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Глава первая 

* 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
КОРОЛЯ 1 

10 августа 1792 г. Людовик XVI был отрешен от власти и за
ключен в Тампль 2. 21 января 1793 г. он взошел на эшафот. Зачем 
Революции потребовалось пять с половиной месяцев для того, 
чтобы его осудить и покарать? Она была в высшей степени заинте
ресована действовать быстро. Если бы короля судили и казнили 
в октябре, как только собрался Конвент, страна была бы еще под 
впечатлением событий 10 августа и, охваченная гневом, легче 
приняла бы этот смелый поступок. Поскольку Революция хотела 
своим бесповоротным решением обескуражить роялистов и изу
мить Европу, то именно с этого Конвент и должен был начать свою 

1. Процесс и казнь Людовика XVI 
породили большую литературу, 
в которой апология и агиография 
преобладают над историей. Общие 
труды по Французской революции 
уделяют процессу Людовика XVI 
более или менее важное место. 
См. прежде всего: J. M i c h e -
1 е t. Histoire de la Révolution 
française. Livre IX. Paris, 1939; 
M. M о г t i m e r-T e г η a u x. 
Histoire de la Terreur, 1792—1794. 
Paris, 1862—1869. T. V, издание, 
полезное главным образом при
веденными в нем документами. 
Наилучшим исследованием остает
ся: S é 1 i g m a n. La justice en 
France pendant la Révolution, 
1791-1793. Paris, 1901 et 1913, 
2 vol. См. также: Ε. В e 1 h о ra

m e . Les régicides. Paris, 1893. 
О смерти короля, его содержании 
в тюрьме и его последних минутах 
см.: «Captivité et derniers moments 
de Louis XVI. Récits originaux 
et documents officiels», собранные 
и опубликованные маркизом де 
Бокуром (de Beaucourt) (Paris, 
1892); P. d e V a i s s i è г e. La 
mort du roi. Paris, 1910. Общий 
итог изучения данной проблемы 
подвел А. Собуль: A. S o b o u l . 
Le procès de Louis XVI. Paris, 
1966, coll. «Archives». 

2. О восстании 10 августа и его 
последствиях см.: Ж. Ж о р е с . 
Социал*вдическая история Фран
цузской революции, т. II , гл. V, 
«Десятое августа», с. 458 и ел. 
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работу. Таким образом Революция наложила бы на всю свою 
деятельность неизгладимую печать. Более того, в конце сентября 
и в октябре Европа пребывала в оцепенении под впечатлением 
неожиданных побед Революции. Смерть короля усилила бы это 
оцепенение, породив полное смятение, и европейская коалиция, 
возможно, распалась бы. 

Во всяком случае, в сентября и в октябре месяцах Англия 
отнюдь не казалась решившейся на войну, и суда над королем, 
быстрого и грозного, было бы, несомненно, недостаточно, чтобы 
заставить ее решиться на это. Мир был бы словно захвачен врас
плох быстротой случившегося и остался бы недвижим под раска
тами грома. 

Почему Конвент медлил? Ведь это был главный мандат, вручен
ный ему 3. Законодательное собрание разошлось лишь для того, 
чтобы сама нация решила участь и королевской власти, и короля. 
Королевская власть была упразднена 21 сентября 4. Надо было 
спешно, тотчас же после ее упразднения, решить судьбу короля. 
Испытывал ли Конвент, при всей своей смелости, тайное смуще
ние? Удерживали ли его остаток суеверного почтения или про
будившееся сострадание к этому человеку, которого несчастье 
сблизило с человечеством, не лишив его полностью престижа 
вековой королевской власти? Конвент сразу запутался в этих 
формальных трудностях и юридических тонкостях. 

«Подлежит ли Людовик XVI суду за преступления, которые, 
как ему вменяют в вину, он совершил, будучи конституционным 
монархом? Кем он должен быть судим? Предстанет ли он перед 
обыкновенным судом, как всякий другой гражданин, обвиненный 
в государственном преступлении? Передадите ли вы право судить 
его трибуналу, образованному избирательными собраниями 83 де
партаментов? Не более ли естественно, чтобы Национальный 
Конвент сам судил короля? Необходимо ли и следует ли передать 
приговор на утверждение всеми членами Республики, объединив
шимися в собраниях коммун или в первичных собраниях?» Вот 
вопросы, которые ставит Майль в начале своего предварительного 
доклада 7 ноября и которые Законодательный комитет «рассматри
вал долго и глубоко»5. 

ВОПРОС О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

Сказать правду, это долгое обсуждение было довольно пустым. 
Как решить в данный момент вопрос о неприкосновенности короля? 
Конституция, несомненно, провозгласила особу короля неприкос
новенной 6 и возлагала ответственность на одних только министров. 
Или же, в случае совершения определенных действий, она уста
навливала, что «король считался отрекшимся», и провозглашала 
его низложение. Но вся эта конституционная процедура предпо-
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лагает, что сами основы конституции не подорваны. Если проступ
ки короля, если даже его измена не подвергают нацию и свободу 
смертельной опасности, если королевская власть может пережить 
короля, тогда именно в силу конституции король должен быть 
судим, поскольку конституция остается в силе. Но если король 
путем длительных заговорщических действий подорвал саму 
конституцию, если он, вступив в сговор с иностранными держава
ми, взявшимися за оружие, чтобы ее уничтожить, нанес ей почти 
смертельный удар, если справедливый гнев, вызванный его пре
ступлением, побудил отчаявшийся и утративший доверие народ 
к новой революции, то как применить к королю конституцию, 
от которой по его вине больше ничего не осталось? 

Действительно, после 10 августа Франция была уже не консти
туционным, а революционным государством. Временное отрешение 
короля от власти и его заключение в Тампль были актами рево
люционными 7. Сам Конвент был революционным собранием, так 
как он не был созван в силу Конституции 1791 г., а получил от 
народа неограниченные полномочия как воплощение Революции. 
Следовательно, Конвент должен был судить именно как револю
ционное собрание, и спорить об этом было довольно странно. 

Конвент явно был единственным революционным трибуналом, 
правомочным судить короля. Передать судебное решение жюри, 
составленному из присяжных, по два от каждого департамента, 
которых выбрали бы избирательные собрания, было бы опасным 
ребячеством. Это была бы пародия на обычные формы правосу
дия, так как такое жюри не смогло бы — в вопросе, где сама 
жизнь нации была под угрозой,— не поддаться влиянию возбужден
ного общественного мнения и указаниям, повелительным советам 
самого Конвента. Этот акт суда был, по существу, актом верхов
ной власти, суверенитета, так как от него зависела сама судьба 
свободы и отечества. Следовательно, суверен, т. е. сама нация, 

3. В действительности Конвент не 5. B.N., 8° Le33 3 К 10, imp. 111-8% 
был созван для суда над королем. 39 р. Майль (1754—1834) — зако-
Статья первая декрета от 10 ав- новед из Тулузы, генеральный 
густа 1792 г. гласила: «Француз- прокурор-синдик департамента 
ский народ призывается к обра- Верхняя Гаронна в 1790 г., депу-
зованию Национального Конвен- тат Законодательного собрания, 
та». Статья вторая уточняла, что затем Конвента. 
«глава исполнительной власти вре- 6. «Личность короля неприкосновен-
менно отрешается от своих функ- на и священна», согласно Консти-
ций до тех пор, пока Националь- туции 1791 г. (статья 2, раздел I, 
ный Конвент не решит, какие глава II). 
меры надлежит принять для обес- 7. Декрет о временном отрешении 
печения верховной власти народа короля от власти от 10 августа 
и царства свободы и равенства». 1792 г. Декрет о переводе короля 

4. См.: Ж. Ж о р е с . Цит соч., в Тампль от 13 августа 
т. III , с. 220, «Уничтожение мо- 1792 г. 
нархии. Значение республики». 
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представленная в Конвенте, и должен был судить короля. Кон
ституции больше не существовало, так как Конституция 1791 г. 
была упразднена, а новая еще не разработана. 

В течение этого промежутка времени между конституциями оста
валась только одна власть — власть нации; вернее, все виды влас
ти возвращались к нации, их источнику. Именно потому, что 
Конвент был наделен не чисто судебными полномочиями, а полити
ческим мандатом, мандатом всеобъемлющим, он и должен был 
судить короля, ибо невозможно было отделить судебное решение 
по делу Людовика XVI от общего решения, касающегося полити
ческого и социального положения Франции. Отделить от всеобъем
лющей политической власти, какую осуществлял Конвент, судеб
ный процесс короля, от которого зависела вся политическая 
жизнь нации, означало бы расчленить суверенитет и расколоть его 
смертельным ударом, противопоставив себе самому. И пусть не 
говорят, что нация была одновременно и судьей, и стороной и что 
это противоречит всякому правосудию. Когда король изменил 
нации, то где найти среди этой нации гражанина, который не был 
бы одновременно и судьей, и стороной?8 

Не придется ли в таком случае, писал один из членов Конвен
та, поискать судей на другой планете? 

Было бы странным отказать нации в ее праве судить из-за 
самой безмерности преступления, которое, оскорбляя совесть 
и жизнь каждого гражданина, лишает весь народ и каждого 
человека в отдельности обычной беспристрастности судьи. В этом 
смысле не только Конвенту, но нации в целом де Сез мог бы ска
зать 9: «Я ищу в вас судей, а нахожу только обвинителей». Но 
эти слова ужасны лишь для Людовика XVI, который, предавая 
весь народ, заставил весь народ быть одновременно и обвинителем, 
и судьей. 

ДОВОД МОНТАНЬЯРОВ. СЕН-ЖЮСТ 

Но теперь не было ли бы более смелым нанести удар и не судить? 
Именно это — любопытное совпадение — одновременно говорят 
Кант и Робеспьер. Кант полагает, что Революция была вправе, 
например, 10 августа нанести королю удар, как его наносят 
врагу в сражении, но притязать на то, чтобы судить его, подме
няя старое право новым, было смехотворно 10. 

«А я,— воскликнул Сен-Жюст в своей речи 13 ноября п ,— 
утверждаю, что король должен быть судим как враг, что мы дол
жны не столько судить его, сколько поразить его. Скажу больше: 
конституция, принятая королем, не обязывала граждан; даже до 
его преступления они имели право отрешить его от власти и изгнать. 
Судить короля как гражданина — да эти слова поразят потомков 
с холодным умом! Судить — значит применить закон. Закон — 
это правовые отношения. Но какие же правовые отношения суще-
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ствуют между человечеством и королем? Процесс должен быть 
начат против короля не за преступления его правления, но за 
преступление быть королем, ибо ничто в мире не может узаконить 
эту узурпацию, и, какими бы иллюзиями, какими бы соглашения
ми ни прикрывалась королевская власть, она — извечное престу
пление, против которого каждый человек вправе восстать 
и вооружиться, она — одно из тех посягательств, оправдать кото
рые было бы не в силах даже ослепление всего народа... Нельзя 
царствовать, не будучи виновным; нелепость этого слишком оче
видна. Каждый король — мятежник и узурпатор» 12. 

Это софизм. Ибо если Сен-Жюст не будет отвлекаться от исто
рии, то он вынужден будет признать, что установление королев
ской власти не было делом нескольких дерзких смельчаков, оно 
отвечало исторической необходимости, и все, что можно было 
сказать в 1792 г.,— это что указанной необходимости наступил 
конец и теперь нации могут сами управлять собой. И тогда возни
кает вопрос: по какому праву можно требовать от человека, быв
шего королем, расплаты за длительную неизбежность, в которой 
он повинен не более, чем другие люди? Или же если Сен-Жюст 
отвлекается от истории, если он переносит настоящее в прошлое, 
если он верит и говорит, что в минувшие века люди могли бы 
в любой момент сбросить с себя ярмо королевской власти, так, 
как они сбрасывают его ныне, то тогда преступно все человечество 

S. Вопрос о неприкосновенности ко
роля: Жорес отмечает здесь про
тивоположность между фиксиро
ванной законом концепцией об 
ответственности короля и народ
ной концепцией суверенитета. На
род путем восстания возвращает 
себе осуществление своих прав, 
сосредоточивает в своих руках все 
виды власти. Проявив таким обра
зом свое всемогущество суверена, 
народ, сложив оружие, снова пе
редает осуществление своего суве
ренитета доверенным лицам, вновь 
облеченным его доверием. Законо
дательное собрание, склонившись 
перед восстанием и «прибегнув 
к суверенитету народа», тогда же, 
10 августа, временно отрешило 
главу исполнительной власти и 
созвало Национальный Конвент. 
Поскольку суверен доверил ему 
осуществление своей верховной 
власти, новое собрание могло об
ладать только неограниченными 
полномочиями, в том числе и пра
вом судить короля. 

9· Де Сез (1748—1828) — один из 

защитников Людовика XVI. См. 
ниже, с. 37, прим. 26. 

10. K a n t . Ecrits politiques. Intro
duction et notes par A. Aulard. 
Paris, 1917, p. 123. 

11. «Moniteur», XIV, 466; «Archives 
parlementaires», LUI, 390. Сен-
Жюст (1767—1794) был предста
вителем департамента Эна. 

12. Речь Сен-Жюста произвела глу
бокое впечатление. Молодость 
оратора и сила его логики пора
зили даже Жиронду. В этой 
речи, писал Бриссо в «Патриот 
франсэ», «есть яркие моменты 
и талант, могущий составить 
честь Франции». Мишле писал: 
«Неистовая резкость идеи, клас
сическая форма ораторского ис
кусства, внушительная твер
дость — все увлекло трибуны. 
Они почувствовали руку мастера 
и вздрогнули от радости». Сен-
Жюст обладал «этой властью за
дать тон всему процессу». (J. M i-
с h е 1 е t. Histoire de la Révolu
tion française. Livre IX, chap. V, 
édition G. Walter, II , 237.> 
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в целом и народы должны сами покарать себя за свое долгое 
и трусливое рабство так же, как они должны покарать королей за 
их долгое и надменное владычество. 

Напрасно ссылается Сен-Жюст на то, что ослепление народов 
не оправдывает узурпации королей; оно не оправдывает и мерзко
го раболепства народов. И еще — почему следует обрушивать на 
голову одного Людовика XVI кару, которая должна поразить 
униженное чело народов так же, как и гордое чело королей? Итак, 
говорить, что Людовик XVI должен понести кару не за преступле
ния, совершенные им при исполнении своих обязанностей короля, 
но единственно за то, что он был королем,— значит проявлять 
чрезмерную суровость к одному человеку и чрезмерную снисходи
тельность к человечеству, бывшему его соучастником. 

В то же время неверно, что между королем Людовиком и фран
цузским народом не было никаких правовых отношений, которые 
позволили бы судить короля. После Революции 1789 г. между исто
рической традицией и новым правом, между институтом королев
ской власти и народным суверенитетом существовало соглашение. 
Это соглашение могло бы продолжать существовать, будь коро
левская власть честна и верна своему слову. Именно конституция 
и была тем «правовым отношением» между королем и нацией, 
которое отрицает Сен-Жюст. И даже когда конституция была 
низвергнута, нация сохранила право потребовать от Людовика XVI 
отчета в изменах, которые свели к нулю договор между королевской 
властью и народом. Ниспровержение конституции, которую 
король предавал, не оправдывало его измены. И за эту измену 
нация и была вправе его судить. 

МНЕНИЕ РОБЕСПЬЕРА 

В своей речи от 3 декабря 13 Робеспьер приходит к такому же 
заключению, как и Сен-Жюст, но из других соображений. Как 
и тот, он хочет, чтобы суда не было и чтобы король был казнен 
без судебного процесса — как враг. 

Но Робеспьер приводит как довод не его королевское достоин
ство, а преступления, совершенные им против нации: «Народы 
судят не как судебные палаты, не приговоры выносят они. Они 
мечут молнии, они не осуждают королей, они вновь повергают 
их в небытие». 

Между Людовиком XVI и Революцией шла борьба. 10 августа 
было первым ударом; смерть короля будет вторым. 10 августа 
народ не собирался выносить приговор; он нанес удар, чтобы 
защититься. Теперь он нанесет решающий удар, чтобы навсегда 
избавиться от тирана. Чтобы здравствовало отечество, тиран дол
жен умереть. Судить Людовика XVI — это значит предположить, 
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что он может быть невиновен: а если Людовик XVI невиновен* то 
Франция мятежна, а Революция — преступление 14... Поэтому: 
никакого судебного процесса, никакого обвинительного акта, ни 
адвоката, ни суда, ни новых проволочек, но принять меры общест
венного спасения. 

Сильная сторона положения, высказанного Робеспьером, состо
ит в том, что там, где приговор наперед продиктован судье, какова 
бы ни была защита обвиняемого, судебного процесса как такового 
нет. После 10 августа у Конвента не было возможности провозгла
сить Людовика XVI невиновным, не развязав контрреволюции. 
Было смело и в известном смысле благородно провозгласить эту 
жизненную необходимость для Революции и не осложнять акта 
спасения свободы и отечества судебными формальностями 15. 

Но это была чересчур смелая мысль для колеблющегося, охва
ченного смятением сознания Франции. У нее не хватало отваги 
нанести такой удар без суда. Она не хотела сама лишать себя 
выгодного положения в связи с преступлениями Людовика XVI; 
она желала, чтобы эти преступления были доказаны перед лицом 
нации и всего мира с соблюдением основных форм правосудия, 
в ходе публичного судебного разбирательства, когда обвиняемый 
мог бы заставить себя выслушать. Быть может, высокомерно пред
ложенная Сен-Жюстом и Робеспьером упрощенная процедура бы
ла бы возможна еще на другой день после 10 августа, тогда декрет 
о смертной казни Людовика XVI, принятый без суда, явился как 
бы следствием битвы. В декабре было уже поздно; Робеспьер сам 
констатировал перемену в настроениях: «В августе этого года все 
сторонники королевской власти скрывались; всякий, кто вздумал 
бы защищать Людовика XVI, был бы наказан как предатель. 
Сегодня они дерзко и безнаказанно поднимают голову...» И Робес
пьер заключает: «Поторопитесь, не теряйте больше времени на 
соблюдение лицемерных и трусливых формальностей». 

13. «Archives parlementaires», LIV, 4 ноября 1792 г. 
74. Робеспьер уже высказал свою 15. Влияние Робеспьера не было 
точку зрения на процесс короля столь сильным, чтобы оно могло 
в № 5 своих «Lettres à ses com- заставить Конвент объявить Лю-
mettants», появившемся в сере- довика XVI предателем и преступ-
дине ноября: «О том, как быть ником, не прибегая к судебной 
с Людовиком XVI». [R о b е s - процедуре. Петион выступил про-
p i e r r e . Œuvres complètes, тив его заключения, настаивая 
t. V, р. 56. (См.: Μ. Ρ о б е с- па необходимости судебного про-
π ь е р. Избранные произведе- цесса. После бурного обсуждения 
ния. Т. II . М., 1965, с. 74 и ел.)] Конвент постановил 3 декабря 

14. «Неужели вам нужна была рево- 1792 г.: «Людовика XVI будет 
люция без революции?»— спро- судить Национальный Конвент», 
сил Робеспьер, отвечая Луве («Moniteur», XVI, 651.) 
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МНЕНИЕ МАРАТА 

Но, вне всяких сомнений, теперь уже невозможно было пред
принять столь упрощенную процедуру, не задевая чувств общест
венного мнения. В своей «Истории Робеспьера» Эрнест Амель пи
шет по этому поводу16: 

«Верно ли, что в этот момент Марат, наклонившись к Дюбуа-
Крансе, сказал ему: «Подобными доктринами Республике причи
нят больше зла, чем все тираны мира, вместе взятые»? По крайней 
мере это утверждает один весьма добросовестный историк [Вильо-
ме 1 7 ] ; но мы не верим ни одному слову из этого по трем причинам: 
прежде всего, потому, что такие сомнения нам кажутся, по сущест
ву, противоречащими духу и привычкам Марата; во-вторых, потому, 
что Дюбуа-Крансе — личность весьма сомнительная — не заслу
живает никакого доверия 18; наконец, потому, что нам не было да
но ни малейших доказательств подлинности подобного утвер
ждения». 

Амеля, по-видимому, смутила мысль, что Марат мог находить 
Робеспьера склонным к крайностям и неблагоразумным. Он 
создает себе ложное представление о Марате. Последний порой 
был очень осмотрительным, очень осторожным, внимательным 
к тому, чтобы не слишком возбуждать силы контрреволюции. Как 
раз в декабре месяце он порицает Камбона за то, что тот своим 
предложением о бюджете культов вызвал возмущение конституци
онных священников, и приводит письма некоторых из них 19. 

Что касается самого суда над Людовиком XVI, то он, несом
ненно, осуждает метод Сен-Жюста и Робеспьера. Мы знаем, что 
он очень высоко ценил Робеспьера; это был единственный человек, 
на которого он никогда не нападал. В то же время его поразили 
первые речи Сен-Жюста. Он очень тонко анализирует его оратор
скую манеру. 

«Единственный оратор,— пишет он 1 декабря,— доставивший 
мне некоторое удовольствие на трибуне,— это Сен-Жюст. Его речь 
о продовольствии свидетельствует о хорошем слоге, диалектике, 
дальновидности. Когда он станет зрелым благодаря размышлени
ям и откажется от мишуры, он сделается мужем; это — мысли
тель» 20. 

Но по рассматриваемому вопросу Марат не согласен с Сен-
Жюстом и Робеспьером. Он пишет, что не одобряет речи Сен-
Жюста о Людовике XVI. И действительно, Марат держится твер
дого мнения, что Людовика XVI следует судить с соблюдением 
всех формальностей. Он опасается, что если о наиболее явных 
преступлениях короля не напомнить стране в ходе торжествен
ного процесса, то смертный приговор натолкнется на препятствия. 
Он высказывает свое мнение 21: 

«Ваш Законодательный комитет показал на основании дово
дов, почерпнутых из естественного права, международного права, 



Мнение Марата 15 

гражданского права, что Людовик Капет должен быть судим. 
Такой обров действий был необходим для просвещения народа 
потому, что нужно убедить различными путями, соответствую
щими степени развития умов, всех жителей Республики». 

Итак, ясно, что упрощенная процедура, предложенная Робес
пьером, не кажется ему способной убеждать; она не «соответствует 
степени развития умов». И так как Марат представил Конвенту 
свое мнение в письменном виде 3 декабря, в тот самый день, когда 
говорил Робеспьер, то весьма вероятно, что он отметил некоторое 
раздражение, с которым последний выражал свою точку зрения. 
Непримиримые и резкие положения, высказанные Робеспьером, 
могли, по контрасту, придать мнению Марата видимость умерен
ности. Если бы Амель не был всецело поглощен и зачарован любо
ванием Робеспьером, если бы он обратился к написанному Мара
том, то он нашел бы вполне правдоподобными слова, какие при
писывает ему Дюбуа-Крансе. Марат настаивает на своей идее: 
Людовик XVI должен быть судим торжественно и сурово. И в но
мере газеты от 13 декабря он, несмотря на свои старания поскорее 
достичь цели, сетует на неразумное нетерпение, рискующее лишить 
суд Конвента части его авторитета 22: 

«С чувством скорби увидел я, как члены этого Собрания, пат
риоты, очертя голову устремляются в ловушку, которую им рас
ставляют; как они не понимают, что их стараются направить по пу
ти ложных мер, побуждая их судить Людовика Капета поспешно! 
Я призываю их поразмыслить. С величйшим спокойствием и муд
ростью должны они решить судьбу бывшего монарха — и не 

1С Е. Н а т е 1. Histoire de Ro- 20. «Journal de la République fran-
bespierre. T. II , «Les Girondins». çaise», № 62, 1 e r décembre 1792. 
Paris, 1866, p. 562. О речи Сен-Жюста о продо-

17. V i 1 1 i a u m é (1818—1877). вольствии см.: Ж. Ж о р е с . 
Histoire de la Révolution fran- Цит. соч., т. I l l , с. 429. 
Γ ± · l l b ^ J L P ; J i ° ' ™ ~ 21. «Archives parlementaires», LIV, 
труд представляет собой пане- 2 4 6 , / . γ é · d ^ 

« Ε κ Ι Γ Т Г Я Р ° п ™ Convention du 3 décembre 1792). 
18. Дюбуа-Крансе Эдмон Луи „ МНРПИР было полностью οπν-

? • ? ™ шта7оВ
Д^УХтьегоТо" б л и к Г а Г в Т о и т а П е Т а ° к 1 

ральных штатов от третьего со- «„un«,« *„«««„:««* лс як / АА 
hr^^^e^S^ c e Î b T n Î "Тем. ' £ . - £ ' M t 
АрденнРыДГконвентеД P Ρ a τ · Избранные произведения. 

