлены пленными, за исключением дивизии в 12 тыс. человек, 
котора# останется в ведении военных властей в Париже для несения внутрен
ней службы.
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Пленные войска сдадуг оружие, которое будет сложено в местах, отведенных 
для этой цели, в установленном порядке комиссарами и по их указанию. Сог
ласно обычаю, эти войска останутся внутри города и не смогут выходить из его  
пределов во время перемирия.

Французским властям предлагается следить за тем, чтобы все лица, принадле
жащие к армии или мобильной гвардии, безотлучно находились в пределах го
рода.

На Твсех офицеров пленных войск будет составлен особый список с передачей 
такового немецким властям. По окончании перемирия все военные, принадлежа
щие к задержанной в Париже армии, будут переведены на положение военноплен
ных немецкой армии, в случае если мир не будет до тех пор заключен. Пленные 
офицеры останутся при оружии.

П у н к т  7-й.
Национальная гвардия Ъстанется при оружии; на нее будет возложена охрана 

Парижа и поддержание порядка. То же распространяется и на жандармерию и 
на войска, несущие муниципальную службу, на республиканскую гвардию, таможен
ных досмотрщиков и пожарных. Общее количество лиц этой категории не должно 
превышать 35 тыс. человек.

Все корпуса вольных стрелков будут распущены приказом французского пра
вительства.

П у н кт 8-й. ’
Тотчас после подписания настоящего соглашения и перед фактическим занятием 

фортов главнокомандующий нёмецкими армиями окажет всяческое содействие 
деятельности комиссаров, которые будут посланы французским правительством 
как по департаментам, так и за границу для заготовки провианта и для подвоза 
к городу заготовленных для него товаров.

П у н к т  9-й.
После передачи фортов, разоружения крепостных стен и гарнизона, согласно 

статьям 5 и 6, будет допущено беспрепятственное снабжение Парижа как по желез-, 
нодорожным, так и водным путям. Провиант, предназначенный для этого снаб
жения, не должен быть приобретаем в местностях, -занятых немецкими войсками,- 
французское правительство обязуется производить закупку его за пределами 
окружающей немецкие армии демаркационной линии, без специального на то 
разрешения командующего войсками.

П у н к т  10-й.
Всякий, кто пожелал бы покинуть Париж, должен быть снабжен официальным 

пропуском, который выдается французскими военными властями и визируется 
немецкими передовыми отрядами.

Эти пропуски и визы будут предоставлены по праву кандидатам собрания 
выборных в провинции и депутатам собрания. Движение лиц, получивших указан
ное разрешение, будет допускаться только с б час. утра до 6 час. вечера.
П у н к т  11-й.

Город Париж заплатит муниципальную военную контрибуцию в сумме 200 млн. 
франков. Этот платеж должен быть произведен до истечения двух недель с мо
мента перемирия. Способ внесения этой суммы будет определен смешанной 
франко-немецкой комиссией.

П у н к т  12-й.
Во время перемирия не будут изъяты никакие общественные ценности, могу

щие послужить залогом выплаты военной контрибуции.
П у н к т  13-й.
Ввоз в Париж оружия, предметов военного снаряжения или материалов, слу

жащих для изготовления их, на время перемирия воспрещается.
П у н к т  14-й.
Немедленно будет приступлено к обмену всех военных, взятых в плен фран

цузской армией с самого начала войны. С этой целью французские власти пред
ставят в кратчайший срок именные списки немецких военнопленных немецким
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военным властям в Амьене, Мансе, Орлеане и Везуле. Освобождение немецких 
военнопленных будет производиться в наиболее приближенных к границе пунк
тах. Немецкие власти в кратчайший по возможности срок доставят французским 
военным властям в эти же пункты в обмен такое же количество французских 
военнопленных соответственных званий.

Обмен распространяется и на гражданских пленных, каковыми являются капи
таны судов немецкого торгового флота и интернированные в Германии француз
ские частные граждане.

П у н к т  15-й.
При посредстве главной квартиры в Версале между Парижем и департамен

тами будет организована почтовая пересылка незапечатанных писем.
В удостоверение изложенного нижеподписавшиеся скрепили настоящее согла

шение своими подписями и приложением печати.
Заключено в Версале 28 января 1871 г.

Подписали: Б и с м а р к ,  Фа в р .

Окунев Горчакову.
Донесение № 14. Бордо, 21 января/2 февраля 1871 г.

Г-н канцлер,
В телеграмме, которой г. Жюль Фавр извещал делегацию в Бордо о 

заключенном в Версале соглашении, не упоминалось об отсрочке всту
пления перемирия в силу в применении его к восточной армии.

Министр иностранных дел ограничился сообщением о заключении согла
шения о прекращении военных действий на срок в 21 день и предлагал 
делегации выполнить это соглашение. Вследствие этого министром ино
странных дел был отдан приказ о прекращении военных действий по всей 
французской территории.

Однако из текста соглашения в том виде, как он был передан ген. 
Шанзи принцем Фридрихом-Карлом, следует, что военные операции в де
партаментах Ду, Юра и Кот-д’Ор, а также осада Бельфора, независимо от 
перемирия, продолжаются до последующего соглашения относительно демар
кационной линии между находящимися там армиями.

С точки зрения немецких военных интересов отсрочка начала перемирия 
по отношению к восточной армии вполне объяснима. Действительно в то 
время, когда г. Жюль Фавр вел переговоры в Версале, французская восточная 
армия под давлением немецких войск была готова отступить. Поэтому и 
прекращение там военных действий противоречило бы интересам этих пос
ледних.

Но конечно приходится пожалеть о том, что г. Жюль Фавр умолчал 
о б  особом характере этого перемирия. Г-н Гамбетта немедленно же исполь
зовал это умолчание против министра иностранных дел. В декларации, 
напечатанной им вслед за официальным бюллетенем, он возложил на 
г. Жюля Фавра ответственность за вызванное его телеграммой ложное ее 
истолкование и добавил, что последствия такового могут нанести восточ
ной армии непоправимый ущерб.

В то же время делегация обратилась к лондонскому кабинету с хода
тайством об его посредничестве, чтобы добиться немедленного прекра
щения военных действий на востоке.

Однако ввиду того, что армия ген. Бурбаки, находящаяся ныне под ко
мандованием ген. Кленшана, уже перешла^за это время швейцарскую 
границу, обращение к лорду Гренвилю уже не сможет повлиять на'поло-
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жение этой армии. Обращение может иметь значение лишь относительно 
судьбы Бельфора, где операции еще продолжаются.

Г-н Гамбетта не ограничивается тем, что обвиняет ï .  Жюля Фавра в 
том, что сделанным в своей телеграмме упущением он повредил интере
сам восточной армии, он также упрекает его за то, что он заключил пе
ремирие, не будучи осведомлен о положении воюющих армий в провин
ции, и согласился на установление демаркационной линии, по которой к 
Германии отходят и некоторые департаменты, занятые французскими войс
ками.

Стараясь таким образом всеми возможными средствами дискредитировать 
министра иностранных дел, г. Гамбетта очевидно рассчитывает сам вос
пользоваться всеми теми преимуществами, которые при его содействии 
будут министром утрачены.

Примите и пр. О к у н е в .
Окупев Горчакову.

Телеграмма. Бордо, [22 января] 3 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Габриак уполномочен передать пожелание, чтобы прави
тельство, которое будет избрано собранием, было нами признано без про
медления *.

Такое же выступление предпринимается и в отношении других прави
тельств. Выборы в Париже и в оккупированных областях будут произ
водиться согласно декрету центрального правительства, который передан 
равно и в оккупированные департаменты. Декрет делегации не будет от
менен **.

Конфликт будет разрешен собранием после проверки полномочий.
О к у н е в _

Граф Бисмарк князю Рейсу ***.
Версаль, [24 января] 5 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Подтверждение депеши JMb 9. Его величество не возражает 
против поездки князя Витгенштейна, предполагая, что положение в Па
риже выяснится до его приезда.

Окунев Горчакову.
Донесение № 15. Бордо, 24 января/5 февраля 1871 г.

Г-н канцлер,
Пользуясь тем, что князь Меттерних задержал отправку курьера, посы

лаю с ним донесение вашей светлости и считаю нужным передать содер
жание разговора, который бйл у меня только что с графом Шодорди.

Уполномоченный по иностранным делам сказал мне, что маркизу 
де-Габриак поручено обратиться к императорскому кабинету с новым пред
ложением. Цель такового —  подготовить для правительства, которое будет 
избрано предстоящим Национальным собранием, почву для немедленного 
вступления его в официальные с нами сношения.

* Помета Александра II: „Надлежит прежде знать, что будет предст авлять 
собою это правит ельст во'.

"  Помета Александра П: ,  Тут следует ожидать милых последствий'.
*** Немецкий текст.
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В день открытия собрания правительство национальной обороны пере
даст ему всю власть. Первым же действием представителей нации, — сказал 
мне г. Шодорди, —  будет иабрание нового правительства. Это правительство 
явится повидимому исполнительным советом, председатель которого 
будет намечен собранием.

Если собрание выскажется за мир, то на долю названного правитель
ства выпадет ведение переговоров с Германией, в противном же случае —  
дальнейшее ведение войны. Обязанностью нового правительства будет также 
назначить полномочного представителя на лондонскую конференцию. 
Поэтому правительству в высшей степени необходимо безотлагательное 
допущение к официальным сношениям с великими державами; хотя те
перешнему правительству и не присвоено право предпринимать формаль
ные выступления, имеющие целью заручиться для своих преемников при
знанием их со стороны различных кабинетов, оно все же полагает не
обходимым оказать последнюю услугу Франции, подготовляя почву для 
этого признания.

Именно это и побудило его предпринять упомянутое выступление.
Сообщая мне о вышеизложенном, граф де Шодорди просил меня до

вести наш разговор до сведения вашего сиятельства, прибавив при этом, 
что такое же обращение адресовано и другим правительствам.

Примите и пр.
О к у н е  а

Окунев Горчакову.
Бордо, 24 января/5 февраля 1871 г.

Донесение № 16.

Г-н канцлер,
Член парижского правительства, об отъезде коего уведомлял г. Жюль. 

Фавр, прибыл сюда 1 февраля. Это —  г. Жюль Симон.
Ему поручено подробно ознакомить делегацию с условиями капиту

ляции и с соглашением о перемирии.
Центральное правительство и'збрало для выполнения этой задачи 

г. Жюль Симона вследствие того, что он является соединительным зве
ном между умеренными и крайними членами данного правительства.

Как я уже имел честь сообщить вашему сиятельству телеграммой,, 
г. Жюль Симон привез между прочим и декрет центрального правитель
ства о выборах. Декрет этот, который был опубликован в Париже, но 
текст которого был еще неизвестен здесь, кажется находится в полном 
противоречии с декретом делегации в Бордо24. Все противоречащие по
следнему положения в нем отменены, за исключением пункта о лише
нии префекта права быть избираемым в управляемом им департаменте.

Делегату парижского правительства поручено проведение в жизнь этого 
декрета во всех незанятых немецкими войсками департаментах. Но он 
не мог добиться от г. Гамбетты отмены декрета, опубликованного деле
гацией, так что в настоящее время налицо два избирательных закона, 
и между делегацией в Бордо и центральным правительством-— разно
гласие.

Конфликт этот с минуты на минуту может приобрести неоспоримую 
серьезность, если г. Гамбетта примет крайнее решение и, отделившись 
от своих коллег,' станет во главе крайней республиканской партии.
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:В таком случае он нашел бы вполне готовую почву для гражданской войны 
на юге Франции.

Желание избежать этой опасности кажется побуждает центральное пра
вительство действовать со всей осторожностью, дабы достигнуть согла
шения.

По словам графа Шодорди, декрет делегации не будет отменен, кон
фликт же будет разрешен следующим образом.

Выборы в Париже и в оккупированных немецкими войсками областях 
будут производиться сообразно положениям декрета центрального пра
вительства, который один лишь и был опубликован в этой части Франции. 
Правительственный вестник („Le Journal Officiel“), содержащий этот 
декрет, будет по приказу центрального правительства разослан также и 
по неоккупированным департаментам, где следовательно налицо окажутся 
два закона. Выборы, произведенные в этих департаментах в соответствии 
с парижским декретом и в противоречии с декретом делегации, вероятно 
будут утверждены Национальным собранием, которое, по всей видимости, 
■признает законную силу лишь за парижским декретом.

Если граф де Шодорди правильно осведомил меня, члены централь
ного правительства также намерены покинуть Париж, чтобы быть в 
Бордо в день открытия Национального собрания.

Между тем протесты против избирательного декрета делегации день 
ото дня все усиливаются. Г-н Гамбетта постарался использовать протест, 
присланный ему графом Бисмарком, заявив в новом воззвании, что про
тесты эти оправдывают устанавливаемое декретом от 31 января исклю
чение приверженцев империи, которых он называет союзниками Пруссии.

Примите и пр.
P. S. В важнейших газетах в Бордо опубликовано письмо г. Жюля 

Симона, которым он доводит до сведения населения те положения де
крета о выборах, изданного парижским правительством, которые нахо
дятся в противоречии с декретом делегации.

О к у н е в .
Окунев Горчакову.

Телеграмма. Бордо, [26 января] 18 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Избирательный декрет делегации в Бордо отменен париж
ским правительством. Гамбетта заменен Араго 25 *.

О к у н е в .
Окунев Горчакову.

Донесение № 19. Бордо, 27 января/8‘февраля 1871 г.

Г. канцлер,
Конфликт между делегацией в Бордо и центральным правительством, 

о котором я сообщал в моих предыдущих донесениях, закончился отстав
кой Гамбетты; такое разрешение вопроса не было предусмотрено.

Вообще полагали, что изданный в Бордо избирательный декрет не 
будет отменен и что Национальное собрание займется решением вопроса 
о несовместимых положениях обоих декретов.

* Помета Александра II: ,Д ум аю , что один другого, стоит“.
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Но ввиду поступления отовсюду все более и более значительных про

тестов парижское правительство сочло необходимым уступить давлению об
щественного мнения и выявить свою власть отменой бордоского декрета.

Ввиду того, что входящие в состав делегации коллеги г. Гамбетты 
присоединились к решениям, принятым центральным правительством, ми
нистр военных и внутренних дел остался в одиночестве. Тогда он подал 
заявление о своей отставке, которая и была принята. Функции его были 
переданы г. Эммануилу Араго.

Ш и ф р о м :  Окружающие Гамбетту лица настаивают на том, чтобы он 
встал во главе партии действия в Лионе или Марселе. Если мои сведе
ния правильны, он до сих пор отклонял эти настояния и выразил жела
ние ограничиться легальной оппозицией собранию в качестве главы партии 
войны до последней возможности.

Большинство членов парижского правительства прибыло в Бордо. В 
столице ос.тались только следующие лица: ген. Трошю, г. Жюль Фавр, 
г. Пикар и г. Ферри/

Примите и пр.
О к у н е в .

Граф Бисмарк князю Рейсу  *.
Версаль, [29 января] 10 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Донесение получено. В течение перемирия мы разрешаем 
всем желающим въезд в Париж, но французские власти отказывают в 
пропуске. Ч т о  нам н е ж е л а т е л ь н о  —  это задержки посторонних в 
Версале, где нам становятся в тягость те проезжающие, которые не могут 
попасть в Париж. Поэтому не выдавайте никаких пропусков на Версаль, 
не запросив его величество.

\  ' •
Поверенный в делах в Берлине Горчакову.

Телеграмма. Берлин, [29 января} 10 февраля 1871 г.
5 час. вечера.

Ш и ф р о м :  Для графа Шувалова26. Обрезков пишет, что Ярослав 
Домбровский27, бывший русский офицер, освобожденный Араго и вы
ехавший из Парижа, будет стараться тайно перейти нашу границу. Два 
брата Вилькоцевские (?) **, русские подделыватели документов, равно 
осзобождены Араго ***.

Г о р ч а к о в .

Посол в Лондоне28 Горчакову.
Телеграмма. Лондон, [6] 18 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Лайонс (Lyons)29 доносит об образовании правительства под 
председательством Тьера. Ему предоставлен выбор министров. Англия при

* Немецкий текст.
'^Вопросительный знак в подлиннике. Очевидно, братья Вилькошевские, 

Ж озеф и Этьен (см. стр. 147).
*** На телеграфном бланке канцелярская помета: „Копия была послана графу 

Шувалову 30 января утром“.
4 П ари ж ская  коммуна. 49



знает правительство немедленно. Гренвиль только что сказал мне об этом.. 
Лайонс тотчас получит новые верительные грамоты в качестве посла *.

В р у н н о в .

Маркиз Габриак г. Шодорди в Бордо.
С-Петербург, [6] 18 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Для г. Тьера80. Конфиденциально. Не имея возможности 
явиться к князю Горчакову впредь до получения соответствующего офи
циального уведомления о сформировании нашего нового правительства, я 
считал полезным ввиду нынешних чрезвычайных обстоятельств просить 
барона Жомини добиться у канцлера возможно более быстрого признания 
правительства, назначенного Национальным собранием, а также нового де
марша императора Александра перед королем Вильгельмом, чтобы добиться, 
если возможно, смягчения крайне тяжелых условий, которые нам повиди- 
мому хотят навязать.

Я настаивал на добрых услугах, которые оказывала нам до сих пор 
Англия, и указал на важность для будущих добрых отношений между 
Францией и Россией необходимости действовать быстро ввиду короткого 
срока перемирия.

Теперь или никогда можно показать нам свое благорасположение. 
Г-н Жомини понял это и расстался со мною, чтобы немедленно говорить 
об этом с князем Горчаковым.

Мне кажется, что касается его лично, он не сомневается в официальном 
признании нашего нового правительства Россией; он удовлетворен фактом 
огромного большинства, которое получила на выборах во Франции уме
ренная партия.

Сверх того я получил от него подтверждение того факта, который я 
установил конфиденциальным путем несколько дней назад, а именно, что 
император Александр еще раз рекомендовал „королю Вильгельму умерен
ность.

Г-н Гумбольд лорду Гренвилю ".
С.-Петербург, [9] 21 февраля 1871 г.

Ши ф р о м :  Конфиденциально. Только что я узнал, что князь Горчаков, 
осведомленный, будто г. Фавр объявил, что в случае неприемлемости (одно 
слово не расшифровано) условий мира он прибегнет к обращению к Ев
ропе, посоветовал французскому правительству не избирать подобного пути, 
но сделать все возможное, чтобы самим закончить переговоры с Пруссией.

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру.
С.-Петербург, [9] 21 февраля 1871 г-

Ш и ф р о м :  Конфиденциально. Говорят, будто бы Березовский31, поку
шавшийся на императора Александра, помилован министром юстиции Кремье 
незадолго до оставления им министерства юстиции.

* Резолюция Александра II: „Я  не вижу необходимости обнаружить т у  
ж е поспешность, но Окунев сможет быть аккредитован, когда мы полу
чим официальное уведом ление от нового правительства, которое я не м о гу  
рассматривать иначе как  временное".

** Помета шифровального отделения: „перевод“.
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Если сообщение об этом решении подтвердится, оно произведет здесь 
очень скверное впечатление.

М а р к и з  Габриак г. Жюлю Фавру.
С.-Петербург, [12] 24 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Позвольте даже в этот момент наших печальных (одно 
слово не расшифровано) настаивать на дурном впечатлении, которое про
изводит здесь до сих пор ке опровергнутое сообщение о помиловании 
лица, покушавшегося на императора Александра. Мы ке могли сделать 
ничего, что больше повредило бы здесь интересам Франции, несмотря на 
отставку и непереизбрание министра, принявшего эту меру.

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Париж.
С.-Петербург, [13] 25 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Сегодня, 25-го, я получил и тотчас передал князю Гор
чакову телеграмму от 23-го числа 7 час. вечера, а также письмо г. Тьера.

Канцлер уполномочил меня официально и прямо передать вашему пре
восходительству, что, хотя император решил признать всякое правительство, 
которое будет порождено национальной волей во Франции, он делает это 
с тем большим удовольствием, что теперь облекается властью г. Тьер.

Что касается условий, которые Пруссия £очет нам навязать, князь Гор
чаков без труда признал огромность размеров военной контрибуции *. 
Однако он не хотел сказать мне ничего более ясного впредь до получе
ния распоряжений от императора, к которому он отправился сообщить 
вашу телеграмму и письмо г. Тьера.

Мне кажется, что он был тронут сообщением, которое я был уполно
мочен ему сделать, несмотря на ту форму, в которую оно облечено. Но 
он сказал мне, что нужно предварительно знать все мирные условия в 
целом, которые Пруссия хочет нам навязать, чтобы император мог пред
принять какие-нибудь новые шаги перед королем Вильгельмом.

Тем не менее, я„думаю, что, несмотря на эту оговорку, князь Горчаков 
приложит усилия, чтобы добиться от его величества настойчивых демар
шей перед его дядей.

Это будет единственный путь, на котором можно преуспеть; в тот мо
мент, когда Россия решила не занимать угрожающего положения.

М аркиз Гибриак г. Жюлю Фавру в Париж.
С.-Петербург, [13] 25 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Сейчас получил вашу телеграмму от 2 4 -го82. Телеграфные 
сообщения были прерваны вследствие снежных заносов, так что письмо 
г. Тьера до меня дошло только сегодня через Одессу и Варшаву. Я вам 
ответил на него, не теряя ни минуты, тотчас после того как видел 
Горчакова.

Я только что снова настаивал перед ним на важности демарша, ко

* На полях карандашом вопросительный знак. 
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торый мы просим у России. Моя телеграмма от сегодняшнего утра 
адресована в копиях в Париж и в Бордо и зашифрована двумя разными 
таблицами.

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Париж.
С.-Петербург, [14] 26 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Только что снова видел князя Горчакова. Вчера, тот
час после получения письма г. Тьера, он послал его императору, так же 
как и мою вечернюю записку, которую я написал, настаивая ввиду исте
чения срока перемирия на необходимости немедленного демарша перед 
Версалем.

Согласно нескольким ответным строкам, адресованным императором 
канцлеру, его величество будто бы одушевлен благоприятными для нас 
намерениями, но Горчаков не хотел мне сказать, какое решение импера
тор принял.

Зная крайнюю осторожность канцлера относительно того, что касается 
действий его государя, мне представляется возможным полагать, что его 
величество телеграфирует своему дяде, но я убежден, как был убежден 
и раньше, что, поскольку сила является единственным аргументом, при
нятым сейчас в немецком главном штабе, там теперь будут считаться не 
больше, чем считались раньше, с советами России или других нейтраль
ных держав.

Граф Шодорди маркизу Габриаку в С.-Петербург.
Бордо, [14] 26 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Благоволите официальным образом категорически опро
вергнуть распространившиеся слухи, будто Березовский был помилован. 
Г-н Кремье, • так же как и новое правительство, отверг всякие на этот 
счет ходатайства.

Г-н Жюль Фавр маркизу Габриаку.
Париж, [14] 26 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Необходимо, чтобы вы знали раньше, чем совершится... 
(не расшифровано одно слово), которое принуждает нас подписать же
стокое требование победителя.

Франция не может больше сопротивляться. Пруссия злоупотребляет 
этим, она потребовала от цас сказочной цифры — б миллиардов военных 
издержек и, несмотря на настояния г. Тьера и мои, сократила свои 
требования только на 1 миллиард; таким образом заплатить ей надо будет 
5 миллиардов в течение трех лет.

Эго означает разорение нашей страны, но нож приставлен к ее горлу. 
Она может только покориться, потому что, если сегодня вечером прели
минарные условия мира не будут подписаны, систематический грабеж, 
научно поставленное разграбление распространится по всей Франции.

Более того, Пруссия хочет оккупировать один квартал Парижа. Королю 
нужно пообедать в Тюльери 33, и для этой фантазии он рискует спасе
нием великого государства и общим миром.

Я знаю, что общественное мнение в Англии и в Австрии энергично
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высказывается против этих насилий. Постарайтесь, прошу вас, дать понять 
князю Горчакову, до какой степени они зависят от инертности великих 
держав и какой интерес державы имеют в их прекращении.

Следовало бы, чтобы державы воспользовались конференцией, чтобы 
сделать коллективно декларацию. (Одно слово не расшифровано) там 
приготовить умы. Если прелиминарные условия мира, которые мы подпишем 
сегодня вечером, будут аппробированы, мы начнем переговоры об оконча
тельном мире. Мы будем нуждаться в поддержке. Я был бы счастлив, 
если бы Россия воспротивилась (одно слово не расшифровано) победителя 
и помогла бы нам его умерить. Она во многом может воздействовать на 
Пруссию.

Прошу вас передать благодарность Горчакову за официальное призна
ние, которое он нам передал. Я придаю огромную цену его добрым ус
лугам и надеюсь, что он соблаговолит поддержать нас на том трудном 
.пути, на который мы вступили.

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Париж.
С.-Петербург, [15] 27 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Горчаков просил меня зайти к нему сегодня утром, чтобы 
сказать мне, что император Александр/1 тотчас по получении письма 
г. Тьера и ходатайства о поддержке, которое я адресовал канцлеру, поспешил 
сообщить в Версаль свою надежду, что мир не задержится из-за простого 
вопроса о деньгах.

Он прибавил сверх того, что его величество только что узнал, что 
прелиминарный мир подписан, и выражал сожаление, что его советы при
шли слишком поздно.

Я ответил г. канцлеру просьбой передать императору мои личные 
чувства в ожидании того, что я смогу передать чувства моего прави
тельства.

Затем я передал князю большую часть вашей телеграммы от 26-го, 
которую я получил сегодня утром в 6 час. Канцлер был повидимому 
тронут тем, что вы просили' меня ему передать в конце вашей телеграммы. 
„Я не имею чести лично знать г. Жюля Фавра, — сказал он мне, —  но дол
жен признать, что та отважная манера, с которой он держится в этом 
ужасном кризисе, вызывает у меня самое глубокое уважение к его лич
ности и к его характеру“.

Я поспешил прибавить к этим словам канцлера, что в наших нынеш
них обстоятельствах требуется конечно много больше мужества для того, 
чтобы пойти во имя своей страны на печальные жертвы, к которым мы 
принуждены врагом, чем рисковать своей жизнью на поле битвы. Гор
чаков полностью одобрил мои мысли.

Затем я сказал ему о том, что удобно было бы в конце лондонской 
конференции организовать коллективную декларацию в нашу пользу, но 
канцлер кажется к этому не очень расположенным. Он стремится прежде 
всего покончить с этим делом, которое причинило ему много забот. Однако 
он не отказал категорически в принятии этой идеи, к которой возможно 
будет возвратиться позже.

Затем князь сказал мне, что он получил от Окунева телеграмму, опро
вергающую слухи об освобождении Березовского. Я ответил ему выра-
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жением своей благодарности за то, что он ничего мне не говорил раньше 
об этом, и прибавил, что, привыкши ставить вопросы чести выше всех 
других, я немедленно телеграфировал вашему превосходительству с прось
бой уведомить меня об этом факте. Я счастлив возможностью сообщить 
«му официально, что этот слух не был обоснован, в чем я никогда не 
сомневался,, зная воодушевляющие ваше превосходительство чувства, ко
торым Горчаков только что воздал такую высокую честь.

Канцлер был повидимому тронут этими словами и просил меня передать 
г. Тьеру и вам, что он сделает все возможное для энергичной защиты дела 
Франции. „

Говоря так, князь был искренен, и я сделаю все, чтобы поддержать 
его в его добрых намерениях; но мы не должны сохранять иллюзий от
носительно шансов на содействие держав, которые позволят нас раздавить 
так, что никакой голос не поднимется в нашу защиту.

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Бордо, [16] 28 февраля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Жюль Фавр, оставшийся в Париже, телеграфирует, что 
грядущее вступление немцев вызывает там большое возбуждение. Можно 
бояться столкновений. Если прелиминарные условия мира будут ратифи
цированы немедленно, он надеется, что оккупация может быть избегнута, 
потому что генеральный штаб отдает себе отчет в серьезности положения.

О к у н е в .
Г-н Жюль Фавр маркизу Габргіаку.

Париж, [17 февраля] 1 марта 1871 г.
Ш и ф р о м :  Вашего письма, переданного для меня через князя Витген

штейна с датой 21 февраля, я не получил. Получение ваших телеграмм 
подтвердил своей вчерашней телеграммой.

Сегодня в 9 час. утра пруссаки, согласно договору, перешли наши за
граждения и заняли- Елисейские поля. Париж спокоен, по крайней мере 
внешне. С минуты на минуту я ожидаю санкции собрания.

Новости, которые я получаю из Лондона и из Флоренции, доказывают, 
что огромная сумма контрибуции произвела очень большое впечатление. 
Английские банкиры, как говорят, проявляют большую готовность помочь 
нам освободиться как можно скорее от навязанной нам оккупации.

Я думаю, что по случаю этих не поддающихся определению униже
ний, которым нас подвергло злоупотребление победой, не будет неудоб
но подтвердить коллективной декларацией нейтральных держав тот 
протест, который наш посол огласит на лондонской конференции.

Если князь Горчаков воспротивится* подобной мере, не следует на
стаивать, хорошо только будет привлечь его внимание к этому вопросу 
и сказать ему, что согласно будущей ситуации Франция станет поддер
живать права Европы на сохранение трактатов и на покровительство 
праву против злоупотреблений силой**.

* Слово .воспротивится“ подчеркнуто Александром II, и на полях приписано 
его рукой: ,Что касается меня, конечно*.

** Последний абзац очеркнут Александром II, и на полях приписано его рукой: 
яИм то уж  очень пристало вести такие речи’ .
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Окунев Горчакову.
Донесение № 36. Бордо, 18 февраля/2 марта 1871 г.
2 приложения.

Г-н канцлер,
Прелиминарные условия мира, подписанные в Версале 26 февраля, были 

сообщены собранию в заседании, состоявшемся на третий день после того, 
главой исполнительной власти.

Имею честь представить при сем вашему сиятельству вырезки из „Мо- 
niteur’a“ 34, содержащие в себе прелиминарные условия, а также доклад 
комиссии, которой было поручено рассмотреть законопроект для ратифи
кации упомянутого соглашения *.

Доклад комиссии содержит в себе подробности о переговорах, кото
рые правительство нашло возможным огласить.

Версальская конвенция сохранялась в тайне до' приезда в Бордо г. Тьера.
Собрание, которому совершенно не были известны поставленные нем

цами условия, приняло правительственное сообщение с чувством скорби, 
проявившимся на всех скамьях.

Не меньшее уныние охватило и публику.
Несмотря на то, что все уже были подготовлены к бедственному миру, 

некоторые иллюзии все же оставались. Кажется думали, что Мец оста
нется за Францией, что вознаграждение военных убытков не будет столь 
велико и что Париж будет избавлен от неприятельской оккупации. Чте
ние прелиминарий рассеяло эти иллюзии.

Ввиду того, что часть Парижа (квартал Елисейских полей) подлежала 
освобождению от оккупации с момента ратификации конвенции собранием, 
г. Тьер просил рассмотреть законопроект, имеющий целью утвердить 
заключенное соглашение, в порядке крайней срочности.

Помимо желания по возможности облегчить испытание, выпавшее на 
долю Парижа, еще и другие соображения величайшей важности выну
ждали главу исполнительной власти просить собрание ограничиться крат
ким рассмотрением положения и поспешить, насколько возможно, с рати
фикацией.

Действительно телеграмма г. Жюля Фавра, доставленная г. Тьеру во 
время заседания, извещала его о том, что объявление о предстоящем 
вступлении немецких войск в Париж вызвало там сильное волнение. В 
кварталах Монмартра и Бельвиля были сооружены баррикады. Националь
ная гвардия захватила некоторое количество пушек, намереваясь поме
стить их на вал. Кроме того тревожные симптомы проявились среди военных 
моряков, которые казалось тоже намеревались присоединиться к жителям 
предместий, чтобы силой оружия воспротивиться вступлению немецких войск.

Несмотря на то, что ген. Винуа 33 —  комендант Парижа —  приложил 
все усилия, чтобы предотвратить опасность, столкновение, по мнению 
т. Жюля Фавра, было возможно. Министр иностранных дел добавлял в своей 
телеграмме, что находящаяся в Версале главная квартира, вполне отдавая 
себе отчет в серьезности положения, как будто склонна отказаться от 
вступления армии в Париж при условии немедленной ратификации пре
лиминарных условий мира.

* См. ниже, приложения 1 и 2.
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Телеграмма эта, конфиденциально сообщенная главнейшим депутатам, 
склонила большинство решительным образом воспротивиться желанию 
г. Гамбетты и левых радикалов, которые требовали, чтобы проект этот 
был передан на следующий день на рассмотрение бюро.

Безотлагательность рассмотрения была принята значительным большин
ством, так как собрание учло гибельные для судьбы столицы последствия, 
которые могли быть вызваны столкновением между немецкими войсками 
и парижским населением.

Прелиминарные условия мира были ратифицированы собранием в засе
дании его на следующий день большинством 547 против 107. Если счи
тать, что из этой последней цифры 40 голосов принадлежит депутатам 
из присоединенных к Германии департаментов, то выходит, что против 
голосовали только какие-нибудь 60 человек крайней левой. Против до 
говора высказывались одни лишь члены этой партии. Посредственность 
их речей только увеличила уже имевшее место недоверие к ним.

Эти речи заставили г. Тьера выйти на трибуну и предложить собра
нию высказаться за проект закона. Его исполненная патриотизма речь, 
произнесенная голосом, прерывавшимся от слез, которые он не был в со
стоянии удержать, произвела на собрание глубокое впечатление и побу
дила присоединиться нерешительных.

По окончании заседания глава исполнительной власти послал г. Жюлю 
Фавру телеграмму, прося его довести до сведения графа Бисмарка резуль
таты голосования собрания. В тот же вечер ратифицированные прелими
нарные условия мира были отправлены в Париж. Они были получены 
там сегодня утром, и теперь надеются, что немецкие войска вечером, 
покинут столицу.

По сведениям, полученным правительством сегодня, вступление немец
кой оккупационной армии произошло вчера; оно не вызвало никаких 
столкновений. Таким образом опасения г. Жюля Фавра до настоящего 
момента не оправдались.

Пока в Версале продолжались мирные переговоры, собрание старалось 
в своих комиссиях ознакомиться с военным и финансовым положением 
Франции. Рассмотрение этого вопроса показало депутатам полную невоз
можность для страны продолжать ведение войны с какими-либо шан
сами на успех и побудило большинство утвердить принятые г. Тьером и 
г. Жюлем Фавром условия. Собрание знало, что условия эти являются луч
шими из всего, чего только могла достичь Франция в том приниженном 
состоянии, в какое она была поставлена своим поражением.

Во время этого заседания произошел следующий инцидент. Мозель
ский депутат г. Бамбергер заявил, что договор, предложенный палате, 
заслуживает быть подписанным Наполеоном III, дабы император был 
пригвожден к позорному столбу истории. Г-н Конти, бывший личный 
секретарь его величества, депутат Корсики, поднялся, чтобы протестовать 
и выступить в защиту низвергнутого строя. Это вызвало неописуемый 
шум. Пришлось прервать заседание; по возобновлении его было внесено 
предложение подтвердить низложение Наполеона III и его династии и 
объявить императора ответственным за постигшее Францию разорение, 
вторжение неприятеля и отделение части ее территории. Предложение о 
вотировании ^низвержения было принято единодушно, за исключением 
нескольких голосов. Этой бурной манифестации конечно в собрании не
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произошло бы, если бы г. Конти не счел себя обязанным выступить с  
возражением на слова, произнесенные г. Бамбергером.

Примите и пр.
Ок у н е в . -  

Прилож ение 1.
С о о б щ е н и е  п р а в и т е л ь с т в а .

П р е з и д е н т .  Слово принадлежит главе исполнительной власти (глубокая 
тишина).

Т ь е р  — г л а в а  и с п о л н и т  е л  ь н о й  в л а с т и ,  п р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  
м и н и с т р о в .  Господа, вы возложили на меня тяжелую обязанность. Все, что 
только было в моих силах, все, что было в силах моего уважаемого коллеги' 
г. Жюля Фавра, — мы все сделали, чтобы показать себя достойными вас, достой
ными нашей страны. Впрочем комиссия, посланная вами совместно с нами в 
Париж, видевшая все, что там происходило, бывшая свидетельницей всех наших 
стараний, всех наших огорчений, позднее выступит перед нами с разъяснением. 
Я же пока ограничусь тем, что прочту следующий, предлагаемый нами проект.

Я прошу вашего разрешения поручить одному из наших коллег прочесть- 
текст договора. Горя нетерпением скорее оказаться среди вас, я не имел ни ми
нуты отдыха.

Вот текст законопроекта.
Глава исполнительной власти Французской республики предлагает Националь

ному собранию законопроект, текст коего следующий:
«Национальное собрание, учитывая последствия событий, возникших не по 

его вине, одобряет прелиминарные условия мира, текст коих прилагается, подпи
санные в Версале 26 февраля 1871 г. главой исполнительной власти и минист
ром иностранных дел Французской республики, с одной стороны, и с другой сто
роны— германским канцлером графом Отто Бисмарком Шенгаузеном, государ
ственным статс-секретарем и министром иностранных дел его величества короля. 
Баварского, министром иностранных дел его величества короля Вюртембергского- 
и статс-секретарем, представителем его величества великого герцога Баденского, 
и уполномочивает главу исполнительной власти и министра иностранных дел об
меняться ратификациями.

Текст прочитанных в Национальном собрании прелиминарных условий мира,, 
подлинный акт коих остается в архиве министерства иностранных дел.

Глава исполнительной власти Французской республики
А. Т ь е  р..

• За министра иностранных дел
Д ю ф о р .

Прошу палату признать вопрос срочным. В силу крайне серьезных обстоя
тельств требуется, чтобы мы произвели обмен ратификациями с возможно'меньшей 
потерей времени. Обмен этот послужит сигналом к возвращению наших пленных, 
и к эвакуации большей части нашей территории, включая сюда и Париж. (П р о- 
д о л ж и т е л ь н о е в о л н е н и е . )

Г-н Бартелеми Сент-Илер читает текст прелиминарных условий мира, состав
ленный следующим образом:

.Глава исполнительной власти Французской республики г. Тьер и министр 
иностранных дел г. Жюль Фавр/ представители Франции, с одной стороны, и с 
другой — имперский германский канцлер граф Отто Бисмарк Шенгаузен, полно
мочный представитель его величества императора Германии, короля Пруссии, статс- 
секретарь и министр иностранных дел его величества короля Баварского граф 
Отто Брей-Стейнбург, министр иностранных дел его величества короля Вюртем
бергского барон Август Вахтер, статс-секретарь, председатель совета министров 
его величества великого герцога Баденского — представители Германской империи.

По проверке полномочий обеих договаривающихся сторон, оказавшихся в пол
ном порядке, было заключено следующее соглашение, являющееся прелиминарными 
условиями для окончательного мира, имеющего быть заключенным, впоследствии.

П у н к т  1- й.  Франция отказывается в пользу Германской империи от всех 
своих прав на территории, расположенные к востоку от указанной далее границы*
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— Я не буду читать, — сказал уважаемый член собрания, — списка терри
торий, перечисляемых в пункте 1-м. Он занимает две страницы и может лишь 
внести путаницу в умы. Я скажу лишь кратко, что за нами остается четыре пя
тых Лотарингии, в. Эльзасе за нами сохраняется Бельфор. К несчастью, в Ло
тарингии мы теряем Мец. ( Д в и ж е н и е . )  Я должен добавить, что содержащееся в 
пункте 1-м разграничение еще не является окончательным. Вот заключение пер
вого пункта и следующие пункты:

«Германская империя получает эти территории в вечное владение. Междуна
родной комиссии, составленной из представителей высоких договаривающихся 
сторон, в равном количестве от каждой из них, будет поручено, тотчас же после 
■обмена ратификациями настоящего, договора, проведение по территории намечен
ной новой границы сообразно положениям предыдущего пункта.

Эта комиссия озаботится разделом поместий и капиталов, находившихся до 
настоящего времени во владении департаментов или коммун, разъединенных но
вой пограничной линией; в случае разногласия по поводу плана и приведения 
его в исполнение члены комиссии имеют снестись со своим правительством. 
Пограничная линия в том виде, как она здесь описана, нанесена зеленым на оба 
заверенные экземпляра карты территории, образующей область Эльзаса, изданной 
в Берлине в сентябре 1870 г. географическим и статистическим отделением при 
генеральном штабе; к обоим изданиям настоящего договора будет приложено по 
одному экземпляру таковой карты.

Однако указанный чертеж подвергся следующим изменениям по соглашению 
обеих договаривающихся сторон. В прежнем Мозельском департаменте деревни 
Мари-о-Шен, около Сен-Прива-ля-Монтань и Вионвиля, на запад от Безонвиля, 
будут переданы Германии. Напротив того, город и укрепление Бельфора с неко
торой окружающей его территорией, имеющей быть очерченной позднее, оста
нутся за Францией.

П у н к т  2 - й.  Франция уплатит его величеству императору Германии сумму 
в 5 миллиардов франков. ( Д в и ж е н и е . )

Уплата по меньшей мере 1 миллиарда франков должна быть произведена в течение 
1871г., уплата же остающейся части долга — в течение трех лет со времени рати
фикации.

П у н к т  3 - й .  Очищение французской территории, занятой немецкими войсками, 
начнется после ратификации настоящего договора Национальным собранием, 
пребывающим в Бордо.

Немедленно после ратификации немецкие войска покинут как самый Париж, 
так форты его, расположенные на левом берегу Сены. В кратчайший по возмож
ности срок, установленный по соглашению военных властей обеих сторон, они 
совершенно очистят департаменты Кальвадосе, Орны, Сарт, Эры и Луары, Луарэ, 
Луары и Шеры, Эндры и Луары, Ионны и кроме того департаменты Нижней Сены, 
Эры, Сены и Уазы, Сены и М арш, Обский и Кот-д’Орский до левого берега 
Сены. Французские войска в то же время отойдут за Луару, переход через кото
рую будет им воспрещен до подписания договора об окончательном мире. Этот 
порядок не распространяется на парижский гарнизон, численность коего не может 
превышать 40 тыс. чел., и на гарнизоны, небходимые для охраны укрепленных 
мест.

Очищение немецкими войсками департаментов, расположенных между правым 
берегом Сены и восточной границей, будет производиться постепенно после 
ратификации окончательного мирного договора и уплаты полумиллиарда контрибу
ции, установленной пунктом 2-м; оно начнется с департаментов наиболее близких к 
Парижу и будет производиться далее по мере уплаты контрибуции; при первом 
взносе в полмиллиарда будут выведены войска из следующих департаментов: Соммы, 
Уазы и частично из департаментов нижней Сены, Сены и Уазы, Сены и Марны, 
расположенных на правом берегу Сены, а также будут очищены часть департа
мента Сены и форты, расположенные на правом берегу.

После уплаты 2 миллиардов оккупированными останутся лишь департаменты 
Марны, Арденнский, Верхней Марны, Маасский, Вогезский, Мертский, а также 
крепость Бельфор и прилегающая к ней территория, которые послужат залогом 
3 миллиардов и в коих численность немецких войск не превысит 50 тыс. человек.

Его величество император соглашается допустить замену территориальной 
гарантии, состоящей в частичной оккупации французской территории, финансовой 
гарантией, если таковая будет предложена французским правительством на усло
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виях, которые его величество император и король признает соответствующими в 
достаточной степени интересам Германии. С момента ратификации настоящей 
конвенции на три миллиарда, уплата коих будет отсрочена, будут начисляться 
проценты в размере 5.

П у н к т  4 - й .  В оккупированных департаментах немецкие войска воздержатся 
от производства каких-либо реквизиций как денежных, так и натурой. Продоволь
ствие же остающихся во Франции немецких войск будет производиться за счет 
французского правительства по норме, установленной по соглашению с немецким 
военным интендантством.

П у н к т  5. По утверждении условий окончательного мира интересы жите
лей, уступленных Францией территорий во всем, что касается их торговли, их 
гражданских прав, будут по возможности урегулированы самым благоприятным 
для них образом.

Для этой цели будет установлен определенный срок, во время коего им будут 
предоставлены особые льготы для свободного обращения продуктов их производ
ства. Немецкое правительство не станет чинить никаких препятствий добровольной 
эмиграции жителей уступленных территорий и обязуется не принимать никаких 
мер, нарушающих их личные или имущественные интересы.

П у н к т  6 - й .  Военнопленные, не подвергшиеся еще обмену, будут возвращены 
тотчас ж е после ратификации настоящих прелиминарных условий.

Для ускорения транспортирования французских пленных французское правитель
ство обязуется доставлять в распоряжение немецких властей на немецкую тер
риторию часть своего подвижного железнодорожного состава в количестве, кото
рое будет определено отдельными соглашениями, и по цене, установленной во 
Франции французским правительством для военного транспорта.

П у н к т  7 - й .  Переговоры относительно договора об окончательном мире  ̂имею
щем быть заключенным на основе настоящих прелиминарных условий, откроются 
в Брюсселе немедленно после ратификации последних Национальным собранием 
и его величеством императором Германии.

П у н к т  8 - й .  После заключения и ратификации окончательного мирного дого
вора управление департаментами, которые еще должны остаться оккупированными 
немецкими войсками, будет передано французским властям. Последним однако 
надлежит согласовывать свою деятельность с теми распоряжениями, которые ко
мандующие немецкими войсками найдут нужным отдать в интересах безопасности 
размещения войск и обеспечения их довольствием.

После ратификации настоящего договора взимание налогов в оккупированных 
областях будет производиться французским правительством с помощью его чинов
ников.

П у н к т  9 - й .  Данными прелиминарными условиями немецким военным властям, 
разумеется, не предоставляется никаких прав на те части французской -территории, 
которые ими в настоящее время не заняты.

П у н к т  10- й.  Настоящие условия будут немедленно представлены на ратифи
кацию французскому Национальному собранию в Бордо и его величеству герман
скому императору.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся скрепили настоящий прелиминарный 
договор своими подписями и приложением своих печатей.

Заключено в Версале 26 февраля 1871 г.
Подписали: А. Т ь е р ,  Б и с  ма  рк,  Ж ю л ь  Фа в р .
Ввиду того, что Баварское и Вюртембергское королевства и великое герцог

ство Баденское участвовали в настоящей войне в качестве союзников Пруссии и 
в настоящее время входят в состав Германской империи, нижеподписавшиеся 
присоединяются от имени своих государей к настоящей конвенции.

Версаль, 26 февраля 1871 г.
Г р а ф  Б р е й-С те  й н б у р г, б а р о н  В а х т е р ,  М и т т н а х т  Ж о л л и

С подлинным верно: министр иностранных дел Ж ю л >  Ф а в р .
Нижеподписавшимися полномочными представителями Германской империи и 

Французской республики была заключена следующая конвенция.
П у н к т  1 - й .  Для облегчения ратификации прелиминарных мирных условий, 

заключенных сего дня нижеподписавшимися, перемирие, установленное конвенциями 
от 28 января и 15 февраля, продолжено до 12 марта.
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П у н к т  2 - й.  Продолжение срока перемирия не относится к пункту 4-му кон
венции от 28 января, который имеет быть заменен следующими условиями по 
соглашению нижеподписавшихся.

Часть города Парижа, расположенная в черте города между Сеной, улицей 
предместья Сент-Оноре и авеню Терн, будет оккупирована немецкими войсками, 
численность коих не должна превышать 30 тыс. человек. Способ оккупации и раз
мещения по квартирам немецких войск в этой части города будет установлен по 
соглашению двух штаб-офицеров обеих армий, и доступ туда на все время ок
купации будет воспрещен как войскам, так и национальной гвардии.

П у н к т  3 - й .  Немецкие войска воздержатся в будущем от взимания в окку
пированных территориях денежных контрибуций. Контрибуции, не выплаченные 
еще сполна, будут законным образом аннулированы; те же взносы по ним, кото
рые будут произведены в будущем в силу незнания данного соглашения, имеют 
быть возмещены. Государственные же налоги будут попрежнему взиматься в ок
купированной территории немецкими войсками.

П у н к т 4 - й. За обеими договаривающимися сторонами сохраняется право, 
начиная с 3 марта, отказаться по своему усмотрению от перемирия с правом во
зобновления в случае надобности военных действий по истечении трех дней со 
времени заявки.

Заключено и утверждено в Версале 26 февраля 1871 г.
Б и с м а р к .

Заключено и утверждено в Версале 25'* февраля 1871 г.
Подписано: Т ь е р ,  Ж ю л ь  Фа в р .

С подлинным верно: министр иностранных дел
Подписано: Ж ю л ь  Фа в р » .

Прилож ение 2.
Д о к л а д  к о м и с с и и  Н а ц и о н а л ь н о г о  с о б р а н и я  о п о д п и с а н и и

п р е л и м и н а р и й .
П р е д с е д а т е л ь. Слово принадлежит г. докладчику комиссии, коей было 

поручено рассмотреть проект закона относительно прелиминарных условий мира.
В и к т о р  Л е ф р а н .  Господа, комиссии, избранной собранием 21 сего февраля, 

было поручено присутствовать при ведении вашими посредниками переговоров, 
собрать все сведения, могущие осветить положение, высказать свою точку зре
ния и затем сделать доклад собранию.

Будучи избран этой комиссией в качестве докладчика, я, не без глубокого вол
нения, постараюсь все же изложить вам те соображения, которые единодушно 
разделяются ее членами.

Переговоры последовательно поставили нас перед двумя основными вопросами: 
территориальным и возмещения военных убытков.

Мы не можем с этой трибуны сообщить вам все те подробности, которые 
нам приходилось выслушивать час за часом из уст ваших посредников, ведших 
переговоры; осторожность эта, которая диктуется серьезными мотивами и ко
торая понятна сама собой, является одной из нелегких сторон возложенной на 
нас миссии. Каждая совесть имеет свои тайны, и как бы ни было единодушно 
наше решение, для каждого из нас была бы некоторым облегчением возможность 
рассказать тем, кто мыслит одинаково с нами, обо всем, к чему он стремился, 
чем он пожертвовал и какие им руководили побуждения. Господа, собрание пос
тупит так же, как поступили мы, и Франция, которая выразила вам свое доверие, 
весь мир, со вниманием взирающий на ваши бедствия, поймут и одобрят как 
нашу, так и вашу сдержанность по окончании Зтой борьбы, всю горечь коей 
пришлось испить нам, но и лучшая слава коей досталась не победителю. 
( О д о б р е н и е . )

Вы слышали вчера чтение прелиминарных условий мира,'подписанных вашими 
уполномоченными с единодушного согласия на то вашей комиссии, и особой

* Так в подлиннике. 
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конвенции, в силу коей срок перемирия продлен, дабы дать возможность атому- 
собранию ратифицировать договор. Правительство вместе с тем внесло на ваше 
рассмотрение законодательное предположение относительно ратификации прели- 
минарий.

Собрание в порядке срочности, вызванной известными вам серьезными осно
ваниями, передало этот проект в президиум, который после долгих и горячих пре
ний избрал тех же самых комиссаров, подтвердив своим одобрением уже оказан
ное им доверие.

Вам незачем просить меня перечитывать здесь сроки договора и перемирия, а 
также текст законопроекта о ратификации. Они перед вами. Нужно их только 
■обсудить в целом.

С договором дело обстоит не так, как с каким-либо законом, особенно когда 
он подписан в том положении, в котором мы находимся. Перемирие продлено до 
12 марта, но оно может быть прервано З-го; в этом случае военные действия 
возобновились бы 6-го в ожидании ратификации, если бы таковая не последо
вала ранее этого срока. Поэтому нельзя терять ни минуты. Отсюда та срочность, 
которая обусловливается также положением Парижа и мыслью о наших пленных; 
отсюда и невозможность выжидать докладов и дебатов относительно работ ваших 
комиссий о состоянии Франции; отсюда и необходимость для вас положиться на 
выполненную вашими комиссиями работу и на результаты ее: они вам хорошо 
известны и могут быть сегодня подвергнуты обсуждению лишь в качестве доку
ментов, но не должны рассматриваться как объект прений по существу.

С другой стороны, самый характер этих работ не допускает ни оглашения их, 
ни подробного разбора. Прелиминарные условия мира, мужественно и тщательно 
обсуждавшиеся уполномоченными на ведение переговоров лицами, могут быть лишь 
приняты или отвергнуты верховной властью. Это и будет сделано в окончатель
ном договоре не только в отношении плана территориальных границ, но также 
в отношении способа уплаты и в отношении статей, касающихся личных и иму
щественных прав, и особенно хода эвакуации. В силу последней ни дальнейшее 
пребывание, ни распространение разбросанных по оккупированным областям не
приятельских сил не должно быть допущено; возможно, что оно входит в планы 
неприятельской оккупации, но это было бы нарушением тех правил, коих должен 
придерживаться неприятель после заключения мира.

Мы вам не предлагаем также вносить изменения в текст и в краткое введение, 
предпосланное законопроекту. Мы заклинаем собрание принять его таким, как оно 

, есть. Этого требует наш патриотизм. Доверие, оказанное вами комиссии, было 
бы ей непонятно, поскольку оно не простерлось бы и на принятие вами этого 
совета.

Господа, на то, что здесь вносится на ваше рассмотрение, вы должны посмот
реть открытыми глазами, прочувствовать все это до глубины сердца. Это будет 
мучительно, но таким обрайом вы увидите правду и пойдете ей навстречу. 
( П р е к р а с н о !  П р е к р а с н о ! )

Я займусь прежде всего условиями перемирия и рассмотрю их с двух точек 
зрения: с точки зрения переговоров, в которых мы обязаны отчитаться перед 
вами, и с точки зрения законопроекта, о котором мы должны высказать свое суж
дение. Пусть при внимательном ознакомлении со статьями относительно террито
рий скорбь, которую вы разделите с нами, не заставит вас несправедливо отнес
тись к тому, что удалось достигнуть путем стольких стараний, и к тем опаснос
тям, которых удалось избегнуть; это было бы проявлением слабости и абсолют
ного непонимания истинного положения вещей.

Опасность была неизбежна; явный след ее остался на карте, приложенной к 
договору, где из окончательного чертежа вы можете видеть, что благодаря нашим 
энергичным усилиям у нас остается около четырех пятых Лотарингии с ее глав
ным городом и, если у нас отнимается Мец, — нам возвращается Бельфор: это 
наш главный пункт на восточной границе.

Господа, наряду с этой границей, свидетельствующей о наших территориальных 
потерях, подумайте о возврате наших пленных армий в страну, которой будет 
отдано столько сердец и столько рабочих рук, годных для восстановления порядка 
и для защиты отечества; вы вспомните тогда с меньшей горечью, что нация, 
которая с честью защищалась, заслуживает еще больше славы, признавая себя 
побежденной (слева: „Нет,  н е т ! “) и не отступая перед неизбежными послед
ствиями поражения.
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Конечно, Париж — вторжение неприятельских армий в одну из частей его за  
пределы городской черты, которая все же не была завоевана, — это такая 
скорбь, которую трудно перенести и которую вряд ли разумно нам навязывать.. 
О, конечно! Франция, освобождаемая от неприятеля медленнее, нежели она была 
завоевана, и теми же дорогами, которые дважды будут свидетелями этих печаль
ных событий, — все это приводит вас в отчаяние, как приводило и нас; на 
оккупация эта ограничена и временна. Эвакуация будет производиться крупными, 
этапами; она будет еще улучшена окончательным договором; и к тому же обо 
всех этих бедствиях и уступках, помимо того, что они были неизбежны, вы долж
ны думать о них не иначе, как вспоминая одновременно и о причинах, их обус
ловивших. Причины эти... не будем снова перечислять их. Воспользуемся лучше 
тем улучшением, которое нам доставили наши последние усилия. Достаточно того, 
что честь Франции спасена; мы это знаем и можем мужественно это подтвердить" 
В этом жестоком договоре, так же как и в той ужасной борьбе, которую он за
вершает, победитель, господа, никогда не упускал случая воздать Франции уваже
ние, и сама Франция должна научиться его себе воздавать. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Если теперь вы рассмотрите статьи относительно возмещения военных убытков, 
вы должны будете признать заодно с нами: то, что нам угрожало, равно как и 
делавшиеся по этому поводу исчисления, намного превышало то, что выяснилось 
теперь. Мы не будем оспаривать или скрывать огромности требуемой с нас суммы;. 
Европа удивлена и возмущена ею; но мы хотим вам сказать, что преследуемая 
этим цель не будет достигнута. Хотели обогатиться нашим разорением; в особен
ности же полагали косвенно нас обезоружить, обрекая нас на бессилие. История 
выяснит действительную цену подобного отказа от всякого непосредственного 
покушения на свободу нашей страны, оберегаемую нами всеми имеющимися в 
нашем распоряжении силами и средствами.

Но тем более не следует забывать, что было бы не только дерзко, но и не
достойно принять возложенные на нас этим неумеренным требованием обязатель
ство и бремя, если бы мы считали себя бессильными с ними совладать.

Но, господа, мы можем надеяться и обещать. Ибо мы уже сейчас кладем пре
дел опустошению и приступаем к его ликвидации; в будущем же Франции обес
печены средства, равные перенесенным ею испытаниям, если только она сумеет 
к мудрости своего правления и к самоотверженности своего патриотизма при
соединить еще те два великих секрета завоевания будущего, которые в сущности 
являются лишь двумя великими уроками прошлого: не бросаться больше в рево
люции и не укрываться от них в цезаризме ( д л и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы )  
и таким образом обеспечить труд, порядок и свободу.

Правительство Французской республики, подписывая этот мир, будет иметь 
право гордиться той незыблемостью, которая создается в результате честного и 
твердого выполнения подобных решений.

Подписание это тягостно, господа, душа возмущается против необходимости 
предложить вам подписаться, но не в силах нашей совести избавить вас от этого. 
Сделать это можно было бы, господа, лишь при условии возобновления борьбы, от
дачи всей Франции на произвол беспредельной и безграничной оккупации победи
теля, при невозможности ограничить ни ее пределов, ни ее длительности; все наше 
утешение сводилось бы тогда лишь к сознанию, что мы не дали своего согласия.

Можно ли возобновить борьбу после поражения наших армий, при недостаточ
ности даже поголовного ополчения, после призыва только что сорганизованных 
сил страны? Не значило ли бы это рисковать последними силами Франции без 
надежды на ее торжество? Не значило ли бы это покрывать славой погубивших 
нас, попреки неизбежным последствиям их ошибок, или спасать ложную честь 
тех, кто отступает перед страхом ответственности? ( А п л о д и с м е н т ы . )  Не 
значило ли бы это поставить на карту честь самой Франции, могущую быть по
срамленной в той смуте, которая может явиться следствием ее доведенного до 
последних судорог отчаяния? ( П р е к р а с н о !  П р е к р а с н о ! )

Господа, во время переговоров ваша комиссия, пережив жестокие смертельные 
муки перед лицом подлежавших разрешению тягостных вопросов, почувствовала 
в ваших уполномоченных ту диктуемую патриотическим чувством покорность, 
которой она сочла своим долгом последовать и которую она решилась рекомендо
вать собранию.

Для этого было достаточно одного слова: стоило нам только отказаться от под
писания прелиминарных условий мира и предоставить врагу принять на себя
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бремя развалин Франции, достаточно, быть может, тяжелых, чтобы он сам был 
ими раздавлен. (Слева: „ П р е к р а с н о ,  п р е к р а с н о ! “) Отстранясь таким обра
зом, мы бы оставили вам право отвергнуть или санкционировать этот жест отчая
ния. Мы не будем отрицать, что в некоторые малодушные минуты искушение 
это рождалось в наших душах.

Оно не укрылось и от тех, кому грозило такой же опасностью, как и нам 
самим. Но, господа, перемирие подходило к концу, в каком-либо продлении его. 
нам было решительно отказано; форты Парижа были заняты неприятелем, город 
обезоружен, неприятельские армии сконцентрированы на самых границах, уста
новленных перемирием, а против них находились наши уже дезорганизованные 
армии и население, охваченное надеждой на мир.

Слух о новом общем наступлении дошел бы до этого собрания ранее извес
тия о разрыве переговоров; и вашей комиссии и исполнительной власти приш
лось бы представить свое суждение, лишь после того как последствия разрыва 
были бы уже налицо, лишь после того как решение, продиктованное отчаянием, 
уже привело бы к непоправимым результатам, — и все это без вашего согласия, 
без вашего ведома и без возможности для вас что-либо изменить. Париж и Фран
ция были бы принесены в жертву еще до обсуждения необходимости этой жертвы. 
( В е р н о !  О ч е н ь  х о р о ш о ! )

После подписания, господа, вы можете еще не ратифицировать договора, зак
люченного вашим правительством, решения, принятого вашей комиссией, и все 
может остаться по-старому, так как Франция в границах перемирия не изменила 
своего положения. Что же касается Парижа, то, так как прелиминарные условия 
подписаны и перемирие продлено, — оккупация его ограничена в своем протя
жении, и продолжится она в течении того срока, какой вы определите ей по соб
ственному вашему усмотрению.

При отказе же от подписания вы бы не могли воспользоваться никакими 
преимуществами, так как по окончании перемирия без подписания мира Париж 
был бы оккупирован целиком. Бог знает, какие бы произошли отсюда бедствия,—  
вся Франция могла бы быть захвачена ими. Бог знает, какое разорение постигло 
бы ее. То затруднительное положение, в какое был бы поставлен враг, было бы 
слишком слабым утешением при стольких жертвах. Мы не могли пойти на это, 
мы не могли посоветовать это вашим посредникам. Мы продолжаем заклинать вас 
избавить от этого Францию.

Мы хотели бы лишь одного для успокоения нашей совести, — чтобы этот мир 
вызвал неодобрение лишь со стороны тех, которые решились бы продолжать 
войну. ( О ч е н ь  х о р о ш о ,  о ч е н ь  х о р о ш о ! )

Подумайте же над этим, господа, и каков, бы ни был результат ваших размыш
лений, он будет достоин вас и Франции.

Мужество не только в упорстве и в отчаянии. Народы и их представительные 
собрания более, чем отдельные личности, имеют право находить утешение в своем 
прошлом и в своей совести. И на Франции, как на любой нации, лежит долг 
сберечь себя для будущего и для выполнения своего назначения в мире. (Н о 
в о е  о д о б р е н и е . )

Таковы были мысли, которые поддерживали ваших посредников и вашу комис
сию при осуществлении ими трудной задачи, возложенной на них вами в силу 
вашего доверия к ним, и которые послужат им поддержкой в горьких пережи
ваниях, зачастую связанных с выполнением долга.

Мысли эти помогут также членам этого, собрания санкционировать своим голо
сованием те или иные решения.

Никто, конечно, не вздумает уклониться от голосования, так как это было бы 
отступничеством от своего долга и страхом перед принятием на себя ответствен
ности. ( Г р о м к и е  а п л о д и с м е н т ы .  Д л и т е л ь н о е  в о л н е н и е . )

, Окунев Горчакову.
Донесение № 37. Бордо, 18 ф.евраля/2 марта 1871 г..

Г-н канцлер,
В Национальном собрании образовалась группа, которая высказывается 

против перевода палаты в Париж. Эта группа хотела бы, чтобы в те
чение еще некоторого времени собрание продолжало заседать либо в
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Бордо, либо в каком-нибудь другом провинциальном городе, чтобы быть 
защищенным от внезапных нападений, жертвой коих бывали в столице 
прежние палаты. Депутаты, образующие эту группу, держатся того 
взгляда, что политическое и моральное состояние Парижа таково, что 
собрание не могло бы вести в нем своих заседаний со всем тем спокой
ствием, какое необходимо для обсуждений. В подтверждение своего мне
ния они ссылаются на последние выборы в столице, в результате коих 
в палату прошли представители самой крайней радикальной партии.

Поскольку собрание осталось бы в провинции, правительство также 
было бы вынуждено отложить свой переезд в столицу. Многочисленные 
административные осложнения явились бы следствием осуществления 
этого проекта. Кроме того это было бы оскорбительно для Парижа.

Глава исполнительной власти как будто также не разделяет мнения 
этих депутатов, которые кажется скорее руководствуются местными 
интересами, чем серьезными опасениями за спокойствие собрания. Он 
склонен полагать, что пребывание правительства должно быть перенесено 
в Париж, как только это позволят материальные условия и осущест
вление версальской конвенции. Во всяком случае, если бы собрание 
выразило желание находиться вне Парижа, правительство намеревается 
предложить ему обосноваться либо в Версале, либо в Фонтенбло, само 
.же переедет в столицу.

Примите и пр. О к у н е в .

Маркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Париж.
С.-Петербург, [19 февраля] 3 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Вы могли убедиться из обмена телеграммами между прус- 
-ским королем и императором Александром —  обмена, который даже здесь 
произвел скверное впечатление, что нам нечего ждать от России, что 
услуги * исключая всякое моральное давление и тем более всякую угро
жающую позицию. Я не стану повторять вашему превосходительству то, 
что я уже изложил г. Шодорди: Россия нейтральна, но ее нейтралитет 
дружественен Франции; император нейтрален, но его нейтралитет благо
приятен Пруссии. Ну' а император Александр управляет страной, лишен
ной инициативы, еще привыкшей к абсолютизму. Страна может устраи
вать заговоры, когда ее доводят до крайности, но неспособна к откры
тому воздействию на власть.

Однако будущее принадлежит нам здесь, как и везде, и я осмелился 
бы даже сказать (одно слово не расшифровано) наших несчастий. Таким 
образом мы должны пользоваться настоящим часом-в предвидении буду
щего. Именно с этой целью, если вы позволите высказать свое мнение, 
я придаю большое значение добрым отношениям между двумя странами. 
Мы не должны делать ничего для ухудшения этих отношений, даже в 
тот момент, когда •. мы больше всего страдаем от некоторых непоследо
вательностей.

Необходимо, чтобы в день реванша против Пруссии, который конечно 
придет рано или поздно и который мы должны задолго начать подготов-

Канцелярская помета: „Плохо расшифровано“.
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лять нашими международными отношениями, мы имели Европу с нами, 
не отталкивая ее без пользы, как это делало низложенное правительство. 
Эти соображения резюмируют то, что князь Витгенштейн будет иметь 
честь вам передать.

Окунев Горчакову.*
Донесение № 40. Бордо, 25 февраля/9 марта 1871 г.

Г-н канцлер,
Декретом, исходящим от главы исполнительной власти, герцог Ноайль 

назначается послом Франции в С.-Петербурге.
Герцог провел несколько дней в Бордо и только что отправился в 

свое поместье для приведения в порядок своих частных дел. По прове
дении там необходимых мероприятий он полагает отправиться в Париж, 
где он пробудет очень недолго, после чего примет в свое ведение посоль
ство. Таким образом приезд его в С.-Петербург не может состояться 
немедленно.

Г-н Ноайль любезно поделился со мной этими подробными о себе 
данными; вместе с тем он просил меня довести до сведения вашей свет
лости о тех причинах, которые, вопреки его сильному желанию, не поз
воляют ему немедленно прибыть к месту своего назначения.

Примите и пр. /
О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Париж, [2] 14 марта 1871 г.

3 час. 45 мин. пополудни.

С сегодняшнего утра посольство снова водворилось в Париже.
О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Париж, [6] 18 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Монмартр сегодня утром был атакован против всякого 
ожидания. Часть линейных войск не явилась, - и большинство националь
ной гвардии не ответило на призыв. Восстание господствует на Монмар
тре, в Бельвиле и Сент-Антуанском предместьи.

[ Ок у н е в ] .

Посланник в Брю сселе36 Горчакову.
Донесение № 7. Брюссель, 7/19 марта 1871 г.

Князь,

Поступающие из Парижа новости мало утешительны. Поражение наци
ональной гвардии на Монмартре более серьезно, чем то хотят предста
вить газеты^ Части, отказавшие в повиновении, имеют общего началь
ника, которого они сами себе избрали. /

Военное снаряжение, снаряды, патроны и тому подобное имеются у 
них в достаточном количестве. Они имеют орудия, взятые у матросов. 
Моряки всегда были республиканцами, по крайней мере во Франции.

5  П а р и ж с к а я  ком м ун а. 0 5



Говорят, что только что образовали на холме [Монмартр] полный совет 
министров. Это —  правительство, противопоставленное правительству, со
зданному в Бордо 37.

Итак Париж находится в состоянии полной анархии. Что внушает боль
ше всего беспокойства, —  это тот факт, что никто как будто не сознает 
опасности положения. По крайней мере в этом не хотят себе сознаться. 
Это быть может еще одна иллюзия, которую создали себе обитатели 
Лютеции, чтобы не сойти с того воображаемого пьедестала, на который 
они взгромоздились пять месяцев назад. Я слышал рассказы людей, нахо
дящихся в деловых сношениях с Францией; это какое-то ребячество, ка
кая-то комедия.

Что касается морального состояния остальной части нации, оно немно
гим более утешительно.

В собрании, заседающем в Версале, насчитывают приблизительно 
150 орлеанистов, столько же легитимистов, сотню умеренных республи
канцев и несколько бонапартистов.

Эти непримиримые партии имеют для связи, позволяющей им в важ
нейших случаях действовать заодно, всего лишь одну ниточку — голос 
г. Тьера. Руководит ими даже не его моральное влияние: они позволяют 
увлечь себя музыкой фраз. Пусть глава исполнительной власти потерпит 
какое-нибудь поражение, и вот политическое стадо в разброде. Остается 
только семидесятипятилетний старик, неспособный помешать стране рас
пасться на куски. Слово, резюмирующее положение, это —  кавардак, 
(gâchis). Кавардак политический, кавардак моральный, наконец кавардак 
материальный.

Один чиновник министерства иностранных дел хорошо сказал: „Люди, 
живущие в Париже в продолжение 20 лет, не знают, что писать, настоль
ко положение непрочно и безвыходно“.

Что касается работы, то ее больше нет. Руководитель бельгийского 
представительства распределяет ежедневно до 1 500 рационов среди без
работных соотечественников. И дело здесь совсем не во французской 
конкуренции, потому что французы питаются на свои 30 су, получаемые 
за оборону Монмартра.

Вот приблизительно что думают здесь незаинтересованные лица. Здесь  
боятся, чтобы после внешней войны не разразилась отчаянная борьба' 
между провинцией и столицей, между консервативными сельскими жите
лями и бельвильскими горожанами.

Примите и пр.
Б л .у д о в.

Окунев Горчакову.
;

Телеграмма. „ Версаль, [8] 20 марта 1871 г.

Б е з  ш и ф р а :  Со вчерашнего дня із Париже господствует восстание. 
Ш и ф р о м :  Войска братались с мятежниками. Национальная гвардия 

осталась пассивной.
Б е з  ш и ф р а :  Установлен революционный комитет под управлением 

Асси из Интернационала *®. Правительство удалилось в Версаль, пред
ложило дипломатическому корпусу следовать за ним. Я последовал при-
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глашению. Сегодня утром от воспаления легких скончался Фолькерзам.
Я уполномочил Фонтона руководить консульством.

О к у н е в .

Г-н Жюль Фавр маркизу Габриаку.
Версаль, [8] 20 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Ввиду положения в Париже и для того чтобы быть в по
стоянном контакте с Собранием, правительство переехало вчера в Версаль. 
Представители страны (не расшифровано одно слово) призывать всех 
полностью (не расшифровано, одно слово) ответить за них *.

Можно быть уверенным, что мятеж долго не продержится перед лицом 
общего осуждения, которое начинает уже благоприятно действовать на 
настроение парижской национальной гвардии.

Я буду держать вас в курсе событий настолько регулярно, насколько 
это будет возможно, ' и прошу вас, с своей стороны, информировать 
меня обо всем, что может интересовать правительство, адресуя свои 
доклады мне в Версаль.

Посол в Берлине  39 Горчакову.
Телеграмма. Берлин, [9] 21 марта 1871 г.

4 час. пополудни.

Б е з  ш и ф р а :  Император только что открыл рейхстаг. Вчера вечером 
видел графа Бисмарка.

Ш и ф р о м :  Он признал серьезность положения в Париже, не будучи 
чрезмерно этим озабочен. Сообщил мне под большим секретом, что он 
предложил Тьеру свое содействие для преодоления кризиса, в случае если 
тот будет об этом просить. Войск иод Парижем достаточно. Только что 
узнал, что осадная артиллерия получила приказ возвращаться назад к

Окунев Горчакову.
Донесение № 46. Версаль, 9/21 марта 1871 г.
Приложение.

Г-н канцлер,
Как я уже имел честь сообщить императорскому министерству в своих 

последних донесениях, известия о положении Парижа, полученные в Бордо 
главой исполнительной власти за несколько дней до перевода Националь
ного собрания в Версаль, отнюдь не давали возможности предвидеть 
важные события, только что происшедшие в столице.

Правительство предложило перевести палату в Версаль в виде компро
миссной меры, так как значительное большинство депутатов было реши
тельно против водворения собрания в Париже; между тем правительство- 
желало, чтобы собрание было перенесено из Бордо непосредственно в 
столицу.

Правительство казалось вполне рассчитывало имеющимися в его распо
ряжении средствами восстановить в Париже порядок, нарушенный тем, 
что национальная гвардия захватила в предместьях некоторое количество-

* Помета шифровального отдела: „Ошибки“.
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пушек, перевезла их на высоты Монмартра и укрепилась там. Г-н Тьер 
заявил с трибуны Собрания, что, желая избежать кровопролития, прави
тельство хотело бы исчерпать все средства для достижения соглашения, 
прежде чем прибегнуть к силе, и этим путем заставить мятежников вы
полнить их долг. Но оно не сомневалось, что порядок легко бы мог быть 
восстановлен в первый же день. Оно рассчитывало на армию, которой 
командовал ген. Винуа, и особенно на содействие большей части наци
ональной гвардии, которая казалось должна была быть заинтересована в 
наступлении тишины и спокойствия после волнений, препятствовавших во
зобновлению работ и торговли.

Ни армия, ни национальная гвардия не оправдали законных ожиданий, 
правительства'.

В газетах приводились все подробности восстания 6/18 марта, которое 
отдало Париж в руки шайки убийц и проходимцев. Поэтому считаю 
своим долгом воздержаться от воспроизведения их в этом донесении. 
Высоты Монмартра были атакованы в ночь с 5/17 на 6/18 марта. Захва
ченные врасплох, мятежники лишились нескольких пушек, которые у них 
были отняты артиллеристами и жандармскими частями. Но вскоре на 
укрепленных высотах Монмартра объединились батальоны национальной 
гвардии из кварталов Монмартрского, Бельвильского и предместья св. Ан
туана. Жандармерия и линейные войска, видя, что национальная гвардия 
остальных кварталов Парижа, отказавшаяся прибыть по приказанию г л а в 
нокомандующего ген. Орель де Паладина, не подходит к ним, отступили. 
Отнятые войсками пушки были вновь захвачены инсургентами. Часть 
других линейных полков, постепенно введенных в сражение, перешла на 
сторону неприятеля. С этого момента мятежники захватили все предместье, 
и так как армия получила. приказ отойти на левый берег Сены, то все 
кварталы правого берега были в скором времени заняты инсургентами. 
Генералы Леконт и Клеман Тома были задержаны и расстреляны м . При
бывший из Бордо ген. Шанзи 11 был тоже захвачен. Хотя он еще невредим, 
но тем не менее остался в руках мятежников. Ввиду пассивной позиции 
национальной гвардии и измены части армии правительство было вынуж
дено удалиться в Версаль и отдать приказ ген. Винуа стянуть войска в 
окрестности этого города. На другой день, утром 7/19 марта, мятежники 
завладели всем Парижем.

Так как после отпрдвки моей телеграммы от 6/18 марта телеграфные 
провода были перерезаны, я только вчера вечером, по приезде моем в 
Версаль, получил возможность сообщить вашему сиятельству о событиях, 
разыгравшихся накануне.

В здании ратуши Водворился повстанческий комитет. Он состоит из 
лиц темных и никому решительно не известных. Во главе этого комитета 
стоит нектое Асси, бывший рабочий из мастерских г. Шнейдера, органи
затор бывшей в прошлом году в Крезо забастовки рудокопов. Говорят, 
что он связан с Интернационалом.

Остальные члены комитета повидимому также принадлежат к этому 
тайному обществу, которое кажется руководит повстанческим движением. 
Агенты Интернационала уже кажется отправились в крупные провинци
альные города, дабы установить связь с местными комитетами (sous-comités) 
этой ассоциации и .

Надо отметить, что даже самые радикальные депутаты Парижа, обра-
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зующие крайнюю левую в Национальном собрании, отнеслись отрицательн 
к восстанию 6/18 марта, а равно и к убийству генералов. Те из них, ко
торые являются одновременно мэрами парижских округов, заявили, что 
они воспротивятся выборам, приказ о коих только что издан революцион
ным комитетом в целях избрания Коммуны. Опасаясь ужасных последствий 
восстания, которое грозит Парижу убийствами и грабежами, депутаты 
эти хотят добиться, чтобы Собрание приняло новые законы о выборах 
муниципалитета и начальников национальной гвардии. Они рассчитывают, 
что, вооружась этими двумя законами, они смогут оказать поддержку 
партии порядка и привести мятежников к повиновению 43.

Кажется, что одной из главных причин преступного поведения наци
ональной гвардии явился только что принятый Национальным собранием 
закон о сроке платежей по векселям.

Закон этот грозит парижской промышленности полным разорением к 
будет Национальным собранием отменен.

Он вызвал кр^нюю досаду в торговых кругах, представители которых 
отказались в минуту раздражения явиться на зов ген. Ореля. Этот отказ 
увлек за собой и остальную часть национальной гвардии и .

События в Париже имеют непосредственным своим следствием то, что 
они подорвали кредит Франции в'то именно время, когда страна постав
лена в необходимость воззвать к помощи и своих -внутренних, и загра
ничных капиталов, дабы расквитаться с Германией. Эти события кроме 
того делают еще более значительным и без того уже существующий разлад 
между провинцией и столицей. Парижское восстание вызвало в провинции 
чувство всеобщего негодования, которое могло бы быть прелюдией к 
гражданской войне 4S.

Надо надеяться, что-благодаря разумной позиции Национального соб
рания и усилиями правительства удастся уберечь Францию от этого худ
шего из бедствий.

Ввиду того, что правительство предложило дипломатическому корпусу 
переехать с ним в Версаль, я поспешил последовать этому приглашению, 
возложив хранение архивов и здания посольства на первого секретаря г. Фон- 
тона. Члены дипломатического корпуса приезжают один за другим в Версаль.

После 6 /18 марта наступило мнимое спокойствие, до странности не 
вяжущееся с «характером происшедших в Париже событий.

Телеграфное сообщение со столицей прервано, но сообщения железно
дорожное и почтовое продолжаются.

В заключение считаю долгом представить вашему сиятельству прила
гаемый при сем номер газеты, содержащий печатные воззвания парижского 
повстанческого комитета.

Примите и пр. ^ О к у н е в .

Прилож ение  *.

М а н и ф е с т  д е п у т а т о в  С е н ы  и п а р и ж с к и х  м э р о в  и . п о м о щ н и 
к о в  м э р о в .

Граждане!
Будучи проникнуты сознанием необходимости во что бы то ни стало спасти Париж 

и Республику устранением всех поводов к столкновению и убежденные в том, что 
наилучшим способом к достижению этой,высшей цели является удовлетворение 
законных желаний народа, мы решили сегодня же просить Национальное с обрание

Вырезка из газеты „Le Petit moniteur universel“, 22 марта 1871 г.
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Мильер.
1-й окр;
2-й »
4-й* »
5-й »
6-й 7>
7-й »
8-й »
9-й »

10-й * »
11-й »

12-й »
13-й »
14-й »
15-й »
16-й »
17-й • »
18-й »

о  принятии двух мер и мы надеемся, что, будучи приняты, меры эти приведут 
к восстановлению сцокойствия в умах. Меры эти следующие: избираемость всех 
начальников национальной гвардии и учреждение муниципального совета, избран
ного всеми гражданами. То, чего мы хотим, то, что при всех обстоятельствах тре
буется в интересах общественного блага и что при данном положении является 
ещ е более необходимым, чем когда-либо, — это порядок при свободе и через свободу.

С в о б о д а ,  р а в е н с тв о,  б р а т с т в  о.
Представители Сены: Луи Блан, В. Шельшер, Пейра, Эдмонд Адан, 

Флокэ, Мартэн, Бернар, Ланглуа, Эд. Локруа, Фарси, Г. Бриссон, Греппо,

-Адан, мэр, Мелин, помощник.
'Гирар, мэр, Брелей, Ширей, Луазо-Пенсон, помощники. 
Вотрэн, мэр, Луазо, Каллон, помощники.
Журдан, помощник.
Бериссон, мэр, Леруа, помощник.
Арно де Лариеж, мэр, представитель Сены.
Карно, мэр, представитель Сены.
Демаре, мэр.
Дюбайль, мэр, Г. Мюрат, помощник, Дегув-Денунк, помощник. 
Моттю, мэр, представитель Сены; Бланшон, Перхе, помощ
ники; Толэн, помощник, представитель Сены.
Денизо, Дюма, Тюрийон, помощники.
Лео Меллье, Комбес, помощники.
Мелигон, помощник.
Жоббэ Дюваль.
Анри Мартин, мэр, представитель Сены.
Франсуа Фавр, мэр; Малон, Вильнёв,- Кашё, помощники. 
Клемансо, мэр, представитель Сены,, Ж. Б. Лафон, Дерёр, 

^Жаклар, помощнйки 4в.

Окунев Горчакову.
Донесение № 47. Версаль, 9/21 марта 1871 г.

Г-н канцлер,
Ш и ф р о м :  Собрание и правительство кажется решили остаться в Вер

сале, если только они не будут вынуждены отступить перед вторжением 
парижских повстанцев. Армия совершенно дезорганизована и деморали
зована. Она обработана Интернационалом; часть войск отдала оружие 
мятежникам, среди повстанцев много солдат; они были в числе убийц 
Леконта и Тома і7.

Собрание и правительство хотели действовать суровыми мерами, но они 
не решаются атаковать Париж, не будучи уверены в армии.

Надеются на реакцию в войсках и среди парижского населения.
О к у н е в .

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [9] 21 марта 1871 г

Ш и ф р  ом:  Ничто не могло быть столь фатальным для дела нашей 
страны, как восстание в Париже. Виновники. этого покушения сумели 
уничтожить превосходное впечатление, произведенное речью г. Тьера. Я 
знаю, что князь Горчаков был сильно обескуражен, получив эти сведения 
от г. Окунева. Нет никакого сомнения, что под влиянием этого связь 
между Пруссией и Россией станет теснее.

* 3-й округ опущен в подлиннике.
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Только что в Петербург прибыл курьер вашего кабинета. Должен ли 
я его отправить назад или ожидать приезда герцога Ноайля, прибытие 
которого не было мне сообщено ни из Будапешта, ни из Варшавы?

Граф Бисмарк князю Рейсу *.
Берлин, [9] 21 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Передайте доверительно, что мы будем поддерживать приз
нанное нами по прелиминарному миру правительство Франции, насколько 
это будет для него приемлемо и возможно, так чтобы не повредить ему 
в общественном мнении.

Г-н Жюль Фавр-послу'* Франции в Петербурге.
Версаль, [9] 21 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Парижское население начинает чувствовать огромность со
вершенной им ошибки. Бунтовщики оказались в затруднении вследствие 
своей победы, и это позволяет нам надеяться, что они не замедлят вер
нуться к порядку***. Со всех сторон департаменты выносят им осуждение, 
несмотря на возбуждающие призывы их эмиссаров; Лион, Тулуза, Мар
сель, Бордо объявляют, что они остаются верными правительству Собра
ния і8.

Исход этого плачевного конфликта таким образом не может внушать 
сомнений. Он будет означать для Франции огромное унижение и прине
сет большой вред. Поэтому крайняя серьезность этого зла должна будет 
принудить- общественные власти к принятию энергичных мер, чтобы по
кончить раз навсегда с преступными виновниками подобных беспорядков.

Габриак Горчакову.
Письмо. С.-Петербург, 10/22 марта 1871 г.

Французское посольство.
Князь,
Я только что получил из Версаля от г. Жюля Фавра телеграмму, да

тированную вчерашним днем, 21-м числом, 3 часа дня. В основном он 
сообщает мне, что население Парижа начинает сознавать огромность со
вершенной им ошибки, мятежники сами находятся в затруднении в ре
зультате собственной победы, и все позволяет надеяться, что они не 
замедлят вернуться в небытие. Почти все крупные города, включая Мар
сель, Тулузу, Бордо, объявили, что они остаются верными правительству 
Национального собрания, так что исход этого плачевного конфликта не 
может внушать сомнения. Он прибавляет, что правительство решило тре
бовать полномочий, необходимых для того, чтобы раз навсегда покончить 
с преступными виновниками этих попыток.

Я надеюсь, что эти новости, которые несколько утешили меня в обре
меняющих нас несчастьях, произведут такое же действие и на настроение 
вашего сиятельства. Нам необходимо только время, которое позволило

* Немецкий текст.
'•** Так в подлиннике.
*** Поправка шифровального отделения: „в небытие“.
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бы реорганизовать нашу распущенную армию, и необходимо, чтобы нам 
,в этом отношении не препятствовали прусские требования. Если я завтра 
получу какую-нибудь новую телеграмму, я буду иметь честь сообщить 
ее вам *.

Примите и пр. М а р к и з д е Г а б р и а к.

Блудов Горчакову.
Донесение № 8. Брюссель, 10/22 марта 1871 г.

Князь,
Один американец, приехавший вчера из Парижа, описывает волнующую 

картину морального состояния этой столицы.
Прибежав на Монмартр в разгар беспорядков, он был свидетелем мно

гих характерных инцидентов.
Рота одного линейного полка должна была охранять один из подступов 

к холму. Услышав ружейные выстрелы на таком расстоянии, что нельзя 
было даже видеть, где происходит сражение, солдаты разбежались, как 
зайцы, попрятавшись в погребах и особенно у виноторговцев.

Что касается позиции почтенного класса населения, он пребывает в
состоянии плачевной апатии. Когда бьют сбор, обитатели беднейших квар
талов сбегаются массами, как муравьи. В то же время части национальной 
гвардии, сформированные из обеспеченных буржуа, представляющих соб
ственность, не шевелятся. Являются самое большее 8— 10 человек на 
батальон.

Днем по городу расхаживают группы любопытных, с интересом наблю
дающих за повстанческими войсками. Те, кто должны были бы быть 
опорой порядка, забавляются тем, что фланируют посреди анархии, как 
если бы они были совершенно не заинтересованы в событиях.

Г-н Сантфорд рассказал мне достаточно любопытный, чтобы не ска
зать комический, факт. Подойдя к одной баррикаде, он заметил, что 
она занята национальными гвардейцами, которые потрясают саблями и 
берут ружья на-прицел, как будто они сейчае начнут стрелять. 'Прибли
зившись к одной группе любопытных, стоявших очень спокойно перед 
этой воинственной демонстрацией, он узнал, что эти господа п о з и 
р у ю т  перед фотографом, который запечетлевает защитников республики.

Вот он, уличный парижанин, смесь бандита и комедианта, готовый на
сыщаться поочередно кровью или тщеславием.

Находясь далеко от арены действия, мы можем отсюда только набро
сать анекдотическую часть драмы. Наш поверенный в делах передаст ва
шему превосходительству о серьезной стороне ситуации во Франции.

Примите и пр.
Б л у д о в .

Г-н Жюль Фавр маркизу Габриаку в Петербург.
Версаль, [10] 22 марта 1871 г.

Я слишком хорошо понимаю пагубное действие, которое оказали пла
чевные новости, сообщенные вам мною. Не следует однако преувеличи
вать их значения. Париж пал жертвой неожиданности, но гнусные деспоты,

Помета Александра II в начале письма: „Хот ел быу что бы это было верно".
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овладевшие им, вызывают негодование и отвращение. Вчера имели место1 
манифестации против повстанческого комитета. Многотысячные колонны 
прошли вчера по бульварам с криками; »да здравствует порядок“, „да 
здравствует Собрание“, „долой комитет убийц“. Все мэры сопротивляются,, 
и мы их всеми силами поддерживаем 49. Если бы мы хотели поднять граж
данскую войну, восстание было бы очень скоро подавлено; мы предпочли 
предоставить мятеж внутреннему краху. И он потерпит крах. Провинция 
целиком отвергает позорящие Францию сатурналии. .Европа, в частности 
Россия, не должны беспокоиться сверх меры. Скажите князю Горчакову, 
что мы победим бурю и что нашими усилиями будет восстановлено прав
ление порядка и мира.

Что касается вашего курьера, я полагаю, что лучше не отсылать его- 
до приезда герцога Ноайля.

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [11] 23 марта 1871 г.

Б е з  ши ф р а :  Вчера в Париже безоружная манифестация партии по
рядка была рассеяна повстанцами. Много убитых.

Ш и ф р о м :  Начинается реакция, но она до сих пор бессильна и хо
датайствует о посылке войск. Правительство колеблется, не доверяя армии

О к у н е в .

М аркие Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [11] 23 марта 1871 г..

Ш и ф р о м :  Я могу считать себя относительно вполне удовлетворен
ным беседой, которую только что имел с князем Горчаковым. Он пере
дал императору резюме вашей телеграммы от 21-го, которую я ему пе
реслал. Канцлер остался доволен содержанием телеграммы от 22-го, ко
торую я получил сегодня утром, и просил меня дать ему из нее выдержки 
для его величества, к которому он отправлялся.

Он мне сказал, что все его желания направлены к укреплению того пра
вительства, которое сейчас единственно возможно во Франции, и с востор
гом говорил мне о речи г. Тьера, которую он, по его словам, хочет 
прочесть полностью. Он прямо уполномочил меня передать ему это.

Я нашел Горчакова в довольно добром расположении, чтобы попро
бовать заговорить на весьма деликатную тему о свидании двух государей,, 
о котором здесь говорят в течение нескольких дней. Канцлер мне отве
тил, что по этому поводу еще ничего не решено.

Я смог прибавить, ,что беспорядки и убийства, обесчестившие герои
ческую защиту нашей столицы и остающиеся без извинения в глазах 
всего мира, могли произойти только из-за той настойчивости, с которой 
Пруссия злоупотребляет своей победой.

Я умолял его в интересах европейского мира, за отсутствием других 
мотивов, добиться от императора, чтобы он порекомендовал умеренность 
своему дяде.
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М аркие Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [12] 24 марта 1871 г.

Общим опасением здесь вследствие поражения одной части армии ген. 
Винуа является, что правительство не располагает достаточно преданной 
делу порядка военной силой, чтобы покончить с мятежом. Не найдете 
ли вы возможным прислать мне какую-нибудь утешительную информацию 
по этому вопросу?

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [13] 25 марта 1871 г.

Б е з  ш и ф р а :  В субботу в Лионе и Сент-Этьенне разразилось вос
стание. Порядок был восстановлен войсками.

Ши ф р о м :  В Париже национальная гвардия порядка заняла многие 
пункты. Не получцв вооруженной помощи, о которой просили Версаль, 
потеряли занятые местности 30.

О к у н е в .

Князь * Бисмарк князю Рейсу в Петербург ”.
Берлин, [14] 26 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Редер сообщает сегодня телеграммой из Берна: „В Лионе 
вчера порядок восстановлен. Поляки идут еще в большинстве не во Фран
цию, а в Галицию и в княжества“.

Окунев Горчакову.
.Донесение № 51. Версаль, 14/26 марта 1871 г.

Г-н канцлер,
Собравшись в Версале, Национальное собрание выделило комйссию из 

пятнадцати членов, имеющую задачей сговориться с исполнительной вла
стью относительно тех мер, которые должны быть приняты в связи с 
восстанием в Париже.

Прежде всего эта комиссия представила палате проект воззвания к 
нации, который и был единогласно принят Собранием.

Текст этого воззвания был напечатан в газетах.
Как я уже имел честь уведомить императорское министерство, депу

таты крайней левой, из которых некоторые являются мэрами округов сто
лицы, просили Национальное собрание о проведении муниципальных 
выборов в Париже и о назначении начальников национальной гвардии. 
Они выразили убеждение, что проведение этого мероприятия доставило 
бы партии порядка моральную поддержку, могущую привести к прими
рению и содействовать прекращению мятежа.

Палата хотела, по соглашению с правительством, частично удовлетво
рить выраженное депутатами пожелание. Она внесла этот вопрос в 
повестку и обещала в ближайшее время произвести выборы как в

* Бисмарк был в это время возведен в княжеское достоинство. 
"  Немецкий текст.
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Париже, так и на остальной территории Франции; на следующий же день 
проект соответственного _ законодательного предположения был внесен в 
заседание президиума Собрания господином' министром внутренних дел.

Не стоило бы создавать себе никаких иллюзий по поводу результата 
упомянутой меры, которая сама по себе не сможет обеспечить восста
новление порядка в Париже *. Но палата и исполнительная власть решили 
■отнестись с уважением к мнению депутатов столицы, сохранивших вер
ность Национальному собранию; они не хотели. отказать им в моральном 
оружии, которого те так настойчиво требовали.

Тем не менее в секретном комитете Собрания было решено отложить 
выборы до того времени, когда восстание будет подавлено, так как в 
настоящее время они не были бы свободны.

Что касается выборов начальников национальной гвардии, то палата 
заявила о своем намерении отложить рассмотрение этого вопроса. Но в 
принципе она кажется решила отклонить эту вторую уступку, испраши
ваемую депутатами Парижа. Действительно, при настоящем положении 
Парижа выборы эти были бы не более свободны, чем выборы муници
пального совета, и потому можно было опасаться, как бы выбор не пал 
на членов крайней демагогической партии.

Партия порядка в столице, предоставленная собственным силам и бо
рющаяся с подавляющим ее бедствием, упрекает Национальное собрание 
за занятую им позицию в отношении представителей и мэров Парижа. 
Она находит, что палате, которая не имеет возможности восстановить в Па
риже законный порядок, следовало бы воздержаться от проявлений бес
сильного гневд и суровым обращением с мэрами столицы не осложнять 
и без того трудной задачи партии порядка.

С своей стороны, Собрание не верит в действительность способов при
мирения, указанных мэрами, и думает, что, хотя они и порицают открыто 
действия Центрального комитета, они все же не преследуют никакой иной 
цели, кроме учреждения Коммуны законными средствами.

Примите и пр. О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Донесение № 52. Версаль, 14/26 марта 1871 г.

Г-н канцлер,
Пока Национальное собрание решает вопрос о том, какие меры должны 

быть приняты для восстановления порядка в Париже, положение столицы 
осложняется с каждым днем.

Повстанческий комитет, заседающий в здании ратуши и состоящий 
частью из лиц, причастных к Интернационалу, частью же из подонков 
социалистической прессы, говорят, располагает в данное время приблизи
тельно 30 тыс. людей, решившихся, кажется, не останавливаться ни перед 
какими крайностями. Вооруженные банды, находящиеся на службе у ко
митета, вербовались из низших слоев парижского населения: в их рядах 
есть много лиц, находившихся под судом, освобожденных преступников, 
гарибальдийцев и несколько вожаков польского восстания 1863 г.

Эмигрант Ярослав Домбровский, не являясь открыто членом револю

* Помета Александра II: . Это будет только лишним поводом для бес
п орядка“.
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ционного комитета, тоже находится в ратуше. Душой этого комитета г 
говорят, является некий Ранк, бывший агент Гамбетты31.

Повстанцы завладели Венсенским фортом, который был им передан 
двумя занимавшими его артиллерийскими полками. Г-н Тьер сказал мне, 
что запасов в этом форте не было. Мон-Валерьен еще находится в руках 
французских властейS2. В самом Париже мятежники продолжают возво
дить укрейления в виде баррикад с нагроможденными на них пушками и 
митральезами. Находившиеся в общественных кассах денежные суммы, 
впрочем незначительные, перешли в распоряжение инсургентов. Кроме 
того они производят денежные и натуральные реквизиции, берут залож
ников и производят беспрестанные аресты. В числе заложников находятся 
ген. Шанзи и ген. Аллар.

С другой стороны, среди партии порядка, оцепеневшей от ужаса в 
начале восстания, начинается реакция. Адмирал Сессей, который при осаде 
Парижа сумел завоевать доверие национальной гвардии, по соглашению 
с правительством, встал во главе гражданской милиции, сохранившей вер
ность Национальному собранию. Реакция проявилась сперва в виде не
вооруженной манифестации, которая была рассеяна ружейными залпами 
со стороны мятежников. Впоследствии удалось отобрать у повстанцев не
сколько мэрий. Но национальная гвардия партии порядка требует помощи, 
которую правительство кажется пока не в состоянии ей оказать: ввиду 
царящей в армии дезорганизации и отсутствия всякой дисциплины глава 
исполнительной власти не решается отдать собравшимся в Версале вой
скам приказ итти на Париж.

Чтобы возместить недостаток войск, Собрание только что приняло по
становление об организации в провинции добровольческих батальонов; 
они будут находиться в распоряжении правительства и смогут быть двинуты 
на Париж, если исполнительная власть найдет это нужным.

Настроение, выказанное провинцией, до настоящего времени удовле
творительно. Она попрежнему заявляет о признании ею правительства и 
Собрания. Итак попытки парижского повстанческого комитета вовлечь в 
движение крупные города оказались тщетными.

Примите и пр. / О к у н е в .
P. S. Я только что узнал, что повстанцы отпустили ген. Шанзи на 

свободу.
Окунев Горчакову.

Донесение № 53. Версаль, 14/26 марта 1871 г.

Г-н канцлер,
В беседе, которой меня любезно удостоил г. Тьер, он высказал свою 

уверенность в благоприятном конечном исходе кризиса, переживаемого 
в настоящее время Францией *.

Говоря о событиях 6/18 марта, глава исполнительной власти сказал мне, 
что назначенная на 3 часа утра атака монмартрских высот вначале вполне 
удалась. К 6 часам войска завладели всеми пушками. Но чтобы переправить 
их в арсенал, нужно было запрячь больше тысячи лошадей. В тот именно 
момент, когда производилась запряжка, началось замешательство, чем вос
пользовались повстанцы. Поддерживаемые жителями предместий, они ата

* Помета Александра II: „Очень боюсь, что он заблуж дает ся".
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ковали войска, которые при этом отступили. Он приказал тогда армии 
отойти на правый берег Сены и обратился с призывом к национальной 
гвардии. Так как гвардия не явилась, он увидел себя вынужденным при
казать эвакуировать Париж. Стягивая войска в Версаль и перенося туда 
резиденцию правительства, он тем самым сберег армию * и предотвратил 
новое 24 февраля. Благодаря этой своевременно произведенной эвакуации 
совершившаяся в Париже революция впервые оказалась бессильной сверг
нуть правительство и не превратилась в революцию во всей Франции.

Г-н Тьер добавил, что он решился действовать суровыми мерами ’* и 
направить на Париж провинциальные отряды национальной гвардии, войска 
и формирующиеся добровольческие батальоны. Во Францию через Шар- 
левиль возвратится 40 тыс. военнопленных из Германии. Это превосход
ные войска, офицеры коих всецело преданы Собранию *** и стране. Свои 
услуги предложили даже два маршала —  Мак-Магон и Канробер. Но пра
вительство не сочло для себя возможным воспользоваться их предложе
нием вз. Эти 40 тыс. человек подвергнутся реорганизации и, самое позд
нее через две недели, будут в состоянии двинуться на Париж. Но г. Тьер 
не хочет начинать штурма повстанцев в столице до тех пор, пока не 
будет уверен в успешности его. После подавления революции и водво
рения порядка он намерен учредить военные суды и расстрелять вожаков 
движения.

Г-н Тьер очень доволен своими взаимоотношениями с немецкими воен
ными властями. Он сказал мне, что они тотчас же предложили ему 
и материальную и моральную поддержку для водворения порядка в 
Париже.

Помощь эту он отклонил, так как французское правительство было в 
состоянии собственными силами принять все необходимые при создавшемся 
положении меры. Но он с признательностью воспользовался содействием 
иного рода, предложенным ген. Фабрице84, как то: правом прохода для 
провинциальных отрядов национальной гвардии, направляющихся в Париж, 
через территорию, занятую немецкими войсками, и разрешением скон
центрировать в столице войска в количестве, превышающем цифру 40 тыс., 
предусмотренную прелиминарной мирной конвенцией.

Эта благожелательная и примирительная позиция была занята немец
кими военными властями уже после обращения ген. Фабрице на имя 
г. Жюля Фавра. Обращение это было основано на фактическом заблуж
дении. По словам г. Тьера, ген. Фабрице обратился с угрожающим письмом 
к французскому министру иностранных дел в предположении, что при 
восстании в Париже правительство было свергнуто. Лишь через два дня 
после этого генерал был осведомлен об истинном положении вещей. Как 
только г. Фабрице узнал, что правительство, избранное Национальным 
собранием, удалилось в Версаль и что оно попрежнему признается всей 
Францией, он тотчас же занял вышеупомянутую благожелательную по
зицию.

* Слова: „он сберег армию“ подчеркнуты Александром II. На полях есо помета: 
„К от орая пока что по частям переходит  на ст орону повстанцев!".

"  Слова: „суровыми мерами“ подчеркнуты Александром И. На полях его помета: 
„До сих пор мы этого не видели".

*** Слова: „офицеры всецело преданы собранию*, Александром II подчеркнуты; 
на полях три восклицательных знака.
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В заключение нашей беседы г. Тьер дополнительно сообщил, что на
строение провинции превосходно. Порядок не нарушался нигде, за исклю
чением Лиона и Сент-Этьениа, где благодаря твердому настроению войск 
он был восстановлен в течение нескольких дней. Г-н Тьер убежден, что 
и в этих двух городах, всегда являвшихся настоящими рассадниками смуты, 
никаких новых беспорядков не возникнет.

Примите и пр. О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Донесение № 54. Версаль, 14/26 марта 1871 г.

Г-н канцлер,
Нельзя не видеть, что в настоящее время Франция переживает крайне 

серьезный кризис.
Собрание, на долю которого выпала страшно тяжелая задача восстано

вить страну среди бесконечных трудностей, как бы поражено бессилием. 
Не имея в своем распоряжении войск, оно также лишено возможности 
восстановить в настоящее время порядок в Париже. С другой стороны,, 
по мере того как восстание затягивается, кредит Франции подрывается, 
материальные богатства ее истощаются, работы и торговля останавлива
ются.' Страна, очутившаяся на столь роковом уклоне, может оказаться 
несостоятельной в выполнении принятых ею по отношению к Германйи 
денежных обязательств. В этом случае будущее ее существование будет 
отдано на произвол тех последствий, которые могут из этого проистечь.

В самом Собрании нет единства благодаря наличию в нем враждебных 
друг другу партий, охваченных с трудом сдерживаемыми политическими, 
страстями.

Правая видит спасение страны исключительно лишь в учреждении мо
нархии и хотела бы воспользоваться настоящим положением, чтобы дать 
восторжествовать этой форме правления. Левая республиканская, опа
саясь, как бы правая не учинила Переворота, полна недоверия и в своем 
желании удержать верх за республикой может пойти на присоединение к 
крайней радикальной партии.

С другой стороны, между главой исполнительной власти и правой частью 
палаты также существует несогласие. Правая обвиняет г. Тьера в том, 
что он отдает предпочтение республике. Она упрекает его и за то, что 
он медлит с принятием мер, необходимых для подавления парижского вос
стания, и таким образом дает революции возможность упрочиться в сто
лице. Г-н Тьер, со своей стороны, не хочет пойти на Париж до того 
времени, пока он не будет вполне уверен в успехе. Он, не без основа
ния, не доверяет армии, собранной в окрестностях Версаля под командо
ванием ген. Винуа. Чтобы приступить к штурму мятежников, он ждет, 
когда провинциальные национальные гвардейцы и добровольческие ба
тальоны как следует сорганизуются и когда 40 тыс. пленных, ожидаю
щиеся из Германии, сформируются в маршевые полки.

Что касается административной деятельности, то она совершенно де
зорганизована вследствие поспешного удаления правительства в Версаль. 
Часть архивов министерств попала в руки повстанцев, часть администра
тивного персонала разбежалась.

Не веря в возможность восстановления порядка в Париже совместными
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действиями Национального собрания и правительства, некоторые песси
мисты без неудовольствия думают об иностранной оккупации столицы. 
Если бы немецкие войска вошли в Париж и разоружили бы там наци
ональную гвардию, они были бы в глазах отчаявшихся в спасении Фран
ции истинными спасителями страны, так как они дали бы ей возможность 
восстановиться в условиях относительного спокойствия *.

Примите и пр. О к у н е в .

Маркин Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [15 ]2 7 марта 1871 г ..

Ш и ф р о м :  Вчера мне нанес визит один личный друг императора, 
который находился у него в тот момент, когда князь Горчаков передавал 
ему вашу последнюю телеграмму. Его величество был весьма удовлетво
рен теми заверениями, которые вы уполномочили меня представить его 
правительству, выражая только сомнения в верности армии и в возмож
ности соглашения с повстанцами.

Я ответил моему собеседнику, что поражение нескольких батальонов 
из корпуса ген .Винуа83 (одно слово не расшифровано) национальной гвар
дии Парижа во время осады не доказывает ничего относительно духа 
армии, который снова будет хорош, как только она сможет быть ре
организована.

Какой бы законный ужас и какое бы отвращение ни внушали волне
ния в Париже, мне кажется, здесь не сомневаются, что дело порядка 
возьмет верх. Чего здесь опасаются только —  это морального угнетения, 
в котором находится страна и которое является самым печальным пос
ледствием наших несчастий.

Здесь не думают однако, чтобы немцы решились усилить наши нес- 
частия несвоевременным вмешательством. Мой собеседник, который вслед
ствие личной близости с императором и личных связей находится в курсе 
всего происходящего в Берлине, говорил мне, что если мы истощены, 
то и Германия является не намного менее истощенной и что она слиш
ком нуждается в получении своих миллиардов, чтобы ослаблять в каком 
бы то ни было отношении кредит нашего правительства посредством 
интервенции.

Сверх того он выразил мне симпатии к Франции, с восхищением 
, говоря о честных и мужественных Людях, которые находятся у власти, и 

повторяя, как Горчаков три дня тому назад, что' форма нашего нынеш
него правительства является единственно возможной.

Я счел долгом дать вам отчет об этой беседе, которая продолжалась 
рчень долго и, в сопоставлении с моей последней беседой с канцлером, 
резюмирует довольно ясно доминирующие настроения среди здешнего 
правительства.

д'Убри Горчакову.
Телеграмма. Берлин, [16] 28 марта 1871 г.

3 час. 46 мин. пополудни.
Ш и ф р.о м : Тьер получил разрешение довести до 70 тыс. человек 

войска под Парижем, которые по прелиминарному миру были фиксиро-

* Помета Александра И: , Это было бы уж е полным униж ением для этой 
несчастной Франции“.
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ваны в 40 тыс. Мольтке рассматривает положение немецких войск как 
весьма твердое. Французское правительство не произвело еще никаких 
выплат. -

д Уо р н .
Окунев Горчакову.

Телеграмма. Версаль, [16] 28 марта 1871 г.

Кандидаты повстанческого комитета прошли значительным большинством 
на выборах в Парижскую коммуну. Революционное правительство поме
щается в ратуше. Бойкот выборов со стороны партии порядка86. В про
винции, за исключением Марселя, спокойно.

[ Ок у н е в ] .

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и  без подписи.

Льеж, [17] 29 марта 1871 г.

Слово решительно принадлежит событиям. В результате пресловутого 
компромисса между мэрами, которых оскорбляло и третировало Наци
ональное собрание, и делегатами ратуши легальное правительство в Вер
сале находится перед совершившимся фактом 26 марта, фактом чудовищ
ным, которого следовало ожидать и который поставил Париж в распо
ряжение Интернационала и людей беспорядка. В данный момент взрыв 
кровавого конфликта в столице избегнут, но он только отодвинут в бу
дущее. Правительство Тьера приготовляет атаку против Парижа. Если 
оно сможет, оно с этой атакой поторопится, иначе оно само может 
оказаться захваченным победоносным восстанием, которое разрастается с 
каждым днем и угрожает двинуться на Версаль и выгнать собрание и 
правительство. Во Франции нет больше людей, и конечно нельзя пола
гаться на ту толпу потерявших репутацию генералов, которые окружают 
Тьера лестью и обещают ему подчинить Париж с помощью пушек. Эти 
пушки нельзя поручить недисциплинированным войскам, которые втыкают 
штыки в зем^ю, вместо того чтобы сражаться. Смятение и честолюбие 
имеются повсюду, настоящий-патриотизм и здравый смысл— почти нигде.

В Версале говорят об аннулировании муниципальных выборов 26 марта 
и о декрете, предписывающем новые выборы. Но к чему доброму могут 
привести подобные меры, если они останутся такой же мертвой буквой, 
как и положение с осадой департаментов Сены и Уазы?

Когда имеют мужество при таком страшном кризисе, как нынешний 
французский, стать во главе д§л страны, нужно также иметь мз^жество 
сопротивления и действия во-время. Г-н Тьер доказал, что он не имеет 
ни того, ни другого. Покинув Бордо, он должен был перенести прави
тельство Национального собрания в Париж, не терять ни минуты и лич
ным присутствием в столице задушить, восстание- в зародыше, а для того, 
чтобы отнять всякий предлог для его возобновления, пойти на искренние 
и широкие уступки парижскому населению в отношении его коммуналь
ной автономии.

Но г. Тьер, поскольку я его знаю, — это централист и реакционер и 
вследствие этого неспособен спасти и умиротворить Францию.

80



Барский дом г. Тьера на площади Сен-Жорж охраняется постом наци
ональной гвардий! Г-н Тьер оставил там всю свою богатую обстановку, 
великолепную библиотеку и много ценных предметов искусства. Г-жа 
Тьер увезла с собой только свои драгоценности весьма крупной стоимо
сти. По-моему, богатство г. Тьера может равняться примерно десятку 
миллионов, богатство, которое вполне соответствует крайней жадности 
г-жи Тьер и ее сестры Фелиции Дон. В конце концов глава исполни
тельной власти обеспечен не хуже мелкого государя.

Господа Жюль Фавр и Пикар значительно упали в общественном 
мнении Франции; утверждают, что они в большом унынии от потери своей 
популярности в П ар и ж е...............................................................................................

Г-н Жюль Фавр м аркизу Габриаку в С-Петербург.
Версаль, [17] 29 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Положение в Париже мало изменилось. Мятеж все еще 
продолжает оставаться победоносным. Многие мэры вошли в соглаше
ние с вожаками, чтобы заставить население принять участие в выборах, 
но явилась только одна пятая избирателей.

Это народное правительство держится посредством террора, но совер
шенно дискредитировано. Мы ходим предоставить его собственной немощи.

Мы могли бы направить против него ту армию, которая у нас в руках, 
но мысль о сражении на улицах Парижа нас останавливает, и мы пред
почитаем подождать несколько дней, надеясь, что мятеж сам собой кон
чится крахом. Департаменты его отвергают, Лион, Тулуза, Сент-Этьенн 
(одно слово не расшифровано) движение, совершенно неудавшееся. Что 
бы ни случилось, порядок будет восстановлен.

Орлов57 Горчакову.
Письмо. Брюссель, 17/29 марта 1871 г.

Князь,
Основным вопросом дня является внутреннее положение Франции. Все, 

что произошло там за последние десять дней, явилось для всех полной 
неожиданностью. Самые пессимистические умы никогда не осмелились 
бы предположить, что в Париже может вспыхнуть революция раньше 
окончательного ухода пруссаков.

17 ^іарта нового стиля главный редактор газеты „L’indépendance“ пи
сал мне из Парижа, что дело на Монмартре приняло характер гротеска 
и скоро рассеется, как ды>д. Вечером 18 марта мне нанес визит главный 
редактор газеты „Des Débats“. Он покинул Париж в 7 час. утра, слышал, 
как били тревогу, но предполагал, что это было следствием какой-нибудь 
мало значительной свалки. В то время как он мне это рассказывал, 
я получил телеграмму с границы:'меня извещали о 5 успехе восстания.

Вот его сокровенная история, которая будет когда-нибудь дополнена, 
но не будет опровергнута. Дело с монмартрскими пушками было в сущ
ности случайным. Эти артиллерийские орудия были частного производ
ства и в качестве таковых игнорировались военной властью, которая 
оставила их на Ваграмской площади (недалеко от Елисейских полей) до
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кануна дня вступления пруссаков. Некоторые лица возмутились этой не
брежностью. Толпа народа пришла забрать пушки. Их хотели вывезти на 
площадь des Vosges (бывшую Королевскую); но вскоре заметили, что 
дотащить туда пушки будет трудно, и отправились на Монмартр. В 
этот момент в Париже было еще правительство, но не было больше 
администрации. Тьер совершил огромную ошибку, не организовав поли
ции до своего отъезда в Бордо. Всякий делал, что хотел, и таким обра
зом революционная власть смогла установиться в Бельвиле и на Монмартре 
якобы для того, чтобы охранять национальные пушки, которые, по правде 
сказать, никто не хотел присваивать.

До сих пор это была местная распря; но она совпала с важной ре
золюцией, принятой руководителями европейской демагогии. В Лондоне 
15 марта они постановили воспользоваться монмартрским движением,, 
чтобы установить в Париже красную республику. Соответствующие 
приказы были уже 16-го привезены парижским демагогам, а, 17-го вер- 

_ ховный комитет, заседающий в Берне, утвердил решения, принятые 15-го 
в Лондоне58.

По;а что г. Тьер, п о л ріы й  иллюзий относительно состояния столицы., 
ничего не знал о том, что демагогия приготовляется к действию. Он 
рассчитывал, предписывая занять Монмартр в ночь с 17-го на 18-е, что» 
там встретят только кучку агитаторов. Натолкнулись на целую армию 
якобинцев.

Я сознательно употребляю это слово, вместо того чтобы говорить о 
социалистах, потому что социалисты прояѣляют мирные тенденции, в то 
время как красные или якобинцы стремятся только к перевороту и кро
вопролитию. Социалисты занимаются теориями; якобинцы стремятся только 
к захв.ту власти в собственную пользу. Но поскольку социализм господ
ствует в рабочем классе, якобинцы льстят социалистическим вождям до 
того момента, когда они смогут обойтись без них. Это старая тактика 
Робеспьера по отношению к гебертистам. В 1869 г. я. посещал народные 
собрані.я в Париже и теперь обнаружил в своих заметках это различие 
между якобинщми и социалистами, которое никогда не следует терять 
из видѵ, если стремишься отдать себе точный отчет в нынешнем состо
янии Франции39.

Теперь я закрываю мои длинные скобки.
К крайнему изумлению правительства линейные войска действовали: 

заодно с демагогами. Чтобы понять это, следует возвратиться далеко- 
назад.

В 1850 г. я видел Саторийский лагерь и был на банкете, который 
президент лавал унтер-офицерам парижской гвардии в Елисейскок 
саду. Один -старый военный сказал мне тогда: „В течение 20 дет фран
цузе а я армия будет деморализована“. Пророчество Ъбылось.

Во Франции нет больше дисциплины, и командиры боятся своих соб
ственных солдат. Вот один пример этого. Военный министр послал через 
одного из своих офицеров 19 марта приказ отправить в Версаль одну 
часть парижского гарнизона. Генерал, которому был адресован приказ,, 
был найден спящим в своей кровати. Он сказал офицеру: „Если я отдам 
приказ выступать в Версаль, мои солдаты меня убьют; если я прикажу 
им атаковать Монмартр, они выдадут меня повстанцам. Значит я пред
почту оставаться в кровати“. Офицер не добился другого ответа. Прк
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своем возвращении в военное министерство он не застал там больше 
ген. Лефло, который покинул столицу вместе со' своими коллегами.

В тот же день, 19 марта, один полк показался на улице Пигаль. Раз
далось вдалеке несколько выстрелов, и тогда солдаты бросились бежать, 
так что их невозможно было остановить.

Не думайте, что я цитирую этот пример для того, чтобы доказать, будто 
военное будущее Франции погибло. Я этого не думаю. Я полагаю только, 
что нынешняя армия должна быть полностью распущена и замещена 
новыми людьми и командирами, исполненными идеей долга и убеждением, 
что основой и главным условием существования хорошей армии является 
дисциплина.

Зародышем такой армии являются, как говорят, 6 тыс. вандейцев, 
которых Шаретт только что привел в Версаль. Это кадры провинциаль
ной роялистской армии, которой вскоре -придется сражаться с революци
онной армией Парижа60. Г-н Тьер все уступил красным. Э ой ценой 
он добился передышки. Но передышка может быть только короткой. 
Содержание национальной гвардии Парижа обходится сейчас прибл! зи- 
тельно в 500 тыс. франков в лень. Что бы там се час ни говорили, ее 
конечно придётся распустить. Она откажется сложить оружие, и прави
тельство будет вынуждено применить силу. Это означает, что люди из 
провинции будут брошены на атаку Парижа. Это будет иметь место очень 
скоро. Красные прибегнут тогда к террору. Они будут побиты, и, по
скольку ощі относительно малочисленны, их окружат повсюду, и Франции 
придется пройти эпоху реакционных проскрипций, или белого террора. 
Кто придет затем править Францией —  вот вопрос? *

Я думаю, что это будет правление Генриха V, соглашение которого 
с принцем Парижским как будто уже состоялось. Заключал его, говорят, 
князь Бизаччио (Ларошфуко). Пока что бонапартисты продолжают дей
ствовать и отправляют многочисленных агентов в Париж.

Простите за длинное письмо, примите и пр.
О р л о в .

Окунев Горчакову.
Донесение № 55. Версаль, 18/30 марта 1871 г.
2 приложения **.

Г-н канцлер,
На выборах в Парижскую коммуну огромное большинство голосов по

лучили кандидаты повстанческого комитета.
Вице-адмирал Сессей, главнокомандующий национальной гвардией, не 

будучи в состоянии собрать достаточного числа приверженцев и не по
лучив вооруженной помоши, с просьбой о которой ой обращался в Вер- 

Саль, был вынужден -распустить находившиеся под его коман юванием 
батальоны. С этого времени все мэрии Парижа заполнились повстанцами, 
и выборы производились под давлением комитета из ратуши.

Ввиду подобного положения вещей партия порядка сочла для себя не
обходимым от голосование воздержаться, чем и была обеспечена победа 
кандидатов, выставленных комитетом.

* Последние слов; написаны по-английски (очевидно для более точного воспро
изведения монолога Гамлета).

** Оба приложения— газетные вырезки. В одной вырезке отмечены две статьи 
Они даны ниже под номерами 1 и 2.
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Тотчас же по водворении Коммуны на большей части общественных 
зданий было поднято красное знамя. Так как повстанцы одержали полную 
победу, то в данное время в столице установилось внешнее спокойствие. 
Партия порядка держится пассивно и ограничивается тем, что старается 
охранить спокойствие ежеминутно угрожаемого очага.

В этом рискованном положении она ждет, что правительство проявит 
инициативу для восстановления законности.

Хотя газеты продолжают' перепечатывать все гоззвания, появляющиеся 
в парижском „Правительственном вестнике“ („Journal officiel de Paris“), 
я все же считаю необходимым представить императорскому министерству 
прилагаемые при сем вырезки, содержащие в себе проект предполагаемой 
программы Коммуны, а также статью по вопросу о цареубийстве.

По поражающему цинизму этой последней статьи можно составить 
себе представление о характере этого восстания, которое грозит поколе
бать все принципы, на основе коих покоится общество.

Примите и пр. ' О к у н е в .

Прилож ение 1.
П р о е к т  п р о г р а м м ы  К о м м у н ы .

В настоящее время Центральный комитет если не фактически, то юридически 
уж е усту іил место Коммуне. Выполнив свои чрезвычайные полномочия, принять 
на себя которые он был вынужден силой обстоятельств, он сам сведет свою де
ятельность к выполнению той специальной задачи, которая являлась для него 
основной. Она яростно оспаривалась властью, что и вынудило комитет вступить 
в борьбу, чтобы победить или умереть с тем городом, вооруженным представи
телем коего он являлся.

Будучи выразителем муниципальной свободы, комитет не преследовал иной 
цели, как только законно, по праву восставших против правитель твенного про
извола, во что бы то ни стало не допустить, чтобы у Парижа было отнято по
бедоносно им завоеванное изначальное его право. Уже на другой день п еле 
голосования можно сказать, что комитет выполнил свой долг.

Что к.сается избранной Коммуны, то ее роль будет совсем иною,и формы ее 
деятельности могут быть различны. Прежде всего -ей придется точно определить 

■ свои полномочия и разграничить свои права и обязанности. Ту созй тательную 
власть, которая в таких широких, неопределенных, неясных размерах вверена 
Францией Национальному собранию, ей придется проявить в отношении себя 
■самой, т. е. в отношении того города, выразительницей коего она и является. 
Таким образом первым действием избранных нами лиц должно быть обсуждение 
и составление хартии, того акта, который наши предки в средние века называли 
хартией-коммуны.

Покончив с хартией, им придется рассмотреть вопрос о том, каким образом 
заставить центральную вл сть, какова бы она ни была, признать этот статут муни
ципальной автономии и гарантировать, соблюдение его. Эта часть их запачи 
будет нелегкой, в случае если локализация движения в Париже или в одном-двуХ 
крупных городах даст возможность Национальному собранию настоящего созыва 
продлить на будущее время свои полномочия, которые по здравому смыслу и в 
силу обстоятельств должны , были ограничиться лишь заключением мира и с не
которого времени могут считаться уже законченными.

На узурпацию власти Парижская коммуна может ответить лишь узурпацией 
со своей стороны. Объединившись с уже освобожденными коммунами Франции, 
она должна будгт от своего имени, от имени Лиона, Марселя и, может быть, 
вскоре or имени десяти крупных городов заняться рассмотрением статей того 
договора, который должен будет объединить их со всей нацией и выявить уль
тиматум, который они согласятся сообща подписать.

Каков будет этот ультиматум? Прежде всего, само собой разумеется, в него 
должна б >іть включена гарантия Автономии и восстановления муниципального су
веренитета. Во-вторых, он должен будет обеспечить свободу сношений Коммуны 
с  представителями национального объединения.
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Наконец должно быть предложено Собранию, если оно согласится вести пе
реговоры, издание такого избирате ьного закона, при котором в будущем пред
ставительство юродов не поглощалось бы представительством д-ревень и не рас
творялось бы в этом последнем. Если не будет проведен избирательный закон, 
выработанный в этом именно направлении, то ни национальное единство, ни на
рушенное социальное равновесие не смогут быть восстановлены.

На этих условиях, и только на этих условиях, восставший город сделается 
снова главенствующим городом. Благодаря более свободному общению со всей 
Францией дух его скоро станет духом самой нации, духом порядка, прогресса» 
справедливости, т. е. революции60.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  Р А Б О Ч И Х „ 
федеральный совет париж ских секций» 

Федеральный союз рабочих обществ.

Прилож ение 2.
В о з з в а н и е  к п а р и ж с к и м  р а б о ч и м .

Рабочие!
Целый ряд несчастий, катастрофа, которая должна повлечь за собой полное 

разорение для нашей страны, — вот в конечном итоге то положение, в которое 
поставлена Франция руководившими ею правителями.

Утратили ли мы те качества, которые нам необходимы, чтобы выйти из этого 
приниженногр состояния? Неужели мы выродились до такой степени, чтобы по
корно претерпевать лицемерный деспотизм тех, кто предал нас иноземцам, чтобы 
не найти в себе иной энергии, кроме той, которая, воплощаясь в гражданскую 
войну,, сделает неминуемым наше разорение? Последние события доказали силу 
парижского населения, мы убеждены, что его мудрость скоро проявится в зак
лючении братского соглашения.

Власть оказалась отныне бессильной восстановить порядок на улицах, возро
дить работу в мастерских, — этим бессилием она сама себя упраздняет.

Противоположность различных интересов породила всеобщее разорение, вы
звала гражданскую войну; только свобода, равенство и единение способны вос
становить порядок па новых началах и реорганизовать труд, являющийся первым 
его условием.

Работники! Коммунальная революция провозглашает эти принципы, она устра
нит все основания для конфликтов в будущем. Разве вы не решитесь дать ей 
свою окончательную санкцию?

Независимость Коммуны — залог того договора, которым после свободного 
обсуждения его статей будет положен конец классовому антагонизму и обеспе
чено социальное равенство.

Мы стремимся к эмансипации работников, и коммунальная делегация является 
этому гарантией. Она должна доставить каждому гражданину возможность защи
щать свои права, установить фактическое наблюдение за действиями своих упол
номоченных, которым он вверил защиту своих интересов, содействовать посте
пенному проведению социальных реформ.

Автономность каждой коммуны лишает эти требования характера Какого-либо 
принуждения и ведет к утверждению Республики в наивысшем ее проявлении.

Работники, мы боролись, мы научились страдать за наш принцип равенства, 
мы не можем отступить в тот именно момент, когда налицо возможность заложить 
первый камень в фундамент социального строительства.

Чего мы требовали?
Организации кредита, обмена, товарищества, дабы работнику была обеспечена 

полная стоимость его работы. Бесплатного, всеобщего, светского образования, права 
собраний, ассоциаций, совершенной свободы печати, свободы гражданской. Передачи 
муниципалитету организации полиции, вооруженных отрядов, санитарии и ста
тистики. -  .

Мы были одурачены нашими грабителями, мы дали им себя обмануть, когда 
они вели свою игру, то поощряя, то притесняя те партии, антагонизмом коих под
держивалось их существование. Теперь народ Парижа прозрел, с>н отказывается 
впредь от роли ребенка, руководимого наставником. При проведении муници
пальных выборов, являющихся следствием поднятого им самим движения, народ



не забудет, что общество в целом должно руководиться тем же принципом, которым 
руководствуется при своей организации каждая группа, каждая ассоциация: как 
всякого верховного администратора, навязываемого ему властью извне, он отверг
нет и всех тех мэров и префектов, которые будут ему предложены правитель
ством, чуждым его стремлениям.

При голосовании в собрании он подтвердит свое верховное право остаться хо
зяином своего города и сорганизовать свое муниципальное представительство 
так, как ему представится нужным, не претендуя навязывать таковое другим.

Мы убеждены, что в воскресенье 26 марта население Парижа почтет для себя 
честью голосовать за Коммуну.

Делегаты, присутствовавшие на заседании в ночь на 23 марта 1871 г.
Федеральный совет парижских секций Международной ассоциации; О б р и  (Ру

анская федерация), Б у д э ,  Ш о д з а л ь г  (Chaudesalgues), К у а ф е, В. Д е м е й, 
А. Д ю ш е н ,  Д ю п ю и ,  Л е о  Ф р е н к е л ь ,  В. П у л л е ,  Л о р о ,  Л и м у з е н ,  
М а р т е н  Л е о н ,  Н о с т а г ,  Ш.  Р о ша .

Федеральный союз рабочих обществ: KaMe f l HHà,  Д е к а м ,  Э в э т  Г а л а н ,  
А а н ( Н а а п ) ,  А м е  ( Harne t ) ,  Ж а н е ,  Л. Л а л л е м а н ,  Л а з а р  Л е в и ,  П е н д и ,  
Э ж е н  П о т т ь е, Р у в е й р о л ь, С и ё т л е р, А. Т е й ч (А. Т h е i s z), В е р и.

П р и л о ж е н и е  3 .
С т а т ь я  Э д. В а й я н a в1.

Мы печатаем нижеследующую статью гражданина Эд. Вайяна, статыо, которая 
представляется нам дающей удовлетворительное решение одного из трудных во
просов текущего момента.

Уполномоченный, главный редактор „Правительственного вестника“
III. Л о н г э °2.

Нас уведомляют, хотя и совершенно неофициально, что герцог Омальский будто 
бы находится в Версале. Если бы это было верно, то из этого бы следовало, что 
по пути из Бордо в Версаль герцог Омальский не встретил ни одного гражданина.

Еще раз по подобным явлениям можно судить о том, насколько понизилось 
понятие о моральном и гражданском долге. В древних республиках и требление 
тирана было законом; здесь же условная мораль именует этот акт справедливости 
и необходимости убийством.

К негодяям, которые благодушествуют в монархической гнили, к интриганам, 
которые на ней наживаются, примыкает группа сентиментальных- глупцов.

Они заявляют, что эти бедненькие принцы не ответственны за преступления 
их отцов, их рода, их семьи, так же как не ответственен и сын Тропма <а.

Они забывают при этом, что общественное мнение не винит сына лреступника, 
если он сам не является преступником; однако, по справедливости, к тому, кто с 
юных лет находился под дурным влиянием, чье первоначальное воспитание имело 
дурное руководство, все относятся с не юверием.

Так же и прииц, сын принца, продолжающий называть себя принцем и, как 
упомя утый Омальский, дерзающий ставить в республиканской Франции вопрос 
о монархии и о кандидатуре своей семьи, возбуждает наш гнев и взывает к нашей 
справедливой мести.

Даже если бы эти принцы, мечтающие снова ввергнуть нас в угнетенное состо
яние, даже если бы они просветились гением революции, — они должны были бы 
тогда понять, что им не следует вызывать несогласия и делатьей.-объекгами граж
данских войн, они тогда сами должны были бы осудить себя на то, чтобы отпра
виться искупать грех и позор своего рождения в какой-нибудь отдаленной стране.

Ведь недостаточно того, что они сами будто бы не питают честолюбивых пла
нов, — мы помним клятвы и протесты Бонапарта; даже если сами они и искренни, 
то их именем, их присутствием воспользуются те, кто связывает с их судьбой 
свои интриги, свои выгоды, свое честолюбие: поэтому каковы бы ни были наме
рения самого принца, влияние его будет неизменно пагубным.

Как в материальном мире, основанном на незыблеиых законах, уничтожаются 
все дисгармонирующие элементы и ничто, нарушающее общее равновесие, не может 
воспреобладать, так и в обществе каждый объект, вносящий смятение в мораль
ный порядок, кщ<дое препятствие на пути осуществления идеала справедливости, 
к коему стремится революция, подлежит уничтожению.
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На обществе лежит лишь одна обязанность по отношению к принцам: 
смерть. Общество связано только одной формальностью: установлением личности. 
Орлеаиы во Франции!— Бонапарты намерены вернуться! Честные граждане, будьте 
на страже!

d 'y  бри Горчакову.
Телеграмма. Берлин, [18] 30 марта 1871 г.

4 час. 30 мин. пополудни.
Шифром: ...........................................................................................................................

Фабрице сообщает из Версаля, что операции, которые возможно придется 
предпринять против парижских повстанцев, будут менее трудны, чем это 
думают. д ’У б р и.

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [19] 31 марта 1871 г.

Ш и ф р о м :  Благодарю вас за сообщение более благоприятных ново
стей, полученных правительством из департаментов. Здесь они встречены 
с удовлетворением.

Однако здесь продолжают не'^рить, чтобы вам удалось покончить с 
парижским восстанием иначе, как применив силу. Это мнение выразил 
мне вчера и министр внутренних дел. Оно разделяется всеми, хотя все 
понимают мотивы, которые заставляют вас до сих пор избегать примене
ния этого крайнего средства.

Посланник в Берне 63 Горчакову.
Донесение № И . Женева, 19/31 марта 1871 г.

Князь,
Из страха, как бы парижское восстание, которое вызвало уже беспо

рядки в Лионе и 'Марселе, не отразилось и на Женеве, где под влиянием 
Международного товарищества рабочий класс почти целиком распропа
гандирован для дела революции, Федеральный совет поспешил вступить 
в связь с правительством этого кантона, чтобы получить сведения о ме
рах, требуемых обстоятельствами,- и чтобы не оказаться застигнутым врас
плох событиями.

Восстановление порядка в Лионе, который вследствие своей близости 
всегда оказывает прямое влияние на Женеву, только частично рассеяло 
эти опасения, так как на первые числа апреля в этом городе объявлено 
собрание секций Интернационала, решения которого в нынешний момент 
могут представить действительную опасность. Как бы там ни было, можно 
быть уверенным, что в случае необходимости федеральная власть вмеша
ется так же энергично, как она это сделала в Цюрихе, чтобы обеспечить 
дорядок и общественное спокойствие.

Обстоятельство, которое мне представляется достойным быть отмечен
ным,— это тот факт, что, несмотря на предстоящее собрание Интерна
ционала, многие влиятельные члены этой ассоциации только что поки
нули Женеву, чтобы отправиться в придунайские области. Этот отъезд,
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о котором я узнал из верного источника во время моего недавнего пре
бывания в Берне, очевидно имеет причиной революционную агитацию,, 
обозначившуюся в данный момент в Румынии. Я жалею, что не собрал 
более точных информаций об этих эмиссарах, которые как будто при
надлежат почти все к польской национальности сі.

Менее счастливые, чем члены Интернационала, мирные немецкие колонии^ 
находящиеся в этой стране, не смогли воспользоваться свободой собра
ний, которую закон предоставляет здесь всем, чтобы отпраздновать заклю
чение мира. Цюрихские события показали, до какой степени враждебна 
по отношению к немцам чернь, возбуждаемая радикальной прессой-, поэ
тому мой прусский коллега счел благоразумным предложить своим сооте
чественникам воздержаться от всяких манифестаций, которые могут прив
лечь общественное внимание.

Примите и пр. Г и р с.

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и  без подписи.

. В о з м о ж н ы е  р а з р е ш е н и я  и п о с л е д с т в и я  п а р и ж с к о г о
во с с т ания' " .

Льеж, [20 марта] I апреля 1871 г..

Жестокая драма, представляющая собой смешение правды и лжи, кото
рая развертывается между тремя актерами —  повстанческим комитетом Па
рижа, Национальным собранием и г. Тьером, должна решительно в ско
ром времени притти к какой-нибудь развязке.

Ратуша со* своей злодейской улицей, своим хвостом дикарей, убийц с 
улицы Розьер, влачится по сточным канавам; Собрание, не менее нетерпимое 
и не менее бунтовщическое, чем люди ратуши, стремится к реакции; а 
г. Тьер ведет дипломатию с обоими, ожидая, покуда он сможет действо
вать иначе, если впрочем у него хватит на это смелости. По существу Соб
рание так же реакционно, как и г. Тьер, только оно более искренне, но
также и более слепо, чем он, в своем ретроградном движении. Не важно,
который из них победит, -— оба одинаково неспособны исцелить раны 
Франции, умиротворить ее и закончить эру революций.

Но перед пропастью не спорят,— ее измеряют.
Положение, как оно рисуется в данный момент, может иметь только 

три исхода: или реакция в Париже, которая заставит восставших пойти 
на мировую с легальным правительством, или прямое соглашение, добро
вольное для одной из борющихся сторон, или наконец сражение между 
войсками Центрального комитета и армией исполнительной власти;'

Две первые возможности почти нельзя допустить. Только третья наи
более возможна, но она представляет ужасающие перспективы.

Благодаря слабости, бездеятельности, нерешительности и действиям 
ошупью г. Тьера восстание 18 марта грандиозно разрослось. В своем про
исхождении дело на Монмартре представляется простой идиллией; это 
было почти из Berguin, это было просто, как день; тогда мятеж был 
только делом маленькой группки смутьянов, не имеющих ни полномочий, 
ни сил. Но теперь оно выросло до размеров колоссального восстания, 
оно царствует и управляет в Париже, оно стало почти легальным вслед
ствие выборов 26 марта, оно имеет твердую программу,, программу спра



ведливую в существе, т. е. программу освобождения коммуны и ее мест
ной защиты от древней и произвольной опеки государства. Оно ограни
чивается этой муниципальной реформой. Но раз ставши на наклонную 
плоскость узурпации, наиболее скользкую из всех плоскостей, там быстро 
забывают свой исходный пункт, —  во Франции больше чем где бы то ни 
было. Ну, если события и удача помогут, подобное легко может полу
читься и с вожаками ратуши. „Никогда не идут так далеко, — сказал Кром
вель,— как когда не знают, куда итти“.

Руководители восстания рискуют своей головой и своим будущим, они 
имеют силу быка и при этом еще такую веру, которая не знает сомне
ний ни в чем, так что вероятно их сопротивление будет только более 
упорным и отчаянным. Если они выиграют, то ли из-за бегства войск, 
собранных в версальском лагере, то ли из-за ошибок генералов, столь же 
непопулярных, сколь и неспособных,-— ибо все возможно в данный мо
мент во Франции! — можно бояться, что отражение поражения прави
тельства немедленно даст себя чувствовать во всех городах новыми вос
станиями, которые на этот раз могут быть решительными. Словом, по
бедоносное парижское восстание может превратиться в новую революцию 
во всей стране. Ну, если это произойдет, как смогут удержаться нынешние 
правительство и Собрание против подобного общего потрясения?

Если, наоборот, в Париже восстание будет побеждено силой, можно 
ожидать беспощадной реакции со стороны притворщиков и интриганов 
Собрания. Под их покровительством эта реакция убьет г. Тьера, —  что 
впрочем будет только справедливо, —  назначит на его место какого-нибудь 
солдата, какого-нибудь генерала из новых героев улицы' второго Кавеньяка, 
который в свою очередь сослужит службу Монка в пользу монархии.

Но что скажет Франция, родившаяся после 1848 г., об этом новом 
королевском маскараде?

Будущие потрясения ответят в свое время на этот капитальный вопрос. 
Франции быть может еще долго суждено, подобно Сизифу, катать камни 
монархии и республики, пока последняя не окажется наконец окончательно 
утвержденной и укрепившейся.

Окунев Горчакову.
Телеграмма. - Версаль, [21 марта] 2 апреля 1871 г .

9 час. 30 мин. вечера..

Воскресенье. Утром повстанцы были атакованы между Версалем и 
Парижем, обращены в бегство, оставили убитых и пленных. Дух войск 
великолепен. Солдаты, захваченные между инсургентами, расстреляны.

4 '  . О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [22 марта] 3 апреля 1871 г.

9 час. 30 мин. утра.

Понедельник. Сегодня утром две колонны повстанцев, исчисляемые в 
40 тыс. человек, произвели вылазку из Парижа на Рюэль и Медон. Атака 
мужественно отбита, повстанцы оставили много убитых и пленных. Флу- 
ранс 65 убит.

О к у н е в .
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Фавр Габриаку '
Телеграмма. Версаль, [21 марта] 3 апреля 1871 г.

Террористическая партия, господствующая в Париже, не успокоилась 
после жестокого урока, полученного от наших войск вчера; сего ня она 
захотела пойти ва-банк с преступной отвагой, решившись на общую 
атаку против Версаля. Сегодняшним утром нестройная колонна с;:лою 
более 15 тыс.' человек выступила на Нантерр, Рюэль, Буживаль, Шату и 
Безон, таща за собой несколько пушек. При ее появлении на равнине 

.укрепления Мон-Валерьен встретили ее своим огнем. Главнокомандующий, 
извещенный около 5 час., поднял войска, и вскоре вершины были за
няты. В 8 час. ген. Винуа лично отправился на театр действий. Неприя
тель, сильно теснимый со стороны Марли и Буживаля, был выте&нен 
после сражгния, в котором наши сощаты проявили самую .блестящую 
храбрость; Рюэль, Нантерр, ферма Фуйэз были окружены и охвачены по
средством обходного движения. Повстанцы были захвачены или обращены 
в бегство, оставив в наших руках две свои пушки.

В то время как на левом фланге происходили эти операции, наш 
правый фланг стал объектом более серьезной ата -.и, которую никак нельзя 
было предвидеть. Инсургенты в количестве 15— 20 тыс. обрушились на 
Ванор, Шатильон и Медон. Замок был ими захвачен, поскольку сопро
тивление им мог оказать только жандармский пост, героически защищав
шийся в' течение нескольких часов. Получивши вс«оре подкрепления, эти 
солдаты под начальством своего бравого полковника перешли в насту
пление и отбили медонскую позицию. Подоспевшие на эту позицию 
вспомогательные войска опрокинули неприятеля и гнали его от деревни 
к деревне, вплоть до Малого Бисетра, нанося ему жестокие потери во всех 
направлениях; беглецы устремились к парижским воротам, оставляя за со
бой большое число раненых; в числе убитых находится командир Флу- 
ранс, ко;орый, как говорят, пал под ударами своего собственного вой
ска; наши потери были бы почти ничтожны, если бы не атака Ме-онского 
замка, которая стоила жизни нес.<ольким жандармам. Есть все основания 
надеяться, что этот день лишит мужества мятежников из ратуши и что 
вскоре благодаря преданности армии законный порядок будет восстанов
лен в столице; провинция попрежнему спокойнаС(і.

Фавр Г абриаку" .
"Телеграмма. Версаль, [22 марта] 3 апреля 1871 г.

Поскольку обозначилось движение повстанцев со стороны Рюэль, Нан
терр, Курбвуа, Пюто и моста Нейи, который был ими забаррикадирован, 
ген. Винуа направил сегодня утром две колонны войск, которые соеди
нились в Берже. Четыре батальона повстанцев занимали казарму Курбвуа 
и укрепления казармы. Все это и возведенные большие баррикады были 
захвачены^ замечательным порывом наших морских и линейных войск. 
Лосле этбго они бросились на десант, подходивший к мосту Нейи, и

* Телеграмма Ж. Фавра Габриаку, которую последний в копии послал Горча
кову.

** Сохранилась в копии среди писем Габриака Горчакову.
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взяли в штыки повстанцев, которые обратились в стремительное бегство, 
оставив большое число убитых и,раненых. Воодушевление войск ускорило 
результат. Наши потери почти ничтожны,--ожесточение солдат дошло до 
крайних пределов и проявлялось особенно против дезертировс7. В четыре 
часа наши войска вернулись в свои лагери после смены их войсками, 
посланными из Версаля.

Блудов Горчакову.
Донесение N° 9. Брюссель, 23 марта/4 апреля 1871 г„

Князь,
Один путешественник, который только что пересек большую часть 

Франции, передает некоторые новости о положении страны, о чем имею 
честь доложить вашему сиятельству для информации.

На юге восстановлен общий порядок. В Ниме, где он провел несколько 
дней, в Монпелье и т. д. и т. д. спокойствие полностью восстановлено. 
Только в Нарбонне не приняли энергичных мер, потому что Коммуна 
задержала несколько заложников, жизнь которых не хотели ставить под 
угрозу. Но и тут умиротворение неизбежно.

Кажется самый бунт носил в этих местах случайный характер. Выса
дившись в Марселе в. момент победы Коммуны, мой путешествгнник два 
часа прогуливался по улицам города, не подозревая о событиях. Таким 
образом он мог подтвердить мне de visu, что в провинции беспорядки 
подавлены.

В Париже он нашел спокойствие, но это было спокойствие агонии. 
На улицах столицы, некогда столь бурливых, теперь говорят только т о 
потом, как в палате умирающего. Моральная подавленность полная. Тер
рор и обескураженность господствуют повсюду,

Как только образуются группы, национальный гвардеец говорит: „про
ходите*, и наро і немедленно рассеивается без всякого колебания.

На вокзалах происходят душураздирающие сцены. Плачущие женщины 
и дети стремятся бежать; поезда берутся почти с бою. Дамы сами тащат 
свои сундуки и чемоданы. Словом, разложение полное.

Повидимому даже среди народа удовлетворение не является общим. 
Мой собеседник рассказал мне, что, узнав в нем иностранца, многие 
простые люди выражали ему свои опасения относительно настоящей си
туации. Один только извозчик оказался энтузиастом нового порядка ве- 
щгй. „Я могу запросить с вас б франков за проезд, и я не плачу за 
квартиру. Вследствие этого я готов умереть за отечество“.

Среди ошибок Коммуны имеется одна, возымевшая плачевный резуль
тат. На рыбном базаре произвели реквизицию лотошной торговли. Кре
стьяне из окрестностей Парижа этим устрашены и не привозят больше 
припасов, поэтому продовольственные цены утроились в течение одного 
дня.

Примите и пр.

Б л у д о в .
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Блудов Горчакову.
Донесение № 10. Брюссель, 24 мар.та/5 апреля 1871 г„

Князь,
Поведение Парижской коммуны произвело обратноё действие на осталь

ную Францию. Можно сказать, что столичные республиканцы убили 
шансы умеренной республики.

Раньше имелась большая партия, решившаяся лойяльно перенести опыт 
приличной республики. Многие убежденные сторонники монархического 
принципа покорились необходимости испытать правительственную форму 
своих противников, лишь бы она была введена легально и спокойно.

После последних событий республика в глазах .большинства преврати
лась просто в синоним анархии и низвержения всякого социального по
рядка.

Роя чисты всех оттенков видят спасение страны только в слиянии двух 
ветвей Бурбонов. И поскольку они его желают, они надеются на его 
осуществление.

Один эмигрант, или вернее беженец из Парижа, уверял меня, что оно 
'уже осуществлено.

Кроме того мне рассказывают, что в данный момент г. Тьер является 
единственным оптимистом во Франции. Он убежден, что правительство 
было спасено отступлением в Версаль. Без этого маневра 18 марта стало 
бы повторением 24 февраля.

Но он рассчитывает снова отвоевать Париж и восстановить нормаль
ный порядок вещей. Он хочет действовать посредством умеренной рес
публики. По его мнению, правительство, которое привело бы к гражданской 
войне, н£_имело бы никаких шансов удержаться долго, и претендент, кото
рый имел бы неосторожность взять власть в настоящих условиях, подпи
сал бы акт отречения через более или менее короткий промежуток времени..

Г-н Тьер считает [свое президентство] необходимым в качестве пере
ходного момента и стремится удержаться у власти. Является ли это често
любием или настоящим самоотречением для будущего своей страны? * 
Только его совесть могла бы ответить на этот вопрос.

Примите и пр.
Б л у д о в.

Окунев Горчакову.
Донесение № 56. ' Версаль, 24 марта/5 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Ввиду того, что инсургенты несколько дней назад предприняли выс

тупление в районе Рюэля и Курбвуа и угрожали Версалю, правительство 
увидело себя вынужденным выйти из того бездейственного состояния, в 
котором оно намеревалось пребывать до объединения достаточных для 
начала решительной борьбы воинских сил.

Кажется Коммуна, полагаясь на дурной дух в войсках, хотела рискнуть- 
двинуться на Версаль, пока еще армия не скомплектовала».

* Помета Александра 11: „Я думаю, что есть и то и другое“. 
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Занятие инсургентами позиций в Рюэле делало положение тревожным. 
Между тем г. Тьер отказывался начать на них наступление, опасаясь, как 
бы действия, предпринятые с недостаточными силами, не'возымели пе
чальных последствий для будущих операций. Глава исполнительной власти 
был вынужден однако уступить настояниям присоединенной к правитель
ству парламентской комиссии, требовавшей немедленного наступления на 
инсургентов.

Войска ген. Винуа двинулись двумя колбннами—  одна через Рюэль, 
другая через Монтрету. Они сняли баррикады в Курбвуа и на мосту 
Нейи. Кажется на этот раз не было никаких колебаний, и все вызванные 
войска прибыли. Этот поворот, в настроении армии был встречей в 
Версале с  чувством большого удовлетворения.

На другой день инсургенты "двумя колоннами в количестве приблизи
тельно около 40 тыс. человек вышли из Парижа и направились —  одна 
по направлению к ВужиЕалю, другая к Медону. Войска, одушевленные 
одержанным накануне успехом, храбро оттеснили их и завладели вс:ми 
•позициями, за исключением Шатильона, который был взят на другой 
і^ень. Сегодня войска захватили оба берега Сены. У инсургентов было 
взято несколько пушек и большое количество пленных; Флуранс был 
убит в сражении. Другой начальник, некий Дюваль68, расстрелян на месте. 
В то время как за пределами Парижа начались действия, в самой столице 
царит внешний порядок.

Примите и пр. О к у н е в .

В  министерство иност ранных дел — 
без об)ращения, и  без подписи.

Письмо*. Версаль, [24 марта] 5 апреля 1871 г.

О нашем положении почти невозможно составить себе представление, 
«ели не нахоіишься в Версале, в постоянных сношениях с депутатами. 
Военное положение хорошо. Социалисты отлично сражаются и находятся 
под умелым командованием; со стороны порядка командование оставляет 
желать лучшего, но дух армии, относительно которого были беспокойства, 
превосходен; солдаты ожесточены, насгле іие Версаля в таком же на
строении. Флуранс убит, генерал (?) ** Дюваль расстрелян вчера на м:сте, 
геи. Анри захвачен в плен и будет расстрелян сегодня, если он уже не 
р ісстреіян сейчас. Взято в плен несколько тысяч, многих расстреливают на 
месте, —  всех начальников и в^ех принадлежащих к армии. Рассчитывают, 
что борьба продлится еще с полмесяца. Парижу придется много претер
петь, но в конечной по Зеде не сомневаются.

Политическая ситуация также хороша. Между монархическими партиями 
Собрания произошло слияние. Оно еще не вполне оформилось между 
принцами, но это не так важно:' Герцог д’Омаль и принц Жуанвиль, нахо
дящиеся в Дре (Dreux), совершенно согласны с правой фракцией Собрания. 
Гра }э Парижский не выставит своей кандидатуры в претенденты.

Собрание настроено монархически и либерально; оно питает ужас к

* Это письмо из папки парижского посольства производит впечатление копии, 
написанной концелярским почерком. В углу помета: ,30 марта 1871 г.", наверху 
карандашей: „Париж“. Нет ни обращения, ни подписи.

* Вопросительный знак в подлиннике.
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бонапартизму и социализму, как и ко всем революционным утопиям; оно 
настроено христиански. Все вполне согласны, что нужно продлить рес
публику вплоть до ликвидации нынешнего положения. Г-н Тьер порвал 
всякие связи с' орлеанистами. Я думаю, что он также хочет вступления 
на престол графа Шамборского, некоторая часть республиканцев также 
расположена присоединиться к этому решению. Впрочем два возможных 
решения проблемы —  Генрих V или республика —  значительно меньше 
отличаются друг, от друга, чем это можно думать. Республика может быть 
принята во Франции только при том условии, что рна будет настолько 
консервативна, насколько это возможно, что она оставит в стороне рес
публиканцев и останется в руках монархических партий. Со своей стороны, 
Генрих V может притти к власти, только приняв режим самых широких сво
бод. Его правительство фактически было бы республикой с наследственным 
президентом. Таким образом это скорее вопрос о словах, чем о деле.

Тем не менее между Тьером и правой фракцией, готовой стать брль- 
шинством Собрания, далеко не существует согласия. Г-ном Тьером управ
ляла сила вещей, но ему не доверяет правая. Там хотели бы, чтобы 
четыре министра, бывшие министрами в правительстве национальной обо
роны,— Жюль Фавр, Эрнест Пикар, Ж. Симон и Лефло —  были заме
щены. Г-н Тьер воспротивился этому. Выражалось желание, чтобы г. Тьер 
поставил во главе военного"-министерства и во главе войск способных и 
энергичных людей, а г. Тьер хочет сохранить за собой руководство
военными операциями. Г-н Тьер, не сговорившись с правой, опирается 
на левую, которая ужасно действует на нервы правой. Нервы играют 
во всем этом большую роль. Г-ну Тьгру ставят еще в упрек некоторое 
высокомерие по отношению к Собранию, делегатом которого он в конце 
концов только и является. Однако, насколько возможно, запасутся терпе
нием, потому что все хорошо сознают, каким серьезным актом было бы, 
свержение г. Тьера. Тем не менее не лишено возможности, что до этого 
дой ;ет. Вполне готов человек, который его заменил бы. Это герцог 
д’Омальский, который значительно лучше представляет стремления боль
шинства. Но назначат ли герцога д’Омальского главой исполнительной 
власти или назначат его блюстителем верховной власти державы (soit, 
qu’on le crée lieutenant général du Royaume) —  это одинаково будет от
крытым разрывом с республикой, т. е. крайностью, которой будут избе
гать как можно дольше.