19. f3To„6?H й Т г Камбон заявил ^ . I I I . М., 1956, с. 186 и 
в Конвенте, что бюджет культов л ' ' 
должен быть упразднен. См.: 22. «Journal de la République fran-
Ж. Ж о р е с. Цит. соч., т. III, çaise», № 72, 13 décembre 1792. 
с. 289, «Вопрос о бюджете куль- Марат озабочен просвещением 
тов». Марат назвал проект «не- масс; нужно повышать их поли
благоразумным» в своем «Journal тическую зрелость, разъясняя им 
de la République française», № 64, преступления, совершенные ко-
3 décembre 1792. ролем. 
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столько ради сохранения своей чести, сколько для того, чтобы 
лишить его пособников предлога клеветать на них, обвиняя их 
в том, что они убили короля мечом законов». 

Марат, очевидно, имеет здесь в виду заседание 12 декабря, когда 
некоторые члены крайне левой предложили предоставить Людо
вику XVI для изучения обвинительных документов и представ
ления или обеспечения своей защиты всего четырехдневный срок. 
Марат был столь озабочен необходимостью считаться с обществен
ным мнением— я сказал бы даже, с общественным мнением сред
них слоев,— что был момент, когда его обвинили в равнодушии 
и ему пришлось дать объяснения в своей газете 23: 

«Восстановив Людовика Капета на троне после его бегства 
к врагу 24, представители нации простили ему все его прежние пре
ступления. Таким образом, если следует начать против него судеб
ный процесс в соответствии с Конституцией — хотя бы для того, 
чтобы заставить замолчать его клевретов,— то, по моему мнению, 
главные пункты обвинения следует ограничить деяниями, совершен
ными после этого времени. Из этого столь простого замечания дру
зья сделали вывод, что я предоставляю тирану благоприят
ную возможность, враги — что я сжалился над его судьбой] 
последние усмотрели в этом тайну, первые — отвратительное 
легкомыслие. 

...Впрочем, если только Конвент обнаружит, что защитники 
Людовика Капета злоупотребляют юридическими формами, допу
щенными Конвентом не для спасения тирана, но для того, чтобы 
сделать очевидными его преступления и доказать всему миру, что 
Конвент, приговорив его, не приговаривает к смерти невиновного, то 
Конвент всегда властен отвергнуть этот порочный образ действий, 
расправиться с монархом-заговорщиком и рассматривать его как 
врага общества, схваченного с оружием в руках». 

Итак, Марат присоединится к точке зрения Робеспьера и Сен-
Жюста только в том случае, если другой метод, суд с соблюдением 
всех юридических формальностей, вызовет затруднения и не раз
решит кризиса. Но, в сущности, его концепция прямо противопо
ложна их концепции. Весьма далекий от того, чтобы видеть в коро
ле лишь его королевское достоинство, и даже от того, чтобы рас
сматривать его так, словно вся нация видит в нем лишь врага, 
Марат хочет судить его за его преступления в соответствии с кон
ституцией. Он прощает ему его преступления, совершенные до 
бегстьа в Варенн, так как общественное мнение могло воспринять 
как амнистию его восстановление на троне. Повторяю, удивитель
но, что Амель ошибся в оценке этой тактики Марата. 

Но — и это я хочу подчеркнуть — мнение Сен-Жюста и Ро
беспьера было единичным; почти всему Конвенту оно показалось 
парадоксом, и оно, конечно, не представляло собой затруднения, 
способного приостановить или замедлить судебный процесс. Если 
бы с первых же дней Конвент оказался перед этой проблемой, то 
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он, конечно, решил бы — в конце сентября или в начале октяб
ря,— что Людовика надлежит судить, что его должен судить 
Конвент и что ему должно быть полностью гарантировано соблюде
ние всех юридических форм. 

ТАКТИКА ЖИРОНДЫ 

Но жирондисты, в эти первые месяцы главенствовавшие в Кон
венте, по-видимому, затягивали дело. Жиронда, казалось, была 
поражена своего рода параличом воли. Она, разумеется, не ста
вила себе твердой цели спасти Людовика XVI и в это время отнюдь 
не думала щадить контрреволюцию и потворствовать ей 2б. Но 
онане смела нанести решающий удар и старалась выиграть время. 
Приняв министерские посты из рук Людовика XVI, Жиронда 
сыграла роль посредника и уже не смогла избавиться от этой 
роли. До 10 августа она вела переговоры, виляла, и у нее было 
смутное ощущение, что если она развяжет события, то руководить 
ими будут другие. Смерть короля должна была взбудоражить все 
силы мира, и при этом возобладали бы самые грубые и наиболее 
прямые силы. 

Что осталось бы от искусных политических комбинаций, что 
осталось бы от самого красноречия, когда бы все проблемы раз
решал нож гильотины. Отныне требовалось проявить волю, ясную 
и острую, как этот нож; и перед этой машиной смерти, символом 
простой, величественной и прямой политики, сложный и неуверен
ный дух Жиронды наполовину отступал 2в. 

И затем, возможно, первые нанесенные жизнью раны вызвали 
у жирондистов своего рода грустное сострадание. Они, конечно, 
совсем не боялись за себя, они обладали большим мужеством; 
к тому же если их престиж и начал падать, то их могущество еще 
не было уничтожено и их жизни ничто не угрожало! Но они стра-

23. 12 декабря 1792 г. возник вопрос 
о подлинности записей и пометок 
на полях, сделанных рукой Лю
довика XVI на документах, за
хваченных в Тюильри. Некоторые 
представители потребовали эк
спертизы. Камиль Д ему лен заме
тил, что если поручить проверку 
эксперту, то процесс затянется 
до бесконечности. Проверка эк
спертом была отвергнута. Было 
только решено предъявить коро
лю документы, которые еще не 
были показаны ему. («Moniteur», 
XIV, 736, 753; «Archives parle
mentaires», LV, 18. См.: «Journal 

de la République française», № 77, 
18 décembre 1792, «Les réponses 
aux marchands de parole de Louis 
Gap et».) 

24. Намек на бегство в Варенн 
21 июня 1791 г. 

25. «Я в этом менее убежден, чем 
Жорес. См. мою статью в «Anna
les révolutionnaires» за май—июнь 
1923 г.». [Примечание А. Матъе-
за.] 

26. «С сентября месяца все руко
водители Жиронды, от Бриссо 
и до Бюзо, требовали казни 
монтаньяров». [Примечание 
.А Матъеза.] 
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дали, они испытывали на себе суровые превратности общественно
го мнения; был даже момент, во время сентябрьских событий — 
Робеспьер тогда изобличил Бриссо и его друзей перед лицом 
Коммуны 27, и уже был приготовлен мандат на арест Ролана,— 
когда они увидели блеск занесенного над ними топора. Как бренны 
дела человеческие! Как недолговечна популярность! Как полна 
случайностей жизнь! 

Так порой при скрытых и быстротечных приступах меланхолии 
трагическая тайна их судьбы сближалась с трагической тайной 
судьбы короля: на пороге небытия их мысль витала вокруг упразд
ненной королевской власти и вокруг короля, которому угрожала 
опасность. И подобно теням, соприкасающимся краями, судьба 
Жиронды иногда казалась близкой судьбе короля. Были ли жирон
дисты уверены в том, что, нанося удар, они не наносят его себе? 
Они готовились подать смерти двусмысленный сигнал, который она 
могла истолковать широко. Они испытывали и некоторые угрызе
ния совести. Я представляю себе, что Бриссо, который был добр 
и человечен, с душевной болью узнал, что Делессар был убит 
в Орлеане. Ведь это он отправил его в Верховный суд; ведь это он, 
на основании весьма неубедительных данных, желая ускорить 
объявление войны, добился принятия декрета о предании era 
суду по обвинению в измене. Был ли он действительно изменни
ком? Эта кровавая тень, несомненно, должна была преследовать 
Бриссо 28. 

Впрочем, Жиронда, используя против Робеспьера и Дантона 
сентябрьские избиения, сама взяла на себя роль поборницы чело
вечности и милосердия. Она была связана своим собственным 
образом действий. Вынужденная изображать своих противников 
кровожадными анархистами, она поневоле должна была проявлять 
отвращение к любому смертному приговору. Когда однажды 
в Конвенте Жан Бон Сент-Андре воззвал к погибшим 10 августа г 
чтобы ускорить суд над королем 29, Бриссо написал: «Вот тени, 
превращенные в палачей!» 

Наконец, возможно, что в октябре и ноябре Жиронда рассчи
тывала разрешить все затруднения благодаря ослепительным побе
дам. Вальми, Жемапп, Шамбери, Шпейер, Франкфурт, Бельгия, 
Савойя, Германия... Кто знает, не попросит ли мира устрашенная 
и потрясенная Европа? Разумно ли затруднять переговоры, бросив 
королям голову короля? И не прибавит ли победоносной свободе 
славы помилование короля — предателя и клявопреступника? 
Это сотрет в глазах ясего мира кровавое пятно, оставленное на 
челе Республики сентябрьскими событиями. Это будет началом эры 
умиротворения и человечности; и победа Жиронды будет полной: 
это будет победа над контрреволюцией и над старым миром, победа 
над «сеющим смерть анархизмом» и варварством. 

Вот мысли, волновавшие умы жирондистов. Но Жиронда не 
облекала их в форму смелой и ясной политики. От милосер-
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дия к королю зависел мир с державами. И Бриссо то предчувствовал 
опасность всеобщей войны, то предавался неблагоразумным изли
яниям в духе распространения революционной пропаганды на 
весь мир. Амнистия для короля предполагала и амнистию для ре
волюционеров. Было бы чудовищно пощадить изменника и нанести 
удар тем, кого его измена довела до исступления убийств. 

Итак, Жиронда беспрестанно обвиняла и угрожала участникам 
сентябрьских избиений, т. е.— при том состоянии смятения, в ка
ком пребывали в те дни ответственные власти,— всему народу 
Парижа. Срывая покров, который она сперва согласилась набро
сить на сентябрьские события, Жиронда делала для нации невоз
можным набросить покров презрительного милосердия на преступ
ления короля. Итак, в политике Жиронды были одни только 
противоречия и мрак. И она, словно не зная, чего она хочет, была, 
несмотря на свою внешнюю активность, всего лишь инертной силой, 
воплощением неподвижности и отсрочек 30. 

Марат отмечает, что руководители жирондистов воздержались 
от участия в прениях о неприкосновенности короля 31. 

«Вспомните,— пишет он 6 декабря,— план главарей роландист-
ской клики (план, который я не так давно разоблачил) ничего не 
говорить с трибуны о неприкосновенности Людовика Капета, что
бы ничем не выдать своего роялизма, но заставить выступать в его 
защиту мелких подпевал, которым они должны были рукоплескать 
изо всех сил, чтобы вызвать рукоплескания подкупленных зрите
лей. Этот план уже осуществляется. Мы не слышали выступления 
с трибуны ни Гюаде, ни Жансонне, ни Лакруа, ни Бюзо, ни 
Бриссо, ни Ролана, ни Керсена, а только выступления их подпе-

27. См.: Ж. Ж о р е с , Цит. соч,. тор, муниципальный чиновник 
т. III , с. 78, «Робеспьер обли- в Монтобане в 1790 г., депутат 
чает Жиронду». Конвента от департамента Ло. 

28. Делессар (1742—1792) — ми- См. его «Opinion sur cette ques-
нистр иностранных дел после tion: Louis XVI peut-il être ju-
ухода Монморена. Был против- gé?»; «Archives parlementaires», 
нпком объявления войны... Пред- LIV, 202 (приложение к прото-
стал перед Верховным судом и колу заседания 3 декабря 1792 г.). 
был убит 9 сентября 1792 г. 30. Отметим также и то, чего Жорес 
в Версале во время перевозки не подчеркивает в достаточной 
заключенных из Орлеана в Па- степени,— социальную реакцию, 
рнж. Делессар был обвинен в из- Казнь короля и всеобщая война, 
мене (10 марта 1792 г.) на осно- которая за ней последовала бы, 
ванин разоблачений Бриссо. еще более ускорили бы развитие 
См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., Революции: Жиронда предвидит 
т. II, с. 210, «Обвинение, выдви- народную власть, которой поли-
нутое против Делессара». тика монтаньяров, по-видимому, 

29. Жан Бон Сент-Андре (1749— пролагает путь. 
1813) — капитан дальнего пла- 31. «Journal de la République fran-
вания, затем протестантский пас- çaise», № 67, 6 décembre 1792. 
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вал — Мориссона, Валазе и Фоше, защищавших, как подлые 
придворные лакеи, дело тирана» 32. 

Марат забывает, что Петион в своем выступлении резко выска
зался против принципа неприкосновенности 33. Впрочем, жирон
дисты не могли поддержать этот принцип, и их план состоял вовсе 
не в том, чтобы Людовика XVI совсем не судили. Но действительно 
верно, что они не выступали решительно против короля; они 
хотели сделать возможным конечный акт милосердия. 

Чтобы затянуть прения и ослабить силу гнева, угрожавшего 
Людовику XVI, они воспользовались главным образом двумя 
средствами. Сначала они попытались привлечь к участию в процес
се весь народ, или по меньшей мере кое-кто из них попытался 
это сделать, ибо действия жирондистов были весьма различны 
и непоследовательны — оттого ли, что они были неспособны 
к дисциплине, оттого ли, что сама эта непоследовательность, 
умножая проекты, способствовала осуществлению их главной 
идеи — затянуть дело. Всякий раз, когда процесс, казалось, делал 
шаг вперед, Жиронда придумывала, как увести его в сторону. 

3 декабря Конвент отклонил смелое предложение Робеспьера 
казнить Людовика XVI без суда: 

«Людовик XVI, предатель нации, враг человечества, будет 
казнен на том самом месте, где 10 августа погибли защитники 
свободы». 

Конвент принял формулу Петиона: «Национальный Конвент 
объявляет, что он будет судить Людовика XVI»з4. 

Правовая сторона дела, казалось, была наконец решена. Но 
в тот же день один из жирондистов, Дюко, как бы желая открыть 
умам другой выход, предложил передать дело на рассмотрение на
рода 35: «Первичные собрания будут созваны, и каждый гражданин 
будет вызван. 

Он подойдет к столу, и председатель спросит его громко и вня
тно: 

— Одобряете ли и утверждаете ли вы упразднение королевской 
власти и установление Республики во Франции? 

Желаете ли вы, чтобы Людовик XVI мог быть судим? 
Желаете ли вы, чтобы Людовика XVI судил Национальный 

Конвент без права апелляции или же специально назначенный три
бунал, который с этой целью будет создан Национальным Кон
вентом? 

Эти три вопроса будут заданы каждый в отдельности: спрошен
ный гражданин ответит на них тоже в отдельности, сказав «да» 
или «нет», и притом громко и внятно». 

Когда я говорю, что Дюко хотел передать дело на рассмотрение 
народа, я не прав. Он передавал на его рассмотрение не само суще
ство дела, а лишь предварительный вопрос, вопрос юрисдикции 
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и процедуры. Не стану останавливаться на обсуждении этого 
личного мнения, но ясно, что это значило отложить процесс на 
неопределенное время. И то, что человек, пользовавшийся распо
ложением жирондистов, внес это вызывающее проволочку предло
жение, свидетельствует об умонастроении Жиронды. 

В предложении Дюко появляется народ с его бесчисленными 
первичными собраниями. И если какой-нибудь жирондист и хочет 
облечь его властью инициативы, то почти вся Жиронда, несомнен
но, оставляет за собой возможность превратить его, если это 
понадобится, в апелляционную власть. 

Но Бюзо прибег к иному отвлекающему маневру, более смелому 
и в то же время более коварному. 4 декабря он использовал как 
предлог слова нескольких петиционеров, чтобы неожиданно внести 
предложение к порядку дня, по-видимому, обдуманное заранее: 

«Из слов предыдущего оратора я понял, что общественному мне
нию хотят внушить мысль, что члены этого Собрания желают вос
становления королевской власти во Франции. И вот, для устране
ния всяческих подозрений, я предлагаю Конвенту декретировать, 
что всякий, кто предложит восстановить во Франции королей или 
королевскую власть, как бы они ни именовались, будет предан 
смертной казни». И в протоколе прибавлено: «Во всех частях зала 
раздаются громкие аплодисменты. Почти все Собрание встает 
в знак своего согласия с предложением Бюзо»ге. 

Это было бы довольно хорошо разыграно, если б только в эти 
страшные дни, когда особенно требовались честность и решимость, 
самая искусная игра не оказывалась неловкой. Мы видим здесь 
обычную тактику Бюзо. Всячески стараясь раздавить крайне 

32. Валазе (1751 — 1793) — депутат 35. Дюко (1765—1793) — сын пего-
департамента Орн (B.N., 8° Le37 2 цианта из Бордо, депутат Зако-
G 1, imp. in-8°, 28 р.); Мориссон нодательного собрания, а затем 
(1751 — 1817) — депутат департа- Конвента от департамента Жи-
мента Вандея (B.N., 8° Le37 2 G 9, ронда. См. его «Motifs... dans le 
imp. in-8°, 19 p.); Фоше (1744— Jugement de Louis Bourbon, ci-
1793) — депутат департамента devant roi»; «Archives parlemen-
Кальвадос (B.N., 8° Le37 2 G 16, taires», LIV, 74. 
imp. in-8°, 15 p.). 36. Бюзо (1760—1793) — депутат 

33. Петион (1756—1794) — адвокат, Конвента от департамента Эр, 
депутат Генеральных штатов от друг г-жи Ролан, у которой он 
третьего сословия бальяжа перенял всю ее злобу и всю ее 
Шартр, депутат департамента Эр ненависть. «Как бы они ни име-
и Луар: «Discours sur l'affaire du новались»— намек одновременно 
roi» [3 décembre 1792] (В.Ν., на Филиппа Эгалите, бывшего 
8° Le37 2 G 79). Петион высказал- герцога Орлеанского, и на Па
ся против неприкосновенности рижскую коммуну, обвиняемую 
короля 13 ноября 1792 г. («Mo- в стремлении к диктатуре. Пред-
niteur», XIV, 464; «Archives par- ложение Бюзо внесло смущение 
lementaires», LUI, 385.) в ряды Горы; в конце концов оно 

34. «Moniteur», XIV, 651; «Archives было принято. («Archives parle-
parlementaires», LIV, 78. mentaires», LIV, 349.) 
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левую, он попытался предстать большим революционером, чем 
она сама. Так, в декрете от 15 декабря он усиливал меры против 
бельгийского дворянства 37. 

Но, более того, у него было при этом много задних мыслей. 
Прежде всего, требуя покарать любое роялистское предложение, 
он тем самым придавал веру обвинениям в диктатуре, брошенным 
Жирондой Робеспьеру, Марату и Дантону. Зачем стал бы Конвент 
принимать постановление о смертной казни для всякого, кто 
предложил бы восстановить королевскую власть, если бы никто 
не духмал о ее восстановлении? Этот декрет официально признавал 
наличие мятежных стремлений и притязаний и был направлен не 
против подлинных роялистов. Последние, если бы они заговорили, 
потребовали бы открыто восстановления королевской власти под 
ее истинным наименованием. Но, прибавляя слова «как бы они ни 
именовались», Бюзо метил в тех, кого Жиронда повседневно обви
няла в стремлении к диктатуре и триумвирату. 

Он оправдывал этим неопределенную и выжидательную такти
ку Жиронды в вопросе о короле. Какой смысл имеет, в конце кон
цов, обезглавливать бывшего короля, если целая партия думает 
о восстановлении королевской власти? И патриотов не может 
успокоить исчезновение одного человека. Кто знает даже, не 
замышляют ли те, кто так торопится казнить Людовика, возвести 
на трон другого человека, более популярного или менее ском
прометированного? Кто знает, не хотят ли они, избавляясь от 
прежнего короля, очистить место для королевской власти? Вот 
чудовищный намек, скрытый в предложении Бюзо; в сосредоточен
ном и злобном Бюзо гений клеветы был столь же велик, как 
в Робеспьере. Монтаньяр Мерлен из Тионвиля, попав в ловушку, 
имел глупость сказать 38: «Я прошу, чтобы к предложению Бюзо 
прибавили следующие слова: «если только это не произойдет 
в первичных собраниях». Да, это глупость, и притом вдвойне, так 
как народ не вправе отказываться от своего суверенитета, и Мер
лен поистине перестарался ради Бюзо. Можно догадаться, какую 
пользу сумел извлечь из этого Гюаде 39. По его мнению, Мерлен 
только что дал ключ к пониманию всех действий крайне левой; 
они были направлены на возврат деспотизма. И вот вся партия 
Робеспьера, Дантона и Марата превращается в роялистскую пар
тию. Восхитительная проделка! Теперь неотложным был не про
цесс короля, а процесс роялистов. Когда один из членов Конвента 
воскликнул: «Вынесем смертный приговор Людовику XVI», то 
Луве ответил ему 40: «Прежде всего примем декрет о смертной 
казни для роялистов». Таким образом, право первыми взойти на 
эшафот Жиронда сохраняла за Маратом, Робеспьером и Дантоном; 
они имели бы преимущество перед Людовиком XVI. Инсинуация 
вырисовывается: они хотят погубить короля только для того, 
чтобы короновать другого Бурбона. А так как Конвент только что 
постановил, что «каждый день с 11 и до 6 часов он будет заниматься 
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делом короля, предпочтительно перед всеми другими, пока оно не 
будет закончено», то Жиронда добивается расширения этого поста
новления, и Конвент принимает дополнительное предложение: 
«Национальный Конвент будет обсуждать вопрос непрерывно и вы
несет решение о семье Бурбонов». 

Поистине после этих уловок жирондистов в точности не извест
но, какое дело будет слушаться: дело ли Людовика XVI или дело 
монтаньяров, обвиняемых в соучастии с герцогом Орлеанским, 
притязающим на королевскую власть. Но какое зловещее ребяче
ство и какая прискорбная непоследовательность! 41 

Предположим на мгновение, что тактика Жиронды увенчалась 
бы успехом. Предположим, что Франция и Конвент пришли бы 
к убеждению, что крайне левая продалась королям. Тогда все уси
лия революционеров были бы направлены против Робеспьера и его 
партии, Людовик XVI был бы забыт в Тампле и процесс короля 
уступил бы место процессу демократов. Революция погибла бы, 
так как она сама уничтожила бы себя и пощадила короля. Таким 
образом, политика Жиронды не могла развиваться и дойти до сво
его логического конца, не убив Революции. Но у нее не было 
возможности дойти до конца. Было безумием надеяться на то, что 
вместо процесса короля состоится процесс Робеспьера и что нация 
действительно примет демократов из Конвента за роялистов. 
Жирондисты могли лишь извратить проблему, вызвать раздраже
ние народа оттяжками и ожесточить своих противников. И как 
могли они отныне надеяться на политику милосердия к королю? 

Для того чтобы после суда над королем Революция сохранила 
ему жизнь, надо было, чтобы все помирившиеся между собой пар
тии смогли противопоставить подозрениям и взаимной ненависти 
благородное единодушие. А жирондисты, казалось, щадили голову 
короля только для того, чтобы пали головы их противников. Оже
сточившийся Робеспьер изливал свое негодование в Якобинском 
клубе в речах, дышавших непримиримостью... 

37. «Archives parlementaires», LV, Конвента от департамента Жи-
74 ронда. «Moniteur», XIV, 656. 

38. Мерлен из Тпонвиля Антуан 40. Луве (1757—1818) — адвокат, де-
Кристоф (1762—1833) — депутат путат Законодательного собра-
Законодательного собрания, за- ния, а затем Конвента от депар-
тем Конвента от департамента тамента Сомма. 
Мозель. «Moniteur», XIV, 655; 41. Это был не последний маневр 
«Archives parlementaires», LV, Жиронды. См. далее, в связи с 
350. вопросом о Филиппе Эгалите, 

39. Гюаде Маргерит Эли (1758— предложение Бюзо об изгнании 
1794) — адвокат, депутат Зако- Бурбонов (16—19 декабря 
но дательного собрания, а затем 1792 г.), с. 35, прим. 21. 