В конце концов ведь ситуация изменяется каждый час под влиянием 
событий. Мне представляется весьма вероятным, что мы дой ем до Ген
риха V; весьма вероятно также, что между Тьером и Генрихом V у нас 
будет гериог д’Омальский, но когда именно, —  через несколько дней, 
через несколько недель или через несколько месяцев, —  в этом .весь вопрос.

В про-йсходящсй сейчас между Верса ем и Парижем войне вопрос —  
социальный порядок или революция— [актуален] нг только для Франции,, 
но и для всей Европы. Мы надеемся на лучшее. Если это гнездо соци
алистов и революционеров будет разрушено, мир и спокойствие надолго 
обеспечены во всей’ Европе. Трудность задачи состоит в том, чтобы 
найти нужный момент, когда будет удобно отнять власть у г. Тьера, чтобы., 
передать ее герцогу д’Омальскому. Слишком раннее разрешение этой 
задачи могло бы повести к бвльшим бедам. Но также не следует и слиш
ком его откладывать.
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Вот нынешнее, положение, как оно мне представляется и каким, надеюсь, 
оно и язляется. Все это пока весьма непрочно, но-все таки имеется много 
оснований надеяться.

Маркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [24 марта] 5 апреля 1.871 г.

Ш и ф р о м :  Записка князя Горчакова, которую он мне написал, воз
вращая вашу последнюю телеграмму, сообщенную км императору, пока
зывает, насколько горячо желает Европа, чтобы битва, начатая прави
тельством против вожаков революции, привела к полному восстановлению 
порядка. В глазах иностранцев, принимая во внимание исключительное 
значение, приписываемое Парижу, продолжение восстания в столице за
ставит рассматривать до некоторой степени всю Францию как погружен
ную в анархию. Вследствие этого вопрос о силе, которую Европа признает 
за нашим правительством, вопрос о его моральном и финансовом кредите 
во-вне будут разрешены в прямой зависимости от энергии подавле ия.

Меня уверяют, что новости, полученные здесь из Лондона и из Брюс
селя, указывают, что бонапартистская партия возлагает большие надежды 
на протолжеиие беспорядка. Она льстит себя надеждой, что мятеж бу
дет углубляться, вызовет прусскую интервенцию, и тогда бонапартисты 
смогут навязать себя стране посредством плебисцита и при помощи рас
терянных деревенских жителей. Как бы ни мало обоснованными могли 
показаться эти утверждения пред лицом ясно выраженных пожеланий 
всей Франции, считаю долгом вам на них указать.

Трубецкой Горчакову *.
Марсель, 25 марта/6 апреля 1871 г.

Императорское генеральное консульство во всех французских портах Средизем
ного моря.

В м и н и с т е р с т в о  и н о с т р а н н ы х  де л.
Вчерашнего 24 карта генеріл (фамилия неразборчива) во главе 15-ты

сячного отряда, госле семичаснсго боя и бомбардирования занятых ин
сургентами префектуры и частей города, ра сеял мятежников и привел 
Марсель в законный порядок.\

Потеря мятежников весьма сильна, со сторона же войск незначительна69.
Генеральный консул к н я з ь  Т р у б е ц к о й .

д’Убри Горчакову.
Донесение № 84. Берлин, 25 марта/6 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Позиция, занятая федеральными правительствами по отношению к со

бытиям, -^печальное зрелище коих представляет сейчас Париж, не изме
нилась. Она осталась такой же, как я имел честь указывать вашему си
ятельству в моих предшествующих донесениях.

* Русский текст.
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Запрошенный в заседании 1 апреля о проектах финансовых законов, 
^которые правительство еще думает поставить на обсуждение парламента, 
князь Бисмарк ха актеризовал положение следующим образом:

„Я не смогу еще из южить точку зрения на те пред ожения, которые 
мы почтем нужным сделать в области внешних дел. Мне кажется, мы 
должны . в продол.кен :е еще некоторого короткого промежутка времени 
выжидать развития событий во Фран ии. Федеральные правительства хо
тят облегчить испо лнительной власти ее з дачу, не вмешиваясь во вну
тренние дела этой страны. В этом направлении трудно опре елить точ
ные границы. Взгляд француза усматри :ает их лучше, чем взгляд ино
странца. Но намерением императора и со озных правительств является 
[попытка] избежать такого вмешательства, как и всжого вообще реше
ния, касающегося су іеб  великого соседнего народа.. Только б дущее по
кажет, до какого предела эта позиция может быть совмесл ма с интере
сами Ге мании, и окажется ли это невмешательство возм.жным в случае, 

-если какое-нибудь из правительств, фактически существуют ,х во Фран
ции,—  нынешнее пр вительство или какое-нибудь другое, —  ок жется 
неспособным выполнить условия прелиминарного мира, даже при желании 
выполнить их. Только будущее укажет границы подобной позиции. Если 
мы должны будем дойти дэ этого предела, убеждение в наличности 
которого должно базироваться на общей ситуации в Европе и во Фран
ции, мы в добрый час возьмемся за выполление пос ;еднего акта этой 
войны,:— с сожалением конечно, но с той же энергией, которую мы 
проявляли до сих пор“.

Э.и слова канцлера были встречены горячим одобрением собрания.
Они подтверждают точки зрения, указанные в моих предшеству-сщлх 

докладах, и могут быть резюмированы след ющим образом.
Сотрудничество с нынешни л пр вительством; решение прямо не вме

шиваться в нынешнюю и будущую борьбу в нут и Франции; поддержа
ние условий прелиминарного мира, подписанного в Версале;, в случае 
изменения обстановки контакт на этой основе со всяким правительством, 
которог фактически утверд ;тс і во Фра ции.

Впрочем иоследниз новости из Парижа как будто исключают эту по
следнюю возможность, поскольку представляется, что нынешнее прави
тельство берет в рх и од ржит победу над восст нием красных.

Тем не мен:е нынешние занятия этого правительства помет али ему 
исполнять свои финансовые обязательства. До сих пор оно не произвело 
никаких платежей имперскому правительству Германии.

Н .сколько дней тому назад оно п тре овало короткой отсрочки для 
уплаты 36 млн. экю, предназначенных на содержание немецких войск. 
Но эта уплата до сих пор еще не была произв дена.

Эвакуация северных и восточных фортов Парижа зависит от уплаты пер
вых 500 миллионов военных издержек.

„Deutsche .allgemeine Zeitung“ поспешила п р и  этом напомнить, .что 
эвакуация этих фортов зависит не только от уплаты, но йще от окон
чательного подписания мира.

Очевидно, что перед лицом парижских событий имперское правитель
ство Германии будет нгхтаивтть на этом втором условии.

Переговоры в Брюсселе продолжаются, но покуда их детали нам не
известны.
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В немецких министерских сферах в конце концов восстание красных 
s  Париже и гражданскую войну, которая является последствиеім его, 
рассматривают скорее как выгодные для Германии.

Чудовищные факты дискредитируют Францию, ослабляя ее и увеличи
вая тяжесть ее несчастья. В то же время эти факты привязывают обще
ственное мнение Европы к Германии, потому что все страны, не исклю
чая и Англии, которая начинает склоняться к своему бывшему союзнику, 
не могут -представить без беспокойства торжество зловредных теорий, 
проповедуемых Парижской коммуной. Наконец полагают, что беспорядки 
в этой столице окажут обратное действие на население Эльзаса и Лотарин

гии, сделав их менее враждебными к перспективе включения их в герман
скую империю, организация, порядок и могущество которой выгодно 
контрастируют со столь непрочным состоянием их прежнего отечества.

Такова, господин канцлер, позиция имперского правительства' Герма
нии и те оценки и аргументы, которым дает повод нынешнее положе
ние вещей во Франции. '

Примите и пр. П. д’У б р и .
д’Убрн Горчакову.

.Донесение № 85. Берлин, 25 марта/6 апреля 187*1 г.
Г-н канцлер,
Последние полученные здесь новости из Франции представляют воен

ные события под Парижем в благоприятном свете для версальского 
правительства и для д:ла порядка.

По крайней мере таково мнение ген. Фабрице, который замещает там 
на месте федерального канцлера и осведомляет его из Руана, где он 
установил свою главную квартиру.

Князь Бисмарк советовал ему приблизить ее к театру событий. Но он 
предпочел остаться в Нормандии и объяснил мотивы такого решения, 
повидимому, удовлетворительно.

Генерал Фабрице заключил в последнее время с версальским прави
тельством соглашение, уточняющее платежи, относящиеся к содержанию 
немецких войск и видоизменяющие в то же время условия, которые 
ограничивали французские силы в Париже.

По этому соглашению исполнительна^ власть может держать в этой 
столице до 100 тыс. человек, из к о т о р т  80 тыс. регулярных войск и 
20 тыс. надежной национальной гвардии.

Имперский канцлер вначале жалел об этой уступке. Но затем он пол
ностью воздал справедливости своему alter ego во Франции. Он изме
нил как будто бы свое мнение на этот счет после большого доклада 
ген. Фабрице, который дал отчет о следующих фактах.

Г-н Жюль Фавр явился в Руан разыскивать его, чтобы условиться о 
некоторых деталях исполнения той конвенции, которую они только что 
заключили. При этом случае он стал распространяться о парижских со
бытиях, которыми он весьма удручен. Возвращаясь к своей последней 
политической деятельности, г. Жюль Фавр заявил, что он раскаивается 
в своих бывших ошибках и иллюзиях. Он верил некогда в свободу. Сейчас 
он признает, что французы неспособны обладать ею. Поэтому сейчас он 
желает только получить возможность уйти от Дел и удалиться „в леса“.

В той же беседе г. Жюль Фавр подтверждал намерение француз-
7 П ари ж ская  коммуна. Q J



ского правительства выполнить свои обязательства, как только оно прео
долеет нынешний кризис, и он подтверждал своим честным словом, что- 
не имеет никакой задней мысли, домогаясь концентрации столь значи
тельных сил под Парижем и отсрочки платежей, обусловленных по пре
лиминарному миру.

Наконец он нашел нужным признать превосходство князя Бисмарка, 
когда тот предлагал ему в Феррьере во время подписания прелиминар
ных условий мира приступить к разоружению национальной гвардии, 
увеличив цифру регулярных войск парижского гарнизона.

Французские уполномоченные тогда отказались от этого предложения 
из чувства национального самолюбия, за что они теперь жестоко наказаны..

Доклад г. Фабрице произвел здесь большое впечатление. Слова г. Жюль. 
Фавра производят впечатление полной угнетенности.

„Это действительно трагическая интермедия“, сказал мне г.'Тиле, пе
редавая эти детали. Он хотел прочесть мне самый доклад и для этого 
распорядился найти его. Но доклад находится еще у его величества.

Между прочим ген. Фабрице утверждает, что войска остались верны 
Собранию, что-представляет серьезную гарантию для будущего.

Пока что по просьбе г. Тьера французские пленные отправляются 
большими массами во Францию, за Исключением однако гвардии. Со/ 
всего севера Германии они уже эвакуированы морем.

Ресурсы версальского правительства значительно вырастут по прибы
тии этих подкреплений.

Напротив, компенсации и платежи, предназначенные на содержание 
немецкой оккупационной армии, подвергаются задержкам. До сих пор 
ничего не заплачено. Но федеральные правительства не испытывают от 
этого никаких беспокойств ввиду искренних и не вынужденных призна
ний г. Жюля Фавра.

Примите и пр. П. д’У бр и ..
д’Убри Горчакову.

Донесение № 86. Берлин,' 25 марта/6 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Г-н Тиле70 только что поведал мне, что брюссельские переговоры не  

привели пока ни к каким существенным результатам. Это является след
ствием положения вещей во Франции, и полномочные представители 
республики уже объявили, что так дело необходимо будет продолжаться 
вплоть до оккупации Парижа верными Собранию войсками.

Ближайшее заседание должно состояться в субботу. В конце концов- 
князь Бисмарк намерен перенести переговоры из Брюсселя в Берлин, 
если в нынешнем своем месте они станут представлять слишком много- 
трудностей. %

По этому случаю государственный секретарь весьма конфиденциально- 
поставил меня в известность сб одном заявлении г. Бода. Он якобы 
заявил, что по его убеждению провозглашение во Франции королем Ген
риха V является только вопросом времени и что оно произойдет зна
чительно раньше, чем это обычно думают.

Однако г. Тиле потребовал от меня сохранения этого сообщения в тайке.
Примите и пр.

П. д У б р и
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Фавр Габриаку *.
Телеграмма. Версаль, [26 марта] 7 апреля 1871 г.

Вчера жандармский полк и бригада Бессона захватили Курбвуа, ка
зарму и город. Сегодня, в пятницу, дивизия Монтодона, искусно и энер
гично руководимая своим начальником и прекрасно поддержанная ин
женерными войсками, захватила мост Нейи, наиболее сильно защищен
ный. Воодушевление войск было чрезвычайно сильно. Генерал Монто- 
дон ранен оч.нь легко, но генералы Бессон и Пешо очень тяжело. Пов
станцы понесли огромные потери. Этот день будет решительным вслед
ствие важности только что завоеванной позиции,71. .

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Париж.
С.-Петербург, [28 марта] 9 апреля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Через несколько дней я подробно отвечу на ваше письмо 
от 26 марта, которое я только что получил, тотчас после того, как 
восстановление порядка в Париже позволит мне передать содержащиеся 
в нем идеи князю Горчакову. До тех пор всякая дискуссия подобного 
рода мне представляется преждевременной ” . Однако я не могу не побла
годарить вас теперь же за то чувство, которое 'внушило мне начало 
вашего письма. Сколь бы ни обоснованы были ваши опасения относительно 
позиции Европы по отношению к Франции, не погибла еще репутация 
той страны, которая среди величайших несчастий выбирает в качестве 
истолкователей своей общественной мысли людей, говорящих столь бла
городным языком.

Окунев Горчакову.
Донесение № 57. Версаль, 29 марта / 10 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Со времени отсылки моего последнего донесения от 24 марта/ 5 ап

реля*** военные действия против парижских инсургентов продолжались 
своим порядком.

После взятия редута Шатильона войска направились к Курбвуа, кото
рый и заняли. С этой позиции батареи были направлены на мост Нейи, 
прикрытый сооруженными мятежниками баррикадами. И мост и барри
кады были захвачены.

В предместном прикрытии были произведены работы но сооружению 
базы для последующих операций против Майо, пункта, который, кажется, 
намечен армией для вступления в Париж.

Г-н Жюль Фавр, которого я имел честь видеть вчера, сказал мне, что 
вступление это не будет произведено немедленно же, даже если армия 
окажется в состоянии завладеть Майо в первый же день.

Он сказал мне, что г. Тьер решил осуществить вступление в Париж 
лишь при наличии достаточных сил, что армия комплектуется с возмож

* Сохранилась в копии среди писем Габриака Горчакову.
** Последние три слова подчеркнуты Александром II и на полях помета его ру

кой: „И  он совершенно прав".
Донесение № 56, стр. 92.

99



ной быстротой. Настроение армии совершенно изменилось, и правитель
ство в настоящее время не испытывает в этом отношении никакой тре
воги. Основания тревожиться имелись накануне 2 апреля, когда было 
решено атаковать занятые инсургентами позиции в Рюэле и Курбвуа. 
Тогда опасались, как бы оказавшиеся перед мятежниками войска не под
няли ружья прикладами вверх. Эта печальная возможность, к счастью, 
не осуществилась, и со 2 апреля, которое, кажется, было решающим 
для армии, настроение в ней постепенно улучшилось.

Можно надеяться, прибавил министр иностранных дел, что в ближай
шем же будущем войска смогут занять один из парижских, кварталов и 
расположиться в нем. Правительство надеется, что тогда среди самого насе
ления произойдет серьезная реакция, что партия порядка проявит себя бо
лее решительным образом, что в рядах инсургентов начнется разложение 
и что таким образом удастся покончить с мятежом без прискорбной 
необходимости сражаться на улицах и на баррикадах.

Г-н Жюль Фавр говорил мне затем о настроениях, воодушевляющих 
Париж, об его враждебности в отношении Национального собрания и 
правительства. Враждебность эта —  нельзя этого скрывать —  разделяется 
всем населением. Конечно партия порядка, представляющая громадное 
большинство, далека от намерения войти в какое-либо соглашение с на
сильническим режимом Коммуны, но тем не менее заметно, что в городе 
царит сильное недовольство, что он считает себя уязвленным в своих 
правах столицы и покинутым правительством. Консервативная партия ви
нит Собрание за то, что оно не поддержало Парижа в тот момент, когда 
национальные гвардейцы партии порядка собрались под командованием 
вице-адмирала Сессей.

Париж был недоволен законом о сроке платежей по векселям и о 
квартирной плате. Видя, что благосостояние его день ото дня идет на 
убыль, он возлагал на Собрание ответственность за то положение, кото
рое создалось для него в связи с инертностью, индиферентностью и сла
бостью этого последнего. Подобное направление умов заставляет г. Тьера 
быть вдвойне осторожным и воздерживаться от вступления в столицу до 
тех пор, пока в его распоряжении не будет армии, численность коей 
дала бы правительству возможность овладеть положением.

В заключение министр иностранных дел сказал мне, что он уверен, 
что к парижскому восстанию была причастна и партия бонапартистов. 
Он добавил, что у него имеются и подтверждающие это предположение 
доказательства.

Конечно он не обвиняет бонапартистов в том, будто бы .они вызвали 
и субсидировали это восстание. Парижский мятеж был следствием пережи
той столицей осады, той ненависти и злобы, которую она вызвала' в 
одних, той расслабленности, которой она сопровождалась для других. 
Правительство национальной обороны было отчасти тому виной. Госпо
дин министр откровенно признавал это. Правительство совершило боль
шие ошибки. Относясь с уважением ко всем проявлениям свободы, оно 
санкционировало все эксцессы со стороны печати, все общественные 
собрания и не решалось пресечь это зло в корне, строго наказывая ви
новных. Поскольку восстание произошло, партия бонапартистов стремится 
в настоящее время использовать его в своих интересах.

Было бы большой ошибкой думать, сказал мне г. Жюль Фавр, будто
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бы император Наполеон является врагом социализма. Известно, что главный 
редактор бонапартистской газеты, издающейся в Лондоне, является одним 
из главных агентов Интернационала73.

Таковы в общем, господин канцлер, те доверительные сообщения, 
которые были мне сделаны министром иностранных дел.

Как я имел честь сообщить вашей светлости в моем донесении от 
14/26 марта за №  5 3 * , г. Тьер отклонил услуги, предложенные ему мар
шалами Канробером и Мак-Магоном. Ввиду невозможности найти другое 
лицо, которому могли бы быть доверены военные операции против Парижа, 
председатель совета был вынужден изменить свое решение. Издан дек
рет о назначении маршала Мак-Магона главнокомандующим войсками, 
собранными в Версале для восстановления порядка во Франции. Войска 
эти будут разделены на две армии: запасную и действующую.

Примите и пр. О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Донесение № 58. Версаль, 29 марта/10 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Хотя я и сообщил вашей светлости в предыдущем донесении о своем 

разговоре с господином министром иностранных дел, тем не менее я 
считаю долгом довести до вашего сведения разъяснения, полученные 
мною из конфиденциального источника.

По этим сообщениям, овладение воротами Майо, —  которое, кажется, 
в данное время является главной целью направленных против Парижа 
военных операций, —  будет не столь легким делом, как это было пред
ставлено мне г. Жюлем Фавром.

Инсургенты как будто снабдили эти ворота земляными укреплениями, 
так что понадобится прибегнуть к осаде. Остальные парижские ворота 
укреплены подобным же образом. Позади этих укреплений мятежники 
кроме того будто бы соорудили двойную линию баррикад. Таким обра
зом вступлению войск в столицу должна будет предшествовать настоящая 
осада. Она конечно потребует некоторого времени. Было бы более легко 
войти в Париж с северной стороны, где расположены форты, занятые 
немецкими войсками, так как с этой стороны инсургенты не могли бы 
возвести никаких укреплений. Но, чтобы получить возможность произво
дить операции в этом направлении, было бы необходимо заключить согла
шение с немецкими военными властями.

Правительство, кажется, не исключает из своих предположений возмож
ности того, что одни из парижских ворот могут быть открыты нацио
нальными гвардейцами —  приверженцами порядка. Население округа Пасси, 
смежного с воротами Майо, кажется настроено особенно враждебно по 
отношению к Коммуне. Осаждающие войска могли бы вступить в сно
шения с жителями этого квартала.

Тем не менее я думаю, что до настоящего момента ничто еще не 
дает права возлагать какие-либо надежды на возникновение в Париже 
серьезного движения реакции. Хотя войско, кажется, и настроено в дан
ное время наилучшим образом и не проявляет никаких признаков раз

* См. стр. 76.
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ложения, все же приходится задаться вопросом, — будет ли все обстоять 
гак же в тот день, когда, вступая в Париж, войска окажутся лицом к 
лицу не только с вооруженными инсургентами, но и со всем населением 
города, в том числе и с женщинами? У г. Тьера кажется возникают на 
этот счет кое-какие опасения. Они вынуждают его удвоить бдительность 
и осторожность в деле формирования армии, предназначенной для заня
тия Парижа, и стараться не допускать никаких необдуманных действий.

Польский эмигрант Домбровский только что назначен комендантом Па- 
'рижа (de la Place de Paris). Участие, принимаемое эмиграцией в восста

нии, вызывает здесь очень сильное недовольство; оно, кажется, способно 
еще больше подорвать и без того очень ослабевшее сочувствие, с кото
рым во Франции относятся к польскому вопросу.

Примите и пр. О к у н е в .
Окунев Горчакову.

Версаль, 29 марта/10 апреля 1871 г.
Донесение № 59.

Г-н канцлер,
Обсуждение муниципального закона, которым в настоящее время за

нято Национальное собрание, вызвало один инцидент, о котором я счи- 
s, таю нужным вам сообщить.

Была внесена поправка об избираемости мэров во всех коммунах Фран
ции, что находилось в противоречии с правительственным проектом. Г-н 
Тьер, будучи поглощен серьезными текущими делами, не участвовал в 
обсуждении и имел небрежность не ознакомить Собрание со своей лич
ной точкой зрения. Он был уверен, что палата сама слишком консерва
тивна и разумна, чтобы допустить принятие подобной поправки, устанав
ливающей во всех больших горолах, в том числе и в Париже, избирае
мость мэров и их помощников. К его большому удивлению поправка 
эта была принята, и он был вынужден поставить перед Собранием воп
рос о смене кабинета, чтобы заставить отказаться от решения, послед
ствия коего очевидно были собранием недостаточно взвешены.4

Действительно, назначение мэров’ путем всеобщего голосования в боль
ших городах и особенно в Париже представляло бы постоянную опас
ность для общественного порядка. Ни при каком строе во Франции не 

. допускалась избираемость муниципальных должностных лиц. Таким обра
зом, голосуя за упомянутую поправку, Собрание дало очень яркое дока
зательство своей недостаточной политической опытности.

После сделанных г. Тьером заявлений палата поспешила изменить свое 
первоначальное решение в духе, указанном ему правительством73.

Примите и пр. О к у н е в .
Окунев Горчакову.

Версаль, 29 марта/10 апреля 1871 г.
Донесение № 60.
Приложение.

Г-н канцлер,
Парижская коммуна через образовавшуюся при ней делегацию по внеш

ним сношениям только что обратилась к дипломатическому корпусу с 
циркуляром, который я считаю своим долгом представить при сем вашей 
светлости.
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Считаясь с интересами своих соотечественников, проживающих в Па
риже, послы и главы миссий решили не отсылать обратно этого цирку
ляра его авторам, чтобы не вызвать этой слишком подчеркнутой демон
страцией враждебного отношения со стороны ни перед чем не останавли
вающихся властей, жертвой коих могли бы сделаться находящиеся в 
Париже иностранцы. Представители [держав] решили оставить этот цир
куляр без ответа и признать его недействительным. Также поступил и я. 
Однако, лорд Лайонс считал необходимым разрешить своему пер
вому секретарю, оставшемуся в Париже, подтвердить получение этого 
своеобразного документа, если бы Коммуна на том настаивала.

Циркуляр этот подписан г. Паскалем Груссе75, бывшим редактором „Мар
сельезы“, которая спровоцировала в свое время принца Пьера Бонапарта 
в связи с делом Виктора Нуара.

Примите и пр. О к у н е в .

Приложение.
Свобода, равенство, братство.

Внешние сношения. Париж, [28 марта] 9 апреля 1871 г.
Делегация. Парижская коммуна.

Г-н посол,
Нижеподписавшийся член Парижской коммуны и ее уполномоченный по делам 

внешних сношений имеет честь официально известить вас об образовании прави
тельства Парижской коммуны.

Он просит вас довести об этом до сведения вашего правительства и пользуется слу
чаем выразить вам пожелание Коммуны укрепить братские узы, связывающие 
народ Парижа с. русским народом.

Благоволите принять, господин посол, уверение в совершеннейшем уважении. 
Член Коммуны, уполномоченный по делам внешних сношений.

Подписано: Паскаль Груссе.

' Печать: «Делегация по внешним-сношениям Парижской коммуны».
Господину русскому послу.

д’Убри Горчакову.
Телеграмма. Берлин, [29 марта] 10 апреля 1871 г.

4 час. 17 мин. пополудни.

Ш и ф р о м :  В течение двух дней под Парижем без перемен. Версаль
ское правительство ведет переговоры с пруссаками, чтобы добиться воз
можности действовать в районе немецких войск со стороны Обервилля, 
где окружные валы не укреплены. С этой целью Жюль Фавр расточает 
здесь уверения' в лойяльности версальцев. Военнопленные репатриируются 
Германией согласно желанию Тьера, но в сокращенном количестве из 
соображений осторожности. у  б р и

д’Убри Горчакову.
Телеграмма. ■ Берлин, [30 марта] 11 апреля 1871 г.

4 час. 15 мин. пополудни.

Б е з  ш и ф р а :  Вторник. Новые верительные грамоты для императора 
необходимы. Многие иностранные представители их уже получили. Князь 
Рейс передаст эти новые грамоты по возвращении 75.
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Ши ф р о м :  Фабрице сообщает из Версаля менее удовлетворительные 
новости. Положение Тьера менее надежно. Настаивает на возвращении 
военнопленных. Просьба о возможности операций против Сен-Дени была 
удовлетворена под некоторыми условиями. >

д ’Уб р и . ,

д’Убри Горчакову.
Донесение № 89. Берлин, 1/13 апреля 1871 г.

Конфиденциально.
Г-н канцлер,
Последние новости из Парижа не представляют никаких существенных 

военных фактов. Согласно тому, что мне только что сказал г. Тиле, 
версальские войска не испытали поражения, но, остаются пассивны. Это 
неприятное положение грозит протянуться долго. Г. Тьер жалуется, что 
он не располагает достаточными военными силами, что у него нехватает 
солдат и осадной артиллерии и что ему приходится бороться с трудно
стями по снабжению войск.

Он распорядился прислать артиллерию из Лиона, что потребует неко
торого времени, и просит вернуть ему 120 тыс. военнопленных.

Его намерением является не рисковать и продвигаться медленно, но 
верно. Как я уже имел честь сообщать вашему сиятельству, он протестует 
против подозрений в лойяльности его намерений по отношению к Германии. 
В то же время Ж. Фавр заявил о своем намерении явиться в Берлин, 
чтобы повидаться и побеседовать с имперским канцлером.

Германское правительство продолжает верить в искренность представи
телей исполнительной власти Франции. Однако оно действует с осторож
ностью и оттягивает возвращение военнопленных. Число уже репатрииро
ванных пленных еще делеко не достигло той цифры, которая требуется, 
г. Тьером.

Но кажется, господин канцлер, что здесь начинают утомляться от поло
жений вещей под Парижем. Г-н Тиле сегодня дал мне понять, что 
имеется возможность, хотя еще и неопределенная, сотруднйчества гер
манской армии с версальскими войсками, для того чтобы положить конец 
подобной ситуации, продолжение которой нарушает все интересы, тре
бующие решения и могущие оказаться под вопросом вследствие нынешних 
беспорядков во Франции.

Примите и пр. П. д ’ У б р и»
Блудов Горчакову.

Донесение № 12. Брюссель, 3/15 апреля 1871 г.

Князь,
Сведения о ходе событий на берегах Сены продолжают поступать и 

находятся в противоречии друг с другом. Письма из Версаля рисуют 
положение весьма угрожающим. Считают повстанцев более сильными чис
ленно и особенно в отношении качества и калибров артиллерии.

С другой стороны, меня вчера уверяли, будто г. Тьер заявил, что он 
уверен во вступлении в Париж к концу ближайшей недели. Он считает 
себя в состоянии завладеть. Парижем немедленно, но у него нет доста
точно войск, чтобы теперь же осуществить разоружение национальной 
гвардии, —  мера, необходимая для восстановления порядка.
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Уполномочен организовать армию по мере возвращения военнопленных 
из Германии ген. Дюкро.

Лицо, которое передавало эти подробности, сказало: „Вы смело можете 
передать известия об утверждениях главы исполнительной власти“. Что 
же касается самих фактов, их можно взять под сомнение, потому что 
г. Тьер обманывает других по крайней мере столь же часто, как обманы
вается сам.

Примите и пр. Б л у д о в .

Шаркиs Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [4]-16 апреля 1871 г..

Ш и ф р о м :  В течение последних дней я беседовал со многими членами 
кабинета, в частности с министром внутренних дел и министром охраны. 
Резюме этих бесед позволит вам дать себе точный отчет о мнениях рус
ского правительства.

Исследуя шаг за шагом события, совершавшиеся начиная с 18 марта, 
я заставил их признать, что они не могут сделать ни одного упрека 
правительству, которое не могло действовать ни более энергично, ни 
более быстро, и что парижский мятеж уже теперь морально побежден 
вследствие спокойствия провинции' и превосходного духа армии.

Не вызвав возражений, я показал, что никогда еще никакое восстание 
не располагало более многочисленными, более привыкшими к войне и в 
некотором роде более решительными силами, а также, что никакое пра
вительство не имело для его подавления менее действительных средств, —  
настолько, чтобы быть принужденным, как, мы, ходатайствовать о разре
шении наших врагов на употребление наших же войск против пропаганды.. 
Дни (одно слово не расшифровано) были сравнительно только мало зна
чительной борьбой в сравнении с парижскими сражениями. Все (одно 
слово не расшифровано) было испробовано без колебаний.

Я прибавил, что сражение, даваемое в подобных условиях, что бы там 
ни говорили, возможно только тогда, когда оно поддержано всем обще
ством в целом, которое принимает под общую и в некотором роде ано
нимную ответственность необходимые требования обороны. Только само
держец мог бы это сделать.

В этом пункте со мной тоже согласились, но со значительно большими 
колебаниями и оговорками насчет будущего.

Сверх того я настаивал на огромности тех услуг, которые нынешний 
кабинет и его глава оказывают европейскому обществу всему в целом, 
сражаясь с космополитической революцией, которая назначила своим ме
стом Париж.

Здесь я встретил самое полное согласие.
В Одессе разразились беспорядки, поводом для которых послужила 

еврейская пасха. Иудеи почли случай благоприятным для того, чтобы 
провозгласить нечто вроде коммуны. Генерал-губернатор вынужден был 
потребовать подкрепления из Киева, но эти беспорядки, повидимому, не 
оказались слишком значительными согласно тому, что сказал мне министр 
иностранных дел, который ими совсем не озабочен 76.
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Окунев Горчакову.
Донесение № 62. Версаль, 4/16 апреля 1871 г.
Приложение.

Г-н канцлер,
Со времени моего последнего донесения от 29 марта/10 апреля * в воен

ном положении под Парижем не произошло никаких заметных перемен.
Правительство, продолжая организацию армии, предназначенной для 

занятия Парижа, намерено ограничиться удержанием завоеванных позиций 
до тех пор, пока оно не будет чувствовать себя в силах предпринять 
решительные действия против Парижа.

Пока же ведется артиллерийская перестрелка между южными фортами, 
шатиль'онскими и медонскими батареями, с одной стороны, Мон-Валерья- 
ном и окопами около ворот Майо, —  с другой.

Инсургенты использовали время вынужденной приостановки военных 
операций, чтобы упрочить свое положение в Париже возведением бар
рикад в пунктах, которые они считают наиболее угрожаемыми. Их экс
цессы в отношении личных и имущественных прав граждан, о которых 
газеты продолжают делать подробные сообщения, все еще не уменьша
ются; те, кто жаждет избегнуть их насилий, встречают величайшие затруд
нения в выезде из Парижа, так как Коммуна чинит им препятствия; лишь 
благодаря вмешательству немецкой военной власти путь через Сен-Дени 
остается открытым для беглецов. Версальское правительство приняло, со 
своей стороны, меры к тому, чтобы пресечь сообщение Коммуны с про
винцией. Оставшийся еще открытым путь через Орлеан только что пре
гражден кавалерийским корпусом, так что снабжение Парижа продоволь
ствием становится день ото дня все затруднительнее.

Хотя повстанцы еще не проявляют явных признаков истощения и от
чаяния, все же посредники от имени одной образовавшейся в Париже 
группировки под названием „Лиги республиканского союза“ дважды яв
лялись на-днях в Версаль, чтобы вступить в переговоры с правительством77. 
Парижские газеты опубликовали донесение этой делегации. Считаю дол
гом представить это донесение императорскому министерству. Сообщая 
мне об этих попытках к примирению, министр иностранных дел сказал 
мне, что правительство решило не вступать с мятежниками ни в какие 
сделки и настоять на безусловном подчинении ему столицы. Париж дол
жен вернуться к обычным нормам права, национальная гвардия должна 
быть разоружена и вожаки движения выданы законной власти, которая 
и решит вопрос об их участи.

Г-н Тьер говорил со мной в том же, духе. Но нужно выяснить, пред
полагает ли глава исполнительной власти разоружить всю парижскую на
циональную гвардию в целом или же лишь ту часть ее, которая сража
лась на стороне Коммуны. Ч

По сведениям, полученным мною из конфиденциального источника, 
можно опасаться, что г. Тьер скорее склоняется к последнему.

В Национальном собрании большинство кажется решило требовать 
разоружения всей национальной гвардии, того именно разоружения, про
тив которого так опрометчиво восставал г. Жюль Фавр в своих перегово-

* См. донесение № 57, стр. 99. 
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pax с г. Бисмарком после заключения перемирия. Большинство это совер
шенно основательно видит лишь в такой радикальной мере гарантию по
рядка и устойчивости в будущем. Если я правильно осведомлен, г. Тьер 
намерен привлечь так называемую национальную гвардию порядка к пред
стоящим операциям армии в Париже. Воспользоваться же услугами части 
национальной гвардии и настаивать после одержания победы на ее разо
ружении— значило бы вызвать серьезные раздоры. Поэтому глава исполни
тельной власти в нерешительности. Будучи запрошен по этому поводу боль
шинством палаты, он, кажется, старался избежать категорических объяснений.

Примите и пр. О к у н е в .

Приложение.
Д о н е с е н и е  в т о р о й  д е л е г а ц и и  в В е р с а л ь  

ч л е н а м  Л и г и  р е с п у б л и к а н с к о г о  с о ю з а  п р а в  П а р и ж а ' .
Г раждане,
Нижеподписавшиеся, уполномоченные вами представить версальскому прави

тельству вашу программу и предложить от имени Лиги ее благожелательное со
действие делу заключения перемирия, — по поводу возложенной на них миссии — 
имеют честь в порядке отчета сообщить вам следующее.

После того как делегаты ознакомили г. Тьера с программой Лиги, он ответил 
им, что ему как главе единственного законного правительства, существующего 
во Франции, не подобает входить в обсуждение основных положений какого- 
либо договора, но что он готов вступить в переговоры с лицами, являющимися 
в его глазах представителями республиканского принципа, и ознакомить их с 
намерениями главы исполнительной власти.
* Исходя из этих предварительных замечаний, которые, в сущности говоря, 
выявляли истинный характер нашей миссии, г. Тьер сделал нам по различным 
пунктам нашей программы следующие заявления.

Что касается признания республики, то г. Тьер гарантирует существование ее 
до тех пор, пока он будет находиться во главе правительства. Он принял в свое 
ведение республиканское государство и ручается своей честью за то, что сумеет 
сохранить его. Что касается муниципальных свобод Парижа, то г. Тьер заявляет, 
что Париж будет пользоваться этими свободами на тех же основаниях, на каких 
ими будут пользоваться другие города, согласно общему закону в том виде, как 
он будет: выработан собранием представителей Франции. Париж получит права, 
общие для всех — не более, не менее. Что касается возложения охраны Парижа 
исключительно на национальную гвардию, г. Тьер заявляет, что будет приступ- 
лено к организации национальной гвардии, но что он не может согласиться с. 
принципом полного отстранения армии.

Что же касается настоящего положения и способов положить конец крово
пролитию, г. Тьер заявляет, что так как он отнюдь не признает воюющей сторо
ной лиц, вовлеченных в борьбу против Национального собрания, то он и не 
может и не желает вступать в переговоры о перемирии. Но он утверждает, что 
если национальные гвардейцы Парижа не сделают ни одного ружейного и ни 
одного пушечного выстрела, то и версальские войска точно так же не сделают 
ни одного ружейного и ни одного пушечного выстрела до той минуты, когда 
исполнительная власть решится действовать и начнет войну.

Г-н Тьер дополнительно заявляет: тот, кто откажется от вооруженной борьбы, тот, 
кто вернется к своим домашним очагам, отрешась от враждебной позиции, —  
будет освобожден — от какого-либо преследования.

Г-н Тьер исключает при этом лишь убийц генералов Леконта и Клемана Тома, 
которые, по разысканию их, будут преданы суду.

Признавая, что часть населения, лишенная в настоящее время работы, не мо
жет существовать без выдаваемого ей содержания, — г. Тьер обещает продол
жать выдачу такового в течение нескольких недель.

Вот, граждане, краткий, но точный отчет ваших делегатов об их переговорах 
с г. Тьером. Не их дело судить, насколько намерения, изложенные г. Тьером,

* Вырезка из газеты.



соответствуют или не соответствуют пожеланиям парижского населения. Задачей ва
ших делегатов являлось единственно представить вам фактическую сторону дела без 
каких-либо комментариев, а потому настоящий отчет не преследует и не может пре
следовать какой-либо иной цели, кроме неукоснительного выполнения этой задачи.

А. Д е с с о п а ,  Б о н в а л е т ,  А р м а н  А д а н .

\д’Убри Горчакову.
Телеграмма. Берлин, [5/17] апреля 1871 г.

4 час. 20 мин. пополудни.

Ш и ф р о м :  Фабрице представляет положение мало благоприятным
для версальского правительства. Средства,- которыми располагает Тьер., 
недостаточны. Сам он потерял голову. Вследствие бомбардировки недо
вольство и враждебность против Версаля увеличились в Париже даже 
среди врагов Коммуны.

д’У б р и .
д’Убри Горчакову *.

Донесение № 92**. Берлин, 6/18 апреля 1871 г.
Приложение 1 ***.

Г-н канцлер,

Мне представляется, что ген. Мольтке хотел значительно уменьшить 
оккупационную армию, но князь Бисмарк решительно настаивал на сох- 
райении полного комплекта, несомненно ввиду событий во Франции и 
ввиду нынешнего положения Парижа.

Примите и пр. П. д’У б р и .
Гире Горчакову.

/
Донесение № 13 *'**. Женева, 6/18 апреля 1871 г.

Князь,
Как я имел честь сообщить вашему сиятельству в своем докладе за 

№ Ц * ” **, общее собрание „Интернационала“ состоится в ближайшее время 
в Женеве или в ее окрестностях. Собрание назначено на 12/24 сего месяца.

Программа этого собрания очевидно будет зависеть от того хода, 
который примут парижские события, рассматриваемые с полным основа
нием как пробный камень для гнусных доктрин, проповедуемых „Ин
тернационалом“. Если восстание будет подавлено, здесь наверное огра
ничатся пустыми декларациями о' необходимости реформ в социальном 
состоянии мира; в противном случае собрание может быть будет ста

* Помета Александра II: „В военное министерство". Под этим другая по
мета: „Сообщено г. военному министру“.

** Посол сообщает заимствованные им из официальных публикаций военного 
министерства сведения о составе немецкой оккупационной армии во Франции. 
Отметим из этого сообщения следующее: оккупационные войска состоят из трех 
армий. 1-я армия занимает север Франции. Ее главная квартира в Руане. 2-я ар
мия расположена в центре и на юге занятой территории. Ее штаб в Дижоне. 
3-я наблюдает за северными и восточными фортами Парижа. Штаб — в Компьене.

*** Приложение представляет собою газетную вырезку с перечислением ре
зервных и гарнизонных корпусов, демобилизованных вследствие подписания пре
лиминарных условий мира.

**** Помета карандашом: »Графу Шувалову“.
"*** См. стр. 87.



раться перейти на практическую почву и примет резолюции, угрожаю
щие спокойствию всех стран.

Эта последняя возможность не ускользает ни or женевских властей, 
ни от федерального правительства, которое повидимому совершенно сог
ласно с необходимостью защищаться от подобной опасности. Необычная 
активность, которую проявляет местная полиция в наблюдении за пове
дением революционеров, прибывающих сюда из-за границы к предстоя
щему собранию »Интернационала“, доказывает, что она понимает, к 
счастью, всю серьезность обстановки. Быть может вследствие этого наб
людения большое число членов этой ассоциации переехало в Веве, где 
происходят подготовительные собрания. Славянский элемент, как уверяют, 
представлен там широко: Огарев, Элышдин, Утин 78, Трусов, Александро
вич и их сподвижники являются туда часто из Женевы, где они уже 
довольно давно обосновались.

Можно бояться, что положение обострится еще вследствие присутствия 
здесь остатков гарибальдийцев. Изгнанные из Франции, они являются 
массами, чтобы увеличить число бродяг всех стран, которыми Женевский 
:кантон и так уже переполнен 79. Лишенные всяких средств существова
ния, эти пришельцы причиняют много беспокойства женевскому прави
тельству, которое, возможно, будет принуждено за свой счет'выслать их 
за свои пределы. Поскольку Франция для них закрыта, эти жалкие побор
ники космополитической революции направятся конечно в Италию. 
Также очень возможно, что многие из них будут стараться перейти в 
придунайские области, куда их должны привлекать нынешние беспорядки. 
Но отсюда будет трудно установить эту эмиграцию и следить за ней, 
поскольку, если она будет иметь место, это будет происходить таким 
образом, чтобы избежать всякого наблюдения.

Что касается влиятельных членов „Интернационала“, то их внимание 
приковано к Парижу, и те из них, которые не могут находиться там, не 
преминут явиться на свидание, которое они себе назначили в Женеве на 
24 сего месяца.

Представляя императорскому министерству эти сведения, точность 
которых мне представляется достаточно установленной, имею честь пре
бывать и пр. Г и р с

д’Убри Горчакову.
Письмо. Берлин, 6/18 апреля 1871 г.

Князь,
Пользуюсь любезностью ген. Герна, чтобы передать вам свои донесения 

за день.
Интерес момента составляет положение Парижа. Согласно немецким 

сведениям, оно далеко не благоприятно правительству Национального соб
рания. Версальская армия удерживает свои позиции, но мало продвигается 
вперед. В данном положении эта неподвижность одна уже является почти 
поражением.

Сведения, которые здесь сообщаются/ основаны на докладах ген. Фаб
рице. Окунев извещает меня о депешах, посланных с Каннистом. Быть 
может с его прибытием я смогу дать некоторые подробности г. Тиле, 
который неоднократно просил меня об этом, если я получу информацию 
непосредственно из Версаля.
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Сведения от нашего поверенного в делах, переданные через Лондон и 
присоединяемые к моему пакету, были запечатаны в Лондоне, так что 
мне сейчас невозможно удовлетворить желание государственного секретаря.

Оценки парижских событий здесь даются разные. Я уже передавал вам 
в своих докладах точку зрения Тиле, которая является очевидно точкой 
зрения министерства и возможно канцлера. Там рассматривают эти собы
тия скорее как благоприятные для Германии.

Мольтке, запрошенный в последний раз государственным секретарем, 
выразил мнение, что французы перегрызут друг друга (s’entremangeraient). 
Ген. Подбельский, присутствовавший при их беседе, выразил другие 
взгляды. „Париж,—  будто бы сказал он, —  всегда готовил нам сюрпризы. 
Вспомните длительность его осады, на которую никто из нас не рассчи
тывал. Может еще случиться, что внезапное примирение партий во Фран
ции готовится снова нас озадачить“. Этому замечанию, прибавил Тиле, 
нельзя отказать в справедливости.

Я привожу эти подробности, князь, потому что они доказывают, что 
впечатления, производимыё парижскими событиями, различны даже в 
Берлине, где однако имеют все основания быть хорошо осведомленными.

Примите и пр. П. д’У б р и .

д’Убри Горчакову.
Письмо. Берлин, 8/20 апреля 1871 г.

Князь,

Последние новости из Парижа как будто несколько улучшаются все- 
таки. Версальцы одержали верх со стороны Аньера, и даже в Париже 
население как будто начинает утомляться от Коммуны и этой плачевной 
ситуации. Повидимому этого и ожидает Тьер, чтобы с успехом действо
вать против мятежа.

Здесь находят это положение скорее благоприятным для Германии и 
потому почти не торопятся с ним покончить, тем более что Бисмарк не 
сомневается в поступлении своих миллиардов, даже в том случае, если 
они заставят, себя ждать.

П. д’ Убри. .
' J

_ Окунев Горчакову.
Донесение № 65. Версаль, 11/23 апреля 1871 г.
2 приложения.

Г-н канцлер,
Г-н Тьер, которого я видел третьего дня, выразил мне надежду на то, 

что он скоро * будет в состоянии начать общее наступление против 
Парижа. Он добавил при этом, что формирование маршевых полков из 
40 тыс. пленных, вернувшихся из Германии во Францию, уже закончено.

* Слово „скоро“ подчеркнуто и на полях помета Александра II: „Мы это слы
шим целые недели“.
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Формирование это было поручено ген. Дюкро, который из 40 тыс. плен
ных отобрал 25 тыс. превосходных солдат, большая часть из коих вхо
дила в армию, сражавшуюся под Медом. Остальные пленные отосланы 
по домам как не представляющие собой ничего ценного 80.

Глава исполнительной власти будто бы ожидает от этого нового войска 
решительного содействия в предстоящих военных операциях, направлен
ных против Парижа.

То же самое г. Тьер высказал и лорду Лайонсу. Однако из других, 
источников мне сообщают, что глава исполнительной власти продолжает 
колебаться и что по вопросу о способе наступления на Париж еще не 
принято никакого определенного решения.

Поскольку я правильно осведомлен,— в настоящее время в заседаниях 
правительства обсуждаются три способа: 1-й —  штурм, 2-й —  осада и 3-й —  
подкуп. При штурме придется производить подступные работы —  делать 
проломы, через которые войска могли бы завладеть одними или несколь
кими из укрепленных городских ворот. Войдя в город, армия оказалась4 
бы лицом к лицу с баррикадами, сооруженными не только за линией 
городского окружного вала, но и в самом Париже. Эти-то баррикады,-— 
которые, как того опасаются, будут мужественно защищать ядро на все 
решившихся людей, коими располагает восстание,—-и придется брать при
ступом. Если предположить, что войска при этом не отступят, операция эта 
поведет во всяком случае к большому кровопролитию. Г-н же Тьер, ка
жется, больше всего желает избежать слишком кровопролитного сражения.

Осада была бы наиболее верным способом завладеть Парижем без 
пролития крови. Продовольственных запасов, имеющихся в настоящее 
время в столице, кажется, может хватить лишь на две недели. Обре
кая суровой блокадой столицу на голод, можно было бы заставить мя
тежников в ближайшем же будущем сложить оружие. Говорят, что 
войск, которыми очень скоро будет располагать правительство, будет 
совершенно достаточно, чтобы провести эту блокаду в зоне, занятой 
французской армией.

Но, чтобы осада была полной и действительной, необходимо содейст
вие немецких войск на севере и на востоке Парижа. Необходимо было 
бы, чтобы между французским правительством и немецкими военными 
властями состоялось соглашение, в силу коего последние проводили бы 
эту блокаду й на своих пограничных линиях. Если бы г. Тьер попросил 
о содействии ему со стороны немецких войск, то в этом, —  по крайней 
мере, если судить по благожелательной позиции ген. Фабрице, занимаемой 
им до настоящего времени, —  французское правительство не встретило бы 
отказа. Глава исполнительной власти, кажется, тоже не сомневается в 
благожелательности ген. Фабрице. Но г. Тьеру неприятно обращаться к 
помощи вчерашнего врага; он вполне отдает себе отчет в том, что след
ствием этого шага явились бы недоверие к его правительству и непопу
лярность его во Франции *.

Соображение это, кажется, представляет серьезное препятствие к про
ведению блокады; последняя кроме того обрекла бы на страдания осад
ного положения и ту часть парижского населения, которая вовсе не 
причастна к мятежу. Движимое желанием сберечь армию, правительство,

' Помета Александра II: „Само собой разумеет ся".
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кажется, все же решило подвергнуть обсуждению и третий способ —  
‘Сделать возможным вступление войск в Париж путем подкупа. Для этого 
необходимо было бы добиться сдачи занятых мятежниками фортов: Исси, 
Ванв и Монруж, а также открытия одних или нескольких городских во
рот, что дало бы возможность армии войти в столицу без боя. Может быть 
недалекое уже будущее покажет, какой из трех способов возьмет верх 
на заседаниях правительства.

В ожидании этого по всем французским пограничным линиям уже 
приняты меры к недопущению ввоза в Париж продовольственных при
пасов. Но город попрежнему еще снабжается продовольствием с северной 
и восточной сторон. Однако уменьшение припасов все же становится 
очень ощутительным, и это начинает беспокоить Коммуну.

Пока правительство еще колеблется, какой способ избрать для того, 
чтобы покончить с восстанием, и выжидает, чтобы дать армии время для 
пополнения ее состава, — Коммуна продолжает осуществление своих прин
ципов путем насильственных мероприятий. Большая часть батальонов 
национальной гвардии порядка подверглась разоружению. Почти все 
враждебные мятежу газеты были закрыты и заменены социалистическими 
листками 81. Считаю необходимым присоединить к сему один из этих листков, 
чтобы императорское министерство само могло ознакомиться с характе
ром мятежной прессы *. Некоторые из редакторов закрытых газет были 
заключены в тюрьму. Изданным недавно декретом все мастерские, поки
нутые их владельцами, передаются рабочим товариществам, организован
ным Коммуной, с возмещением стоимости по определению арбитражного 
суда. Таким образом Коммуна нанесла удар тем промышленникам, которые 
выехали из Парижа, не желая служить мятежу 8ä.

Таковы последние мероприятия, проведенные повстанцами.
Если судить по результатам выборов, произведенных в Париже с целью 

пополнить число членов Коммуны, то престиж последней упал даже среди 
ее вчерашних сторонников. Общее число голосовавших не достигало 
45 тыс., избранные же члены не получили и восьмой части голосов, соб
ранных их коллегами на предыдущих выборах. Это первый несомненный 
признак общего утомления 83.

Военные операции против повстанцев за пределами парижской город
ской черты успешно продолжались после отправления мною донесения за 
№ 62**, следствием этих операций явилось овладение тремя новыми пози
циями: Беконом, Коломбом и Ансьером.

Захват этих позиций, удержанных и укрепленных воДсками, позволяет 
продолжать более энергично продвижение, имеющее целью оттеснить 
повстанцев за линию парижских укреплений со стороны Нейи.

В провинции в настоящее время возмущение, кажется, уже подавлено. 
Разыгравшиеся было в Бордо беспорядки более не повторялись. В Марселе 
гражданская гвардия окончательно разоружена. В Лиможе войска также овла
дели положением. В Нарбонне и в Марселе начинается суд над виновниками.

Примите и пр. О к у н е в .

* К донесению приложен № 19 газеты „La M ontagne* от 21 апреля 1871 г. 
Две статьи, отмеченные пером, очевидно, автором донесения, даются ниже в виде 
■приложений к публикуемому документу.

** См. стр. 106.
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Приложение 1.
M o н с и н ь о р  а р х и е п и с к о п  П а р и ж с к и й

В 1848 г. во время июньского сражения был убит ка баррикаде один прелат. 
Это был монсиньор Аффр — архиепископ Парижский. Говорят, он взошел туда 
не как представитель какой-либо партии, а как апостол, чтобы проповедывать 
евангелие, чтобы концом своего золотого креста покорить дымящиеся дула ружей.

Его подняли, омыли его рану, набальзамировали. Он был погребен с великой 
пышностью, как мученик, как святой. История посвятила ему проникновенные 
страницы, и над его могилой буржуазия дала клятву вечной ненависти к рево
люционерам. Эта смерть оправдывала в их глазах зверства Кавеньяка. Тогда вы
думали, будто в руках, израненных до крови оковами, были найдены обрывки 
лиловой мантии.

Это была ложь. Еще и поныне неизвестно, с чьей стороны был нанесен удар; 
еще неизвестно, была ли то пуля солдата или же пуля повстанца.

Республиканцы склонили головы, чувствуя на себе проклятие за это пролитие 
священной крови. В то время еще верили в божественные миссии, в ниспослан
ных провидением людей, и на весах справедливости епископская падаль весила 
■более, нежели труп рабочего.

Просвещение сделало из нас скептиков; мы видели, как Сибур чокался своей 
святой дароносицей с надтреснутым бокалом Бонапарта; мы знаем, от чего кра
сен каблук папской туфли. Конечно мы более не верим в бога: революция 
1871 г. атеистична; наша республика изображается с букетом иммортелей у пояса. 
Мы без молитв провожаем наших мертвых в могилу и наших женщин на брачное 
ложе. Святые отцы, наши дочери не будут более преклонять с бормотанием 
колени в темноте ваших исповедален. Вы не будете более сечь наших ребяти
шек.

Наш великий город труда изгоняет лентяев и тунеядцев. Бегите! Кончайте 
.свою монашескую жизнь; засучите рукава ваших ряс, возьмите в руки рогатину, 
ведите плуг.

Лучше петь, погоняя быков, чем распевать псалмы.
Смените церковные сосуды на кружки, где пенится молодое вино. Сбросьте с 

себя четки и принимайтесь за колбасу. Позабудьте любовь в ризницах. Оставьте 
одежду клиросных мальчиков, лучше вам немного помять белые косынки краси
вых девушек.

Пусть выпорхнут на волю монахини, пусть одним прикосновением ножниц 
•они перережут шнуры своих передников, распустят волосы, снимут свои нагруд
ники.

Их белые пальцы созданы не для монастырского безделия, их губы — не для 
аоцелуев св. Терезы.

В их округлых грудях есть молоко, чтобы выкармливать мужчин.
Бегите, бегите скорей, завтра уже будет может быть поздно!
Берегитесь народного гнева! Если народ вдруг начнет рыться в ваших делах, 

начнет подсчитывать ваши преступления, вспомнит об обесчещенных вами или 
сведенных с ума девушках, о детях, которых вы заморили или сделали идиотами, — 
он не оставит камня на камне от ваших церквей, он разорвет в клочья ваши 
ожиревшие тела.

Роясь в подземельях ваших монастырей, каждый день открывают все новые 
и новые содеянные вами гнусности.

Вчера еще гражданин Прото взломал тюрьму, где вы содержали целый выво
док молодых девиц. Почему вы делали это? По какому праву? Во имя какой 
справедливости? Чем они провинились? Они хотели любить; они отказались скло
нить свои юные головы под палку идиота отца или под розгу ханжи мачехи.

Берегитесь!
Вас могут заставить искупить грехи Леотада и Торквемады, Александра VI и 

Трестайона.
Зуб за зуб! —• провозгласила Коммуна.
Что если вам припомнят Галилея и Яна Гуса, если к вашим губам поднесут 

кубок Медичи, если вам в спину вонзят кинжал Лукреции Борджиа?
Зуб за зуб! Вы нам выбивали сотнями во время Варфоломеевской ночи. Око 

за око! В течение целых веков мы были слепы.
Не говорите нам о боге. Пугало это нас более не страшит. Слишком долгое 

время он служил лишь предлогом для грабежей и убийств.
8 Парижская коммуна. и з



Ведь это во славу божью Вильгельм выпил полную каску нашей самой чистой 
крови; ведь это папские солдаты бомбардируют Терн.

Мы упраздняем бога!
Наши собаки не хотят больше только смотреть на епископов, они их хватают; 

наших пуль не остановят ваши наплечники; не раздастся ни одного проклятия 
нам в тот день, когда архиепископ Дарбуа будет нами расстрелян.

Пусть это знает г. Тьер, пусть об этом не забывает церковный староста г. Фавр.
Мы взяли Дарбуа заложником и , и если нам не выдадут Бланки 85, он умрет.
Коммуна обещала так поступить, и если бы она колебалась в своем решении,, 

то народ сдержал бы эту клятву за нее.
И не обвиняйте его!
Пусть судят трибуналы, сказал Дайтон на другой день после сентябрьских 

избиений, тогда прекратится суд народный.
О, я очень боюсь за монсиньора архиепископа Парижского.

Г ю с т а в  М а р о т о 86.

Приложение 2.
Пыл  с р а ж е н и я .

На письмо монсиньора архиепископа Парижского последовал ответ г. Тьера. 
Он утверждает, что ни один национальный гвардеец не был расстрелян. Галифе — 
без единого пятнышка. На совести Винуа ни одного преступленияЛБыл ли дак 
декабрьскими генералами хоть один приказ о чьей-либо смерти? Ничего подоб
ного. Не только ни один федерат не был умерщвлен — напротив, всем тем, кого 
захватили, дали пожизненную ренту. Правда, нескольких солдат парижской армии 
предательски отправили на тот свет; но ведь это не считается, ведь это было 
сделано в пылу сражения. Тюремщики пускали в ход оружие? Но ведь в пылу 
сражения все дозволено.

О! Сражение должно было быть жарким, если пыл его сохранялся и много часов 
спустя, во время расстрела ген. Дюваля! И много дней спустя он все еще не остыл, 
когда, не сознавая своей жестокости, полицейские агенты прикладами ружей заго
няли пленных федератов в поезда, отправляющиеся в Бель-Иль и в Лиль-д’Э.

„Пыл сражения“ — какой прекрасный аргумент для убийц генералов Клеман 
Тома и Лекоита! Их казнь так же совершена в пылу сражения, как и расстрел 
Дюваля и его товарищей. Брат Леотад был бы конечно оправдан, если бы он 
догадался ответить, что убитое им лицо, о котором его спрашивали, нашло свою 
смерть в пылу сражения. Щ

Окунев Горчакову.
Донесение № 66. Версаль, 11/23 апреля 1871 г.
Приложение.

Г-н канцлер,
Считаю своим долгом ознакомить имперское министерство с прилага

емой при сем просьбой, только что мною полученной от аббата Терона, 
первого священника военного госпиталя в Бисетре; целью этой просьбы 
является побудить представителей России, Англии и Австрии предпри
нять обращение к Парижской коммуне, чтобы добиться освобождения 
архиепископа, задержанного повстанцами в качестве заложника.

Такая же' просьба была обращена еще несколько дней назад к лорду 
Лайонсу и к графу Гойосу, австрийскому поверенному в делах.

Английский посол передал эту петицию лорду Гренвилю и был упол
номочен заявить аббату Терону, что английское правительство, не имея 
никаких сношений с Коммуной, лишено возможности предпринять какие- 
либо шаги в пользу моньсиньора Дарбуа * тем более, что шаги эти, ве
роятно, ни к чему бы не привели.

Помета Александра II: „Мы в том же полож ении“.
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Кроме архиепископа парижского повстанцами арестованы и содержатся 
в тюрьмах в качестве заложников около шестидесяти духовных лиц,—  
большинство из них парижские кюрэ. За время своего заключения мон- 
синьор Дарбуа • отправил г. Тьеру два письма. В первом, которое было 
напечатано в газетах, как и ответ главы исполнительной власти, архи
епископ писал о скверном обращении, которому, по словам членов Ком
муны, якобы подвергаются задержанные повстанцы. Во втором, которое 
не было опубликовано, господин прелат просил об освобождении Бланки, 
сообщая Тьеру, что только этой ценой может быть достигнуто его соб
ственное освобождение. Оба эти письма, очевидно написанные под дав
лением главарей восстания, произвели тяжелое впечатление на прави
тельство; вполне отдавая себе отчет в опасности, которой подвергается 
монсиньор Дарбуа, оно все же обвиняет его за проявление подобного 
малодушия. В освобождении Бланки отказано.

Примите и пр. О к у н е в .

Приложение.
А б б а т  А н р и  Т е р о и  О к у  и е в  у.

Его превосходительству господину русскому послу.
Ваше превосходительство,
Перед лицом бедствий, сокрушающих наш дорогой Париж, и в страхе перед 

судьбой, угрожающей нашему достойному архиепископу, задержанному в каче
стве заложника, мое сыновнее сердце француза трепещет, как и сердца других. 
Веря в величие и великодушие вашей славной нации, я позволю себе просить 
вас, чтобы ваше превосходительство, по соглашению с вашими благородными 
коллегами, представителями Англии и Австрии, обратилось к людям Коммуны с 
требованием немедленно освободить нашего духовного учителя и отца.

Так как я не имел возможности повидать 'господина секретаря в парижском 
посольстве, благоволите мне разрешить, господин посол, обратиться с своей 
просьбой непосредственно к вашему превосходительству.

Не будучи^ дипломатом, я все же знаю, что дипломатия руководится опреде
ленными правилами, которых- она не должна забывать; но я никогда не потерю, 
чтобы правила эти были установлены в противоречии с непреложными законами 
человеколюбия. Я же прошу об освобождении моего возлюбленного епископа не 
только во имя его личных заслуг, во также и во имя человечества, которому 
одним его заключением в тюрьму уже нанесено глубокое оскорбление.

Я хорошо понимаю, что собрание членов Парижской коммуны отнюдь не явля
ется ни правительством, ни подобием правительства и что в подобных условиях 
дипломатия, собственно говоря, не может вести никаких переговоров; но именно 
потому, что Парижская коммуна не является даже тенью правительства, имею
щего право на существование, я и позволяю себе обратиться к вашему превос
ходительству, могущему в отношении подобных правителей считать себя совер
шенно не связанным никакими формальностями.

Я, как и многие другие, убежден в том, что эти низкие люди, минутные хо
зяева, захватившие власть путем преступлений и убийств, будут крайне польще
ны обращением вашего превосходительства и очень призадумаются, прежде чем 
отказать трем виднейшим европейским державам в их твердом и категорическом 
требовании; пусть даже они возгордятся этим коллективным обращінием. Дипло
матии, которая вырвет славнейшего из епископов нашего времени из рук его 
мучителей, может быть и палачей, не придется краснеть перед своими сооте
чественниками: ее деянием будет вписан в историю человечества акт человеко
любия. С другой стороны, сколь достойно горчайших сожалений, если из фари
сейской верности изменчивым, чисто условным правилам вы допустите совер
шиться низкому убийству славного защитника закона и справедливости. Париж
ское духовенство и духовенство всего мира, как и ваша совесть, сочтут вас 

- ответственным за это.
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Что касается возможных указаний на принцип невмешательства, изобретенный 
несуществующей уже империей, то я не боюсь определить его применение в 
нынешних условиях как проявление прискорбной человеческой слабости, чтобы 
не сказать больше; ведь совершенно очевидно, что затрагиваемый мною вопрос —  
■юпрос исключительно личный, частный — вопрос человеколюбия. Кроме того 
никакое правительство, из одного уважения к себе самому; не отнесется к этому 
вопросу хотя бы с малейшим подозрением; напротив, каждое правительство 
несомненно пожалеет, что не присоединилось в свое время к правительству вашего 
превосходительства; в особенности же, без всякого сомнения, с этим согласится 
версаіьское правительство, и от всего сердца. Надо заметить, что это единствен
ное правительство, которое не в состоянии притти на помощь архиепископу; 
вмешайся оно, — это Лишь осложнило бы положениб; но ваше правительство, 
в согласии с правительством Англии и Австрии, может решиться на этот шаг, 
который несомненно приведет к определенным результатам: члены Коммуны, 
несмотря на всю заносчивость и кажущуюся самоуверенность, побоятся нанести 
оскорбление державам, раздражать кои отнюдь не входит в их интересы. Не 
дрожат ли они при одной мысли об ужасных часовых, бдительно подстерегаю
щих их у северных и восточных ворот?

Я настаиваю на своей просьбе, господин посол, так как предвижу роковую 
участь, подготовляемую этими людьми моему епископу. Если бы, вопреки всякому 
вероятию, они оказалиЁь победителями, хотя бы на один день, — ничто уже не 
сможет сдержать их, и его кровь тотчас же будет пролита, так же как и кровь 
его товарищей по заключению. При поражении, которое несомненно последует, 
они бы не простили себе, в дикой своей ненависти, что они не отомстили ему. 
Пусть они потерпят хоть какую-нибудь неудачу перед своим падением, и вы с 
поздним раскаянием увидите, что первой жертвой их ярости сделается высокий 
пленник.

Не исполнен ли их декрет о .заложниках самого кровавого красноречия? Я 
дрожу при мысли о том, что, даже решившись на выступление, вы не'предпри
мите его с той поспешностью, какая необходима.

Вы привыкли, господин посол, видеть около себя лишь великодушных людей 
и благородные чувствования, вы не можете и представить себе, до каких пределов 
достигает человеческая слабость, вы не можете и знать о существовании тех 
людских свойств, которые устрашают меня; но мы, священники, мы, которые 
живем среди этих диких зверей в образе человеческом, мы, которые стремимся 
пересоздать их и которым все же, несмотря на все наши молитвы, на все наше 
рвение, лишь изредка удается немного смягчить их звериные инстинкты, — мы-то 
ведь знаем, что в отношении нашего первосвященника надлежит ожидать самого 
худшего и что не на что надеяться со стороны этих людей, поскольку не после
дует обращения вашего превосходительства и ваших благородных коллег.

Со своей стороны, — смею вас в этом уверить, — вот уже в течение целой 
недели, не страшась быть схваченным их агентами, не меняя своего одеяния, я 
ходил по всяческим их притонам, лично, но тщетно прося разрешить мне, хотя 
бы со свидетелями, проникнуть в тюрьму моего епископа и предоставить себя в 
его распоряжение.

Несомненно, господин посол, не найдется ни одного обладающего сердцем  
человека, ни одной нации, которая не одобрила бы выступления вашего превос
ходительства; поверьте, что выстуцление это будет одним из славнейших в вашей 
жиши и послужит величайшим утешением для вас в ваши последние минуты: 
opera eorurn sequantur illos *.

Благоволите, господин посол, принять выражение моего глубокого уважения, 
с которым имею, честь быть, господин посол, вашего превосходительства нижай
шим и покорнейшим слугою.

От имени большого числа- парижских священников первый священник военного 
бисетрского госпиталя в Париже

А б б а т  А н р и  Т е р о н .

* Евангельская латынь: .Да последуют дела их за ними* 
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Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [12] 24 апреля 1871 г.

Ш и ф р ом: Повстанцы вооружают форт Венсен. Фабрице принудил их 
разоружить форт под угрозой его бомбардировки 87.

[ Ок у н е в . ]
Окунев Горчакову.

Донесение № 68. Версаль, 14/26 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Издающиеся в Версале и Париже газеты распространили слух о пред

стоящей якобы эвакуации немецкими войсками фортов, расположенных 
на правом берегу Сены. Газеты эти даже приводили название англий
ского дома (банкирского), который будто бы дал сумму в 500 миллионов, 
внесение коей, согласно условиям прелиминарного мирного договора, должно 
было предшествовать эвакуации.

Так как правительство не опровергло этого слуха, он стал все более и 
более утверждаться. Дошло до того, что коммуна поверила в немедленный 
переход северных и восточных фортов в руки французских войск и даже 
дала приказ об укреплении занятого мятежниками Венсенского форта.

Когда я запросил по этому поводу господина министра иностранных 
дел, последний имел любезность разъяснить мне, что указанные слухи ни 
на чем не основаны, так как французское правительство еще не в сос
тоянии уплатить сумму в полмиллиарда, внесением коей обусловлено ос
вобождение правобережных фортов.

Ш и ф р о м :  Он прибавил при этом, что не только нет и речи о ка
кой-либо эвакуации, но что ему лишь с большим трудом удается про
тивиться попыткам дальнейшей интервенции со стороны ген. Фабрице.

Так он получил депешу с сообщением о том, что немецкий парла
ментер требовал от инсургентов разоружения Венсенского форта под 
угрозой его бомбардировки.

Разложение среди инсургентов, сказавшееся еще ранее в абсентеизме 
при последних дополнительных выборах членов Коммуны, идет все дальше 
и дальше. Хотя и трудно составить себе точное представление о силах, 
которымц еще располагают мятежники, но все же нет никаких сом
нений в том, что все более и более проявляются признаки утомления, 
тревога становится очевидной.

Центральный комитет объединенных батальонов национальной гвардии —■ 
в открытой вражде с Коммуной и стремится снова захватить власть в 
свои руки. Клюзере теряет почву 88. Преданная революции пресса открыто 
обвиняет его в неудачном ведении военных операций. В рядах инсурген
тов обнаруживаются случаи перехода на сторону войск. Между прочим 
два батальона городской гвардии из Сент-Антуанского предместья от
казались двинуться, по приказу, не пожелав тем не менее сложить ору
жия. Учащаются случаи подачи в отставку и среди членов Коммуны. 
Особенно обратило на себя внимание прошение об отставке Феликса Пиа89, 
одного из главарей движения; отставка его не была принята, подана же 
она под предлогом, что утверждение последних выборов было незакон
ным . Таковы основные явления, считающиеся в Версале первыми пред
вестниками будущего окончательного разложения среди мятежников. Пра
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вительство склонно рассчитывать на это разложение как на большую 
поддержку для себя в день вступления войск в Париж.

Примите и пр. О к у н е в .

д’Убри Горчакову.
Донесение № 95. Берлин, 14/26 апреля 1871 г.

Г-н канцлер, '
Рейхстаг почти единогласно вотировал новые субсидии, требовавшиеся 

имперским правительством и достигающие 120 миллионов экю.
Дискуссия, которая предшествовала этому голосованию, представляет 

совершенно исключительный интерес вследствие речи, произнесенной по 
этому случаю князем Бисмарком. Считаю своим долгом присовокупить ее \

Имперский канцлер распространялся о положении1 вещей во Франции, 
о сношениях, поддерживаемых с версальским правительством, и о пос
ледующих намерениях германских правительств по отношению к ненор
мальной ситуации, которую представляет в настоящий момент Франция.

Поскольку его декларации имеют значение целой политической про
граммы, я позволю себе резюмировать их в немногих словах.

Имперское правительство рассчитывало на быстрое заключение оконча
тельного мира и на немедленное поступление военных издержек. Оно 
поэтому не считало нужным прибегать к новым субсидиям.

В самом деле, французское правительство уже приняло решение о вы
плате первых двух миллиардов, что должно было иметь следствием умень
шение размеров и длительности оккупации. Но переговоры в Брюсселе 
нисколько не подвигартся, и невольно начинаешь испытывать впечат
ление, что французское правительство хочет добиться лучших условий, 
по мере того как оно укрепило бы свою позицию. Попытки подобного 
рода однако не имели бы никакого шанса на успех ни относительно 
территориальных уступок, ни по части финансов.

В этих условиях возвращение военнопленных представляеі опасность, 
в которой Германия должна отдавать себе отчет. Предложение обязать 
этих пленкых не вступать в армию вплоть до заключения окончательного 
мира было отвергнуто. Взамен этого г. Тьер предложил сконцентриро
вать армию за Луарой. Было сделано исключение для 40 тыс. человек, 
необходимых для поддержания порядка в Париже. Беспорядки в этой 
столице требовали в этом отношении некоторых отклонений от условий 
прелиминарного мира, поскольку только обладание Парижем могло дать 
французскому правительству возможность выполнять свои финансовые 
обязательства. Однако подписанное Германией обязательство возвратить 
всех военнопленных теряет свою силу вследствие этого отклонения, кото
рое более не представляет ранее ’обусловленных гарантий. Тем не менее 
одна треть военнопленных возвращена на свободу, и французское пра
вительство располагает под Парижем армией в 100 тыс. человек. Если 
оно сумеет с этими средствами овладеть обстановкой, оно несомненно 
лойяльно выполнит свои обязательства. Но ежели оно потерпит неудачу, 
никто не может сказать, какое употребление будет сделано из этих но
вых войсковых соединений и под чьим руководством они окажутся.

* К донесению приложена вырезка из немецкой газеты (название неизвестно^ 
в которой приводится речь Бисмарка в рейхстаге.
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Чтобы действовать наверняка, —  а в этом состоит долг немецких пра
вительств после всех жертв, понесенных до сих пор, —  они следовательно 
должны продолжать держаться во Франции На достаточной высоте, пре
дусматривая все возможности и все комбинации. Эта необходимость 
однако требует издержек, и тем более крупных, что французское пра
вительство не внесло еще никаких платежей в счет 36 миллионов, обусло- 

' зленных для ежемесячного содержания оккупационной армии.
Взносы были обещаны к 13/25 апреля. Если они не будут сделаны, 

немецкие армии впредь получат право обратиться к реквизициям в окку
пированной стране.

Имперское правительство Германии могло бы положить конец нынеш
нему положению вещей во Франции путем вмешательства. Но это было 
бы средством объединить французов в общей цели. С другой стороны, 
князь-канцлер не хотел бы советовать его величеству отказаться от прин
ципа невмешательства, провозглашенного им. Более того, Германия могла 
бы, приняв на себя активную роль, оказаться в необходимости искать 
или создать во Франции новое правительство, с которым окончательный 
мир мог бы быть заключен.

Но, принимая нынешнюю свою позицию, князь Бисмарк не считает 
нужным провозгласить теперь же принцип полного воздержания во что 
бы то' ни стало. Такое воздержание ни в каком случае не должно будет 
переходить границы интересов Германии, которые правительство считает 
•себя обязанным и должным защищать, в случае если они окажутся в 
опасности.

Таковы, господин канцлер, основные положения этой речи, которая 
произвела большое впечатление и встретила живое одобрение собрания.

Примите и пр. „  .
П. д  У б р и .

'Ж9'
д’Убри Горчакову

Донесение № 96. Берлин, 14/26 апреля 1871 г.

Г-н канцлер,
Г-н Тиле, которого я вчера повидал, в предвидении .сегодняшнего 

курьера, коснулся в нашей беседе речи князя Бисмарка, анализированной 
в моем предшествовавшем докладе.

Положение во Франции попрежнему оставляет желать лучшего. Вер
сальское правительство не делает успехов. Операции против Парижа не 
подвигаются. Ген. Фабрице приписывает это Тьеру, который считает себя 
великим стратегом и хочет всем руководить, сам не позволяя действовать 

'генералам.
Так же дело обстоит и в Брюсселе, где положение остается без пе

ремен.
Государственный секретарь предполагает, что имперский канцлер в 

конце концов перенесет переговоры в Берлин, чтобы положить предел 
этим отсрочкам.

Версальское правительство хотело вчера внести 72 млн., предназначен
ные на содержание оккупационой армии за март и апрель. Эти платежи 
должны быть произведены в нескольких пунктах: в Руане, в Дижоне, 
под Парижем и т. д. и т. д. Однако в Берлине еще не знают, сможет 
ли французское правительство сдержать свое обещание. В противном
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случае будет прибегнуто к военным реквизициям как к средству давле
ния.

Г-н Тиле также недоволен фразеологией циркуляров г. Тьера, который 
как будто бы находит удовольствие в э'/ом редакционом жанре. Его заме
чание относится особенно к циркуляру 13/25 апреля, в котором глаза 
исполнительной власти намекает на храбрость войск, сражавшихся в Грлв- 
лоте против вдвое сильнейшего неприятеля, не уступив позиции. Действи
тельно этот язык не способен понравиться в Германии; при данных 
обстоятельствах он представляется совсем неуместным.