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИЗМЕНЫ КОРОЛЯ 

Однако, несмотря на все эти интриги, процесс короля медленно 
двигался вперед. Был наконец готов акт, излагавший обвинения 
против короля. Он был основан на официальных документах коро
ля с момента начала Революции и на документах, найденных 
в Тюильри *. 

К документам, найденным после 10 августа, прибавились бума
ги, изъятые Роланом 20 ноября по доносу слесаря Гамена. Людо
вик XVI велел устроить в стене, за панелью, нишу, закрывавшую
ся железной дверью, и в этом железном шкафу он прятал письма, 
мемуары и документы. Сделавший этот шкаф слесарь, мучаясь 
своей ужасной тайной, после трех месяцев колебаний и тревог 
решился все открыть министру внутренних дел. Ролан, изымая 
эти бумаги, совершил ужасную ошибку. С привычной своей 
заносчивостью и нетерпимостью ко всякому контролю, он дейст
вовал один. Он не привлек к участию в этом ни одного из членов 
Комиссии, которой было поручено разобрать и изучить бумаги, 
найденные ранее. Таким образом, он получал возможность устро
ить в Конвенте сенсацию. Но сразу же возникло ужасное подозре
ние, рассеять которое он сам лишил себя возможности 2. 

Кто знает, не произвел ли он отбора среди этих бумаг? Кто зна
ет, не изъял ли он бумаг, которые могли бы скомпрометировать 
его друзей? Прежде чем представить бумаги Конвенту, он их про
читал, поскольку сам неловко заявил, что «многие члены Учреди
тельного и Законодательного собраний, по-видимому, скомпромети
рованы ими». Значит, он мог сделать выборку из бумаг. Тщеславный 
и тупой бюрократ мог противопоставить этим ужасным подо
зрениям лишь ссылку на «свою добродетель». По правде говоря, 
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можно с уверенностью сказать, что он не утаил ни одного докумен
та. Но какая оплошность со стороны этого неумолимого и мрач
ного критика и как пора было, чтобы он исчез! Мадам Ролан 
признает совершенную им ошибку: 

«Он вел себя как честный и безупречный человек; он действовал 
не как политик, который все предвидит и щадит самолюбия. В этом 
деле Ролан, по существу, не совершил ничего предосудительного, 
но налицо промах в поведении и неосмотрительность»3. 

В сущности, бумаги из железного шкафа мало что прибавляют 
к обвинениям, тяготевшим над Людовиком XVI. Его величайшее 
преступление — это измена Революции и Франции, нарушение 
честного слова, которое он много раз давал нации, а оно было до
статочно доказано всем поведением Людовика XVI начиная с 1789 г. 

«Людовик, французский народ обвиняет вас в совершении мно
жества преступлений ради установления своей тирании путем 
уничтожения свободы» 4. 

И в соответствии с этим обвинительный акт от 17 июня напоми
нал о действиях королевских войск 14 июля, о бегстве в Варенн, об 
избиении народа 10 августа. 

Из бумаг же, найденных в Тюильри, явствовало, что в счет 
сумм цивильного листа Людовик XVI пытался подкупать деятелей 
Революции. Все, что примешивалось прискорбно продажного к поли
тике Мирабо, этого «великого человека, чье имя более нельзя 
произносить», как сказал тогда один из членов Конвента, стало 
явным, и Революция вменяла Людовику XVI в преступление все 
измены и неудачи, виновником которых он был. 

Наиболее важным документом (или казавшимся таким некото
рое время) был список пенсий, которые Людовик XVI продолжал 
выплачивать своим распущенным телохранителям, даже эмигри
ровавшим солдатам. Это было явное сообщничество с эмигрантами. 
Но защитник Людовика XVI сумел установить, что эти щедроты 
прекратились, когда король узнал, что их получатели действи-

Комиссия двадцати одного, кото- 1792 г.; 
рая была создана 6 декабря 1792 г. — материалы Комитета общест-
и которой было поручено составле- венной безопасности; 
ние обвинительного акта о пре- — материалы из Национального 
ступлениях Капета, получила ма- архива. 
териалы из шести разных источни- 2. Ролан сообщил Конвенту о вскры-
ков: том им железном шкафе и σ 
— материалы Комиссии, которой найденных в нем «многих папках, 

было доверено изучение доку- содержащих бумаги», тогда же, 
ментов, захваченных в Тюильри; 20 ноября 1792 г. («Moniteur», 

— материалы Трибунала, создан- XIV, 531; «Archives parlementai-
ного 17 августа; res», LUI, 493.) 

— материалы, найденные в потай- 3. Mme R o l a n d . Mémoires. Edi-
ном железном шкафу; tion Cl. Perroud. Paris, 1905, t. II,. 

— материалы Комиссии двенадца- p. 297. 
ти, учрежденной 20 ноября 4. В.Ν., 8° Le38, 63, imp. in-8°, 23 ρ_ 
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тельно эмигрировали 5. К тому же Людовик XVI использовал 
оплошность Ролана: он сказал, что ему не позволили присутство
вать при изъятии и разборе документов и что, быть может, исчезли 
именно те, которые позволили бы ему ответить на обвинения. 

Монтаньяры, ненавидевшие Ролана и уверенные в том, что они 
уличат Людовика XVI с помощью других обвинений, отнеслись 
довольно благосклонно к такому способу защиты: они делали вид, 
что не придают большого значения этим бумагам, доказательную 
силу которых Ролан, по их мнению, ослабил. Впрочем, революцио
неры вообще создали себе неверное представление об отношениях 
между Людовиком XVI и его братьями и эмигрантами. Они при
писывали королю план контрреволюции, систему сопротивления 
и предательства, гораздо более последовательную и связную, чем 
это было в действительности. Они не знали, как знаем мы это 
в настоящее время из переписки королевы с Ферзеном 6, до какой 
степени и как часто эмигранты докучали Людовику XVI и Марии 
Антуанетте и как они опасались эмигрантов. Сообщничество коро
ля с иностранными державами было явным, вернее, многочислен
ные признаки делали его ощутимым для Революции; но доказа
тельства отсутствовали. В бумагах, найденных в Тюильри, не 
было ничего такого, что было бы равносильно страшным уликам, 
содержавшимся в переписке Ферзена. Если бы эта переписка была 
захвачена, то Революция сразу должна была бы начать процесс 
по обвинению в измене против королевы, равно как и против 
короля; и королю, вне всякого сомнения, был бы немедленно выне
сен приговор. Тут опять-таки обвинение, плохо подкрепленное 
неполными документами, действовало, можно сказать, ощупью. 
Революционеры не представляли себе вполне ясно отношений 
между королем и иностранными государями. Они и не подозревали 
о противодействии, какое германские императоры оказывали прось
бам короля и королевы об интервенции. Они неверно истолковыва
ли Пильницкую декларацию, в действительности бывшую тонкой 
уловкой, чтобы уклониться от выполнения настоятельных просьб 
французского двора 7. Марат даже доходил до предположения, что 
из бумаг, найденных в Тюильри, был изъят экземпляр Пильниц-
кой декларации с подписью Людовика XVI. В этом вопросе обвини
тельный акт только в одном был прав, упрекая Людовика XVI 
в том, что он не сообщил о Пильницкой декларации сразу, как 
только узнал о ней. Но и здесь доказательства отсутствовали. 
Людовик XVI ответил, что он сообщил о декларации немедленно. 
Это была ложь, так как из переписки с Ферзеном следует, что 
король держал ее в руках уже в сентябре 1791 г. Но противопоста
вить его утверждению убедительное доказательство не было 
возможности. Итак, бумаги из Тюильри принесли революционе
рам разочарование, а так как они уже столкнулись с юридически
ми затруднениями, так как многим французам казалось, что 
трудно требовать от Людовика XVI отчета в его действиях, пред-
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шествовавших принятию конституции в сентябре 1791 г. и сопут
ствовавшей ей всеобщей амнистии, то в обвинении появилась 
некоторая нерешительность. Именно этому впечатлению поддался 
Марат, когда он потребовал, чтобы, оставив в стороне все, на что 
распространялась амнистия, и все спорное, обвинение сосредоточи
ли на событиях 10 августа. День этот, по его мнению, был днем 
избиения народа в результате коварства короля, и этого должно 
быть достаточно. Здесь не о чем было спорить, невозможно было 
никакое адвокатское крючкотворство, и приговор можно было 
вынести в один день 8. 

Предложение Марата было ребяческим: невозможно было выде
лить таким образом события 10 августа. Вменить королю в вину 
его действия в этот день можно было только потому, что он на 
протяжении ряда лет тайно изменял Революции. Будь он действи
тельно честным конституционным монархом, будь он верен своей 
присяге, свободе и нации, восстание народа было бы преступным 
возмущением, мятежным актом; король, защищаясь, защищал бы 
саму конституцию и волю нации, и за несчастья, случившиеся во 
время борьбы, был бы в ответе только народ, штурмовавший дво
рец. Произвольный и неосуществимый способ, придуманный 
Маратом, свидетельствует о беспокойстве и колебаниях, охватив
ших умы французов 9. 

Ъ. См. по этому поводу противопо
ложное мнение в книге: Е. S е-
1 i g m a n . La justice en France 
sous la Révolution, t. II . [Приме
чание A. Матьеза.] Об утвержде
нии де Сеза см.: «Archives parle
mentaires», LV, 627. 

6. Эта переписка, широко использо
ванная Жоресом, была опублико-
яана в: «Le comte de Fersen et la 
Cour de France...» par R. M. de 
Klinckowstrom. Paris, 1878, 2 
vol. 

7. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. II, с. 361, «Пильницкая 
декларация». О сопротивлении им
ператора требованиям интервен
ции см., например, мемуар импе
ратора от 31 января 1792 г. (Там 
же, т. II, с. 191.) 

8. См. по этому поводу: «Journal de 
la République française», numéros 
des 4 et 5 décembre 1792 («Opinion 
de Marat... sur le jugement de Гех-
monarque»). 

9. Жорес лишь мельком упоминает 

о докладе, предшествовавшем об
винительному акту о преступле
ниях Капета, который 10 декабря 
1792 г. представил Конвенту Лен
де. Это был искусно составленный 
исторический обзор действий ко
роля начиная с 1789 г. (хотя Ма
рат и указал на то, что не следо
вало ставить королю в вину дей
ствия, по которым Учредительное 
собрание его амнистировало). В 
этом докладе были собраны дан
ные, которые должны были убе
дить революционеров в измене 
Людовика XVI; перечислялись 
главные моменты политики коро
ля: военные приготовления в июле 
1789 г., слухи об отъезде и затруд
нения с продовольствием, поро
дившие события октябрьских 
дней, сборище контрреволюцио
неров в Жалесском лагере, дело 
в Нанси, соглашение с Мирабо 
в 1791 г., бегство в Варенн, рас
стрел на Марсовом поле, подкуп 
депутатов Законодательного собра-
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ДОПРОС ЛЮДОВИКА XVI 

Утром И декабря Людовик XVI в первый раз появился у барь
ера Конвента, чтобы выслушать чтение обвинительного акта 
и отвечать при допросе 10. Председательствовал Барер. Авторитет 
искусного и способного депутата от департамента Верхние Пире
неи быстро возрос в ходе ожесточенных столкновений между 
жирондистами и монтаньярами. Были ли причиной тому расчет 
или его мудрый характер и природный уравновешенный ум? 
Барер умел отгородиться от злобных и мелочных страстей обеих 
партий. Когда Луве бросил Робеспьеру свое безрассудное обвине
ние, Барер добился его отклонения, перейдя к дальнейшей повест
ке дня, но в то же время он не скрыл своего презрения или по 
меньшей мере своего пренебрежительного отношения к Робеспьеру, 
которого считал человеком посредственным. Таким образом, 
в равновесии, какое он сохранял, было нечто высокомерное и . 

Именно потому, что Барер не ввязывался в раздоры, вызывае
мые узкими и мелочными страстями, которые раскалывали и уни
жали Революцию, он приобщился к ее общему величию. Он 
всегда различал в ней общее движение и умел сделать его явным. 
Он не делал Революцию средоточием своей жизни, как Дантон, 
но умел путем точного расчета сил выявить общую линию и при
способиться к ней. Так благодаря своей гибкости он обретал ту 
природную широту ума и воли, которая ставила Дантона вровень 
с Революцией; при этом в ловкости Барера было еще некоторое 
высокомерие. 

Доверив ему пост председателя в эти трагические дни, Конвент 
показал, что он ищет точку равновесия. Он пытался ускользнуть 
от яростных нападок Жиронды, не подпав под мрачный деспотизм 
Робеспьера 12. 

Заседание от 11 декабря было довольно бесцветным 13. Несом
ненно, было нечто драматическое в том, что потомок стольких 
абсолютных монархов предстал как обвиняемый перед представи
телями освобожденной нации. Верховная власть нынешнего дня 
судила верховную власть вчерашнего. 

Марат передал это впечатление с довольно большой силой, не 
лишенной гордости и в то же время человечности 14. 

«Это было совсем новое и величественное зрелище для человека, 
любящего человечество: видеть деспота, еще недавно окруженного 
блеском великолепия, огромным аппаратом своего могущества, 
а ныне лишенного всех высоких знаков своего былого величия, 
приведенного как преступник к подножию народного трибунала, 
чтобы подвергнуться здесь суду и принять кару за свои преступ
ления. Значит, господству рабских предрассудков теперь настал 
конец? Да, оно прошло безвозвратно, и даже для тех слоев народа, 
которые были наиболее принижены деспотизмом и у которых раз-
мышение менее всего могло пробудить чувство достоинства чело-
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веческого «я»; ибо трибуны увидели появление бывшего монарха, 
не проявив ни малейших признаков одобрения или неодобрения, 
я сказал бы — с полнейшим равнодушием, если бы они могли быть 
равнодушны к суду над тираном. 

Что должно было происходить в душе бывшего деспота францу
зов, представшего как преступник перед Собранием тех людей, 
которых он когда-то с презрением едва удостаивал взгляда, людей, 
которых он нызывал «мои подданные», людей, которых он заставлял 
часами ожидать в своих передних, когда они приходили просить 
его о какой-нибудь милости, людей, которых его наглые слуги, 
одетые в цвета рабства, жестоко отталкивали, дерзко оскорбляли 
и безнаказанно притесняли? Если судить по его внешнему виду 
и манере держаться, то можно было бы подумать, что он нечувст
вителен к перемене в своей судьбе и к опасностям своего положе
ния. Что же? Значит, утрата блистательного трона и всех 
радостей роскошного двора — ничто в его глазах? Этому можно 
было бы поверить судя по тому, как он ими пользовался, когда они 
были к его услугам\ Сколько раз, уступая своей естественной склонно-
сти, отказывался он от этих утех предмета желаний всех често
любивых сердец, чтобы заниматься самыми тяжелыми работами, 

ния через посредство интенданта 
цивильного листа, выплаты тело
хранителям в Кобленце, вспомо
ществования эмигрантам, замал
чивание враждебных намерений 
Пруссии, отказ утвердить декреты 
Законодательного собрания, рас
стрел 10 августа... Доказательство 
самого главного обвинения — при
зыва к иностранным державам — 
отсутствовало. Впрочем, разбор 
документов был произведен пос
пешно, и из писем, захваченных 
Келлерманном после сражения 
под Вальми среди бумаг эмигран
тов, не извлекли должной поль
зы. 

40. Были приняты исключительные 
меры предосторожности. Комму
на объявила свои заседания не
прерывными, все граждане были 
объявлены под ружьем. См. про
токол, касающийся перевозки 
Людовика XVI из Тампля в Кон
вент, составленный Коммуной. 
S<Captivité et derniers moments 

e Louis XVI», par le marquis de 
Beaucourt. См. выше, прим. 1.) 

11. Барер Бертран (1755—1841) — 
адвокат Тулузского парламента, 
депутат третьего сословия от Би-

гора (сенешальство Тар5), де
путат Конвента от департамента 
Верхние Пиренеи. О Барере см.: 
L. G е г s h о у. Barère, un mé
diateur de la Révolution.—«An
nales historiques de la Révolu
tion française», 1961, p. 1; i d e m. 
Bertrand Barère, a reluctant ter
rorist. 1962. 

12. Барер сумел сделать так, что 
Конвент занял в нужный момент 
величественную позицию, соот
ветствовавшую обстоятельствам. 

13. «Moniteur», XIV, 717; «Archives 
parlementaires», LV, 7. 

14· «Journal de la République fran
çaise», № 73, 14 décembre 1792 
(«Louis Capet à la barre de la 
Convention. Reflexions de l'Ami 
du peuple sur Г ex-monarque»). 
См. речь Робеспьера в том же 
духе от 28 декабря 1792 г.: 
«Неумолимый, когда надо отвле
ченным образом рассчитать сте
пень суровости правосудия в от
ношении врагов человечества, я, 
однако, почувствовал, как в моем 
сердце заколебалась республи
канская добродетель при виде 
виновного, униженного перед ли
цом суверенной власти». 
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самым грубым ремеслом, как если б инстинкт наперекор гордо-
сти возвращал его к тому, что было предназначено ему при
родой! 

Поистине следует сказать, что он предстал и держался у барь
ера с достоинством, как ни унизительно было его положение; 
что он слышал, как его сотни раз называли Людовиком Напетом, 
не проявляя при этом ни малейшего раздражения,— он, до слуха 
которого никогда не доходило иное наименование, как «Ваше Ве
личество»; что он не обнаружил ни малейшего нетерпения в течение 
всего времени, когда его заставили стоять,— его, в чьем присут
ствии ни один человек не пользовался привилегией сидеть. 

Как бы он был в моих глазах велик в своем унижении, если бы 
он был невиновен и мягкосердечен и если бы это апатичное спокой
ствие пришло от смирения мудреца перед суровыми законами 
неизбежности!» 

Но после 10 августа, после заключения короля в Тампль, 
французы уже начинали чувствовать пресыщение этим великим 
историческим зрелищем. И во время заседания 11 декабря ничто 
вновь не возбудило волнения. Обвинительный акт был довольно 
блеклым. Барер руководил допросом, соблюдая приличия и со
храняя достоинство, без угодливости и заносчивости; но, несомнен
но, желая избежать видимости спора между обвиняемым и им, 
он ограничивался постановкой вопросов, не оказывая на Лю
довика XVI давления, не пытаясь вырвать у него объясне
ние или признание. Со своей стороны Людовик XVI отвечал 
очень кратко —«да» или «нет»— или же коротко говорил, что 
факты, которые ставят ему в вину, касаются его ответственных 
министров 15. 

Он давал объяснения с осторожной сдержанностью, словно 
боялся, как бы у него не вырвались компрометирующие словау 
и уменьшая, так сказать, по возможности поле деятельности, до
ступное врагу. Он ни разу не выдал себя смелым или гордым жес
том; и этот поединок между королем и Конвентом был каким-то 
заурядным и мирным. В сущности, каждая сторона чувствовала, 
что эта судебная процедура была несколько пустой и что опреде
лить приговор должны соображения политические и государствен
ные, склонив его к милосердию или суровости. Конвент слушалг 
храня полное молчание. 

«Помните, что вы — судьи». Но это молчание было, если можно 
так сказать, молчанием парадным. Это не была сосредоточенность 
беспокойного ума; это была чисто внешняя формальность и своего 
рода соблюдение приличий. Ведь председатель сказал (когда 
Людовик XVI появился во второй раз): «Воздержитесь от какого 
бы то ни было ропота; мы присутствуем здесь при погребальной 
церемонии»16. 

Судили не живого; для многих судей это был труп королевской 
власти и короля, который выставили напоказ, прежде чем навсегда 
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заколотить его в гроб. Своей отрешенностью король как бы пока
зывал, что принимает этот вид смерти в молчании. Нельзя сказатьг 
чтобы ему недоставало смелости и твердости; он отвечал на вопро
сы со спокойным лицом, таким тоном, который свидетельствовал 
о своего рода невозмутимости души; и это несколько кроткое спокой
ствие перед лицом смерти отнюдь не было лишено величия. Нельзя 
сказать также, что уже тогда он безоговорочно приносил в жертву 
свою жизнь. Инстинкту самосохранения трудно совершенно отре
шиться от жизни; ему свойственно возбуждать надежды. К тому же 
сама медлительность в ведении процесса, разногласия между 
партиями, очевидные колебания Жиронды могли породить у коро
ля мысль, что еще оставались шансы на спасение. И быть может, 
именно для того, чтобы их не упустить, он и старался быть как 
можно более сдержанным и не вызвать никакого взрыва. Впрочем, 
ему не хватало смелости. Хотя он был довольно вспыльчив, у нега 
не было глубоких и внезапных порывов страсти, которые сразу 
нарушают привычную сдержанность и осторожность и выливаются 
в волнующий крик. 

Возможно также, ему приходилось расплачиваться за то, что 
он был королем. Абсолютная власть благодаря аппарату устра
шения и блеску величия, которыми она окружает государя, вос
полняет силу его личности. Сделать большое личное усилие 
значило бы для Людовика XVI признаться в том, что он уже 
больше не король. В его сдержанном и немного бесцветном добро-

15. В собрании воцарилось глубокое 
молчание, как только король 
появился у барьера. Мишле, ко
торый, несомненно, расспраши
вал свидетелей, несколькими 
штрихами набрасывает его порт
рет: «Человек, подобный многим 
другим, напоминавший буржуа, 
рантье, отца семейства, простой 
с виду, немного близорукий, с 
уже поблекшим цветом лица от 
пребывания в тюрьме и чувствую
щий близкую смерть». (J. M i-
с h е 1 е t. Histoire de la Révo
lution française. Livre VIII, chap. 
VII, édition G. Walter, t. II , 
p. 152.) Кое-кто не смог совла
дать с чувством жалости; Эбер 
будто бы прослезился. Людо
вик XVI держался твердо, что, 
возможно, объясняется его обыч
ной апатией. Он отвечал доволь
но умело и хладнокровно. Но его 
способ защиты был признан жал
ким. Английский король Карл I 

держался перед судьями вызы
вающе, отрицая за ними право-
его судить. Людовик XVI, решив 
защищаться, ссылался на консти
туцию, когда речь шла о фактах, 
предшествовавших сентябрю 
1791 г., поскольку ее принятие 
их перечеркивало. Что касается 
фактов последующего времени, 
то он ссылался на своих ответ
ственных министров. Но когда 
у него потребовали отчета о его 
сношениях с эмигрантами, он 
ограничился отрицательным от
ветом, отказался признать под
линность представленных ему 
документов, датированных его 
рукой и с его пометками. Кон
вент и трибуны выслушали его 
отрицания без малейшего ропота. 

16. Людовик XVI во второй раз· 
предстал перед Конвентом 26 де
кабря 1792 г. («Moniteur», XIV, 
841; «Archives parlementaires» > 
LV, 634.) 
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душии была все еще гордость королевской власти. И он не отказы
вался от этого гордого равнодушия добровольно. 

Наконец, за три года он усвоил своеобразную двойственность. Он 
делал вид, что принимает конституцию, все время изменяя ей. 
Но в этой лжи всегда было нечто смягчающее и приглушающее. 
Никогда не доводя до конца ни одной из своих противоречивых 
мыслей, Людовик XVI верил, что он сам оправдается от обвине
ний в вероломстве. Он жил в обстановке своего рода неясной дву
смысленности, с фантастическим горизонтом, странным и призрач
ным, где королевская власть, заходившая на западе, и народный 
суверенитет, восходивший на востоке, соприкасались своими луча
ми и тенями. И этот свет, двойственный, приглушенный и дву
смысленный, этот приглушенный полусвет, дрожащий и неверный, 
остался в его мыслях. Он больше не был способен, даже когда под 
угрозой была его жизнь, даже перед своими вчерашними подданны
ми, ставшими его судьями, к проявлению сильной, решительной 
и простой искренности. Ложь, эта преждевременная смерть, уже 
превратила его почти в тень. 