На этих нескольких замечаниях ограничилась моя беседа с государ
ственным секретарем, и таким образом она не представляет ничего выдаю
щегося. Она оставила впечатление, что здесь недовольны и изрядно 
утомлены медлительностью переговоров в Брюсселе и неопределенностью 
военных действий под Парижем.

Примите и пр. П. д’У б р и .

Гире Горчакову.
Донесение № 15 ". Женева, 14/26 апреля 1871 г.

Князь,
Собрание „Интернационала“, на которое уже прибыли в Женеву мно

гие члены этой ассоциации, отсрочено. В числе причин, которые обус
ловили это решение, мне указали в первую очередь на сомнения, кото
рые начинают испытывать в успехе парижского восстания, и на малое 
влияние, которое оно оказало на другие индустриальные центры Франции, 
где социалистическая агитация не добилась того результата, которого 
ожидали. Настроение женевских рабочих, большая часть которых принад
лежит к „Интернационалу“, тоже якобы способствовало тому, чтобы отка
заться на Данный момент от идеи этого собрания. Женевские рабочие 
будто бы проявили сильную оппозицию против всякой тенденции уда
литься от экономических вопросов и вмешаться в политические револю- „ 
ции, особенно когда дело идет о других странах.

Каковы бы ни были настоящие причины, приведшие к провалу проек
тировавшегося в Женеве собрания, представляется, что вожаки „Интерна
ционала“ сделались не менее активными к пропаганде, которую они про
должают с той же настойчивостью. Как меня уверяют, они только что 
образовали много центров действия, чтобы лучше руководить движением 
в разных странах Европы. Один из главных комитетов учрежден якобы 
в Коме и работает под руководством Бакунина 90.

Примите и пр. Г и р е .
Орлов Горчакову.

Письмо. Брюссель, 14/26 апреля 1871 г.

Князь,
Известия из Версаля единодушно сходятся в оценке чрезмерного благо

душия г. Тьера, который слишком много занимается будущим распре
делением министерств.' Он хочет оставить три из них в Версале при 
Национальном собрании и перенести остальные в Париж. В ожидании в

* Помета . рукой Александра И: „Г'рафу Ш увалову". Канцелярская помета;
» Копия отправлена графу Шувалову 19 апреля“.
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этом последнем городе приготовляются защищать каждую улицу и каж
дый дом, на улицах поместили электрические проволочные заграждения, 
а сточные канавы минированы 91. Я гарантирую достоверность этих сообще
ний, потому что они переданы мне надежными корреспондентами и оче
видцами. Эти новости относятся к позавчерашнему утру. Тьер передал 
все командные должности бонапартистам. Вердьер, которого вы знаете, 
является начальником штаба одного из наиболее значительных корпусов. 
Ладмиро и Кастельно находятся также в первых рядах. В прошлое воскре
сенье Канробер отправился в Саторийскую долину принимать несколько 
полков бывшей гвардии, вернувшихся из Германии. Маршала узнали, и 
солдаты кричали: „да здравствует император“.

Примите и пр. О р л о в .

Maimus Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [17] 29 апреля 1871 г..

Ш и ф р о м :  Император Александр сказал мне сегодня утром на ди
пломатическом приеме: „Я был счастлив получить те хорошие новости, 
которые вы сообщили князю Горчакову. Моим горячим желанием является 
окончание кризиса, в котором находится ваша cTgana“.

Я ответил его величеству, что с нашей стороны будет использовано 
все, чтобы добиться развязки, которая так же дала бы удовлетворение 
желаниям Европы, как и жизненным интересам Франции. Я счел возмож
ным прибавить, что в данный момент мы сражаемся за дело всей Европы, 
которая раньше или позже принуждена будет дать сражение против (одно 
слово не расшифровано), которыми мы (одно словр не расшифровано) 
ныне (одно слово не расшифровано) космополиты, объединившиеся в 
Париже.

„Вы правы, —  сказал мне император очень приветливо, — и я прошу вас 
со своей стороны известить г. Тьера, что я искренне желаю упрочения 
его правительства“.

Через несколько часов я вам отправлю другую телеграмму, в которой 
даю отчет о том разговоре, который был у меня сегодня утром с кня
зем Горчаковым.

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [17] 29 апреля 1871 г.

Ш и ф р о м :  Вчера вечером я переслал вашу телеграмму от 25-го * князю 
Горчакову и сегодня утром видел его лично.

Канцлер сказал мне, что парижские события являются величайшим 
несчастьем, которое только могло постигнуть Францию, несчастьем, пре
восходящим наше поражение. Он не понимает и не поймет никогда, как 
честное население могло наложить на себя столь унизительное ярмо Ком
муны. Что касается до иностранных правительств, то зрелище этих бес

* В подлиннике тут сделана сноска рукою лица, писавшего расшифровку" 
,К о мне эта телеграмма не попала“.
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порядков должно было бы по отношению' к их собственному населению 
представить печальную выгоду —  внушить ужас к тем проискам, которые 
являются опасностью для всего европейского общества. В то же время 
это зрелище должно внушить иностранным правительствам стремление 
укрепить ту власть во Франции, которая взяла в свои руки дело угро
жаемого социального'' порядка. »-

По этому случаю канцлер говорил мне в очень похвальных тонах о 
г. Тьере, правительство которого является с е й ч а с  единственно возмож
ным во Франции. Мне известно, что в том же духе он выражался и 
среди своих приближенных. Он прибавил, что Бисмарк высоко ценит 
.ваше мужество и самоотречение и что он очень доволен своими отноше
ниями с вами. Повидимому, этим отношениям он приписывает те облег
чения, которые были нам сделаны прусским правительством, и князь Рейс, 
которого я видел на приеме при дворе, говорил со мною в том же духе.

Я ответил князю Горчакову, что сначала я не хотел приходить к 
нему, раньше чем восстание не будет морально- побеждено. Позиция 
честного большинства парижского населения является поистине Неоправ- 
дываемой, потому что вследствие своего упадка духа оно открыло сво- 
•бодный путь восстанию. Однако, сделав эту уступку, я должен был при
бавить, что навязанные нам условия мира в некоторой мере объясняют 
уныние добрых граждан, пользуясь которым убийцы и вышли на свет. 
Канцлер ничего мне на этот пункт не ответил, но и не опровергал моей 
точки зрения.

Я счел этот случай удобным, чтобы еще раз попросить у князя Гор
чакова поддержки России перед Пруссией в целях смягчения мирных 
условий, исполнение которых, ввиду огромных жертв, которые должна 
будет принести страна, несомненно сделает задачу нашего правительства 
весьма трудной. Князь Горчаков ответил мне, что он понимает все зна
чение этого замечания, но что Бисмарк своей последней речью в феде
ральном парламенте в некотором роде отказался от всяких уступок. Я 
настаивал энергично, но безуспешно, как я вам это и предсказывал в 
моем письме от 18 апреля *.

В общем итоге, несмотря на достойную сожаления предвзятость князя 
Горчакова в вопросе о воздержании, день был для нас хорош. Заявле- 
ление, сделанное мне императором с честной и искренней твердостью, а 
также развитие этой идеи канцлером являются признаком их доброго отно
шения к нашему правительству, —  отношения, которого раньше я не встре
чал здесь и которое явилось следствием энергичности вашего поведения.

Г-н Жюль Фавр мартізу Габриаку.
Версаль, [18] 30 апреля 1871 г

Ши ф р о м :  Прошу вас передать императору и князю Горчакову, что 
мы глубоко тронуты свидетельством той симпатии, которую они проявили 
по отношению к Франции.

В наших материалах этого письма нет.
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Борясь против гнусного мятежа в Париже, мы защищаем дело циви
лизации и законности. Мы атакуем (одно слово не расшифровано) и 
победим — я глубоко уверен в этом — людей насилия и беспорядка, ко
торые угрожают социальному порядку по всей Европе. Зачем нужно, 
чтобы в выполнении этой задачи мы встречали препятствия со стороны 
тех, которые имеют интерес поддержать нас? Пруссия несправедлива, 
она пользуется нашими несчастиями, чтобы отягчать нас своими требова
ниями. Она отказывает нам в таких облегчениях, которые позволили бы 
избежать потоков крови и приблизили бы конец борьбы. Она делает вид, 
что боится, как бы мы не злоупотребили предоставленной ею нам воз
можностью объединить в Версале армию в 100 тыс. человек, армию, совер
шенно недостаточную й которую Пруссия мешает увеличить. Она прики
дывается, будто думает, что мы хотим возобновить войну с этой малень
кой армией. Это предположение бессмысленно, мы энергично стремимся к ми
ру, мы выполняем все наши обязательства, несмотря на тяжесть навязан
ных нам условий. Наш интерес совершенно совпадает с нашим долгом.

Повторите князю Горчакову эти уверения и просите его передать их 
в Берлин. Производя на нас давление и отказывая нам в моральной 
поддержке, которую она нам сначала предоставила, а затем отняла, Прус
сия становится пособницей Парижской коммуны. Мы докажем это перед 
лицом всего света, если нас к этому принудят.

Наши успехи продолжаются, я надеюсь, что форт Исси скоро капи
тулирует и, если мы будем приведены этим путем (одно слово не рас
шифровано), мы через брешь вступим в Париж и усмирим его.

Окунев Горча/кову.
Донесение № 69. Версаль, 19 апреля/1 мая 1871 г.

Секретно.
Г-н канцлер,
На одном из последних заседаний имперского собрания князь Бисмарк 

заявил, что переговоры между Францией и Германией об окончательном 
мирном договоре не подвигаются вперед с той быстротой, какой ждали, 
и что он не может отделаться от мысли, что французское правительство 
питает надежду в бояее отдаленном времени, когда его авторитет утвер
дится, добиться иных условий мира.

Во время разговора, который был у нас только что с г. Тьером, он 
возмущался неосновательностью этих заявлений имперского канцлера.

Глава исполнительной власти сказал мне, что французское правительство 
предполагало обратить в окончательный договор тот самый текст прели
минарных условий мира, который был подписан в Версале. Оно был» 
обязано только сделать исключение для пункта 1-го, устанавливающего 
территории, уступленные Германии*, и для пункта 5-го, относящегося к 
урегулированию положения жителей э^іх территорий**.

Согласно пункту 1-му план новой границы должен быть составлен на 
- месте французскими и немецкими комиссарами. Франция будто бы уже

* См. стр. 57—58.
** См. стр. 49.
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несколько времени тому назад направила г. Бисмарку проект, составлен
ный французскими комиссарами, но до сих пор этот проект якобы ос
тается без ответа. То же самое будто и с предложениями, сделанными 
французскими полномочными представителями относительно урегулирова
ния положения жителей уступленных Германии провинций. Эти предло
жения равным образом остаются будто бы без ответа.

„Несправедливо же,-—-прибавил г. Тьер,—  взваливать на нас вину за. 
промедление, в котором мы неповинны. Как ни тяжелы условия мира, мы 
не предполагаем освободить себя ни от одного из них; все условия будут 
точно и лойяльно выполнены. Г-н Бисмарк ошибается, заподозрев.ая нас 
в задних мыслях и в том, что мы питаем надежду добиться лучших ус
ловий, когда, как он выразился, „наш авторитет утвердится“. Наш авто
ритет возрастет в тот день, когда армия будет реорганизована. В недалеком 
будущем, я надеюсь, мы будем иметь прекрасную армию, но эта армия 
будет иметь только одно назначение — поддержать порядок внутри страны.

„Имперский канцлер в своей речи обвиняет нас еще в неисправности 
платежей, предназначенных на содержание немецких войск. Вот еще 
одно совершенно ложное обвинение. Требуемые суммы были в распоря
жении немецких военных властей в условленные сроки. Они были преду
ведомлены нами о главных казначействах, где находились деньги. Никто 
не явился за ними, и при таких условиях г. Бисмарк заявляет, что мы 
нарушили сроки платежей.

„Более того, он постоянно упрекает меня в том, что я не действую с  
достаточной суровостью против восстания в Париже и затягиваю дело. 
Но он совершенно не принимает в расчет тех трудностей, которые я 
должен был преодолеть. Прежде чем напасть на Париж, я должен был 
организовать армию. Эта организация совершилась в самых неблагоприят
ных условиях, потому что мы были7 лишены всех данных, необходимых 
для создания армии.

„Мы совершили чудеса, потому что на протяжении одного месяца мы 
поставили на ноги превосходное, вполне дисциплинированное, воодушев
ленное лучшими намерениями ядро войска, которое через короткое время 
овладеет Парижем.

„Всячески торопя нас покончить с восстанием, г. Бисмарк задерживает 
возвращение наших пленных из Германии под предлогом, что у нас слиш
ком много войск, хотя увеличение главной парижской армии свыше цифры, 
установленной прелиминарными условиями мира, было произведено в силу 
соглашения с берлинским кабинетом. Таким путем нас лишают наиболее 
действительного средства установить во Франции порядок так скоро,, 
как мы бы -того желали.

„Я резюмирую свою мысль в нескольких словах: г. Бисмарк бьет лежачего.
„Я буду Вам очень обязан, если Вы доведете наш разговор до сведения 

его светлости, имперского канцлера, прибавив, какое благодарное воспо
минание я храню о благосклонном приеме, который он изволил оказать 
мне в С.-Петербурге“.

Вменив себе в обязанность довести до сведения вашей светлости изли
яния г. Тьера, я вынужден добавить, что полагаю возможным усмотреть 
в позиции, занятой председателем совета, плохо скрытую боязнь обострить 
свои взаимоотношения с германским канцлером, но в то же время явно
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обнаружившееся чувство досады, вызванное действиями, которые он 
считает несправедливыми.

Примите и пр. ' О к у н е в .
Окунев Горчакову.

.Донесение № 70. Версаль> 19 апреля /1 мая 1871 г.

Г -н  канцлер,
В донесении от 11/23 апреля за № 65*,  которое я имел честь пред

ставить вашей светлости, указывались различные способы наступления на 
Париж, обсуждавшиеся на заседаниях правительства.

Из доверительных сообщений, любезно сделанных мне главой исполни
тельной власти, следует, что из обсуждавшихся способов воспреобладал 
способ регулярной осады. Вместе с тем решено лишить город продоволь
ствия.

По словам г. Тьера, операции против форта Исси послужат лишь не
обходимой подготовкой для осуществления подступных работ, которые 
будут вестись против окружной городской стены. Нахождение этого ук
репления в руках инсургентов мешало производству указанных работ. 
Поэтому было важно преодолеть это препятствие. Операции, предприня
тые с этой целью, прекрасно удались; г. Тьер сказал мне, что если в 
настоящее вр.емя форт этот еще не перешел в руки войск, то занятие- 
его является- лишь вопросом времени. Благодаря позициям, возведенным 
около него осаждающими войсками, находящимися в нескольких метрах 
от пробитого в различных местах неосвещаемого гласиса, этот форт 
может быть с минуты на минуту взят приступом, если сами инсургенты 
не сдадут его добровольно п .

Во всяком случае, прибавил г. Тьер, форт этот в его нынешнем со
стоянии уже не может сложить препятствием для намеченных против Па
рижа действий. К ним будет приступлено теперь же. Для входа армии в 
город избрана часть окружной стены, носящая название Point-du jour; 
она расположена между Отейль и Гренелль,— с этой стороны и будет сделана 
брешь. В этих целях две большие батареи уже устанавливаются на высо
тах Монтрету и Белльвю. Остановились на Point-du-jour, пЬтому что 
в соседкем квартале имеются лишь незначительные сооружения, которые 
неминуемо придется уничтожить, так что вознаграждение владельцев 
за понесенные ими убытки обойдется не слишком дорого.

Г-н Тьер надеется, что как только армия войдет в Париж, в городе 
начнется движение реакции, среди самих инсургентов произойдет ̂ разло
жение, и таким образом удастся избежать уличных боев. Он даже скло
нен думать, что успех войск окажет столь сильное моральное воздействие 
на умы, что поворот в пользу войск произойдет еще до вступления их 
в столицу. Он уже больше не сомневается в их благонадежности и вполне 
верит в успешность военных операций.

Правительство, сказал мне г. Тьер, решило вместе с тем воспретить 
привоз продовольствия в Париж, пользуясь всеми средствами, находящи
мися в его распоряжении. Целью его отнюдь не является морить столицу 
голодом; оно ограничится тем, что будет препятствовать доставке 
съестных припасов и предметов военного снаряжения. Но выезду жителей 
из Парижа не будет ставиться никаких преград.

* См. стр. 110.
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С некоторых пор немецкие военные власти начали способствовать ве
дению подобной осады, захватывая для собственных нужд все предна
значающееся для Парижа продовольствие при провозе его через север
ную и восточную границы. Однако по этому поводу не было заключено 
никакого соглашения, и участие немецких властей в блокаде Парижа 
совершается без какого-либо побуждения их к тому французским пра
вительством. Это участие —  добровольно и, кажется, порождается исклю
чительно желанием как можно скорее покончить с мятежом. Впрочем 
высшие немецкие военные власти всегда считали, что блокада — самый вер
ный способ завладеть столицей.

Таковы вкратце доверительные сообщения г. Тьера.
Заканчивая это донесение, считаю долгом сообщить вашей светлости 

дошедшие до меня сведения относительно одного слуха, получившего 
широкое распространение во французской и иностранной прессе. Утвер
ждают, будто бы инсургентами в парижских сточных трубах местами 
заложены минные камеры для того, чтобы с вступлением войск взорвать 
целые кварталы. Г-н Альфан, один из виднейших городских архитекторов, 
держится того мнения, что даже если мины и в самом деле заложены, —  
они не могут представлять никакой серьезной одасности, так как сточные 
трубы находятся под землей на глубине 40 метров и заключены в свод
чатые стены чрезвычайной прочности. Кроме того пороховые запасы 
инсургентов, кажется, подходят к концу, возобновить .же их в больших 
размерах нет возможности из-за недостатка серы.

Поэтому представляется мало вероятным, чтобы они решились затра
тить часть пороха на какое-либо предприятие, в успешности коего они 
не могут быть уверены. Однако из получаемых правительством донесений 
явствует, что бочки с порохом поставлены во рвах, вырытых перед вы
строенными внутри города баррикадами, число коих увеличивается с . 
каждым днем. Некоторые из этих баррикад достигают значительной вы
соты и по своей прочности и вооруженности являются настоящими ба
стионами.

Примите и нр. О к у н е в .

Горчаков Икскулю во Флоренцию.
Депеш а1'. 4 С.-Петербург, 19 апреля [1 мая] 1871 г.

Ш и ф р о м :  Сообщите нам все сведения, которые сможете собрать о 
разветвлениях Интернационала в Италии. Мы имеем основание предпо
лагать, что один из главных центров находится в Коме.

[Г о р ч а ко в].

д’Убри Горчакову.
Телеграмма. Берлин, ['20 апреля] 2 мая 1871 г.

1 час. 21 мин. пополуночи.
Шифром:  Бисмарк недоволен Тьером, который, по его словам, увиливает, 

требует присутствия и помощи Фабрице, но ничего не1 заключает в Брюсселе, 
гДе он старается сократить оплату военных издержек до 3 миллиардов .

* Черновик отпуска, рукой Горчакова, № 112.
”  Помета Александра II: „Вот это т ак“ (nous у voilà).
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Парижская коммуна ходатайствует о немецком посредничестве, соглашаясь 
па немецкую оккупацию Парижа и ' довольствуясь коммунальной органи
зацией наподобие немецких городов93. Тьер отвергает это посредничество. 
„Нам потребуется быть может, —  прибавляет Бисмарк,— прибегнуть к 
другим мерам и сговариваться с Версальским собранием помимо Тьера'. 
Тем не менее оккупационная армия будет уменьшена наполовину, т. е. 
до 300 тыс. человек. Подробности с первой оказией.

У б р и _

Г-н Жюль Фавр маркизу Габриаку.
«► ' Версаль, [21 апреля] 3 мая 1871 г..

Ш и ф р о м :  Получил» вашу телеграмму от сегодняшнего числа, 3 мая.. 
Благодарю за вашу прекрасную поддержку. Скажите, пожалуйста, князю, 
что я, со своей стороны, бесконечно благодарен ему за все, что он для 
нас сделал, и что он может быть уверен, что он обязывает не неблаго
дарных. В то же время внушите ему уверенность, что, помогая нам, он 
содействует восстановлению порядка в Европе. Каждый день приносит 
мне новые доказательства, что парижское движение космополитично и 
что мнимая Коммуна является не чем иным, как всёобщим низвержением. 
устоев общества, основанного на собственности, на труде и на праве для 
замены его грабежом, беспорядком и насилием.

Германия могла бы во многом себя упрекнуть. Раздавив нас, она 
толкнула наш народ в состояние безнадежности и таким образом бросила 
его в эту чудовищную крайность. Затем она несправедливо сомневалась 
в нас. Мы искренно и энергично стремимся к миру и к суровому подав
лению восстания. Пруссия как будто боится, что мы повернемся против 
нее. Для нас это означало бы бесчестие и самоубийство. Она ограничила 
ста тысячами людей нашу версальскую армию и теперь отказывается 
пернуть нам наших военнопленных. Этим она нам причиняет большой 
ущерб. Она ослабляет нас, в то время как должна была бы могущественно 
нас поддержать. Таким, образом было бы весьма полезно, если бы можно 
было ее побудить к возвращению нам военнопленных.

Мы просим ее предоставить нам возможность прохода через Сен-Дени,. 
что- позволило бы нам вступить в Париж без штурма. Она предлагает 
нам вступить туда вместе с нами и считает себя оскорбленной, когда мы 
отказываемся. Было бы хорошо дать ей понять, что наша честь запрещает 
нам принять это предложение. Мы не можем объединить наши армии 
против Парижа; пусть она вернет наших военнопленных и предоставит 
нам проход через оккупированную ею територрию—  вот все, чего мы 
желаем.

Чтобы доказать ей, что мы стремимся к миру, мы предлагаем ей также 
превратить прелиминарный мир в мир окончательный, оставив на п ос
ледую щ ее исследование второстепенное вопросы, как регламентацию части 
общ ественного долга, падающую на уступленные провинции, торговы е 
договоры  и другие второстепенные пункты.

По этим-то вопросам официозное и сочувственное вмешательство 
России и могло бы быть нам полезным. Впрочем, я думаю, что мы не

* Последние четыре слова подчеркнуты карандашом и на полях помета Алек
сандра II: „С кем?“
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далеки от соглашения. Князь Бисмарк предложил мне свидание в (одно 
слово не расшифровано). Я немедленно выезжаю, и мы встретимся около 
6-го. Я буду держать вас в курсе результатов этого свидания.

Если вы увидите императора, скажите ему, что я тронут тем инте
ресом, который он к нам проявляет и который, как я уверен, будет 
заслужен.

Орлов Горчакову.
Письмо. Брюссель, 21 апреля/3 мая 1871г.

Князь,
Вот уж целых пять дней нам объявляют о решающих действиях вер- 

сальцев против Парижа. Пока что они не смогли даже занять форт Исси, 
который был покинут коммунарами в продолжение 5 часов. Это доказывает, 
что версальские генералы почти не имеют больше успеха, чем их пред
шественники в Седане и в Меце. Я только что видел письмо Тьера неко
ему близкому ему человеку. Новый Вашингтон сомневается в надежности 
своих солдат, и вообще будущее представляется ему не в розовом свете. 
В этом он прав, потому что, будет он победителем или- побежденным, у 
власти удержаться он не сумеет. Здесь продолжают думать, что после 
взятия Парижа Национальное собрание призовет к царствованию Генриха V. 
С другой стороны, можно думать, что, если вмешаются пруссаки, будет 
реставрирован Наполеон III. Бисмарк начинает о нем говорить, —  не с 
дипломатами, но с лицами путешествующими, 'которые далеко разносят 
его идеи.

В итоге можно сказать, что шансы на стороне версальцев и монархи
ческой реставрации, представителя которой еще нельзя указать точно.

Примите и пр. О р л о в .
/

М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [21 апреля] 3 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Сегодня утром я прочел князю Горчакову вашу послед
нюю телеграмму й развил выраженные там соображения. Канцлер сказал 
мне, что Пруссия действительно изменила свою первоначальную прими
рительную позицию по отношению к нам вследствие тех трудностей, ко
торые наши (два слова не расшифрованы) привнесли в дело заключения 
мира. Князь Бисмарк вынес впечатление, что мы хотим затянуть пере
говоры, чтобы добиться изменения подписанного прелиминарного мира 
собственными усилиями или вмешательством Европы. Значит, нам остается 
сделать только одно, именно покончить быстрее с Пруссией и таким 
образом поставить наши добрые намерения вне подозрений.

Я ответил князю Горчакову, что уверени-я, которые я уполномочен ему 
передать и которые полностью совпадают с уверениями, сделанными 
министром финансов с трибуны Национального собрания, являются вер
ной гарантией чистоты наших намерений.

Поскольку канцлер всегда возражает против всяких демаршей, которые 
могли бы так или иначе не понравиться Пруссии, я сказал ему, что мы
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не просим, чтобы Россия адресовала берлинскому кабинету замечания в 
форме давления в нашу пользу, но скорее указала бы ему на его соб
ственные интересы. Ведь эти интересы находятся в гармонии с интересами 
нашими и всей Европы, которая должна, как и мы, желать, чтобы у нас 
были средства быстро покончить с парижским восстанием.

На этом пункте мы легко согласились. «Я бы вам предоставил 3Û0 тыс. 
солдат, —  сказал мне канцлер,— если бы это зависело от нас». —  
«Я понимаю вас,—  ответил я,-— потому что Домбровский и его при
спешники принадлежат не нам. Мятеж происходит в Париже, но его 
вожаками в большой части являются иностранцы».

Тогда канцлер попросил меня сделать для него выдержки, которые он 
мог бы сообщить императору. Это я сделал. Затем он меня спросил между 
прочим, каковы другие пункты наших затруднений с Пруссией. Хотя я 
не надеюсь на многое от этого вмешательства России, было бы все-таки 
полезно, чтобы вы мне дали точные указания -на этот счет.

При дворе будет дипломатический'прием в честь принца Оранского. 
Если император заговорит со мною, я не премину настаивать на том 
интересе, который имеют державы в оказании нам моральной поддержки 
против восстания.

Это лучший аргумент, который я могу привести здесь, и аргумент, 
способный завоевать симпатии русского правительства, с тех пор как оно 
увидело ваше решение не допускать иного прекращения борьбы как 
путем полного и безусловного подчинения повстанцев.

д’Убри Горчакову.
Письмо. Берлин, 22 апреля/4 мая 1871г.

Секретно.
Князь,
Мои последние телеграммы уже представили вашему сиятельству резюме 

последних инцидентов, которые произошли между Берлином и Версалем. 
Спешу дополнить эти предварительные сообщения через сегодняшнего 
курьера.

Платежи для содержания оккупационных войск были в точности выпол
нены. Прежде всего за март и апрель и в самый последний момент за 
май.

Но переговоры в Брюсселе не подвигаются, и канцлер считает за это 
ответственным. Тьера. Сверх того он недоволен тем способом, который 
предлагает Франция для выполнения своих финансовых обязательств. В 
этих условиях он стремился повидаться с Жюлем Фавром. Таким образом 
их свидание в еубботу будет иметь большое значение. Между прочим 
военный совет, заседающий сегодня, накануне самого отбытия канцлера, 
у императора, доказывает, что здесь обсуждались все возможные исходы 
этого свидания.

Бисмарк очень настроен против Франции и Тьера. Он в этом отно
шении не будет стесняться.

В речи, произнесенной позавчера по поводу закона,/касающегося бу
дущей организации Эльзаса и Лотарингии, он нашел даже несколько 
скорее доброжелательных слов для Парижской коммуны. Правда, он сам

9 П ари ж ская  коммуна. 129



поправился, заклеймив те элементы, из которых эта Коммуна состоит94.
Тем не менее этот факт не перестает быть интересным. Он откры

вает степень его раздражения против версальского правительства, на ко
торое он очевидно стремится произвести давление.

В конце концов я полагаю, что он сознательно заблуждается относи
тельно так называемого намерения Коммуны прибегнуть к германскому 
посредничеству и удовольствоваться немёцким- городовым положением 
(Deutsche Staedte-Ordnung). По крайней мере Тиле не знает ни одного 
слова об этом предложении и не нашел, никаких его следов в бумагах 
министерства иностранных дел.

Фактом является, что Бисмарк не доверяет Тьеру и крайне рассержен 
версальским правительством, которое затягивает переговоры, реорганизует 
армию, чтобы предпринять решительные действия против Парижа, стре
мится расплатиться бумагами, которые со временем могут быть обесценены, 
и наконец ведет к тому, чтобы проложить дорогу Орлеанам, мало сим
патичным здесь и вообще для Германии.

Поэтому я думаю, что сейчас не стоит вопрос о сокращении армии, 
о котором меня известил Бисмарк. Быть может это сокращение суще
ствует в качестве проекта. Все вышеизложенные сведения, которые по
черпнуты из вполне надежного источника, доказывают как будто, нао
борот, что оккупационная армия будет сохранена полностью. Предпо
лагают только изъять из нее 30 тыс. человек, чтобы заместить их тем 
же числом ландверцев (Landwehr-Männer), несущих здесь караульную 
службу при военнопленных. Во всяком случае по отношению к этим 
последним здесь приняты очень суровые меры,-

Я спрашиваю себя, зачем Бисмарк намекнул мне на новость столь 
большой важности, оказавшуюся неточной. Очевидно затем, чтобы скрыть 
свои намерения и убедить в том, что он настроен миролюбиво и при
мирительно, в то время как он отправляется во Франкфурт с менее 
примирительными задними мыслями.

Слова Тиле, что «мы переходим к пятому акту, т. е. к развязке» могут 
в этом свете показаться многозначительными. ‘

Мы это узнаем, князь, в скором времени, и я не стану бесплодно 
злоупотреблять вашим временём, теряясь на досуге в предположениях 
и гипотезах, которые уже завтра могут не оказаться даже правдопо
добными. *

С своей стороны, я заметил только Тиле, что было бы очень хорошо, 
если бы окончательный мир был подписам во Франкфурте ** и если бы 
Бисмарк после этого оказал поддержку версальцам, чтобы покончить с 
этой Коммуной, которая является поистине позором человечества.

По моему скромному мнению, это было бы наилѵчшим исходом сви
дания в ближайшую субботу.

Примите и пр.
д’Уб р и ,

* Помета Александра II: «Конечно».
** Последние три абзаца очеркнуты карандашом.
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Маркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [22 апреля] 4 мая 1871 г.

" Ш и ф р о м :  Император Александр вчера вечером дважды говорил со 
мною, причем в первый раз достаточно долго, чтобы я смог поговорить 
с ним по всем, вопросам, занимающим нас сейчас.

Его величество сказал мне, что князь Горчаков дал ему отчет о той 
беседе, которая у нас была с ним утром, и что он может только одо
брить во всех отношениях речи канцлера. «Заключайте как можно скорее 
мир, — прибавил император, —  чтобы воспрепятствовать таким образом 
Пруссии заподозрить наши намерения и, возможно, затруднить позицию 
вашего правительства».

Я ответил его величеству, что я уже передал в Версаль телеграфный 
отчет об этой беседе, но что я могу заверить, что мы желаем только 
одного— мира, как бы ни были тяжелы и печальны те. жертвы, на кото
рые мы согласились. Нынешнее правительство Франции составлено из 
людей, основной заслугой которых в глазах страны является их глубокая 
честность. Император мог в этом лично убедиться, видя г. Тьера. Я могу 
то же самое сказать ему и о других членах правительства. Таким образом 
Пруссия может успокоиться. Мы сдержим свои обещания; это одновре
менно и является нашим долгом и составляет наш интерес. Но не следо
вало бы, чтобы путем уловок она затрудняла нам подавление мятежа, 
сделала бы э т о ... подавление более трудным и более кровопролитным и 
ослабила бы вследствие продолжения восстания основы того правитель
ства, которое является охраной не только для Франции, но и для спо
койствия всей Европы.

Император выслушал меня с большим вниманием. Затем он сказал мне, 
что как только Горчаков получил мое утреннее сообщение, он телегра
фировал в Берлин, чтобы передать наши замечания Бисмарку. Я горячо 

■благодарил его величество за эти услуги и сказал ему, что я горячо 
желал бы для его' августейшей персоны прекрасную роль примирителя 
между Пруссией и Францией. Этим он много сделал бы для общего 
мира на континенте и тем самым для дела порядка, представителями и 
защитниками которого ныне являемся мы под стенами Парижа. Не 
следует, чтобы император позволил запугать себя (одно слово не рас
шифровано). Анонимная власть является единственно способной сейчас 
во Франции поддержать мир и подавить во имя всей нации * в це
лом' европейскую демагогию, которая устроила себе резиденцию в нашей 
столице.

Император ни в чем не возражал мне и, повидимому, был со мной во 
всем согласен, потому что он сказал мне с большой ясностью: «Заклю
чайте прежде, всего мир и будьте уверены, что я буду с вами на том 
пути, который вы только что указали».

Несколько позже в течение вечера император снова говорил со мной 
о вещах, правда, незначительных, но с (два слова не расшифрованы) 
замечания, что показало мне, что мои слова, несмотря на их почтитель
ную настойчивость, не могу сказать, чтобы не понравились ему. **

* Сноска в подлиннике дешифровки: «общества?»
”  Помета Александра II: «Это точно».
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д’Убри Горчакову.
Донесение № 99. Берлин, 22 апреля/4 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
Получивши документы, присланные вашим сиятельством 12 апреля, 

я поспешил прочесть г. Тиле приложенные там разные доклады г. Окунева.
' Государственный секретарь выразил мне свою глубокую признатель

ность за это сообщение. Многие из этих докладов* в частности доклад, 
относящийся к римскому двору, содержали подробности, не известные 
в Берлине и вызвавшие здесь большой интерес.

По этому случаю он счел возможным поставить меня в известность о 
тех фактах, которые я имел честь передать вашему-'сиятельству в теле
грамме от 15/27 апреля93.

Выплата 72 млн., предназначенных на содержание немецких войск за март 
и апрель, дала повод к недоразумениям. Действительно, одна телеграмма 
ген. Фабрице к императору-королю извещала его величество, что условные 
выплаты еще не произведены. Одновременно с тем в Берлине узнали, что 
суммы, предназначенные для оккупационных корпусов Реймса и Дижона, 
были в, этих двух местах внесены. Оказалось, что имело место недоразу
мение в Руане, где чиновник прусского интендантства, уполномоченный 
принять подлежащие выплате миллионы, по недоразумению их не принял.

Эта последняя выплата была осуществлена позже, что должно преду
предить повторение военных реквизиций, которые не преминули бы ока
зать весьма неприятное воздействие на положение во Франции.

Передавая мне эти детали, г. Тиле счел ввзМожным мне сообщить, 
что г. Жюль Фавр адресовал по этому случаю ген. Фабрице совершенно 
удовлетворительное письмо, наполненное самыми горячими протестами 
против подозрения в нелойяльности. В нем он жалуется на сомнения, 
выраженные относительно желания Франции точно соблюдать принятые 
ею на себя обязательства.

Произведенное этим письмом впечатление было весьма благоприятно, и ге
нерал исполнен доверия к намерениям министра иностранных дел респуб ики. 
Он менее уверен относительно намерений4 главы исполнительной власти. 
і,; Парижская коммуна с своей стороны не пренебрегает никакими сред
ствами, чтобы щадить самолюбие немецких военных властей.

Таким образом оккупационная армия находится в выгодном положении: 
она внушает настоящий ужас красным Парижа и в то же время перед 
ней заискивают белые Версаля.
; Тем не менее положение во Франции требует от этой оккупации такой 
длительности, которая затрутняет Германию во многих отношениях. До 
сих пор еще под ружьем остаются 30 тыс. солдат ландвера, предназна
ченных к охране военноп енных. Их необходимо было бы немедленно 
вернуть к сельскохозяйственным работам, а правительство оказывается 
вынужденным задерживать еще их возвращение к очагам. Только что сде
лано исключение для женатых людей этой категории: они недавно воз
вращены в свои семьи г

Задержки, которые испытывают переговоры в Брюсселе о подписании 
окончательного мира, равно производят в этом отношении огорчительное 
действие.

Примите и пр. П. д 'У  б р и.
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д’Убри Горчакову.
Донесение № 100. Берлин, 22 апреля/4 мая 1871 г.

Конфиденциально.
Г-н канцлер,
Я воспользовался присутствием имперского канцлера на обеде у меня 

18/30 апреля, чтобы запросить его о некоторых подробностях каса
тельно того, что происходит в Париже и в Версале, и добиться более 
точных разъяснений о положении вещей во Франции.

Князь Бисмарк тотчас же разъяснил в ответ на мой вопрос, что Тьера 
трудно понять, что он стремится лукавить и что германские правитель
ства в конце концов увидят себя вынужденными прибегнуть к д р у г и м  
мерам воздействие (aux autres aboutissants); * он подчеркнул эту послед
нюю фразу, не уточняя однако своей мысли, которая может так же отно
ситься к Парижской коммуне, как и:,к низложенной бонапартистской партии.

Я постарался проникнуть в смысл этой фразы, спросив, каковы мотивы 
его недовольства піавой версальского правительства.

Князь-канцлер заметил, что г. Тьер желает присутствия немецких войск 
и требует права прохода через их фронт, но не делает ничего, чтобы 
заключить мир в Брюсселе, где переговоры не подвинулись ни на шаг. 
Вследствие этого он был вынужден заявить Версалю, что он не позво
лит больше ничего, пока мирные переговоры не будут приведены к бла
гополучному концу.

Я спросил у канцлера о причинах трудностей, которые испытывают 
эти переговоры. Он ответил, что г. Тьер старается ускользнуть от ус
ловий прелиминарного мира и что он сейчас хочет свести выплату во
енных издержек, фиксированных в 5 миллиардов, к 3 миллиардам.

Парижская коммуна, с которой князь Бисмарк вошел в сношения для 
освобождения парижского архиепископа вследствие ходатайства католи
ческого духовенства Пруссии, просила о немецком посредничестве. Она 
согласилась бы даже на оккупацию Парижа немецкими войсками и удо
вольствовалась бы немецкой коммунальной организацией (Deutsche Staedte- 
Ordnung) **.

Но версальское правительство отказалось принять это посредничество. 
«Решительно г. Тьер сошел с ума, —  заметил имперский канцлер, —  
и нам больше ничего не остается как непосредственно вести переговоры 
с версальским Собранием, минуя нынешнего главу исполнительной власти. 
Во всяком случае мы должны выжидать последующего развития событий 
с оружием в руках. Тем не менее, —  прибавил он, —  мы сейчас свернем 
наполовину оккупационную армию. Она состоит еще из 600 тыс. и вскоре 
будет сведена до 300 тыс. человек».

Не располагая в ближайшее время надежной оказией, я счел долгом 
резюмировать эту беседу в своей секретной телеграмме от 20 апреля 
(2 мая)1” *.

Эти доверительные объяснения князя Бисмарка оставили у меня, г. кан
цлер, такое впечатление, что немецкие правительства находятся в трудном 
положении вследствие положения вещей во Франции.

V

* Помета Александра И: «Это совершенно в его характ ере».
** Помета Александра II: «Интересный факт».

*** См. стр. 126.
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Окончательный мир все не подписывается, и условия о военных из
держках, заключенные в Версале, дают повод к разнообразным толкова
ниям. Французское правительство старается сократить ..размеры своих де
нежных обязательств. Германия должна оставаться вооруженной перед^ 
лицом неопределенности, которая следует из борьбы под Парижем и из* 
мало удовлетворительных результатов брюссельских переговоров. Правда, 
немецкие правительства полагают, что можно уменьшить наличный со
став оккупационной армии, но тем не менее положение продолжает ос
таваться ненадежным вплоть до окончательного заключения мира, кото
рый задерживается гражданской войной в Париже.

Примите и пр. П. д’У б р и.
*

д’Убри Горчакову.
Донесение № 102. Берлин, 22 апреля/4 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
Г-н Тиле, к которому я явился раньше, чем запечатать мое донесе

ние, объявил мне, что завтра утром князь Бисмарк отбудет во Франк
фурт, куда одновременно должен явиться Жюль Фавр. Их свидание назна
чено на послезавтра, в субботу.

Туда же был вытребован из Брюсселя граф Арним, так же как фран
цузский полномочный представитель г. Леклерк и сопровождающие их 
специалисты. Г-н Бод, которого считают причиной испытываемых пере
говорами оттяжек, не приглашен туда.

Г-н Жюль Фавр продолжает утверждать, что ему достаточно будет 
повидаться с князем Бисмарком, чтобы сговориться по всем вопросам, 
задерживающим подписание мира. Его добрые намерения сейчас под
вергнуты испытанию.

В ожидании этой встречи сейчас военный совет собран у императора- 
короля.

«Ну, вот мы дошли до пятого акта, —  сказал мне утром г. Тиле.—- 
Это хаос, и пора с ним покончить».

Действительно, господин канцлер, брюссельские переговоры не подви
гаются, и так же обстоит дело под Парижем, где продолжается бомбар
дировка без ощутительных результатов. Это положение грозит затянуться 
до бесконечности в ущерб всем интересам,—  интересам Франции так же, 
как и Германии и Европы.

Новости, полученные здесь через г. Уошберна (Washburne)96, окажут 
влияние на намерения германского правительства. Он указывает, что Ком
муна неизбежно падет, но что это может длиться еще неделями и что, 
возможно, ее падению будет предшествовать разграбление Парижа.

Как я уже имел честь только что телеграфировать вашему сиятельству, 
возможно, что князь Бисмарк во Франкфурте поставит себе задачей 
обеспечить окончательный мир, положив конец уверткам г. Тьера и ны
нешнему хаосу в Париже, которые могут повредить отношениям Германии 
и Франции. Собранный у  императора-короля совет, повидимому, доказы
вает, с какой энергией здесь решили действовать в случае необходимости, 
чтобы одержать а конце концов верх над раздражающим положением 
данного момента.

Примите и пр. П. д ’У б р и .
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М аркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [25 апреля] 7 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Можно быть уверенным, что Россия сделала и сделает все 
■от нее зависящее, чтобы добиться от Пруссии предоставления вам необ
ходимых облегчений для подавления восстания. Горчаков только что 
объявил это мне официально и с гораздо большей ясностью, чем при 
нашей последней беседе ”.

Я ему переслал сегодня утром отчет о заседании Коммуны 25 апреля, 
на котором один из ее членов восхваляет благожелательный нейтралитет 
немецкой армии 9,_ Утром я прочел ему живо мною поддержанную вашу 
телеграмму от 3-го, которую он полностью одобрил, 
у; Он сказал мне, что император, так же как и он сам, понимает необхо
димость притти к нам на помощь для подавления мятежа, который по
средством своих разветвлений угрожает всему европейскому обществу в 
целом. Его величество говорил в этом смысле с князем Рейсом и дал 
приказ своему представителю в Берлине /поддержать наши просьбы. Сверх 
того он уполномочил Горчакова подтвердить мне то, что он три дня 
назад, говорил мне самому.

Я воспользовался этим случаем, чтобы настаивать перед канцлером на 
том, как полезны были бы услуги России в деле заключения окончатель
ного мира. Ввиду крайней настойчивости Пруссии мы никогда не сумеем 
ее удовлетворить,без посторонней помощи; только Россия могла бы нам 
помочь с успехом, потому что только ее слушают в Берлине. Подроб
ности здесь имеют большое значение. Не довольствоваться, как того 
требуют,"повидимому, прусские газёты, нашими' ценными бумагами под 
тем предлогом, что их курс может понизиться, значит фактически затруд
нить нам выполнении наших обязательств. Я счел возможным утверждать, 
что, со своей стороны, я даже сожалею, что мы не задолжали всей Европе, 
потому что ее коллективные требования взаимно компенсировались бы 
в нашу пользу на основании здравого смысла и лойяльного сотрудни
чества кабинетов, как это видели в 1814 г.

Князь Горчаков совершенно согласился со всем тем, что я ему сказал, 
включая и последнее замечание. Он мне ничего формально'не обещал 
(не расшифровано одно слово) на этот счет, как обещал по поводу 
подавления восстания, выразив надежду, что франкфуртское свидание 
приведет к соглашению, и обещая свое благожелательное вмешательство 
пооДе этого свидания; но даже в отношении этого пункта намерения рус
ского правительства благоприятны для нас, и я рад возможности сказать 
вам это сегод'ня.

Окунев Горчакову.
Донесение № 71. Версаль, 26 апреля/8 мая 1871 г.
Приложение.

Г-н канцлер,
Хотя результат происходивших во Франции 30 апреля муниципальных 

выборов еще не вполне известен, все же, по сведениям, полученным до

* На полях примечание рукою Горчакова: «То есть, если окончательный мир 
будет подписан, потому что тогда Пруссия будет иметь такой же интерес, как и 
Франция, -в поражении Коммуны».
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настоящего времени правительством, можно представить себе их общий 
характер.

В городах," даже небольших-, как будто одержал победу республиканский 
список. Коммунистическая (c'ommunistej партия восторжествовала в не
скольких южных городах. В Бордо, Лилле, Нанте, Пуатье и Гренобле 
выборы, хотя в общем и прошли скверно, но все же . не дали столь край
них результатов.

В деревнях радикальная партия _лочти повсеместно потерпела полное 
поражение. В большинстве были переизбраны прежние имперские муни
ципалитеты 98. -

Правая и крайняя правая Национального собрания возлагают вину за 
подобгіый исход выборов на правительство. В распубликованном циркуляре 
г. Пикар предписывал префектам полное невмешательство; но монархи
ческая партия подозревает министра внутренних дел в том, что он, наряду 
с этими гласными распоряжениями, послал начальникам департаментов 
тайные инструкции с предложением оказывать содействие избранию рес
публиканцев.

Независимо от того, до какой степени-  подобное обвинение части 
Собрания является обоснованным, предпочтение г. Тьером республикан
ской формы правления становится все более и более очевидным. Его 
последняя речь в Собрании не оставляет никакого в этом сомнения. 
Кроме того, рассказывая мне о только что происшедших выборах, глава 
исполнительной власти не скрыл от меня своих убеждений. Он сказал 
мне,.что, стараясь уяснить себе истинный характер общественного мнения 
в настоящее время, он убедился в том, что Франция гораздо более 
склонна к республике, чем это вообще предполагалось и чем это пред
полагал он сам. В республиканизме Парижа не может быть никаких сом
нений. Многочисленные делегаты, направляемые к нему из столицы, не 
исключая и делегатов партии порядка, совершенно убедили его в этом. 
Некоторые из них даже высказывали предположение, что если бы Наци
ональное собрание теперь же решилось провозгласить республику, то 
Париж сдался бы. По словам г. Тьера, помимо столицы, и все крупные 
провинциальные центры и даже большинство мелких городов настроены 
республикански.

Возможно, что, делая подобные заявления, г. Тьер совершенно искренен; 
но также возможно и то, что они продиктованы ему лишь желанием 
лишить парижских инсургентов единственного предлога, которым они еще 
могут прикрываться * -—-их ссылок на мнимую монархическую конспирацию^ 
якобы замышляемую правительством Национального собрания.

Не желая входить в обсуждение соотношения сил различных полити
ческих партий Франции, считаю долгом указать, что республиканская 
форма правления приобретает сторонников не только в городах, но 
также и в Национальном собрании. Сейчас в самой палате из депутатов 
центра организуется новая группа. Эти депутаты, не' являясь сплошь 
приверженцами республики, все же хотят провозглашением г. Тьера пре
зидентом республики на трехлетний срок не допустить возможно! борьбы 
за другую форму правления. Эта группа, насчитывающая уже более 
сотни членов, хотела бы таким образом установить временный строй на.

* Помета Александра II: «Это более осторож но». 
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определенный срок, в течение коего Франция '"получила бы возможность 
приступить к реорганизации; но в сущности при этом косвенным образом 
была бы уже провозглашена республика. Влияяие этой группы значительно 
возросло бы, если ,£ы она объединилась с республиканской партией палаты 
в собственном смысле. Последняя, сама по себе имеет 140 членов. Кроме 
того еще предстоит доизбрать 120 депутатов взамен выбывших вследствие 
отставок, избраний и за смертью. Если предпбложить, что все новые 
депутаты окажутся республиканцами, то эта партия составит большинство 
в палате.

Должен кроме того заметить, что в настоящее время одни лишь респуб
ликанцы проявляют активность и энергию; что только они производят 
впечатление сплоченности, тогда как малодушие и отчаяние, кажется, 
начинают овладевать другими партиями. На последних Муниципальных 
выборах отсутствовало более трети. Однако все республиканцы голосовали. 
Воздержание от голосования имело место лишь у других партий. Вслед
ствие этих уклонений от голосования вчера пришлось приступить к пере
баллотировке. Результат ее еще неизвестен; эта вторая попытка однако 
во многих отношениях как по количеству подлежащих избранию канди
датов, так и по важности тех городов, где она должна проводиться, 
имеет большое значение. Так, пришлось приступить ко второй баллоти
ровке и в Лионе и в Марселе. В Лионе первые выборы, ввиду связанных 
с ними беспорядков, были аннулированы. Мятеж был подавлен войсками; 
он, к счастью, побудил правительство принять энергичные меры, —  а 
именно, произвести разоружение наиболее беспокойных в городе квар
талов " . Считаю долгом представить при сем вырезку из издающейся в 
этом городе газеты * с сообщением о мерах, принятых для подавления 
беспорядков. Приводимые здесь подробности особенно любопытны в том 
отношении, что они вскрывают целую систему, проводимую радикальной 
партией в целях достижения разложения армии. Эта же система прово
дилась и в Париже 18 марта. Однако, благодаря энергии лионского ко
менданта Круза и принятым им мерам, маневры агентов Парижской ком
муны ни к чему не привели.

Заканчивая это донесение, мне остается лишь указать на значение 
выборов по деревням.

Прежние муниципалитеты империи потому были переизбраны в боль
шинстве деревенских общин, что лишь в их составе находились канди
даты, способные выполнять свои обязанности в деревнях (где выбор 
весьма ограничен).

Их переизбрание поэтому должно быть приписано скорее отсутствию 
конкурентов, чем исключительным бонапартистским Симпатиям; тем не. 
менее большинство деревень, в особенности на юге Франции, как будто 
еще сохранило большую преданность империи, которая в течение 20 лет 
обуздывала революцию во Франции и умела поддерживать порядок внутри 
страны.

Примите и пр.
О к у н е в

* В черновике донесения стояла: «лионской газеты», затем «лионской» зачерк
нуто и сверху написано: «этого города». Однако, как это видно из начальных 
строк самой вырезки (см. Приложение), к Донесению была приложена вырезка 
очевидно из правительственного органа в Версале.
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Приложение.
М я т е ж  3 0  а п р е л я  в Л и о н е /

К нам дошли лионские газеты, и теперь мы можем составить себе точное 
едставление о происшедших в этом городе волнениях.
Еще с субботы можно было предвидеть, что завтра произойдут беспорядки. На 

публичных собраниях в Круа-Русс открыто пропагандировалась гражданская-война. 
Кроме того в пятницу газета парижских коммунаров, несомненно осведомленная 
обо всем подготовлявшемся в Лионе, сообщала о предстоящем мятеже и даже 
точно указывала, что целью его будет воспрепятствовать силой оружия голосо
ванию. И действительно, в воскресенье утром вооруженные люди расположились 
в различных пунктах голосования в Ля Гилотьер, захватили мэра и мешали про
изводству выборов, задерживая мужественных граждан, хотевших положить свои 

^бюллетени; всюду они водружали красные знамена. По приказу вожаков ударили 
сбор, и часть национальных гвардейцев, впрочем немногочисленная, присоединилась 
к восставшим. В то же время была вывешена прокламация без подписи, без ука
зания типографии, под названием «Лионская коммуна». В ней заявлялось, что Лион 
«не может допустить, чтобы был удушен его родной брат, героический город 
Париж», и при этом добавлялось следующее:

«Лионские революционеры, собравшись по взаимному между собой согласию, 
избрали временную Коммуну, облеченную всей полнотой власти.

Эта Коммуна, не объявляя о своем существовании, подготовила совершающуюся 
сегодня революцию; она оставит за собой всю власть до тех пор, пока в ближайшее 
время не будут произведены правильные и последовательные выборы.

В настоящее время мы, граждане, находимся в трудном положении и мы рас
считываем на ваше энергичное содействие нам. Однако члены, составляющие вре
менную Коммуну, решили для достижения победы использовать все имеющиеся 
в их распоряжении средства. Они решили скорее не оставить камня на камне от 
города, который оказался бы настолько низким, чтобы дать задушить Париж и 
Республику, чем уступить победу врагу».

Между тем предупрежденные власти решились действовать. В четыре часа ве
чера с фортов раздались три пушечных залпа. Это был условный сигнал для 
наступления войск. Две колонны- двинулись в различных направлениях. Когда 
первая колонна, состоявшая из солдат 38-го линейного полка, начала подходить к 
площади, часть населения, симпатизирующая Коммуне, устроила ей чрезвычайно 
ловко подстроенную встречу, оборониться от которой не было возможности. Сто 
с лишним национальных гвардейцев-коммунаров, несших караульную службу перед 
зданием мэрии, вместо того чтобы занять оборонительное положение, сложили 
оружие в козлы. В то же время многочисленная толпа безоружных людей, в боль
шинстве женщины и дети, бросилась вперед и во фланг колонны, с- криками: 
«Да здравствуют линейны! Да здравствует армия! Разве вы не наши братья, разве 
вы станете в нас стрелять?» Женщины выказали себя наиболее смелыми и неот
ступными; они висли на седельных луках и на руках солдат; они их даже целовали.

Сбитые с толку особым приемом, явившимся следствием прекрасно изученной 
и дружно осуществленной тактики, солдаты, всегда испытывающие отвращение к 
гражданской войне, начинают колебаться, и, не слушая приказания своих офицеров, 
-останавливаются, затем мало-помалу отступают под натиском все возрастающей, 
с виду столь безобидной толпы.

Иикто из них однако не поднимал ружей прикладами вверх, как об этом оши
бочно сообщалось. Начальники, видя всю невозможность открыть военные действия, 
увели войско; покинув площадь, оно направилось по дороге к Перрашу через 
мост Гилотьер и набережную Милосердия.

Другая колонна- тем временем продвинулась через мост на левый берег. Тут 
она тоже остановилась. Между солдатами и толпой завязались разговоры, жен
щины даже начали фамильярно рассаживаться на пушках, подступ к коим не был 
строго воспрещен. Это своего рода полубратанье или, вернее, полная инертность 
войск продолжалась в течение приблизительно получаса, после чего вся колонна 
получила приказ отступить; Коммуна осталась хозяином положения.

События эти происходили вечером, между четырьмя и половиной седьмого. 
Площадь Гилотьер принимала с минуты на минуту все более возбужденный 

вид. Начали сооружаться баррикады.
Самих мятежников было не очень много. Но тут же, при производимых ими 

работах, присутствовала толпа, которая не отдавала себе ясного отчета в пресле-
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дуемой ими цели, все же относилась к ним скорее сочувственно, чем враж
дебно.

Тем временем со стороны войска подготовлялась новая атака. К 7 часам вечера 
из главного квартала, с площади Наполеона, двинулась новая наступательная 
колонна, иначе построенная, охраняемая спереди, сзади и с обоих флангов несколь
кими эскадронами конных стрелков, с генералом Круза, г. Валентен, префектом 
Роны, и еще несколькими другими чиновниками.

Вскоре она перешла через мост и спустилась на левый берег, к началу улицы, 
ведущей к Cours de Brosses. Там она была остановлена подобным же препятствием, 
как и то, вследствие коего -потерпела неудачу первая попытка, а именно, наступ
лением безоружной толпы с преобладанием в ней женщин; последние рассыпались 
в уверениях своей симпатии к Солдатам и умоляли их не стрелять в народ, ссы
лаясь на то, что таким образом каждый из них рисковал бы убить своего друга, 
родственника, брата. Пройти через эту баррикаду из людей не было почти никакой 
возмояйвк)сти.

Тогда один из артиллерийских офицеров крикнул: «канониры, к орудиям!» В то 
же самое время отряду пехоты, находившемуся во главе колонны и прикрывав
шему собой пушки и митральезы, было приказано расступиться по сторонам. 
Артиллерия открыла огонь. Раздалось несколько залпов — один за другим; хотя 
пушки были заряжены одним порохом, этого оказалось достаточно, чтобы расчистить 
все пространство вплоть до здания мэрии. Несколько ружейных залпов, произве
денных с той же целью, завершили это дело, заставив разбежаться по сторонам 
теснившую солдат толпу.

Тогда колонна получила возможность двинуться дальше и подойти ближе к 
зданию мэрии, расположенному сбоку в»глубине площади так, чтоее нельзя было 
видеть с моста. Теперь увидели, как открылись окна в одной из комнат первого 
этажа, и оттуда последовало несколько выстрелов. В ответ на это нападение был 
дан картечный залп, которым было убито и ранено несколько защитников Коммуны.

Необходимо было овладеть этим зданием, ворота коего были заперты. При 
атором картечном залпе они разлетелись вдребезги. Тогда войска ворвались внутрь, 
захватили, в плен всех находившихся там при оружии и сорвали красное знамя, 
так долго развевавшееся над гилотьерской мэрией.

При помощи штыков войска завладели также и двумя другими домами, в ко
торых укрепились повстанцы.

Как раз во время этой,,атаки г. Валентен и был ранен ружейными выстрелами 
в бедро. Было также ранено несколько человек из командного состава,

Г. Андрие, прокурор республики, шедший во главе второй колонны, был узнан 
мятежниками; они яростно набросились на него, схватили, оттащили от солдат, 
я  он чуть не был ими зарублен. В эту самую минуту кавалерийский отряд вре
зался в толпу и опрокинул ее. Г-н Аидрие почувствовал, как по нему промчались 
лошади, но будучи, к счастью, защищен телами тех, кто намеревался его убить, 
он не получил никаких повреждений...

Ввиду того, что из 4-го этажа одного дома с левой стороны Cours de Brosses, 
как это заметили жандармы, последовал ружейный выстрел,— саперы вырубили 
входную дверь ударами топоров и обыскали все четыре этажа этого дома. В одной 
из передних комнат находилось трое людей, вооруженных еще горячими ружьями. 
.Они были арестованы, выведены перед войском и тут же расстреляны.

Сражение в Гилотьере продолжалось в течение всей ночи.
Лишь к 3 час. утра огонь повстанцев окончательно затих. На следуюіций^ень, 

в понедельник, войска заняли мэрию и главные пункты квартала Гилотьер. Пока 
на Гилртьере длилась борьба, в Круа-Русс (Croix Rousse) было тоже неспокойно. 
Делегаты Парижской коммуны, обрадовавшись предлогу, который давал им воз
можность быть не там, где происходило сражение, разгуливали по бульвару Круа- 
Русс и подбивали на восстание национальных гвардейцев. Было решено приступить 
к действиям лишь со следующего дня. Действительно, в понедельник было не
сколько попыток устроить беспорядки, били в набат. На призыв к мятежу отоз
валось лишь небольшое количество национальных гвардейцев; на некоторое время 
была захвачена мэрия, но восстание в этой части города не достигло тех размеров, 
до каких оно разрослось в Гилотьере.

В остальных кварталах было спокойно.
Цифры убитых и раненых, как и всегда при подобных обстоятельствах, были 

выяснены лишь приблизительно. 17 трупов горожан, в том числе двух женщин,
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были перенесены в больницу. Некоторые газеты насчитывают 52 убитых и раненых, 
со стороны инсургентов и 25 со стороны войск.

По сообщению «Общественного блага» инсургенты намеревались также при
бегнуть к убийствам.

В 2 часа пополудни префект, ген. Круза, архиепископ, прокурор республики 
и начальник охраны должны были пасть от ножа наемных убийц Коммуны, руко
водимых неким Пейе, бывшим городским сторожем. Все эти происки подготов
лялись тайным комитетом, составленным из будущих членов Лионской коммуны; 
им предшествовали многочисленные призывы к оружию, расклеенные по всему 
гилотьерскому кварталу.

К счастью власти, предупрежденные обо всех этих гнусных замыслах, приняли 
все меры предосторожности, продиктованные серьезностью положения.

После полудня удалось арестовать, при входе в кабинет прокурора республики 
г. Андрие, двух главных участников этого заговора: Пейе, который в случае удач
ного покушения был. намечен к занятию поста директора охраны, и некоего Ко
декса, одетого в форму национального гвардейца.

У Кодекса нашли подлинное сокровище убийцы: трехгранный клинок, стара
тельно отточенный и вделанный в грубую рукоятку.

Кроме того оба они были снабжены мандатами от временного комитета Лион
ской коммуны, уполномачивающимй их на сношения со всеми революционными 
организациями, и личными удостоверительными карточками, аттестующими их в- 
качестве друзей и братьев. Удалось также захватить и других лиц, принявших 
па себя ту или иную роль в этой мрачной драме и, в частности, Альбера Блана 100„ 
скрывшегося после неудачной попытки 22 марта.

Альбер Блан возвращался из Женевы с множеством прокламаций Коммуны.
Все эти мятежники и преступники ныяе находятся в надежном месте, и все- 

нити их заговора — в руках полиции. В понедельник утром префект и генерал 
распорядились расклеить по городу ряд энергичных воззваний. То же сделал и 
мэр, г. Энон, чтобы заклеймить «преступление, совершенное иностранцами и зло
умышленниками против свободы выборов».

Все эти волнения, заявлял он, «были вызваны лишь в целях монархической- 
реставрации».

Окунев Горчакову.
Донесение № 72. Версаль, 26 апреля/8 мая 1871 г.
2 приложения ”.

Г-н канцлер,
Форт Исси, близкого падения коего ожидал г. Тьер,-как я имел честь 

сообщить о том императорскому министерству в моем донесении от 19 
апреля/1 мая за № 70 находится еще в руках повстанцев.

В момент отправления донесения форт этот, на котором уже были 
потушены все огни, был почти оставлен своими защитниками. Занятие 
его войсками, казалось, не представляло в виду этого никаких серьезных 
затруднений. Военные власти однако не решились войти в него, опасаясь,, 
что он минирован. Были начаты переговоры о его сдаче. На это время 
осаждающие прекратили огонь. Инсургенты воспользовались этим переры
вом, чтобы вновь вооружить форт и послать к нему подкрепления101.

Таким образом инсургенты получили возможность продолжать его защиту 
и вынудили войска Собрания приступить к подступным работам, чтобы 
окружить форт и отрезать его от сообщения с Парижем и с фортом Ванв. 
Если судить по опубликованным правительством донесениям, то операции 
эти как будто уже подходят к концу. Вместе с тем войска старались 
предотвратить взрыв мины, заложенной, по их мнению, под этим фортом; 
для этого был вырыт окружный ров, чтобы таким образом перервать

* См. стр. 125. 
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соединительные провода, в случае если бы таковые действительно суще
ствовали.

Одна из батарей, .предназначенных к бою на Point-du-jour, а именно 
батарея^на высотах Монтрету, как говорят, будет сегодня совершенно 
готова и уже с завтрашнего дня откроет огонь против парижского вала. 
Батарея эта состоит из 70 дальнобойных морских пушек. Батарея же, 
которая должна быть сооружена на высотах Бельвю, сможет быть там 
установлена лишь после того, как будет захвачен доминирующий над этой 
местностью форт Исси.

Считаю необходимым представить' при сем воззвание, которое распро
странялось вчера в Париже правительством и в котором жителям столицы 
сообщается о неминуемой бомбардировке окружного вала. Воззвание это 
вместе с тем призывает парижан открыть армии одни из городских ворот, 
во избежание связанных со штурмом бедствий.

Пока производились указанные операции против форта Исси, г. Тьер 
рискнул еще на один маневр, оставшийся неизвестным обществу. 
/П редседателю  исполнительного совета как будто удалось установить 
связь с некоторыми главарями восстания, которые будто бы согласились 
открыть ворота Майо, дабы впустить через них войска. Говорят, что 
посредством довольно значительной суммы удалось подкупить Клюзере. 
Два армейских дивизиона были отправлены в одну из последних ночей с 
трехдневным запасом продовольствия в окрестности Булонского леса. Г-н 
Тьер и маршал Мак-Магон провели всю ночь в самом лесу, ожидая 
условленного сигнала, чтобы двинуть войска, но сигнал этот дан не был. 
Таким образом попытка эта не удалась, а Клюзере на другой день был 
арестован по приказу Коммуны. Среди предъявленных ему обвинений 
между прочим фигурирует обвинение в сношениях его с версальским 
правительством. Однако опасаясь, что ее сдмое могут заподозрить в 
измене, Коммуна воздержалась от предания этого обвинения гласности ш .

Из вышеизложенного явствует, что г. Тьер не останавливается ни 
перед какими мерами, лишь бы завладеть Парижем. Тем не менее нахо
дятся нетерпеливые люди, не отдающие себе отчета в многочисленных 
трудностям положения, приписывающие г. Тьеру затягивание предсто
ящей дтаки. Особенно же его обвиняют в желании лично руководить 
операциями и в том, что он якобы неоднократно вредил успеху дела 
распоряжениями,- которые он навязывал Мак-Магону. Недовольство им 
все более и более распространяется в армии. Независимо от того, на
сколько основательны эти обвинения, все же верно, что отставка ген. 
Дкжро была вызвана исключительно несогласием между ним и главой 
исполните іьной власти по вопросу о происходящих военных операциях.

Во внутреннем положении Парижа со временЬ отсылки моих последних 
донесений не произошло каких-либо значительных перемен; я должен 
ограничиться лишь сообщением об учреждении Комитета общественного 
спасения 103 и о замене Клюзере некиим Росселем ш ; артиллерийским офи
цером, выдвинувшимся при Меце и затем служившим в Луарской армии, 
где он был произведен Гамбеттой^в чин полковника.

Учреждение Комитета общественного спасения взамен прежнего испол
нительного комитета Коммуны не приходится истолковывать —  по край
ней мере, до настоящего времени для этого нет никаких данных —  как 
результат возрастающей ярости инсургентов. Кажется, воскрешая этот
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отголосок эпохи террора, Коммуна преследовала лишь единственную 
цель —  дать видимое удовлетворение крайней среди мятежников партии. 
Ввиду того, что Комитет общественного спасения, как и бывший испол
нительный комитет, подчинен верховной власти самой Коммуны и члены 

■ ее не являются ответственными перед Комитетом общественного спа
сения,—  ничто, кажется, не изменилось.

Но инсургенты -сделали еще одну попытку распространить свое влия
ние на всю остальную Францию. Возникший в Бордо анонимый комитет105 
созывает на 10 мая делегатов республиканских муниципалитетов для 
выработки мирной . программы, которая якобы будет предложена от имен# 
городов правительству и Парижской коммуне. Это предположенное соб
рание, кажется, является не чем иным, как точным осуществлением про
граммы, появившейся накануне выборов в повстанческих столичных газе
тах. Ясно, что в данном случае, под прикрытием миролюбивых лозунгов, 
стремятся лишь к созыву собрания, избранного путем голосования в го
родах с радикальным направлением и враждебного Национальному соб- 

. ранию.
Правительство, кажется, решило воспротивиться образованию второго 

собрания в Бордо. Если не ошибаюсь, им получены сведения о том, что 
главным инициатором этой новой попытки продления гражданской войны 
является Гамбетта, находящийся в настоящее время в Испании. Ввиду 
этого здесь как будто отдан приказ об аресте его, в случае его появ
ления на французской территории.

В заключение считаю долгом представить при сем вырезку из газеты 
«La Patrie» *, которая, за исключением газеты «Le Siècle», является един
ственной из прежних парижских газет, не закрытой до настоящего вре
мени Коммуной106. Выдержка эта содержит подробное и точное описание 
баррикад, сооруженных в столице.

Примите и пр. О к у н е в .

Приложение I.

В о з з в а н и е  п р а в и т е л ь с т в а  к п а р и ж а н а м .

По распоряжению правительства сегодня в Париже распространялось следующее 
воззвание.

П р а в и т е л ь с т в о  ф р а н ц у з с к о й  р е с п у б л и к и  — п а р и ж а н а м .
Франция, путем свободной всеобщей подачи голосов, избрала правительство, 

которое одно лишь является законным, одно лишь имеет право требовать повино
вения, если только всеобщее голосование не является пустым звуком. Правитель
ство это дало вам те же самые права, какими пользуются Лион, Марсель, Тулуза, 
Бордо, и, поскольку вы не хотите изменить принципу равенства, вы не можете 
требовать себе больших прав, чем те, которые присвоены всем другим городам 
Франции.

Перед лицом этого правительства Коммуна, т. е. угнетательское меньшинство, 
дерзающее покрывать себя гнусным красным знаменем, заявляет притязание 
навязать Франции свой насильственный режим. По делам ее вы можете судить о 
том, какой режим она нам сулит. Она посягает на брбственность, захватывает 
Ѵраждан и держит в качестве заложников, превращает в пустыни ваши улицы и

* Как видно из'первых строк приложения (см. приложение 2, стр. 143), оне 
представляет собою вырезку из какой-то другой газеты.
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площади, на которых ранее процветала мировая торговля, она останавливает работы 
в Париже, парализует их во всей Франции, она подрывает ваше благосостояние, 
которое готово было возродиться. Она задерживает освобождение нашей терри
тории от немцев и подвергает вас опасности новой атаки с их стороны, причем 
они сами заявляют, что атака эта будет беспощадна, если только мы сами не 
сумеем подавить восстание.

Мы выслушали все делегации, которые были к нам направлены, и ни одна из- 
них не предложила нам каких-либо условий, которые не. сводились бы к унижению, 
национального достоинства перед мятежниками, не требовали бы принесения в 
жертву всех наших свобод и интересов.

Мы повторяли всем этим делегациям, что мы сохраним жизнь всем тем, кто 
сложит оружие, что мы попрежнему будем субсидировать нуждающихся рабочих. 
Мы это обещали, мы обещаем,это и теперь; но необходимо, чтобы с восстанием 
было покончено, так как оно не может длиться долее, не обрекая на гибель Фран
цию. Правительство хотело бы, чтобы вы сами своими силами освободились от 
этих нескольких тиранов, глумящихся над вашей свободой, над вашей жизнью. 
Так как вы не в состоянии этого сделать, оно должно взять это на себя и для 
этого-то оно собрало у ваших стен армию, которая ценою своей крови идет не 
покорять, но освобождать вас.

До настоящего времени правительство ограничивалось, атакой внешних укреп
лений. Теперь же настал момент, когда, стремясь сократить ваши мучения, оно 
вынуждено штурмовать окружную городскую стену. Оно не намеревается бомбар
дировать Париж, как о том не преминут распускать слухи члены Коммуны. Бом
бардировка угрожала бы всему городу, она сделала бы его необитаемым, и целью 
ее могло бы быть лишь водворение паники среди жителей и принуждение их к 
сдаче. Правительство прибегает к пушкам лишь для того, чтобы разрушить одни 
из городских ворот и чтобы опустошения, неизбежно связанные с войной, проис
ходящей не по его воле, не распространялись за пределы атакуемого пункта. 
Правительство знает — оно было бы в этом уверено и в том случае, если бы вы 
ему об этом не заявляли, — что стоит лишь солдатам вступить в город, как вы 
соберетесь под национальное знамя, чтобы помочь нашей доблестной армии в 
свержении кровавой и жестокой тирании.

От вас самих зависит предотвратить неизбежно связанные со штурмом бедствия. 
Вас во сто раз больше, чем фанатиков Коммуны. Объединитесь, откройте нам 
ворота, которые они закрыли, чтобы не допустить водворения порядка, закона, 
благосостояния вашего и всей Франции. Как только откроются ворота, пушки 
смолкнут, — спокойствие, порядок, изобилие, мир снова/водворятся в ваших сте
нах, немцы освободят вашу территорию, и следы пережитых вами бедствий быстро 
исчезнут.

Но если вы останетесь бездейственны, правительство будет вынуждено принять 
для вашего освобождения самые срочные, самые верные меры. Оно. должно 
поступить так ради вас самих, но также — и особенно — ради всей Франции, ибо 
бедствия, тяготеющие над вами, тяготеют и над ней; ибо разоряющая вас при
остановка работ сказывается и на ней, разоряет и ее; потому, наконец, что она 
имеет право быть спасенной, поскольку вы не умеете спасти себя сами.

Парижане, подумайте об этот здраво; через немного дней мы будем в Париже. 
Франция жаждет покончить с гражданской войной. Она хочет, она должна, она 
может это сделать. Она идет освободить вас, вы можете ей помочь спасти вас, 
сделав ненужной атаку и с нынешнего же дня снова заняв свое место в рядах 
ваших сограждан и братьев.

Приложение £»
г /- ч*

Б а р р и к а д ы  в П а р и ж е .

Мы заимствуем из «La Patrie» следующее описание баррикад, .воздвигнутых 
внутри Парижа.

Сегодня мы посетили знаменитые баррикады, охрану1 коих ратуша возложила 
на гражданина Гайяра. Работа по их сооружению была не трудна, но длительна. 
Действительно, еще никогда не было собрано в Париже и в его окрестностях та
кого количества булыжника.

Эти внутренние оборонительные сооружения Коммуна считает вторым и третьим
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валами. Нет ничего менее похожего наг настоящие валы. Общая система этих со 
оружений Уъраздо больше приноровлена к расположению парижских центров, 
чем к более или менее укрепленным пунктам окружного вала.

Итак, начнем с центра.
Площадь Согласия забаррикадирована или вернее загромождена с четырех 

-сторон (в четырех местах). Более значительное сооружение находится в на
чале улицы Риволи и улицы Сент-Флорентен. Справа оно опирается на зда
ние морского министерства; слева, снижаясь к востоку, оно примыкает к 
Тюильрийской ограде. Перед ним широкий и глубокий ров; он обнажает водо- 
и газопроводные трубы и самый сток их, сводчатая стена коего совершенно 
открыта.

Со стороны самих защитников является по меньшей мере неосторожным 
обнажать таким образом трубы. Достаточно одного снаряда, чтобы взорвать газо-. 
проводную трубу и вызвать общий взрыв, более ужасный по своим последствиям 
для тех, чьи пушки находятся в амбразурах и чьи ружья смотрят в бойницы зуб
чатых стен, чем для осаждающих. В этой баррикаде сделано пять амбразур; 
она маскирует скрытую дорогу, позади - которой находятся новые укрепления, 
сооруженные при помощи наполненных землею бочек. Сама баррикада сложена 
из мешков с землей, взгроможденных один на другой.

Не менее значительное сооружение находится на южном конце Королевской 
улицы. Оно опирается на здание морского министерства и на мебельный склад. 
Если бы на этом сооружении были установлены пушки, то он:-і угрожали бы 
обелиску и зданию Законодательного корпуса, а соседние сн и м и —-началу улицы 
Елисейских полей и памятникам Нанта и Страсбурга.

У ограды Тюильрийского сада новое сооружение, но примитивной конструкции. 
Просто сама ограда засыпана землей. Снаряды, выпускаемые с этот баррикады, 
пролетали бы вдоль улицы Елисейских полей, само собою разумеется, сначала 
поразив обелиск.

Последняя баррикада из находящихся на площади Согласия сооружена на 
набережной. Нам говорили, что для того, чтобы совершенно очистить пло
щадь, на шпринге, близ моста, поставлены бойницы. Сомнительно, однако, чтобы 
какое-нибудь войско рискнуло без прикрытия появиться на столь широких 
улицах.

Дчумя другими защищенными при помощи баррикад пунктами являются Ван- 
домская площадь и площадь Ратуши.

Баррикады В лідомской площади подверглись перемещению. Часть стены, сде
ланной из булыжного камня, осталась с обеих сторон улицы Мира нетронутой; 
іглавная часть оборонительного сооружения отодвинута назад.

Так же поступили и с сооружениями на улице Кастильон. И эти баррикады, 
как и баррикады на площади Согласия, не кажутся нам выстроенными в целях 
действительно стратегических. Булыжник, из которого они сделаны, при каждом 
залпе разлетался бы на тысячи кусков, губя при этом скрывающихся за ним 
людей.

Нам кажется, что баррикады на площади Ратуши преследуют лишь единственную 
..цель — затруднять йередвижение.