У жирондистов было впечатление, что это заседание, как ни 
бесцветно оно было, создало нечто непоправимое; не произошло 
ничего такого, что позволило бы приостановить, отложить или 
хотя бы замедлить ход процесса. Король возбуждал к себе лишь 
слабый интерес. Гора, решившая погубить его и знавшая, что он 
в ее руках, смотрела на него без гнева. Марат в своей газете, как 
мы видели, подчеркнуто говорил о нем без всякого ожесточения. 
Он хвалил Мальзерба за то, что тот мужественно согласился защи
щать короля 17. 

Но это было непримиримое и суровое спокойствие партии, 
знавшей, что смерть была покорна ее приказу, и более не утруж
давшей себя ненавистью. Явно лживые отрицания короля, почти 
всегда отказывавшегося признать свою подпись под документами, 
которые ему предъявляли, вызывали известное презрение к нему. 
Они уничтожили благоприятное впечатление, произведенное вна
чале видимостью невозмутимого добродушия и спокойствия перед 
лицом опасности; они открывали взору стоячее и гнилое болото 
постоянной лжи, таившееся под этой мнимой простотой. Таким обра
зом, процесс неумолимо продолжался, и страшная машина, кото
рую жирондисты, страшась ее, сами должны были пустить в ход, 
более не останавливалась: начав со спокойного и почти бесшумного 
скольжения, она в конце концов должна была пресечь жизнь коро
ля. Великая победа для Горы, сумевшей захотеть и пожинавшей 
плоды реальных действий. Великое поражение для Жиронды, 
больше не пожинавшей плодов даже тех деяний, в которых она 
принимала участие, ибо над нею, казалось, господствовала и увле
кала ее сила событий. 
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БЮЗО И ИЗГНАНИЕ БУРБОНОВ 

Бюзо попытался действовать и еще раз изменить ход дела 
посредством обходного маневра 18. Он немедленно потребовал 
изгнания герцога Орлеанского. Теперь, когда стало ясно, заявил 
он, что король должен исчезнуть, нужно получить уверенность 
в исчезновении самой королевской власти. Ведь со смертью или 
низложением Людовика XVI герцог Орлеанский неизбежно ста
новился — хотел он того или нет — претендентом на трон. В его 
жилах текла кровь Бурбонов, и в то же время он умел угождать 
народным партиям. Что может быть опаснее человека, вознесен
ного к высшей власти силой своей популярности и еще не померк
шим обаянием монархической традиции? Не знаю, были ли опа
сения Бюзо искренними; не думаю. Герцог Орлеанский с самого 
начала Революции, несомненно, играл двусмысленную роль. Его 
считали причастным к волнениям, которые привели к событиям 
5 и 6 октября, полагая их делом его рук и его золота. Ведь в этот 
момент во Франции не было республиканцев, и герцог-революцио
нер, свергая Людовика XVI, не мог иметь иной цели, как занять 
его место. После провозглашения Республики он подчеркнуто 
заседал и голосовал вместе с крайне левой 19. Он дал Марату для 
его изданий субсидию, в которой ему отказал Ролан. И Бюзо, 
быть может, видел здесь извечную игру принцев-демагогов, кото
рые, чтобы вернее прийти к власти, шествуют по гребню Револю
ции. Сын герцога Орлеанского, герцог Шартрский, находился 
в армии, у Дюмурье 20; уверяли, будто он сыграл под Жемаппом 

17. См.: «Journal de la Republique 
française», 23 décembre 1792. Че
тыре комиссара, в том числе 
Камбасерес, 12 декабря отправи
лись к королю спросить, кого он 
избирает своими защитниками; 
он назвал Тарже и Тронше, быв
ших адвокатов и членов Учреди
тельного собрания. Второй отка
зался, сославшись на нездоровье 
и подписавшись «республиканец 
Тронше». И декабря Мальзерб, 
главный директор книжной тор
говли, покровитель философов, 
бывший министром вместе с Тюр-
го, «смелый ум и пылкое сердце», 
по выражению Мишле, которому 
было тогда 72 года, написал 
Конвенту. Собрание ознакоми
лось с его письмом 13 декабря. 
(«Moniteur», XIV, 735, 738.) Ко
роль принял предложение Маль-
зерба. Τ 

18. 15 декабря 1792 г. Конвент поста
новил отложить процесс короля 

до 26 декабря. Эта приостановка 
дала жирондистам возможность 
предпринять новую уловку с 
целью выиграть время. 16 де
кабря было воскресенье, когда 
на заседаниях присутствовало 
мало депутатов; заседание огра
ничилось чтением адресов и пе
тиций, которые были направлены 
в соответствующие комитеты. 
После выступления Тюрио на 
трибуну поднялся Бюзо и прочи
тал речь, составленную заранее. 
(«Moniteur», XIV, 762; «Archives 
parlementaires», LV, 79.) 

19. Филипп Эгалите, бывший герцог 
Орлеанский (1747—1793), был 
депутатом Конвента от Парижа; 
он сидел вместе с монтаньярами. 

20. Герцог Шартрский, будущий ко
роль Луи-Филипп (1773—1850), 
находился в бельгийской армии 
под началом Дюмурье, вместе 
с которым 5 апреля 1793 г. он 
перешел на сторону врага. 
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блестящую роль, и благодаря ему революционная слава озарила 
своими лучами всю семью. 

Бюзо и его друзья могли вообразить себе, что свирепые демо
краты Горы рассматривали герцога Орлеанского по меньшей мере 
как человека, который еще может пригодиться. Если бы Респуб
лика не утвердилась во Франции, если бы возобладал старый 
монархический инстинкт, то герцог Орлеанский был бы королем, 
избранным Революцией; чтобы успешно бороться против братьев 
короля, чтобы обеспечить себе против них точку опоры, он был 
бы принужден сохранить в политической и социальной области 
главные завоевания Революции. Кроме того, доходными местеч
ками и щедрыми пенсиями он купил бы благосклонное молчание 
тех изголодавшихся якобинцев, которые знали его тайные интриги 
и смогли бы погубить его во мнении всего света. Вот что, быть 
может, говорил Бюзо в оправдание и обоснование опасений, кото
рые он подчеркивал. История, которая видела у ног Бонапарта 
стольких образумившихся и разодетых в пух и прах революцио
неров и впоследствии возвела на трон Бурбонов окольным путем, 
с помощью революции, именно сына герцога Орлеанского, не 
может противопоставить этим опасениям убедительных опровер
жений. И все же трудно поверить, что в эти первые дни 1793 г., 
когда совсем молодая еще Республика излучала сияние победы 
и надежды, когда она заставляла биться сердца наций и армий, 
демократы в Конвенте могли заниматься расчетами, до которых 
впоследствии унизилась уставшая и обескровленная Революция. 

Бюзо не мог всерьез думать, что Робеспьер, Дантон и Сен-
Жюст намереваются предать Республику и кровью Людовика XVI 
помазать чело порочного, трусливого и презренного претендента. 
Это были прежде всего маневр и тактика. Опасная и вероломная 
тактика, которая на какой-то момент смутила и ожесточила Гору. 
Отвергнуть предложение Бюзо означало бы подвергнуть себя 
клеветническим обвинениям в том, что Гора хочет сохранить 
в лице одного из Бурбонов надежду на реставрацию королевской 
власти. Пожертвовать герцогом Орлеанским означало бы признать, 
что Людовик XVI не представлял собой ни единственной, ни, быть 
может, наибольшей опасности; это означало признать, что смерть 
Людовика XVI, если не быть настороже, может оказаться для 
Республики западней; это означало также провозгласить, что жи
рондисты, взяв на себя инициативу предложения, направленного 
против герцога Орлеанского, одни были ревнителями республи
канской свободы, ее бдительными защитниками. В этом многозна
чительном маневре было нечто дьявольское; он был позорен и поро
чен и мог причинить только зло. Он лишал саму смерть Людови
ка XVI той революционной эффективности, которая представляет 
своего рода законность. И действительно, к чему гибель Людови
ка XVI, если бы нож гильотины не покончил одновременно, для 
всей нации, с королевской властью как таковой? Казнь короля 
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была бы самой бесполезной, самой трусливой, самой плачевной 
жестокостью, если бы она не связывала Францию нерасторжимы
ми узами с Республикой. Итак, когда Бюзо бросал на эшафот, 
куда, несомненно, должен был взойти Людовик XVI, тень монар
хического заговора, когда он показывал народу притаившуюся 
под мрачным помостом королевскую власть, когда он обвинял 
самых пылких революционеров — тех, кто наиболее настойчиво 
требовал головы Людовика XVI,— как тайных зачинщиков контр
революционной интриги, когда он придавал эшафоту, уже воздвиг
нутому в воображении людей, неясные очертания трона, на кото
рый, быть может, взойдет претендент на королевскую власть, 
забрызганный кровью короля, — то он лишал смерть Людови
ка XVI всего ее революционного значения и вливал каплю смер
тельного яда, вносил безумие сомнения и подозрения даже в траги
ческий акт, путем которого совесть Революции хотела навсегда 
утвердиться как неумолимая и вечная. 

Это было преступление против революционного духа. Будь 
Бюзо в эту минуту искренен и велик, он попытался бы вырвать 
Людовика XVI из лап смерти, доказав народу, что казнь короля 
вновь открыла бы путь для королевской власти. Но покорно со
глашаться, как он это делал, на смерть короля и в то же время 
внушать народу, что она была бы гибельна для Республики, озна
чало придавать революционному акту, который должен был свер
шиться, чудовищную двойственность: это значило толкать под 
один и тот же нож и Людовика XVI, и Республику. 

Монтаньяры были вначале застигнуты врасплох маневром Бю
зо 21. Они голосовали за изгнание герцога Орлеанского, но на 
другой день сожалели об этом, поняв, что Жиронда завлекла их 
в западню. В Якобинском клубе Робеспьер, изливая на Жиронду 
свой гнев и ненависть, объявил, что нельзя было допустить, чтобы 
казалось, будто они солидаризируются с герцогом Орлеанским 22. 
Но Марата громко приветствовали, когда он воскликнул, что 
не следовало поддаваться на эти маневры и уловки 23. Несколько 

21. Предложение Бюзо внесло смя- дневной отсрочки вопроса OJOH-
тение как в ряды Горы, так липпе Эгалите. («Archives parle-
и Жиронды. Пети он и Бриссо mentaires», LV, 89.) 
были связаны с герцогом Орле- 22. Заседание Якобинского клуба 
анским, к которому были распо- 17 декабря 1792 г. В и с h е ζ et 
ложены, с другой стороны, Де- R o u x . Histoire parlementaire 
мулен и Марат. Сен-Жюст ра- de la Révolution française, 
зоблачил уловку: «В настоящее Т. XXI, р. 378; А. A u l a r d . 
время стараются связать герцога La Société des Jacobins. T. IV, 
Орлеанского с судебным про- р. 595. 
цессом короля, возможно, чтобы 23. О позиции Марата в этом деле 
спасти последнего или смягчить см. также: «Journal de la Ré-
приговор». Большинство в конце publique française», № 80, 21 dé-
концов голосовало за изгнание cembre 1792 («Les renards rolan-
Бурбонов, но Гора добилась двух- dins et les dindons patriotes»). 
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позднее, когда измена Дюмурье покажет, что попытка реставрации 
королевской власти в пользу Орлеанского дома действительно 
могла быть задумана, якобинцы будут похваляться линией пове
дения Робеспьера; но в декабре 1792 г. прямая и смелая мысль 
Марата, вскричавшего: «Не дадим себя дурачить, не позволим 
сторонними комбинациями затемнять смысл великого революцион
ного акта, который мы собираемся совершить!»— больше отвечала 
инстинкту Революции. Мера, принятая против герцога Орлеан
ского, была отменена 24. 

Итак, среди множества интриг и раздоров вырисовывался еще 
довольно неясный силуэт королевского эшафота. 

Но хотя Жиронда беспрестанно мешала ходу процесса, она его 
не останавливала. Она лишь компрометировала себя своей неис
кренней политикой. Ее единственной целью было придать событи
ям ее собственную неопределенность, чтобы, запутав дела и при
ведя в замешательство умы, уменьшить триумф Горы, который она 
предчувствовала. 

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ДЕ СЕЗА 

26 декабря Людовик во второй и последний раз предстал 
перед Конвентом 25. Его сопровождали его консультанты Мальзерб 
и Тронше и молодой адвокат де Сез. Последний в течение двух 
часов читал написанную им защитительную речь 26. Несомненно, 
он читал ее с большим выражением и бурными жестами, так как 
по окончании ее был весь в поту и принужден был попросить све
жую рубашку. «Дайте ее ему,— сказал Людовик XVI с трогатель
ной непринужденностью и простотой,—ведь он хорошо поработал». 

Верно ли, что де Сез действительно хорошо поработал и избрал 
наилучший способ защиты? Он произвел довольно сильное впечат
ление. Марат сказал: «Де Сез произнес речь, вернее, прочитал 
длинный мемуар, составленный с большим искусством»— и говорит 
о «средствах защиты тирана», представляющихся ему «столь же 
ложными, как и коварными»27. «Патриот франсэ» раз бирает речь 
де Сеза со своеобразной снисходительностью, а «Революсьон де 
Пари» опровергает его утверждения подробно и резко 28. По моему 
мнению, на Конвент подействовали и его смутили два положения 
в этой защитительной речи. Прежде всего то, что де Сез с извест
ным искусством и силой стал настаивать на необычайном характе
ре процесса 2в. 

«Я говорю об осуждении, но обратите внимание на то, что, 
если вы лишите Людовика неприкосновенности короля, вы по 
меньшей мере должны предоставить ему права гражданина; ибо 
вы не можете сделать так, чтобы Людовик перестал быть королем, 
когда вы объявляете о своем желании его судить, и чтобы он снова 
стал им в момент судебного приговора, который вы хотите ему 
вынести. 
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Итак, если вы хотите судить Людовика как гражданина, то 
я вас спрашиваю: где охранительные формы, требовать соблюде
ния которых — непререкаемое право каждого гражданина? 

Я вас спрашиваю: где разделение властей, без которого невоз
можно существование ни Конституции, ни свободы? 

Я вас спрашиваю: где присяжные обвинения и суда, этот свое
го рода залог, предоставляемый законом гражданам для гарантии 
их невиновности? 

Я вас спрашиваю: где столь необходимое право отвода, которое 
противопоставляет себя ненависти и страстям, чтобы их устранять? 

Я вас спрашиваю: где то соотношение числа поданных голосов, 
которое он так мудро установил, чтобы отконять осуждение или 
смягчать его? 

Я вас спрашиваю: где голосование в молчании, которое побуж
дает судью сосредоточиться, прежде чем он произнесет приговор, 

24. 19 декабря 1792 г. в порядке дня 
стояло обсуждение вопроса о Фи
липпе Эгалите. Леонард Бурдон 
предложил отменить декрет об 
изгнании. Появился мэр Парижа 
и от имени 48 секций потребовал 
такой же меры. Прения возобно
вились. В конце концов было 
принято предложение Петиона 
отложить исполнение декрета об 
изгнании до окончания суда над 
Людовиком Капетом; Конвент 
так и постановил. («Moniteur», 
XIV, 788.) 

25. Людовика XVI, окруженного его 
защитниками, сопровождали 
Шамбон, мэр Парижа, и Сантер, 
главнокомандующий националь
ной гвардии. Председательство
вал Дефермон, депутат от де
партамента Иль и Вилен. «Mo
niteur», XIV, 841; «Archives par
lementaires», LV, 616. 

26. «Archives parlementaires», LV, 
617. 

27. «Journal de la République fran
çaise», 27 décembre 1792 («Le tyran 
pour la seconde fois à la barre de 
la Convention»). 

28. «Le Patriote français», № 1234, 
27 décembre 1792; «Révolutions de 
Paris», № 181, 22—29 décembre 
1792. 

29. В первой части своей защити
тельной речи де Сез вернулся 
к аргументу о неприкосновен

ности, основываясь на точном 
рассмотрении текста Конститу
ции 1791 г. Он сослался на дейст
вующие юридические правила: 
Конвент, приняв постановление 
о возбуждении обвинения, не 
должен был брать на себя выне
сение судебного решения по су
ществу. Вторая часть его речи 
была посвящена обсуждению 
действий, поставленных в вину 
королю. Де Сез вначале рассмот
рел события, предшествовавшие 
принятию конституции, чтобы 
заключить: «Нельзя, следова
тельно, больше вспоминать толь
ко то, что предшествовало Кон
ституции». Из действий, совер
шенных после принятия консти
туции, де Сез исключал из об
суждения все те, которые подпа
дали под ответственность ми
нистров. Из личных действий, 
вменяемых в вину Людовику 
XVI, он подробно остановился 
на субсидиях эмигрантам, на 
сношениях с братьями короля 
и на переговорах с державами. 
Он решительно отрицал призыв 
к иностранным державам. Его 
доводы не могли повлиять на 
большинство, уже пришедшее к 
определенному убеждению, не
смотря на отсутствие формаль
ных доказательств. Защититель
ная речь закончилась панегири
ком добродетелям Людовика XVI. 
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и которое, так сказать, заключает в одной и той же урне и его 
мнение, и свидетельство его совести? 

Словом, я вас спрашиваю: где все тщательные предосторожно
сти, принятые законом, дабы даже виновного гражданина всегда 
карал только закон? 

Граждане, я буду говорить здесь с откровенностью свободного 
человека; я ищу среди вас судей, а нахожу лишь обвинителей. 

Вы хотите вынести решение о судьбе Людовика и сами же его 
обвиняете! Вы хотите вынести решение о судьбе Людовика и уже 
высказали свое желание! Вы хотите вынести решение о судьбе 
Людовика, и ваше мнение известно всей Европе! 

Итак. Людовик будет единственным французом, для которого 
не будет существовать ни закона, ни формы. 

У него не будет ни прав гражданина, ни прерогатив короля. 
Он не сможет использовать ни своего прежнего, ни своего 

нового положения. 
Что за странная и непостижимая участь!» 
Это был софизм, ибо Людовик XVI в этот момент действитель

но не был ни королем, ни гражданином: он был государем, сверг
нутым с трона и отвечающим перед нацией за свои преступления. 
Форма судопроизводства была, таким образом, приспособлена 
к «участи» короля; процесс Людовика XVI носил революционный 
характер, так же как судьба его определялась Революцией. Но не 
один член Конвента тревожно вопрошал себя; контраст между 
системой юридических норм и революционной сущностью процесса 
смущал нерешительные души. Правильность такого предположе
ния доказывает то, что защитительная речь де Сеза вдруг застави
ла Марата отказаться от идеи соблюдения формальной законно
сти, которую он хотел придать процессу, чтобы убедить робких 
людей. 

«Людовика, по мнению его защитника, нельзя судить как 
бывшего монарха; но если предположить, что это возможно, то 
защитник требует предоставления ему прав, которыми пользуется 
каждый гражданин; абсурдная непоследовательность, так как 
тирана должно рассматривать лишь как захваченного с оружием 
в руках врага государства». Да, но что в таком случае значит юриди
ческий аппарат и предоставляют ли адвоката врагу государства, 
захваченному с оружием в руках? Это возвращение к методу, 
первоначально предложенному Робеспьером и Сен-Жюстом, кото
рый Марат вначале отвергал. 

Я также полагаю, что последние слова де Сеза, где он напоми
нал о том, что можно назвать годами либерализма Людовика XVI, 
воспоминание о его сотрудничестве с Тюрго тронули членов Кон
вента. Они, возможно, спрашивали себя, не найдут ли эти слова 
отклика в народе. Три года Революции вырыли глубокую пропасть 
в сознании народа; эти годы оказались веками, и период, как-
никак, совсем недавний, когда все считали Людовика XVI другом 
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его народа, реформатором и освободителем, отступил в бесконеч
ную даль. Кто знает, не заполнит ли жалость, вызванная речью де 
Сеза, эту пропасть, не оживит ли она воспоминания, казалось, 
утраченные в невозвратимом прошлом, не вернет ли она, так 
сказать, ходу времени его нормальный ритм? 

«Французы, возродившая вас Революция развила в вас великие 
добродетели; но берегитесь, как бы она не ослабила в ваших душах 
чувство человечности, без которого добродетели могут быть 
только ложными. 

Послушайте заранее историю, которую подхватит молва: «Лю
довик взошел на трон двадцати лет от роду; на троне он был приме
ром нравственности, не проявлял ни предосудительной слабости, 
ни развращающих страстей; он был бережлив, справедлив и строг; 
он всегда поступал как неизменный друг народа. Народ желал от
мены обременявшего его тяжелого налога — он его отменил. На
род желал упразднения крепостной зависимости — он начал 
с отмены ее в своих владениях. Народ просил реформ в уголовном 
законодательстве для облегчения участи обвиняемых — он провел 
эти реформы. Народ хотел, чтобы тысячи французов, которых 
суровость наших обычаев лишала до сих пор прав, принадлежащих 
гражданам, приобрели эти права или получили их обратно,— он 
их им предоставил своими законами. Народ хотел свободы — он 
ему дал ее 30. Он даже предстал перед ним, чтобы принести себя 
в жертву, и все-таки именем этого народа ныне требуют... Гражда
не, я не кончаю.... Я останавливаюсь перед лицом истории; 
подумайте о том, что она будет судить ваш приговор и что ее 
приговор будет приговором веков»31. 

Де Сез действительно выступал за оправдание короля. Он 
старательно обошел все то, что могло бы оскорбить убеждения или 
возбудить страсти членов Конвента. Ни на одно мгновение не 
позволил он себе превратиться в обвинителя; ни на одно мгновение 
не пытался он сыграть против Революции на ее собственных коле
баниях и раздорах. Он не пытался использовать тайную взаимную 
ненависть соперничающих групп; напротив, он пытался усыпить 
проявление любого насилия и любой ненависти. Я заметил, что он 
даже не коснулся вопроса об обращении к народу. Он не сказал 
Конвенту, что если он хочет судить короля революционным судом, то 
единственный революционный судья — это сам народ. Не понимаю, 
как мог Барер сказать в своей знаменитой речи 4 января 1793 г.: 

«Обращение к народу, бывшее оружием обвиняемого, сделалось 
оружием многих судей»32. 

30. Эта фраза вызвала ропот неудо- 31. Тонко построенная речь, но хо-
вольствия. Де Сез вычеркнул ее лодная; добросовестная, но мало-
из своей рукописи. Конвент по- убедительная, 
становил, чтобы зачеркнутые ело- 32. «Archives parlementaires», LVI, 
ва были восстановлены. 199. 
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Во всяком случае, если роялисты желали и требовали обраще
ния к народу, то его отнюдь не требовал сам обвиняемый, это не 
отвечало принятой де Сезом системе защиты. Наоборот, Дюбуа-
Крансе в своей речи от 31 декабря истолковал одно место в защи
тительной речи как отказ от обращения к народу 33. 

«С моральной точки зрения,— сказал он,— это обращение к на
роду настолько нелепо, что сам Людовик Капет, которого мы 
должны считать заинтересованным в том, чтобы его потребовать, 
от него категорически отказался. Вот выражения, к каким он 
прибегнул устами своего официального защитника де Сеза, кото
рый сказал: 

„Говорили, что если бы вообще не существовало закона, кото
рый можно было бы применить при данных обстоятельствах, то 
Людовику Капету противопоставили бы волю народа. 

Вот мой ответ,— прибавляет де Сез,— я читаю у Жан-Жака 
Руссо следующее: «Ни закон, который карает, ни судья, который 
должен вынести приговор, не могут ссылаться на всеобщую волю, 
так как всеобщая воля не может, как таковая, высказать сужде
ние ни о человеке, ни о деянии». 

Так говорил Людовик у барьера Конвента, так говорил Руссо, 
поучая народ пользоваться свободой"». 

Я думаю, что Дюбуа-Крансе искажает и даже извращает смысл 
слов де Сеза. Когда адвокат сказал (Дюбуа-Крансе не воспроизвел 
его выражений дословно): «Говорили еще, что если бы не существо
вало закона, который можно было бы применить к Людовику, то 
воля народа могла бы его заменить», он вовсе не думал о процедуре 
обращения к народу и вовсе не против нее собирался он бороться. 
Он хотел доказать нечто гораздо большее: абсолютную невозмож
ность судить Людовика XVI. Он утверждал, что не было никакого 
закона, применимого к Людовику XVI, и что при отсутствии зако
на воля народа, каким бы способом она ни была выражена, не могла 
иметь силу. Он не отвергал обсуждения в первичных собраниях; 
он отказывал самому Конвенту в праве судить волей народа. Что 
касается самого вопроса об обращении к народу, то де Сез остере
гался его касаться, чтобы иметь возможность то ли его потребо
вать, то ли против него бороться. 