Этим концентрическим сооружениям соответствуют сооружения периферийные; 
мы ограничимся лишь их перечислением. Триумфальная арка защищена барри
кадой, которую можно было бы разрушить пятнадцатью ударами хорошего кнута; 
на площади Перейр, близ Курсельских ворот, три баррикады: одна на бульваре 
Нейи — очень прочная, другая на углу улицы Курсель, третья на северном конце 
улицы Мак-Магон.-

Довольно значительные сооружения воздвигнуты на больших трактах, позади 
вал.і, у ворот Апсаер, а также перед воротами Клиши.

На Монмартре — баррикады другого типа: вместо того чтобы быть обращен
ными во вне, они обращены к внутренней стороне площади.

Таким же образом они расположены и в Бельвиле.
На юге, внутри черты города, имеются столь же значительные сооружения. 

Они состоят главным образом из огромных кавальеров, поставленных на бастионы, 
чтобы доминировать над фортами в случае, если бы последние были заняты 
осаждающими. На этой стороне имеются еще несколько баррикад и в частности 
■баррикада около Монружа, на площади Италии; из всех имеющихся в Париже — 
это несомненно лучшая 107.
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О к у н е в  Г о р ч а к о в у .
Д опесение № 73. Версаль, 26 апреля/8 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
В своем донесении от 19 апреля/1 мая за № 69*  я имел честь пере

дать вашей светлости любезно сделанные мне г. Тьером доверительные 
сообщения относительно затруднений, возникших между полномочными 
французскими и немецкими представителями, коим была поручена окон
чательная редакция мирного договора.

Ввиду того, что я не имел возможности повидать г. министра иност
ранных дел перед его отъездом во Франкфурт, а также поговорить на 
этих днях с г. Тьером, я не могу сегодня представить вашей светлости 
подробных сведений относительно переговоров г. Жюля Фавра с князем 
Бисмарком.

Но из одного разговора лорда Лайонса с французским министром 
иностранных дел, как раз в день отъезда последнего, явствует, что целью 
его поездки является заключение соглашения непосредственно с герман
ским канцлером как по вопросу об уплате за причиненные войной убытки, 
•гак и по тем пунктам, о которых я сообщил в упоминаемом мною до
несении, и из-за необходимости урегулировать которые и задержано до 
.настоящего времени подписание мирного договора.

Примите и' пр. О к у н е в .

О к у н е в  Г о р ч а к о в у .
Донесение № 75**. Версаль, 26 апреля/8 мая 1871 г.
Приложение.

Г-н канцлер,
Считаю долгом представить императорскому министерству прилагаемый 

при сем список наиболее видных польских эмигрантов, которые как 
-будто состоят в настоящее время на службе у Коммуны108. В этом 
-списке, только что мне переданном и за абсолютную точность коего я 
не мог бы все же поручиться, относительно каждого упоминаемого лица 
сообщаются некоторые данные об его прежней деятельности.

Насчитывают от пяти до шести сот эмигрантов, которые в настоящее 
время борются в рядах парижских инсургентов.

Я уже имел случай указать в одном из предыдущих донесений, на
сколько сильно участие поляков в коммунистическом движении (au mou
vement communiste) подорвало те симпатии, которыми они еще пользо
вались во Франции ***.

Я полагал, что достоинство императорского кабинета обязывало м0ня 
воздержаться от обсуждения линии поведения поляков в моих беседах 
как с главой исполнительной власти, так и с министром иностранных 
дел. Но я с чувством удовлетворения замечаю прогрессирующий с каж
дым днем поворот общественного мнения по отношению к ним, и я 
надеюсь, что поворот этот установится серьезно и прочно сам собою, 
•без того чтобы общественное мнение приходилось талкать на этот путь.

Примите и-пр. О к у н е в .

* См. стр. 123.
*’ Помета Александра II: «Гр. Ш увалову».

*** Помета Александра II: «Тем лучш еs.
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Приложены#*

С п и с о к  п о л ь с к и х  э ми г р а н т о в ,  с о с т о я щ и х  на с л у ж б е
у Ко мму ны* .

Я р о с л а в  Д о м б р о в с к и й  — генерал Коммуны, достаточно известный, был 
представлен Разоном, парижским депутатом Национального собрания, Делеклюзу 
при ныходе его из Мазаса 109 в июле 1870 г.

Т е о ф и л  Д о м б р о в с к и й 110 — полковник Коммуны, брат первого; о нем 
имеется дело в верховном суде (Франции). Принадлежал к «Интернационалу» < 
самого его основания.

К о с т р ж е в с к и й  — поручик 155-го батальона национальной гвардии; член 
польского демократического общества; аі ент-вербовщик Коммуны.

Б р о н и с л а в  В о л о в с к и й  — член «Интернационала»; это лицо было вы
слано из Франции в 1869 г. за свои проделки в Лионе. Он организовал в 1866 г. 
польскую лигу на юге Франции и собрал значительные суммы в виде пожертво
ваний в пользу поляков, причем денег этих он так и не роздал.

В л а д и с л а в  В о л о в с к и й  — брат предыдущего; подпоручик национальной 
гвардии.

Г р у щ и н с к и й  — член польского демократического общества и секретарь 
Мирославского; был послан последним к Раулю Риго 1U, бывшему начальнику 
полиции при Коммуне, который и пользуется им для специальных поручений.

Л а д а  — сержант-фурьер ** 227-го батальона, ораторствует в клубах Коммуны с 
момента возникновения ее.

В а л е р и й  В р у б л е в с к и й 112 — генерал ^Коммуны, бывший начальник литов
ского отряда и сотрудник «Борьбы» и «Мстителя» — социалистических газет. Он 
связан с Бланки и был членом представительного комитета польских эмигрантов 
с 1863 г.

Ж о з е ф  К в я т к о в с к и й — бывший член комитета вооружения в Польше в 
1863 г., теперь поручик одного из баталпонов федератов. Это человек крайне 
опасный; он занял палату 4 сентября 1870 г. и ратушу 31 октября. Связан с прессой.

П о п о в и ч  — капитан; бывший типограф в «Пробуждении», социалистической 
газете.

К а р л  М а т у ш е в и ч  — полковник Коммуны, бывший член центрального 
польского комитета; его посылали в С.-Петербург, чтобы подбивать солдат к 
дезертирству; выставлял кандидатуру на выборах 1871 г. во Франции. Несмотря 
на поддержку радикального парижского комитеіа, избран не был. Военный кор
респондент «Пробуждения» и «Бсрьбы».

В л а д и с л а в  Д ю п е н — политический агент Коммуны, послан в Бухарест.
А л е к с а н д р  Ф р а н к о  вс  кий — бывший член польского комитета, прис

воивший себе его деньги в 1870 г. Был капитаном разведочного корпуса (de 
Poulizac) во время осадм Парижа. В настоящее і<ремя адъютант Яр. Домбровского.

Л у и  Б р ж о з о в с к и й  — гарибальдийский офицер, работал в комитете по- 
сооружению баррѵ кад в Париже.

Р у т к о в с к и й  — капитан артиллерийского полка федератов; бывший артилле
рийский унтер-офицер русской армии.

П а ш к о в с к и й  д е - З а д о р а  — капитан; бывший оратор радикальных па
рижских клубов.

В черновике донесения сохранился подлинник этого списка. Он доставлен 
очевидно из учреждения, так как имеет исходящий но:іер (638). Номер, так же 
как й подпись (Z) и помета «Версаль, 4 мая 1871 г.», зачеркнуты видимо Окуне
вым, рукою которого внесен ряд поправок в список. Отметим наиболее важное 
из опущенного в беловике; 1. В списке после Розенталя зн .чится Лановский. 
Против этой фамилии никаких примечаний, и оЦа зачеркнута. 2. О Домбровских 
следующие данные зачеркнуты: «Теофил живет с жен< й брата Ярослава, некой 
г-жой Пелагеей Домбровской. У двух братьев Домбровских было какое-то имение, 
которое они давно промотали. Они всегда мноі о тратят и вообще говорят, что 
своим широким обр;зом жизни они обязаны выпуску фальшивых бумаг русскою  
банка, которые они фабрикуют». 3. О бароне Гротусе вычеркнуто: «Неопасен, 
служит ради вознаграждения». 4. Имя Каминского дано полностью— Винцент.

Писарь при фельдфебеле.

146



Г. В. О с т р о в с к и й  — чиновник министерства юстиции в Париже в 1848 г.» 
в настоящее время в коммунальном собрании того же департамента.

Б ы ч и н с к и й  — бывший начальник г. Вильны и командир жандармского 
корпуса: в настоящее время капитан разведочных етрядов, в частности корпуса 
Пенди; 1 ередался в распоряжение Коммуны.

Л а н д о в с к и й  — командир батальона федератов, до того посыльный в книжной 
лавке.

Б и р н а к и  — полковник, организует корпус стрелков-федератов, был в 1870 г, 
приговорен уголовным судом департамента Сены к 12 годам принудительных 
работ за изготовление фальшивых денег 20-фганкового достоинства.

О к о л о в  и ч — генерал Коммуны; бывший пятновыводчик в Варшаве; носит 
фальшивые русские ордена, к которым он сфабриковал грамоты.

'1 в и с к и й — капитан.
С и н е к — адъютант Ярослава Домбровского.
Н и н к о в с к и й  — политический агент Коммуны.
Р о з е н т а л ь —- играет ту же роль и подписывается Розентальский.
Р о з и ц к и й  — офицер главного штаба Коммуны; был начальником Волынского 

отряда в 1863 г.
Р а е в с к и й  — гарибальдийский офицер.
Л. Б ю л е в с к и й — политический агент Коммуны.
В а н д е л и н  К р а с о в с к и й  —  капрал батальона Монжерон.
О л и з а и с к и й — капитан, участвовал в отряде Штенклера.
О л ь ш е в с к и й  — начальник разведывательного отряда во время осады Па

рижа; называет себя графом.
Г а р ш и н  с к и й  — был замешан в выпуске фальшивых бумаг русского банка; 

в настоящее время курьер Коммуны.
Г е й д е н р е й х  — военный чиновник, большой друг Феликса Пиа, начальник 

отряда в 1863 г.
Д и г а т — поручик.
А м б о р с к и й — поручик; служил у одного книгопродавца на набережной 

Малакэ.
Г а ш т о в т  — офицер; сотрудничал в нескольких радикальных газетах, в част

ности в «Крике народа». Член республиканской лиги.
Р у п р е х т — простой национальный гвардеец, бывший член польского коми

тета 863 г.; бывший полномочный комиссар; организовал в 1871 г. клуб Казино 
в Париже.

Э д у а р д  С и в и н с к и й  — национальный гвардеец.
Т о к а р ж е в и ч  — национальный гвардеец.
Б а б и н с к и й  — сержант; член '«Интернационала».
К и з и л ь н и ц к и й  — национальный гвардеец.
Б а р о н  Г р  от  у с — фурьер.
Ж о з е ф  В и л ь к о ш е в с к и й  — национальный гвардеец; освобожден из 

Мазаса, где находился за выпуск фальшивых векселей.
Э т ь е н  В и л ь к о ш е в с к и й  — брат предыдущего.
В. К а м и н с к и й  — капитан при главном штабе Домбровского.
Н а в р о ц к и й  — поручик. :
В л а д и с л а в  М и ц к е в и ч  — поручик, сын поэта.
Р а м л о в — военный врач.

д’У б р и  Г о р ч а к о в у .

Телеграмма. Берлин, [27 апреля] 9 мая 1871 г.
4 час. 40 мин. пополудни.

Без-  ш и ф р а :  Вторник. Получена депеша Сабурова.
Ш и ф р о м :  Конфиденциальное письмо от 21 прочитано Тиле. Он мне 

ответил: «Подписание окончательного мира возможно еще на этой неделе. 
Скоро наше поведение докажет, являемся ли мы пособниками Коммуны», 
Подробности вечером.

У б р и„



Орлов Горчакову.
П исьмо. Б рю ссель, 27  апреля/9 мая 1871 г.

Князь,
Дело с Парижем прогрессирует, только очень медленно. Один личный 

друг г. Тьера, который покинул Версаль три дня тому назад, утверждает, 
что Париж будет взят только через месяц. Ну, каждый день, потерянный 
Мак-Магоном, — это победа Коммуны. Ее приверженцы уже поднимают 
голову в провинции, и идея собрания в Бордо или в Лионе делегатов 
всех коммун Франции обязана своим существованием только медленности 
военных операций, предпринимаемых против Парижа.

С основанием или без оного, утверждают, что версальские солдаты 
ненадежны и что они против желания повинуются своим начальникам. 
Значит, первое же поражение, понесенное версальцами, может все 
поставить под вопрос.

Нужно согласиться, что Тьер — это не тот человек, которого требует 
положение. Едва получив власть, он отправился произносить речи в Бордо, 
оставив Париж на целый месяц без полиции и без муниципальной адми
нистрации. Демагоги воспользовались этим и сбежались в Париж со всех 
концов Европы.

Имелось одно средство парализовать их усилия, —  это объединить вокруг 
нового правительства мелкую буржуазию Парижа. Г-н Тьер сделал ее враж
дебной себе, отказавшись продлить долговые обязательства и не разрешив 
выборов парижских мэров.

Во время дела Монмартра г. Тьер сам назначил 88-й линейный полк 
для проведения боеврй операции. Этот полк был одним из лучших в 
армии Луары, но г. Тьер не знал, что три четверти его людей остались 
в госпиталях и что полк был пополнен после своего прибытия в Париж 
молодыми солдатами, которые шатались целый месяц без оружия по 
улицам столицы и примкнули к клубам. Вот почему они обратились в 
бег тво и покинули своего злополучного генерала.

Ныне г. Тьер сам руководит осадой Парижа и не допускает никаких 
противоречий; ту же систему он применяет и в политике. Его вчерашняя 
прокламация обострит положение. Угрожать Парижу атакой пруссаков —  
это значит бросить в объятия Коммуны массу людей, ей враждебных. 
Вообще г. Тьер слишком много говорит и слишком мало делает, В бона
партистском лагере усиленно шевелятся.

Примите и пр. О р л о в .

Блудов Горчакову.
Д о н есен и е  № 14. Б рю ссель , 2 8  ап реля /10  мая 1871 г.

К н я зь ,
Эмигрировавшие в Брюссель французы, которых я имел случай здесь 

видеть, не слишком довольны положением своей страны.
Муниципальные выборы оказались в большинстве радикальной окраски. 

Даже в деревнях избиратели дезориентированы. Неожиданная длительность 
коммунального режима в Париже внушила им мысль, что это серьезная '
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власть, и те, кто голосует всегда за власть, не знают больше, кому от
дать свои голоса. Поэтому количество воздержавшихся велико повсюду. 
В некоторых округах даже сами красные предпочли на время воздер-- 
жаться вплоть до момента развязки в Париже.

Меня уверяют также, что в Версале разлаженность полная. Г-н Тьер 
пренебрегает политической стороной своей миссии,, чтобы заняться исклю
чительно военными операциями. Окруженный инженерными офицерами, 
он сам вырабатывает план атаки.

Начальники каждого отдела докладывают непосредственно главе испол
нительной власти, и маршал Мак-Магон принужден являться за сведениями 
о действиях и поведении своих подчиненных в кабинет Тьера. Мне рас
сказывали, что недавно г. Тьер хотел навязать герцогу Мажента нас
только абсурдные операции, что тот отказался их выполнять как меры 
неосуществимые.

Таким образом, несмотря на поступающие из Версаля прокламации и 
заверения, обескураженность достигла предела, и антипатия к г. Тьеру 
стала всеобщей.

Примите и пр. ' Б л у д о в .

Сэр А. Бьюкенен лорду Гренвилю в Лондон *.
\  С .-П егер бур г, [29 апреля] 11 мая 1871 г,

Ш и ф р о м :  Я узнал, что русское правительство по просьбе Версаля 
поддержало в Берлине желание французского правительства добиться 
немедленного возвращения военнопленных, а также предоставления воз
можности атаки Парижа со стороны Сен-Дени.

Окунев Горчакову.
Д о н е с е н и е  №  78. В ерсаль, 3 /1 5  мая 1871 г .

Г-н канцлер, * /
Императорское министерство вероятно уже осведомлено через нашего 

берлинского посланника о подписании мирного договора между Фран
цией и Германией. По возвращении из Франкфурта, г. Жюль Фавр не 
скрывал, что князя Бисмарка он нашел не в очень миролюбивом настро
ении, что было вызвано длительностью существующего в Париже поло
жения. Господин имперский канцлер дал ему понять, что невмешательство 
Германии во внутренние дела Франции может быть достигнуто лишь 
немедленным подписанием мирного договора, условия коего были еще 
более усложнены, ввиду полной неопределенности, в грядущих судьбах 
страны. Чтобы гарантировать выполнение французским правительством! 
принятых им на себя обязательств, берлинский кабинет счел необхо
димым продолжить оккупацию немецкими войсками парижских фор
тов, так что оккупация эта по условиям мирного договора, но вопреки 
прелиминариям, окончится лишь после уплаты трех первых полумиллиардов. 
Г-н Бисмарк заявил французским полномочным представителям, что разные 
льготы, обещанные г. Тьеру и г. Жюлю Фавру при заключении версальских 
прелиминарных условий в вопросе об эвакуации фортов и возмещения

П рим ечание ш иф ровального отделения: «П еревод»
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военных убытков, вытекали единственно из доверия, внушенного Германии 
правительством Национального собрания. Доверие это не оправдалось. 
Правительство не проявило во внутренних делах страны той силы, которую 
<>ыли в праве ожидать от него. Ввиду этого Германия сочла себя обязанной 
заручиться определенными гарантиями, единственно путем коих она может 
охранить свои финансовые интересы.

Чтение в Национальном собрании этого тягостного договора г. министром 
иностранных дел было заслушано палатой в глубоком молчании. Один 
только параграф вызвал всеобщий ропот — параграф 12-й — относительно 
пребывания немецких подданных во Франции. Мне, естественно, казалось 
необходимым отметить эту подробность, так как в ней сказывается вся 
глубина национальной обиды, вызванной в стране последствиями этой 
войны.

Примите и пр. О к у н е в .

М аркиз Габриак е. Жюлю Фавру в Версаль.
С .-П етербург, [4] 16 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Общим мнением здесь является, что несмотря на тяжесть 
условий, которые мы должны были принять и смягчению которых поме
шало парижское восстание, заключение мира, совпадая с ожидаемым концом 
мятежа, представляет большое благодеяние для Франции. Здесь на этот 
счет имеется только одно чувство, и я вчера подробно писал вам об 
этом в депеше, которая будет вам передана вероятно в. субботу или в 
воскресенье. Я не видел в течение последних дней князя Горчакова, 
ожидая для свидания получения какой-нибудь информации от вашего 
превосходительства.

д*Убри Горчакову.
Телеграм м а. .  ■ Берлии, [4] 16 мая 1871 г.

4  час. 20 мин. п ополудни .

Ш и ф р о м :  Вторник. Рейс передаст вам текст франкфуртского дого - 
вора. Под Парижем германские войска блокируют север и восток, разрешая 
французам переходить через свой фронт. Фабрице извещает, что ближай - 
шие бои будут весьма кровопролитны, поскольку версальцы решили не 
брать пленных. Бернсторф сообщает, что Брольи одобряет это решение.

Iе .......................................................................................................................................   •
У б р и.

Блудов Горчакову.
Д о н есен и е  №  15. Брю ссель, 4 /1 6  мая 1871 г .

Князь,
Начальник охраны передал мне о впечатлениях одного из своих агентов, 

вернувшегося из Парижа.
Он думает, что взлть город одной только силой будет почти не

возможно. Внутренние баррикады возведены под наблюдением инже
неров, в совершенстве знающих свое дело. Чтобы овладеть ими военной 
силой, потребуется затратить много времени и потерять много солдат
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Достигнуть конца быстро можно будет только в случае поражения из- 
за измены или из-за упадка мужества. В Версале все-таки надеются, что 
как только внешние заграждения будут взяты, поражение повстанцев 
поднимет дух сторонников порядка и они сломят силу сопротивления 
«коммунаров».

Что касается вопроса о будущем Франции, я получил с другой сто- 
роньі|неожиданную оценку.

Меня уверяют из очень хорошего источника, что в армии военно
пленных, которую сейчас освободят, имеется 180 тыс. решительных бона
партистов. Среди офицеров эта окраска будто бы еще более ярко 
выражена.

Более того, прибавляют, что тайные вожаки парижского движения все 
принадлежат к'итальянским карбонариям. Эта секта более всего нёназидит 
ту партию, которая привела к власти Тьера. Они предпочитают Наполеона 
всякому другому монархическому правительству. Они утверждают, что 
всегда господствовали над этим государем посредством террора. Так, 
покушение Орсини привело к освобождению Италии, и они убеждены, 
что империя никогда не осмелится вмешаться в дела Рима, чтобы поста
вить под вопрос недавнюю победу объединения полуострова.

Не знаю, до какой степени можно полагаться на аутентичность этой 
новости. Союз шаспо Ментаны с кинжалами Маццини 113 был бы интересен, 
но он не невозможен. Поэтому я позволяю себе доложить об эгих слу
хах в качестве информации, которую ваше сиятельство легко может прове
рить депешами других уполномоченных императора.

Примите и пр. Б л у д о в .

Г-н Жюль Фавр маркизу Габриаку в С.-Петербург.
В ерсаль, [5] 17 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Прошу вас передать императору благодарность за тот 
интерес, который он засвидетельствовал нам. Я думаю, что это осталось 
не без влияния на решения князя Бисмарка. Думаю, что Собрание пол
ностью вотирует ратификацию, которая будет проведена во Франкфурте 
20-го. Над:юсь, что это событие совпадет с подавлением дикого вос
стания в Париже. Имущество и предметы искусства, принадлежавшие 
г. Тьеру, разграблены, дом его разрушен. Вандомская колонна пала под 
ударами этих тупых варваров 114. Если армия своей преданностью не (одно 
слово пропущено), нужно будет краснеіь от стыда. Армия находится на 
расстоянии 100 метров от укреплений: отсюда в течение нескольких дней 
она должна преодолеть валы и двинуться на (два слова не расшифрованы), 
национальная честь и справедливый (пропуск). Вознаграждением ей будет 
сознание, что она победила (два слова не расшифрованы).

Пкскуль Горчакову.
П исьм о. Ф лоренция, 6 /18  мая 1871 г.

К онфиденциально.
Князь, ,
Сведения, собранные мною до сих пор по поводу разветвления Интер

национала в Италии, совершенно недостаточны.
Позавчера я беседовал об этом с г. председателем совета министров.
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Он повторил свое обещание резюмировать в виде записки все данные., 
которые находятся в распоряжении министерства. В то же время он пре
дупредил меня, что правительство осведомлено плохо и что итальянская 
полиция располагает слишком ограниченными средствами информации, 
чтобы соперничать в хитрости и в ловкости с эммиссарами и с агентами, 
этого общества.

В течение беседы г. Ланца признался, что министерство весьмаЧ мало/ 
заботится о пропаганде, исходящей от Интернационала. По его словам, 
подобного рода доктрины имеют мало шансов на распространение в Ита
лии из-за отсутствия больших индустриальных центров. Он соглашается 
однако, что социалистические принципы проникли в некоторые части 
Пьемонта и что в Миланской области образовались рабочие организации.

Сверх того он думает, что внимание влиятельных членов Интернацио
нала целиком поглощено событиями в Париже и что проповедуемые ими 
доктрины потерпят очень большое поражение, если восстание будет 
сломлено.

Как только г. Ланца передаст мне сведения, о которых я его просил, 
я почту своим непременным долгом представить их вашему сиятельству.

Примите и пр.
И к с к у л ь.

д'Убри Горчакову.
Донесение №  108. Берлин, 6 /18  мая 1871 г .

Г-н канцлер,
Я имел честь сообщить вашему сиятельству, что князь Рейс уполно

мочен ознакомить вас с франкфуртским мирным договором.
Г-н Тиле предложил мне один экземпляр этого договора. Поскольку 

князь Бисмарк обязался перед французскими уполномоченными не сообщать 
текста этого договора разным кабинетам, пока г. Жюль Фавр не прове
дет его в версальском Собрании, г. Тиле вынужден был отказаться от 
своего обещания.

Я ответил государственному секретарю, что я тем менее настаиваю на 
этом сообщении, что князь Рейс поставит ваше сиятельство в известность 
о соглашении, заключенном во Франкфурте.

Впрочем, газеты со вчерашнего дня публикуют этот договор, предан
ный гласности французским правительством.

Моя телеграмма от 4/16 числа* передала вам, князь, последние ново
сти, полученные здесь из Версаля и от генерала Фабрице.

Ожесточение версальской армии повидимому достигло апогея. Солдаты 
не желают больше брать пленных. Генерал Фабрице предвидит ужасную- 
борьбу, не сомневаясь однако больше в победе правительственных войск.

Г-н Тиле порицает эти кровожадные настроения, которые повидимому 
разделяются французским правительством. Герцог Брольи (Broglie) в 
Лондоне одобрял их, прибавляя, что такой способ действий будет «бо
лее прост». Граф Бернсторф телеграфировал сюда об этом мнении посла 
Французской республики.

Со своей стороны, немецкие войска под Парижем хотят как будто-

'* См. і тр. 150. 
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облегчить операции версальцев. Г-н Тиле сказал мне, что они гермети
чески блокируют север и восток столицы, позволяя при этом войскам 
республиканского правительства проходить, через свои линии.

Но г. Тиле передал мне эти подробности с такими колебаниями, что 
я предполагаю, что они покоятся на совершенно конфиденциальных 
данных.

Примите и пр. П. д’ У б р и,

Окунев Горчакову.
Телеграм м а. В ерсаль , [6] 18 мая 1871 г.

7 час. 50  мин. вечера.

Четверг. Мирный договор, включая пункт о Бельфоре, ратифицирован 
Собранием.

О к у н е в .

if У бри Горчакову.
Т елеграм м а. J Б ерлин, [7] 19 мая 1871 г ,

5  час. 20  мин. *...

Б е з  ш и ф р а :  Князь Бисмарк отбыл сегодня во Франкфурт, чтобы 
председательствовать при обмене ратификациями.

Ш и ф р о м :  Но особенно для того, чтобы постараться точно выяснить 
Нынешнее положение Тьера и его правительства. Последние новости из 
Версаля менее хороши. Говорят, что понадобится еще недели три для- 
занятия Парижа. Вследствие этого возвращение войск в Берлин задер
жится, сказал мне Тиле. Тьер выражал здесь свою горячую признатель
ность за возвращение военнопленных.
^ Уб р и . .

Орлов Горчакову.
П и сьм о. Б рю ссель , 7 /1 9  мая 1871 г..-

К н я зь ,
Мои письма должны вам показаться подчас противоречивыми. В этолт 

приходится обвинять только обстоятельства. Каждый день приносит свой 
клубок новостей, и различить в этой путанице рассказов и выдумок истин
ное от ложного так же трудно, как вычерпать море.

Коммуна как будто бы решительно находится в агонии. Ее армия п »  
большей части составлена из ирландских фениев, из итальянцев и поля
ков113. Однако от нее можно ожидать отчаянных поступков. Большая 
часть Парижа минирована, и это может доставить коммунарам превос
ходство над атакующими. В этом случае версальцы могут оказаться ох
ваченными паникой, а следствием этого неминуемо станут мятежи в боль
ших городах.

Однако этот случай не слишком вероятен. Я думаю, что Мак-Магонг 
овладеет Парижем, и тогда реставрация Генриха V мне представляется 
верной. Легитимисты и орлеанисты образуют единую партию и без труда 
приведут к падению Тьера и восстановлению Бурбонов.

Но деревенские жители останутся верными империи. Я был поражен..

* Н а телеграф ном  бланке и сп ор ч ен о  м есто с  указанием  Суточного времени.
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шайдя в окрестностях Седана величайшую преданность бонапартистскому 
делу. Там говорят, что императора предали, и этого народу достаточно.

Наше положение в этот момент великолепно. Союза с Россией будут 
искать все правительства, которые могут утвердиться во Франции.

Примите и пр. О р л о в .

Бруннов Горчакову.
.Донесение №  67. Лондон, 9/21 мая 1871 г.

«  Секретно
Г-н канцлер,

Здесь отчет, который я имел честь представить императорскому каби
нету, подходит к концу. Но эта работа представлялась бы мне неполной, 
если бы она не заключала в себе откровенного и положительного изло
жения суждений, которые составились у меня о нынешнем положении 
дел, непосредственно касающихся интересов России. Постараюсь выпол
нить этот долг.

По мере того как война развивалась, я уже не колебался выразить 
вашему сиятельству мое убеждение, что окончательное дело общего уми
ротворения потребует единодушного согласия всех великих держав.

Раньше чем прийти к этому результату, я понял значение той госу
дарственной необходимости, которая руководила решениями Пруссии. С 
■самого начала она на собственный страх и риск приняла войну,«которую 
не она вызвала. Она стремилась окончить ее с честью для себя самой 
без какого бы то ни было иностранного вмешательства.

С этой целью она стремилась к двум результатам. Первый состоял 
в том, чтобы добиться справедливой компенсации за военные издержки. 
Второй имел целью так организовать территорию, чтобы отныне обезо
пасить границы Германии от новых нападений Франции.

Этот двойной результат только что достигнут посредством заключен
ного во Франкфурте мира. В моих глазах он означает эпоху, когда права 
войны, которые провозгласила Пруссия от имени Германии, получили 
полное удовлетворение.
. Отсюда снова начинаются заботы кабинетов о вступлении в свои права, 
чтобы добиться восстановления такого порядка вещей, который интересует 
Европу в целом. Эго дело не является телом какой-нибудь одной державы.

Никто не может вычеркнуть Францию с европейской карты. Никто не 
имеет также права осуждать Францию на несчастия вечной анархии. Если 
бы эта анархия должна была протянуться бесконечно, она нанесла бы 
тяжелый ущерб спокойствию и благосостоянию всех других государств*.

Эта истина прекрасно сознавалась всякий раз  ̂ как дело заходило о 
том, чтобы объединить советы великих держав для организации общего 

-умиротворения на солидном и справедливом основании.
Современная история дает тому пример. Мы находим доказательства 

этому в актах Аахенского конгресса 1818 г . 116**.

* Помета Александра И: <Это верное.
** Помета Александра II: «Н о дух  века сильно изменился с т ех пор*.
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В эту эпоху Франция, освобожденная от гнета иностранной оккупации, 
снова вступила в те права, которые ей принадлежат в европейской си
стеме.

Руководители кабинетов Австрии, Великобритании, Пруссии и России 
совместно участвовали в осуществлении этого великого акта мудрости и 
политической предусмотрительности. Герцог Веллингтон и маркиз Кестлори 
с достоинством представляли тогда намерения и интересы Англии. Герцог 
Ришелье благородно и мужественно поддерживал дело Франции.

Да позволено мне будет сейчас воззвать к примеру этих великих го
сударственных людей. Сейчас, как и тогда, было бы важно, чтобы тща
тельно проанализированное на конгрессе соглашение стало для Европы новым 
залогом безопасности и покоя.

Для того чтобы задуманное в таком духе умиротворение соответство
вало национальным чувствам России, следует, чтобы оно добилось под
держки нашего августейшего государя. Это станет славой его царство
вания, если он свяжет свое имя с делом мира, предназначенного к 
укреплению социального порядка в Европе.

Таков общий интерес, и это по моим убеждениям заслуживает уже 
сейчас серьезного внимания всех кабинетов *.

Примите и пр. Б р у н н о в .

Бруннов Горчакову.
Донесение № 68. Лондон, 9/21 мая 1871 г.

Секретно.
Г-н канцлер,
Ко времени прибытия императора Наполеона в Англию117 я счел своим 

долгом представить вашему сиятельству те соображения о приличиях, 
которые мне рекомендовали бы засвидетельствовать почтение суверену, 
при котором я имел честь быть аккредитованным в прошлом году, в то 
время как ныне он находится в несчастьи.

Произнеся имя г. Бисмарка, император на мгновение остановился. 
После минутного размышления он без всякого сомнения рассу аил, что 
не следует говорить ни много, ни слишком мало. Он выбрал приличе
ствующий термин и сказа 1 мне: «Это весьма замечательный человек».

По естественной связи идей император стал говорить об окончательном 
мире, заключенном во Франкфурте. «Я с живым интересом прочел речь 
г. Бисмарка о мирных условиях. Я поражен тем ее разделом, в котором 
этот государственный человек указывает на свое намерение при нужде 
вступить быть может в соглашение с Коммуной в предвидении того слу
чая, что французская армия будет отправлена за Луару. Обычно в по
рядке вещей говорить о том, что делаешь, но все-таки-не говорят о 
том, что намерены сделать в том или другом заранее предусматриваемом 
случае».

Очевидно речь г. Бисмарка произвела очень большое впечатление на 
сознание императора Наполеона. Он взвешивал каждое слово. Если я 
не ошибаюсь, заключение, которое император вывел из чтения этой

* Помета Александра II: «Д а, но этого еще нет».
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речи, может быть передано так; Бисмарк повидимому очень мало рас
считывает на устойчивость власти Тьера как главы правительства.

Мне кажется, что эта мысль господствует сейчас над политическими, 
расчетами Кобден-хауза.

Я почувствовал себя укрепленным в этом предположении после сле
дующей фразы, которую я процитирую дословно. Говоря о Тьере и о 
Фавре, император сказал мне: «Есть странная ирония судьбы в том, что 
на этих двух людях лежит сейчас тяжесть несчастий, обрушившихся 
на Францию. Постоянные противники моего правления, они употребили 
все свои усилия для его низвержения. В нынешний час они искупают 
свои грехи по отношению ко мне путем тех жертв, которые они навя-. 
зывают Франции. Это последствия их собственной вины. Вот отмщение 
судьбы!»

Обратясь здесь невольно к самому себе, император продолжал следу
ющим образом: «Теперь все европейские державы должны будут при
знать, как тяжела была моя задача, когда я старался использовать в те
чение моего царствования все возможные средства, чтобы поддержать 
во Франции порядок «  спокойствие».

Развивая дальше эту мысль, он указал мне на те успехи, которые- 
продолжает делать среди рабочего класса всех стран дух неподчинения 
и беспорядка. Быстрота международных сообщений распространяет за
разу зла все больше и больше. По его мнению, Англия не осталась 
предохраненной от этой опасности. Она находится в лучших условиях, 
чем Франция, чтобы сопротивляться заразе, -но зародыш социального- 
беспорядка остается один и тот же во всех странах.

Примите и пр.
Б р у н н о в.

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [9] 21 мая 1871 г.

11 час. 35 мин. вечера.

Воскресенье. Корпус генерала Дуэ вступает сегодня в Париж через 
ворота Сен-Клу. Point du jour занял (текст испорчен) акведук Отейль.

[О] к у н е  в.

Габриак Горчакову *.
Письмо. С.-Петербург, 10 [22] мая 1871 г.
Французское посольство. Понедельник, 10 час. вечера.

Князь,
Продолжая хорошие новости сегодняшнего утра, имею честь передать 

вашему сиятельстіу копию только что полученной телеграммы.
«Версаль, 22 мая, 2 час. 20 мин. утра.
Армия в Париже. Мы занимаем Трокадеро, Триумфальную арку, воен

ную школу и главные пункты» 118.
Примите и пр. М а р к и з  д е  Г а б р и а к .

* Из папки «France*. 
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Маркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [10] 22 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Князь Горчаков, которого я только что видел, выразил 
мне свое полное удовлетворение счастливым известием о вступлении 
наших войск в Париж. Он выразил надежду, что все партии забудут 
•существовавшее между ними разделение и объединятся вокруг прави
тельства, которое сумело восстановить порядок во Франции. Я полу
чил также поздравление от г. Вестмана, который должен руководить 
министерством во время отсутствия канцлера. Он говорил мне то же 
самое. /

Г-н Ж ю л ь  Фавр маркизу Габриаку в С .-Петербург.
Версаль, [10] 22 мая 18/1 г.

Ш и ф р о м :  Передайте от меня глубокую благодарность канцлеру и 
v .  Вестману. Скажите им то, что является истиной: одобрение со сто
роны их правительства было для меня весьма ценно, они помогли нам 
в наших печальных усилцях, и ценность их помощи увеличивается при 
сравнении, которые я мог сделать в отношении других кабинетов.

Только что я получил новость, что трехцветное знамя развевается 
(три слова не расшифрованы) Монмартра. Значительная баррикада, ко
торая останавливала нас на бульваре Монпарнас, взята чудесным поры
вом. Я надеюсь, что благодаря храбрости наших войск завтра утром 
восстание будет полностью подавлено.

д’Убри Горчакову.
Письмо. Берлин, 10/22 мая 1871 г.

Князь,

Событием дня является вступление версальцев в Париж. Это счастли
вый факт для всех. Мой доклад содержит только те данные, которыми 
мы на этот счет располагаем. Завтра мы узнаем некоторые подробности. 
Во всяком случае, уже с сегодняшнего дня позволительно рассматри
вать окончательный мир как практически осуществленный. Это следует 
также из нескольких слов, сказанных мне сегодня утром императором - 
королем.

Примите и пр. П. д ' У б р и .

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [10] 22 мая 1871 г.

5 час. 11 мин. вечера.

Понедельник. С утра армия господствует над кварталами Отейль, 
Пасси, Триумфальной аркой, предместьем Сент-Оноре и одной частью 
предместья Сен-Жермен. Слабость сопротивления позволяет надеяться на 
близкий конец.

О к у н е в .
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Фавр Габриаку.
Телеграмма*. Версаль, [II] 23 мая 1871 т

( Хотя повстанцы еще отстаивают позиции, они опрокинуты во всех 
пунктах, и наши генералы едва сдерживают нЗших солдат, которые вы
полняют свой печальный долг с храбростью, стоящей выше всяких по
хвал. Генералы Дуэ, Ладмиро, Монтодон с утра атаковали высоты Мон
мартра, защищенные грозными батареями. В половине третьего' все было 
захвачено, национальное знамя развевалось над мельницей Галетт, вой
ска возвращались через Батиньоль, нагруженные трофеями, которые они 
захватили штурмом. Квартал Пигаль, площадь Трините, Новая опера за
няты со стороны Монпарнаса. Операции ген. Сессий были не менее 
существены и решительны. Гигантские баррикады бульваров пали после 
жестокого сражения, и нааи войсьа смогли соединиться с другими 
корпусами. У площади Инвалидов и у Законодательного Собрания 
в наши руки попало более 4 - тыс. пленных и 200 пушек. Операции 
продолжаются с благоразумием, чтобы щадить насколько возможно 
кровь наших солдат. Но не будет смелостью утверждение об их быстром 
и полном успехе.

Окунев Горчакову.
Телеграмма. Версаль, [11] 23 мая 1871 г.

10 час. 20 мин. вечер».

Вторник. Утром Монмартр взят штурмом. Потери чувствительные. 
Борьба сосредоточилась на площади Согласия, Тюильри и Ратуши. Боль
шинство других кварталов во власти войск.

О к у н е в .

Окунев Горчакову.
Телеграмма **. Версаль, [12] 24 мая 1871 г.

4 час. 27 мин. пополудни.

Среда. Армия господствует над площадями Вандомской, Согласия, 
над Тюильри и ратушей. Отступая, повстанцы облили керосином и по
дожгли Тюильри, ратушу, министерства. Эти здания превращены в пе;- 
пелище. Надеются спасти Лувр и достигнуть сегодня вечером послед
них границ восстания 11Э.

О к у н е в .
Маркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.

С.-Петербург, [12] 24 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Мне не нужно вам говорить, с каким облегчением обще
ственное мнение встретило здесь новость о вступлении шших войск в 
Париж. Европейское общество чувствует себя освобожденным от ужас
ного кошмара, который давил его в течение двух месяцев. Сейчас оно 
думает только об одном, о необходимости энергичной репрессии, осо

* Сохранилась в копии среди переписки Габриака с I орчаковым. Сверху кан
целярская помета: »Французское сообщение, 12 мая 1871 г.» Датировка самой 
телеграммы дана копией. Телеграмма была доложена Горчаковым Александру И.

** Доложена Горчаковым Александру II.
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бенно по отношению к иностранным заговорщикам, которые запятнали: 
нашу столицу.

Князь Горчаков был тронут сообщением, которое вы уполномочила 
меня ему сделать. Он сказал мне, что услуги со стороны России были, 
в конечном счете облегчены благоприятным приемом, который ваше 
превосходительство встретило во Франкфурте у Бисмарка и который 
проистекал из уважения, испытываемого имперским канцлером к вашему 
характеру, так же как и от его убеждения, что ныне существующее во 
Франции правительство искренне желает мира. Г. Тиле так же выразился 
в разговоре с австрийским министром, который только что проехал че
рез Берлин и вчера повторил мне это. Я просил князя Горчакова, когда 
он поедет через несколько дней в Вильбаден, не отказать поддержать в~ 
князе Бисмарке это убеждение и настаивал на быстрой эвакуации на
шей территории, как только будет уплачено 11/ 2 миллиарда. Канцлер 
более или менее обещал мне это, и я обратился с тем же ходатайством- 
к одному из его приближенных.

Икскуль Горчакову.
Донесение № 43 *. Флоренция, 12/24 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
Б е з  ш и ф р а :  Честь имею дополнить свое письмо от сего 27 ап

реля/9 мая **.
Ш и ф р о м :  Председатель совета министров передал мне записку о- 

разветвлениях Интернационала. Содержащиеся в ней сведения очень не
значительны. Министр утверждает, что эта ассоциация отнюдь еще не 
укрепилась в Италии. Правда, во Флоренции существует общество, име
нуемое «международной демократией» (democratica internationale), со
стоящее из полусотни членов, но оно не имеет ни фондов, ни влиянияг. 
и ничто не позволяет думать, чтобы оно являлось ответвлением Интер
национала. Возможно, что агенты объезжают Италию, но правительству,„ 
несмотря на все его розыски, не удалось установить их присутствия. 
Что касается забастовки рабочих в Милане прошлым летом, правитель
ство не думает, чтобы она была вызвана Интернационалом 120.

Примите и пр.
И к с к у л ь .

Окунев Горчакову.
Телеграмма*". Версаль, [13] 25 мая 1871 г.

5 час. пополудни.

Четверг. Восстание продолжается в Бельвиле и Сент-Антуан ском пред- 
местьи. Обнаружились новые пожары. Пале-Рояль горит. Граната про
летела через второй этаж нашего посольства. Разрушения незначительны^. 
Форты Монруж, Бисетр, От-Брюер взяты.

О к у н е в .

'  Помета рукой Икскуля: «Копия отослана графу П. Шувалову».
** Письмо не сохранилось.
*** Доложена Горчаковым Александру II.
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Окунев Горчакову.
Д онесение № 85. Версаль, 13/25 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
Последовательными телеграммами я имел честь доводить до сведения 

императорского министерства сообщения о главных военных событиях, 
приведших к сдаче Парижз и закончившихся потрясающими бедствиями.

Спешу сегодня представить вашей светлости краткий отчет об этих 
событиях, известных здесь еще далеко не во всей своей полноте.

Установленные в Булонском лесу батареи, под прикрытием атак с Мон- 
грету, Бельвю и Мулен-Сакэ, только что открыли огонь против окруж
ного городского вала со стороны Point-du-jour, когда произошел совер
шенно неожиданный случай, облегчивший вступление войск в Париж.

В послеполуденное время 9/21 мая капитан фрегата Тревес, коман
довавший траншеей против ворот Сен-Клу в PomMu-jour, приблизился к 
окружному валу, чтобы ознакомиться с состоянием этих ворот. Оли 
обрушились гіод артиллерийским обстрелом. В это время один националь
ный гвардеец-инсургент сообщил ему, что эта позиция федератами остав
лена. Капитан Тревес не побоялся войти туда с несколькими моряками 
и выкинуть белый флаг, чтобы тем заставить осаждающих прекратить 
огонь. За ним немедленно последовали 4 саперные роты, и вскоре после 
этого армейский корпус ген. Дуэ, находившийся в Булонском лесу, также 
вступил туда и занял пространство между окружным валом и виадуком 
д’Отейль, а также и самый виадук, представлявший собой вторую обо
ронительную позицию, покинутую инсургентами.

В ночь с 9/21 на 10/22 мая корпус ген. Ладмиро также вступил через 
ворота Пасси и д’Отейль; поутру его войска в количестве 30 тыс. чело
век заняли почти без^всякого сопротивления кварталы того же названия 
и . получили господство над Трокадеро, где находились лишь слабо защи
щавшиеся баррикады. Генерал Винуа также вступил в город во главе ре
зервного корпуса, перешел по Гренельскому мосту через Сену и присо
единился к ген. Сессей, командовавшему 2-м корпусом, который тем 
временем собирался брать приступом часть вала между фортами Ванв и 
Исси. Войска ген. Винуа открыли Севрские ворота и дали таким образом 
ген. Сессей возможность избежать штурма и без всяких затруднений занять 
значительную часть Сен-Жерменского предместья между вокзалам и, Мон
парнас и площадью Инвалидов. В то время как ген. Ладмиро направился 
от Пасси к Триумфальной арке, разрушил сооруженные перед ней бар
рикады и, зайдя с тылу, завладел воротами Майо, а также и Триумфаль
ной аркой, — ген. Кленшан "занял предместье Сент-Оноре и дошел до 
здания Новой оперы.

Тогда маршал Мак-Магон, находившийся в Елисейских полях, приказал 
войскам остановиться. Остальная часть дня и наступившая затем ночь 
были посвящены отдыху. При этом ограничились лишь охраной завоеван
ных позиций.

Вот каким образом 90 тыс. человек были введены в Париж почти без 
боя, благодаря чему, к большому удовлетворению г. Тьера, более всего 
стремившегося предотвратить слишком сильное кровопролитие,удалось 
избежать штурма, к которому все уже было подготовлено и который 
должен был начаться к концу недели.
І 6 0



Инсургенты, видимо захваченные врасплох этим стратегическим при
емом, неожиданностью атаки и протяженностью той линии, на которой 
она происходила, оказали лишь слабое сопротивление. Ввиду этого 
можно было надеяться на то, что столица будет сдана в ближайшее время 
без нанесения армии каких-либо чувствительных потерь.

11/23 мая ген. Кленшан, овладев Новой оперой и пристанью Сен-Ла- 
зар, отправился в Батиньоль, разрушил баррикады в Клиши и располо
жился у подножья укрепленной на Монмартре позиции. Генерал Ладмиро 
обошел, с своей стороны, эту важную в стратегическом отношении пози
цию; оба корпуса мужественным и решительным штурмом овладели Мон
мартром^ штыковой атакой сразив защиту. Со своей стороны, ген. Мон- 
тодон взял Нейи, Левалуа Перре, Клиши и атаковал Сент-Уэн. Тем вре
менем ген. Сессей окончательно захватил предместье Сен-Жермен и левый 
берег. Генералы Дуэ и ' Винуа окружили Тюильри, Лувр и Вандомскую 
площадь, чтобы отсюда двинуться на ратушу.

Сражение этого дня было более кровопролитным. По мере того как 
инсургенты теряли одну за другой свои позиции, сопротивление их более 
и более возрастало. Произошло несколько ожесточенных боев, между 
прочим у  церкви св. Троицы —  на правом берегу, и у  церкви св. Кло
тильды—-на левом. Однако ничто еще не предвещало тех бедствий, ко
торыми должно было завершиться это страшное восстание.

Вечером укрепленные позиции площади Согласия подверглись обстрелу 
артиллерии, установленной в Елисейских полях и в садах отелей на 
улице Габриэль.

Немного позже начались пожары, и в течение ночи с 11/23 на 12/24 
мая, так же как и вчера утром, Тюильри, Пале-Рояль, ратуша, министер
ство финансов, счетный • двор, Государственный совет, сберегательная 
касса, а также огромное число частных домов были объяты пламенем и 
рушились одни за другими. По последним сведениям, Французский банк 
удалось спасти; маршал Мак-Магон надеялся также спасти Лувр и содер
жащиеся в нем произведения искусства, для чего приказал войскам вы
рыть ров между этими зданиями и Тюильри.

Инсургенты, видя себя окончательно разбитыми, зажгли все эти дома 
при помощи керосина. По мере их отступления, женщины;" которым еще 
ранее было поручено произвести поджоги, приступали к выполнению 
этого чудовищного задания.

Кажется, еще задолго до этих событий члены Коммуны подготовили 
все для осуществления своих хладнокровно задуманных планов ш .

До настоящего времени еще неизвестны размеры убытков как госу
дарственных, так и понесенных частными лицами.

Как я уже имел честь сообщить вашей светлости по телеграфу, зда
ние императорского посольства, несмотря на то, что оно было окружено 
огромным количеством горевших зданий, к счастью, не пострадало. Про
летевший через комнату во втором этаже снаряд причинил лишь, незна
чительное и легко поправимое повреждение.

Так как сообщение между отдельными парижскими кварталами прер
вано, я еще не имею сведений о судьбе нашей церкви. Однако ввиду 
того, что в этой части горо іа не замечалось пожаров и что кварта%, 
где расположена церковь, был занят войсками с первого же дня их 
вступления, можно надеяться, что это здание уцелело.
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В течение вчерашнего дня войска с грош'дным воодушевлением, среди 
бушующего кругом огня, завладели Вандомской площадью, площадью 
Согласия, Тюильри, Ратушей, всеми чудовищными укреплениями, окружав
шими эти позиции.

Кажется, это последнее сражение было чрезвычайно горячо, инсургенты 
понесли очень большие потери убитыми и ранеными. Солдаты, возбуж
денные сражением, расстреляли на месте большую часть попавших к ним 
в руки федератов. Тем не менее в Версаль беспрерывно прибывают 
партии пленных, среди коих находятся женщины, взятые с оружием в 
руках, и даже дети.

С своей стороны, инсургенты обстреливали войска из подвалов, ' из; 
окон, с крыш, а также разбрасывали во всех направлениях зажигательные 
бомбы. В течение всего времени, пока армия двигалась к кварталам, 
расположенным по ту сторону ратуши, чтобы достичь последних преде
лов еще занятой инсургентами территории, обстрел этот не прекращался 
ни на одну минуту, —  даже в тех частях города, которые уже были 
заняты войсками. За исключением арестованных Асси и Жоаннара и не
коего Бильоре, убитого в сражении, до сих пор еще неизвестно, кто 
из главарей восстания захвачен или уби тш . До настоящего времени 
также ничего неизвестно о судьбе задержанных Коммуной заложников.

Что касается потерь, понесенных армией, то они, кажется, относи
тельно не столь велики.

Примите и пр. О к у н е в .

Опупев Горчакову.
Донесение № 86. Версаль, 13/25 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
Третьего дня, в заседании Национального собрания г. Тьер заявил, 

что виновники парижского восстания будут преданы неумолимому суду,, 
но суд этот будет производиться с соблюдением всех норм закона; что 
население столицы будет разоружено; что прежняя муниципальная ад
министрация, избранная во время войны, будет восстановлена лишь на 
время; наконец, он отрицал то обстоятельство, что правительство при
няло услуги батальонов национальной гвардии порядка, предложивших 
ему свою помощь, чтобы сражаться наряду с армией при вступлении ее 
в столицу.

Заявления эти до некоторой степени смягчили недовольство правой 
партии по адресу главы исполнительной власти. Благодаря этому в 
порядок дня не было внесено мотивированное обвинение г. Тьера, к 
которому, кажется, решили прибегнуть правые в случае, если бы они 
нашли неудовлетворительными разъяснения председателя совета.

Уверение, что инсургенты будут наказаны по всей строгости закона^ 
было встречено с чувством подлинного удовлетворения не только пра
выми, но и громадным большинством Собрания. С неменьшиа# удовле
творением обещание это будет встречено всей французской консерватив
ной партией и в особенности армией, которая настойчиво требует 
быстрой и примерной расправы с виновниками всех бедствий, постигших 
Париж.

Недоверие депутатов правой к г. Тьеру было вызвано переговорами, 
ведшимися г. Тьером за последнее время с различными парижскими де
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легатами, и его обещаниями сохранить жизнь тем из инсургентов, кото
рые сложили бы оружие. При выходе из палаты, г. Тьер объяснил депу
татам, что его предшествующие обещания были вызваны лишь желанием 
не отягощать участи заложников; поскольку же восстание подавлено, он 
без колебаний готов во всеуслышание заявить о своем твердом намерении 
преюставить все решению суда.

Что же касается обещания главы исполнительной власти восстановить 
прежнюю муниципальную администрацию Парижа лишь на некоторое 
время, — то оно совершенно не удовлетворило правых.

Г-н Жюль Ферри, назначенный правительством Национальной обороны 
мэром Парижа, а также и окружные мэры, избранные во вргмя осады, 
совершенно справедливо не пользуются никаким весом, несмотря на 
похвалы, расточаемые г. Ферри председателем совета. Большинство ок
ружных мэров принадлежит к крайней радикальной партии. Некоторые 
из них симпатизируют Коммуне. Ввиду этого депутаты правой хотели 
бы, чтобы выбор правительства падал отныне на магистратов, более 
достойных доверия. Тем не менее, считаясь с местными трудностями, на 
которые указывал г. Тьер, они решили воздержаться от предъявления 
каких-либо немедленных и настойчивых требований, чтобы дать прави
тельству время, необходимое для реорганизации административного ап
парата столицы.

Разоружение всей национальной гвардии, включая и гвардию партии 
порядка, кажется, не входило в намерения председателя совета, хотев
шего сохранить избранное ядро городской милиции, чтобы при его 
участии облегчить войскам поддержание порядка в Париже. Но ему 
пришлось отказаться от этого плана, ввиду решительной позиции, заня
той в этом вопросе большинством Собрания. Одновременно с этим он 
отдал распоряжение маршалу Мак-Магону отклонить помощь националь
ных гвардейцев, которые явились со своими знаменами в квартал Пасси, 
хотя всем было известно, что он первоначально вошел в соглашение с 
начальниками укрывшихся в Версале батальонов о вооружении большого 
количества "рот.

Одним словом, заявления г. Тьера не внесли никаких изменений в его 
отношения с правой, —  ни с той, ни с другой стороны не произошло 
никакого сближения.

Примите и пр. О к у  к ев.

д ’У б р и  Г о р ч а к о в у .  ■*'

Письмо. Берлин, 14/26 мая 1871 г.
Конфиденциально.

Князь,
Пользуясь любезностью г. Штааля, передаю вашему сиятельству неко

торые дополнительные подробности, касающиеся пребывания князя Бис
марка во Франкфурте. ,

Он вернулся оттуда весьма удовлетворенный и повидимому успокоив
шийся относительно предполагаемой длительности версальского прави
тельства. Это последнее черпает новые силы во взятии Парижа и низвер
жении Коммуны, которая доживает свои дни.

Я не распространяюсь в моих письмах об ужасных подробностях 
гражданской войны, угнетающей Францию. Наши сведения еще неполны,
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и я предполагаю, что Окунев держит вас в курсе перипетий этой мрач
ной драмы.

В конце концов взятие Парижа представляется законченным или на
кануне своего окончания. Поэтому тут ускорили возвращение войск. 
Согласно последним распоряжениям их возвращение в Берлин фиксиро
вано на 4/16 июня.

Примите и пр. ' П. д ’ У б р и .
Г а б р и а к  Г о р ч а к о в у  *.

Письмо.
Французское посольство. С.-Петербург, 14/26 мая 1871 г.

Князь,

Позволите ли мне, князь, закончить просьбой. Нет праздника без пох
мелья и нет радости без желания разделить ее. Граф Мейрибель является 
артиллерийским полковником; только что я узнал, что он вступил в 
Париж во главе своего полка. Таким образом он вместе со всей нашей 
храброй армией содействовал подавлению восстания, которое угрожало 
всему европейскому обществу в целом. Его императорское величество 
знал и ценил его, когда он был здесь военным атташе. Он часто оказывал 
ему честь беседовать с ним. Я убежден, что этот момент хорошо бы 
подходил для того, чтобы просить его величество отметить храброго офи
цера нашей армии в тот момент, когда она снова подняла,свою честь 
в глазах Франции и всего мира. Это произвело бы наилучшее впечатле
ние здесь и повсюду. Для меня это было бы знаком монаршего благоволе
ния, которое меня глубоко тронуло бы.

Примите и пр. М а р к и з д е Г а б р и а к.

М а р к и з  Г а б р и а к  г. Ж ю л ю  Ф а в р у  в  В е р с а л ь .
С.-Петербург, [15] 27 мая 1871 г.

Ш и ф р о м :  Я получил от одного лица, пользующегося полным доверием 
князя Горчакова, следующую записку: (одно слово. не расшифровано) 
конец коммуны (два слова не расшифрованы) ее временное действие, но 
я не жалею. Чем больше выявляют себя разрушители общества, тем больше 
можно надеяться, что общество энергично приступит к лечению. Если 
оно получится полным и законченным, Франция не должна сожалеть об 
ужасном испытании, которое временно выпало на ее долю, потому что без 
этого худа добро не было бы так велико.

//  S •
О к у н е в  Г о р ч а к о в у .

Телеграмма. Версаль, [15] 27 мая 1871 г.
5. час. 20 мин. вечера.

Суббота. Сент-Антуанское предместье занято после сильного сопротив
ления. Войска кончают окружение Бельвиля и Бютт-Шомон, последнего
оплота восстания. О к у н е в .

* Из папки „France“.
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Окунев Горчакову.
Телеграмма. ' Версаль, [16] 28 мая 1871 г.

10 час. 25 мин. вечера.

Воскресенье. Взяты Бютт-Шомон и Бельвиль, что кладет конец париж 
скому восстанию т .

О к у н е в .
, Окунев Горчакову.

Донесение № 89. Версаль, 18/30 мая 1871 г.

Г-н канцлер,
Со времени моего донесения от 13/25 мая * войска, которым было 

поручено после взятия ратуши достигнуть последнего оплота парижских 
повстанцев, мужественно продолжали свои военные операции.

Покинув ратушу, геи. Винуа отправился вдоль4 Сены к Бастилии, где 
инсургентами было воздвигнуто множество оборонительных сооружений. 
После захвата площади Бастилии генерал овладел Сент-Антуанским пред
местьем до ограды Трон и захватил также позиции на восточных высотах 
Бельвиля и холмах Шомон. Как раз в этом-то квартале укрылась Коммуна 
и ее последние приверженцы. Со своей стороны, ген. Дуэ, Кленшан и 
Ладмиро, оставив сильные резервы в уже отвоеванных частях города, 
сконцентрировались вокруг этого квартала, чтобы со всех сторон окру
жить его.

В ночь с 15/27 на 16/28 мая происходила генеральная атака. На 
следующее утро войска ген. Ладмиро пошли на приступ и овладели 
Бельвйлем и холмами Шомон, в то время как ген. Винуа захватил клад
бище Пэр-Лашез.

Итак, это ужасное восстание сегодня окончательно подавлено.
Последние бои, кажется, были чрезвычайно кровопролитны. Видя свою 

неминуемую гибель, инсургенты оказали войскам яростное сопротивление 
и понесли значительные потери. Большая часть их была расстреляна на 
месте. Захваченных в плен повстанцев отводили в учрежденный в квартале 
Ратуши в театре Шателэ превотальный суд и тут же во время заседания 
производилась над ними короткая расправа.

Относительно небольшая группа пленных была отправлена в Версаль. 
Пока еще нельзя подсчитать общую цифру уничтоженных таким образом 
мятежников, но цифра эта велика ш .

В условиях царящего в Париже хаоса еще до сих пор невозможно 
выяснить судьбу всех главарей Коммуны. Однако установлено, что Делек- 
люз и Милльер были убиты во время сражения 125. Их имена должны 
быть присоединены к упомянутым мною в моем донесении от 13/25 мая**. 
Что касается задержанных Коммуной заложников, то правительство только 
вчера получило официальные сведения о них. Архиепископ парижский 
и большая часть заключенного с ним духовенства были расстреляны в 
тюрьме Рокетт 126.

Кажется, приписываемый Коммуне проект взорвать столицу был не 
лишен основания. Было найдено множество бомб и бочек с порохом; 
провода, связывавшие между собой наиболее угрожаемые места, были

" См. донесение № 85, стр. 160.
"* См. донесение № 85, стр. 162.
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уже перерезаны. Много парижских улиц и целые кварталы должны были 
взлететь на воздух, и, кажется, лишь недостаток времени помешал инсур
гентам привести в исполнение свой план.

К разоружению парижского населения приступлено третьего дня. 
Операция эта производится до настоящего времени, не вызывая никакого 
сопротивления.

Заканчивая свое донесение, я счастлив тем, что могу сообщить вашей 
светлости, что церковь императорского посольства нимало не пострадала, 
и зданию этому не было причинено никаких повреждений *.

Примите и пр. О к у н е в .

Гире заместителю министра иностранных дел 
Ііестману.'

Донесение № 18. Берн, 18/30 мая 1871 г.
Г-н сенатор,
Принятое бельгийским правительством решение не рассматривать париж

ских повстанцев, которые явятся искать убежища в Бельгии, как про
стых политических эмигрантов, и выдавать их Франции как обычных 
преступников, было сообщено бельгийским поверенным в делах федераль
ному совету, с предложением присоединиться к этой мере, совершенно 
оправдываемой отвратительными эксцессами, совершенными в Париже при 
режиме Коммуны.

Несмотря на глубокое негодование, которое эти актц дикости вну
шают федеральному совету, он, к сожалению, не счел себя в праве при
нять в Швейцарии аналогичные меры **. Он ограничивается сохранением 
за собой права исследовать в каждом специальном случае, должен ли 
данный субъект быть рассматриваем как общеуголовный преступник или 
нет, в соответствии с этим совет и будет действовать, строго следуя 
правилам о выдаче, предусмотренным конвенцией между Францией и
Швейцарией.

Поскольку это решение уже было передано бельгийскому поверенному 
в делах, я сомневаюсь, чтобы его изменило новое выступление, которое 
должен сейчас предпринять представитель Франции. Федеральный совет 
будет следовать в этом вопросе примеру английского правительства, ко
торое также не сочло себя в праве принять общую меру в данных об
стоятельствах, какой бы чрезвычайный и исключительный характер они
ни имели.

Всячески сожалея об отказе федерального совета действфать более ре
шительно против парижских преступников, нельзя все-таки отрицать, что 
вечные перемены, совершающиеся в правительственном режиме Франции, 
предписывают Швейцарии большую осторожность в вопросах выдачи. 
Принужденная вследствие своей близости принимать всех французских 
эмигрантов всех оттенков, Швейцария часто оказывается вынужденной 
отвечать на требования о выдаче, истинный мотив которых возбужден 
только политическими страстями. Чтобы не искать далеко соответствую
щего примера, я укажу на случай с имперским сановником г. Жанвье 
де ля Мотт, относительно которого было предъявлено требование о вы--

'  Помета Александра II: Ю чень эт ому р а д ».
** Помета Александра II: «Этого и надо было ожидать».
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даче и который находился больше месяца в заточении в Женеве. По
скольку требование о выдаче, предъявленное французским правительством, 
только в расплывчатых чертах передавало факты, в силу которых было 
возбуждено требование о выдаче, федеральный совет ограничился тем, 
что арестовал этого эмигранта, запросив более точных разъяснений от
носительно этих фактов. До сих пор по крайней мере на это не после
довало из Версаля никакого ответа, но из другого источника здесь уз
нали, что факты, инкриминируемые г. Жанвье де ля Мотту, являются 
фактами чисто административного характера и были якобы одобрены 
компетентными учреждениями.

Примите и пр. Гире .

Карон д’Анельгаиа, графу Дудзееле в С.-Петербург.
Брюссель, [20 мая] 1 июня 1871 г.

Ш и ф р о м :  Поздравляло ли правительство Версаль (два слова не рас
шифрованы) с подавлением восстания? Отвечайте телеграфно.

Граф Дудзееле барону д’Анельгану в Брюссель.
С.-Петербург [21 мая] 2 июня 1871 г.

Ш и ф р о м :  Русское правительство ограничилось поздравлением фран
цузского поверенного в делах с подавлением восстания. Генерал Лефло 
принят царем России в качестве представителя Франции.

Маркиз Габриак г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [21 мая] 2 июня 1871 г.

Ш и ф р о м :  Император Александр оказал мне честь дать сегодня 
утром аудиенцию перед отъездом. Аудиенция длилась около получаса и 
была проникнута характером сердечности и благожелательности, что 
глубоко меня тронуло. У его величества я нашел только симпатию к на- 

- шим несчастиям и настоящее стремление способствовать во всем, что 
его касается, облегчению их горечи.

Воздав дань восхищения нашей армии, дух и дисциплина которой пред
ставляются ему снова превосходными, император сказал мне, что он имеет 
только одно искреннее желание — видеть правительство укрепившимся и 
дающим наконец солидные гарантии поддержанию порядка. «Франция не 
может на меня жаловаться, —  сказал мне его величество, —  с тех пор, 
как она имеет нормальное правительство. У меня только одно желание —  
поддерживать с ним наилучшие отношения. В г. Тьере я уважаю лич
ность великого гражданина, который с мужеством, стоящим выше вся
ких похвал, отдался задаче спасения своей страны. То, что сделало только 
что его правительство для подавления парижского восстания, обеспечивает 
ему мои симпатии, так же как и симпатии всех порядочных людей. 
С теми средствами, которыми они располагали, они не могли действовать 
быстрее. Это все должны признать».

Я горячо поблагодарил императора за его слова и не мог сделать ничего 
лучшего, как просить у него разрешения прочесть ему телеграмму вашего 
превосходительства от 30 мая, опустив слишком благожелательную часть,
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лично ко мне относящуюся. Его величество разрешил мне это и соизволил 
с удовлетворением принять содержащиеся в ней заверения. Я прибавил,, 
что каково бы ни было будущее (одно слово не расшифровано) страны, 
я думаю, что я могу гарантировать, что во всяком случае это будущее 
будет честным. Личная порядочность будет впредь, как и сейчас, главной 
заслугой в глазах нации для должностных лиц и нашей силой по отно
шению к иностранцам, потому что только этим путем мы сумеем внушить 
доверие, в котором мы нуждаемся для завершения дела нашего внутреннего 
освобождения.

Его величество полностью одобрил мои слова. Я попросил, между про
чим, императора помочь нам по отношению к Пруссии в трудностях по 
выполнению мирного договора. Его величестео сказал мне, что князь 
Бисмарк только что при проезде русской императрицы через Берлин вы
ражал ей свои чувства в примирительных выражениях, очень любезных по 
отношению к вашему превосходительству, что является добрым предзна
менованием для будущих отношений между двумя странами. Император 
прибавил, что по дороге в Эмс он будет говорить с императором Герма
нии, поддерживая эти добрые расположения, и он соблаговолил сказать, 
что он не сомневается в хорошем приеме, который я найду в Берлине.

Реэюмирую. Эта беседа укрепила меня в том впечатлении, которое я 
неоднократно уже, высказывал, а именно, что энергия, с которой прави
тельство действовало против восстания, завоевала ему симпатии импе
ратора. Это —  весьма важное свидетельство и ценное наблюдение о по
зиции русского правительства по отношению к Франции, и я счастлив 
снова его констатировать *.

Посол в Вене Вестману.
Донесение № 77. Вена, 22 мая/3 июня 1871 г.

Милостивый государь,
Циркуляр, адресованный французским правительством соседним госу

дарствам, с предложением отказать в распространении права убежища на 
парижских бунтовщиков, дал повод к обмену объяснениями между австро
венгерским канцлером и новым послом Франции при венском дворе.

На запрос графа Бейста маркизу Баннвилю, получил ли он из Версаля 
аналогичное сообщение для австрийского правительства, маркиз Баннвиль 
ответил, что он не имеет еще означенного циркуляра, но только телег
рамму, резюмирующую его содержание. Согласно этой телеграмме вер
сальский кабинет рассматривает всех беглецов Коммуны как преступников, 
нарушивших общеуголовное право и следовательно не принадлежащих к 
категории политических эмигрантов. Не делая из этого спешного вопроса 
и надеясь, что .это выступление останется чисто теоретическим ввиду того,, 
что территории не соприкасаются, —  посол счел себя таким образом 
уполномоченным просить австро-венгерский кабинет в случае, если па
рижские бунтовщики покажутся на границе, подвергнуть их временному 
аресту в ожидании уточнения тех обвинений, которые против них

* П омета А лександра II: «Это довольно т очно».
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возбуждены и которые позволят французскому правительству потребовать- 
их выдачи.

Граф Бейст ответил, что все правительства могут только быть соли
дарны в защите принципов социального порядка * и что в этом случае 
правительство г. Тьера защищает порядок и предлагает меру, полное 
применение которой в Австро-Венгрии имело бы тем большую выгоду,, 
что освободило бы эту страну от беспокойных пришельцев; но он должен 
прежде всего согласовать свой ответч с существующими законами и сле
довательно поставить этот вопрос на обсуждение председателей цислей- 
танского и венгерского советов.

Сообщая мне эти подробности, канцлер прибавил, что ему представ
ляется невозможным распространить такую меру на всех парижских эми* 
грантов и что право выдачи, по его мнению, может быть применено 
только по отношению к тем из них, преступления которых будут кон
статированы судебными обвинительными актами.

Князь Меттерних, до сих пор находившийся в отпуску в Вене, вер
нулся на свой пост в Версаль. Оттуда он телеграфирует, что в Париже 
восстановился порядок, что г. Тьер с трудом сопротивляется монархиче
скому нетерпению Собрания и что он имеет намерение сдать власть только 
по осуществлении двойной задачи: реорганизации страны и армии.

Примите и пр. Н о в и к о в .

Маркиз Габриак ?.. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [25 мая] 6 июня 1871 г.

Ш и ф  р о м :  Император Александр выезжает сегодня утром в Э.мс и 
проедет через Берлин. Перед своим отъездом его величество постарался 
не оставить никаких сомнений в своем намерении поддержать наилучшие 
отношения с Францией и ее правительством, которое подавлением париж
ского восстания оказало выдающуюся услугу делу порядка в Европе.

С этой целью император передал князю Рейсу основные пункты той 
беседы, которой он меня удостоил в пятницу, и просил заранее передать 
его намерения дяде-императору. Я получил эти конфиденциальные (одно 
слово не расшифровано) от австрийского полномочного министра, кото
рого князь только что посвятил в них. С другой стороны, г. Вестман мне 
сказал, что император ему также рассказал о нашей беседе, и дал мне по
нять, что он получил приказ говорить в том же духе дипломатическому 
корпусу во время отсутствия императора, —  конечно при том условии, 
что во Франции не вспыхнет никакого нового революционного д в и ж щ іи я .

Посланник в Дрездене 157 Александру I I .
Донесение № 17 ** • Дрезден, 25 мая/6 июня 1871 г.

Ваше величество,
В прошлом году в это же время я имел счастье повергнуть к стопам 

вашего величества подробный доклад о происках в Германии Интерна
ционала и вообще политических партий.

* Слова, «могут быть солидарны», подчеркнуты Александром II, и на полях его 
помета: «К онечно».

** Сверху помета: «Сообщено графу Левашеву».
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С тех пор можно отметить только прогрессирование зла, и довольно 
значительное: число республиканцев, как тех, кто открыто проявляет себя, 
так и скрытых, увеличилось; статистика выборов в берлинский рейхстаг 
доказала этот факт; относительно Саксонии я имею перед глазами офи
циальные данные; для остальной Германии я почерпаю из газет много
значительные цифры.

Я слышу, как со всех сторон повторяют, будто кровавые события в 
Париже надолго парализовали пагубные действия демократов-социалистов 
всех оттенков, открыв глаза большинству их сторонников на конечные 
следствия той доктрины, которую им проповедуют. Я не могу убедиться 
в истинности этого предположения. * J3 одном смысле парижские сражения 
произвели благотворный эффект, —  правительства, которые еще с довольно 
большой легкостью судили об опасностях, угрожающих им со стороны 
Интернационала и его приверженцев, увидели на деле, на что способны эти 
враги порядка, и нужно надеяться, что они сделают вывод из этог'о опыта *:і:. 
Но сами крайние партии потеряют только незначительное число своих 
приверженцев, и это число быть может к ним возвратится, как только 
сгладится первое впечатление. Рабочие редко читают другие газеты кроме 
тех, которые рекомендованы им их вожаками, а там уже с сегодняшнего 
дня прилагают все старания, чтобы оправдать Коммуну. Подожгла Париж 
не она, подожгли версальские бомбы; все, что оскорбляет красное знамя, 
является просто ложью и клеветой. Массовые казни, учиненные побе
дителями, представят еще один аргумент в пользу относительной мягкости 
Коммуны и остановят многих лиц, готовых дезертировать из социали
стического лагеря.

Итак, я констатирую, что в течение уже последнего года организация 
партий, образующих вместе опасную часть населения, сильно окрепла, и, 
если ныне в прессе "и на народных собраниях они с уверенностью гово
рят о своем победоносном будущем, нужно признать, что общее состоя
ние Европы способствует их предвидениям.

Прежде всего двери республиканским влияниям открывает национальный 
вопрос. Всякое национальное движение есть движение демократическое.

Религиозный вопрос также может стать пособником крайне левых по
литических партий.

Не думаю, чтобы ошибались, выискивая в непосредственных следствиях 
франко-германской войны третье обстоятельство, усугубляющее тяжесть 
положения. Немецкого солдата рассматривают как совершенно надежный 
элемент, пока он носит мундир; но раньше чем вступить в ряды армии, 
он был бюргером, и, выходя из армии, он снова возвращается в свою 
обычную среду и к своим политическим взглядам, которые он только 
отложил на время своего пребывания под ружьем. Это можно установить 
с особенной убедительностью по отношению к тем, кто возвращается в

* Последняя фраза подчеркнута Александром II, и на полях его помета: -И я  
также».

** Конец фразы подчеркнут Александром II, и на полях его помета: ".Ra, надо  
надеяться■».
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свое прежнее положение рабочего и оказывается под влиянием социалисти
ческих вожаков рабочего класса. Сегодня солдат возвращается к родному 
очагу после восьмимесячной войны, которая научила его проливать кровь 
и согреваться огнем пожаров; он недоволен; он находит, что он недо
статочно вознагражден за свои труды; его понятия о праве собственности 
пришли в смятение; его нравственность потерпела извращения, которые 
после снятия с него военной дисциплины доставят много забот граждан
ским властям. Саксонское правительство не без некоторого беспокойства 
представляет себе это обстоятельство и готовится к тщательному наблю
дению за теми элементами беспорядка, которые мир сейчас принесет, 
особенно в промышленные округа. И оно будет иметь большие основа
ния для такого наблюдения: согласно статистической таблице, которая 
лежит у  меня перед глазами, только округа Глаухау и Цвикау заключают 
около 100 тыс. фабричных рабочих.

Я убеждей^ что эти три причины —  национальная агитация, борьба 
религиозных воззрений и поврежденная нравственность значительной 
части возвращающихся военных —  достаточны для принятия правитель
ствами мер по усилению наблюдения. Но я настаиваю на точке зрения, 
выраженной мною уже в предшествующих докладах: поскольку толчок 
от какого-нибудь яркого успеха красной республики в какой-нибудь 
пункте Европы не укрепит позиции вожаков, они будут колебаться итти 
на организацию массового восстания. Мы видим, что в Бельгии и Гер
мании, несмотря на обилие стачек и на весьма значительное число рабо
чих, принимающих в них участие, порядок нигде серьезно не нарушается. 
Эти стачки являются только стратегическими маневрами —  хотят подсчи
тать своих сторонников и испытать степень их повиновения. Вутке, один 
из республиканских столпов в Саксонии, сказал недавно достаточно громко, 
чтобы быть услышанным в Дрездене: «Через 5 лет не останется больше 
князей». Он, значит, не рассматривает настоящий момент как момент, 
подходящий для действия, и соглашается еще на 5 лет отдыха. Слова 
Вутке не выражают личного и изолированного мнения, и я их отмечаю.