Бороться против обращения к народу, быть может, означало 
закрывать единственную дверь к спасению, которая могла бы от
крыться перед Людовиком XVI; это значило лишить королевскую 
власть, побежденную, но еще упрямо надеявшуюся, грозного сред
ства агитации и, быть может, возмездия. Требовать обращения 
к народу означало сразу признать, что король мог быть судим, что 
он зависел от воли нации. Но если он мог быть судим народом, то 
почему не мог он быть судим Конвентом, органом народа? 

Де Сез скажет это сам весьма ясно немного позднее, когда 
выступит с апелляцией к народу после осуждения короля 34: 
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«Если мы сами не подняли этого вопроса при защите Людовика, 
то потому, что мы никак не могли предполагать, что Конвент ре
шится его судить или что суд Конвента признает его виновным». 

Более того, де Сез и король, несомненно, знавшие, что могу
щественная партия в Конвенте склонялась к системе обращения 
к народу, никак не хотели скомпрометировать эту систему, согла
сившись на нее. Они сделали бы это лишь в том случае, если бы 
решились развязать партийные страсти, чтобы попытаться про
скользнуть и спастись среди бури. Но консультанты короля и сам 
король, напротив, остановились на системе благодушной и при
мирительной защиты. 

Людовик XVI прибавил к защитительной речи де Сеза лишь 
несколько слов, отличавшихся пресной сентиментальностью: 

«Мое сердце разрывается от того, что в обвинительном акте 
мне вменяется в вину желание пролить кровь народа, а особенно 
от того, что несчастья 10 августа приписаны мне. 

Полагаю, что данные мною в самое различное время многочис
ленные доказательства моей любви к народу и мой неизменный 
образ действий должны, как мне кажется, доказать, что я не очень 
боялся подвергать себя опасности, чтобы пощадить его кровь 
и навсегда отвести от себя подобное обвинение»35. 

Эти слова могли пробудить какую-то нежность и жалость 
в сердцах верных роялистов; они даже могли взволновать чувства 
части народа. Продолжительное пребывание Людовика в заключе
нии, трагическое зрелище несчастья, имевшего лишь один или 
два прецедента в истории, медлительность и неуверенность Рево
люции, казалось, сомневавшейся в своем праве и раздираемой 
разногласиями, вместо того чтобы действовать,— все это мало-
помалу предрасполагало встревоженные и жалостливые души 
к тому, чтобы видеть в Людовике XVI своего рода мученика. 
Испытания очищали его от его слабостей и ошибок; а так как ему 
был нанесен удар в то же время, что и церкви, так как страдания 
религиозного фанатизма совпали во времени со страданиями роя
листского фанатизма, то на низложенного короля, оскорбляемого, 
находящегося под угрозой, казалось, был надет терновый венец, 
и он нес крест распятого бога зв. 

33. 

34. 

35. 
36. 

«Archives parlementaires», LVI, 
96. 
«Moniteur», XV, 229; заседание 
17 января 1793 г. 
«Moniteur», XIV, 847. 
Жорес справедливо подчеркивает 
этот аспект. Несчастье изменило 
Людовика XVI, как бы очистило 
его. Тюремное заключение и су
дебный процесс сделали из абсо
лютного монарха отца семейства 
и человека. На нападки и ос

корбления Людовик отвечает тер
пеливо и спокойно. Перед лицом 
неумолимой судьбы его твердость 
возрастает; он очищается в испы
таниях горем, его недостатки 
смягчаются. Это было, несомнен
но, пассивное мужество, основан
ное, в сущности, на религиозном 
смирении. Вера поддерживала 
Людовика XVI до самого эша
фота: «Я выпью чашу до 
дна». 
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Начались «страсти короля», и слащавые слова, произнесенные 
им на предпоследней остановке своего крестного пути, находили 
отклик в сердцах тысяч людей, видевших в них проявление божест
венного смирения и сверхъестественной доброты. 

КАКОВА МОГЛА Б Ы Б Ы Т Ь 
ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ Р Е Ч Ь КОРОЛЯ 

Такой способ защиты нисколько не подействовал на Конвент. 
Во время этого наивысшего кризиса, несомненно, было мало шан
сов спасти короля. Но Людовик XVI должен был бы говорить не 
как адвокат, а как государственный деятель. 

Мне кажется, что если б жив был Мирабо, если б его еще не 
поглотила буря, то он посоветовал бы королю не оспаривать от
дельные пункты обвинения и не пытаться вызвать пошлую жалость, 
а говорить с революционерами от имени самой Революции. Король 
мог бы возвыситься над предрассудками королевской власти 
и понять ход истории. Людовик XVI не был невежественным чело
веком, но его уму, как и его характеру, недоставало прямоты. 
В нем было слишком много смирения и в то же время слишком 
много гордости. У него был крайне униженный вид перед Кон
вентом, когда он отрицал или увиливал и не позволял себе высту
пить с какими-либо обвинениями. Но он также был слишком 
горд, ибо, несмотря на трагический характер событий, он не 
принимал всерьез ни Конвента, ни самой Революции. Он не при
нимал всерьез даже сделанных им первых уступок. Вся драма, 
в которой дело шло о самой его жизни, казалась ему случайно
стью, не задевающей, в сущности, королевского права и не свя
занной неразрывно с историей. Быть может, наибольшее преступ
ление Людовика XVI в том, что он не понял Мирабо, презирал 
его и видел в его замечательных политических советах, когда 
Мирабо пытался заставить его понять Революцию, лишь жалкие 
усилия авантюриста, попавшего в отчаянное положение. За это 
преступление ума и сердца, за преступление быть посредственно
стью и совершать низости Людовик XVI тяжело заплатил в этот 
час. Именно потому, что он отказался мыслить заодно с великим 
человеком, пытавшимся добиться гармонии между Революцией 
и обновленной королевской властью, Людовик XVI и оказался 
перед Конвентом, не имея никакой определенной идеи 37. 

Ему нечего сказать ни по поводу событий, ни по поводу людей; 
ему придаст некоторое величие только смерть, т. е. его враги. 
Сколько доводов, однако, смог бы он противопоставить своим 
судьям, если бы он приложил к процессу великую политическую 
философию, которую ему завещал Мирабо! 

«Вы хотите меня судить и, без сомнения, завтра нанесете мне 
смертельный удар. Я не боюсь смерти и не стану оспаривать у вас 
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мою голову. История показала мне, что смерть королей представ
ляется народам разрешением страшных кризисов. 

Итак, не стану оспаривать ваше право судить меня. Вы — си
ла, как был силой я; вы — господа нынешнего дня, как я был гос
подином вчерашнего; и если народ, который вы представляете, 
имел право захватить Тюильри 20 июня и 10 августа, если он 
имел право отрешить меня от моих обязанностей короля, упразд
нить королевскую власть, провозгласить Республику и заключить 
меня в Тампль, то он также вправе лишить меня жизни и придать 
видимость суда казни, которую он мне готовит. Но почему я здесь 
и отчего возник конфликт, который поставил меня, вчерашнего 
короля, перед лицом революционных представителей нации? Вы 
обвиняете меня, меня одного. На меня одного, на те действия, 
которые вы называете моими изменами, вы возлагаете ответствен
ность за волнения, от которых страдает Франция. И на голову од
ного человека вы перекладываете ответственность за необъятные 
события. Остерегитесь, вы, считающие себя республиканцами! 
Думать так — значит еще быть монархистом, ибо если верно, что 
один-единственный человек определяет — хорошо или дурно — 
ход истории, то право королевской власти обоснованно. На одной 
стороне — нация-обвинительница, на другой — обвиняемый чело
век; это монархия навыворот, но это еще монархия. И я, который 
должен был бы иметь о могуществе королей более высокое пред
ставление, чем то, какое имеете вы, говорю вам, что, возлагая 
на одного человека ответственность за столь широкий кризис 
и столь глубокий конфликт, вы склоняетесь — более, чем это 
разумно,— перед вековым престижем королевской власти. 

Переход от абсолютной монархии, которую представлял я, 
к крайней демократии, которую хотите основать вы, происходит 
не без трудностей и опасностей. Не моя вина, если в течение веков 
во Франции не было установлений свободы и если вся власть 
была сосредоточена в руках королей. Это даже не вина моих 
предков. 

Считаете ли вы, что одной лишь волей королей учреждения 
во Франции и в Англии обрели различный облик? Быть может, 
во Франции такая централизация королевской власти понадоби
лась, чтобы ослабить тех крупных вассалов, тех феодальных деспо-

чи ими связанным? Странное 
раздвоение личности. Как част
ное лицо он возвышался до свя
тости. Как низложенный мо
нарх — упорствовал в своем соз
нании божественного права. «Лю
довик XVI,— писал Мишле, — 
страдал лишь одним пороком, 
коим была сама королевская 
власть». 

37. Несчастье действительно не смог
ло убить в Людовике сознания его 
королевского величия и убежде
ния в законности его абсолютной 
власти. Король, говорит он сыну 
в своем завещании, может тво
рить добро «только постольку, 
поскольку он обладает властью», 
поскольку он «не связан в своих 
действиях». Но можно ли пра
вить «согласно законам», не буду-
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тов, которые душили народ и дробили нацию. Вы думаете, что вы 
уничтожили феодальный строй; но от него осталась лишь тень: 
именно короли лишили прежде его силы и его сущности. И если 
эти усилия королей не оставили вам в наследство Франции сво
бодной и привыкшей к свободе, то они оставили вам по крайней 
мере Францию объединенную, где суверенитет нации может 
проявляться шире, чем в любой другой стране мира. Быть может, 
народное движение, которое мне угрожает и вскоре меня уничто
жит, было бы на полвека отсрочено, если бы я сам не подал ему 
знака созывом Генеральных штатов и удвоением числа предста
вителей третьего сословия. 

Пусть это не уязвляет вашей гордости, если я скажу вам, что 
именно я вложил в ваши руки оружие Революции, которая готова 
нанести мне удар. Я сделал это отнюдь не из своего рода благород
ной снисходительности. Долгая жизнь человеческих обществ 
не дает нам примеров власти, которая бы добровольно пожертво
вала частью своих прерогатив. Я нуждался в помощи нации, 
чтобы восстановить финансы, чтобы добиться от привилегиро
ванных сословий налогов, ставших необходимыми государству, 
в уплате которых их недальновидный эгоизм мне отказывал. 
Таинственное сцепление обстоятельств таково, что, возможно, 
именно из-за поддержки независимости Америки монархия и ока
залась в долгах, и поэтому я вынужден был обратиться к Гене
ральным штатам и открыть путь Революции. Но я вправе был 
думать, что предосторожности тем более необходимы, что фран
цузский народ не привык управлять собой сам. Слишком резкий 
переход мог погубить все. Вот почему я наблюдал, чтобы сдержи
вать ее, за начинавшейся Революцией, и там, где вы усмотрели 
интригу и заговор, было лишь исполнение моего королевского 
долга перед королевской властью и перед самой Революцией. 

Дворянство и духовенство, несмотря на свои вины, были извеч
ной опорой монархии. Ограничивая их привилегии, я попытался 
спасти их как сословия от полного уничтожения. Вправе ли вы 
вменять мне это в преступление? Но если попытка остановить 
Революцию в той или иной мере — преступление, то почему ре
волюционеры сразу не потребовали упразднения королевской вла
сти? Почему они пытались примирить королевскую традицию 
с народным суверенитетом? Именно Учредительное собрание 
вписало королевскую власть в Конституцию. 

Ныне вы все называете или считаете себя республиканцами, 
и, послушать вас, можно подумать, что монархия — своего рода 
древнее чудовище, давным-давно погребенное, самое дыхание 
которого вас не коснулось. 

А между тем еще два года назад среди вас, пожалуй, не было 
ни одного республиканца. Даже когда я покинул Париж в поис
ках на востоке Франции точки опоры против угнетавших меня 
клик, никто в Собрании не осмелился с определенностью потребо-
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вать упразднения монархии. Даже те, кто требовал отменить не
прикосновенность короля и предать меня суду, казалось, думали 
о другом короле; и от петиционеров Марсова поля отреклись все 
партии Революции 38. Но в письме своем, зачитанном в Собра
нии, я оставил, однако, решающее свидетельство своей истинной 
мысли; и тем, кто меня обвиняет в том, что я их обманул, я отве
чаю, что они старались обмануться. Они страшились Республики 
и, уличая меня в вероломстве, тешили себя предположением, 
что я больший революционер, чем мог быть на самом деле,— 
дабы уклониться от грозной необходимости либо ограничить 
Революцию, либо упразднить королевскую власть. Если и была 
ложь, то она именно здесь; если был обман, то он именно здесь. 
Воображать, что можно довести демократию до крайности, не 
упраздняя королевской власти, что можно оборвать с дерева 
всю листву, не срубая его, значило обманываться самим и обма
нывать нацию. Это я мог бы сетовать на то, что Революция с ин
стинктивной хитростью воспользовалась мной, чтобы облегчить 
переход от монархии к Республике. Сохраняли видимость коро
левской власти, чтобы успокоить простые души, и под прикры
тием монархии трудились над уничтожением монархии. 

А если в этом не было расчета, если Франция искренне верила 
в необходимость монархии при новом порядке, то как можно ста
вить королю в вину, что и он верил в это и захотел сохранить опо
ры, без которых, по моему разумению, она не могла удержаться? 
Меня удручала начатая вами борьба против духовенства, и я дей
ствительно воспользовался правом вето, которое мне давала 
Конституция, чтобы ослабить удары, которые вы ему наносили. 
Именно религия — это утешение и потребность моего сердца — 
является одновременно, по моему мнению, гарантией порядка 
и законом, необходимым для сохранения добрых нравов и свобо
ды. Таким образом, я полагал, что слишком яростные и ожесточен
ные нападки на духовенство могли бы поколебать саму религию. 
Ошибался ли я? В первое время Революции сами революционеры 
проявляли некое благочестивое рвение и о боге и евангелии 
никогда не говорили с большим благоговением, чем в тот час, 
когда их лишали их служителей. Еще и ныне вы стараетесь не 
открывать народу нечестивой философии многих из вас. Когда 
из соображений экономии (ибо и у вас в свою очередь возникли 
финансовые затруднения; они погубят вас, как погубили меня) 
какой-нибудь неосторожный человек предлагает упразднить вы
плату жалованья священникам, вы выступаете против него, так 
как это вызовет недовольство народа 39. Но кто посмел бы два 

38. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., нии бюджета культов. См.: 
т. I, кн. 2, с. 350, «Избиение на Ж. Ж о ρ е с. Цит. соч., т. ЦТ, 
Марсовом поле». с. 289, и настоящий том, с. 15, 

39. Намек на предложение Камбона прим. 19. 
от 13 ноября 1792 г. об упраздне-



46 Глава I. Судебный процесс короля 

года назад предположить, что такое предложение может быть 
внесено? Кто посмел бы предположить, что наступит день, когда 
с вашей трибуны какой-нибудь дерзкий человек скажет: «Я — 
атеист» — и ему будут рукоплескать многие из вас? Итак, именно 
с христианством начинается борьба, и если я предчувствовал ее, 
если я хотел защитить духовенство от страстей, которые неза
метно распространились бы и на саму религию, то я проявил 
прозорливость и оказал услугу Революции, которая погибнет 
в тот день, когда всем станет ясно, что она несовместима с хри
стианством. 

Чтобы обвинить меня в измене, вы принуждены также обви
нять в измене многих прославленных людей, послуживших Ре
волюции. Ибо все они, Лафайет, Мирабо, Барнав и другие, пола
гали, что Революция должна остановиться и укрепиться, что 
она губит себя, переходя черту, которую сами они наметили 40. 
Вы можете клеймить позором и карать их. Но вы клеймите и карае
те саму Революцию, ибо бесчестие тех, кто ей служил, распро
страняется и на нее. Неужели вы искренне верите, что эти люди 
поддались низким помыслам, находились во власти золота? 
Конечно, нет; они верили, что еще служат Революции и свободе, 
противодействуя крайностям, которые могли бы их скомпроме
тировать, и стремясь обеспечить или укрепить необходимую силу 
исполнительной власти. И если люди, рожденные Революцией 
и только благодаря ей обретшие силу, авторитет и надежды, счи
тали, что ее надо контролировать и ограничивать, то кто вправе 
обвинять в подобных мыслях самого короля, потомка королей 
и стража королевской власти как в силу Конституции, так и в 
силу традиции? 

Берегитесь! Осуждая короля будто бы за измену Револю
ции, вы скоро будете угрожать смертью друг другу, ибо вы 
отныне обречены на то, чтобы обвинять и карать как изменни
ков всех тех, кто будет понимать интересы Революции не так, 
как вы их понимаете, и не будет доводить ее до произвольных 
и переменчивых пределов, определяемых страстями нынешне
го дня. 

Я назвал Мирабо, которого вы бы казнили, если бы он не умер, 
Лафайета, который был бы заключен в тюрьму, если бы он не нахо
дился в заключении в Австрии, Барнава, который томится в тюрь
ме по обвинению в том, что он давал политические советы кон
ституционному королю. На этом подозрения не остановятся. 
Даже те, кто своим неосторожным красноречивым словом возбу
дил народ против Тюильри, уже считаются изменниками и подо
зрительными, раз они не отказались составить политический ме-
муар, о котором их попросили 41. И генерала, остановившего на 
равнинах Шампани наступление прусских и австрийских армий, 
наиболее непримиримые и самые популярные из ваших газет уже 
обвиняют в том, что он пощадил прусскую армию во время ее 
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отступления и сражался — подобно тому, как якобы вел пере
говоры Делессар,— в интересах врага 42. 

Поистине странно, что мне ставят в вину как преступление 
то, что я думал о возможных последствиях неограниченной вой
ны и хотел их предотвратить! А вы, обвиняющие меня в том, что 
я не ускорил разрыва с Австрией и не отвечал повсюду войной 
на малейшее оскорбление со стороны иностранных дворов,— 
уверены ли вы в том, что Революция может, не подвергая себя 
опасности, воевать со всем миром? Уверены ли вы в том, что 
новая Франция не погубит в этом гигантском начинании свои 
финансы и свою свободу? Уверены ли вы в том, что превратности 
борьбы не доведут соперничество группировок до такой крайно
сти, что Революция будет растерзана и истощена? И если я оза
бочен последствиями, какие война могла бы иметь для состояния 
умов и судьбы королевской власти, то кто же подал мне в том 
пример? Вы! Те, кто весной этого года вовлекли вас в войну, 
говорили повсюду, что она необходима, чтобы подвергнуть испы
танию королевскую власть и изменить Конституцию. Они сделали 
из войны политическое орудие против короля. По какому праву 
они упрекают меня в том, что я действительно был озабочен 
политическими последствиями, какие она могла вызвать, и своими 
речами и своим поведением старался по возможности максималь
но смягчить конфликт, от которого ожидали внутреннего потря
сения и ниспровержения Конституции? По какому праву меня 
упрекают в том, что я до конца старался сохранить шансы мира, 
когда вы открыто придаете войне мятежный характер? Но бере
гитесь: ради уничтожения королевской власти вы вызвали на 
борьбу весь мир. Перестав щадить королевскую власть, вы пере
стали щадить весь мир. Перед лицом потомков я возлагаю на 
вас ответственность за возможные в будущем бедствия. 

Если я вам это говорю, то не из желания спасти свою голову. 
У вас чересчур много разногласий, чтобы вы могли быть спра
ведливыми. Вы уже теперь следите за своими малейшими жеста
ми, оцениваете каждое слово, чтобы обнаружить признаки снис
ходительности к тому, кого вы называете тираном. Теперь уже 
будет недостаточным просто желать моей смерти; понадобится, 
чтобы это желание было выражено в такой степени и в такой 
форме, какие укажет господствующая группировка. Вы слишком 
заняты взаимной слежкой и взаимными обвинениями, чтобы 
иметь силу возвыситься до высоких целей и разделить ответст-

40. «Собираемся ли мы кончать Рево
люцию? Или начнем ее снача
ла?»— воскликнул Барнав 15 
июля 1791 г. См.: Ж. Ж о р е с . 
Цит. соч., т. I, кн. 2, с. 334. 

41. Намек на тайные переговоры с 

двором Жансонне, Гюаде и Вер-
ньо при посредничестве худож
ника Боза в конце июля 1792 г. 

42. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. III , с. 226, «Переговоры Дю
мурье». 
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венность. Растерзав меня, вы будете терзать друг друга из-за меня. 
До сего времени проливала кровь одна только необузданность 
народа. Теперь дело смерти вершит организованная Революция. 
Вы немедленно вознесете смерть на вершину, которая вчера 
именовалась королевской властью, но она легко спустится с этой 
вершины. Эшафот, который вы воздвигаете для меня, расширится 
настолько, что займет весь форум. Если бы вы были более едины, 
если бы вы не боялись друг друга, вы смогли бы, сохраняя и укреп
ляя вашу Республику, объявить особу короля непричастной 
к делу и обеспечить себе будущее. 

Я много читал и размышлял над историей Карла I. Давно 
уже всеобщее тревожное состояние умов и дел предвещало, что 
и мне уготовано высшее испытание. Я готов к нему. Но не льстите 
себя надеждой, что события во Франции примут такой же оборот, 
как события в Англии. Англия — остров, волнения там огра
ниченны, и Кромвель мог их остановить. Вы же доступны для 
воздействия всех сил мира, и эта грозная борьба вызовет здесь 
страсти и трагические события. У вас нет уверенности в том, что 
у истощенной Франции когда-нибудь не возникнет искушение 
вновь попросить защиты у королевской власти. Если такой воз
врат к прошлому должен произойти, то я не хотел бы, чтобы 
монархия была восстановлена во Франции из сострадания. Со
страдание слепо, в нем таится нерассуждающая сила, и у коро
лей, которых оно возвратит на трон, не будет понимания новых 
времен. Отрубив мне голову, вы приведете в движение опасную 
силу сострадания; лучше было бы предоставить будущее опыту 
и разуму». 

Вот то, что Людовик XVI мог бы возразить Конвенту. Вот 
политическая защита, к какой он мог бы прибегнуть 43. Он был 
обречен прежде всего потому, что не сделал ни малейшего уси
лия усвоить себе этот образ мыслей, что он не мог ни минуты 
говорить в духе Революции и спорить с ней. Ему мешал в этом 
укоренившийся королевский предрассудок, а больше всего тай
ное бремя его измен. Ибо он не только старался ослабить Револю
цию, но призвал иностранцев, чтобы задушить ее. И ему пришлось 
ограничиться сомнительным искусством изобретательного адво
ката. Королевская власть во Франции была, несомненно, 
мертва; она на мгновение еще возвратится, но только как при
зрак. 

Защитительная речь де Сеза уже самим хитроумием своим 
в конечном счете привела революционеров в раздражение, ибо 
явная и несомненная измена короля становилась тем более отвра
тительной, чем более ему удавалось ослабить силу ее веществен
ных доказательств. 

Именно эту беспрерывную, глубокую ложь изобличил Сен-
Жюст на другой день, 27 декабря, в своем решительном ответе 
на речь де Сеза 44. 
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«По крайней мере, Людовик, вы не были лишены искренно
сти... Привычке править, неопределенности положения, ужасу 
первых гроз я простил бы притворство ради сохранения отвра
тительных прав, еще дорогих душе, лишенной чувства сострада
ния. Но затем, когда Национальное собрание одобрило полез
ные реформы, когда оно представило Права Человека на утверж
дение короля, то какое несправедливое недоверие, вернее, какая 
причина — если не жажда править, если не отвращение к всеоб
щему счастью — воздвигла преграды перед представителями народа? 
Тот, кто говорил: «Мой народ, мои дети», тот, кто говорил, что 
он живет лишь ради благополучия нации, тот, кто говорил, что 
он счастлив только ее благополучием и несчастлив ее бедами,— 
отказывал ей в ее самых священных правах. Лживое добродушие, 
предательское добродушие, превращающее мягкость и кажущуюся 
доброту в систему тирании... 

Поставленный в вину Людовику сговор с императором и прус
ским королем при заключении Пильницкого соглашения разоб
лачить нетрудно; у правосудия нет вещественных доказательств 
сокрытия великих преступлений... Преступление невидимо, но оно 
нас поражает». 

Речь Сен-Жюста, произнесенная на другой день после защити
тельной речи де Сеза и под ее непосредственным впечатлением, 
отражает раздражение и тревогу, вызванные ею у членов Кон
вента. Все чувствовали, что вопрос был поставлен неправильно 
и как бы принижен своего рода лукавым простодушием, бывшим 
продолжением уклончивой тактики. 

Казалось, что при этой решающей встрече королевской власти 
с Революцией должно было произойти ожесточенное столкнове
ние: совесть и ум всех присутствовавших втайне ожидали реши
тельного объяснения, удара молнии. А Революция сражалась 
с хитросплетениями судебной процедуры, со слишком ясным 
запирательством, явную лживость которого не было возможности 
доказать вещественно. Охваченный гневом Сен-Жюст разорвал 
эту жалкую и раздражающую сеть: 

«Этот день решит участь Республики: она мертва, и с ней 
все покончено, если тиран останется ненаказанным». 

ние, его окружение — все скло
няло его к отрицанию народного 
суверенитета? Не проявил ли он 
своей доброй воли, созвав Гене
ральные штаты, признав 23 июня 
1789 г. принцип конституцион
ного строя и гарантии личной 
свободы*.. Но согласился ли бы 
Людовик XVI, чтобы его защи
щали таким образом? Это озна
чало бы отказаться от себя самого. 

можно законно оспаривать, в то 44. «Archives parlementaires», LV, 
время как традиция, его воспита- 707. 

43. Вот какой могла бы быть защити
тельная речь короля... Жорж Ле-
февр высказал мысль, что более 
смелый адвокат объявил бы его 
виновным с точки зрения револю
ционного права, но при смяг
чающих обстоятельствах. С точки 
зрения Революции Людовик ви
новен. Но мог ли он, воспитан
ный на понятиях божественного 
права, думать, что его власть 
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И в момент, когда Конвент находился в тревожном и нервоз
ном состоянии духа, в момент, когда роялисты множили свои 
происки и пытались спекулировать на сострадании, когда повсюду, 
в городах и деревнях, брошюры, альманахи, изображения распро
страняли легенду о короле-мученике, Жиронда предложила 
Конвенту чудовищную авантюру — обращение к народу г. Она 
потребовала, чтобы судебный приговор был передан на утвержде
ние первичным собраниям. Да, чудовищная авантюра, ибо прежде 
всего это была бы превосходная пища для роялистской пропа
ганды и для возбуждения жалости к королю. Под предлогом вы
несения решения о том, какой каре следует подвергнуть короля, 
и определения его ответственности контрреволюционеры под
вергли бы критике все события, совершившиеся в последние три 
года. Это был бы уже не процесс короля, а процесс Революции. 
Прикрываясь своей ролью судей и приобщаясь на некоторое время 
к неприкосновенности самого Конвента, доверившего им вынесе
ние высшего решения, мятежники потребовали бы отчета о собы
тиях 10 августа и сентябрьских дней. Они использовали бы про
тив Революции братоубийственную борьбу между революционе
рами и их взаимные обвинения. И во всем этом поднятом вихре 
пыли исчезли бы преступления короля. 

Заметим, что как раз в это время первый порыв победоноснога 
и славного наступления Республики если и не был сломлен, то по· 
меньшей мере ослабел. В Германии наши армии отступали, в Бель
гии они колебались и таяли: дурная организация администра
тивных служб привела к гибели тысяч людей от холода и лише
ний. 



Жиронда и обращение к народу ы 
Таким образом, Франция, собравшаяся в свои первичные 

собрания, не имела бы той неодолимой силы веры и гордости, 
которая не боится никаких происков. И так как из каждой ком
муны в армию отправились самые храбрые патриоты, самые пылкие 
революционеры, то решать этот жизненно важный вопрос долж
на была бы нация, лишенная своих самых лучших сил. Сколько 
это таило в себе неожиданностей, сколько интриг! А также сколь
ко поводов к конфликтам между первичными собраниями и Кон
вентом! 

Прежде всего, первичные собрания могли бы сказать: раз 
Конвент считает своим долгом передать на наше утверждение 
решение, вынесенное им об особе короля, то по какому праву 
Конвент до сего времени воздерживался от передачи на наше 
утверждение значительно более важного решения, вынесенного 
им о самой королевской власти? И почему вопрос о Республике* 
несмотря на декрет, который это предусматривает, еще не был 
передан на утверждение народа? 

В том, что касается самого процесса, то, как бы Конвент ни 
старался передать на утверждение народа только вопрос о мере на
казания, разве мог он помешать народу заняться самой сутью про
цесса и решить не только вопрос о каре, которой следует подверг
нуть короля, но и вопрос о том, подлежал ли он наказанию вообще 
и действительно ли он был виновен? Однако невозможно было 
передать материалы процесса на рассмотрение 40 тыс. первичных 
собраний. Что же произошло бы, если бы многие из этих собра
ний, уступая уговорам роялистов или боясь брать на себя решаю
щую ответственность, пример чего подал сам Конвент, отказались 

1. 27 декабря 1792 г. порядок дня 
предусматривал обсуждение спо
соба защиты Людовика XVI. По
зиции обеих партий были с самого 
начала точно определены. Пробле
мы неприкосновенности больше не 
касались. Аргументация жирон
дистов сосредоточилась отныне на 
двух моментах: на обращении к 
народу, о котором уже говорилось, 
и на риске, в случае казни короля, 
поднять против Революции всю 
Европу. На трибуне побывали 
все руководители Жиронды: Саль 
(из департамента Мёрт) 27 декабря 
1792 г., Рабо де Сент-Этьенн и 
Бюзо — 28-го, Верньо — 31 де
кабря, Бриссо — 1 января 1793 г., 
Жансонне — 2-го, Петион — 3 ян
варя. Все они приводили преж
ние доводы, слабость которых 

можно только подчеркнуть. Было 
налицо противоречие: между под
черкиванием внешней опасности 
и требованием обратиться к наро
ду. Аргумент имел смысл только 
в случае вынесения смертного при
говора и в случае, если бы народ 
помиловал Людовика XVI. Не 
проще ли было бы потребовать от 
Конвента не осуждать короля на 
смерть? С политической точки зре
ния обращение к народу создава
ло одни только неудобства. Если 
бы Конвент высказался за смерть 
короля и народ утвердил этот 
приговор, внешняя опасность 
осталась бы той же; а если бы о? 
кассировал приговор, авторитет 
Собрания был бы навсегда подор* 
ван. ' 
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выносить решение? Вся жизнь нации повисла бы в пустоте. Вся 
Революция оказалась бы напрасной. 

И еще, если бы первичные собрания вынесли свое решение 
и выразили неодобрение Конвенту, если бы, например, они отме
нили смертную казнь, решенную Конвентом, то сколь опасно стало 
бы положение членов Конвента! Они были бы в некотором роде 
отвергнуты страной. Они были бы цареубийцами, раз проголосова
ли за смертную казнь, но нация одним движением вырвала бы 
у них топор в тот самый момент, когда он опускался на голову 
короля. Они стали бы олицетворением напрасного насилия, бес
сильного преступления, их лоб был бы забрызган кровью, хотя 
в действительности кровь не пролилась. 

Какова бы ни была кара, назначенная страной, достаточно 
было ей оказаться меньше кары, назначенной Конвентом, и ко
роль стал бы отныне выше Конвента; он получал бы от нации 
действительную неприкосновенность и мог бы смеяться над 
Конвентом. Контрреволюционеры кричали бы со всех сторон: 
«Как можно оставлять управление Францией в руках Собрания, 
которому Франция только что отказала в доверии и которое при 
решении страшного вопроса доказало, что у него не было ни до
статочной смелости одному взять на себя всю ответственность, 
ни достаточной прозорливости, чтобы согласовать свое предва
рительное решение с глубоким чувством страны? Они потребо
вали бы роспуска Конвента и новых выборов. Революционная 
Франция, лишенная всякого правительства, всякой руководящей 
силы, станет добычей анархии именно в тот час, когда коалиция 
держав удваивает против нее свои усилия. И у Конвента не будет 
никаких средств защитить себя; ибо какой мятежник станет 
бояться за свою голову, если Конвент не смог отрубить голову 
королю? 

Революция никогда не подвергалась большей опасности. 
Одобрение обращения к народу означало гибель революционной 
Франции. 

Как жирондисты могли не видеть этой явной страшной опас
ности? Или как могли они пренебречь ею и по каким причинам 
старались забыть о ней? 

Вначале они ссылались на суверенитет нации. Именно Верньо 
придал этому доводу наиболее убедительную форму 2. Решения 
собраний имеют силу только потому, что они считаются вырази
телями общей воли. Следовательно, «любой акт, исходящий от 
представителей народа, есть посягательство на его суверенитет, 
если он не подвергается формальному или молчаливому утверж
дению. А для приговора Людовику молчаливого утверждения недо
статочно. Смерть непоправима, и, если нация не одобрит смерт
ный приговор, будет уже слишком поздно. К тому же Консти-
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туцией 1791 г. сам народ предоставил королю неприкосно
венность, и один только народ может лишить его этой неприкосно
венности». 

Но как мог Верньо забыть, что народ предоставил королю 
эту неприкосновенность в 1791 г. через посредство своих пред
ставителей? Раз они могли взять обязательство от его имени, 
то они могли и отказаться от него. Как мог Верньо забыть также, 
что многие другие непоправимые и необратимые акты были совер
шены без того, чтобы испросить санкции народа? Непоправима 
не одна только смерть, причем важен не физический факт смерти, 
важны ее политические последствия. Так, упразднение королев
ской власти и провозглашение Республики имеют последствия^ 
избежать которые невозможно. И было странно, что та самая 
Жиронда, которая, объявив войну Австрии и Пруссии, развя
зала, не спрашивая мнения народа, события, которые имели 
для Революции гораздо большие последствия, чем вопрос о жизни 
или смерти короля, вдруг усмотрела необходимость формального 
утверждения нации. И если один только народ мог лишить короля 
неприкосновенности, данной ему им самим, то чем становились 
события 10 августа? Следовало ли признать их преступным вос
станием? Или если они были законны, то как мог Конвент, из
бранный всей нацией, обладать меньшим правом посягнуть на 
конституционную неприкосновенность короля, чем парижские 
и марсельские секции, восставшие 10 августа? Сказать правду, 
после 10 августа неприкосновенности короля больше не сущест
вовало, и Конвент оказался перед фактическим положением ве
щей, созданным непосредственно стихийной силой народа, за 
которым Верньо, председательствовавший 10 августа в Законода
тельном собрании, признал право. 

Любопытно к тому же, что Жиронда призывает к прямому осу
ществлению народом своего суверенитета. Она не была единодуш
на в этом вопросе, и Дюко оставался верен общей политической 
линии своей партии, когда заявил, что он отвергает обращение 
к народу «как противоречащее представительной системе». В прин
ципе жирондистам не очень нравилось вмешательство самого 
народа, вмешательство секций 3. В этом прямом и непрерывном 
действии народа они усматривали средство агитации и тирании, 

Верньо был главным оратором 
Жиронды во время этих дебатов; 
он выступил 31 декабря 1792 г., 
после Робеспьера, изложившего 
свою позицию 28 декабря. 
Действительно, налицо было про
тиворечие в позиции Жиронды, 
оправдывавшей обращение к наро
ду, логически вытекавшее из су
веренитета народа, но критико

вавшей принцип прямого правле
ния, когда на него ссылались па
рижские секции. Обращение к на
роду противоречило принципу 
представительного строя, как и 
принципу учредительной власти. 
Дюко выступил против обращения 
к народу 15 января 1793 г. («Ar
chives parlementaires», LVII, 76.) 
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и они больше рассчитывали на мудрость представителей, обсуж
дающих дела под влиянием блестящего красноречия. Когда 
Бодо в своих столь глубокомысленных заметках говорит 4: «Жи
рондисты хотели значительных изъятий для участия во власти 
или по меньшей мере при передаче полномочий власти. Мы же 
хотели бы привлечь всех людей к участию в общественной вла
сти» б, то это нельзя согласовать с их избирательной системой: 
они допускали всеобщее избирательное право и право всех граж
дан быть избранными. Но они полагали, что влияние таланта 
в сочетании с богатством дало бы стране, путем представитель
ства, правительство элиты, и мало заботились о том, чтобы свой 
голос возвышали пролетарии. 

Разве Бриссо не называет «каннибалами», «антропофагами» 
большинство петиционеров, которые являлись в Конвент, требуя 
суда и казни короля? Когда Бодо цитирует высказывания Дюра-
На-Майана о необходимости участия масс в революциях6: «Когда 
в революции сделано так много, чтобы привлечь народ как ее 
не только законного, но и необходимого участника, то можно ли 
резко и против его воли его отстранять? И следовало ли так 
поступать, после того как он долго оказывал важные услуги? 
Ибо, признаемся, чего добились бы без него наши ораторы своими 
красивыми ритмическими фразами?» — то он хочет разбить кон
цепцию жирондистов, используя свидетельство умеренного. Даже 
после усилий, приложенных жирондистами, чтобы добиться об
ращения к народу, Малле дю Пан весьма верно замечает, что их 
политика заключается в том, чтобы умерять могущество народа 
посредством представительной системы 7. 

«Доктрина и цель бриссотинцев состоят в установлении и орга
низации безусловной Республики при некотором ограничении 
крайней демократии посредством представительной системы. 
...Большинство высказалось за передачу приговора королю народу 
отнюдь не из чувства справедливости, человечности и сострада
ния к этому злополучному государю, но исключительно из поли
тических соображений — чтобы избавить Конвент от вины за 
столь отвратительное убийство короля и предотвратить его послед
ствия как внутри, так и вне страны». 

Не знаю, хорошо ли разобрался Малле дю Пан в соображе
ниях, заставлявших жирондистов требовать обращения к народу 
по поводу судебного приговора королю. Но противоречие между 
предпочтением, неизменно отдаваемым ими представительной си
стеме, и их предложением обратиться к народу разительно. Пос
леднее было для них, несомненно — да иначе и не могло быть,— 
лишь случайным маневром. Правда, я уже отмечал при рассмот
рении деятельности Учредительного собрания, что идея обраще
ния к народу была высказана еще в первые дни Революции одним 
будущим жирондистом, тем самым Салем, который и предложил 
обращение к народу в связи с процессом короля 8. Она касалась 
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приостанавливающего вето. Саль соглашался на него при усло
вии, что запрошенный народ сможет прямым выражением своей 
воли положить конец королевскому «вето». И уже тогда Робеспьер, 
возражавший против приостанавливающего вето так же, как 
и против абсолютного вето 9, изобличил в системе обращения 
к народу обманчивую видимость демократии, которая в действи
тельности позволяла бы принимать решения, противные демокра
тии. В то время как для демократов-робеспьеристов действие 
народа должно было служить поддержкой — против двора или 
против врагов Революции — наиболее смелых решений револю
ционных представителей, для тех, кто назвался жирондистами, 
оно должно было позволить уклониться от решения наиболее 
иеотложных проблем, рассеять в неопределенной ответственности 
далекого народа непосредственную ответственность его представи
телей. Для одних оно было стимулирующим средством, для дру
гих — разлагающим; вот почему положению, высказанному ора
торами Жиронды, неожиданно сославшимися для решения вопроса 
о Людовике XVI на прямой суверенитет нации, можно придать 
лишь случайное значение. Это было, в сущности, средство для 
проволочки. Обращение к массам, противоречившее основной так
тике жирондистов, было лишь способом добиться отсрочки; народ, 
знавший об обычном недоверии к нему Жиронды, не мог усмотреть 
акт доверия в этом отчаянном маневре. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ 

Жирондисты выдвигали еще один аргумент и допускали еще 
одну непоследовательность. Это они, желая обеспечить победу 
Революции внутри страны, развязали войну. Это они бросили 

4. Бодо Марк Антуан (1763—1837) — 
врач, депутат Законодательного 
собрания, а затем Конвента от 
департамента Сона и Луара. Его 
«Notes historiques sur la Conven
tion nationale, le Directoire, l'Em
pire et l'exil des votants...» были 
опубликованы вдовой Эдгара Ни
не (Paris, 1893). 

5. B a u d o t . Notes historiques..., 
p. 147. 

^ B a u d o t . Op. cit., p. 261. Дю-
ран де Майан (1729—1814) — 
адвокат при парламенте Экса, де
путат Генеральных штатов от 
третьего сословия сенешальства 
Ар ль, затем депутат Конвента от 
департамента Буш-дю-Рон. 

7. M a l l e t d u P a n . Mémoires 

et Correspondance..., recueillis et 
mis en ordre par A. Sayous. Paris 
1851, 2 vol., t. I, p. 347. 

8. Саль (1759—1794) — врач из Be-
зелиса, депутат Генеральных шта
тов от третьего сословия бальяжа 
Нанси, депутат Конвента от де
партамента Мёрт. Саль предложил 
обращение к народу 27 декабря 
1792 г. «Moniteur», XIV, 859; 
«Archives parlementaires», LV, 713. 
О позиции Саля по поводу вето 
см.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. 1, с. 405, прим. 1. 

9. О позиции Робеспьера по поводу 
вето см.: «Социалистическая исто
рия Французской революции», 
т. I, кн. 1, с. 405, прим. 2. 
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вызов всему миру, провозгласив крушение всех тронов и тор
жество свободы во всем мире. Это они говорили и повторяли ре
волюционной Франции, что зародыши революции имеются в из
бытке у всех народов, что умы созрели для нового порядка и на· 
роды ждут от французской свободы только сигнала. 

А теперь все ораторы Жиронды утверждают, что весь мир во 
власти духа контрреволюции, что народы невосприимчивы к идеям 
Революции и даже возбуждены и настроены против нее и что 
Конвент, взяв на себя прямую ответственность за смерть короля, 
даст пищу или предлог для разгула враждебных страстей, что 
все силы мира объединятся против Французской республики. 
Саль восклицает 10: 

«Да, граждане, я говорю вам это, так как обязан говорить 
вам правду; да, все народы Европы, что бы ни говорили о них, 
еще рабы. Далекие от мысли последовать нашему примеру, сбро
сив своими силами тяготеющее над ними позорное ярмо, они нехотя 
принимают дар, который несут им наши армии. 

Наши принципы — трудно переваримая пища, в некотором 
роде отягощающая их организм. Смотрите, что произошло во 
Франкфурте, что произошло в Трирском епископстве, где крестья
не каждый день предают наших солдат, в Брабанте, который с со
жалением вспоминает своих священников, опасается за нелепые 
обряды своих монахов и, возможно, в конечном счете будет смот
реть на нас как на врагов божественного начала, так как мы 
осуждаем мерзости ультрамонтанов. 

Подумайте о клеветнических измышлениях, распространяе
мых о нас заграницей, об удивительном предубеждении, вну
шенном вражеским солдатам, которые боятся переходить в наш 
лагерь из страха, что мы будем обращаться с ними, как канни
балы; подумайте о могущественных средствах, какими распола
гают деспоты, чтобы воспрепятствовать распространению наших 
принципов, и спросите себя хладнокровно и беспристрастно, дей
ствительно ли революция всего человеческого рода так близка, 
как нам говорят. Нет, народы находятся еще во власти деспо
тизма духовенства и всех предрассудков, привязывающих их к их 
тиранам». 

Да, но кто же, как не сами жирондисты, выступил с этими 
прекрасными и обманчивыми пророчествами? Эти благоразум
ные и правдивые слова следовало сказать тогда, когда шла речь 
о принятии в обстановке энтузиазма опасных декретов от 19 нояб
ря и 15 декабря. И какая вера могла быть тем, кто жаждал вна
чале установить «всемирную революционную власть», а теперь, 
явно в интересах короля, кричит о банкротстве этой всемирной 
пропаганды? 

Сам Бриссо настаивает на враждебных настроениях, которые 
тиранам удалось внушить против революционной Франции п . 

«Я уже говорил это во время прений: мы недостаточно хорошо 
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видим Европу, наши взоры слишком прикованы к тому, что нас 
окружает. Полные уверенности в чистоте своих помыслов и в бла
годетельности своих декретов, мы предоставили времени заботу 
о том, чтобы опровергнуть клевету, вывести народы из заблужде
ния относительно всей той лжи, которую распространяют о нас. 

Однако именно с помощью этих ложных мнений, этих диких 
клеветнических измышлений королям удается отвратить народы 
от нашей Революции, внушить им ужас перед республиканским 
образом правления и даже вооружить их против нас... Англий
ское правительство изображает нас каннибалами; оно увешало 
стены домов в городах и деревнях самыми отвратительными, но, 
к сожалению, весьма похожими изображениями избиений 2 и 3 сен
тября... Рассказывать здесь о комедии, разыгранной правящими 
Англией макиавеллистами, значило бы поведать о злодеяниях 
почти всех держав Европы». 

О, без сомнения, было бы несправедливо ждать всегда от 
Бриссо проявленных им вначале смелости и энтузиазма! Было бы 
несправедливо и бессмысленно отказывать ему в праве на благо
разумие под тем предлогом, что именно он первый развязал вой
ну и внушил Франции роковые иллюзии. И если ему угодно, 
дабы умалить свою ошибку, доказывать, что именно сентябрьские 
избиения превратили первоначальную благосклонность народов 
во враждебность, то почему нам не принять объяснения, щадя
щего его самолюбие? Ведь в час революционной инертности вес
ной 1792 г., когда во всем была неуверенность и вялость, когда 
казалось, что революционной силе никак не удастся пробиться 
наружу, он осмелился бросить вызов судьбе. Возможно, что 
гроза, которую он вызвал и которая должна была грохотом и све
том своим охватить весь горизонт человечества, теперь затихает 
и отступает. Если Бриссо, получив от войны то, что она могла 
дать, т. е. упразднение королевской власти, теперь заметил, что 
война эта, расширяясь, становится губительной, если он утра
тил, столкнувшись с сопротивлением всего мира, кое-какие из 
своих иллюзий, без которых он не осмелился бы разыграть свою 
отважную партию усиления Революции посредством войны, то 
он был вправе признать силу препятствий и ограничить борьбу 
и опасность. 

Если жирондисты, толкнувшие страну на войну, чтобы сверг
нуть короля, теперь страшатся расширения войны и пытаются 
ограничить ее, устраняя чересчур удобный для европейской 

10. См. выше, прим. 8. Слова Саля parlementaires», LVI, 124. Брис-
вызвали ропот Собрания: его со вновь повторит эти:' мысли 
призывы к благоразумию перед 19 января 1793 г. в связи с 
угрозой коалиции европейских отсрочкой. («Moniteur», XV, 249; 
держав возмутили Собрание. «Archives parlementaires»,' LVII, 

11. «Moniteur», XV, 26; «Archives 451.) 
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контрреволюции предлог, то это, без сомнения, проявление 
прозорливости и мужества. Но зачем тогда прибегать к обходному 
маневру в виде обращения к народу? Почему открыто и прямо 
не предупредить Францию, что, вынеся королю смертный приго
вор, она бессмысленно приведет к созданию против себя пагуб
ной коалиции? 

Если верно, как об этом говорят все, что Англия, Голландия и 
Испания только и ожидают казни Людовика XVI, чтобы напасть 
на Францию, и если существует малейшая возможность, сохра
нив королю жизнь, избежать этого грозного расширения кон
фликта, то это надо сказать без всяких оговорок и страха. Перед 
страной и всем миром надо изложить самую суть вопроса, а не за
ниматься процедурными ухищрениями. Они ссылались (и это был 
главный довод Саля и Бриссо) на то, что всякое решение Кон
вента, каково бы оно ни было, таило в себе самые серьезные 
опасности и что опасности эти исчезли бы, если бы народ высту
пил в роли судьи последней инстанции. Если бы Конвент из благо
разумия или жалости сохранил королю жизнь и в своем приго
воре ему ограничился тюремным заключением или изгнанием, 
то это благородное решение было бы извращено и отравлено кле
ветой, которая изобличила бы в нем маневр интриганов, спасаю
щих короля, чтобы спасти королевскую власть. Напротив, если 
бы Конвент осудил Людовика на смерть, то все враги Революции 
во Франции и за ее пределами обвинили бы Собрание в том, что 
оно либо уступило жестокой кровожадности, либо обсуждало 
вопрос под угрозой убийц. И тогда весь мир был бы восстанов
лен против Франции. 