Каковы могут быть мотивы этой терпеливости, несмотря на сильную , 
армию возможной революции ? На последних народных собраниях в Сак- 
сонии”“ этот секрет не был прямо выболтан, но был полураскрыт —  
это отношения, существующие между Россией и Германией. Ругательства 
некоторых ораторов по адресу России достаточно показывают, какой 
страх она им внушает. Они с презрением говорят обо всех остальных 
странах; Англия почти не вхоДит в их счет, —  она едва ли будет затро
нута общей борьбой и не станет вмешиваться в затруднения континента; 
Австрия колеблется под натиском партий всех цветов; религия присорди- ,  
няется к политике, чтобы сделать Италию не слишком грозной. Но Рос
сия в своем величественном спокойствии представляет силу, силу не
победимую, если она протягивает руку Германии. Только одно обстоя
тельство могло бы рассеять страх демагогов: престиж нашего отечества 
был бы подорван, если бы оно было втянуто в какую-нибудь войну на 
Востоке или вообще где угодно. Война на Востоке была бы началом 
нескончаемых несчастий для Европы, я в этом глубоко уверен. Левые 
газеты хорошо это чувствуют; отсюда те выражения ненависти, которыми 
они сопровождают всякое известие, указывающее на сближение между 
Россией и Турцией: все, что отдаляет катастрофу, отдаляет в то же время
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реализацию их преступных надежд. Итак, республиканские вожаки в Гер
мании, откладывая на несколько лет практическое осуществление своих 
разрушительных идей, имеют в виду одно из двух: полное ухудшение 
отношений, существующих к счастью между Россией и Германской кон
федерацией, или же быстрое распространение их доктрины в границах 
самой России 12S.

Таковым мне представляется в данный момент характер. ситуации. —
Пребываю и пр. , У

К о ц е б у .

Оку пев Александру I I .  _
Донесение № 92. Париж, 29 мая/10 июня 1871 г.

Ваше величество,
Национальное собрание только что утвердило огромным большинством 

голосов избрание принцев Орлеанских и отменило законоположения от 
10 апреля 1832 г и 26 мая 1843 г., запрещающие принцам Бурбонского 
дома вступление на французскую территорию.

Акт этот, который является одним из наиболее важных постановлений 
палаты, принятых со времени ее созыва и который может оказать зна
чительное влияние на будущие судьбы Франции, чуть было не вызвал 
внутреннего кризиса, но теперь его удалось предотвратить путем взаимных 
уступок со стороны большинства Собрания и главы исполнительной власти

Необходимость высказаться об избрании герцога Омальского департа
ментом Уазы и принца Жуанвильского в Ламанше и на Верхней Марне 
создалась для палаты с того дня, как был решен вопрос о дополнительных 
выборах. Прежде чем приступить к этим выборам, следовало знать, должны 
ли были быть созваны вновь те избирательные коллегии, в которых 
прошли принцы Орлеанские; последнее должно было состояться в том 
случае, если бы избрание принцев не было признано. Но правительство 
надеялось, что голосование палаты не приведет ни к каким затруднениям 
и что вопрос этот, который по существу своему мог вызвать раскол 
среди существующих во Франции партий, будет разрешен дружно, с 
общего согласия. Действительно, между г. Тьером и главными монархи
ческими депутатами было условлено, что на рассмотрение Собрания будет 
внесено единственно лишь предложение об утверждении; что не будет и 
речи об отмене закона об изгнании, направленного против двух ответ
влений Бурбонского дома; что, напротив, законы эти будут выдвинуты 
как препятствие к утверждению, но при этом будет изыскан выход, при 
коем избрание принцев сможет получить санкцию, без посягательства на 
упомянутые законы; наконец тотчас же по йступлении в Собрание принцы 
подадут в отставку и не будут более фигурировать на выборах.

Предложение, внесенное крайней левой с явной целью вызвать разно
гласия, не позволило осуществить эту предрешенную уже программу. 
Депутат этой партии, г. Брюнэ, предложил на заседании от 2 июня 
отменить все изданные во Франции законы об изгнании и ссылке. Тогда 
правая сочла себя вынужденной' последовать в этом вопросе за своими 
противниками и воспользоваться их предложением, истолковав его в 
другом смысле. Она сделала это через депутата Волинье, который пред
ложил отменить лишь закон об изгнании династии Бурбонов.
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Результатом этого последнего предложения явилось явное расхождение 
г. Тьера с большинством Собрания.

Д о того как было приступлено к обсуждению этих двух законопро
ектов в публичном заседании, между главой исполнительной власти и 
главными монархическими депутатами начались предварительные перего
воры. F-н Тьер заявил им, что положение момента не благоприятствует 
проведению их намерений; что хотя революция и подверглась разоружению 
в Париже, но она еще не побеждена ни.'в столице, ни в остальной части 
Франции; что все провинциальные города, за исключением Марселя и 
двух кварталов в Лионе, еще вооружены, и армия не будет в состоянии 
восстановить порядок в случае нарушения его политическими раздорами; 
что Собрание, подчеркивая свое предпочтение монархии, вызвало бы резкое 
сопротивление со стороны республиканской партии; что следствием этого 
явилась бы гражданская война, подрыв французского кредита и лишнее 
продление иностранной оккупации.

В заключение г. Тьер просил, чтобы предложение об отмене закона об 
изгнании династии Бурбонов было снято, угрожая в противном случае 
сложением своих полномочий. В первый раз такая угроза не поколебала 
ни депутатов, ни комиссию, коей был поручен доклад в связи с упомя
нутым предложением. Комиссия почти единодушно высказалась за его 
принятие. Г-н Тьер пошел тогда на уступки и предложил принять отмену 
закона при условии, что Национальным собранием будет проведен закон, 
воспрещающий членам семейств царствовавших во Франции династий 
занимать общественные должности. Со своей стороны, депутаты левой 
.предложили, в виде мировой сделки, продление на двухлетний срок пол
номочий г. Тьера (для предотвращения всех соискательств). Ни то, ни 
другое предложение комиссией палаты не было принято.

В конце концов вопрос разрешился. Герцог Омальский и првдіц Жуан- 
виль заявили г. Тьеру, что они не покажутся в Собрании и приняли на 
себя обязательство держаться в стороне от какого бы то ни было по
литического движения.

Эта двойная декларация, как г. Тьер заявил в заседании Национального 
собрания от 8 июня, была им принята как дающая достаточную гарантию 
против страшившей его опасности. Тогда он решил согласиться на отмену 
законов об изгнании и на утверждение избрания обоих принцев, оставив 
за собой право принятия против них тех мер, какие он нашел бы нуж
ными, в случае если бы Франции, по его мнению, грозила какая-нибудь 
опасность в будущем или в настоящем.

Так как эта примирительная формула была принята также и комиссией 
палаты, то тем самым разрешился и этот серьезный конфликт.

Оставаясь у власти, г. Тьер, —  как он утверждал это в палате,—  лишь 
сделал уступку перед лицом общественной опасности, могущей, по его 
мнению, возникнуть в связи с переменой правительства. Законы об 
изгнании были отменены собранием в заседании от 8 июня большинством 
472 против 97. Избрание принцев было утверждено в том же заседании 
448 голосами против 113.

Палата по соглашению с комиссией отложила вопрос о выработке кон
ституции и воздержалась от какой-либо декларации, могущей так или иначе 
предвосхитить разрешение этого вопроса; однако нет никаких сомнений 
в том, что большинство склонялось к принятию монархического строя.
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С другой стороны, г. Тьер в прекрасной речи подтвердил свое твердое 
намерение остаться верным условиям заключенного в Бордо перемирия 
и предоставить будущему разрешить вопрос об окончательной форме 
правления для Франции.

Возможно, что большинство собрания, в случае сложения г. Тьером 
своих полномочий, предполагало избрать главой исполнительной власти 
герцога Омальского.

Пребываю и п̂р. О к у н е в .

Окунев Александру I I .
Донесение № 93. Париж, 29 мая/10 июня 1871 г..

Ваше величество,
В донесении от 18/30 сего мая* я обязался довести до сведения ми

нистерства иностранных дел вашего императорского величества те сообра
жения, которые должны были побудить г. Тьера приступить к частичной 
реорганизации правительства.

Реорганизация эта только что совершилась.
Ген. Лефло, назначенный на должность посла при дворе вашего импе

раторского величества, был заменен в военном министерстве ген. Сессей.
Г-н Ламбрехт, министр земледелия и торговли, назначен министром 

внутренних дел взамен г. Пикара.
Г-н Лефран, член Национального собрания, назначен министром зем

леделия и торговли взамен г. Ламбрехта.
Указанные перемены не вполне удовлетворили большинство палаты, 

которое хотело бы, чтобы три члена бывшего правительства национальной 
обороны, —  г. Жюль Фавр, Пикар и Жюль Симон одновременно вышли 
бы из кабинета.

Хотя гг. Жюль Фавр и Симон потеряли доверие Национального собрания 
почти в той же мере, как и г. Пикар, который смещен, —  глава исполни
тельной власти не согласился расстаться с нынешним министром иностран
ных дел и министром народного образования, так как их послушный 
характер и полное отсутствие инициативы представляются г. Тьеру весьма 
ценными.

В разговоре с наиболее видными депутатами г. Тьер заявил, что он 
намерен остаться верным принятой в Бордо программе, и прибавил, что 
по этой программе все фракции палаты должны иметь равное предста
вительство в кабинете, что и было сделано. Действительно, ген. Сессей, 
новый военный министр, г. Ларси, министр общественных работ, и г. Лам
брехт, новый министр внутренних дел, —  принадлежат к монархической 
партии; г. Дюфор, министр юстиции, адмирал Потюо, морской ми
нистр и г. Пуйе-Люертье, министр финансов, не принадлежа ни к 
какой партии, являются представителями той части палаты, которую 
г. Тьер назвал б е з р а з л и ч н о й ,  т. е.-такой, которая состоит из сто
ронников порядка без какой-либо определенной окраски. Наконец г. Жюль 
Фавр, министр иностранных дел, Жюль Симон, министр народного про
свещения, и Лефран, новый министр земледелия и торговли, являются 
представителями республиканской партии. «Таким образом палата,— сказал

* Упоминаёмое донесение не вошло в настоящий сборник
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г. Тьер, —  не может мне сделать никакого упрека, так как достигнуто пол
ное равновесие между всеми фракциями».

Однако вполне сознавая необходимость отвести представителям суще
ствующих в Собрании различных взглядов равное количество мест в 
кабинете, большинство все же хотело бы, чтобы республиканская партия 
была представлена в министерстве какими угодно другими лицами, только не 
Жюлем Фавром и Жюлем Симоном, которые как бывшие члены правитель
ства национальной обороны никогда не пользовались симпатиями палаты.

Тем не менее монархическая партия признательна председателю совета 
за то, что главный политический портфель — а именно, министра внут
ренних д ел — он вручил г. Ламбрехту — легитимисту. Она надеется, что 
последний окажет благое влияние на предстоящие дополнительные выборы, 
которые, как того опасались, могли бы под давлением его предшествен
ника г. Пикара дать исключительный перевес партии республиканцев^. 
Монархическая партия также надеется, что новый министр внутренних 
дел вызовет движение и среди префектуры, в связи с чем из департа
ментов будет удалено большинство республиканских префектов, назна
ченных г. Пикаром, и что он вообще придаст административному аппарату 
характер, более соответствующий чаяниям монархистов.

Заканчивая это краткое донесение, я считаю долгом добавить, что 
замена ген. Лефло ген. Сессей вызвана одной лишь необходимостью по
ставить во главе военного министерства талантливого и опытного адми
нистратора; по общему мнению, этими-то свойствами и обладает ген. 
Сессей, на долю коего выпадает задача реорганизовать французскую 
армию. Что же касается ген. Лефло, пользующегося заслуженным призна
нием во Франции и державшегося неизменно в стороне от политического 
движения при правительстве национальной обороны, членом которого он 
был, то, как кажется^ он не обладает теми военными данными, которые 
отвечали бы упомянутым требованиям.

Пребываю и Пр. О к у н е в .

Ііеешмап Александру I I .
Доклад. С.-Петербург, 30 мая [11 июня] 1871 г.

Приложение.

Французский поверенный в делах по распоряжению своего правитель
ства сообщил мне циркуляр г. Ж. Фавра, который появился впрочем во 
всех газетах, о выдаче Франции эмигрантов Парижской коммуны.

Г-н Габриак спрашивал меня, какой ответ он может передать своему 
правительству.

Я ему ответил, что о ф и ц и а л ь н о  я должен ограничиться составлением 
акта о получении его сообщения? но что поскольку его императорское 
величество отсутствует, я не могу ничего прибавить к этому простому 
устному подтверждению получения.

Что касается меня л и ч н о ,  я счел возможным указать ему, что по 
всей видимости мы почти не будем иметь случая заняться этим вопросом*. 
Нужно думать, что члены Коммуны французы не отправятся укрываться 
в Россию **; еще меньше этого можно ожидать от поляков, —  по отно-

* Помета Александра II: «Напрот ив».
”  Помета Александра II: «К ак знать!»
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шению к которым однако мое правительство имело бы первенство при 
сведении счетов. ' ч

Я полагаю, что этот вопрос не будет больше подниматься *.

В е с т м а н .

П рилож ение.

Ц и р к у л я р  Ф а в р а  о в ы д а ч е  Ф р а н ц и и  к о м м у  н а р о в - э м и г р а н -
т о в " .

Министр иностранных дел, по сообщению официальной газеты, передал сегодня 
■по телеграфу следующую инструкцию представителям Франции за границей:

Версаль, 26*° мая.
Милостивый государь,
Гнусное дело злодеив, которые падают под героическим напором нашей армии, 

не может быть смешиваемо с политическим актом. Оно принадлежит к разряду 
злодеяний, предусмотренных и наказуемых по законам всех цивилизованных на
родов. Убийства, воровство, пожары, систематически организованные и подготов
ленные с адским искусством, могут оставить их авторам и их сообщникам только 
одно убежище — законное искупление. Никакая нация не может покрыть их им
мунитетом, и на всякой почве их присутствие было бы позором и опасностью. 
Если таким образом вы узнаете, что какой-нибудь субъект, замешанный в париж
ских преступлениях, пересек границу той страны, при правительстве которой вы 
аккредитованы, предлагаю вам ходатайствовать перед местными властями о не
медленном его аресте и тотчас сообщить мне, чтобы я мог урегулировать это 
положение просьбой о выдаче.

Примите и пр. Ж ю л ь  Фа в р .  ,

Тирс Вестману.
Донесение № 19. Берн, 30 мая/11 июня 1871 г.

Г-н сенатор,
Федеральное правительство до сих пор не имело случая применить 

■на практике те меры, которые оно решило принять против членов и 
сторонников Парижской коммуны, которые явились бы искать убежища 
на швейцарской территории. При известии, что Феликс Пиа и Груссе 
находятся в Женеве, правительство поспешило потребовать у федераль
ного совета выдачи этих субъектов, и приказ арестовать их немедленно 
был дан местным властям, но скоро узнали, что ни один, ни другой из,ѵ 
этих революционеров не находятся в Швейцарии.

Согласно тому, что мне сказал президент конференции, французский 
министр иностранных дел сам признал ошибочность первой информации, 
объяснив это наличием в Женеве матери и жены Феликса Пиа. Он затем 
предпринял демарши, чтобы добиться по крайней мере выдачи этих двух 
дам. Но федеральный совет счел невозможным согласиться на это тре
бование и ограничился тем, что поставил их под надзор полиции.-

Я считаю долгом передать эти детали императорскому министерству,

Резолюция Александра И: «Я рассматриваю этот вопрос, как вопрос самой 
большой важности для будущ его в с е х  правщпельств. По м оем у приказу, 
министр юстиции составил по эт ому поводу докладную записку, кот орую  я  
сам передал в Берлине императору-королю, ж елая чтобы инициатива исхо
дила не от м еня, а от Пруссии. Теперь я  ожидаю результат ов» 32#.

Вырезка из газеты «L’Indépendance» от 30 мая 1871 г.
Так в подлиннике. Ср. донесение Окунева за № 99, стр. 186.
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чтобы предупредить его против ложных сведений, распространяемых 
■газетами, о трудностях, которые встречает здесь вопрос о выдаче.

Как я уже имел честь говорить в моем предшествовавшем докладе, 
швейцарское правительство твердо решило строго применять в нынешних 
-обстоятельствах все условия договора с Францией о выдаче. Сверх того 
оно решило отказывать в убежище всякому лицу, скомпрометированному 
в парижских событиях. Эта позиция, одобряемая здесь большинством, с 
полным основанием вызывает неудовольствие приверженцев Интернацио
нала, которые находятся, к сожалению, в довольно большом количестве 
в Швейцарии и не стыдятся открыто прославлять жестокости, совершен
ные их собратьями во французской столице.

Примите и пр. Г и р с і

Новиков Александру I I .
Донесение № 80. Вена, 1/13 июня 1871 г.

Ваше величество,
Рабочие в Австрии, державшиеся после прошлогоднего процесса про

тив их вожаков, Обервиндера и прочих, если исключить несколько ста
чек, достаточно спокойно, начинают снова подавать признаки жизни.

Так в Граце правительство принуждено было распустить рабочую 
ассоциацию под фирмой «Vorwärts», потому что дело кончились тем, что 
социалистические тенденции этой ассоциации стали захватывать и полити
ческую область. Ассоциация в одном из своих последних собраний 
приняла предложение включить в свой устав упражнения в тире, «чтобы 
научиться метко стрелять», а в телеграмме, адресованной другой ассо
циации рабочих, в Каринтии, приглашала их «объединяться под красным 
знаменем».'' ч

Раздраженные закрытием помещения для своих собраний, рабочие бро
сились в шумные демонстрации. Два следующих дня они ходили по 
улицам в количестве нескольких сотен, распевая марсельезу и выкрики
вая угрозы и ругательства по адресу властей. Муниципальная полиция 
-оказалась неспособной их образумить, и потребовалось никак не меньше 
как вмешательство кавалерийского эскадрона, чтобы произвести аресты 
и восстановить спокойствие.

Также имели место волнения в мало обеспеченных окрестностях и 
предместьях Вены. Тамошние рабочие собрались в самой Вене, чтобы 
объявить —  одни, что они не одобряют действий Парижской коммуны, 
но находят их извинительными, другие, что Коммуна проявила еще слиш
ком много умеренности по отношению к сторонникам версальского 
правительства, и, наконец, третьи, чтобы составить адрес, требующий 
расширения их политических прав и некоторых социальных льгот, заим
ствованных из злокозненных теорий Лассаля.

Трудно закрывать глаза на связь, существующую между этими симп
томами и событиями в Париже. Если они не входят в заранее намечен
ный общий план действий, они тем не менее носят печать сродства, 
которое ставит их вместе под общее знамя пресловутого Интернационала.

В компетентных кругах Вены, правда, рассматривают социалистические 
демонстрации, имевшие место в Австрии, как блуждающие огоньки, в 
данный момент довольцо безобидные. Обращают внимание, что рабочие

12 П ари ж ская коммуна. 177



не вооружены; что коммунистические сообщества в конце концов суще
ствуют только в больших мануфактурных центрах и, по странной случай
ности, только среди нескольких профессий, как среди портных, ткачей 
и оружейников, в то время как другие корпорации, например кузнечная, 
совершенно от них свободны; наконец, что в сельском населении влияние 
духовенства накладывает спасительную узду на эти выступления.

Однако если рассудить, что Интернационал насчитывает уже от 2*/г 
до 3 млн. членов в Европе; что депутат Бебель имел смелость провоз
глашать с трибуны немецкого рейхстага свою ужасную поговорку: «война 
дворцам, мир хижинам» ш ; что пролетариат, не довольствуясь благосостоя
нием, стремится еще к управлению; если принять в расчет особенно 
те огромные шаги, которые он сделал после 1848 г. по пути атеизма и 
в отрицании всякой морали, вытекающей из божественного права, —  
станет понятно, насколько заинтересованы все правительства в объеди
нении своих усилий, чтобы воспрепятствовать росту значения социаль
ного вопроса *•

Пребываю и пр. Е в г е н и й  Н о в и к о в .

Новиков Александру I I .
Донесение № 81. Вена, 1/13 июня 1871 г.

Ваше величество,
Французский посланник сообщил австро-венгерскому канцлеру цирку

ляр г. Жюля Фавра, который требует предварительного заключения бег
лецов Парижской коммуны, в ожидании, пока французское правительство 
сможет формулировать просьбу об их выдаче.

Председатели цислейтанского и венгерского советов, которым передал 
это требование граф Бейст, не вынесли еще своего окончательного ре
шения; но согласно тем разъяснениям, которые я получил в государ
ственном канцлерстве, вот процедура, которую хотят принять как в Вене, 
так и в Будапеште.

Для удовлетворения требования о выдаче будет поставлено условием, 
чтобы нота французского правительства в каждом отдельном случае 
сопровождалась обвинительным. актом, облеченным в законные судебные 
формы и устанавливающим виновность обвиняемых. Затем будет приступ- 
лено к исследованию, подходят ли обвинения к правонарушениям, пре
дусмотренным трактатом о выдаче, и в случае удовлетворительного 
решения обвиняемое лицо будет выдано —  без того, чтобы обвинительный 
акт, составленный французским судом, подвергся местной судебной ре
визии, как это практикуется в Англии.

Основное состоит в том', чтобы знать, будут ли гнусные эксцессы, 
совершенные в Париже, исследоваться в Австрии независимо от тех 
движущих сил, которые могли руководить их виновниками или нет. В 
первом случае виновные будут очевидно рассматриваться как общеуго
ловные преступники, подлежащие выдаче; во втором случае нет ничего 
легче, как подвести их под категорию тех «несчастненьких», которым 
современное публичное право гарантирует безнаказанность и чуть ли не 
покровительство закона, квалифицируя их как политических эмигрантов.

* Помета Александра ІІ:: «Конечно».
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К этому камню преткновения, проистекающему от истолкования, при
соединяется трудность исполнения. Предварительное заключение не может 
быть гарантировано правительством, особенно в Венгрии, потому что 
полиция находится там в руках муниципальных властей. Можно будет 
сколько угодно предписывать арест, подлежащие аресту всегда смогут 
ускользнуть от этого приказа под благовидными предлогами.

Пребываю и пр.
Е в г е н и й  Н о в и к о в .

Секретное донесение через брюссельское посольство без 
обращения и без подписи.

« Н е с к о л ь к о  д н е й  в П а р и ж е .  Н а б л ю д е н и я  и р а з м ы ш л е н и я » .

Льеж, [8] 20 июня 1871 г.

Правительство г. Тьера держится потому, что оно неопределенное, 
оно не живет, а прозябает, не внушая большого недоверия партиям, 
которые за его спиной свободно обсуждают вопрос о власти и о буду
щей форме правления. Однако то, что его поддерживает и укрепляет 
еще сильнее, это боязнь нового выступления на улицу партии крамоль
ников и зажигательного возвращения Коммуны. Но недостаток авторитета 
и силы, двусмысленное прошлое большинства его членов и сподвижни
ков, его политика, вольно или невольно пристрастная и реакционная, 
ограниченность его полномочий и наконец слабая личность его дряхлого 
председателя приводят к тому результату, что это самое правительство, 
не обладая счастьем ни в делах, ни в людях, не сможет поднять страну, 
последовательно и успешно переделать и реорганизовать ее и еще 
меньше ее умиротворить. Таким образом у него хватит сил только кое- 
как перебиваться со дня на день и самое большое— гарантировать кое- 
как материальный порядок, который всегда останется неустойчивым, 
ненадежным, хрупким, без поддержки порядка морального.

Одна внешняя война не могла бы воспрепятствовать новому жульни
честву в пользу монархии; что в настоящий момент поддерживает и 
охраняет «третью республику» от падения,' это призрак новой граж
данской войны, ужасающее воспоминание о Коммуне с ее красным тер
рором, перед которым бледнеет белый террор версальских псевдо-зако- 
нодателей.

Реакционное версальское Собрание, трусливая и индиферентная бур
жуазия, которая не сражается больше, которая не выбирала этого Со
брания и в нем не представлена, наконец глава исполнительной власти 
со своей ложной оценкой эпохи, слабостью своего характера и вечными 
колебаниями, — вместе несут тяжелую ответственность за гражданскую 
,юйну и злополучия Парижа. Беспристрастная история, которая с помощью 
времени разъяснит себе все сама собой, когда-нибудь поставит с полной 
ясностью этот приговор перед потомством. Сейчас неспособное, бесцвет
ное, но полное мелочного злопамятства Собрание вместо того, чтобы



заниматься делами страны, теряет время в ретроспективной политике и 
предписывает следствие по делу 4 сентября и относительно деятельности 
правительства национальной обороны. Из этого следствия хлынет много 
грязи и скандалов, но мало истины и справедливости.

В Париже существует только одно мнение о беспримерной храбрости 
и бесстрашном сопротивлении коммунаров. Они и их главари палн 
смертью героев, как умирают только за то дело, которое считают хо
рошим и справедливым, —  все равно правильно или ошибочно. Обычные 
и слабые времена никогда не поймут этой кровавой трагедии социального 
фанатизма. Никогда не видели столько средств разрушения, приведен
ных в действие, и никогда не видели так мало забот о своей жизни и о 
будущем людей, которые постоянно стояли одной ногой на краю могилы 
и которых смерть подстерегала и застигала в тысяче неожиданных форм. 
Женщины никогда не были так сильны, так фанатичны, так жестоки. 
Они собирались массами, подбодряли друг друга, возбуждали все вокруг 
себя, сражались, как ветераны, и потом с насмешками шли на расстрел. 
Существование этих людей, мужчин и женщин, было, если можно так 
выразиться, мимолетным. Ничего устойчивого, все, как флюид — и вот 
оно улетучивается!

А рядом с этими ужасными бойнями и мрачными сценами происходят 
оргии отвратительной и разнузданной проституции и обнажение пола, 
на этот раз не за трагическими решетками мрачной Консьержери и 
других отвратительных тюрем, где, как в 94 году, ночь и смерть охра
няли тайну, но на улицах, на людных бульварах. Как будто старались 
вызвать сожаление о том, что скоро должна была похитить смерть. И 
это чувство удовольствия, дикое человекоубийственное чувство вылилось 
в страсть разрушения ш . Страшно и грустно сказать: низкие и пустые 
натуры именно в разрушении чувствуют себя богами. Чем беднее и чем 
более ограничена радостями природа человека, тем больше своих радо
стей она требует в смерти и в горе. Составляя кланы поджогов Парижа, 
главари и сектанты Коммуны удовлетворяли не только своему чувству 
мести против богатых и высших классов, но в то же время вкушали от 
наслаждений разрушения и праздновали то, что они называли с в о и м  
п р а з д н е с т в о м  х и м и и .  С этой целью они наняли 20 тыс. поджи
гательниц, жалких созданий, последние подонки опустившихся людей; 
Коммуна платила им по 10 франков в день. Сверх того она распоряди
лась сфабриковать сотни тысяч молочных ящиков, в которых эти жен
щины разносили керосин для поджогов132. У барьера Киши версальцы 
затратили 7 часов, чтобы взять баррикаду. В течение этой ожесточен
ной битвы толпа амазонок-поджигательниц в продолжение 2 часов стре
ляла по войскам и мужественно держалась против них в этой опасней
шей позиции.

В Париже я снова увидел г. Сенара133, который некогда был советни
ком и сотрудником генерала Кавеньяка, как сейчас является советником 
г. Тьера, у которого он в Версале завсегдатаем. Несмотря на свои 
70 лет, он еще очень свеж и будет несомненно занимать очень высокое 
положение в магистратуре. Мне кажется, что именно он после князя 
Бисмарка больше всех влияет на Тьера в смысле сохранения на своем
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посту г. Жюля Фавра, близким другом которого он является уже в 
продолжение более сорока лет. Жюль Фавр, несмотря на свое высокое 
официальное положение, изолирован решительно от всех. Во время по
гребения архиепископа парижского он был как бы п а р и е м, вокруг 
него образовалась пустота, и он со своей кислой миной и расстроен
ным здоровьем имел такой вид, как будто присутствовал на собствен
ных похоронах.

Я спросил г. Сенара, что он думает о нынешней ситуации, на что 
он мне ответил: «Мы сидим на о с т р и е  н о жа ;  все эго еще не совсем 
замирено и не совсем кончено. Мы расстреливали и будем еще рас
стреливать, мы будем ссылать в Каледонию, в Кайенну и в Алжир 
массы повстанцев, поджигателей и поджигательниц; значительное число 
главарей восстания убиты или попали в наши руки, и, несмотря на 
это, имеется с полсотни их главных вожаков, которых мы не сумели 
еще захватить и которые вероятно-находятся в безопасности за грани
цей. Эти люди далеки от того, чтобы считать свою игру проигранной, 
низшие классы общества воодушевлены самыми гнусными принципами и 
самыми губительными страстями. Вследствие этого- перед нами остается 
ужасная перспектива: если мы и покончили с ними и покончим с их 
отцами и матерями, останутся их дети, и через десять лет нам придется 
иметь дело с ними».

Весшман Горчакову.
Доклад. С.-Петербург, 9[21] июня 1871 г.

Пользуюсь отъездом г. Штааля, чтобы доставить вашему сиятель
ству папку литографированных документов. Они почти не представляют 
интереса, но оказия слишком ценна, чтобы ею не воспользоваться.

Среди бумаг ваше сиятельство найдет мой доклад императору о де
марше французского поверенного в делах *. Судя по замечаниям импе
ратора, я не сумел полностью предугадать намерения его величества. 
Что касается меня, я имел особенно в виду только не связывать сво
боду мнений своего правительства. Дело шло о том, чтобы ничего не 
о б е щ а т ь  и ни в чем не о т к а з ы в а т ь .

Что касается докладной записки министра юстиции, я узнал о ее су
ществовании только из замечаний императора. После этого я узнал от 
г. Эссена, заместителя графа Палена, что это очень короткая заметка, 
которая высказывается в пользу выдачи п о л и т и ч е с к и х  п р е с т у п 
н и к о в  и против выдачи п р о с т ы х  п о л и т и ч е с к и х  э м и г р а н 
то в .  Это весьма логичная теория, которую очень легко изложить на 
бумаге, но которую будет бесконечно трудно приложить к людям, орга
низовавшим последние события в Париже. Все-таки я продолжаю на
деяться, что мы не будем принуждены заниматься этим вопросом.

Я стремился дать вам, князь, отчет об этом инциденте ввиду вашего 
ожидающегося прибытия в Фридрихсгафен, где : император возможно 
будет вам говорить об этом.

Примите и пр. В е с т  май.

* Копия доклада Вестмана Александру II от 30 мая [11 июня} с наложенной 
«а нем этим последним резолюцией (стр. 175—176).
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Г-н де Монтебелло г. Жюлю Фавру в Версаль.
С.-Петербург, [10] 22 июня 1871 г.

Ш и ф р о м :  Некий Тиссье, проживающий в С.-Петербурге, которому 
консул счел долгом отказать в паспорте вследствие его прошлого и не
истовых политических убеждений, выезжает сегодня с намерением по
стараться добыть (одно слово не расшифровано) в Брюсселе или пе
рейти границу без паспорта. Консул считает полезным указать на этого 
субъекта и скорее известить о нем наше посольство в Брюсселе ш .

Окунев Александру I I .
Донесение № 95. Париж, 11/23 июня_1871 г.

Ваше величество,
Принцы Орлеанские, верные своим обещаниям, не заняли своих мест 

в палате после подтверждения их выборов национальным представитель
ством.

На следующий день после голосования, утвердившего их принятие в 
члены Собрания, герцог Омальский и принц Жуанвильский явились в 
Версаль, где все монархические депутаты обеих фракций устремились 
к ним, свидетельствуя свою верность долгу. Они нанесли два визита 
г. Тьеру. При этих свиданиях принцы снова повторили главе исполни
тельной власти, что они не дадут никаких поводов для опасений, которые 
внушило правительству принятие их в палату. Они выказали себя вооду
шевленными лишь одним желанием: устроиться во Франции и жить ча
стной жизнью, держась в стороне от политического движения.

Рассказывая мне о возвращении Орлеанских принцев, г. Тьер выразил 
твердое намерение не уклоняться от решения, возвещенного им в засе
дании Национального собрания от 27 мая/8 июня, т. е. от решения за
ботиться, чтобы общественный мир во Франции не был нарушен спорами 
(о престолонаследии), которые он считает преждевременными. Поскольку 
принцы, вернувшиеся или могущие еще вернуться в результате отмены 
законов об изгнании, будут держаться в рамках программы, обусловлен
ной соглашением главы исполнительной власти с руководящими монархи
ческими депутатами, воздерживаясь от всякого вмешательства в борьбу 
политических партий, постольку он, в свою очередь, ограничится наблю
дательным положением. Если же, наоборот, это соглашение принцами 
будет нарушено, он, со своей стороны, сочтет себя вынужденным при
нять меры, требуемые спасением страны. Эта позиция, сказал он, вменя
ется ему как хранителю порядка во' Франции, его строго понимаемым 
долгом. Он считает' восстановление монархии во Франции, в данный мо
мент невозможным. Не предрешая вопроса о будущем, он констатирует, 
что сегодня большинство страны настроено республикански. То же ему 
приходится сказать и об армии. Если среди генералов имеются многие, 
исповедующие монархические принципы, то солдаты и младшие офицеры —  
откровенные республиканцы. Свгрх того, республиканская партия, объе
динившая, как доказали последние муниципальные выборы, почти все 
города, является единственной активной партией, которой можно бояться. 
Монархическая партия инертна и находится в меньшинстве. Таким обра-
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зоч попытка монархической реставрации необходимо вызвала бы граж
данскую войну —  он в этом убежден. Этой гражданской войне он должен 
помешать. Дополнительные выборы в Национальное собрание доставили 
новые доказательства республиканских настроений страны. По словам 
г. Тьера, они были окрашены преимущественно в этот цвет.

Я позволил себе заметить председателю совета, что большинство На
ционального собрания мне представляется роялистским. Не доказывает ли 
этот факт, который мне представляется доказанным, —  сказал я г. Тьеру, —  
что избиратели этих депутатов исповедуют те же идеи.

Не отрицая, что большинство депутатов принадлежит к роялистской 
партии, глава исполнительной власти возразил, будто ничто не доказывает, 
что те же самые депутаты высказались бы за немедленную перемену ре
жима, если бы вопрос о монархии был поставлен в настоящий момент. 
Многие из них вероятно сошлись бы на продолжении нынешнего времен
ного режима. Впрочем выборы 8 февраля производились не на платформе 
конституционного вопроса. Доказательства тому —  изложение кандидатами 
■своих политических взглядов. Их циркуляры не высказывались ни за, ни 
против республики или монархии. Назначая бордоское собрание, избира
тели голосовали будто бы только за мир или за войну, за или против 
диктатуры Гамбетты. Если в палату было послано больше роялистов, 
чем республиканцев, то отсюда можно только заключить, что к монархи
ческим воззрениям примыкало большинство мирно настроенных кандидатов.

Эта теза, развернутая г. Тьером, только воспроизводит аргументы, ко
торые старается сейчас провести республиканская партия, чтобы отказать 
•Собранию в учредительной власти. Эта теза находится в открытом про
тиворечии с точкой зрения правой Собрания, утверждающей, что Собрание 
суверенно и что только ему одному принадлежит право решать, хочет 
ли оно быть Учредительным собранием или нет.

Продолжая .беседу, глава исполнительной власти рассказал мне о дей
ствиях бонапартистской партии, составляющих предмет всеподданнейшего 
доклада, который я имел счастье повергнуть на рассмотрение вашего им
ператорского величества 29 мая/10 июня, № 94 13ä. Г-н Тьер мне рас
сказал, что в связи с предстоящими выборами эта партия очень волнуется, 
тщась получить несколько мест в Национальном собрании. Многие лица, 
выделившиеся во время империи, вернулись; перед избирателями предста
нут, как уверяют, г. Робер и принц Наполеон. Что касается Робера, то 
он настолько дискредитирован перед общественным мнением, что его 
присутствие в палате не может возбудить никаких опасений. Он (Тьер) 
не хотел бы проявлять чрезмерной суровости по отношению \к свергну
тому режиму, и, поскольку бонапартисты не представят поводов для 
обоснованных подозрений, он не станет их беспокоить, тем более что 
их усилия будут совершенно бесплодны ввиду явной враждебности На
ционального собрания и общественного мнения вообще.

Я позволил себе заметить, что деревня кажется еще крепко привязан
ной к империи.

Г-н Тьер с этим согласился, присовокупив, что после возвращения 
военнопленных из Германии настроения сельского населения сильно из- 
-менились. Солдаты Седана и Меца, вернувшиеся к своим очагам, прояв
ляют крайнюю враждебность к императору. Их рассказы о поражениях, 
о  лишениях, испытанных ими во время кампании, о недостатках коман
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дования произвели в деревнях сильное впечатление, и іеперь в .деревен
ских настроениях констатируют ежедневно усиливающуюся перемену.

Заканчивая беседу, г. Тьер сказал, что в случае избрания принца На
полеона (в чем он впрочем сомневается), правительству придется заняться 
вопросбм, не следует ли принять исключительную меру, которая конечно 
была бы оправдана предшествующим поведением этого принца и которая 
запрещала бы ему появление на французской территории, хотя и нет ни- 

акого закона, предусматривающего изгнание семьи Бонапартов.
Пребываю и пр.

О к у н е в .

Окунев Александру I I .
Донесение № 98. Париж, 11/23 июня 1871 г.

Ваше величество,
Не считая вотирования займа и назначения комиссии для рассмотрения 

совместно с главой исполнительной власти прошений о помиловании, 
посылаемых парижскими инсургентами, Национальное собрание посвятило* 
эти дни только ретроспективным дискуссиям. Предметом последователь
ных обсуждений палаты было расследование о турской и бордоской деле
гации, о парижском правительстве и вопрос о пересмотре его декретов»

Хотя большинство Собрания является решительным врагом империи, 
оно не питает никакого пристрастия и к тем, кто ее низверг. Эти не
приязненные чувства к людям 4 сентября проявляются при всяком случае. 
Достаточно сделать выпад против правительства национальной обороны,, 
чтобы вызвать самое горячее сочувствие палаты.

Так предложение г. Лоржриль, депутата крайней правой, о назначении 
комиссии из 30 членов для расследования актов правительственной деле
гации в Туре и Бордо было принято с истинным удовлетворением и во
тировано почти без дискуссий после речи автора предложения. Г-н Лор
жриль напомнил акты произвола со стороны г. Гамбетты, его всеми 
проклинаемую диктатуру, его наглость в вопросах ведения войны и бес
численные страдания сельских классов, оторванных от своих полей в 
большинстве не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы оказаться 
брошенными в импровизированные лагери, где их часто размещали без 
пищи, без одежды, без амуниции и оружия.

Возвращаясь к действиям правительства национальной обороны, обще
ственное мнение Франции отличает от турской и бордоской диктатуры 
тех людей, которые несут ответственность за осаду Парижа. Наиболее 
непопулярна конечно первая. Парижское правительство находит еще за
щитников во всех партиях, считающихся с двойной опасностью, которой 
его подвергали, с одной стороны —  вражеское нашествие и, с другой сто
роны, —  социалистическое движение.

Тем не менее необходимость расследования первой осады Парижа 
также была признана. Это расследование было поручено комиссии, уже 
получившей полномочия на расследование актов делегации Тура и Бордо.

Эти решения палаты позволили ген. Трошю сделать исторический обзор  
осады Парижа. В двух длинных речах он показал причину ослабление 
французской армии, происхождение ее поражений на Рейне, главные 
факты, относящиеся к революции 4 сентября, и наконец осаду Парижа.

Если целью ген. Трошю было представить оправдание своего собствен
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ного поведения, я должен констатировать, что он потерпел в этом пол
ное поражение.

Палата слушала его со вниманием, но не была убеждена.
Генерал заявил, что вопреки обвинениям его хулителей, он имел твердо- 

выработанный военный план. Этот план якобы состоял в том, чтобы не 
ожидать прихода вспомогательной армии, а устремиться к ней навстречу, 
прорвав германский фронт со стороны Жаннвилье и бросив 50 тыс. че
ловек в Нормандию. Как утЕёрждает ген. Трошю, неудача этого плана 
должна быть приписана г. Гамбетте.

Ни в палате, ни вне палаты никто не дал себе отчета в практической 
полезности этой стратегической комбинации, даже в том случае, если бы: 
она увенчалась полным успехом. Можно спросить себя, какое влияние 
этот корпус в 50 тыс. человек мог оказать на осадные операции в целом?

Генерал утверждал сверх того, что он никогда не верил в успех обо
роны Парижа и что, по его убеждению, столица была заранее осуждена, 
на сдачу врагу. „Более того, он признал, что 25 тыс. уголовных рециди
вистов и 6 тыс. фанатиков Коммуны (sectaires), способных на все ради 
свержения социального порядка, были вооружены парижским муниципа
литетом на глазах правительства национальной обороны.

Эти признания вызвали настоящее возмущение в общественном мнении» 
Никто не может простить генералу тот факт, что он сомневался в ус
пехе обороны Парижа и тем не менее совместно с г. Жюлем Фавром: 
отверг перемирие без снабжения провиантом, предложенное г. Би
смарком в конце сентября и изо всех сил поддержанное Тьером. 
Также ему не прощают бго крайней слабости, которую он проявил, по
зволив вооружить уголовных рецидивистов и фанатиков, сформировавших 
затем, по его словам, основное ядро Парижской коммуны 13в.

Если ген. Трошю не преуспел в своих попытках оправдания, то и 
речь, произнесенная г. Жюлем Фарром в ответ на интерпелляцию депу
тата Валона (Ѵаіоп), б і̂ла встречена не более благоприятно. Г-н Валон 
обвинял г. Жюля Фавра в том, что он отверг в сентябре во время сви
дания в Феррьере предложение г. Бисмарка заключить мир ценой уступки 
только Страсбурга и его пригородов. Министр иностранных дел согла
сился, что такое предложение было ему сделано федеральным канцлером* 
и что он счел своим долгом его отклонить. Он изложил мотивы этого 
решения, утверждая, что в эту эпоху во Франции никто не согласился, 
бы на территориальные уступки. Но его оправдание не только не было 
сочтено достаточным, но даже как будто увеличило неприязненное чув
ство к нему со стороны большинства Собрания.

Как бы сильна ни была моральная поддержка, которую г. Тьер оказы
вает своему министру иностранных дел, сомнительно, чтобы он ус
тоял перед непрестанными атаками палаты и смог еще долго оставаться 
у власти.

Собрание закончило эти ретроспективные дискуссии, вотировав назначе
ние комиссии для пересмотра декретов правительства национальной обо
роны и для указания тех декретов, которые было бы необходимо отменить.

Поскольку г. Гамбетта издал в течение своего управления большое 
число распоряжений, носящих законодательный характер и проникнутых 
разрушительным духом, было необходимо в порядке спешности признать 
их недействительными.
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Принятая палатой мера должна разрешить эту задачу легальным спо
со б о м .

Назначение комиссии, уполномоченной, совместно с главой исполнитель
ной власти, осуществлять право помилования, явилось следствием требо
вания г. Тьера 137. Тем не менее эта комиссия является актом недоверия 
по отношению к последнему. Хотя председатель исполнительного совета 
объявил в Собрании, что к парижским мятежникам будет применен бес
пощадный суд, правая часть собрания тем не менее испытывает сомнение, 
как бы республиканские влияния, действующие вокруг г. Тьера, не толк
нули его к примиренчеству. Таким образом правая сторона требовала 
осуществления контроля над прошениями о помиловании, которые могли 
быть представлены повстанцами, осужденными военнополевыми судами. 
Глава исполнительной власти счел своим долгом пойти навстречу этим 
выражениям недоверия, которые не остались для него безызвестны. Вслед
ствие этого он предложил назначить комиссию, о которой идет речь.

Комиссия только что избрана палатой и состоит в большинстве из 
депутатов правой.

Однако ничто не указывает, что действия этой комиссии направлены 
к усилению строгости, потому что все время депутаты всех партий об
ращаются к г. Тьеру с ходатайствами за тех повстанцев, которые яв
ляются уроженцами представляемых ими департаментов.

Пребываю и пр.
О к у н е в .

Окунев Александру I I .
Донесение № 99. Париж, 11/23 июня 1871 г.

Ваше величество,
25 мая/6 июня г. Жюль Фавр разослал французским агентам за гра

ницей циркуляр, чтобы привлечь внимание Европы к опасным тенденциям 
«Международного товарищества рабочих» и чтобы побудить правитель
ства к исследованию фактов, относящихся к развитию и средствам дей
ствия этого общества.

В одной из моих последних бесед с министром иностранных дел я 
воспользовался текстом этого, циркуляра, чтобы заметить, что француз
ское правительство, которому в результате последних событий в Париже 
удалось задержать множество приверженцев этого общества, окажется 
быть может в состоянии, произведя тщательное расследование, собрать 
полезные сведения, могущие помочь и всем другим правительствам осве
тить деятельность Интернационала *. Что до меня, то я с истинным рве
нием получал бы официальную информацию, которой министр счел бы 
возможным меня снабжать.

Г-н Жюль Фавр мне ответил, что военно-полевые суды, призванные 
■ судить парижских мятежников, продолжают вести следствие. Как только 
это расследование будет закончено, правительство объединит в одном 
отчете относящиеся к Интернационалу факты, открытые в течение след
ствия, и, наверно, не преминет сообщить этот документ иностранным прави
тельствам. Все же уже можно сказать, что членов Интернационала среди 
повстанцев, арестованных в Париже, оказалось меньше, чем обычно ду
мают 138.

* Помета Александра II: «Конечно». 
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Министр прибавил, что иностранные кабинеты оказали наилучший 
прием его циркуляру, упомянутому выше. В частности, князь Бисмарк 
полностью одобрил его содержание и заявил, что, со своей стороны, он 
вполне готов содействовать расследованиям, которые предлагаются фран
цузским правительством. Он передал эти уверения через графа Вальдер- 
зее, германского поверенного в делах.

Г-н Жюль Фавр поведал мне по этому случаю свое намерение соста
вить новый циркуляр, целью которого является создать соглашение между 
державами для подавления «Международного общества». Он предложит 

- правительствам взять на себя обязательство не допускать на своей тер
ритории собраний этой ассоциации, преследовать ее приверженцев и 
препятствовать опубликованию ее программ. Особенно министр имеет в 
виду, как он мне сказал, Англию, Швейцарию, Бельгию и Испанию, где 
комитеты Интернационала свободно функционировали до сих пор 139.

Пребываю и пр. О к у н е в .

Вестман Александру I I .
Доклад. С.-Петербург, 16 [28] июня 1871 г.

Князь Рейс по распоряжению своего правительства дал мне прочесть 
депеши, адресованные князем Бисмарком некоторым прусским представи
тельствам, чтобы привлечь внимание правительств к растущему влиянию 
социалистических идей и к тяжелым опасностям, которые должн^і произойти 
в недалеком будущем вследствие такого положения вещей.

Основная депеша адресована ген. Швейницу в Вену. Она имеет дату 
26 мая/7 июня. Другие депеши, которые менее пространны и которые 
составлены в результате аудиенции, данной вашим императорским вели
чеством имперскому канцлеру Германии, написаны посольствам в Брюс
сель, во Флоренцию, в Дрезден и Лондон.

Инструкция ген. Швейницу начинает с установления того факта, что 
последние события в Париже осветили ярким светом те опасности, которым 
оказывается подверженным социальный порядок европейских государств.

В Германии констатируется влияние коммунистических рабочих ассо
циаций в больших промышленных центрах, и депутат Бебель, поддержи
ваемый ганноверским королем, открыто объявил в парламенте о преступ
ных намерениях тех людей, мнения которых он разделяет 1і0.

Некоторые симптомы указывают, что и в Австрии, особенно в Вене, 
агитация среди рабочих завоевывает почву.

В случае, если австро-венгерское правительство п р и зн ает -необходимость 
•сопротивления этим губительным стремлениям, князь Бисмарк предписывает 
ген. Швейницу войти с венским кабинетом в конфиденциальные перего
воры, чтобы договориться о путях и средствах действия.

По его мнению, первое, что надо было бы сделать, это приступить к 
обмену информациями о развитии и направлении социалистической орга
низации, а также признать следующий принцип: социалистические угрозы 
против жизни и собственности, подобные тем, которые имели место в 
Париже, входят в категорию общеуголовных преступлений, а "не преступ
лений политических.

Заканчивая, князь Рейс известил меня, что в ответ на циркуляр г. Ж. Фа
вра от 6 июня, в котором французский министр указывает европейским
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правительствам на опасности Интернационала, князь Бисмарк адресовал 
в Париж депешу, заявляя, что он разделяет опасения г. Ж. Фавра, что 
их мнения совпадают и что он готов действовать совместно *.

"  В е с т м а н .

Поверенный в делах России в Вене Александру I I .  
Донесение № 87. Вена, 16/28 июня 1871 г.

Ваше величество,
Граф Бейст любезно подтвердил мне, что венский и будапештский ка

бинеты согласились на удовлетворение желания, формулированного в цир
куляре г. Жюля Фавра о беглецах Парижской коммуны. Мерой, относительно- 
которой пришли к соглашению, будет немедленный арест всякого обви
няемого, указанного нотой французского посольства в Вене. Предвари
тельное заключение, которое конечно не должно превышать срока, поло
женного австрийским и венгерским кодексами, даст таким образом время 
республиканскому правительству сопроводить свое извещение быстрым 
сообщением материалов судебного следствия. Получивши эти материалы, 
обычные суды произведут следствие и выскажутся, должна ли иметь место 
выдача или освобождение обвиняемого.

Пребываю и пр. Н. В а с и л ь ч и к о в

Вестман Горчакову**.
Доклад. С.-Петербург, 21 июня [3 июля] 1871 г..

Отъезд Фредерикса представляет для меня превосходную оказию, ко
торой я спешу воспользоваться, чтобы доставить вашему сиятельству вто
рую папку документов ***. Первая была передана со Штаалем.

Там я присовокуплял копии моих докладов императору о французских- 
военнопленных и о сообщении, сделанном мне князем Рейсом по поводу 
тех опасностей, которым подвержен социальный порядок европейских го
сударств вследствие устрашающего развития социалистических идей.

Этот последний доклад еще не вернулся из Эмса.
Граф Шувалов по приказу императора прислал мне докладную записку 

министра юстиции о политической выдаче. Это совсем не короткая за
метка, как уверял меня заместитель графа Палена, но весьма пространная 
докладная записка. Она устанавливает различие, —  впіэлне рациональное 
конечно, —  между политическими преступниками, как те, кто проявил себя 
недавно в Париже, и простыми политическими эмигрантами, эмигрировав
шими вследствие своих мнений или попытки произвести перемены в прав
лении. Первые, коих следует причислить к категории общеуголовных пре
ступников, могут быть выданы; вторые продолжают пользоваться правом 
убежища.

Эти принципы должны были бы быть облечены в форму интернацио
нального акта

* Помета Александра II: «Надеюсь, это не останется без результ ат ов».
** На черновике помета: «Вильбаден».

■*** У-поминаемых в докладе приложений в деле нет.
В скобках по-русски: «международное соглашение».
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Привести европейские государства к подписанию международного акта 
такого рода было бы, мне кажется, иллюзией. Не потому, что какое- 
нибудь государство посмело бы открыто отвергнуть столь справедливые 
и столь рациональные принципы, но потому, что было бы почти невоз
можно наметить демаркационную линию между двумя категориями поли
тических преступлений.

Возвращая графу Шувалову докладную записку, я сопроводил ее част
ным письмом, копию которого позволяю себе приложить при сем *. Я 
адресовал ему это письмо потому, что докладную записку я получил от него, 
и потому, что бумаги, переданные мною на рассмотрение императора, мне 
возвращены от шефа жандармов ** и, наконец потому, что политическая 
выдача является вопросом, особо интересующим III отделение.

Примите и пр. В е с т м а н

В е с т м а н  О к у ц е в у .

Письмо. С.-Петербург, 26 июня/8 июля 1871 г.
Доверительно.

Чиновник азиатского департамента г. Базилевский отправляется в от
пуск в Париж. Я пользуюсь этим, дорогой Окунев, чтобы передать вам 
довольно обширную папку дипломатических документов. Особенно реко
мендую вам доклады наших агентов о развитии социалистических идей 
и об устрашающем прогрессе рабочего вопроса.

Среди этих докладов доклад Гамбурга (который был мною уже пере
слан при последней передаче) является наиболее практичным, потому что 
он старается по крайней мере указать если не радикальные средства исце
ления, то по крайней мере достаточно серьезные паллиативы. Если вы 
сочтете возможным почерпнуть там некоторую новую информацию, по
лезную для французского правительства, передайте ему, чтобы продемон
стрировать наше доброжелательство и особенно чтобы побудить его к 
взаимности.

Ваш В е с т м а н .
д’Убри Вестману.

Письмо. Берлин, 29 июня/11 июля 1871 г.
Конфиденциально.

Дорогой друг,

Граф Шувалов говорил мне здесь во время своего проезда с импера
тором о докладной записке, выработанной министром юстиции. Он бесе
довал об этом с князем Бисмарком и остался доволен тем, как была 
принята эта записка.

Галау сказал мне: «Я думаю, что для того, чтобы достигнуть практи
ческих результатов, не следует требовать слишком многого. Например

* В деле ее нет.
** «От шефа жандармов» написано по русски.
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было бы трудно, если не невозможно, определить, что подразумевают под 
п о л и т и ч е с к и м  п р е с т у п л е н и е м .  Предпочтительнее было бы объя
вить, что преступления, аналогичные тем, которые совершались Парижской 
коммуной, не могут быть рассматриваемы как преступления политические. 
Таким образом негативно достигнут этого определения и желательной 
цели».

Примите и пр. П. д ’У б р и .

Бруннов Александру I I .
Доклад № 1 *. Дармштадт, 8/20 июля 1871 г„

Его императорскому величеству.

Накануне моего отъезда из Лондона я просил лорда Гренвиля дать мне 
возможность сдать отчет императору о том суждении, которое прави
тельство ее величества 'королевы британской имеет относительно вопроса 
общего интереса, касающегося не только одной Англии, но всех вообще 
регулярно организованных государств. Этот вопрос, по моему мнению, 
господствует над положением всей Европы. Он состоит в том, чтобы серь
езно исследовать, что д о л ж н ы  д е л а т ь  и м о г у т д е л а т ь  государства, 
желающие поддержать порядок и мир, чтобы предохранить цивилизован
ный мир от опасности пропаганды социалистических и коммунистических 
доктрин, составляющих поистине несчастие и позор нашей эпохи.

Я сказал, что, запрашивая конфиденциально по этому поводу без пря
мых инструкций моего кабинета, я нисколько не собираюсь начинать 
преждевременное обсуждение, но что мне очень хочется получить воз
можность точно передать императору мнение британского правительства 
по вопросу общего интереса, который отныне будет влиять на общий 
покой всех стран.

Первый государственный секретарь, оценив дружеские намерения, про
диктовавшие мои слова, ответил мне, что он без всяких колебаний сам 
приглашает меня непосредственно передать императору изложение тех 
фактов, о которых я имею честь дать вашему величеству отчет.

Положение Англии затруднительно. Оно требует оглядок, необходимость 
которых должна чувствовать всякая отрасль управления. Прежде всего не
обходимо, чтобы правительство, какое бы оно ни было, сумело замкнуться 
в строгие рамки легальности. Никакое министерство не может осуществлять 
а к т о в  в л а с т и  вне процедур, предписанных законом. Более того, всякая 
администрация должна считаться с общественным мнением и, признаемся, 
с предрассудками страны. Одной из наиболее вкоренившихся в националь
ное сознание Англии идей является идея о ненарушимости права убежища, 
которым пользуется иностранец, как только он вступил на английскую 
почву.

Однако закон предвидит случаи, когда преступление, совершенное за 
пределами этой страны, дает полномочия на выдачу преступника. Эти 
случаи предусмотрены договорами между некоторыми государствами. Анг
лия связана с Францией взаимными обязательствами.

* Доклад № 1 и ниже печатаемый доклад М» 2 являются приложениями к письму 
Бруннова Александру II из Дармштадта от 9/21 июля 1871 г.
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Правительство ее величества королевы британской будет готово вы
полнить те обязательства, которые следуют из договоров.

Лондонский кабинет уже высказался в этом духе в ответ на предста
вления нынешнего французского правительства.

При нынешних обстоятельствах всякий английский магистрат будет 
итти так далеко, как это окажется возможным по закону, чтобы прове
сти выдачу какого-нибудь субъекта, виновного в соучастии в преступных 
актах, театром которых к несчастию сделалась Франция. Убийцы и под
жигатели тщетно будут требовать по отношению к себе неприкосновен
ности по праву убежища.

С этой точки зрения, ужасные сцены, которые недавно залили кровью 
парижские улицы, произвели в Англии спасительное впечатление, по
тому что здравый смысл, существующий еще среди широких масс этой 
страны, подсказывает англичанину, что не следует оставлять безнаказан
ными преступления, подвергающие опасности человеческую жизнь или 
неприкосновенность собственности.

Таким образом страдания Франции стали страшным поучением для 
Англии!

Этот факт был только что констатирован в одной замечательной ра
боте, которую министр внутренних дел представил кабинету в эти дни.

По просьбе главы кабинета достопочтенный мистер Брюс (Bruce) 
предпринял специальное исследование, как сильно коммунистические 
доктрины континента повлияли на рабочий класс столицы и про
мышленных районов Англии.

Результат этого исследования представляется утешительным.
Вне всякого сомнения между английскими рабочими существуют со

глашения для поддержания стачек, направленных к увеличению заработ
ной платы и к уменьшению рабочего дня. Но до сих пор союзы, заклю
чаемые между рабочими, преследуют только м а т е р и а л ь н ы й  и н т е 
р е с .  В этом движении нет ничего п о л и т и ч е с к о г о .  Французские 
агитаторы не произвели никакого действия на широкие массы этой: 
страны. Д о сегодняшнего дня Англия испытывает внутренне присущее 
ей отвращение к иностранцам,— это и составляет ее охрану! Особенно 
французы не нравятся англичанам.

Агитаторы, являющиеся из Германии, —  вот кто заслуживает наиболь
шего внимания со стороны полиции ш .

Таковы оценки исследования министра внутренних дел, только что 
сообщенные мне лордом Гренвилем в своих основных чертах.

Tyf я не преминул передать первому государственному секретарю 
одно соображение, которым я был ему обязан в обмен на его довери
тельное сообщение.

Я сказал ему без обиняков, что английскому кабинету грозят боль
шие неприятности, если он будет слишком спокоен за свое положение 
и если сознание собственной безопасности сделает его безучастным к 
тем беспокойствам, которые испытывают континентальные государства.

«Вы недостаточно знаете, —  сказал я лорду Гренвилю, —  какое зло при
чиняет вам ваше безразличие, за которое вас повсюду упрекают, к вопро
сам, касающимся общего спокойствия и социального порядка в Европе!»

Лорд Гренвиль высказал мне свою признательность за ту искренность, 
с которой я поделился с ним этой мыслью.
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Он понял ее истинность! Лично ему не нравится та моральная изо
ляция, в которую все более и более попадает Англия по своей собствен
ной вине! Он хотел бы искупить этот упрек — по крайней мере до не
которой степени —  любезностью формы.

«Не думайте, —  сказал он мне, —  что намерением правительства ее ве
личества королевы Британии является отклонять всякие дружеские сооб
щения об опасностях, которые могут последовать из пропаганды социа
листических доктрин. Напротив, вы всегда найдете меня расположенным 
к обмену с вами наших идей и наших информаций по такому поводу, 
который может представить для обоих наших кабинетов взаимный инте
рес. Так я действовал и по отношению к послу Германии. Такого же 
поведения я буду держаться и с герцогом Брольи. Единственно чего 
я не могу сделать, это обещать сделать больше, чем то, что я смогу 
выполнить.

Наша администрация б е с с и л ь н а  против всякого'лица иностранного 
происхождения, пока оно не даст повода к жалобе, совершив акт, про
тивный закону.

Некогда, когда был в силе закон об иностранцах (Alien b ill)152, мы имели 
право выслать из пределов королевства нежелательного иностранца под 
нашу министерскую ответственность. Но сейчас предположите, что фран
цузское правительство сообщит нам об опасениях, которые внушает ему 
присутствие императора Наполеона в Чизлхорсте, мы не будем в со
стоянии удовлетворить требование, которое может быть нам направлено, 
чтобы положить конец . его пребыванию в Англии, если бы даже оно 
■стало беспокойным для Франции и неудобным для нас».

Б р у н н о в .

Б р у н н о в  А л е к с а н д р у  I I .
.Доклад № 2*. Дармштадт, 8/20 июля 1871 г.

Его императорскому величеству.
Герцог Брольи по возвращении на свой пост выразил желание побе

седовать со мною о положении вещей во Франции и об информации, 
которая могла бы представить некоторый интерес для вашего император
ского величеству.

Прежде всего этот посол выразил мне в изысканных выражениях то- 
чувство признательности, которое испытывает глава нынешней исполни
тельной власти вследствие интереса, проявляемого к нему в С.-Петер
бурге.

Г-н Тьер живо чувствует цену моральной поддержки, следующей из 
того одобрения, которое имперский кабинет выражает его личным уси
лиям, направленным к восстановлению порядка в самых трудных и тя
желых обстоятельствах. Он будет продолжать выполнение этой задачи 
так же энергично и мужественно.

Его поведение было благожелательно встречено в Петербурге, в то 
время как его часто плохо ценили в Англии. Этот контраст целиком 
идет на пользу России. Г-н Тьер признает и помнит это.

* См. примечание на стр. 190. 
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Закончив нашу беседу о положении вещей во Франции, я счеі по
лезным поставить в известность герцога Брольи о тех объяснениях ме
жду мною и лордом Гренвилем, о которых дает отчет мой предыдущий 
доклад.

Резюме, которое я только что довел до сведения вашего император
ского величества, находится в полном согласии с личными впгчатлг- 
ниями посла Франции. Он отдает должное благожелательству первого 
государственного секретаря ее величества королевы британской. Он 
(Брольи) ценит любезность, которую этот министр умеет соблюсти в 
своих речах. Но он весьма мало рассчитывает на практический эффект 
английского образа мысли в вопросе о выдаче. Он не предвидит здесь 
никакого положительного результата.

По мнению моего французского коллеги, нынешняя администрация 
Англии нуждалась бы в восстановлении старого закона о выдаче, чтобы 
быть в состоянии действовать с достаточным успехом против вожаков пропа
ганды с континента. Но для того чтобы добиться восстанов іения ста
рого закона, ныне потерявшего силу, английские министры должны были 
бы приготовиться к парламентской борьбе, которую они однако не 
имеют сил пред іринять с надеждой на успех.

При нынешнем состоянии дезорганизации палаты общин было бы не- 
мыслиѵю ожидать от кабинета Гладстона такого шага, который совер
шенно ему не по силам.

Герцог Брольи разделяет на этот счет убеждения, сложившиеся у 
г. Тьера во время его пребывания в Англии.

Личные оценки моего французского коллеги могут быть резюмиро
ваны в двух строках. По его мнению, Гладстон, это—-мечтатель. Гренвиль, 
пользуясь выражением Брольи, это только любезный министр.

Говоря по правде, герцог Брольи сохраняет недоброе чувство по от
ношению к одному и другому министру, потому что они не поддержали 
более решительно интересов Франции!

Это воспоминание не-скоро изгладится из памяти государственных лю
дей, которые стоят сейчас во главе дел в Париже.

С е р д е ч н о е  с о г л а с и е  кончило«* Это один из наиболее реши
тельных результатов 1870 г.

Со своей стороны, Рос:ия конечно не может жаловаться на то, что 
эта система западного альянса сокрушилась под влиянием событий.

Б р у н н о в .

К о ц е б у  А л е к с а н д р у  I I .

Донесение № 20. Дрезден, 12/24 июля 1871 г.

Ba'iie величество, \
Вопрос об Интернационале должен как будто вступить в новую 

фазу.
Правительства начинают принимать его всерьез. Они убедились, что 

если даже не принять возможности конечной победы злоумышле ни
ков, самое их существование представляет ненормальное состояние 
вследствие постоянной угрозы беспорядков.

Князь Бисмарк пригласил дрезденский кабинет предложить меры, ко
торые следовало бы принять совместно, чтобы противопоставить серь- 

13 Парижская коммуна. J93



езное препятствие проискам международной ассоциации, но саксонский 
министр иностранных дел признался мне, что он не нашел достаточно 
действительных мер и что он отчаялся в возможности их найти, по край
ней мере если не удастся ввести соответствующие изменения в законо
дательство.

Новый немецкий уголовный кодекс карает преступления государствен
ной измены только в том случае, когда имеется начало осуществления; 
подготовительные акты для него недостаточны. Ну, отделить «начало 
осуществления» от кровавой идеи трудно; в большинстве случаев 
такой закон не предупредит преступления.

Более того, нужно рассматривать как препятствие энергичным мерам 
законы о праве собраний и учреждение присяжных для политических 
преступлений и правогарушений. Бьющие в глаза примеры доказали —  
по крайней мере что касается Саксонии, —  что правительство никогда 
не может добиться осуждения. Присяжные, вышедшие из класса безобид
ной буржуазии, должны были бы как будто бояться за свой покой и 
осуждать тех, кто ему угрожает; но угроза м о ж е т  еще не сопро
вождаться исполнением, и тогда нет опасности ощутимой и видимой, 
тогда как за обвинительным вердиктом немедленно последует месть, 
притом месть, поражающая лично всех, кт ) вынес обвинительный вер
дикт. Вот основа зла. Они предпочитают ожидать общей опасности, 
чем лично ей подвергаться. Более того, барон Фризен утверждает, что 
в рейхстаге с трудом можно будет добиться изменения законодатель
ства по этому поводу. Было бы невозможно принимать специальные- 
законы против Интернационала, такие законы нужно обобщить. А обоб» 
щая эти законы, можешь поставить под угрозу все передовые партии; 
значит, эти партии будут остерегаться ковать оружие против себя са
мих.

В ожидании саксонское правительство приняло такую систему, кото-' 
рая снабжает его на некоторое время паллиативом. Местные полицей
ские управления по собственному почину запрещают социалистические 
собрания, а министерство остается глухо к протестам их организаторов 
против незаконное!и таких запрещений. Такой способ действия является 
благом на данный мсыент, но толыю для того, чтобы увеличить зло б 
будущее время, возбуждая отвагу ассоциации. О а уже созвала на се
редину августа,, большой социалистический конгресс, который должен 
соб, аться в Дрездене перед глазами самого министерства, и вожаки от
крыто заявляют, Что они нарушат запрещение. Интернационал прини
мает борьбу, о чем быть может не нужно жалеть: правительства лиш
ний раз увидят, с какого сорта людьми им приходится иметь дело, и 
объединятся несколько раньше на тех строгих мерах, которые следует 
принять.

Ч обы дополнить свой всеподданнейший доклад, мне остается отметить 
два симптома: один, угрожающий, это — недавняя организация в Австрии 
сельских ассоциаций, с помощью которых социалисты надеются про
вести свое влияние в деревенское население, другой симптом, отрад
ного характера, проявляется в прес е: после Парижской коммуны немец
кие газеты, даже органы «прогрессивной партии» *, заполняют свои

* Написано по-немецки: «Fortschrittspartei».
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столбцы статьями против Интернационала, который они раньше прези
рали или делали вид, что презирают. Это настоящий крестовый поход, 
за которым нельзя отрицать некоторой доли влияния на умы.

Пребываю и пр.
К о ц е б у .

Окунев Вестману.
Донесение № 116. —  Париж, 16/28 июля 1871 г-.

Г-н сенатор,
Национальное собрание предполагает в конце августа разойтись на 

вакации. Они продолжатся один-полтора месяца.
Кроме необходимости отдыха, которую испытывают депутаты после 

сессии, исполненной трудов и волнений, прервать заседания палаты пред
писывает необходимость вернуться в департаменты для присутствия при 
выборах в генеральные советы.

Но раньше чем разойтись, Собрание должно будет еще продискути- 
ровать несколько важных законопроектов.

Между прочим оно должно будет заслушать в третьем чтении закон 
о департаментах, который только что был вотирован в первом и во вто
ром чтениях.

Этот закон, автором которого является назначенная палатой комиссия 
децентрализации, дает удовлетворение тем требованиям реформы, которые 
давно уже распространены в общественном мнении.

Закон имеет целью положить конец чрезмерной централизации фран
цузского управления, передав часть атрибутов власти префекта комиссии, 
избираемой генеральными советами.

Эти комиссии, в которых председательствовать будет один из их членов, 
не будут иметь права выражать политические мнения, но должны будут 
осуществлять над префектами активный контроль.

Тенденция к децентрализации, которую выражают депутаты правой, 
находит ныне решительных противников в республиканской партии, во 
время империи защищавшей эту самую тенденцию. Мотивом изменения 
позиции является убеждение сторонников этой партии, что республика 
окончательно укрепилась во Франции. Вследствие этого они стремятся га
рантировать себя заранее от возможных захватнических стремлений со 
стороны генеральных советов, составленных по большей части из крупных 
земельных собственников, принадлежащих к монархической партии.

Собрание должно будет также продискутировать, раньше чем разойтись 
на вакации, вопрос о разоружении национальной гвардии в провинции.

В італату была представлена петиция за подписью 160 депутатов правой 
с требованием'немедленного разоружения всей гражданской милиции во 
Фр нции.

Я уже передавал в одном из предшествовавших докладов, что г. Тьер, 
боясь конфликтов, могущих явиться следствием разоружения, выразил 
мнение, что нужно найти средство, которое позволило бы произ
вести разоружение, не прибегая к насильственным мероприятиям. По его 
мнению, проект закона о реорганизации армии предоставляет легальное и 
тем самым более легкое решение этой проблемы. Действительно, этот 
проект, выдвигая принцип обязательной службы всех французов, отнимает
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у национальной гвардии смысл ее существования. Мнение г. Тьера как 
будто одержало верх в президиуме. Но поскольку доклад о реорганизации 
армии еще далеко не закончен, а, с другой стороны, палата не желает 
разойтись, ие разрешив вопроса о разоружении, было решено выделить 
из проекта закола некоторые статьи и между прочим те, которые уста
навливают обязательную службу. Их вотируют отдельно, для того чтобы 
быть в состоянии решить в то же время вопрос о роспуске национальной 
гвардии.

Этот роспуск национальной гвардии настойчиво требуется не только 
большинством Национального собрания, но равно и консервативным об
щественным мнением. Впрочем нельзя не согласиться, что эта мера вы
нуждается обстоятельствами. Действительно, радикальная партия, временно 
побежденная в Париже, не отреклась от себя з провинции. Пожары дворца 
в Нанси и архиепископств в Бурже и в Периго, вспыхнувшие почти од
новременно, могут быть приписаны только коммунарам ш , чем доказывается, 
что с их стороны можно бояться всего и что общее разоружение необ
ходимо для восстановления общественного мира. Остается узнать, рас
полагает ли правительство достаточными для этой операции войсками и 
представляет ли армия необходимые гарантии.

Третий законопроект, по которому должна будет высказаться палата, 
носит черты нового налога, предложенного правительством для заполне
ния дефицита исправленного бюджета, представленного министром финан
сов. Представляется, что бюджетная дискуссия будет перенесена на сле
дующую сессию Собрания; но новые налоги должны быть вотированы 
сейчас же. Они являются предметом полного расхождения между г. Тьером 
и финансовой комиссией палаты, которая особенно отказывается принять 
налоги на сырье, предложенные председателем совета, но г. Тьер как будто 
уверен, что он сумеет победить ее сопротивление.

Таковы главные предметы дискуссии, которую можно предвидеть до" рос
пуска Собрания.

Правая часть Собрания хотела бы разрешить еще один вопрос, именно —  об 
окончательном пребывании министерств в Версале. Имеются два проекта: 
один исходит от г. Равин'еля, члена крайней правой, и требует перевода 
центральной администрации в нынешнюю резиденцию Национального соб
рания; другой исходит от г. Воловского, нового депутата Парижа, и 
предлагает палате немедленно вернуться в столицу ш .

Но, по требованию г. Тьера, эта дискуссия, разделяющая Собрание 
на два диаметрально противоположных лагеря, отложена. Председатель 

- совета, как и все министры, очень хочет убедить Собрание вернуться в 
Париж по тем мотивам, которые я имел честь привести в своем докладе 
императорскому министерству еще из Бордо, когда вопрос о лишении 
Парижа звания столицы был поставлен в первый раз. Министр поддер
живается всей республиканской партией, в то время как правая проти
вится этому вследствие тех соображений, которые я равно изложил 
в том же докладе. Г-н Тьер надеется, что, перенеся дискуссию на зимнюю 
часть сезона, когда пребывание в Версале станет почти нестерпимым, 
он найдет менее упорное сопротивление, и ему будет легче одержать 
верх.

Примите и пр.
О к у нев.
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О к у н е в  В е с т м а н у .
Донесение № 118. Париж, 16/28 июля 1871 г.

Господин сенатор, '
Военный суд, долженствующий судить членов Парижской коммуны, 

арестованных при вступлении войск в столицу и содержащихся в вер
сальских тюрьмах, еще не имел возможности начать свои заседания. По 
желанию правительства должен быть составлен общий обвинительный 
акт, куда будут включены все главные виновники. В силу этого возни
кает необходимость отложить суд над теми из обвиняемых, следствие о 
коих уже закончено, до того времени, пока будут собраны материалы 
по всему процессу вообще. В то же время и по мере того как произво
дится следствие, обнаруживаются новые преступники, и беспрестанно 
происходят все новые и новые аресты. Таким образом следствие все 
более и более расширяется и еще не может быть закончено, вопреки 
всем стараниям военного суда, в помощь коему были приданы органы 
гражданской магистратуры.

Правительство убеждено, что несколько главарей Коммуны, в том 
числе Клюзере и Феликс Пиа, находятся еще в Париже.

Оно убеждено, что онй там скрываются и что им удалось до насто
ящего времени укрыться от самых тщательных розысков. ' Последние 
еще продолжаются, и здесь еще надеются, что этих двух корифеев ре
волюции все же удастся захватить. Депутаты крайней правой Наци
онального собрания, ища повода для новых-нападок по адресу главы 
исполнительной власти, приписывают задержку в открытии деятельности 
военного суда тайному желанию г. Тьера дать улечься злобным настро
ениям, чтобы общественное мнение сделалось более доступным голосу 
милосердия. Кажется однако обвинение это лишено всякого основания, 
и, если верить разъяснениям, данным мне г. Жюлем Фавром, эта вызы
вающая неудовольствие задержка не имеет иных причин, кроме ука
занных 145.

Примите и пр. О к у н е в .

П о в е р е н н о м у  в  д е л а х  Р о с с и и  в П а р и ж е .

Записка *. Париж, [21 июля] 2 августа 1871 г.
/

Эти списки неполны. Они содержат приблизительно только 5 тыс.
имен, имеется же 13 600 заключенных в Бресте, около 4 тыс. в Шер-
бурге и всего 27 тыс. в морских портах ш .

Так в этих списках не фигурируют: ген. Валигорский, Ланецкий и
Зубровский, посланные в Брест, так же как эмигранты Орловский, Ма- 
тушевич, Козуховский, Михаловский, Лукасинский, Пашковский, Повятов- 
ский, Юлиан Бабинский, Луковский, Ширма, Прушинский, Ландовский, 
Мельницкий, Вильковский, Вогутский, Подбереский, Моравский, Костр» 
жевский, Бабинский и другие, все арестованные на месте преступления.

Мне известно, что 65 поляков были захвачены с оружием в руках и 
пойдут под суд, 6 находятся в бегах (я говорю о тех, которые коман-

Помета карандашом другой рукой: «Копию на бумагу для депеши». Записка 
представляет собою очевидно донесение секретного осведомителя парижского по
сольства, приложенное к депеше Окунева Вестману за № 276 от 29 июля/10 августа.
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довали батальонами), 7 умерли от ран, в том числе Бонольди, 33 рас
стреляны. Эти данные плохо согласуются с отчетом комитета. Что будет, 
когда будут получены все списки?*

Подпись: Z.