Наоборот, пусть приговор вынесет народ! Если он проявит 
милосердие, если он почувствует, что его сердце достаточно сво
бодно от всякой привязанности к королевской власти, чтобы без 
боязни сохранить королю жизнь, то кто же во всем мире сможет 
обвинить в слабости или в интриганстве шесть миллионов чело
век, возвысившихся над своим чувством справедливого гнева? 
С̂трелы вечных клеветников притупятся, столкнувшись с без
граничным благородством всей нации, сама многочисленность 
которой ставит ее вне подозрений. А если народ отправит Людо
вика на эшафот, чтобы покарать в лице высшего предателя саму 
измену, если он захочет придать своей борьбе против старого 
мира нечто такое торжественное и бесповоротное, как смерть, то 
кто посмеет сказать, что шесть миллионов сердец были охвачены 
безумием каннибализма и опьянены кровью? Каково бы ни было 
решение народа, на нем будет печать величия и неприкосновен
ности самого народа. Оно будет выше клеветы, как выше клеветы 
•сам народ. 

Но каков софизм! Как будто чужеземцы, готовые нанести удар 
и ждавшие лишь предлога, были безоружны против решения 
ларода! Будь оно мягким, они истолковали бы его как неодобре-
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ние Конвента и Революции народом. Будь оно жестоким, они за
клеймили бы его как проявление страсти к убийствам, охватившей 
весь народ, заразившийся революционным безумием. Короли и их 
министры заявили бы, что в каждом первичном собрании неболь
шая группа бешеных сделала фанатиками или терроризовала 
всех остальных, и навлекли бы ненависть наций на весь народ, 
изображаемый ими чудовищным зверем, одержимым жаждой убий
ства. Таким образом Конвент, перелагая на народ свою ответст
венность, лишь увеличил бы в глазах чужеземцев преступление 
Революции до размеров преступления самого народа. 

Нет, нет: если государственные деятели и ораторы Жиронды 
действительно верят в то, что казнь короля, увеличив ненависть 
и опасность, усилит страшный кризис, переживаемый Францией, 
если они действительно верят в то, что политика и человечность 
не противоречат друг другу в вопросе спасения жизни короля, 
то нужно, чтобы они взяли славную ответственность его спасения 
на себя, а не препоручали заботу о благе Революции неисчисли
мому и нерешительному народу, к чьей далеко не единой воле 
они взывают только для того, чтобы скрыть растерянность своей 
собственной мысли. 

РЕЧЬ ВЕРНЬО 

В сущности, именно таков и был главный смысл речи Верньо12. 
Его великий и благородный ум быстро ставит его выше всех 
комбинаций и уловок. На одно мгновение он, казалось, совсем за
был об этом печальном и жалком обходном маневре — обраще
нии к народу — и великодушно советует Конвенту проявить 
милосердие, как если бы короля должен был судить он, и толь
ко он. 

«Мне слишком дорога слава моей страны, чтобы я стал пред
лагать Конвенту в столь торжественном случае принять во вни
мание соображение о том, что сделают или чего не сделают иностран
ные державы. Однако, поскольку говорят, что мы в этом 
судебном процессе действуем как политическая власть, я поду
мал, что ни вашему достоинству, ни вашему разуму не было бы 
противно, если бы я коснулся политического момента. 

Возможно, что один из мотивов, по которым Англия еще 
открыто не нарушает своего нейтралитета и которые побуждают 
Испанию обещать его,—это боязнь ускорить гибель Людовика 

12. Верньо Пьер (1753—1793) — ад
вокат парламента в Бордо, депу
тат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамен

та Жиронда; «Archives parlemen
taires», LVI, 90 (заседание 31 де
кабря 1792 г.). 
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своим присоединением к союзу, созданному против нас. Независи
мо от того, будет ли Людовик жить или умрет, державы, возмож
но, объявят себя нашими врагами, но осуждение сделает такую 
декларацию более вероятной, и можно бить уверенным в том, 
что если такая декларация будет сделана, то предлогом к ней 
послужит смерть короля. 

Вы одолеете этих новых врагов, верю в это. Порукой мне 
в том — храбрость наших солдат и правота нашего дела. Не сле
дует, однако, нам столь обольщаться первыми успехами: это вызо
вет значительное увеличение ваших расходов; это приведет к необ
ходимости нового набора в ваши армии; это потребует создания 
военно-морских сил; это создаст новую угрозу для вашей тор
говли, которая и так уже сильно пострадала от бедствий в коло
ниях; это сулит новые опасности для ваших солдат, которые,, 
в то время как вы здесь спокойно распоряжаетесь их судьбой, 
мужественно переносят и жестокие ветры, и ненастье, и усталость γ 
и болезни, и опасность смерти. 

И если, в то время как заключение мира станет более труд
ным, война, роковым образом затянувшись, полностью истощит 
ваши финансы, о чем невозможно подумать без содрогания; если 
она заставит вас прибегнуть к новым эмиссиям ассигнатов, что 
вызовет устрашающее повышение цен на продукты первой необ
ходимости; если она усилит всеобщую нищету в связи с новыми 
ударами, нанесенными вашей торговле; если она прольет 
потоки крови на суше и на море, — то какую великую службу 
сослужат человечеству ваши политические расчеты? Чем будет обя
зано вам отечество за то, что вы, действуя его именем, пренебрегая 
его непризнаваемым суверенитетом, совершили акт мщения, став
ший причиной или только предлогом для столь пагубных собы
тий? Осмелитесь ли вы хвалиться перед отечеством своими побе
дами? Я уже не говорю о поражениях и неудачах и гоню от себя 
все мрачные предсказания. Но естественным ходом событий, даже 
самых благоприятных, оно будет принуждено делать усилия, 
которые его истощат. Его население сократится, ибо война унесет 
огромное число мужчин, не будет ни одной семьи, которая не 
оплакивала бы отца или сына; земледелию вскоре не хватит 
рабочих рук, мастерские будут покинуты; истощение вашей 
казны потребует новых налогов; общество, уставшее от нападок 
могущественных врагов за рубежом, от внутренних потрясений, 
вызываемых партийными группировками, впадет в смертельное 
изнеможение. Берегитесь, как бы среди этих побед Франция не 
уподобилась знаменитым египетским гробницам, восторжествовав
шим над временем. Приезжего иностранца поражает их величие; 
но если он пожелает проникнуть внутрь, то что же находит он 
там? Безжизненный прах и гробовое молчание». 

Сила и глубина речи Верньо изумительны; но ни единое слово 
в его речи не ратует за обращение к народу. Все в его речи кри-
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чит Конвенту: «Судите Людовика XVI и сохраните ему жизнь». 
Именно для того, чтобы не показалось, будто он совершенно 
забыл об идее обращения к народу, Верньо и вставил единствен
ный раз в столь обширное и столь великолепное рассуждение 
•слова, напоминающие о нем: «пренебрегая его непризнаваемым 
суверенитетом». Слова эти не связаны неразрывно с этой частью 
его речи, они включены сюда лишь в силу ораторского искусства, 
чтобы не создалось впечатления полного отсутствия какой-либо 
связи между этим местом и самим предметом речи. 

Но это лишь искусственная связь. В смертном приговоре 
Людовику важно было бы не то, что он был вынесен, не испраши
вая воли народа, но то, что он был бы вынесен. Речь шла уже 
не об обращении к народу, а о призыве к милосердию; и это вели
колепное рассуждение ничего не утратило бы, если бы Верньо, 
вместо того чтобы убеждать Конвент отказаться от вынесения при-
товора, потребовал бы от него вынести этот приговор, проявив 
при этом милосердие. И какими смелыми, чуть ли не клеймящими 
•словами называет он осуждение на смерть: «акт мщения»\ Но 
к чему передоверять этот акт мщения на усмотрение нации? 
К чему по меньшей мере испытывать народ? И акт, который 
Верньо предоставляет совершить народу,— это не только акт 
неразумной жестокости, но и акт трусости. 

«10 августа нужна была храбрость, чтобы низложить еще 
могущественного Людовика; какая храбрость нужна, чтобы 
предать казни побежденного и обезоруженного Людовика? Солдат-
кимвр вошел в тюрьму, где находился Марий, чтобы убить его; 
испугавшись вида своей жертвы, он убежал, не осмелившись 
нанести ему удар. Будь этот солдат членом Сената, полагаете 
ли вы, чтобы он не решился проголосовать за смертный приговор 
тирану? Какую смелость усматриваете вы в акте, совершить 
который способен был бы трус?» 

Да, но если бы этот солдат, вместо того чтобы быть членом 
Сената, то есть Конвента, был членом первичного собрания, то 
он равным образом проявил бы смелость подлеца, голосуя за 
смертную казнь. И на этот раз слова Верньо направлены не про
тив права вынесения окончательного приговора, которое присвоил 
бы себе Конвент, не против вынесения им смертного приговора, 
но против смертного приговора, вынесенного любой властью, 
будь то нация или Конвент. И только благодаря риторическому 
искусству вся эта аргументация как бы связана с идеей обращения 
к народу; в сущности, она совершенно не зависит от нее. Но вы
сказанная или подразумеваемая мысль об обращении к народу 
ослабляет эту великолепную речь о милосердии, она придает ей 
некоторую искусственность и отчужденность, так как оратор 
говорит не перед теми, кто в его глазах — истинный судья. Любо
пытная вещь! Два раза (и это были самые яркие его речи, наиболее 
взволновавшие всех), два раза Верньо говорил о Людовике: один 
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раз в Законодательном собрании, чтобы его обвинить 13, и теперь 
в Конвенте, чтобы его спасти. И каждый раз он придавал своей 
мысли, суровой или милосердной, предположительный или при
останавливающий смысл. Вспомним его страшную обвинитель
ную речь: в своих самых неистовых угрозах он еще допускал 
некоторую условность и останавливался у последнего предела, 
где угрожающий жест вот-вот превратится в удар. И так же, 
как тогда он сдерживал свой гнев,— так теперь он сдерживает 
свое сострадание, потому что в тот самый момент, когда он вызы
вает волнение у своих слушателей, главный результат этого 
волнения должен сводиться к тому, чтобы дело было передано 
другим судьям, которые не услышат его 14. 

Как только обаяние этой блестящей речи несколько рассея
лось, присутствовавшие спросили себя: но что же имеет в виду 
Верньо? Если он хочет спасти короля, то зачем обременяет он 
себя этой тяжелой и опасной процедурой обращения к народу? 
Или же если он действительно заинтересован в обращении к на
роду, если он озабочен сохранением прежде всего того, что он 
называет правом народного суверенитета, то зачем он столь свя
зывает себя словами о милосердии? Почему он словно изображает 
обращение к народу как высшее орудие человечности и проще
ния, с риском оттолкнуть от него тех, кто, привлеченный кажу
щейся логикой этого принципа народного суверенитета, все 
же не пожелал бы, чтобы его применение привело к спасению 
тирана? 

Неуверенность и замешательство людей усугублялись тем, 
что даже среди жирондистов, поддерживавших идею обращения 
к народу, не было единства тактики, мысли и ее конкретного 
истолкования 1б. Саль желал, чтобы Конвент высказался только 
по вопросу виновности короля и воздержался от установления 
кары, предоставив первичным собраниям заботу одним решить, 
какую кару заслужил Людовик: тюремное ли заключение, изгна
ние или смертную казнь? 

РЕЧЬ БЮЗО 

Бюзо, напротив, хотел, чтобы Конвент вынес решение также 
о наказании, но чтобы оно было передано на утверждение на
рода 1в. 

«Мое мнение отличается от мнения Саля в следующем: я вы
сказываюсь за вынесение смертного приговора Людовику XVIJ и пе
редачу его на утверждение всей нации, тогда как Саль, напротив, 
хочет, чтобы мы ограничились решением о виновности Людови
ка XVI и передали первичным собраниям вопрос о наказании. 
Причины этого различия таковы. Во-первых, вы декретировали, 
что Людовика должен судить Конвент, и получили на это полно-
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мочия от народа, который облек вас всеми полномочиями. Отка
заться от них значило бы дать еще одно оружие в руки наших 
врагов, которые не преминули бы обвинить вас в слабости и ре
шить, что вас удерживает страх; они сказали бы, что вы не смогли 
мужественно нести бремя, которое взяли на себя, что вы даже-
побоялись поднять эту тяжесть. Решайтесь же на это, смела 
и твердо возьмите на себя ответственность, которую это на вас 
налагает; тем самым вы лишите клеветников нового предлога 
унизить Конвент. Во-вторых, я полагаю, что вы должны сами на
правлять и определять общественное мнение; народ в своих первич
ных собраниях будет опираться на ваш пример; выражая свое мне-
ние, вы укрепите слабых в их шатком мнении; смелым людям это 
придаст больше силы, чтобы успешно бороться против сторон
ников чрезмерного модерантизма; наконец, свобода первичных со
браний останется неприкосновенной, но разногласий больше [не 
придется опасаться, и мнения, которые могли бы быть робкими 
и нерешительными, получат излучающую силу и точку опоры & 
том приговоре, который будет содержаться в вашем декрете». 

Кто не подумал бы, слушая эти речи, что Бюзо, в полную 
противоположность Верньо, хочет смерти Людовика XVI? Он 
хочет, чтобы Конвент определил кару; лично он будет голосо
вать за смертную казнь. По его мысли, Конвент должен проголо
совать за смертный приговор, а поскольку вынесенный !!им приго
вор, по всей вероятности, послужит светочем и образцом для 
первичных собраний, народ последует за Конвентом и проголосует 
за смертный приговор, вынесенный последним. Итак, Бюзо, 
казалось бы, прибегает к обращению к народу не для того, чтобы 
уменьшить шансы на вынесение смертного приговора Людови
ку XVI, но чтобы придать этому приговору больший вес и боль
шее величие. Однако сам он в этой же речи таким образом говорит 

13. Речь 3 июля 1792 г. в Законода- должен был высказаться о ви-
тельном собрании. См.: Ж. Ж о- новности короля, а народ — о 
p e c . Цит. соч., т. II, с. 521, его наказании. По мнению дру-
«Верньо угрожает дворцу». гих, приговор Конвента следова-

14. Верньо закончил так: «Всякий ло передать на ратификацию пер-
акт, исходящий от представите- вичных собраний; но при обосно-
лей народа, есть посягательство вании законности обращения к 
на его суверенитет, если этот акт народу они приводили разные 
не был подвергнут его утвержде- доводы. То, что для Бюзо и 
нию, формальному или молчали- Верньо неизбежно вытекало из 
вому». народного суверенитета, для 

15. Затруднение было столь велико, Бриссо и Жансонне было лишь 
что жирондисты не могли прийти простой мерой политической це-
к согласию насчет формы обра- лесообразности. 
щения к народу. Настолько Жи- 16. «Moniteur», XIV, 875; «Archives 
ронда была разъединена и неспо- parlementaires», LVI, 12. Бюзо 
собна к согласованным дейст- выступил в прениях 28 декабря 
виям. По мнению Саля, Конвент 1792 г. 
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об основаниях, какие, возможно, будут у народа для сохранения 
жизни Людовику XVI, что трудно не усмотреть в его словах 
совета проявить милосердие: 

«Я далек от того, чтобы рассматривать крики части жителей 
какого-нибудь города как выражение воли нации; я могу при
гнать выражением воли нации только мнение большинства самой 
нации. Привязанности бывают различными в разных местах. 
Париж, свидетель разложения королевского двора, должен, 
быть может, испытывать более остро вызванные этим чувство 
негодования и жажду мщения; но справедливости этих чувств 
отнюдь не достаточно для окончательного решения] судить надо 
так, как будет судить потомство,— без запальчивости и при
страстия, как судят, вероятно, в большинстве департаментов: 
на основании фактов, а не чувств; надо, чтобы разум обосновывал 
и определял наше поведение, именно разум должен восторжество
вать в конце концов, ибо он существует во все времена и не знает 
включений. Даже Париж, где преступления последнего царство
вания, по-видимому, оставили более глубокие следы, быть может, 
увидел бы — если бы можно было мирно и свободно опросить 
мнение всех, —что часть его жителей поражена и взволнована 
великим уроком несчастной судьбы Людовика XVI». 

Таким образом, Бюзо, заявив, что Конвент вынесением смерт
ного приговора должен подать народу пример твердости и суро
вой справедливости, по-видимому, ожидает от самого народа 
акта милосердия. Как при такой путанице в мыслях, при таком 
распылении усилий могла Жиронда повлиять на ход событий? 
И какова была, в сущности, мысль Бюзо? Не без чувства изумле
ния читаю я в его написанных в конце 1793 г. «Мемуарах», под
линность которых, впрочем, видимо, отрицать нельзя 17, сле
дующее: 

«Не думаете ли вы, что я был так глуп, чтобы когда-нибудь 
воображать, будто Людовик XVI намеревался благоприятство
вать новым установлениям? Нет, это было бы противоестественно; 
я даже извинял — насколько мог — противоположные намерения. 
Тысячи других людей на его месте поступили бы еще хуже. Негодяи, 
бесчеловечно убившие этого несчастного монарха, были бы на его 
месте и более дерзкими преступниками, и, быть может, более 
удачливыми при совершении величайших преступлений. Оставив 
Людовика XVI на троне, Учредительное собрание одно заблуж
далось бы или было виновно; оно обмануло надежды нации, оно 
стало виновником всех постигших ее бедствий». 

Я хорошо знаю, что в тот час, когда Бюзо писал эти слова, 
он был изгнанником, постоянно жил под угрозой смерти. Я хорошо 
знаю, что его преследовали те же люди, которые нанесли смертель
ный удар королю, и что над ним как бы нависла тень королев
ского эшафота. Однако странно, что он осмеливается клеймить 
«негодяев, бесчеловечно убивших несчастного монарха», словно 
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он сам не признался, что голосовал за смертный приговор, и дей
ствительно голосовал за него. Он, несомненно, говорил себе, что 
его усилия в пользу обращения к народу, а вскоре — в пользу 
отсрочки исполнения приговора имели целью спасение короля. 
И он должен был отдавать себе отчет в том, что в глубине души 
он действительно никогда не желал смерти короля. Именно поэто
му он, несомненно, и считал себя вправе клеймить смертный 
приговор, который он сам фактически вынес. Но какая путаница! 
И как должна была сама Жиронда запутаться во всех этих тонко
стях! 

РЕЧЬ ПЕТИОНА 

В речи Петиона содержится такое же скрытое противоречие, 
как и в высказываниях Бюзо 18. Он объявляет себя обязанным 
по совести голосовать за смертный приговор, всячески подчерки
вая при этом соображения, которые должны заставить этот при
говор отвергнуть: 

«Я думаю, что каждый из нас должен высказать свое мнение 
о каре, какую он сочтет справедливой и политически верной 
для Людовика, и что мнение это должно быть изложено путем 
поименного опроса. 

Итак, какова будет эта кара? Нам представляются возможны
ми только две: тюрьма или казнь. 

Предлагалось также изгнание за пределы Республики; эта 
мера не лишена величия, она говорит о том, что нация сознает 
свое могущество; она выражает презрение к деспотам; меру эту 
применил Рим, изгнав Тарквиниев из своих пределов. Но именно 
те, кто высказал такое предложение, хорошо поняли, что в на
стоящий момент Людовика небезопасно изгонять с территории 
свободы; они хорошо поняли, что прежде всего нам надо быть 
в мире с нашими врагами. Людовик, думается мне, не удвоил бы 
их кровожадного рвения, ничего не прибавил бы к их ярости 
и ужасу перед нашей свободой. Но достаточно было бы, чтобы 
в это могли поверить; достаточно было бы, чтобы могли поду
мать, что Людовик станет центром более активного собирания 
сил, чтобы не совершать подобной неосторожности. 

Тюрьма или казнь: из этих двух видов кары и надо выбирать. 
Тюремному заключению присущи свои опасности; наибольшая 

из всех — что это наказание несправедливо, что оно не соответст
вует тяжести преступления. Тот, кто хотел убить целый народ, 
тот, кто хотел убить свободу, тот, кто погубил тысячи людей·, 
несомненно, более преступен, чем тот, кто лишил жизни одного 

17. F. B u z o t . Mémoires sur la 18. «Archives parlementaires», LVI, 
Révolution... Paris, 1823. Edition 173. Петион выступил в прениях 
Dauban, Paris, 1866, p. 45, η. 1. 3 января 1793 г. 
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человека. Если этот последний падает, сраженный мечом закона, 
то как избавить первого от его мщения? Справедливость и мораль 
восстают против такой мысли. 

Находясь среди нас, Людовик смог бы стать постоянным очагом 
раздоров и разногласий, центром всех заговоров, всех преступных 
чаяний и самым страшным оружием в руках мятежников. 

Казни тоже присущи свои опасности. Не стану говорить, что 
общество не вправе лишать жизни человека, что эта кара такая же 
бесполезная, как и варварская. Она еще существует в нашем 
кодексе, и — пока разум и человечность не устранят ее — я со 
стоном повинуюсь этому закону, недостойному свободного народа. 

Но будет ли это искупление ценой жизни спасительно, а не пагу
бно для нашей свободы? Убивают ли тиранию, убивая тирана? Раз
ве смерть королей не может вернуть к жизни королевскую власть? 
История дает нам достопамятные примеры этого. О, если бы 
у всех тиранов была только одна голова, то тогда свободный 
человек ради счастья всего мира осуществил бы пожелание, вы
сказанное одним опьяненным человеческой кровью императором 
варваров об уничтожении человечества; один тиран может быть 
убит, но из его праха возродится тысяча других. 

Если французский народ окажется когда-либо достаточно 
труслив, чтобы признать над собой господ, помешает ли ему 
смерть Людовика найти их? 

Людовик был бы тем из них, кто внушил бы ему наибольшее 
отвращение к королевской власти; Людовик заклеймен презре
нием, Людовик унижен; его преступления были бы всегда перед 
глазами народа. Умри он, они сойдут вместе с ним в могилу, где 
они оставят лишь следы, которые время ослабляет и иногда сти
рает. Вскоре Людовик, быть может, стал бы предметом состра
дания! Таков неизменный ход человеческой мысли; не будем 
себя обманывать, увидим себя такими, каковы мы в действитель
ности. 

Не будем более сомневаться в том, что иностранные державы, 
которые поведут войну против нас, как бы равнодушны ни были 
они к судьбе Людовика, не преминут объявить публично, что 
главная причина их враждебных действий — незаконная и жесто
кая казнь короля. Какие бы невзгоды, какие бы бедствия ни 
постигли нас впоследствии, не увидит ли народ в своем отчая
нии источник всех своих несчастий в трагическом конце Людовика? 

Кто знает, не завладеют ли тогда им ловкие и честолюбивые 
люди и не сумеют ли они заставить его пожалеть о своем былом 
рабстве? 

Не больше ли величия, не больше ли достоинства и истинного 
мужества в сохранении жизни Людовику, чем в его казни, и ока
жется ли его казнь менее пагубной, чем его жизнь? 

Среди всех этих трудностей, этих предположений, этих раз
личных шичспв, этой неопределенности будущего я нахожу точку 
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опоры в справедливости. Людовик заслужил смертный приговор; 
мой долг велит мне произнести его. Неведомые события могут 
сделать эту смерть губительной для моей страны; они могут еде* 
лать ее полезной. Я не должен жертвовать своей совестью в угоду 
комбинациям, которые могут возникать бесконечно». 

Странная политика, которая превращает, или делает вид, что 
превращает, смерть Людовика в долг совести и в то же время пре-
дупреждает страну об ужасных опасностях, какие она может за 
собой повлечь! Обращаясь к одному только разуму, Петион не 
может решить, что предпочтительно: тюремное заключение или 
казнь; он колеблется, хотя в действительности он выдвигает 
свои наиболее устрашающие возражения главным образом против 
смертного приговора. И если бы у Петиона не было для решения 
этого вопроса иных способов, кроме расчетов ума, пытающегося 
предвидеть будущее, то он не смог бы принять решение. Но зачем 
путем обращения к народу перелагать эти страшные сомнения 
на нацию? Народ не сможет с большей ясностью, чем Конвент, 
предвидеть возможный ход событий и, так же как Конвент, не 
сможет остановиться на какой-либо из комбинаций, меняющихся 
бесконечно. 