И к с к у л ь  В е с т м а н у .

Депеша. Флоренция, 25 июля/6 августа 1871 г.

Г-н сенатор,
Ш и ф р о м :  Некий Бнинский, принадлежащий к Интернационалу, сде

лал мне разоблачение относительно беспорядков, которые, по его словам, 
должны произойти в Варшаве. Я дал телеграфный отчет об этом графам 
Бергу и Шувалову. В подтверждение своих сообщений Бнинский продал 
мне четыре прилагаемых при сем документа**. Три из них относятся к по
сылке в Варшаву взрывчатых ' веществ, четвертый содержит фамилии 
членов польского комитета. Я заплатил Бнинскому 400 франков, отнесен
ных мною за счет чрезвычайных расходов. Ваше превосходительство 
сочтет быть может полезным сообщить эти документы графу Шувалову.

Примите и пр.
И к с к у л ь .

П о в е р е н н ы й  в д е л а х  Р о с с и и  в Б е р н е  В е с т м а н у .

Донесение № 29. Берн, 30 июля/11 августа 1871 г.

Г-н сенатор,
Своим докладом от 18/30 мая за № 18 *** г. Гире имел честь ин

формировать ваше превосходительство, что федеральное правительство, 
принужденное высказаться по поводу своей линии поведения, в слу
чаях, если члены Парижской коммуны, укрывшиеся в Швейцарии, 
будут потребованы французским правительством, оставило за собой 
право исследовать в каждом отдельном случае, должен ли данный 
Субъект быть рассматриваем как общеуголовный преступник или нет.

Сейчас представился случай, предусмотренный этой декларацией.
Маркиз Шаторенар, представитель Франции в Берне, адресовал ■ по 

распоряжению своего правительства федеральному совету требование 
о выдаче множества членов и приверженцев Парижской коммуны, укрыв
шихся в Женеве. Он предъявил в подтверждение своей просьбы, согласно 
условиям договора о выдаче, заключенного в 1869 г. между Францией 
и Швейцарией, законно изданные приказы об аресте соответствующими 
инстанциями. Федеральный совет немедленно распорядился арестовать 
обвиняемых, но схватить удалось только некоего Разуа (Razoua)147, быв
шего зуава и журналиста, который, будучи всего только простым 
солдатом, был произведен Коммуной в чин подполковника и назначен 
командовать военной школой. Этот субъект обвиняется в активнейшем 
участии в жестокостях Коммуны; утверждают даже, что он публично 
хвастался в Женеве тем, что он поджигал парижский ломбард. Однако

* Последние две фразы зачеркнуты.
** В деле этих приложений нет. На полях депеши помета: «Приложения оста

лись у графа Шувалова с копией этой депеши».
*** См. стр. 166.
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«го язык совершенно изменился после ареста. Он уверяет, что никогда 
ае участвовал в Коммуне и ограничивался выполнением своих функций 
как начальник военной школы.

Федеральный совет, следуя той линии поведения, которую он себе 
заранее наметил, и пользуясь правами, которые обеспечены ему дого
вором о выдаче, попросил у французского правительства обьяснений 
о природе правонарушений или преступлений, вменяемых этому Разуа.

В данный момент дело находится в этой стадии, но радикальная швей
царская пресса, нимало не озабоченная теми объяснениями, которые 
должны быть здесь получены через некоторое время, требует немедленного 
освобождения заключенного и утверждает, что его выдача была бы на
рушением права убежиіца. Федеральному совету адресуются петиции в 
том же духе.

Можно опасаться, как бы шум, поднятый прессой, и возбуждение, 
царящее среди рабочего населения Женевы, обрабатываемого Интернацио
налом, не повлияли на решение правительства. В хорошо осведомленных 
кругах полагают, что выдача будет решена только в случае представления 
французским правительством документов за подписью самого Разуа, кон
статирующих неопровержимым образом его участие в преступлениях 
Коммуны. Ну, а подобные доказательства едва ли могут быть представ
лены, поскольку Разуа, как утверждают, озаботился уничтожить все до
кументы, которые устанавливали бы его виновность. С другой стороны, 
почти невозможно верить в его невиновность, и даже те, кто вступается 
за него, не стараются его оправдыва гь, но только представляют его акты 
как действия чисто политические, не имеющие отношения к уголовному 
праву.

Ввиду того значения, которое радикалы этой страны придают разре
шению этого дела, отказ в выдаче со стороны федерального правитель
ства было бы явлением очень печальным, потому что это послужило бы 
к ободрению тех людей без рода и племени, деклассированных элемен
тов со всего света, которые находятся в Швейцарии и особенно в Же
неве, занимаются революционной пропагандой и открыто провозглашают 
свое одобрение преступлениям Парижской коммуны.

Я почту своим долгом довести до сведения вашего превосходительства 
о решении, которое примет федеральный совет относительно выдачи 
Разуа 151.

Примите и пр. А. Д а в ы д о в .

И к с к у л ь  В е с т м а н у .
Письмо. Ливорно, 1/13 августа 1871 г.

Г-н сенатор,
Секретной депешей, которую я имел честь адресовать вашему превос

ходительству, я передавал несколько документов, проданных мне неким 
Бнинским, который именует себя членом Интернационала. Эти документы 
касаются подробностей так называемого проекта поджечь некоторые 
кварталы Варшавы.

Признаюсь, что разоблачения подобного рода внушают мне только 
очень ограниченное доверие; тем не менее я счел своим долгом дать 
о них отчет императорскому министерству, чтобы поставить его в воз
можность судить о значении этих данных.
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Сейчас я почти уверен, что был введен в заблуждение, и могу толъ т  
сожалеть, что поддался в минуту сомнения.

В течение нескольких дней во Флоренции и в Риме распространяется 
куча документов, приобрести которые предлагалось последовательно мно
гим 'моим коллегам *.

Приобрести несколько документов, исходящих от Интернационала и от 
разных комитетов этой ассоциации, было предложено посольствам Англии 
и Бельгии.

Никто из этих субъектов не оставляет своего а д р е с а , я  имею осно
вания думать, что лицо, именуемое Бнинским, участвует в этой банде
т орговцев фальшивками.

Отсутствие всякой администрации в этот момент переезда 148 благоприят
ствует этому роду спекуляции. Прямо-таки не знаешь, ' к кому адресо
ваться, чтобы положить конец этой эксщюатации *"*.

Примите и пр. И к с к у л ь ,

И к с к у л ь  В е с т м а н у .
Телеграмма***. Ливорно, [2] 14 августа 1871 г„.

Имею основание думать, что документы ****, переданные вам в последний. 
раз шифрованным докладом, поддельны. Подробности письмом.

И к с к у л ь ,

П о в е р е н н ы й  в  д е л а х  Р о с с и и  в М а д р и д е  В е с т м а н у .  
Донесение № 17. Мадрид,, 7/19 августа 1871 г..

Г-н сенатор,
Некий Лафарг, член Интернационала, изгнанный из долины Андорры, 

куда он сумел проникнуть, скрываясь от преследования властей Нижних 
Пиринеев, только что арестован в Гуэске и передан в распоряжение- 
французского правительства, которое повидимому придает большое зна
чение захвату этого опасного и влиятельного лица ш .

Примите и пр. С и д о  р о в  и ч„

И к с И у л ь  В е с т м а н у .
Донесение № 66. Флоренция, 15/27 августа 1871 г„

Г-н сенатор,
Ваше превосходительство соблаговолит быть может вспомнить, что 

министр внутренних дел приказал неаполитанской префектуре распустить, 
комитет Интернационала.

* Последний абзац очеркнут карандашом.
** Последний абзац очеркнут карандашом.

*** Подлинник озаглавлен: «Копия секретной телеграммы барона Икскуля г. Вест
ману, из Ливорно от 2/14 августа 1871 г.» Внизу помета: «Направлено в архив»,.

’*** Помета Александра II: «Какие документыРг>
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В силу этого министерского декрета полицейские и судебные власти 
произвели 20 сего месяца обыск в бывшем монастыре Сен-Северо Пендино, 
где помещался этот комитет, и одновременно в домах у некоторых чле
нов этой ассоциации.

Меня уверяют, что не было открыто ничего существенного ни в мона
стыре Сен-Северо, ни в доме г. Джустиниани, председателя этого коми
тета.

Представляется однако, что домашний обыск у некоего г. Кафиеро 
доставил в руки правосудия несколько писем от главарей Интернационала, 
живущих в Лондоне.

Не премину попросить по этому поводу разъяснений у г. председателя 
совета министров. И к с к у л ь .

Примите и пр.
Сидорович Вестману. .

Донесение № 19. Мадрид, 16/28 августа 1871 г.

Г-н сенатор,
Французский посол не сомневался, что он оказывает большую услугу 

своему правительству арестом, произведенным в Гуэске под его влиянием, 
Поля Лафарга, зятя Карла Маркса, одного из известнейших главарей 
Интернационала. Но к его великому изумлению, французское правитель
ство известило «го, что, поскольку в его руках не оказалось ни одного 
судебного акта, который бы констатировал предполагаемое преступление 
этого лица, оно не считает возможным требовать его выдачи. Тем не 
менее маркиз Буйе уполномочен благодарить исцанское правительство 
за его любезную готовность, проявленную им в этом деле. Вследствие 
чего г. Лафарг был немедленно освобожден и, как утверждают, предпо
лагает в скором времени обосноваться в Мадриде.

Примите и пр. С и д о р о в и ч .

Вестман Александру I I .
Доклад. С.-Петербург, 16 [28] августа 1871 г_

Германский поверенный в делах по распоряжению своего правительства 
сделал мне устное сообщение о свидании в Гаштейне. Он сказал 'мне, 
что там не подписали никаких обязательств и что это впрочем никогда 
и не входило в намерения. Основой беседы служили дела Интернационала 
и социализма. Беседа должна была установить и укрепить добрососедские 
отношения между двумя империями и сгладить воспоминания 1866 г. 
Была дана взаимная гарантия о невмешательстве во внутренние дела 
друг друга. 6 сентября нового стиля император Германии будет в Зальц
бурге, где он снова встретится с императором Францем Иосифом150.

В е с т м а н .
Василъчиков Вестману.

Донесение № 107. Вена, 18/30 августа 1871 г..

Г-н сенатор,
Больше месяца назад лорд Блумфильд сообщил мне, что он передал 

графу Бейсту 'обширную записку лорда Гренвиля об Интернационале с
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приглашением сообщить о соображениях австро-венгерского правительства 
по рабочему вопросу.

Вскоре после этого представитель Германии сделал аналогичное заявле
ние австро-венгерскому канцлеру; но ген. Швейниц поведал мне, что 
он нашел графа Бейста довольно индиферентным и бездеятельным по 
•отношению к этому предмету.

Когда мне представился редкий случай встретиться с председателем 
цислейтанского совета министров графом Гогенвартом, он мне сказал: 
«Я считаю возможным утверждать, что Интернационал еще не пустил у 
нас корней; впрочем я наблюдаю за его вожаками».

Блрон Альденбург, вернувшийся из отпуска, чтобы заместить барона 
Орши, сказал мне вчера, что князь Бисмарк в разговоре с гріфом Бей- 
стом вернулся к важному вопросу о разрушительной ассоциации и что 
в результате этой беседы комитет, составленный на ad hoc в Вене из 
представителей всех компетентных министерств, получил распоряжение 
ускорить свои работы. Результаты этих работ будут немедленно пере
даны к сведению всех европейских держав, равно заинтересованных ff' 
том, чтобы остановить развитие современного социального бича.

Примите и пр.
Н. В а с и л ь ч и к о в .

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и  без подписи.

Париж, [18] 30 августа 1871 г.

Правительству г. Тьера нехватает прежде всего престижа и уважения. 
Зато новая республиканская идея не имеет недостатка ни в силе, ни в 
доверии. Коммуна не сумела поколебать этой идеи, и если завтра объ
явят всеобщие выборы, народ подтвердит и санкционирует республику. 
Монархические партии и буржуазная аристократия знают это слишком 
хорошо, вот почему они всеми силами сопротивляются роспуску Собрания.

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и  без подписи.

« Р а з л и ч н ы е  с в е д е н и я » .

Париж, [20 августа] 1 сентября 1871 г.

Сейчас больше 20 тыс. рабочих портных и, больше 20 тыс. рабочих 
сапожников арестованы и сидят на понтонах или в других местах. После 
того как кончится сессия (la jugerie) военно-полевого суда 1-й военной 
дивизии, заседающей в Версале, недельки через две начнется очередь вто
рой партии обвиняемых, заключенных в Венсенском форте, в полицей
ской префектуре и в других местах; общее их число насчитывают при
мерно, в 12 тыс. Никогда не видели большей гнусности и большей ошибки 
как в смысле судебных преследований, так и в смысле политического
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расчета. Это напоминает драгонады Людовика XIV, когда Франция обли
валась кровью, предавая смерти или посылая в изгнание и на галеры 
своих протестантских подданных и тем лишая себя самым неблагоразум
ным образом лучших своих живительных соков и убивая одним ударом 
весь свой национальный труд и все богатства своей промышленности и 
торговли. В этом случае версальской Франции недостает гения плав
ных переходов, высшего чутья обстоятельств; она не видит того, что 
требуется положением, и свирепствует среди нации, для которой ненависть 
является пыткой, а примирение всех классов общества —  национальным 
инстинктом и самой настоятельной ' необходимостью.

В Париже нехватает рабочих всех профессий, производство «Articles 
Paris» испытывает большие затруднения из-за отсутствия рабочих рук. 
Поэтому среди промышленного и торгового классов недовольство явля
ется всеобщим. К весне предвидят крупные несчастья, если этот недо
статок рабочих рук продлится. Военному министру абсолютно нехватает 
рабочих, для того чтобы одеть и обуть войска. Не нужно большой про
ницательности, чтобы предвидеть, что подобное положение вещей не 
сможет разогнать тяжелые тучи, непрерывно собирающиеся между Пари
жем и Версалем151. Но есть ли время у Собрания подумать о стране? 
Главное его занятие —  это поддержать и расширить свои привилегии, а 
занятие его членов— борьба друг с другом для достижения власти! Вот 
почему парламентаризм, в том виде как он обычно осуществляется, ни
когда не мог пустить корни в народной душе.

Г-н Тьер работает совместно с г. Ремюза-отцом над редакцией бла
годарственного послания, которое очевидно еще сегодня будет предста
влено Собранию.

Давыдов Вестману.
.Донесение № 34. . Берн, 24 августа/5 сентября 1871 г.

Г-н сенатор,
Своим докладом от 30 июля/11 августа за № 29*  я имел честь до

вести до сведения вашего превосходительства, что по требованию фран
цузского правительства некий Разуа, назначенный Парижской коммуной 
на пост начальника военной школы, был арестован в Женеве, и феде
ральный совет запросил объяснений о природе тех преступлений, в кото
рых его обвиняют.

После того требуемые объяснения были представлены, но, поскольку их 
нашли находящимися в противоречии с ордером на арест, на который 
опирается требование о выдаче, они были признаны недостаточными. 
Г-н Шенк заявил тогда французскому представителю, что если до 29 
августа не представят сведений, устанавливающих виновность Разуа и сов
падающих с положениями приказа об аресте, он будет освобождец ввиду 
невозможности продолжать до .бесконечности его заключение.

То ли потому, что французское правительство не может представить 
затребованных объяснений, то ли потому, что оно побоялось получить 
отказ в выдаче заключенного, если даже его виновность будет удосто
верена, требование о выдаче было взято назад г. Шаторенаром от имени 
своего правительства накануне дня, установленного для освобождения Разуа.

'  См. стр. 198.
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Можно очень пожалеть, что это дело получило такую развязку, потому 
что радикальная швейцарская пресса уже хвастает, что она принудила 
федеральное правительство освободить Разуа, и торжественно объявляет, 
что она не потерпит нарушения права убежища в Швейцарии. Объясне
ния, которыми г. Шаторенар снабдил взятие назад требования о выдаче, 
подвергнуты осмеянию во всей прессе, которая обращает внимание, что 
французское правительство отказалось от своих претензий только тогда,, 
кргда ему больше ничего не оставалось делать.

Недаинее выступление французского представителя перед федеральным 
советом, предпринятое, чтобы добиться ареста Феликса Пиа в Базеле, 
где, по сведениям агентов французской полиции, он якобы в последнее 
время укрывался, имело не больше успеха. Вице-президент Вельти, с 
которым я имел случай беседовать по этому поводу, утверждал, что Пиа 
никогдаане был в Базеле и что сведения, имеющиеся во французском 
представительстве, совершенно не соответствуют действительности. Между 
тем г. Шаторенар был- информирован, что Феликс' Пиа позавчера поки
нул Базель в компании с Разуа и что они рассчитывают отправиться в 
Антверпен, чтобы оттуда добраться до Англии и затем до Америки. Бель
гийское правительство было извещено об этом по телеграфу, и, если 
сведения агентов французской полиции верны, мы повидимому вскоре 
узнаем об аресте неуловимого Феликса Пиа.

Примите и пр. А. Д а в ы д о в .

Секретное донесение через брюссельское посольство — 
без обращения и  без подписи.

« С и т у а ц и я » :  Париж, [31 августа] 12 сентября 1871 г.

Национальное собрание имеет только одну идею, идею контрреволюции, 
которая стремится повернуть учреждения и общественное мнение на по
пятный путь традиций, предрассудков, несправедливостей и пороков 
прошлого. Оно не измеряет реальности вещей, но только свою репрес
сивную силу. Однако всегда ли эта сила будет служить контрреволюции? 
Контрреволюция злоупотребляет своей победой над Коммуной и столи
цей, использует усталость данного момента и боязливое настроение 
оппозиции, громит и сдерживает массы, —  но до каких пор партии , бу
дут откладывать свои планы и свои надежды и на сколько времени 
страна стушуется перед случайным парламентским- большинством, перед 
Собранием непредусмотрительным, бездарным и безжалостным, сос
тавленным только из. обломков старых режимов— от цветов лилии до 
грязнобелого, истинного цвета орлеанизма и квази-легитимизма, как называл 
его Шатобриан? Как долго наконец страна будет молчать перед тем Собра
нием, которое бессильно вследствие своего разделения на четыре непри
миримых политических лагеря и лишено всякой способности-создать лучший 
порядок вещей?

Наконец система таможенных и торговых обложений также требует 
коренной реформы в духе справедливого распределения общественных 
тягот, в духе здоровых доктрин нашем эпохи. Но на какое спасительное 
вмешательство можно рассчитывать в этих жизненных вопросах полити
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чеСкой экономии со стороны того главы государства, который является 
протекционистом по принципу и который по вздорным мотивам отвергает 
прямой налог на прибыли? И однако наиболее серьезным вопросом дня 
является вопрос об отношениях гражданина и рабочего, капитала и труда. 
Ну так вот: в Версале о нем никто даже не думает, никто не имеет ни 
малейшего представления о нынешнем моменте и о будущем. Собрание 
забавляется бесплодными стараниями возвратить прошлое, хотя оно сде
лало бы лучше, если бы предоставило это прошлое забвению. Взбешен
ное и столь же слепое, как и трусливое, оно хотело бы покончить, чего 
бы то ни стоило, с с о ц и а л и з м о м  и с И н т е р н а ц и о н а л о м ,  но 
для этого оно не употребляет никаких средств кроме р е п р е с с и й .  Эта 
теория не нова, она была теорией первой империи, теорией реставрации 
1815 г., королевской власти 9 августа и Второй республики; все эти 
режимы скончались от этой эмпирической медицины. После кровавой 
-борьбы 24 июня Кавеньяки и Сенары на парижских улицах дали первый 
урок пролетариату, но к чему это привело после относительно короткого 
интервала в 22 года? К социалистическому потрясению 18 марта и к 
узурпации Коммуны! И тем не менее этот достаточно красноречивый 
прецедент не помешал г.Тьеру и Собранию сделать новую, еще более широкую 
и исполненную произвола попытку действовать по этому драконовскому пути, 
потому что если опыт является единственным пророчество^ для мудрых, 
то большинство государственных людей история, к сожалению, не обу
чает ничему. Улицы столицы пустынны, но, вырывая плевелы, привели 
к тому, что и доброе зерно исчезло в то же время. Рабочие перебиты 
или находятся на понтонах и на каторге, или скрываются из страха, 
или не выходят на работу из ненависти к режиму и к буржуазии. Ну, 
промышленность тем более терпит от их отсутствия, что ей пришлось 
благодарить немецких рабочих. Отсюта легко понять, что национальное 
производство не сумеет возродиться, все глохнет и останавливается. 
Беспокойство является всеобщим, и недовольство проявляется повсюду. 
Собрание не слитком этим занято. Оно предало Париж проклятию и 
при каждом случае извергает на этот великий город слишком обильные 
запасы своей желчи и, чтобы доказать окончательно, что им владеет 
мужество страха, продолжает настаивать на лишении его звания столицы. 
Это неблагоразумное и детское решение нанесет самый серьезный ущерб 
престижу и процветанию столицы и выроет глубокую пропасть и быть 
может даже новую пропасть несчастий между Парижем и Версалем. Э т о  
б у д е т  к а к б у д т о  н а р о ч н о  п о д г о т о  в л е н н а  я д л я н о в ы х  
п о т р я с е н и й  п о ч в а !

Все чувствуют, что Собрание не является народом, что оно не дей
ствует в общих интересах страны, что оно занято только спорами о 
влиянии и о вла:ти и что(не из Верс.чля придет разрешение и исце
ление. Поэтому все рассчитывают на контр-удар, на заговор, на реак
цию со стороны народа. Указаний на это достаточно, , так же как и 
преступных надежд. Уже давно по утрам на углах парижских улиц чи
тают слова: « Вс е  и д е т  х о р о ш о ! »  Это знак связи или ободрения 
демагогов, чтобы ускорить пришествие нового переворота.

.......................’  ‘  і ...........................° • <  • • •     .
Я заранее слышу крики осуждения, которые поднимаются за границей
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против Франции из-за этого нового конвульсивного движения, котс$ое- 
сейчас подготовляется. За границей, — особенно в Пруссии, где однако 
старые учреждения в один прекрасный день распадутся в свою очередь, —  
в этом увидят подтверждение факту упадка французского народа. Реши
тельно он умирает, скажут там, потому что он молодеет. Это слышали 
в начале первой французской революции, когда погибала абсолютная 
монархия; это слышали, когда вырождался феодализм, это слышали при 
падении теократии; это слышат сейчас, после Седана и революции 
4 сентября, которая принесла с собой революцию 18 марта.

Но это ошибка. Периоды жизни народов так же медленны, как рево
люция человеческого разума. Франция стара по своей истории, но она 
еще молода сердцем. Она будет иметь еще много режимов и много форм 
правления, она пройдет через множество кризисов, раньше чем исчерпает 
здоровую интеллектуальную силу, которой одарил господь ее расу. Есть 
верное средство не ошибаться в характере этих кризисов —  это выяснить, 
какая стихия преобладает в революции. Если революции являются про
дуктом моральной идеи, разума, логики, надежд, стремлений, хотя бы 
несвоевременных и политически ложных, к лучшему порядку в государ
стве и обществе, —  как это имело место в революции 4 сентября,—  такие 
революции даже в своих катастрофах и в своих временных заблуждениях 
свидетельствуют о такой свежести и такой жизненности, которая нисколько 
не указывает на умирание человеческой расы. И даже потрясение 18 марта., 
несмотря на все свои бесчинства и разрушения, не было ли оно только 
логическим продолжением февральской революции (1848 г.) и новой 
вспышкой стремлений к осуществлению прав и интересов масс в обще
стве и государстве. Больше восьмидесяти лет тому назад в двери старого 
общества ломилось т р е т ь е  с о с л о в и е ,  теперь очередь ч е т в е р т о г о  
с о с л о в и я ,  которое стремится в них проникнуть. Горе тем современным 
государственным людям, которые захотели бы оспаривать этот неоспо
римый демократический феномен, который в данный момент волнует 
душу и возбуждает упование масс во всей Европе!...

Новиков Вестману.
Донесение № 112. Вена, 2/14 сентября 1871 г...

Милостивый государь,
Как уже имел честь сообщать вашему превосходительству г. Василь- 

чиков в своем докладе 18/30 августа за № 107*, князь Бисмарк при
гласил графа Бейста ускорить работы Венского комитета по изучению 
рабочего вопроса в Европе.

В результате австро-венгерский канцлер передал в Зальцбург докладную 
записку об Интернационале, составленную в канцеляриях цислейтанского 
совета министров. Согласно тому, что он мне сам рассказал, эта доклад
ная записка трактует вопрос с двух точек зрения: репрессі.вной и пре
вентивной. Она рекомендует, с одной стороны, пересмотр и усиление уго
ловных законов, содержащихся в разных законодательствах Европы против 
правонарушителей, с другой стороны —  одновременное изучение рабочего 
вопроса, так же как и изыскание международных средств, которые можно 
было бы противопоставить развитию социализма. В числе этих мер докладная:

* См. стр. 201.
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записка приводит своевременность организации ассоциаций капиталистов 
и промышленников, предназначенных уравновесить крупную революцион
ную ассоциацию 1й2. Вся работа проникнута одной-основной идеей, что 
интересом частных лиц является оказать активное содействие правитель
ству в этом важном вопросе, а не полагаться исключительно на недоста
точные ресурсы властей.

Австрийская записка встретила, как говорят, одобрение князя Бисмарка* 
но ее выводы признаны недостаточно практичными, чтобы теперь же быть 
переданными на обсуждение иностранных правительств. Таким образом 
будет установлена смешанная комиссия, чтобы дополнить полученные ре
зультаты 136.

Примите и пр. Н о в и к о в .

Посланник в Мадриде Вестману.
Письмо. Париж, 9/21 сентября 1871 г.

Дорогой Владимир Ильич,
Я воспользовался недолгим пребыванием в Париже, чтобы побеседовать 

о делах, Испании с испанским послом Олозага, который председательство
вал в законодательном собрании "Мадрида со времени вступления на пре
стол короля до последних перемен министерства в июле.

Единственно, что может озабочивать в отношении спокойствия Испа
нии,—  сказал он мне,— это непрекрашающаяся работа Интернационала. 
Нужно было бы, чтобы все правительства объединились против его ма
хинаций. Единственное среди них, которое не хочет вступить в общее 
соглашение о репрессии, э т о — правительство Англии. Г-н Гладстон в 
интересах своей популярности слишком заинтересован в поддержке рабо
чих организаций, чтобы преследовать разрушительные планы их главарей. 
Г-н Олозага думает, что это сознательное воздержание британского пра
вительства не должно служить препятствием для всех остальных прави
тельств согласовать свои оборонительные меры, которые необходимо 
принять против этой злосчастной лиги, стремящейся нарушать спокойствие 
Bct-X стран. Судя по тому, что сказал мне об этом посол Испании, его 
страна горячо желает вступить в соглашение по этому поводу с остальной 
Европой.

Примите и пр.
К у д р я в с  кий .

Поверенный в делах России в Брюсселе Вестману. 
Донесение № 18. Брюссель, 15/27 сентября 1871 г.

Г-н сенатор,

Влияние его величества может особенно проявиться в сношениях с 
иностранными дворами. Ваше превосходительство несомненно уже заметило
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в недавнее время симптом подобного влияния, хотя и неточный, в слухах, 
относящихся к тем сообщениям, которые Бельгия будто бы сделала в 
Лондоне. Дело идет о целой сети революций, которые проектируются в 
Англии, совершаются здесь, разглашаются там. В этот момент бельгий
ский король был с визитом на острове Уайте. Можно отвлечься от всего, 
что в подобном совпадении может быть случайного, а также от' всех 
преувеличений, которые должны примешиваться к подобным слухам, осо
бенно когда они относятся к Интернационалу. И однако здесь можно 
увидеть тенденции общественного мнения: друзья порядка рассчитывают 
на возможную помощь именно Бельгии; они проявляют доверие к тем 
заботам, которые Бельгия прилагает для получения информации, и к ее 
интимным сношениям с Великобританией. Тревоги и происшествия 1870 
и 1871 гг. укрепили эти связи, и даже поражение парижской резолюции 
послужило более тесной связи посредством новой общности интересов. 
Изгнанный из Франции Интернационал перенес свои центры в Швейца
рию, в Англию и Бёльгию, т. е. в наиболее богатые н-наиболее свободные 
страны, как дурная траза (разрастается) на лучших землях с особенной 
(буйЛестью). Естественно, что болезнь распространяется и там. Но чтобы 
предохранить себя от этой скрытой опасности, Бельгия обладает всем 
необходимым.

При активном наблюдении, со своим обилием капиталов, которые поз
воляют входить в соглашения с трудом, избегать конфликтов и удовлет
ворять обоснованные притязания, не боясь за себя и не им‘ея дурных на
мерений против других, Бельгия долго еще сможет сопротивляться за
говорам Интернационала. Дамоклов меч находится скорее в деснице нас
ледника Бенедеттн.

Примите и пр. М е й е н д о р ф .

Окунев Вестману.
Париж, 20 сентября/2 октября 1871 г.

Донесение № 345 ".
Его пр-ву В. И.
2 приложения.

Милостивый государь, Владимир Ильич,
В дополнение к предыдущим моим донесениям имею честь представить 

при сем на благоусмотрение в. п-ва сообщенные мне французским пра
вительством новые два списка польских выходцев, задержанных войсками 
при вступлении в Париж.

В первом списке помещены те лица, которые по следствию оказались 
непричастными восстанию**, —-а во втором те из них, которые содер
жатся ‘еще. в заключении до получения о них дополнительных сведений.

Вместе с тем долгом считаю приложить у сего записку с собранными 
о сих* личностях данными.

С совершенным почтением.
[ Оку не в . ]

Черновик отпуска из папки «Арестованные русские подданные», на русском 
языке, помечен 21 'сентября 12 октября. Дата по ст. ст. ошибочна очевидно. 

Упоминаемого в донесении списка освобожденных в деле нет.
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Приложение T .

Г -  н у . О к у н е в  у, п о в е р е н н о м у  в д е л а х  Р о с с и и  в П а р и ж е .

Ген. Аппер мне сообщает, и я имею честь сообщить вам, что некий Иосиф 
Руенский, русский подданный, арестованный в связи с парижским восстанием, был 
задержан до получения дополнительных сведений.

Ф е й н б е р г  Самуил, З и л ь б е р б е р г  Яков и В а й н ш т е й н  Лазарь, относи
тельно которых последовал приказ об освобождении, являются варшавскими евреями, 
которые эмигрировали в 1863 г. и которые все трое служили для провоза в коро
левство оружия, закупленного для восстания.

Б е р н а в с к и й  Жозеф служил в кавалерии Коммуны.'•■^[менно он навербовал 
наибольшее число польских эмигрантов на службу Коммуне. У него очень сквер
ная репутация.

К о с т р ж е в с к и й  Андрей —■ член польского демократического общества в Па
риже, известный завсегдатай клуба Бланки, где он однажды выступил с речью. 
Это рабочий, который находится в большой дружбе с ген. Мирославским.

Лицо, обозначенное под именем И м у л ь с к о г о  Антона, называется С м у л ь -  
■с к и й. Он работал на вокзале в Лионе как рабочий механик. Это совершенно 
маленький человек. *

М о р а в с к и й  Жозеф — эмигрант [18] 63 г., по специальности типограф, всегда 
занимался политикой, принимал участие во всех манифестациях 1Ö67. и следующих 
годов. Выдавал себя за родственника Березовского. Этот субъект принадлежит 
к демократическому обществу.

П о щ о б у т Жозеф (а не Пограбут) — также эмигрант 1863 г., рабочий-типограф- 
член демократического общества. Этот субъект в с е г д а  в ы д е л я л с я  с в о 
и м и  к р а й н и м и  взглядами.

З г о р с к и й  Эдмонд — вполне порядочный человек, принадлежащий к богатой 
фамилии королевства, оставившей ему 6 тыс. франков ежегодной ренты. Он не 
занимается политикой.

О р л о в с к и й  Валентин — рабочий-портной, подозреваемый в принадлежности к 
Интернационалу.

г а р н о м с к и й  наполеон )
Б о р е ц к и й  Максимилиан — неизвестен.
Г о р с к и й  Владислав — служил в республиканской кавалерии во время первой 

осады, и нельзя думать, чтобы он служил Коммуне. Рабочий.
М и х а л о в с к и й  Казимир — чиновник Северной железной дороги. Очень опас

ный человек, всегда занимающийся политикой. Связан со всеми европейскими вожа
ками. Постоянно посещал радикальные клубы во время первой осады и, как гово
рят, способствовал бегству многих служащих Коммуны.

П е р к е  Игнат (а не Перс) —  субъект наихудшего сорта, принадлежит к банде 
торговцев фальшивыми драгоценностями, которая часто уже имела дело с право
судием. Это не политический коновод.

Р у е н с к и й Ж озеф— рабочий, лейтенант в войске коммунаров, участвовал в 
разграблении Ордена почетного легиона.

О к о л о в и ч  Фердинанд— сын эмигранта, прибыл с понтонов вместе со своим бра
том Эдуардом. Эти два субъекта незначительны и ве занимаются польскими делами.

* Помета по-русски: «№ 345 Вестману».
Сбоку помета по-русски: «№ 345. Его п-ву В. И. Вестману». Красным каран

дашом отмечены: Бланки, Мирославский, родственник Березовского, Пощобут, Ми
халовский, Руенский, Подбереский.

Милостивый государь, Версаль, [7] 19 сентября 1871 г.

Примите и пр. Подпись (неразборчиво).

Записка.

П р и л о ж е н и е  2**. 

Париж, [13] 25 сентября 1871 г.

14 П ари ж ская  коммуна. 209



П о д б е р е с к и й  Фабиан — служащий библиотеки Мицкевича, опасный' коно
вод. Это он долго скрывал Верницкого и Ставинского, расстрелянных позже в  
Люксембурге. Не переставал участвовать в заговорах с 1864 г. Он женился на. 
русской, Беляевой.

С почтением Z_

Тирс Вестману.
Донесение № 36. Берн, 22 сентября/4 октября 1871 г..

Г-н сенатор,
Пятый конгресс Лиги мира, собравшийся, как и предыдущий конгресс,, 

в Лозанне, только что разошелся без всякого результата и не проявил 
себя никаким сколько-нибудь серьезным решением по социальным и по
литическим вопросам, которые стояли на его повестке.

Сравнивая протоколы заседаний этого собрания с протоколами пред
шествующего конгресса, о котором я имел честь дать отчет в своем 
докладе от 10/22 сентября 1869 г. за № 23, я не нахожу в них абсо
лютно ничего, что не было бы уже раньше сказано этими жалкими ре
форматорами человеческого рода. Должен прибавить, что отсутствие ко
рифеев этой партии, как-Виктор Гюго и др., много уменьшило интерес 
публики к разглагольствованиям этого собрания. На этот раз дискуссии 
часто вырождались в личные склоки между защитниками Интернационала 
и Парижской коммуны, с одной стороны, и теми, кто хотел избавить 
этот так называемый конгресс от пятна подобного союза, с другой сто
роны. Следует заметить, что на этом собрании в более значительном 
числе, чем на прошлом, были женщины, которые прославляли преступ
ления, совершенные в Париже. Они имели посредственный ораторский 
успех, и должен сказать к чести публики, что она не гіреминула засви
детельствовать самым резким образом свое глубокое отвращение к этим 
кровавым заблуждениям. Может быть, именно благодаря этому отноше
нию публики конгресс в своем последнем заседании проявил значительно 
больше умеренности в своих заключениях, чем то можно было ожидать 
по началу его дискуссий.

Тем не менее тенденции, проявившиеся во время этого собрания, по
казались слишком компрометирующими и слишком абсурдными для многих 
членов этой ассоциации, и они не сочли возможным для своей чести 
продолжать участвовать в ней. Среди лиц, которые уіапи из Лиги, 
указывают г. Симона де Трев, который играл руководящую роль ш .

Примите и пр. Т и р с .

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и  без подписи.

« С в и д а н и е  с г. Гр е в и» ш .
Париж, [29 сентября] 11- октября 1871 г.

Я нанес визит г. Греви и имел с ним долгую беседу. Давно уже » 
остановился на этом имени. Г-н Греви — это не человек действия, зато 
он одарен большой свободой мысли, хорошим характером и спекулятив
ным полетом, как покойный Ройе-Коллар; вследствие этого его мораль
ный авторитет высок и он повсюду вызывает уважение.
•  ̂ *    •     • •' ♦ • . . . «
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Г-н Греви совсем не боится роялистских претендентов, «которые разде
лены и слабы, —  сказал он мне. —  Это тени суверенов, которых стре
мятся реставрировать к а к  л ю д е й ,  не  б у д у ч и  в с о с т о я н и и  п е 
р е д е л а т ь  их  в к о р о л е й » .  Он не боится также бонапартистов, 
п о к и н у т ы х  п о р я д о ч н ы м и  л ю д ь м и  и н а р о д о м ;  Ф р а н ц и я  
н е  м о ж е т  к н и м  в е р н у т ь с я ,  не о б е с ч е с т и в  с а ма  с е б я .  
Единственно, что заботит председателя Национального собрания, это воз
можность нового демократического потрясения, возвращения гражданской 
войны и Парижской коммуны, новые кровавые битвы на улицах больших 
городов. Предполагая, что status quo продлится, пока будет жить г. Тьер, 
г. Греви поспешил, однако, прибавить: «Но вы знаете его возраст и за
боты о своем здоровьи, поколебленном горестями и тяготами государ
ственных дел». Эта страна находится на,вулкане, нет никаких утешитель
ных перспектив, и все остается неизвестным. Она остается б е с п о к о й 
н о й  и не проникается оптимизмом и чувством' безопасности, пока го
сударство и общество подвергаются нападениям в самых своих основах. 
И при наличии всех этих симптомов, из которых одни опаснее других,, 
п р а в а я  хотела бы отправить нас одним ударом в состояние новой и м- 
п е р е к о й  или к о р о л е в с к о й  д е м о к р а т и и .  Но на сколько'времени? 
Это известно, нас этому научило наше первое Учредительное собрание.

Поговорив еще о грандиозной новой борьбе, которую наверно придется 
вести умеренной национальной республике против красного знамени и 
ультрасоциальной, террористической партии типа партий Конвента, 
г. Греви подчеркнул, что республиканская власть, а не монархическая, 
была бы способна окончательно победить эту анархическую партию.

«Главное возражение, которое делается против республиканской формы 
правления, —  прибавил председатель Собрания, —  заключается в том, что 
время еще не пришло, ч т о м ы  е щ е  н е  с о з р е л и  и н а ш и  н р а в ы  н е  
я в л я ю т с я  р е с п у б л и к а н с к и м  и. Слишком верная истина! Ясно, что 
так и должно всегда быть по выходе из монархии. Монархия не заботится о  
том, чтобы подготовить к республике. Ее законы и учреждения очевидно 
не имеют цели хорошо приготовить нравы к противоположному правле
нию, откуда следует, что всегда будет слишком рано для попыток уста
новить республику и люди навсегда оставаіись бы в этом порочном кругу: 
только республиканские законодательство и воспитание могут приготовить 
человеческие поколения к республике, но для того чтобы пожелать про
вести эти законы и это воспитание, необходима очевидно сама респуб
лика. Но для того чтобы народ решительным актом разорвал этот пороч
ный круг, нужно, чтобы он стал взрослым и облекся в одеяние мужчины».

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и без подписи.

« З л о в е щ и е  с л у х и  о л о н д о н с к о м  И н т е р н а ц и о н а л е  и о п а с 
н ы е  н а м е р е н и я  р а б о ч и х  к л а с с о в  Па р и ж а » .

Париж, [29 сентября] 11 октября 1871 г.

С некоторого времени по Парижу ходят самые мрачные слухи. Они 
относятся к восстанию, к ужасному мятежу, который якобы готовят гла
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вари Интернационала в Лондоне совместно с ирландскими фениями 
В подпольных собраниях этой фракции, свирепой по инстинкту и прес
тупной по деятельности, стоит якобы вопрос о том, чтобы свергнуть ан
глийскую -Монархию, провозгласить республику, установить революционное 
правительство, сжечь и разрушить монументы, дворцы, учреждения, об
щественные здания и большое- количество частных домов и магазинов, 
заранее намеченных к разрушению современными Геростратами, наконец, 
превратить Букингемский дворец в мастерскую и низвергнуть колонну 
герцога Иорк^к-от Иі3.

Во все времена народы, обитающие по двум сторонам пролива, ока
зывали друг на друга большое моральное влияние. Они так же подра
жали друг другу, как и друге другом сражались. К тому же общие условия раз
ных классов общества в нынешнем веке достаточно сходны, чтобы 
можно было быть уверенным, что политические и социальные страсти, 
обнаруженные у одной из этлх наций, будут обнаружены почти совер
шенно подобными у всех других. Поэтому неудивительно, что революция 
18 марта с теми злодеяниями, которыми Парижская коммуна отметила 
свою зловещую агонию, нашла в Англии массу людей, готовых п вторить 
парижскую драму, и что она вызвала глубокое возбуждение, возбуждение 
даже губительное, среди рабочих классов и обществ. Легко понять, что 
в подонках населения Лондона, этого огромного города нищеты и порока, 
праздности и разврата, в безнравственности его кварталов, куда никогда 
не проникают труд и дисциплина, главари Интернационала и вожаки ради
кальных клубов нашли под рукой многочисленную армию разрушителей, 
каторжников и негодяев всякого сорта, которых нетрудно соблазнить, 
завербовать и повести по собственному желанию на штурм установлен
ного порядка вещей. Утверждают, что они ждут только смерти королевы, 
чтобы разразиться ужасающим выступлением, подготовлявшимся во мраке 
уже давно, совершенно как у коммуйаров Парижа и Франц іи, которые, 
как говорят, отсрочили свою борьбу за власть и свой повстанческий 
реванш до смерти г. Тьера. Удивительно, чго аристократ ля и высшие 
классы английского общества, сильно возбужденные против королевы и 
королевской се іьи, ожидают этого дня страшного суда с самым изуми
тельным безразличием и покорноетыо. Герцогиня Мальборо, проезжая 
Паоиж по дороге в По, говорила здесь всем своим знакомым: «Мы каждой 
день ожидаем, что взлетим на воздух!»1

В руках обоих пра штельств, и английского и фрінцузского, есть дока
зательства, что между главарями и террористическими вожаками обеих 
стран имеются постоянные связи и переписка, общность идей и проектов. 
Насыщенность атмосферы должна быть сейчас одинакова в обеих сто
лицах. Слушая устрашающие речи парижских рабочих, особенно тех. 
которые освобождены по недостатку доказательств ик развращенные 
тюремными связями, носят в себе дух беспорядка, дыхание тревоги, 
страсть к хаосу и жажду крови и мщения против версальского собрания 
и правительства, — можно представить себе, какой ужасный взрыв после
дует в массах трудозого населения Франции при первом известии о 
подобной катастрофе в столице Англии. Я допускаю, что правительство 
королевы покончит с восстанием, если оно в конце концов вспыхнет; но

1 Слова герцогини приведены по-английски. 
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даже побежденное и раздавленное, 'оно тем не менее изменит нынешнее 
состояние людей и вещей в этой стране и послужит прелюдией к крупным 
радикальным реформам конституции.

В течение нескольких дней крупные ювелиры и торговцы драгоцен
ностями Лондона массами прибывают в Париж, чтобы продать здесь свои 
камни. Является ли этот инцидент следствием тревоги, которая охватила 
англичан из-за действий Интернационала? Как бы там ни было, в 
Париже никогда не восхищались такой блестящей выставкой драгоцен
ностей, как та, которую видят сейчас. Между прочим у Семпера есть 
бриллиантовое украшение в 800 тыс. франков, одна оправа которого 
оценивается в 250 тыс. франков. Удивительный контраст роскоши наверху 
и возбуждения внизу!..

Коцебу Вестману.
Донесение № 28. - Дрезден, 13/25 октября 1871 г.
8 приложений *.

Г-н сенатор,
В одном из моих предшествующих докладов я имел честь указать на 

серьезное внимание, которое немецкие правительства начали уделять 
проискам «Международного товарищества рабочих», а также на некото
рую тенденцию специально саксонского правительства противопоставить 
этой ассоциации меры строгости. Мне представлялось, что пораженная 
неожиданной позицией властей ассоциация сделалась менее смелой в своих 
публичных выступлениях и, что в поведении социалистического конгресса, 
имевшего место в Дрездене в середине августа, можно было заметить 
нечто вроде колебаний.

С тех пор прошло два с половиной месяца. Я больше не-слышу, чтобы 
говорили о правительственных мерах, которые следует принять, а между 
тем происки снова восприняли свой характер вызывающей наглости и 
продолжаются почти открыто. Проект общей стачки рабочих угольных 
шахт, намеченной сначала на октябрь, должен осуществиться 27 ноя'ря 
если меня хорошо информировали. Руководящие комитеты Саксонии и 
Богемии пришли как будто бы к соглашению и усердно работают для осуще
ствления этой адской комбинации, которая, лишив фабрики угля, выбросит 
на улицу огромное множество рабочих. Единодушие может еще наруши
ться, и неудача спасет правительство от весьма серьезных затруднений. 
Но факт многочисленной пересылки оружия, получаемого как в Саксонии, 
так и в Богемии, не может быть отрицаем. -Саксонский шеф жандармов 
с большой озабоченностью говорил мне о большом числе воо['ужеійных 
путешественников, которых якобы видят в стране в продолженье неко
торого времени органы общественного надзора.

іісли я позволяю себе так часто передавать императорскому министер
ству об этих огасных происках, так это всегда с задней мыслью привлечь 
внимание нашего правительства к положению наших русских рабочих. Я 
не могу похвастаться, что мне знакомо их положение, которое, быть может, 
не оставляет желать лучшего. Но поскольку я не получу приказа не 
заниматься больше этим предметом, я буду продолжать собирать мало- 
помалу средства улучшения, которые мне представятся применимыми у

1 Помета: «Приложения отосланы в III отделение собственной его величества, 
канцелярии с копией депеши».
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нас. В последний раз я указывал на постройку домов, которые должны  
стать собственностью рабочих посредством удержания из их заработной  
платы; сейчас я беру на с^бя смелость передать вашему превосходитель
ству к о ’лекцию уставов сберегательных касс. В се эти кассы принадле
ж ат работникам в каменноугольных шахтах, но их уставы легко могут 
быть приспособлены и ко всякого рода фабрикам.

Примите и пр. К о ц е б у .
Гире Вестману. ч 

Донесение № 44. Берн, 22 октября/3 ноября 1871 г.

Г-н сенатор,
Г-н Давыдов имел честь информировать императорское министерство 

своим докладом от 24  . августа/5 сентября за №  3 4 1 о результатах 
розысков, произведенных здесь французским представительством для обна
ружения Феликса Пиа, относительно которого были предположения, что он 
находится в Ш вейцарии. Г-н Ш аторенар, будучи вполне уверенным, что 
этот революционер, сопровождаемый Р азуа , покинул Базель, чтобы от
правиться в Антверпен, известил о том бельгийские власти, и с тех  пор 
больш е почти не сомневались в скоро предстоящ ем аресте этих двух 
беглецов.

Однако все поиски были бесплодны, и сейчас больше чем когда бы 
т о  ни было находятся в неизвестности о месте пребывания Пиа. Фран
ц узск ое представительство уверено, что причиной этой неудачи является 
покровительство, которое оказали якобы Феликсу Пиа немецкие власти 
при его отъ езде из Базеля. Н о эта ссылка, которую  я привожу только 
потому, что французы выражают к ней полное доверие, представляется 
мне столь ж е невероятной, как и утверждение, будто Пиа нашел у б е 
ж ищ е у  базельских франкмасонов. Как выразился один из членов ф еде
рального советд, с таким ж е основанием можно было бы говорить, что 
он спрятался у  бернских патрициев.

Как бы там ни было, нельзя отрицать, что швейцарские власти, совер
ш енно спокойные за поддержание порядка в своей стране, мало б е с 
покоятся -из-за присутствия иностранных революционеров и проявляют 
часто по отнош ению к ним чрезмерную терпимость. Так в последнее  
время они разрешили Интернационалу организовать в Ж еневе больш ую п у б 
личную манифестацию для празднования годовщины этой ассоциации. На  
манифестацию были созваны из всех стран рабочие, которые симпатизируют  
ее  принципам. Процессия, насчитывавшая тысячу человек, прошла по глав
ным улицам города с музы сой и со своими знаменами. Зажигательные 
речи публично произносились против высших классов общ ества, капи
талистов и духовенства. Однако швейцарская п р есса ,— даж е та ее  часть, 
которая является органом правительства, —  вместо того чтобы осудить  
подобную  терпимость, опасность которой, по крайней мере для соседних  
стран, невозможно отрицать, удовольствовалась констатированием с н е 
которым удовлетворением, что совершенный порядок не переставал го с 
подствовать во время демонстрации и что лица, принявшие в ней уч а
стие, являются по больш ей части иностранцами, а не швейцарцами.

Примите и пр.
Г и р е .

1 См. стр. 203.
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V Вудрявский Горчакову.
Донесение № 33. ,  Мадрид, 30 октября/11 ноября 1871 г.

Г-н канцлер,
После того как организация Интернационала потеряла почву во Фран

ции в результате своего поражения в Париже, она перенесла свою дея
тельность в другие области.

Особенно щедро наделила своими работниками эта ассоциация, низ
вергающая всякую идею порядка и общественной морали, Испанию. 
Даже правительство, которым руководил в это время г. Зорилья, — сколь 
ни пристрастным он проявлял себя по отношению к принципам самой ши
рокой свободы, —  должно было этим заняться. Действительно, оно приняло 
меры доброжелательного наблюдения, когда административная власть пе
решла в другие руки.

Министерство Малькампо, которому уступило место министерство Зо- 
рильи и в котором главным действующим лицом является г. Сагаста, с 
самого начала своей деятельности было того мнения, что организация 
Интернационала не должна быть более терпима. Вследствие этого в кор
тесы было внесено соответствующее предложение. В течение целого ме
сяца палата депутатов обсуждала вопрос о своевременности и законности 
мер к упразднению этой опасной и гнусной деятельности, для ликвида
ции которой недостаточны обычные законы. Каждая партия и почти каж
дое лицо, входящее в состав национального представительства, разгла
гольствовали по-своему на тему о происхождении и цели этой ассоциа
ции: один — для того, чтобы потребовать для нее неограниченной свободы 
действий, подлежащей только в своих эксцессах действию уголовного 
кодекса, другие —  чтобы установить и осудить губительные тенденции 
и опасные результаты. И только после этого правительство получило 
одобрение своей точке зрения на этот счет путем вотума доверия 191 
голосом против 38.

Г-н Зорилья и вся руководимая им ультрарадикальная партия, верные 
своей доктрине о необходимости самого широкого осуществления личных 
ярав, уклонились от участия в этом голосовании.

Было бы не легко понять, почему относящаяся к Интернационалу ди
скуссия могла занять целый месяц в ущерб общим интересам страны, 
«ели не знать с уверенностью, что в течение этого периода времени не
кий соглашательский комитет предпринимал попытки примирения между 
разномыслящими фракциями прогрессивной партии, т. е. между гг. З о 
рилья и Сагаста..

Примите и пр. К у д р я в с к и й .

Секретное донесение через брюссельское посольство без 
обращения и  без подписи.

« И н ф о р м а ц и я  №  3».
Париж, [31 октября] 12 ноября 1871 г.

В ночь с 8 на 9 ноября на внутренних бульварах имели место скопле
ния, которые полиция однако легко разогнала. В группах кричали: Д о 
л о й  Т ь е р а !  Д а  з д р а в с т в у е т  р е с п у б л и к а !  И еще сильнее:
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Д а  з д р а в с т в у е т  и м п е р а т о р !  В числе главных виновников этих 
волнений находятся лица, выпущенные на свободу и возвратившиеся с 
понтонов или из других тюрем. Все они охвачены ^івейшей ‘злобой про
тив версальского правительства и собрания. К несчастью для обществен
ного спокойствия столицы от них нельзя освободиться одним ударом, 
потому что сейчас они более необходимы, чем когда бы то ни было, для 
общественных работ и для промышленности, которые и так уже слишком 
страдают от их недостаточного числа. До сих пор имеется свыше 10 тыс. 
освобожденных! И однако мы еще очень далеки от окончательного уми
ротворения.

Г-н Роберт Альт, сотрудник комиссии расследования документов импе
рии, опубликовал «Бумаги, спасенные из Тюильри“, а г. Жюль Кларти —  
кн.гу «Империя, бонапартисты и двор,— новые документы по истории, 
первой и второй империи по неизданным имперским документам».

Согласно утверждению авторов этих двух сборников, из них якобы 
следует, что существование этих бумаг вероятно и вызвало и подстрекало 
иоджог Тюильри. Эти бумаги сильно компрометируют 'весьма многих лиц, 
так что поджог мог быть организован как бонапартистскими агентами, 
так и некоторыми главарями социализма, продавшимися императору и 
его правительству 1й6.

Секретное донесение через брюссельское посольство 
без обращения и  без подписи.

« Р а з н ы е  п о в о е т  и».

Париж, [9] 21 ноября 1871 г:

Внешность Парижа чрезвычайно печальна и наводит уныние. Рабочие 
кварталы остаются попрежнему в состоянии возбуждения, повсюду рабо
чих нехватает, а те, которые возвращаются с понтонов и из тюрем., 
полны ярости против правительства, работают очень мало и с отвра
щением.



%

Примечания.
1. Окунев Григорий Николаевич (1823—1883) начал свою служебную карьеру 

в 1846 г. в канцелярии министерства иностранных дел, окончил ее на посту 
посланника в Швеции. С 1859 г. был секретарем посольства в Париже. После- 
свержения империи 4 сентября 1870 г. остался там русским поверенным в делах.

2. Горчаков Александр Михайлович, князь (1798— 1883) — известный русский- 
дипломат; начал свою дипломатическую карьеру в 20-х годах. После крымской 
войны сменил Нессельроде на посту министра иностранных дел. Единомышлен
ник и личный друг Бисмарка с 1848 г., Горчаков до Берлинского конгресса 
1878 г. шел в фарватере еср политики. Только революция 18 марта несколько 
повлияла на его непреклонную пруссофильскую позицию. Крайний реакционер, 
он не мог не почувствовать симпатии к Тьеру после образования Парижской 
коммуны.

При Горчакове Россия играла жалкую роль в европейском концерте и после 
Турецкой кампании 1878 г. на Берлинском конгрессе его дипломатическая система 
прислужничества Пруссии и Австрии потерпела крах. Горчаков был типич
ным представителем реакционной европейской дипломатии и идей Священного 
союза.

3. Шодорди (Chaudordy) Жан-Батист, граф (1826—1899), — монархист-клери
кал, начавший свою политическую карьеру с участия в подавлении июньского 
восстания 1848 г. На дипломатической службе с 1851чг. С 1868 г. управляющий 
министерством иностранных дел; в этой должности оставлен и радикалом Фавром. 
Отправленный в Тур, затем в Бордо, фактически являлся министром иностран
ных дел правительства национальной обороны. Потом в Национальном собрании 
депутат крайней правой^ а в 1881 г. при министерстве Гамбетты — посол в Пе
тербурге.

4. В донесении Окунева от 10/22 декабря за № 230 говорится о поездке Фавра 
па лондонскую конференцию; эту поездку пруссаки считали нежелательной, опа
саясь поднятия вопроса о мире. В этом же документе говорится о тяжелом про
довольственном положении осажденного Парижа: «После 15 января в Париже ос
танутся только хлеб, вино и 20 тыс. лошадей в артиллерии и кавалерии».

5. Трошю Луи-Жюль (1815— 1896) — французский генерал, попавший в опалу 
в конце Второй империи, но во время франко-прусской войны назначенный ко
мендантом Парижа. После падения империи был., председателем правительства 
национальной обороны. Имея в своем распоряжении 120 тыс. линейных войск, 
80 тыс. мобилей, 330 тыс. национальной гвардии и пользуясь диктаторскими 
полномочиями, не сумел организовать оборону. Он произвел четыре вылазки, при
том так плохо организованные, что левые групйы его серьезно подозревали в связи 

-с Бисмарком. Перед подписанием капитуляции Парижа, 22 января 1871 г., сдал ко
мендантскую власть генералу Винуа (см. примечание 33), оставаясь председателем 
правительства национальной обороны. Был избран в Национальное собрание, где 
примкнул к правому центру.

6. Гамбетта Леон (1838 — 1882) — радикально-буржуазный адвокат и журна
лист, с 1869 г. лидер республиканской оппозиции в законодательном корпусе. 
После объявления войны голосовал за кредиты из соображений «чистого патрио
тизма», выступая против всяких революционных попыток, особенно окрашенных
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•ненавистным ему социализмом (в частности против бланкистской попытки пере
ворота 14 августа 1870 г., так называемого дела Лавилет) одновременно боролись 
с Ветом, как представителем крупной буржуазии. В правительстве национальной 
обороны Гамбетта занял пост министра внутренних дел, потом военного министра.

Когда выяснилась недостаточная энергичность правительственной делегации в 
Туре (см. примечание 7), Гамбетта вылетел из осажденного Парижа на воздушном 
шаре и и§ Бордо руководил организацией новых армий и военными действиями 
прбтив пруссаков. Он пытался не допустить в Национальное собрание привержен
цев павшей империи, а когда эта попытка не удалась (об этом подробно в печатае
мых здесь документах), ушел в отставку. В Национальное собрание был избрай 
девятью департаментами, голосовал там против ратификации мира, но полити
ческой роли не играл вплоть до нового подъема буржуазно^-республиканских 
настроений. С июля 1871 г. до смерти возглавляет республиканскую партию в 
парламенте. Оставался до конца жизни жестоким врагом социализма и рабочего 
движения.

7. Еще до полного обложения Парижа оттуда выехали в Тур и потом в Бордо 
три министра во главе с Кремье (см. примечание 23); позже к ним присоеди
нился Гамбетта. Этот правительственный орган стал центром по организации но
вых армий,- от него исходили неудачные попытки освободить Париж и продол
жать войну.

8. Генеральные советы департаментов — выборные органы самоуправления, ко
торому во время Первой и Второй республик была подчинена назначаемая из 
центра полицейская власть. Правительственная делегация возвращалась к режи
му двух империй — сосредоточению власти в руках назначенного из центра пре
фекта. <

9. Коммуна в Лионе была собственно провозглашена лишь после победы 
революции в Париже, 22 марта 1871 г., и продержалась всего несколько дней 
{см. примечание 50). До того в Лионе имели место попытки восстаний, пред
принимавшиеся бакунистами 28 сентября, 4 ноября и 9 декабря 1870 г. Эти по
пытки были быстро подавлены. Но власть, организованная в Лионе буржуазны
ми республиканцами, сразу после свержения империи приняла «автономистско-ком- 
муналистский характер»; рядом с префектом оказалось «лионское правитель
ство» (при котором префект состоял как «делегат парижского правительства»), 
а рядом с трехцветным знаменем над ратушей развевалось красное знамя впро
чем вполне буржуазных «якобинцев». Его-то и пытался безуспешно снять Гамбетта.

10. Бомбардировка Парижа, т. е. его внутренних укреплений, была начата 
немцами после долгой осады.

11. Габриак Франсуа, маркиз (1830-1887),—  французский дипломат из легити
мистского рода, члены которого поочередно служили всем режимам. Состоял 
посланником в Мексике, пытаясь руководить вассальной монархией Максими
лиана, но был отозван еще до крушения последней и получил назначение секре
тарем посольства в Петербург. С осени 1870 г. до лета 1871 г. состоял там по
веренным в делах Франции. После назначения нового посла в Петербург был 
переведен секретарем посольства в Берлин, потом посланником в Гаагу.

12. Фавр Жюль (1809—1880) — французский адвокат и либерально-буржуазный 
политический деятель. Выступал в революции 1830 г., во время июльской мо
нархии был членом левой династической оппозиции и сотрудником газеты «Na
tional». В знаменитом процессе 1834 г. защищал рабочих, участников лионского 
восстания, преследуя здесь прежде всего личные цели. После революции 1848 г. со
стоял секретарем при Ледрю-Роллене, потом был в Учредительном и Законодатель
ном собраниях, где, всячески афишируя свой левый республиканизм, проявил 
себя однако злобным противником рабочего класса и социализма. Переворот 2 де
кабря 1851 г. временно прервал политическую карьеру Фавра. До возобновления 
«либеральных веяний» к концу империи он ограничивался адвокатской дея
тельностью, не брезгая никакими средствами обогащения; (он совершал при 
империи подлоги, чтобы получить чужое наследство). Разоблачение этих скан
дальных подлогов Милльером привело к процессу в сентябре 1871 г.
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Политическая карьера Фавра возобновилась с 1858 г. С 1863 г. он сделался 
лидером оппозиции в законодательном собрании.

После объявлении войны Пруссии голосовал против кредитов, а после первых 
поражений усилил борьбу с императорской властью, так что 4 сентября'1870 г.оказал
ся участником правительства национальной обороны. В качестве министра иностран
ных дел он сначала вступил в коалицию с Гамбеттой и требовал продолжения 
войны „до истощения“, но с начала декабря, напуганный политическим состоянием 
Парижа, стал готовить капитуляцию.

13. По парижскому трактату 18 марта 1856 г. Россия в результате крымской 
войны лишилась права держать военный флот и береговые укрепления на Черном 
море. Царская дипломатия воспользовалась франко-прусской войной, чтобы объ
явить об отказе от этой статьи парижского трактата. Поддержка Бисмарка в этом 
вопросе и была мздой за дружеский нейтралитет России в войне. После депеши 
Горчакова от 29 октября 1870 г., извещавшей об этом решении, и резкого ответа 
лорда Гренвиля в январе 1871 г., собралась лондонская конференция великих 
держав, которая ратифицировала это решение.

Бисмарк соглашался на эту конференцию при условии ограничения ее компе
тенции вопросом о парижском трактате, французы же стремились превратить 
ее в средство давления держав на Прусию.

14. Гренвиль (Granville) Джордж, лорд (1815—1891), — английский государствен
ный деятель, либерал, один из ближайших помощников Гладстина. Начал свою 
политическую карьеру с 1836 г. в качестве атташе в Париже, затем дважды был 
министром иностранных дел, трижды — премьер-министром. Консерваторы, отда
вая должное дипломатической ловкости Гренвиля, усматривали-в его внешней 
политике “излишнюю мягкость.

15. Бисмарк Отто, граф, с марта 1871 г. князь (1815— 1898), — министр иност
ранных дел и канцлер империи. Убежденный монархист и реакционер, он настой
чиво проводил политику феодально-юнкерского государства в его сращивании с 
капиталистической буржуазией. Политическую карьеру Бисмарк начал с уча
стия в подавлении революции 1848 г. в качестве реакционнейшего советника 
прусского короля: с 1852 г. во Франкфуртском союзном сейме, в 1859 г .— 
послом в Петербурге, в 1862 г. — послом в Париже, а с 8 октября 1862 г .—  
министр-президентом и министром иностранных дел Прусии,— Бисмарк служи* 
прусской монархии в последующие годы, преследуя одну и ту же цель: созда
ние Германской империи и обеспечение в ней прусской гегемонии путем пред
варительного вытеснения Австрии. Этой цели служили война за Шлезвиг 
1864 г., австро-прусская война 1866 г. с последовавшим затем таможенным объеди
нением Германии и, наконец, франко-прусская война, к которой Бисмарк про
вел большую дипломатическую подготовку, изолировав Францию и спровоци
ровав объявление ею войны. Результаты этой войны оправдали все ожидания 
Бисмарка и сделали его в глазах буржуазии и юнкерства непререкаемым вер
шителем судеб германского народа. В дальнейшем его политика отличалась 
такой же реакционностью (борьба с рабочим движением и исключительный закон 
против социалистов 19 октября 1878 г.) и такой же ловкостью. Бисмарк удален 
был Вильгельмом II в 1890 г.

16. Окуиев в упомянутом донесении сообщает о существовании во Франции 
партии, которая держится того мнения, что продолжение войны после падения 
столицы подвергнет остальную Францию ужасам вражеского наш&ствия, доведет 
страну до полного разорения и отдалит/час реванша, и желает заключить мир 
после взятия Парижа даже ценой отказа от Эльзаса и Лотарингии, откладывая 
возобновление борьбы с Германией за утраченные провинции до трго времени, 
когда Франция реорганизует армию и заручится помощью союзников.

17. Плебисцит 30 ноября был подачкой, которую бросило парижанам правитель
ство национальной обороны, напуганное попыткой восстания 31 октября 1870 г.; 
5 ноября оно разрешило избирательные собрания для выбовов районных мэров, 
а 30 ноября, избегая выборов в „коммуну“ (муниципалитет) и повторяя практику 
империи, провело общее голосование о доверии. За правительство было подано 
557 996 голосов, против — 22 638; последние приходились на рабочие кварталы.

18. В Седане 2 сентября 1870 г. немцам сдалась 83-тысячная французская ар
мия, возглавлявшаяся Наполеоном III; известие об этой капитуляции привело к 
свержению империи в Париже 4 сентября 1870 г. В Меце 29 октября при об
стоятельствах, позволяющих подозревать прямую измену, сдал немцам свою
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139-тысячнѵю армию генерал Базеи; известие об этой капитуляции привело к 
революционной попытке бланкистов 31 октября 1Ъ70 г.

19. Рейс (Reuss) Генрих, князь (1825—1906), — один из мелких немецких вла
детельных князей, состоявший на прусской дипломатической службе. С 1853 г. 
был советником посольства в Париже, с 1867 г. — послом в Петербурге. Само
стоятельной политики не вел, постоянно оставаясь послушным исполнителем 
распоряжений Бисмарка. После провозглашения Вильгельма I императором Гер
мании Рейс оставался еще несколько месяцев в Петербурге в качестве прусского 
посла и новые верительные грамоты получил только 26 апреля 1871 г.

20. Мольтке, Хельмут-Карл-Бернгард, граф (1800—1891), перешел на прусскук* 
службу с датской службы; генерал — с 1856 г., начальник глаішого штаба — сг 
1857 г., фельдмаршал— с 1871 г. Руководил победоносными для Пруссии войнами 
1864 и 1866 гг., в которых уже іыработал спои стратегические планы. С 1857 г„ 
начал разрабатывать план войны с Францией, к весне 1869 г. переработал его  
и осуществил в войне 1870 г. (особенно по мобилизационной части). Ученик 
Клаузевица, Мольтке пытался объединить стратегические идеи Наполеона и. 
Фридриха II с учетом опыта войн 1859—1866 гг. Стремясь к достижению такти
ческого успеха простейшим путем, Мольтке предпочитал охваты глубоким обхо
дам, не боялся открытых флангов и сражений с перевернутым фронтом, осуще
ствлял сосредоточение с одновременным движением вперед (по принципу „врозь 
итти, вместе бить“) или даже с сосредоточением на самом поле сражения. В франко
прусской войне выражением его идей явились: общий мобилизационный план,, 
ставивший целью вторжение во Францию тремя параллельно двигающими армиями, 
между Мецом и Седаном с оттеснением всех французских армий к северу и 
изоляцией Парижа, затем классический марш-маневр главных прусских сил к, 
Мецу с поворотом на север к Седану и др.

С 1867 г. Мольтке заседал в млате депутатов в качестве лидера реакционно
милитаристской группы. Разгром социализма он считал условием величия Герман
ской империи. Присоединение Меца в 1871 г. произошло по его настоянию про
тив желания Бисмарка.

21. Прусский легитимист Мольтке относился к перевороту 4 сентября 1870 г., 
покончившему со Второй империей, как к бунту и к представителям правитель
ства национальной обороны — как к узурпаторам.

22. Симон Жюль (1814—1896)—Представитель Парижа в Бордо министр вну-/ 
тренних дел в правительстве национальной обороны, профессор философии, 
умеренный республиканец, либерально-буржуазный политик. В 1848 г. резко вы
ступал против социализма и пролетариата, потом находился в оппозиции к бона
партистскому перевороту 2 декабря 1851 г., возобновил свою политическую дея
тельность только с началом либеральных веяний 60-х годов. В правительстве на-, 
циональной обороны стоял на правом фланге, боролся с Гамбеттой и был ини
циатором аннулирования его декретов о порядке выборов в Национальное собра
ние. В кабинете Тьера был министром просвещения, принимал активное участие 
в организации разгрома Коммуны, не теряя при этом случая воспользоваться 
политическими событиями для личного обогащения. После принятия республи
канской конституции стал в 1876 г. примьер-м.инистром и министром внутренних 
дел Третьей республики, определив свою политическую линию как „глубоко 
консервативную и глубоко республиканскую“. В 1890 г. он был представителем 
Франции па международной конференции по рабочему законодательству.

23. Кремье (Cremieux) Изак-Монз или Адольф (1796—1880) — адвокат, умеренно
либеральный буржуазный политический деятель. Во время июльской монархии —  
левый орлеанист, делавший карьеру главным образом на защите в политических 
процессах. В революции 24 февраля 1848 г. пытался спасти монархию Орлеанов, 
но потом вступил министром юстиции во Временное правительство. Там поддер
живал „среднюю позицию“ Ламартина и вышел в отставку 7 июня 1848 г. На 
президентских выборах поддерживал кандидатуру Луи Бонапарта, однако потом 
стал к нему в оппозицию. ГГосле переворота 2 декабря 1851 г. оказался в числе 
арестованных. Вскоре освобожденный вернулся к адвокатуре. В 1889 г. прошел 
в законодательное собрание в качестве представителя левой оппозиции. Революция 
4 сентября 1870 г. сделала его министром юстиции правительства национальной 
обороны (изданная им ограниченная политическая амнистия и послужила очевидно 
причиной слухов, будто он освободил Березовского), потом он, возглавлял турскую 
делегацию и поддерживал декрет быдшего своего секретаря Гамбетты о порядке.
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выборов в Национальное собрание. В правительство Тьера не попал из-за »ле
визны“ и до осени 1871 г. оставался не удел; позже всегда поддерживал Тьера.

24. Декреты о выборах в Национальное собрание получились взаимнопротиво
речивые. Парижское правительство назначило собрание выборщиков па 8 февра
ля 1871 г. и ограничилось общими указаниями о выборных процедурах на ос
нове бесцензового избирательного права. Турская делегация (правильнее — Гам
бетта), приняв эту дату для выборов, лишила пассивного избирательною права 
■всех, занимавших при империи цосіы министров, сенаторов, членов государст
венного совета и всех, выступавших на выборах в эпоху империи в качестве 
г̂ак называемых официальных кандидатов. Реакционеры, возмущенные этим нару

шением „демократизма“, отменили декрет ‘Гамбетты.
25. Араго Фрапсуа-Виктор-Эмманюэль (1812—1896) — адвокат и политический 

деятель, происходивший из семьи, давшей Франции несколько буржуазно-респуб
ликанских политиков и выдающихся людей, сын знаменитого физика Доминика 
Франсуа Араго. Был умеренным республиканцем в период июльской монархии, 
в знаменитом процессе по делу 12 мая 1839 г. защищал Барбеса и Бернара- 
26 февраля 1848 г. провозгласил в палате свержение монархии. После бонапартист
ского переворота не участвовал в политической жизни до 1869 г., занимаясь 
адвокатурой; в частности защищал Березовского в 1867 г. (см. примечание 31).

В правительство национальной обороны вступил министром юстиции вместо 
'Кремье, когда тот отправился в Тур, потом в министерстве внутренних дел за
менил Гамбетту после его отставки. Эта перемена, которая Александру 11 пред
ставлялась лишенной всякого значения, означала однако, поправение официаль
ного курса: Араго был много „умереннее“ Гамбетты и всегда поддерживал поли
тику Тьера.

26. Шувалов Петр Андреевич, граф (1827— 1889), — один из самых реакционных 
я тупых представителей русск то  самодержавия. С 1859 по 1874 г. состоял при 
двух царях по полицейской части, подавлял Остзейский край после восстания 
1863 г. и с 1867 г. в качестве шефа жандармов и начальника III отделения ру
ководил всем политическим сыском. Назначенный в 1874 г. послом в Лондон, 
обнаружил полное отсутствие такта и, несмо--ря на личную дружбу Александра’ 
в 1879 г., после ряда скандальных дипломатических провалов, должен был уйти 
в отставку.

27. Домбровский Ярослав (1886— 1871) — польский революционер, примыкавший 
в начале 60-х годов к демократич ской национальной партии так называемых 
„красных“. Будучи офицером генерального штаба царской армии в Варшаве,

✓ ’принимал участие в подготовке польского воссіания, был арестован в 1862 г. и 
приговорен к 15 годам каторги. После двух лет заключения бежал и в 1865 г. 
эмигрировал в Париж. Здесь возглавил польскую революционную эмиграцию, 
подвергаясь преследованиям бонапартистской полиции. После 4 сентября 1870 г. 
безуспешно предлагал правительству национальной обороны организовать польский 
легион, затем пробовал пробраться к Гарибальди, но должен был вернуться в 
Париж, где примкнул к той части революционного рабочего движеиия, коюрая 
руководилась бланкистами.

После победы рабочей революции 18 марта 1871 г. настойчиво предлагал не
медленно же наступать на Версаль и разогнать Национальное собрание. Это был 
-бы действительно единственно разумный военный и политический шаг. Маркс, 
а потом и Ленин неоднакратно оценивали как ошибку революции тот факт, что 
национальная гвардия откладывала поход на Версаль.

Свою службу Коммуне Домбровский начал с командования батальоном, в апреле 
стал командующим боевого участка Нейи. Великолепная организация обороны 
этого участка сразу сдетала его имя популярным среди рібочих национальных 
гвардейцев. Несмотря на славянскую фамилию Іи распространившуюся кіевету, 
будто он не поляк, а русский офицер, Домбронский по настоянию ІДК националь
ной гвардии был назначен главнокомандующим. В это время (начало мая) Дом
бровский при всем своем организационном таланте ничего уже не мог сделать.
В день вступления версальцев в Париж (21 мая) он был ранен и сдал командо
вание, а через два дня убит при обороне одной из последних баррикад (Орано).

Домбровский был самым выдающимся генералом Ком-муны, стойким и самоотвеп- 
женным революционером.

28. Б унпов Филипп Иванович (1797 — 1875) — барон, с 1871 г. — граф, старый 
царский дипломат, в 1840 г. посол в Лондоне, второй уполномоченный на Париж-
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еком конгрессе 1856 г., с 1858 г. посол в Берлине, а в 1858 по 1874 г .—  снова в  
Лондоне. Пользуясь славой ученика Нессельроде, сохранял влияние на Александра 11 
и проводил самые ответственные дипломатические операции, как лондонскую, 
конференцию 1871 г.

29. Лорд Лайонс; (Lyones), Ричард Бикертон граф (1817— 1887). С 1867 г. до смерти 
был английским послом во Франции. В своей деятельности в течение 20 лег 
отразил все перипетии английской политики во Франции. Во время франко
прусской войны проводил политику либерального кабинета Гладстона-Гренвиля^ 
в частности поддерживал турскую делегацию, потом версальское правительство 
против Пруссии (и конечно против Коммуны).

30. Тьер Адольф (1797— 1877) — один из наиболее типичных политиков фран
цузской буржуазии XIX в., „самое совершенное идейное выражение классовой 
испорченности“ по определению Маркса. Выходец из рядов хищной торговой 
буржуазии юга, Тьер на протяжении всей своей деятельности проявлял черты, 
характерные для его класса: беспринципность, ловкость в проведении своей по
литики и уменье, проводя политику обогащения своего класса, одновременно 
заботиться о собственном обогащении. Политическую деятельность начал в эпоху 
реставрации в качестве члена умеренной оппозиции сначала конституционного,, 
потом открыто орлеанистского толка. В 1820 г. Академия отказала ему в премии, 
найдя в его литературном труде революционные тенденции, но в следующем 
году он премию получил, переделав ту же работу в крайне антиреволюционном 
направлении. Редактировал влиятельную газету .National“, написал многотомную 
историю Великой французской революции. „В своих исторических трудах он 
только и думал, что чистил сапоги Наполеону“ (Маркс).

Во время революции 1830 г. 'Гьер предал революцию, провозгласив 29 июля: 
Луи-Филиппа Орлеанского королем. В течение 18 лет июльской монархии раз
вивал кипучую политическую деятельность, — бывал неоднократно министром и 
премьером, издавал большую газету „Constitutionnel“. В годы своей власти он. 
проявил себя закоренелым врагом антибуржуазных теорий (книга о праве соб
ственности против Прудона и социализма) и отличился свирепым подавлением, 
рабочих восстаний в Лионе и в Париже в 1834 г., преследованием печати, из
данием закона против свободы ассоциаций. В 1840 г. растратил казенные деньги.. 
Попав в опалу к концу буржуазной монархии, Тьер был снова призван к власти 
в самый последний момент ее существования, 24 февраля 1848 г., но уже не мог 
спасти Орлеонов. Избранный на дополнительных -выборах в Учредительное со
брание, он прикинулся другом республики. В июльские дни 1848 г. стоял за са
мое жестокое подавление робочих и за диктатуру Кавеньяка, потом агитировал, 
за кандидатуру Луи Бонапарта в президенты, но в Законодательном собрании 
снова вернулся в лоно орлеанисіского монархизма, так что после переворота 
2 декабря 1851 г. был выслан „племянником“.

Уже через полгода 'Гьер смог возвратиться во Францию, но официальной карь
еры не делал, оставаясь в течение девятнадцати лет существования Второй им
перии лидером умеренной оппозиции и с успехом продолжая дело личного обо
гащения.

После свержения империи Тьер был отправлен правительством национальной 
обороны обивать пороги кабинетов европейских держав, вымаливать защиту от 
Пруссии, но ничего не добился.

8 февраля 1871 г. оказался выбранным в Национальное собрание сразу по 26 де
партаментам, потому что дл_я реакционной буржуазии и крупного крестьянства, не 
желавших ничего кроме мира, его имя символизировало „умеренный патриотизм“. 
Организовав 17 февраля 1871 г. исполнительную власть, Тьер оставался ее гла
вой вплоть до своего избрания в президенты республики cil августа 1871 г.;. 
революция 18 марта нашла в нем злейшего врага и кровавого усмирителя. „Май
ская неделя“ была всецело делом рук Тьера. Месть класса, которым руководил 
Іьер, была также его личной местью: на настроение Тьера не мало повлияло 
уничтожение во время революции его имущества в Париже. Для морально-поли
тической характеристики этого „отвратительнэго выродка“, „маленького злобного 
гнома“ Маркс собрал довольно большой материал, опубликовать который ему 
так и не удалось.

31. Березовский Антон Иосифович (1847—1908) — польский революционер, эмиг
рировавший в Париж после подавления польского восстания 1863 г. Во время, 
пребывания Александра II в Париже произвел на него 25 мая/6 июня 1867 г.
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неудачное покушение; бонапартистским судом присяжных, установивших нали
чие смягчающих вину обстоятельств, приговорен к пожизненной каторте. Прави
тельство национальной обороны в 1870— 1871 г. не амнистировало его, несмотря 
на возбуждавшиеся о том ходатайства. Амнистирован только в 1906 г. радикаль- 
ным правительством Клемансо.

32. Вот текст этой телеграммы:
„Г-н Жюль Фавр маркизу Габриаку.

Париж, [12] 24 февраля; 187Г п.

(В виду задержки лежала 18 часов в Инстербурге).
Шифром: Получили ли пересланное мною вам вчера шифрованное письмо 

Тьера к князю Горчакову? Известите немедленно“.
33. Т ю и л ь р и  — старинный дворец'французских королей, помещавшийся в 

центре Парижа. 10 августа 1792 г. был взят штурмом восставшим пародом и 
превращен в здание революционных парламентов. С 1800 г. сделался опять рези
денцией всех сменявших друг друга монархических правительств Франции; В: 
1871 г., в дни вступления в Париж версальцев, сожжен и уничтожен дотла.. 
Слова Фавра о желании Вильгельма „пообедать в Тюильри“ имеют мало смысла: 
оккупация района Елисейских полей была для немцев стратегической необходи
мостью и предусматривалась конвенцией, а аллея Елисейских полей упиралась 
как раз в площадь дворца.

34. „Moniteur*— старейшая и самая крупная официозная газета Франции.
35. Винуа Жозеф (1800— 1880) — один из бесцветных французских генералов,

' типичных для Второй империи. Выдвинулся в африканских войсках, потом в
крымскую кампанию, когда получил чин генерала. Участие в франко-прусской 
войне выразилось в бездарном марше с вспомогательным корпусом к Мецу, в 
излишне поспешном отступлении и в дальнейшем отсиживании в Париже. После 
отставки Трошю 22 января 1871 г. назначен командующим армией Парижа с 
целью проведения „безболезненной капитуляции“; с 15 февраля стал номиналь
ным командующим национальной гвардии. После 18 марта руководил сумбур
ным выводом войск из Парижа, а в Версале по указкам Тьера руководил ар
мией левого берега Сены, действовавшей против Коммуны и вступившей в. 
Париж 23 мая 1871 г.

36. Блудов Андрей Дмитриевич, граф (1817— 1881),— сын крупного сановного 
либерала, занимал второстепенные дипломатические посты, сначала посланника 
при саксонском, потом, с 1869 г. до смерти, при бельгийском дворе.

37. Существенной помощи восстанию матросы не оказали, да в ней и не было 
особой нужды, потому что 'оружие было и у пролетарских батальонов нацио
нальной гвардии и у перешедших на их сторону линейных солдат; матросов, 
же в Париже было 300 человек из речной флотилии да еще полтораста-двести 
человек орудийно-морской прислуги, приведенной во время первой осадьг 
Парижа адмиралом Сессей из Бреста и ушедшей потом в большинстве- 
в Версаль. „Общего начальника“ не было: отдельные члены ЦК нацио
нальной гвардии принимали участие в стычках в разных концах города, но 
движением е  целом не руководили. Только к 11 часам вечера, собравшись к. 
ратуше и найдя ее пустой, они решили конституироваться в орган временной 
власти. Только тогда был назначен и революционный командующий парижской 
национальной гвардией, морской офицер Люлье (вместо бонапартистского ге
нерала Орельде Паладина).

38. д ’Асси Адольф-Альфонс (1840— 1886) был рядовым прудонистом, рабочим- 
механиком, с 1870 г. состоял членом парижской секции Интернационала, был 
избран полковником национальной гвардии и членом Коммуны. Арестованный 
23 мая 1871 г., был сослан в Новую Каледонию.

39. д’Убри (d’Oubril) Павел Петрович, граф (1820— 1896), — царский дипломат, 
друг и последователь Горчакова. В Берлине был чрезвычайным посланником с 
1871 г.; только окончательное охлаждение между Бисмарком и Горчаковым при
вело в 1879 г. к уходу д’Убри с поста в Берлине.

40. Убийство генералов Леконта и Клемана Тома было единственным факти
ческим основанием вплоть до последних дней Коммуны (до расстрела заложни
ков) для россказней версальцев, распространявшихся по всему миру, о »звер
ствах Коммуны“. Леконт (Lecomte Клод-Мартен, 1817— 1871) был рядовым бри-
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тадным генералом; он должен был захватить монмартрские пушки, был аресто
ван собственными солдатами и отведен в комитет одного округа национальной 
гвардии. Туда же препроводили пойманного на улице генерала Клемана Тома 
(Thomas, 1809— 1871), политикана из военных, бывшего радикала, прославивше
гося участием в зверском подавлении июньского рабочего восстания 1848 г. 
Несмотря на сопротивление комитета, они были вытащены солдатской толпой и 
расстреляны тут же па улице Розье (Rosiers).

4L Шанзи (Chanzy) Альфред (1823— 1883), — один из наиболее бездарных и реак
ционных французских генералов во время войны 1870 г., протеже Гамбетты, 
оказавшийся не у дел в Париже после подписания перемирия 28 января 1871 г. 
Задержанный в первые дни Коммуны, он был тотчас же освобожден.

42. Парижская секция Интернационала, составленная почти сплошь из прудо
нистов, революции 18 марта не предвидела и потом долго еще не решалась ока
зать ей прямую поддержку. Так па заседаниях федерации 22 и 23 марта предла
галось даже отозвать четырех представителей из ЦК национальной гвардии, по
том проповедьщалась сдача власти „законным“ мэрам из буржуазных радика
лов и т. п. В других городах революционное брожение после 18 марта есте
ственно усилилось, по сведения о рассылке Интернационалом своих агентов в 
„подкомитеты“, т. е. о централизованном революционном руководстве, так же, 
как и сами эти подкомитеты являлись плодом испуганного воображения контр
революционеров.

43. Радикальные районные мэры при всей их нёлюбви к монархическому 
Национальному^, собранию сразу пошли к нему на поклон (умоляя только о не
которой муниципальной автономии), признали революцию .18 марта незаконной, 
19 марта требовали от ЦК национальной гвардии передачи власти в их руки, а 
потом призывали к саботажу выборов в Коммуну и организовали контрреволю
ционные силы буржуазных кварталов. Только твердость ЦК да неожиданная по
мощь, оказанная тупой неуступчивостью Национального собрания, сломили со
противление буржуазных радикалов и сделали возможным выборы Коммуны.

44. Декрет об уплате по векселям был издан Национальным собранием 11 марта; 
-мораторий, объявленный 13 августа 1870 г., отменялся, платежи предписывалось 
произвести в двухнедельный срок. В Париже только за четыре дня оказалось 
150 тыс. оаротестованных векселей.

45. Сведения об „общем негодовании*, якобы охватившем провинцию при из
вестии о революции в Париже, в действительности относятся лишь к господ
ствующим классам. Версальское правительство было сильно обеспокоено по
ведением промышленных центров, неоднократно пытавшихся восставать, начи
ная с сентября 1870 г.

46. Манифест депутатов Сены и мэров является одним из трех воззваний, вы
пущенных радикально-республиканскими соглашателями с единственной целью 
сорвать объявленные центральным комитетом нацио іальной гвардии выборы в 
Коммуну. Указанные в воззвании меры, которые авторы обещают вымолить у 
Национального собрания, были отвергнуты центральным комитетом и конечно 
не могли быть приняты Национальным собранием, так как заседавшие там дво
рянские зубры ненавидели сенских депутатов, как слишком „левых*. В числе 
этих: депутатов значатся известные имена: Луи Блан (1811— 1882), утопический 
социалист отрицавший необходимость классовой борьбы и революции для рабо
чего класса, бывший „рабочим* министром при временном правительстве Іл48 г., 
являвшийся классическим представителем соглашательской тактики. В 1871 г. 
Луи Блан никаким авторитетом не пользовался и отсиживался в Версале. Мар
тен Бернар (1808—1883), участник тайных обществ 30-х и 40-х годов с Бланки и 
Барбесом, рабочий-типографщик по профессии, был комиссаром Лиона и членом 
Учредительного собрания, примыкал к радикально-демократической фракции 
Ледрю-Роллена; позже тоже не называл себя социалистом. Милльер (1817— 1871) — 
журналист левопрудонистского толка, эволюционировавший к революционному 
социализму, в 'марте сложил депутатские полномочия и во время Коммуны про
должал оставаться в Париже, хотя активной роли в событиях не играл; расстре
лян версальцами 21 мая (с'овременники-социалисты объяснили это личной местью 
Фавра, продажность которого Милльер разоблачил на выборах 9 февраля). Из 
мэров стоит отметить только Клемансо (1841— 1929) — реакционера и „спасителя 
отечества* в период империалистической войны 1914— 1918 гг. и левого ради
кала в молодости, связанного даже с Бланки.
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47. Паника в Версале рисуется из этого окуневского донесения совершенно 
явно. Если бы в эти Дни Коммуна перешла в решительное наступление,— кото
рого только и боялись в Версале,—-исход гражданской войны мог бы быть иным: 
в Версале в эти дни господствовали дезорганизация и страх даже перед своим 
собственным войском. Это констатировал не только находившийся в Версале 
Окунев, но и все царские осведомители, в том числе Орлов и анонимный ин
форматор из Бельгии.

48. Оптимистическая информация Фавра от 21 марта, совпавшая с панической 
телеграммой Окунева от того же числа, заставляет заподозрить искренность 
этого оптимизма. В части, касающейся провинции, сообщение Фавра предста
вляет собой просто дипломатическую ложь, притом неудачную: за большие города 
в Версале сильно боялись, и уже через день, информируя Горчакова о телег
рамме Фавра, Габриак должен был опустить Лион из списка городов, объявив
ших о своей верности правительству^

49. Манифестация 21 марта была устроена контрреволюционерами, собравши
мися у  биржи и пропутешествовавшими безрезультатно до Вандомской площади. 
В двух отношениях характерна ссылка Фавра на мэров: во-первых, их позиция 
определяется как „сопротивление“ революции, и, во-вторых, версальцы поддер
живают их „изо всех сил“; сами мэры, радикалы вроде Клемансо, старались 
представить свою позицию как благожелательную революции и независимую 
от версальцев.

50. В Лионе после двух попыток восстания, в сентябре и ноябре 1870 г., Ком
муна была провозглашена 22 марта 1871 г. В Сент-Этьене — небольшом городе 
с  большими металлургическими и оружейными мастерскими — рабочие захватили 
власть 24 марта 1871 г. В обоих городах ратуши были захвачены почти без со
противления вследствие инертности национальной гвардии буржуазных районов и 
растерянности администрации и военных властей после получения известий о 
парижской революции. Во главе Коммуны в обоих городах стали даже не баку
нисты, а буржуазные радикалы, „революционность“ которых выражалась в недо
вольстве монархическим версальским собранием и была совершенно недостаточна 
для установления контакта с „безымянным“ центральным комитетом национальной 
гвардии Парижа. Эти радикалы не столько были „подавлены“, сколько просто 
возвратили власть старой администрации: в Лионе—24 марта, в Сент-Этьене- 
25-го.

В Париже после безрезультатной манифестации 21 марта (см. прим. 49) контр
революционные буржуа, организованные в батальоны „национальной гвардии по
рядка“ и возглавляемые адмиралом Сессей, 22 марта демонстрировали на Ван
домской площади и захватили четыре районные мэрии и ряд стратегических 
пунктов. Их демонстрация разбежалась после первого ружейного залпа, а мэрии 
им пришлось без боя сдать через два дня (несмотря на наличие 25 тыс. воору
женных белогвардейцев и легкой артиллерии) вследствие резкого несочувствия 
парижской мелкой буржуазии, которую сумел привлечь на свою сторону Ц.К., 
отменивший реакционные декреты версальского собрания.

51. Ранк, Артур (1831— 1900) — буржуазный радикал, „якобииец“ гамбеттист- 
ского толка, получил известность благодаря преследованиям, которым подвергался 
во время Второй империи за свою журналистскую деятельность. После 4 сен
тября 1870 г. организовывал полицию в Туре у Гамбетты, и, избранный от Парижа 
в Национальное собрание, вышел оттуда вместе с Гамбеттой после подписания 
прелиминарного мира. На выборах 26 марта 1871 г. прошел в Коммуну как 
гамбеттист и там объединялся по большей части с умеренными прудонистами, а 
после поражения национальной гвардии в вылазке 3—4 апреля вышел в отставку. 
В ЦК национальной гвардий он никогда не заседал.

52. Форты Венсенн и Мон-Валерьен — важнейшие участки северо-восточных и 
южпых укреплений, которые Тьер в 1840 г. соорудил вокруг Парижа. Мон- 
Валерьен был в панике оставлен версальцами 18 марта. ЦК национальной гвар
дии отправил части для èro занятия только к вечеру 20-го, но к этому времеии 
форт уже был укреплен вернувшимися версальцами, это очень тяжело отразилось 
на обороне Парижа, начиная с вылазки 3 агіретя.

53. Мак-Магон и Канробер — два крупнейших бонапартистских генерала. „Ге
рои“ Седана и Меца (ем. прим. 18). Правительство не сочло возможным вос
пользоваться их предложением из опасения отрицательного впечатления, какое 
могло произвести их назначение на солдатскую массу; но уже 10 апреля Окунев
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доносит, что услуги Мак-Магона приняты. Мак-Магон (1808— 1893) происходи« 
из одного ирландского рода, учился в иезуитской коллегии и в военной Сен- 
сирской школе. В 1855 г. получил звание сенатора за то, что, командуя дивизией, 
взял Малахов курган. В мае 1873 г. монархическими партими проведен в прези
денты Франции. В ноябре 1873 г. его президентские полномочия были продол
жены на 7 лет.

54. Фабрице Георг-Фридрих-Альфред (1818— 1891) — саксонский генерал и воен
ный министр, личный друг прусского канцлера. В начале войны генерал-квар
тирмейстер XII корпуса, а с декабря 1870 г. — главноначальствующий района 
оккупации и заместитель Бисмарка в сношениях с французским правительством. 
Пользуясь полным доверием канцлера, он при всем сочувствии версальцам не 
стеснялся нажимать на них всеми способами, когда начались задержки в уплате 
контрибуции. Коммунары имели в Фабрице злейшего врага,— он жестоко взыс
кивал с тех саксонских солдат, которые пытались не препятствовать побегам 
коммунаров во время .майской недели“.

55. Речь идет повидимому о переходе на сторону повстанцев двух артилле
рийских полков на Венсенских укреплениях еще 19 марта.

56. Выборы в Коммуну после долгих колебаний были назначены на 26 марта — 
на основах нормального демократизма, и не без серьезных опасений за судьбы 
революции Маркс писал, что «-ЦК слишком рано сложил свои полномочия, чтобы 
уступить место Коммуне“. Революционеры признавали, что в случае неблагопри

ятного для революции исхода выборов Коммуну следовало бы разогнать. Орга
низационного бойкота выборов со стороны „партии цорядка“ не было, но ска
залось массовое бегство буржуазии из Парижа и запутанность оставшихся контр
революционеров; в голосовании приняло участие только 47% населения. Из 85 
членов в Коммуне оказалось только 21 противник революции 18 марта: 15 рево
люционеров и 6 гамбеттистов; все они более или менее быстро подали в отс
тавку, так что в Коммуне до дополнительных выборов 16 апреля (см. прим.) 
осталось — за вычетом убитых и неприбывших— 58 человек

В Марселе Коммуна была провзглашена 23 марта (см. прим. 69).
57. Орлов Николай Алексеевич князь (1827— 1885) — видный царский генерал и 

дипломат, представитель старой феодальной знати. Ставший инвалидом в войне 
1854 г., Орлов в чине генерала перешел на дипломатическую службу: с 1859 по 
1885 г. был посланником в Бельгии и послом в Австрии, Великобритании, Фран
ции и Германии. Во время франко-прусской войны ожидал в Брюсселе назначе
ние в Париж после войны. В имеющемся в Москве личном архиве Александра 
II сохранилась интимная переписка Орлова с'царем или с кем-то из его бли
жайших родственников, содержащая критику политики Горчакова с франкофиль
ских ПОЗИЦИЙ. •'*'

58. Пытаясь объяснить успех „случайного“ восстания, Орлов скатывается к 
вульгарным представлениям о заговоре. В Лондоне никто не мог думать об „ис
пользовании“ монмартских событий (да еще за три дня до самых событий) для 
установления „красной республики“. Маркс в то время предостерегал парижских 
рабочих против выступления в условиях прусской оккупации. Никакой „верхов
ный совет в Берне“ не мог 17 марта „подтвердить лондонское решение, пото
му что генеральный совет Интернационала, возглавляемый Марксом, заседал 
в Лондоне; Орлов спутал Международное товарищесво рабочих с тайным сою
зом бакунистских группок (центр их был однако не в Берне, а в романской Швей
царии).

59. Под „социалистами“ Орлов понимает исключительно прудонистских пред
ставителей парижской секции Интернационала, в действительности же они были 
представителями совсем не революционного (и отчасти просто контрреволюцион
ного), внеполитического кооперативного доктринерства. Им Орлов противопоста
вляет якобинцев и бланкистов. Из них первые вовсе и не заигрывали с социализ
мом, оставаясь мелкобуржуазными демократами.

60. Вандея в эпоху Великой французской революции являлась центром роя
листского движения. Франсуа-Атаназ Шаретт (1763— 1796) был одним из видней
ших вандейских генералов. Запад и юго-запад Франции (условно объединяемый 
понятием „Вандея“) оставался центром роялистской оппозиции и позже, при 
всех режимах, в течение всего XIX в. В 1871 г. т«м было легче всего собрать 
кадры для борьбы с „красной республикой“ и с Парижем. Еще 22 января ге
нерал Трошю воспользовался бретонскими мобйлями, чтобы расстрелять револю
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ционную рабочую демонстрацию. В провинции после 4 сентября 1870 г. «патрио
тические» потомки вандейских вождей собирали под своим руководством 
войска, пользуясь поддержкой «патриота» Гамбетты (см. прим. 6). Один из этих 
потомков — упоминаемый Орловым генерал Шаретт Аганаз (1832— 1879) ко
мандовал папскими войсками в Риме, потом приехал во Францию/'организовал 
с разрешения Гамбеды вандейцев и был произведен в бригадные генералы. 
После 18 марта пытался подражать своему предку в борьбе с „красной 
республикой“, но существенной роли не сыграл. Военную борьбу с Коммуной 
решили те военнопленные, которых прислал Тьеру Бисмарк; до этого, как писал 
Маркс., Тьер не имел помощи из провинции, „кроме кучки шуанов, которые 
сражались под белым знаменем (Бурбонов) с сердцем христа в ладонке на 
груди; их боевой клич был: да здравствует король!“.

61. Вайян Эдуард (1840— 1915) — французский революционер, одно время был 
бланкистом и работал под непосредственным руководством Бланки, но еще со 
студенческой скамьи попал под влияние немецкого социализма (учился в Гей
дельберге) и затем уже как ученик Маркса способствовал проникновению марк
сизма во французскую революционно-социалистическую среду; перед смертью, 
в годы империалистической войны, занял социал-патриотическую позицию. В 
Коммуне Вайян был в бланкистском большинстве (хотя одновременно имел связь 
с Интернационалом), был членом исполнительной комиссии и комиссаром прос
вещения. Печатаемая статья Вайяна не выходи г за пределы поверхностно-яко
бинского „тираноборчества“. Герцог Омальский — один из претендентов на престол 
из представителя французской „династии“ палачей XIX в.

62. Лонге-'Шарль (1833— 1903) — французский социалист сначала левопрудо
нистского толка, потом проводник научного социализма во Франции, работавший 
под личным руководством Маркса, муж его старшей дочери Дженни. С 18 марта
1871 г. редактор „Правительственного вестника“ (Journal officiel) Коммуны, с 
16 апреля — один из видных ее членов.

63. Гире Николай Карлович (1820— 1895) начал дипломатическую карьеру 
на Востоке, закончил ее на посту министра иностранных дел (1882 г.). С 1867 до
1872 г. был чрезвычайным посланником в Берне.

64. Речь может итти только об отколовшейся бакунистской группке романской 
Швейцарии, так называемой Юрской федерации.. Интернациональный характер 
этому собранию мог придать слет участников заговорщического „альянса со
циальной демократии“, организованного Бакуниным. Неизвестно, кто именно из- 
них отправился в придунайские страны; там в это время назревали революцион
ные события, которым Маркс придавал серьезное значение.,

65. Флуранс Гюстав (1838— 1871) — революционер-коммунист бланкистского на
правления, не всегда остающийся образцом революционного мужества и самоот
верженности. Сын известного ученого-физиолога, он начал свою карьеру в ка
честве профессора, быстро сменив ее на деятельность интернационального, ре- 
волюционера-профессионала. С 1863 г. эмигрировал из Франции, принимал уча
стие в греческом восстании на о. Крите прот.ив турок в 1866 г., вернулся во 
Францию в 1863 г. и стал активным члёном революционной оппозиции, сотрудни
чая в газете „Марсельеза“, писал политические брошюры и книги, организовал 
революционные выступления в 1869 г. Осужденный по делу Виктора Нуара, 
снова эмигрировал, жил в Лондоне, поддерживал связи с Марксом; вернулся 
непосредственно после революции 4 сентября 1870 г., организовал в рабочих, 
кварталах несколько батальонов национальной гвардии, вел агитацию за свер
жение правитеіьства национальной обороны и 31 октября организовал попытку 
свержения. Арестованный через несколько дней, Флуранс был освобожден блан
кистами только накануне новой попытки бланкистского переворота. Вместе 
с Бланки заочно приговорен версальцами к смертной казни. Был избран членом 
Парижской коммуны и членом ее военной комиссии, получил чин полковника 
национальной гвардии. Против воли принял командование неудачной выла
зкой 3— 4 апреля (см. прим. 66), мужественно сражался и был зарублен вер
сальскими жандармами; информация Ж. Фавра, будто Флуранс „пал под ударами 
собственного войска (см. стр. 90) ложна.

' 66. Вылазка 6 апреля носила стихийный характер. Она была вызвана негодо
ванием национальных гвардейцев против Версаля, осмелившегося начать артил
лерийскую стрельбу. Но парижские рабочие не могли противопоставить версаль
ской армии ничего кроме энтузиазма. Время для активных действий было вы.
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орано неудачно: версальцы уж е оправились от первого испуга, а коммунары 
еще не успели по-военному организовать рабочих. Показания решительно всех 
очевидцев, дружественных Коммуне, свидетельствует о крайней неорганизован
ности вылазки: батальонных командиров было совершенно недостаточно; батальоны 
были неукомплектованно составлены случайно и частично не вооружены; объедине
ния действия трех родов оружия не могло быть, пехота вообще почти не ви
дела артиллерии и кавалерии; обозная и санитарная служба налажены не были; 
общий план отсутствовал или по крайней мере не был известен командирам 
■боевых участков; о маневренной способности войек не могло быть и речи; на
падающая армия попадала под обстрел тех парижских фортов, огонь которых 
должен был прикрывать (Мон-Валерьен), и т. д.

67. „Замечательный порыв“ версальских войск проявился значительно бол ьш е  
в артиллерийском огне, чем в штыковых атаках. Следует отметить зверства, в ер 
сальцев, проявившиеся „особенно против дезертиров V  т. е. против т ех  солдат  
линейных полков, которые после 18 марта остались в Париже и, не снимая ф ор
мы, сражались в рядах рабочей национальной гвардии.

68. Дюваль Эмиль-Виктор (1841— 1871) — революционер-рабочий, близкий к 
■бланкизму, несвязанный и с прудонистскими секциями Интернационала. После 
4 сентября 1870 г. — полковник национальной гвардии, один из участников по
пыток переворота 3 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. После революции 
18 марта — член Коммуны и генерал национальной гвардии. Был расстрелян вер- 
сальцами 4 апреля, взятый в плен при разгроме одной из трех колонн, которыми 
он командовал; о нем упоминает Маркс в „Гражданской войне во Франции*, 
называя его „нашим храбрым другом“.

69. Марсельская коммуна была провозглашена рабочими демонстрациями 23 
марта (сразу после получения известий о революции в Париже) и держалась 
дольше всех провинциальных коммун — до 5 апреля. Причиной ее  поражении 
ещ е в большей степени, чем в Париже, были недостатки-руководства. Избран
ная народным собранием в ратуше правительственная комиссия состояла почти 
сплошь из буржуазных радикалов и республиканцев (на 15 человек:— 2 рабо
чих), которые умели только призывать к порядку, спокойствию и „возвращению 
к мирному труду“. Реакционеры, наученные опытом Тьера, немедленно выбрались 
из города, выводя деморализованные войска. Коммуна не припятствовала ни 
уводу войск, ни их переформированию недалеко от Марселя, в г. Обаи. Оста
вшаяся без средств Коммуна не только не сумела обеспечить многочисленных 
и весьма революционно-настроенных портовых и фабричных рабочих, но даже 
прокормить остатки гарибальдийцев, которые могли бы стать ядром военной 
обороны. Оборона совершенно не была организована, так что контрреволюция 4 —5 
.апреля смогла овладеть городом малыми силами (6 тыс.) и почти без сопротив
ления (кромё вокзала, рабочих кварталов и порта). Сведения царского консула 
о  крупных потерях повстанцев следует отнести скорее ие за счех боев, а за 
счет последовавших затем репрессий.

70. Тиле — прусский дипломат, заведывающий восточным отделом прусского 
Спотом германского) министерства иностранных дел.

71. Эта военная неудача не была решительным днем для Коммуны, но ре
зультаты ее оказались действительно значительными не только из-за важности поте
рянной позиции, но и из-за писхологического эффекта. Потери коммунаров были ог
ромны. Артиллерийский обстрел Мон-Валерьена, паническое отступление и звер- 
.ская расправа версальцев с захваченными в плен привели к тому, что эта вы
лазка „окончилась настоящей бойней“ ( Б у р ж е н ) .

72. Изображая Наполеона в качестве „сочувствующего" социализму, Фавр по
видимому использовал „наполеоновскую идею“, „социальной монархии“, т. е. 
идею заигрывания бонапартизма с рабочими и создание им элементов своеобразной 
зубатовщины, которую либеральная буржуазия пыталась отождествить с рабо
чим движением. „Информации“ Фавра — клевета: в Лондоне „издавался грязный 

бонапартистский листок, но его редактор никак не мог быть одним из главных 
агентов Интернационала“.

73. Выборность муниципальных должностных лиц, в частности прямое избрание 
мэров существовало в течение всех периодов Первой республики в (1789— 1799). 
Но конечно черносотенная буржуазия 1871 г. к этому обычаю возвращаться не 
могла — здесь явно проявилась недостаточная политическая опытность реакционе
ров Национального собрания.
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74. Груссе Паскальч (1845— 1909) — журналист-бланкист, избранный 29 марта 
в Коммуну. Заведывал „делегацией внешних сношений". Рассылал в посоль
ства безрезультатные обращения, вроде печатаемого здесь, и очень мало зани
мался интернациональной пропагандой (за весь апрель на пропаганду ассигновано 
100 тыс. франков). Был осужден военным судом, сослан. Впоследствии неко
торое время Груссе был связан с социалистической партией.

Маркс в письме к профессору Бизли 12 июля 1871 г. упоминает, что он неод
нократно указывал парижским революционерам на недостатки некоторых их ру
ководителей, в том числе (кроме Пиа) прежде всего Груссе.

75. 18 января 1871 г. в Версале прусский' король был провозглашен герман
ским императором. В связи с этим менялся титул иностранных представителей в 
Берлине: из посланников в Пруссии они становились послами в Германской 
империи.

76. В апреле 1871 г. группка народников-революционеров составила адрес-при
ветствие парижским коммунарам. В тогдашней России это был единственный 
отклик па события 18 марта. Евреи и их пасха были здесь конечно решительно 
непричем и приплетены царским министром. Речь идет повидимому о ^прокла
мациях Николая Гончарова (см. Б а з и л е в с к и й ,  Государственные преступ
ления в России в XIX в., т. I, Стр. 412—413).

77. „Лига республиканского союза“ возникла в начале апреля и наряду со мно
гими подобными организациями пыталась примирить непримиримое и играла на 
руку контрреволюции. Состояла она главным образом из провинциальных респу
бликанцев и возглавлялась „левыми“ мэрами, сложившими полномочия парижскими 
депутатами Национального собрания и т. п. Средство избежать гражданской вой
ны видела в признании Национальным собранием принципа муниципальной авто
номии и в строгом самоограничении Коммуны рамками муниципальной деятель
ности. Связаться с Версалем лига пыталась несколько раз, одинаково неус
пешно.

78. Огарев Николай Платонович (1813—1877)— друг Герцена, разделявший 
его взгляды Элпидин Михаил Константинович (1835— 1908)— левый народник, 
член женевской секции Интернационала. Утин Николай Исаакович (1845—1883) —  
землеволец, член Интернационала, поддерживавший в славянской секции Маркса 
против Бакунина.

79. Гарибальдийцы, „изгнанные из Франции“, — партизаны и легионеры Джу
зеппе Гарибальди (1807— 1882), итальянского революционера XIX в., по своему 
мировоззрению мелкобуржуазного демократа, который подчинял все специальные 
задачи делу национального объединения Италии. Состоял членом Интернацио
нала, где поддерживал Маркса против бакунистов. После блестящей вооружен
ной борьбы 5J—60-х годов за освобождение Италии Гарибальди с легионом доб
ровольцев после 4 сентябре 1870 г. стал под знамена Гамбетты против монархи
ческой Пруссии. После заключения перемирия гарибальдийцы думали пробиться 
к Парижу и принять участие в обороне Коммуны, а когда не удалось, влились 
в ряды революционного движения юга Франции. Во время Коммуны в Марселе 
они были главной ее опорой, пока полное отсутствие поддержки со стороны 
..правительственной комиссии“ не заставило их покинуть город (см. прим. 71). 
В виду невозможности возвратиться в Италию, где господствовала реакция 
Виктора-Эммануила, гарибальдийцы перешли границу французской Швейцарии, 
центр тогдашней эмиграции.

80. Дюкро (Ducrot) Огюст (1817 — 1882) — монархический геиенерал, позорно 
командовавший корпусом в 1870 г. и назначенный квартирмейстером в Версале. 
Черносотенный политикан и заклятый враг „парижского республиканизма“, он 
применил принцип комплектования, важный в эпоху гражданской войны, предпочи
тал принципиальную однородность войск их численности.

Маркс, в начале войны призывавший парижских рабочих к осторожности, 
- сразу же после революции Г8 марта требовал революционной решительности 

в закреплении победы и усмотрел главную ошибку руководства в его колебаниях 
и излишней мягкости. Батальоны национальной гвардии буржуазных кварталов, 
попытавшиеся поднять открытый мятеж через несколько дней после победы 
Коммуны, не были полностью обезоружены. Еще хуже дело обстояло с буржуаз
ной печатью, которая нагло травила Коммуну-и открыто передавала военные 
сведения в Версаль (см. статью о баррикадах" па стр. 143— 144). Только 19 апреля 
комиссия общественной безопаспосни закрыла 4 газеты (которые впрочем про
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должали выходить, даже не всегда под новыми названиями), а 17 мая еще 10 газет 
и ввела ограничения для новых изданий. Всего Коммуной было за это время 
формально закрыто 36 газет и журналов.

Ь2. Речь идет о декрете 6 апреля. Созданная 16 апреля „анкетная комиссия* 
должна была взять на учет покинутые предприятия, разработать практические 
мероприятия, необходимые для их передачи „кооперативной ассоциации занятых 
там рабочих“ и, наконец, организовать жюри, которое по возращении бывшего 
владельца присуждало бы следуемое ему вознаграждение за предприятие, пере
шедшее в руки рабочих. „Анкетная комиссия“ едва успела сорганизоваться и 
никакой работы не провела, но в ряде случаев имел место пуск предприятий 
самими рабочими на кооперативных началах.

83. Дополнительные выборы в Коммуну были назначены на 16 апреля вслед
ствие \были членов Коммуны. Еще 1 апреля было постановлено произвести эти 
выборы, а через две недели оказалось, что доизбрать предстоит 29 членов. 
Абсентеизм действительно был большой, но все-таки голосовало не 44 тыс. (как 
указывает Окунев), а 61 тыс. избирателей (против 146 тыс. на мартовских выбо
рах). Бланкисты были против этих выборов, считая их просто легалистской 
формальностью, и в этом их вполне поддерживал Маркс. По вопросу об утвер
ждении неполноценных новых выборов выявилось первое разделение в Коммуне 
на якобинское большинство и социалистическое меньшинство.

84. Декрет о заложниках был принят Коммуной 5 апреля, после того как вер- 
сальцы стали расстреливать коммунаров, попавших в плен во время вылазки 
3—4 апреля. Декрет объявлял заложниками только тех лиц, которые специальным 
судом будут уличены в связях с Версалем, и грозил расстрелом трех заложников 
за каждого расстрелянного версальцами коммунара. Арестовано по этому 
декрету было всего 260 человек, но до самого вступления версальцев в Париж 
ни один из них не был расстрелян, хотя версальские зверства продолжались 
почти непрерывно; только в дни майской агонии было расстреляно из числа 
заложников 64 человека, в том числе и архиепископ Дарбуа, сознательно предан- 
іый Тьером на смерть из политического расчета. „Настоящий убийца архиепис

копа Дарбуа— Тьер. Коммуна несколько раз предлагала мену [на Бланки]—... 
Но, Тьер упорно от этого отказывался. Он знал, что в лице Бланки он дает 
Коммуне голову, а архиепископ гораздо более будет полезен ему, когда будеФ... 
трупом“ ( Ма р к  с).

85. Бланки Огюст (1805— 1881) — великий французкий революционер XIX В., 
организатор множества попыток революционных восстаний, начиная с 20-х годов, 
Просидел в тюрьмах в общей сложности ч37 лет. Положил основание целому 
течению революционной теории и практики XIX в, — бланкизму. Оно признает 
коммунизм целью революции и „городской народ“ (т. е. рабочих и интеллигенцию) 
ее основной движущей силой, но притом сохраняет в себе многие черты 
классического мелкобуржуазного якобинизма: подчинение социальных задач 
борьбе за республику, неспособность учитывать объективную обстановку и на
строение масс (отсюда вырождение в сектантство и путчизм), неспособность свя
зать свое революционное движение с деревней, узко административное толкование 
понятия революционной диктатуры. Бланки уехал из Парижа после неудачной 
попытки переворота 22 января 1871 г. (третьей попытки за 6 месяцев), <з̂ г был 
арестован за день до победы революции в Париже и сидел, приговоренный 
к смертной казни за участие в деле 31 октября 1870 г. (за которое впрочем 
буржуазные республиканцы обязались никого не преследовать). Коммуна, в кото
рую он был заочно избран, предлагала Тьеру освободить Бланки в обмен на архие
пископа Дарбуа, но Тьер отказался, объяснив, что „отдача Бланки восстанию 
равнялась бы посылке на помощь повстанцам целого армейского корпуса“.

86. Марото (Maroteau) Гюстав (1849— 1875)— журналист якобинско-бланкистского 
толка. После 4 сентября 1870 г. сотрудничал в газёте Бланки „Отечество в опас
ности“, при Коммуне издавал сначала „Гору“, потом „Общественное спасение“. 
Осужден военно-полевым судом 2 октября 1861 г. (в частности за эту статью), 
умер на каторге в Новой Каледонии.

87. Венсенский фор-т — одно из сильнейших северо-восточных укреплений 
.Парижа — мог бы оказать коммунарам существенную поддержку в обороне
от атак версальцев с северо-запада, но его пришлось разоружить. Вот принятое 
по этому поводу в секретном заседании Коммуны 24 апреля постановление, 
опубликованное в „Правительственном вестнике от 25-го:“ Поскольку в течение
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нескольких дней распространились слухи о неизбежной эвакуации северных и 
восточных фортов немецкой армией и об их возможной передаче версальским 
войскам, командир Венсенского замка счел нужным вооружить иесколькими пуш
ками укрепления этой крепости. Эта мера предосторожности явилась поводом 
для следующего инцидента. Вчера к воротам Шарантона явился парламентер, 
посланный главнокомандующим I корпуса немецкой армии, и потребовал от Ком- 
муйы точного соблюдения конвенции 28 января. Военный делегат немедленно 
выполнил это требование, предписав разоружить венсенские бастионы („Procès 
verbeaux de la Commune de 1871, t. 1, p. 458).

88. Передав власть выборной Коммуне (слишком поспешно, по мнению Маркса), 
ЦК национальной гвардии не прекратил своего существования и, хотя признал, 
что у него теперь „нет никакой политической власти“, а только представитель
ство федерации национальных гвардейцев, однако продолжал осуществлять функ
ции власти, особенно в военной области. Это приводило к постоянным столкно
вениям с Коммуной и конфликтам с ее военной делегацией, так что к середине 
апреля поднимались даже разговоры об аресте всего состава ЦК. Поражения 
конца апреля и начала мая однако изменили обстановку, и ЦК мог 3 мая, после 
ареста Клюзере, потребовать упразднения военной делегации и передачи ее  
функций в руки штаба ЦК. Этим не были изжиты столкновения, начались рас
при с Росселем. Так продолжалось до самого разгрома революции.

Клюзере Гюстав-Поль (1823— 1900) — тип военного политического авантюриста. 
Он начал свою карьеру с подавления июньских баррикад Ш 8 г., продолжал 
в качестве „левооппозиционного“ офицера Второй империи и кончил националистом 
Третьей республики; 3 апреля 1871 г. был назначен главнокомандующим, а 
16 апреля стал членов Коммуны. Он проявил себя бездарным командиром и подал 
повод к подозрению в измене (см. прим. 102). Клюзере, смещенный после падения 
форта Исси, был арестован, по судился уже 21 мая (т. е. в день вступления 
версальцев в Париж), был освобожден и скрылся в Константинополь.

89. Пиа (Pyat) Феликс (1810— 1889), — литератор, вождь неоякобинцев, типичный 
герой революционной фразы, воплощавший в 1848 и в 1871 гг. эпигонство великой 
Горы 1793 г. Болыцую часть жизни провел в эмиграции, —  в Лондоне, во „фран
цузской ветви“, боролся с Марксом и с Интернационалом, и в 60-х годах причи
нял немало хлопот Марксу (в частности своим „смертным приговором“, вынесен
ным Бонапарату). Избранный членом Коммуны, возглавлял там (вместе с Делеклю- 
зом) якобинское большинство и разражался фонтанами революционных фраз, 
которые снискали ему среди буржуазии громкую славу опасного революционера 
и от которых сильно отставали дела и даже (в противоположность Делеклюзу) 
личное мужество. Настаивал на создании Комитета общественного спасения, но 
избранный туда, ничем себя не проявил. В решительные майские дни бежал 
из Парижа, эмигрировал в Швейцарию, вернулся после амнистии в 1880 г. и 
заседал в парламентах Третьей республики на скамьях „левореспубликанской“ 
оппозиции.

90. Речь идет повидимому опять-таки о бакунистской „Юрской федерации“. 
Под женевскими рабочими, не желавшими вмешиваться в чужие революции, 
подразумевается тот слой более обеспеченных ремесленных рабочих Швейцарии 
(так называемых ouvriers de la fabrique), который шел под оппортунистическим 
руководством Куллери. „Много центров действия“, организованных Бакуниным, 
является больше плодом испуганного воображения царских осведомителей.

91. Кроме баррикад, да и то недостаточно хорошо устроенных, для уличных 
боев ничего приготовлено не было. Но версальцы распространяли по всему миру 
столько клевет об „адских замыслах“ Коммуны, что потом сами с большой 
опаской продвигались внутри городских стен.

92. Форт Исси — одно из главных пяти укреплений города с юга — 30 апреля 
оставлен коммунарами, но потом занят снова и пал только 9 мая после герои
ческой обороны.

93. Приводим из речи Бисмарка в рейхстаге 2 мая 1871 г. место, касающееся 
Парижской коммуны: „Если мы посмотрим на нынешнее парижское движение, 
то станет несомненно,” что в нем, как во всяком движении, обладающем неко
торой длительностью, рядом с неразумными мотивами, приста-шими к нему и 
повлиявшими на отдельных его представителей, скрыто в основе некоторое 
здоровое ядро. Иначе никакое движение не может достигнуть той силы, которой 
сейчас достигло парижское. Я не знаю, как много их людей является привержен-
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дами этого здорового течения;- но это во всяком случае лучшие и наиболее 
интеллигентные из тех, кто сражается сейчас со своими соотечественниками. 
Это здоровое ядро я могу определить одним слоем: это — немецкое городовое 
положение. Если бы Коммуна его имела, тогда лучшие из ее приверженцев были 
бы удовлетворены,— я не говорю, что все“. По поводу этой речи Маркс писал: 
.Только какому-нибудь Бисмарку, употребляющему все время, свободное от 
интриг, в которых на первом месте всегда кровь и железо, своему старинному, 
больше всего подходящему к его умственным способностям сотрудничанию 
в „Кладдерадаче“, — только такому человеку могло прийти в голову, что Париж
ская коммуна в сущности стремилась к прусскому городскому устройству — ка
рикатуре на французское 1791 г., превращающей городские советы во второсте
пенные колеса прусского государственно-политического механизма“ ( М а р к с , —  
Гражданская война во Франции 1871 г.).

94. Вот соответствующее место из той же речи Бисмарка в рейхстаге 2 мая. 
1871 г.: „Милиция насильников состоит главным образом из людей, которым 
нечего терять. В городе с двухмиллионным населением имеется большое количе
ство так называемых épris de justice (рецидивистов), т. е. людей, которых у нас 
бы назвали находящимися под надзором полиции. В промежутках между двумя: 
тюремными заключениями эти люди являются в Париж и поэтому постоянно 
оказываются там в значительном количестве. Повсюду, где имеются беспорядки 
и грабежи, эти люди готовы принять в них участие. Как раз эти люди придали 
движению его угрожающий цивилизации характер, который иногда в нем пови 
димому проявляется, пока не присмотришься ближе к его целям. Этот характер/ 
к выгоде человечества, я надеюсь, уже преодолен, но конечно он может еще 
порой и возвращаться. Рядом с этими отбросами, которых достаточно имеется: 
во всяком большом городе, рассматриваемую мною милицию составляет некото
рое количество приверженцев европейской интернациональной республики. Мне 
называли числа, которыми представлены там другие национальности. Из них я 
вспоминаю только, что в Париже якобы пребывают для осуществления своих 
планов 8 тыс. англичан,—  я предполагаю, что это по большей части ирландские 
фении, которых обазначают как англичан, — и затем большое количество бель
гийцев, поляков, гарибальдийцев и итальянцев. Все эти люди, которые довольно 
равнодушны к французским коммунальным свободам, предлагают нечто сов
сем иное, и когда я сказал, что в каждом движении имеется разумное зерно 
я подразумевал конечно не их“.

95. Телеграмма д'Уби от 15/27 апреля почти в тех же выражениях, что и в 
донесении, сообщает об обстоятельствах выплаты французами сумм, предназна
ченных на содержание немецких войск.

96. Уошберн Элью-Бенджамен (Washburne) (1816—1887) — американский по
литик, виг по убеждениям и сотрудник президента Гранта, бывший послом во 
Франции с 1869 г. до 1877 г. После революции 4 сентября Уошберн в качестве 
представителя »великой заокёанской демократии“ играл в левизну и продолжал 
гак же вести себя и после 18 марта. Биографы его подчеркивают, что „во время 
кровавых дней Коммуны он был едино венным иностранным представителем 
на своем посту“. Однако письма Маркса и циркуляр Интернационала 7 июля 
устанавливают лицемерие, реакционность и лживость его поведения (в частности 
по отношению к пленным коммунарам и к эмигрантам).

97. Относительно восхваления „ б л а г о ж е л а т е л ь н о г о  н е й т р а л и т е т а  
н е м ц е в “, которое, по сведениям Габриака, якобы имело место в заседании. 
Коммуны 25 апреля, в протоколах Коммуны никаких данных нет.

V8. Муниципальные выборы действительно оказались более благоприятными 
для республики, чем предшествовавшие выборы в Национальное собрание.. 
Из 700 тыс. муниципальных советников, — писал Маркс, — легитимисты, орлеа
нисты и бонапартисты не могли вместе провести даже 8 тыс. своих приверженцев. 
Национальное собрание не только не получило необходимой ему материальной 
поддержки от провинции, но потеряло последнее право на роль нравственной 
силы: служить выражением всеобщего голосования Франции.

99. „Выборные беспорядки“ в Лионе и южных городах были последней вспышкой 
революционной поддержки Парижу из провинции. Эта вспышка охватила в боль
шей части те города, в которых март прошел спокойно, и была продолжением, 
мартовского восстания в Лионе. Гам поводом действительно для нового восстания 
явились выборы, которым решили помешать рабочие кварталы Круа-Русс и.
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Гилотьер. Дело дошло до баррикад и артиллерийского обстрела, в результате 
которого повстанцы понесли до 50 жертв.

10Э. Альбер Блан — очевидно синтетическая личность: в Лионе действовали 
два бакуниста: Альбер Ришар — 24-летний журналист и Гаспар Блан — 25-лет
ний раб,очий-железнодорожник; их-то повидимому царский информатор и объеди
нил в „Альбера Блана“. Работая осенью 1870 г. под руководством Бакунина, 
они не отказывались и от сотрудничества с буржуазными радикалами, а после, 
эмигрировав в Лондон, и вовсе продались Бонапарту. Никакой руководящей 
роли в лионских событиях оба они конечно играть не могли.

101. В действительности форт Исси, ізодвергшийса 30 апреля разрушительному 
артиллерийскому обстрелу, был совсем оставлен коммунарами: в ночь на 30 
апреля оставшиеся 300 защитников форта по приказу командующего участком 
Межи заклепали орудия и покинули позицию. Почему форт не заняли, сразу 
версальцы, неизвестно,— может быть, действительно потому, что повсюду боя
лись мифических фугасов. Никаких переговоров о сдаче не велось, и форт снова 
был занят коммунарами через несколько часов, после того как его оставление 
стало известно в Париже.

102. Засада двух версальских дивизионов, ждавших и не дождавшихся „услов
ного сигнала“ в Булонскому лесу, имела место очевидно 29 апреля, потому что 
Клюзере был арестован в ночь на 1 мая.

Сведения Окунева, будто Коммуна не предает огласке ареста Клюзере из боязни 
казаться самой под ударом, лишены основания: арестовав Клюзере, Коммуна 
не успела выяснить степень обоснованности обвинения до вторжения версальцев, 
21 мая комиссией Коммуны он был освобожден.

103. Комитет общественного спасения был утвержден Коммуной 1 мая по тре
бованию якобинского большинства, желавшего воскресить орган централизованной 
диктаторской власти времен Великой французской революции. Против такой ре
организации исполнительной власти Коммуны резко выступили прудонисты, отчасти 
по формальным соображениям (Курбе), отчасти по существу, протестуя „против 
всякой диктатуры, являющейся узурпацией народного суверенитета“. Разногласия 
по вопросу о комитете общественного спасения окончательно разделили Коммуну 
на враждующие фракции якобинско-бланкистского большинства и социалистичес
кого меньшинства (к которому примкнули и отдельные бланкисты, как Тридон, 
Вайян и др.). Существенного изменения в ход революции создание этого комитета 
не внесло: комитет не заменял собой Коммуны и не подчинил ее себе, а сам был 
ей подчинен; к тому же он проявил не меньше нерешительности и нераспоряди
тельности, чем предшествующие исполнительные комиссии Коммуны.

104 Россель Луи (1844 — 1871— инженерный поручик радикально-республикан
ского направления; был на службе у  Гамбетты, а цотом у Коммуны в качестве 
начальника штаба- Клюзере. Назначенный 30 апреля на его место, оказался не
способным к оперативному руководству в условиях гражданской войны. Взбешен
ный отсутствием субординации, он после сдачи Исси 9 мая подал скандальное 
прошение об отставке и опубликовал его в газетах, принеся непоправимый вред 
военному престижу и делу обороны Коммуны. Арестованный тогда же по поста
новлению Коммуны, Россель скрылся до „майской недели*; 7 июня был арестован 
версальцами и расстрелян но приговору военно-полевого суда.

105. „Анонимный комитет“ в Бордо является больше плодом испуганного во
ображения версальцев. Возможно, что' попытки к объединению новых республи
канских мэров и предпринимались; во. всяком случае такие слухи муссировались 
в газетах Коммуны.

106' Сведения Окунева о двух газетах, которые будто бы только и остались 
в Париже, неверны, даже если речь идет только о контрреволюционных буржуаз
ных газетах; на самом деле за все время существования Коммуны было закрыто 
36 газет (см. прим. 84).

107. Описание баррикад в буржуазной парижской газете довольно точно именно 
потому, что оно предназначено не для Парижа, а для Версаля. При всей внешней 
импозантности описанных сооружений Коммуна в момент вступления версальцев 
в город к уличной борьбе оказалась недостаточно подготовленной.

108. В архиве III отделения сохранилось много документов, относящихся к 
Коммуне и особенно к коммунарам-полякам. В частности, там хранится много 
списков пленных, убитых и расстрелянных коммунаров польской национальности. 
Эти списки, составленные по большей части тем же агентом царского посольства
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в Париже „Z“, значительно более полны, заключают в себе до 600 имен. Многие 
из этих имен совершенно случайны для революционного движения, иные полити
чески мало значительны.

109. Мазас — тюрьма для одиночных с 1200 камерами, существовавшая с 
1850 г. до 1898 г. В ней сидело большинство политических заключенных второй 
половины XIX в.

110. Домбровский Теофил; — брат Ярослава, активной политической деятельностью 
себя не проявил. В эмиграции в Лондоне проявил себя как стойкий революционер.

111. Риго (Rigault) Рауль (1848— 1871) — левореспубликанский журналист, по
том бланкист. В Коммуне отличался крайне „якобинским радикализмом“ разре
шение всех вопросов видел в терроре. Делегат полицейской префектуры, потом 
прокурор Коммуны и один из организаторов „Комитета общественного спасения“. 
Сам он однако по общим отзывам террора организовать не сумел. 24 мая был 
расстрелян версальцами на улице.

112. Врублевский Валерий (Ш 6 — 1908) -г- польский революционер, участник 
’восстания 1863 г., в Париже примыкавший к бланкистам. Командовал войсками 
западного участка'Коммуны. Скрылся и, приговоренный заочно к смертной казни, 
эмигрировал в Лондон, где был представителем в Интернационале от Польши и 
боролся с бакунизмом под руководством Маркса.

113. Маццини (Мадзини) — борец за объединение Италии 40—60-х годов, респу
бликанец христианско-социалистической окраски, потерявший в 1871 г. всякое 
влияние и выступавший против Коммуны.

Орсини — итальянский революционер, совершивший в 1858 г. знаменитое по
кушение на Наполеона III.

Ментона — итальянский городок, при котором в 1867 г. французские войска, 
вооруженные новым (нарезным) ружьем системы Шаспо 1866 г., нанесли пораже
ние отрядам итальянских революционеров, находившихся под предводительством 
Гарибальди (а не Мадзини). Тогда впервые новое ружье было использовано 
против „революционных кинжалов“, и генерал Файи, командовавший папско- 
францускими войскам^ прославился донесением; „Шаспо произвели здесь чудеса*.

114. Разрушение Ваидомской колонны, воздвигнутой в 1805 г. Наполеоном I 
(отлитой из захваченных у неприятеля пушек), произошло 16 мая согласно дек
рету Коммуны от 12 апреля. Вандомская колонна, говорилоА в декрете, 8является 
памятником варварства, символом грубой силы и лоЖной славы, укреплением 
военщины, постоянным оскорблением победителями побежденных, вечным по
кушением на один из трех великих принципов французской революции — на 
братство народов“.

Особняк Тьера был объявлен под секвестром с начала военных действий, а 
после угрозы бомбардировки Парижа 6 мая было декретировано, что имущество 
Тьера реквизируется, книги и предметы искусства передаются в библиотеки и 
музеи, белье — в госпитали, остальное продается с торгов, а дом подлежит срытию.

115. Версальцы старались убедить провинцию и Европу, что в руководстве 
Коммуны нет французов, что это „заговор иностранцев“. Однако и они не реши
лись утверждать, что армия Коммуны (т. е. парижская национальная гвардия) 
состоит не из французов.

Фении — революционные борцы за независимость Ирландии, пользовавшиеся 
горячей поддержкой Маркса и Интернационала. После английских репрессий 
1866 — 1868 гг. в Париже образовалось ядро их эмиграции, но оно не могло быть 
•сколько-нибудь значительным в военном отношении; в частности ложной является 
информация* Бисмарка в рейхстаге 2 мая, будто в национальной гвардии Коммуны 
сражается 8 тыс. ирландцев. Итальянцы в виде отрядов гарибальдийцев не смогли 
пробиться в осажденный Париж, а итальянские революционеры-эмигранты в Париже 
насчитывались единицами. Польская эмигрантская колония в Париже после 1863 г. 
была велика, но и поляков на службе Коммуны секретные агенты царского по
сольства в Париже не могли насчитать больше 500 — 600 человек.

116. Аахенский конгресс 1818 г. открывал собою серию конгрессов, организо
ванных Священным союзом для укрепления режима феодальной реакции в Европе 
и  реставрации во Франции. Непосредственной задачей его было соглашение о 
выводе оккупационных войск из Франции.

117. Взятый в плен со всей своей армией 1 сентября 1871 г. в Седане, Напо
леон был оіправлен на жительство в замок Вильгельмсгоэ, а после заключения 
мира переселился в Англию, в Чизлхорст.

234



118. Вступление версальцев в Париж произошло за два дня до срока, назна
ченного версальским командованием для штурма. В три часа дня 21 мая колонна 
версальцев беспрепятственно вошла в ворота Сен-Клу, указанные ей предателем, 
и к вечеру через 5 ворот в город явилось уже около 4 корпусов. Это захватило 
коммунаров врасплох, так что внутригородское сопротивление было оказано только 
на следующий вечер, когда в руках у версальцев была утке Vs города.

119. Пожары в Париже при вступлении версальцев явились отчасти следствием 
бомбардировки со стороны версальцев же, отчасти необходимым методом обороны 
со  стороны повстанцев. Здания, указанные в телеграмме, были сожжены самими 
коммунарами, однако не по постановлению какого-либо повстанческого центра, а 
стихийно, рядовыми коммунарами, так что „в казнях и пожарах последней недели 
не следует искать признаков заранее обдуманного плана“ (Ж. Б у р  ж  е н).

120. Плохо информированная царская охранка была уверена, что центр деятель
ности Интернационала сосредоточен в Италии, и потому особенно настойчиво 
требовала соответствующей информации от посольства во Флоренции. В Италии 
было сильно влияние Бакунин», под его руководством работали тогда Кафиера, 
Фоста, Малатеста, но этим объяснялось, что рабочее движение севера Италии 
носило в то время такой раздробленный и бесплодный характер.

121. Элементы такой предумышленности версальское следствие смогло потом 
найти только в „научной делегации“ Коммуны, которая реквизировала (или 
собиралась реквизировать) серу, керосин, фосфор и т. д. Маркс в знаменитом 
манифесте Интернационала писал об этих пожарах: „Когда поработители проле
тариата рвут на куски его живое тело, пусть они не надеются ликующе вернуться 
в свои неповрежденные жилища. Буржуазия всего мира наслаждается массовым 
человекоубийством п о с л е  битвы, и она же возмушается, когда „оскверняют* 
частные жилища!.. На войне огонь вполне законное оружие... Да и пользоваться 
огнем оборонявшиеся стали только тогда, когда версальские войска уже начали 
свои массовые избиения пленных“.

122. Асси был После ареста присужден к ссылке й умер в Нуме. Жоаннар 
(Johannard) Жюль (1843— 188S) — член Интернационала, член Коммуны, эмигри
ровал в Англию. Бильоре (ВіШогоу) Альфред (1840— 1876)—якобинец, художник, 
член Коммуны, арестованный, был присужден к ссылке, где и умер. Но в дни всту
пления версальцев в Париж на улицах было „убито“ несколько мифических Бильоре.

123. 28 мая действительно весь Париж был уже в руках версальцев. Рабочие 
районы Бельвиль и Шомон пали 27-го, тогда же были перебиты последние ком
мунары на кладбище Пэр-Лашез, а 28-го разрушена последняя баррикада на 
улице Рампонно.

124. Число убитых коммунаров точно не может быть установлено. Реакционеры, 
сознательно преуменьшая, называют цифры от 7 до 17 тыС. Ко пеіептный и 
добросовестный историк Буржен говорит о „не менее 20 тыс. убитых', Пельтон 
насчитывает „до 30 тысяч“. Последняя цифра представляется наиболее близкой 
к действительности (см. Л е н и н ,  Памяти Коммуны, 1911, Соч., т. XV, стр. 160, 
изд. 2-е и 3-е).

125. Убийство Делеклюза и Милльера. Делеклюз (Delecluze) Шарль (1809 —  
Ï87 1 )— якобинец-публицист, участвовавший в революции 1830 г. и игравший 
видную £оль в революции 1848 г. При всей своей самоотверженности он однако 
не справЗЙлся с задачами революционного руководства, — е: о прокламация в день 
вступления версальцев в Париж только способствовала дезорганизации и панике. 
25 мая, когда окончательное поражение Коммуны стало ясно, погиб на баррикаде 
Коммуны: — см. прим. 46.

126. Только 4 человека (в том числе архиепископ Дарбуа) были расстреляны 
в тюрьме Роккет по приказу сверху 23 мая; 26 мая на улице в квартале Венсенн 
были расстреляны стихийно еще 48 заложников: 34 жандарма, 10 попов и 4 шпиона.

127. Коцебу Вильгельм Августович (1813— 1887) — сын знаменитого „немца 
Коцебу“, драматурга-реакционера и русского шпиона в Германии, убитого в 1819 г. 
в Мангейме студентом Зандом. Был посланником в Берне, Карлсруэ и Дрездене.

128. Перспективы революции и союз России с Пруссией в освещении цар
ского дипломата лишний раз подтверждают совершенную правильность тех оценок 
международной политики, которую давали Маркс и Энгельс, видевшие руку рус
ского царизма в контрреволюции и считавшие Бисмарка марионеткой царя. 
Главное препятствие для этой революции по заявлению царского чиновника — 
«-отношения, существующие между Россией и Германией“.
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129. Интереснейший документ, вскрывающий содержание таинственных пере
говоров дипломатов всей Европы об организации международных репрессий против 
коммунаров. 1 июня Горчаков уехал на лечение в Германию. Заместителем его 
остался управляющий министерской канцелярией В. И. Вестман, который не 
понимал международного значения Коммуны, подходя к ней как к локальному 
инциденту. Здесь Александру приходится раскрыть свои карты, он рассматривает 
этот вопрос „как один из серьезнейших для будущего в с е х правительств“; 
проект, о котором он говорит, — проект международной полицейской организации 
по борьбе с Интернационалом.

130. Информация Новикова о выступлении Бебеля в рейхстаге верна. Но' ука
занное послом число членов Интернационала далеко от действительности. Он 
основывается очевидно на „материалах“ полицейского следствия в Париже на 
третьем цроцессе Интернационала, причем взято среднее между указанной на 
процессе цифрой в 1 миллион и 5 миллионами, приводимыми в полицейской 
брошюре Тестю.

131. Редкий случай, когда реакционеры в секретной переписке констатируют 
у людей, которых официально принято было квалифицировать как банду уголов
ных преступников и прусских шпионов, беспримерное мужество и самоотвержение. 
Но наряду с этим приводится гнусно-клеветнический вымысел об „уличных вак
ханалиях среди бела дня“. Эти „вакханалии“, которых никто не видел во время 
Коммуны, стали любимой темой буржуазных газетчиков после „майской недели“. 
Консьержери была во время Великой французской революции тюрьмой, непо
средственно связанной с Революционным трибуналом.

133. Повторение клеветнической легенды о 20 тыс.-поджигательниц, получа
вших 10 франков в день, имеет только то отношение к действительности, что в. 
обороне Коммуны принимало активное участие много работниц-революнионерок 
и что в результате „майской недели“ в Париже оказалось много сожженных домов

133. Сенар (Senard) Антуан-Жюль (18и0 — 1885) — консервативно-буржуазный 
республиканец, бывший председателем Учредительного собрания 1848 г., орга
низовавший разгром июньских баррикад и ставший министром внутренних дел 
в кабинете Кавеньяка. Весь период империи провед в бездеятельной оппозиции, 
в 1870 г. был дипломатом правительства национальной обороны, в Национальном 
собрании сидел на скамьях буржуазных республиканцев.

134. Монтебелло — второй секретарь наполеоновского посольства в Петербурге, 
замещал уехавшего Габриака вплоть до прибытия нового посла генерала Лефло. 
Кто такой „неистовых политических убеждений Тиссье“, — установить не удалось.

135. Окучев докладывает царю, что политические партии готовятся к допол
нительным выборам в Национальное собрание, назначенное на 2 июля. В част
ности бонапартисты, составляющие в Национальном собрании ничтожное мень
шинство (всего человек пятнадцать), проявляют энергичную деятельность. По 
слухам принц^ Наполеон, Руэ и Мань (Magne), министр финансов времен Импе
рии, намерены выставить свои кандитатуры. Бонапартисты рассчитывают главным 
образом на деревню, которая в деле подавления революции и установления 
порядка все надежды возлагает на императора. Душой партии является Руэ.

136. Нападки Национального собрания на Трошю объяснялись тем, что он 
после 4 сентября 1870 г., возглавлял правительство национальной обороны, кото
рое было левее монархистов Национального собрания. Признание Трошю, что он 
никогда не верил в оборону Парижа, дало повод для нападок со стороны реак
ционеров, которые готовы были на любых условиях подписать мир, чтобы из
бежать революции. Вооружение „25 тыс. уголовных рецидивистов и 6 тыс. фана
тиков“ — чистый вымысел. После 4 сентября'достали оружие и влились в на
циональную гвардию рабочие предместья, н этому ни генерал Трошю, ни его 
правительство помешать не могли. Уголовных предлагал вооружить Бланки, 
указывая на поведения гулонских каторжников в 1793 г., когда буржуазия сдала 
город англичанам. Доказательством отсутствия в Париже 25-тысячной массы 
вооруженных рецидивистов служит тот факт, что никогда в Париже не было так 
мало грабежей и других уголовных преступлений, как в период Коммуны.

137. Комиссия прощений о помиловании была навязана Тьеру монархистами, 
потому что они стремились ограничить его полномочия, а вовсе не из-за его 
республиканской мягкости; буржуазные республиканцы проявляли тогда по отно
шению к коммунарам не меньше, а больше зверства, чем монархисты.

138. Буржуазная реакция констатировала ошибочность своих представлений
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■об Интернационале как о заговорщической организации, но продолжала усма
тривать в нем идейный центр международной революции и вдохновителя Париж
ской коммуны. Маркс, зная лучше, чем кто бы то ни был, взаимоотношения 
Интернационала и Коммуны, называл революцию 18 марта 1871 г, „славнейшим 
подвигом нашей партии со времени июньского восстания“ (1848).

139. Циркуляр Ж. Фавра от 6 июня получил широкую известность. На 
этот циркуляр генеральный совет Интернационала реагировал постановлением 
13 июня, в котором давал характеристику самого Фавра и его циркуляра, сове
товал судебным органам „обратить внимание на документы, относящиеся к Жюлю 
Фавру и опубликованные в Париже покойным Милльером, в которых заявлялось, 
что он окончательно оказался обманщиком и фальсификатором“. Но Фавр, по
ощренный успехом своего произведения у Бисмарка, намеревался издать второй 
циркуляр с предложением международного полицейского содействия в еще более 
широких масштабах, чем это предлагали царские жандармы. Повидимому холод
ное отношение к его циркуляру в Англии заставило его отказаться от этого 
намерения.

140. .Ганноверский король“ Георг V в 1871 г. не был уже королем: за австро
фильскую позицию в войне 1867 г. он был лишен престола и изгнан из Северо
германского союза, а владения его были присоединены к Пруссии. После этого 
.ганноверский король“ жил в Австро-Венгрии и во Фраіщии. В 1869 г. он изда
вал в Париже газету, направленную против Пруссии. Только на этом основании 
Бисмарк мог изобразить его как „поддерживающего“ Бебеля.

141. Речь Гренвиля можно понять как мягкое отклонение проектов континен
тальной реакции. Он не боится влияния французских эмигрантов: они слишком 
..политики*, и даже у бланкистов их революционность плохо связывается с по
вседневной экономической борьбой рабочего класса. Очень интересно в этом 
свете указание Грецвиля на немецких „агитаторов“ как более опасных: Грен- 
виль не мог -здесь подразумевать никого кроме фактических руководителей 
Интернационала — Маркса и Энгельса.

142. Закон об иностранцах в Англии действовал с 1608 г. до 1870 г., когда 
кабинет Гладстона его отменил. Увеличивая возможность для иностранцев при
обретать собственность и т. п., этот закон также охранял их право убежища.

143. Пожары в провинции хотя и вспыхивали „почти одновременно“ в июне- 
июле, однако деятельности коммунаров их конечно приписать нельзя. Во всяком 
случае клеветническое обвинение коммунаров в поджогах стало предлогом для 
окончательного разоружения муниципальных отрядов.

144. Вопрос о лишении Парижа звания столицы имел длинную историю. Роль 
в стране этого города, сконцентрировавшего все политическое руководство, 
идейное влияние и львиную долю революционной энергии, объясняет, почему 
реакция всегда требовала лишения Парижа звания столицы: для реакции Париж 
представлялся символом революционной диктатуры. Поэтому вопрос о перене- - 
сепии столицы на юг встал сразу после падения Империи, тогда он обосновы
вался стратегическими соображениями. Теперь монархические помещики из Наци
онального собрания требуют декретировать лишение Парижа звания столицы, 
откровенно мотивируя это его революционной ролѣю. Характерно, что буржуазия, 
представленная Тьером, противится этому домогательству только жалкими улов
ками: откладыванием прения до холодов, когда неприспособленность помещений 
Версаля присудит депутатов правой отказаться от декапитализации.

145. Задержка начала деятельности военных судов вызвана была грандиозностью 
подготовительных „работ“. Военноследственный аппарат, даже подкрепленный 
гражданской магистратурой и добровольными „комитетами чистки“ буржуазных 
районов, не мог справиться с десятками тысяч арестованных во время непрекра- 
щавшихся повальных обысков и с сотнями тысяч доносов (которых только 24 мая 
до 13 июня поступило 35--9823). Информация ответственных руководит елей  
расправы часто однако совер-пенно не соответствовала действительности.
В частности Клюзере и Пиа были в это время уже за пределами Франции — 
первый в Константинополе, второй— в Швейцарии.

146. По данным Л. Дюбрейля только с 21 по 29 мая было'арестовано 20 тыс. 
человек, а за июнь-июль еще 25 тыс.; те из них, которые не были убиты и не 
умирали от лишений, массами свозились на понтоны.

147. Разуа — батальонный командир национальной гвардии, участвовавший в 
лопытке революционного восстания 22 января 1871 г. Представитель генераль

2 3  7



ного совета Интернационала в Швейцарии И. Ф. Беккер, сообщая об этой истории 
в Америку Ф. А. Зорге, писал 31 августа 1871 г.: „Благодаря нашим энергичным 
требованиям наконец-то третьего днй, в 10 час. утра, Разуа был выпущен на сво
боду. Эмиграция снова легче вздохнула. Говоря по правде, наши энергичные 
шаги и угрозы революцией в деле освобождения Разуа предпринимались не из- 
за его личности (он, в скобках заметим, уже 22 мая трусливо покинул свой 
ноет, а значит по отношению к нам не совсем чист), а в силу защиты принципа 
права убежища. Однако освобождение Разуа не дает нам права почить на лав
рах“ и т. д.

148. Летом— осенью 1871 г. итальянское правительство, полностью завершая 
объединение Италии, переезжало из Флоренции в Рим; дипломатический корпус 
следовал за ним с некоторым запозданием.

149. Информация из Испании совершенно не касается событий во Франции и 
даже'-испанского рабочего движения. Между тем число эмигрантов Коммуны было 
в Испании довольно велико. „Либеральное“ правительство предупредительно спе
шило арестовать каждого коммунара даже без соответствующего требования со 
стороны Франции.

Лафарг Поль (1842—1911) — французский социалист сначала прудонистского 
толка, связанный с бакунистами, потом работавший под руководством Маркса и 
ставший основателем французской социал-демократической партии. В движении 
Коммуны, вполне разделяя ее цели, активного участия принять не мог. Эмигри
ровав в Испанию, он был там арестован, очевидно главным образом за свою из
вестную по Лондону близость к Марксу: он был женат на второй дочери Мар
к са— Лауре.

150. Свидание в Гаштейне имело целью наметить предварительные условия для 
австро-германского соглашения. Характерно, что, информируя об этом свидании 
русское правительство, которое имело все основания опасаться сближения Прус
сии с Австрией, германский поверенный в делах успокаивал его уверением, что 
в Гаштейне речь шла только об Интернационале и социализме.

151. „Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его палачей,— 
нисал Маркс, — надо вернуться ко временам Суллы и обоих римских триумви
ров. То же хладнокровное массовое избиение людей; то же безразличное отно
шение палачей к полу и возрасту жертв; те же пытки пленных; те же гоне
ния, только па этот раз уже против целого класса;... то же равнодушное избие
ние людей, совершенно непричастных к борьбе“. Царский информатор предпочи
тает сравнивать версальский террор с драгонадами — истреблением протестант
ского населения в деревнях Франции после отмены Нантского эдикта в 1685 г. 
Подобно драгонадам и версальская бойня привела к подрыву производства. 
Нехватка рабочих рук во Франции давала себя знать долго после подавления 
Коммуны.

Вот состав лиц, осужденных в Париже военно-полевыми судами комиссии, 
генерала Аппера: литераторов— 2931, учителей — 106, слесарей — 2664, камен
щиков— 2295, столяров— 1659, сапожников— 1491, маляров — 863, типографских 
рабочих— 819, каменотесов — 766, портных — 681, столяров-полировщиков — 639,. 
ювелиров — 528, плотников — 382, кожевников — 317, жестяников — 277, литей
щиков— 224, шапочников— 210, портных — 206, басонщиков—-.193, часовых дел 
мастеров— 179, позолотчиков— 172, обойщиков — 154, переплетчиков — 106, фор
мовщиков — 157, картонажников — 124, и т. д. „В общем Париж потерял около 
100 тыс. сынов, в том числе лучших работах всех профессий“ ( Ле н и н ) .

152. Идея „ассоциации промышленников“ для „уравновешения крупной рево
люционной ассоциации“ должна была в 1871 г. показаться еще „непрактичной“,, 
но характерно уже то, что эта идея возникла после Коммуны.

153. Лига мира и свободы — международная организация буржуазных ради
калов, созаанная приблизительно в то же время, что и Интернационал. Бакунин, 
живший тогда в романской Швейцарии, вступил со своими единомышленниками 
в эту лиі у в 1867 г., был избран в ее центральный совет и помышлял об ее 
„слиянии“ с Интернационалом, а в 1868 г. вышел оттуда с большим шумом. В 
лиге тогда остались только радикал-демократы, из которых лишь очень не
многие (как сторонники Гарибальди) могли высказывать сочувствие Парижской 
коммуне.

154. Греви Жюль (1807—1891)— видный политик фрапцузской буржуазии, 
консервативно-республиканского направления. Заседал в Учредительном собрании.
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в 1848 г., был во главе оппозиции в последние годы Империи и председателем 
Национального собрания с момента его учреждения и до 1873 г. На этих постах 
проявил недюжинную способность к оппортунистическому лавированию, что 
дважды обеспечило ему избрание в президенты республики.

Ройе-Колар Пье-Поль (1763—1845) — политик времени Великой революции и 
реставрации.

155. Ожидание революции в Англии и сведения о заговорщической деятельно
сти Интернационала совместно с ирландскими фениями представляют собой чи
стейший вымысел, характерный как показатель крайней нервозности, овладевшей 
буржуазным обществом после разгрома Коммуны. Следствием этого и была 
жестокая травля Интернационала, начавшаяся не только на кочтинеііте, но и в 
Англии. „Ты знаешь, — писал Маркс Кугельману 18 мая 1871 г., — что за все 
время парижской революции версальские газеты (в которых участвует Штибер), 
а вслед за ними и здешние журналы беспрерывно доносили на меня как на ве
ликого вождя ' Интернационала. Теперь еще этот манифест, который ты скоро 
получишь, он производит чертовский переполох, и я имею честь быть в насто
ящий момент человеком, на которого во всем Лондоне всего сильнее клевещут 
и которому более всего грозят. Это, право же, отлично после скучной двадцати- 
летней болотной идиллии“.

156. Уничтожение документов Империи, еще остававшихся в Тюильри было не
бесполезно для бонапартистов. Уже те документы, которые были оттуда изъяты 
и опубликованы после 4 сентября 1870 г., причиняли им много неприятностей. 
В частности ими был подтвержден факт подкупа „господина Фогта*, которога' 
давно уже обвинял в подкупе Маркс.
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