И если именно совесть должна вмешаться и разрешить задачу, 
перед которой отступает мысль, если долг велит: казнь там, где 
политика приходит в смятение,— то зачем возлагать на нацию 
разрешение этого страшного конфликта между совестью и разу
мом? Почему Конвент не возьмет на себя славную ответственность 
самому разрешить, во имя совести, кажущейся здесь ему высшим 
арбитром, неразрешимый вопрос, над которым тщетно бьется 
разум? Почему Конвент хочет, чтобы когда-нибудь, если произой
дут роковые события, народ обвинял себя, вместо того чтобы 
обвинять Конвент? Это было бы еще гораздо более глубоким на· 
циональным бедствием, гораздо более страшным духовным кри
зисом, ибо, подорвав доверие нации к себе самой, он поразил бы 
самые корни национальной жизни. Прежде чем перелагать задачу 
на народ, Петион отягощает ее всевозможными сомнениями 
и ответственностью. 

Но разве потому, что бремя могло стать чересчур тяжким, 
Конвент не должен был нести его сам, рискуя когда-нибудь из
немочь? Поэтому и народ, доведенный до положения, когда он 
должен был бы винить самого себя, в свою очередь переложил бы 
вину на Конвент: это Конвент, который мог разрешить проблему, 
передоверил ее нам. Это Конвент, более просвещенный, чем мы, 
вверг нас в потемки. Это Конвент, под предлогом уважения к на* 
шему суверенитету, начал с того, что связал его проявление 
своими советами, но советами двусмысленными, когда он, как 
оракул, всегда сохранял за собой возможность сказать, что 
народ плохо его понял. 
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ИСТИННОЕ НАМЕРЕНИЕ ЖИРОНДЫ 

В действительности никаких веских оснований выносить ре
шение об обращении к народу не было, и Жиронда тщетно пыта
лась прикрыть этим крайним средством неуверенность и несостоя
тельность своей мысли. Впечатление, производимое жирондистами, 
было столь двойственным, что, в то время как Дантон, вызванный 
ими на это, бросит им в своей речи 1 апреля 19 это страшное обви
нение, Фабр д'Эглантин в записке, найденной в бумагах Робес
пьера и переписанной Бодо, говорит 20: 

«Жирондисты желают смерти короля, потому что живой 
король — помеха для удовлетворения их честолюбия, но они 
хотят сохранить видимость человечности и поэтому добиваются 
втихомолку осуществления своей цели. Ланжюине, один из пра
вых, не хотел смерти короля, тогда как другие хотели ее; они это 
говорили, и они аплодировали Ланжюине». 

И дантонист Бодо, словно принимая такое истолкование, 
восклицает: «Это верх изворотливости и вероломства!» 

Нет, я не думаю, чтобы они хотели смерти короля. Я уже 
говорил о том, каким образом пробудилась в них человечность 
и жалость, выразившиеся в чувстве печали, примешивавшемся к их 
неизменному самомнению. Для них, чтобы не желать безоговороч
но смерти короля, достаточно было, чтобы ее решительно требо
вала Гора. По моему мнению, они прежде всего ставили себе 
целью ослабить Гору, закрыть для нее путь к власти. А для этого 
надо было, чтобы решения, желательные для Горы, не прошли, 
а если бы они прошли, то с помощью иных средств. Именно это 
и побудило жирондистов придумать обращение к народу. Подобно 
осажденным, желающим «ослабить кольцо осады», жирондисты, 
начинавшие чувствовать бремя возрастающего влияния Горы 
и загнанные в тупик парижской демократией, искали выхода 
в обращении к департаментам 21. Им не удалось призвать в Париж 
департаментскую стражу 22. Им не удалось добиться принятия 
предложения Гюаде, которое, позволяя первичным собраниям, где 
жирондисты, по их мнению, располагали еще большинством, 
отзывать представителей, отдавало на милость Жиронды тех чле
нов Конвента от департаментов, которые действовали в согласии 
с членами Конвента от Парижа 23. 

Если бы вдруг на первичные собрания было возложено реше
ние вопроса, жизненно важного для Революции в целом, то де
партаменты Франции сделались бы большой силой. Парижские 
секции сразу утратили бы то особое влияние, какое им придавала 
их деятельность в центре. И тогда, каково бы ни было решение 
первичных собраний, восторжествовали бы жирондисты. Если бы 
Франция совершила акт милосердия, если бы она сохранила коро
лю жизнь, то это было бы поражением Горы, столь неумолимо 
требовавшей его голову; это было бы также осуждением того, что 
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жирондисты называли политикой крови; это было бы осуждением 
сентябрьских избиений, которые они вначале как бы простили, 
а теперь упорно изобличали; ибо если Франция не мстила, не 
требовала головы главного виновника, организатора измены, за 
совершенные им преступления, если у нее было достаточно мило
сердия, чтобы даровать жизнь величайшему из всех преступников, 
то какое оправдание могло быть для тех, кто в сентябре, мстя за 
нацию и спасая, по их словам, свободу, избивал безопасных 
заключенных или людей, чье преступление по меньшей мере еще 
не было доказано? И наоборот, если бы первичные собрания 
проголосовали за смертную казнь, то жирондисты обратились бы 
к Горе со следующими словами: 

«Вы хорошо видите, что вы нас оклеветали, вы и ваши сател
литы, заявляя, что наше обращение к народу департаментов было 
призывом к контрреволюции или по меньшей мере к модеран-
тизму. Своим страшным решением Франция только что поразила 
тирана, и решение это, вынесенное всем народом, придает Рево
люции порыв, какой не смог бы ей придать один только Конвент, 
Верность нашей мысли становится ясной для всех, и вы, несмотря 
на все ваше коварство, не сможете более ее искажать. То, чего 
мы хотим,— не допустить ослабления революционного движения, 
вырвать исключительное руководство им из рук мелких групп 
народа, которые захотели присвоить суверенитет, а затем позво
лили нескольким ловким агитаторам отнять у них эту незаконную 
власть. Раздавив группировки и мятежников, голосование Фран
ции спасло Революцию, и один и тот же приговор, вынесенный 
всем народом, снес голову тирании и голову анархии». 

Итак, Жиронда была озабочена не столько самим смертным при
говором, сколько политическими средствами, использованными 

19. «Moniteur», XVI, 25. Дантон, от- жении. Парижские секции стара-
вечая на нападки жирондистов, лись повлиять на Конвент по-
изобличил «тех, которые по не- средством петиций; чтобы это 
опытности или преступности влияние не стало предметом уп-
своей постоянно хотели, чтобы реков, следует спросить всю на
тирай ускользнул от меча зако- цию в целом». («Moniteur», XV, 
на». «Вы взялись защищать коро- 15.) 
ля, и вы хотите переложить свои 22. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
преступления на нас». т. I I I , с. 459. 

20. М.-А. B a u d o t . Notes histo- 23. 9 декабря 1792 г. Гюаде, депутат 
riques sur la Convention Nationa- Жиронды, предложил, чтобы 
le... Paris, 1893. Конвент постановил, что «пер-

21. В этом наивно признался 31 де- вичные собрания соберутся, что-
кабря 1792 г. Коран-Фюстье, бы высказаться по поводу отзыва 
незаметный член Конвента, чело- тех членов, которые окажутся 
век более откровенный и более изменниками отечества». Декрет, 
прямой, представитель департа- вначале принятый с энтузиазмом, 
мента Ардеш. В двух фразах он был отменен в конце этого же 
раскрыл цель маневра с обраще- заседания, после бурных прений, 
нием к народу: «Мое мнение («Moniteur», XIV, 701, 702.) 
состоит в этом простом предло-
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для его вынесения. Бюзо, тот самый, который с крайним ожесто
чением вел борьбу жирондистов против Робеспьера и руководил 
борьбой департаментов против Парижа, проявит в своей речи, 
в вопросе о жизни короля, величайшее безразличие и черствость. 
Но для всех жирондистов речь шла прежде всего о том, чтобы — 
какой бы ни оказалась участь короля — восстановить умень
шившийся престиж своей еще могущественной партии. Даже 
в замечательной речи Верньо, где как бы ощущается возвышен
ный трепет человечности, где порой кажется, что политика исче
зает, растворяясь в сострадании, главные усилия направлены 
именно против Горы, и великий оратор озабочен не столько тем, 
чтобы спасти короля, сколько тем, чтобы раздавить партию Ро
беспьера. 

«Слишком долго,— говорит Бюзо 24,— наши департаменты 
были только простыми зрителями событий, повлиявших на судьбу 
всей Франции. Настало наконец время обратить внимание каж
дого из них на ту роль, какую должны они играть в политиче
ском равновесии. Суд над Людовиком XVI предоставляет вам 
для этого случай; если вы его упустите, это будет ваша вина... 
Если вы больше не хотите, чтобы вас угнетала эта кучка людей, 
порой осмеливающаяся навязывать вам свою волю; если вы хоти
те оградить себя от опустошений коррупции и от нищеты, от бед
ствий, порождаемых честолюбием и анархией, которые пожи
рают этот город, чтобы мирно и доблестно трудиться там на благо 
Конституции, которая должна принести счастье или несчастье 
25 млн. человек; наконец, если вы хотите сохранить Париж,— то 
момент наступил; умейте его использовать. Наконец, необходи
мо, чтобы все департаменты немедленно стали выразителями 
своей собственной воли; необходимо, чтобы эта высказанная 
громко всеобщая воля подавила всякую частную волю и, таким 
образом, дала надежду и явилась средством мирного восстания 
нации против замыслов нескольких честолюбцев или против 
самих заблуждений тирании представителей, если они окажутся 
виновными». 

Вот истинная суть мысли жирондистов, вот истинный мотив 
тактики Жиронды. Таким образом, в том, что касалось смертного 
приговора королю, каждый мог либо поддаться своему чувству 
сострадания, либо руководствоваться соображениями внешней 
политики, и они, конечно, склонялись к политике милосердия, 
но они старались не связывать себя серьезными обязательствами 
в том или ином духе, дабы решение первичных собраний не стало 
для них осуждением. Своей позицией и состоянием духа они не
сколько напоминали судей первой инстанции, которые хотели бы 
иметь возможность сказать, что, по всей вероятности, приговор 
апелляционного суда, который последует, подтвердит, в сущно
сти, их решение. Во всех этих расчетах жирондисты забывали 
лишь одно: бросить этот страшный вопрос тысячам первичных 
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собраний, где стали бы плести интриги дворяне и священники, 
где выступили бы друг против друга различные революционные 
группировки, которые из Парижа и Конвента начали распростра
няться по всей Франции, означало развязать гражданскую войну 
и погубить Революцию. Для самих жирондистов, быть может, 
было уже поздно. Господство в первичных собраниях им было бы 
обеспечено не везде; во всяком случае, даже в тех районах, где, 
по их мнению, они занимали господствующее положение, про
изошли бы резкие столкновения. Не могу забыть, что даже в де
партаменте Эр, пославшем Бюзо в Конвент, его политика подвер
галась сильным нападкам: Бюзо, Ришу, Лемарешаль, Савари, 
Дюбюск проголосовали за обращение к народу, оба Ленде, Дюруа 
и Буйеро проголосовали против 2δ. Барбару получил из Марселя 
самые суровые предостережения 2в. И я спрашиваю себя, не торо
пилась ли Жиронда путем обращения к народу заставить департа
менты высказать свою волю, прежде чем ее влияние там будет 
сильно подорвано. 

На какой-то момент гений Верньо, казалось, увлек умы, заста
вив подняться их выше всех расчетов и комбинаций. 

Такой был дар этого великого человека: даже когда он служил 
(или казалось, что служил) узкой партии, он придавал столько 
благородства ее делу, что оно, казалось, возвышалось над всеми 
партиями и совпадало с высшими интересами отечества и чело
вечества. О, сколько драматизма в ораторском и политическом 
сражении между Робеспьером и Верньо! Никогда их гении, их 
характеры, их приемы не сталкивались с большей силой 27. Никогда 
также, словно каждый из них хотел возвыситься до величия 
событий и послужить своей партии всей силой своего ума и 
мощью своего слова,— никогда не были они более красноречивы. 

24. Речь от 28 декабря 1792 г. См. поздние документы. См. № 132 
выше, с. 63, прим. 16. (от 24 февраля 1793 г.) «Journal 

25. «Archives parlementaires», XVII, de la République française» Ma-
466. Ришу — администратор ди- рата («Барбару рассматривался 
стрикта Лез-Андели, мэр Жизо- своими доверителями как преда-
ра; Лемарешаль — негоциант, тель отечества»). 
мэр Рюгла; Савари — националь- 27. В прениях по вопросу обращения 
ный комиссар при уголовном к народу двумя наиболее значи-
трибунале департамента; Дю- тельными выступлениями были 
бюск — фабрикант сукон в речь Робеспьера (28 декабря 
Лувье, администратор департа- 1792 г.) и речь Верньо (31 дека-
мента. Тома Ленде — епископ бря). В них нашли выражение не 
департамента; Робер Ленде — только непримиримые позиции 
законовед; Дюруа — судья при Жиронды и Горы, но и два ха-
трибунале Берне; Буйеро — рактера: один — несгибаемый, 
сборщик налогов в дистрикте Бер- другой — гибкий; один — непо-
не. колебимый перед лицом опасно-

26. Оппозиция монтаньяров в Марсе- сти, другой — готовый к ком
ле действительно усиливалась, промиссу. 
как о том свидетельствуют более 
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РОБЕСПЬЕР ПРОТИВ ОБРАЩЕНИЯ 
К НАРОДУ 

В своей речи 28 декабря Робеспьер подверг принцип обраще
ния к народу жесточайшей критике 28. Своим глубоким анализом, 
где суровая инвектива представляла собой, так сказать, испол
ненное горечи смешение разума и ненависти, он показал, какой 
смертельной опасности процедура эта подвергла бы Революцию. 
Это было «средство вернуть нас через анархию обратно к деспотиз
му». Это означало открыть бесконечную дискуссию, не имеющую 
ни предела, ни[оснований, в собраниях, чью компетенцию нельзя 
было ограничить вопросом о каре. Это была насмешка над нацио
нальным суверенитетом, так как бедняки, поглощенные каждо
дневным трудом, не смогли бы участвовать в этих долгих, нескон
чаемых прениях. И пока нация будет парализована этим широким 
обсуждением данного вопроса в разбросанных по стране собра
ниях, пока ее энергию будет как бы пожирать на местах спор, 
конца которого никто не может предвидеть, враги захватят тер
риторию Франции· 

«А в это время нация будет обсуждать судьбу Людовика XVI! 
Деспоты застанут нацию за обсуждением вопроса о том, заслу
живает ли Людовик XVI смертной казни, и за поисками ответа 
в уголовном кодексе или же за размышлениями о том, следует 
ли отнестись к нему снисходительно или сурово. Они застанут 
нацию истощенной, утомленной этими постыдными разногласия
ми. И тогда, если бесстрашные друзья свободы, ныне столь сви
репо преследуемые, еще не будут истреблены, им придется зани
маться делом более серьезным, чем препирательства по вопросу 
процедуры, им придется устремиться на защиту отечества, им 
придется оставить трибуны и залы собраний, превращенные в аре
ну для крючкотворства, естественным друзьям монархии — бога
чам, эгоистам, трусливым и слабым людям, всем поборникам 
фейянтизма и аристократии... 

В то время как все самые мужественные граждане проливали 
бы кровь за отечество, подонки нации, самые подлые и развра
щенные люди, все ползучие гады сутяжничества, все надменные 
буржуа и аристократы, все люди, рожденные для раболепства 
и угнетения под властью короля, став хозяевами собраний, поки
нутых благородными, но простыми и бедными людьми, безнака
занно уничтожили бы все созданное героями свободы, обратили 
бы их жен и детей в рабство и одни нагло приняли бы решение 
о судьбах государства». 

Робеспьер характеризует здесь самым беспощадным образом 
всю клиентелу Жиронды, буржуа-сутяг или буржуа — крупных 
торговцев, еще господствующих в муниципалитетах. Мнимое 
обращение к народу в действительности станет лишь направлен-
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ным против народа обращением к буржуазии. Так рушится перво
начальное единство Революции, и борьба, завязавшаяся вокруг 
судебного процесса короля, предстает классовой борьбой в рево
люционном обществе. Как будто Робеспьер, опасаясь сильного еще 
влияния Жиронды и крупной революционной буржуазии, призы
вает к себе из недр земли все неорганизованные силы пролетариа
та. Пусть короля спасают богачи, пусть Революцию спасают 
бедняки! Обращение к народу поистине ввергнет Францию в без
дну гражданской войны,— гражданской войны, которая вскоре 
превратится в войну социальную. Целью ставят себе спасение 
короля; время идет, и впечатление от преступлений Людовика 
сглаживается, и чем дальше отходит в прошлое 10 августа, тем 
больше возрастают шансы виновного. Обращение к народу — 
это еще один способ выиграть время в пользу короля и против 
народа. А спасенная королевская власть в результате общего 
охлаждения Революции возвратит богачам то, что она от них 
получит. 

Таким образом, Робеспьер придавал всей проблеме большую · 
глубину и обострял ее. И как всегда, силой поразительной по своей 
убедительности диалектики он превращал вероятные или воз
можные последствия событий в подлинные стремления, в обду
манные, определенные замыслы врага. 

«Вот какова та гнусная цель, которую глубочайшее лицеме
рие, скажем прямо — самое бесстыдное мошенничество, скрывает 
под именем народного суверенитета, между тем как оно хочет 
уничтожить этот народный суверенитет» 29. 

Правда и желчь — колючее и опасное острие, оставляющее 
каплю яда в глубине самой раны, которую им обрабатывают 

28. Позицию монтаньяров изложили 29. Робеспьер заканчивает так: «Я 
Сен-Жюст и Лекиньо 27 декабря доказал, что предложение пере-
1792 г., Робеспьер 28 декабря, дать дело Людовика Капета на 
Жан Бон Сент-Андре 1 января рассмотрение первичным собра-
1793 г., Дартигойт 3 января. ниям имеет целью вызвать граж-
Аргументация монтаньяров по- данскую войну. Если мне не дано 
коилась главным образом на со- способствовать спасению своей 
ображениях внутренней и внеш- страны, я сейчас по крайней мере 
ней обороны. Чтобы отвергнуть констатирую, какие усилия я 
обращение к народу, Гора ссыла- приложил, чтобы предотвратить 
лась на потребности националь- угрожающие ей бедствия». «Пат
ной и революционной обороны. риот франсэ» Бриссо следующим 
«Archives parlementaires», VI, 16; образом комментировал речь Ро-
M a x i m i l i e n R o b e s p i - беспьера: «Робеспьер боится ра-
е г г е. Œuvres. Т. IX, Discours зума, поэтому он всегда будет 
(4е partie), р. 183; Робеспьер опу- взывать к страстям. Он глубок 
б ликовал эту речь в № 12 «Lettres в своей испорченности, поэтому 
à ses commettants». [См.: M . P o - он всегда будет говорить о глу-
б е с и ь е р. Избранные произ- бокой испорченности других лю-
ведения. Т. II . М., 1965, с. 176 дей...» (№ 1235). 
и ел.] 
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и лечат. Когда я читаю и перечитываю эту речь и спрашиваю 
себя, какие чувства она во мне вызывает, я обнаруживаю раз
дражение и восхищение, далеко не всегда свободное от беспокой
ства. Я признателен Робеспьеру за то, что он так верно все пони
мал и так смело говорил; я признателен ему за то, что против 
губительных влияний, которые должны были завести Револю
цию в тупик, он призвал на помощь даже силы зависти и нена
висти и поставил смутное социальное брожение на службу свобо
де, которой угрожала опасность. Но я ставлю ему в вину то, что 
к своей суровой обвинительной речи он примешивает личную 
злобу и необходимость личных репрессий; я ставлю ему в вину 
то, что своей смертоносной клеветой в сентябре он предоставил 
жирондистам предлог, в котором нуждалась их несколько сует
ная совесть. 

И все-таки здесь Робеспьер был совершенно прав; он настолько 
был вправе возмущаться лживыми призывами к народному суве
ренитету и партийными интригами, ставившими Революцию под 
угрозу, что, в конце концов, можно иногда забыть, что сам он 
никогда не забывает о себе. 

В речи Верньо, ответившего ему три дня спустя 30, прекрасно 
благородное вдохновение, гармонически сочетающее внешне глу
боко различные и противоположные ее части; прекрасно испол
ненное печали спокойствие, которое сопутствует гневным выпа
дам и даже смягчает их. Верньо, конечно, не щадит Робеспьера 
и его партий; он обвиняет его многословно в душевном порыве, 
долгое время сдерживаемом и наконец излившемся. И когда он 
напоминает Робеспьеру о том, что в дни опасности тот скрывался; 
когда он спрашивает у тех, кто готов еще более разжечь войну 
и, быть может, обречь народ на голод, смогут ли они накормить его 
-окровавленными останками жертв: «Вы хотите крови? Вот она, 
кровь и жертвы»; когда он расширяет таким образом масштабы 
•сентябрьских избиений, чтобы похоронить там саму честь тех, 
против кого он выступает,— это грозные слова, и все-таки в них 
не чувствуется никакой внутренней, скрытой и глубокой нена
висти; это внезапное излияние благородной и несколько слабой 
души, которая однажды возмутилась тем, что ей кажется неспра
ведливым и варварским, но ее больше волнует сострадание к па
губному безумию людей, чем личная злоба. Быть может также, 
«сама красота формы, в какой проявлялись эти вспышки гнева, 
очищала их в душе оратора, как она очищает их в нашей душе. 

Неизбежная и благородная радость искреннего художника, 
который вовсе не ищет в словах красоты, но душа которого может 
найти удовлетворение только в ней, смягчает, возвышает, расши
ряет даже самые неистовые страсти. Человек, в лице которого 
события вдруг обретают своего рода блеск, наполовину прими
ряется даже с враждебными силами; он знает, что они не могут 
лишить его этой мощи священного волнения, что они его, наобо-
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рот, воодушевляют. Он знает и то, что в памяти людей он приоб
рел частицу бессмертия и что отныне жизнь его выше ненависти. 
Верньо вспоминал, что были часы, когда он придавал блеск Ре
волюции, и что отделить его от нее так же невозможно, как лишить 
день красоты света. 

Так зачем же мне ждать последних часов жизни Верньо, чтобы 
привести слова, сказанные им в свою защиту перед революцион
ным трибуналом и переданные нам Бодо? Слова эти, которые он 
громко сказал своим судьям, чтобы отогнать тень близкой смер
ти, он, несомненно, не раз тихо повторял себе самому, чтобы раз
веять печаль и сомнения: 

«Ну что ж, кто я такой, чтобы жаловаться, когда тысячи 
французов умирают на границах, защищая отечество? Тело мое 
убьют, но не память обо мне» 81. 

По ту сторону бурь, по ту сторону клевет, по ту сторону всей 
злобы — злобы врагов и злобы своего собственного сердца — 
Верньо покоился в славе и излучал на настоящее покой бессмерт
ного будущего, оставлявшего на жизни и событиях лишь покров 
печали. Да, это глубоко волнующая встреча — встреча двух 
столь несхожих одна с другою душ, но порой возносимых разными 
силами на равную высоту. Это было столкновение двух грозовых 
туч, гонимых противными ветрами Революции: одной, мрачной 
и черствой, изливающей исполненную ненависти, но праведную 
душу в коротких, но резких, прямых и смертоносных молниях, 
и другой, щедрой и сияющей, не столько пугающей, сколько 
заливающей горизонт сверкающей красотой и исторгающей из 
своих несколько неясных тайников гул негодования и грозы 
скорее с величием, чем с яростью. Величественное столкновение, 
то освещавшее, то заливавшее мраком внимательное и трагиче
ское чело земли. 

Борьбу между этими двумя людьми в тот момент делает еще 
более драматической то, что оба они охвачены одним и тем же 
предчувствием поражения и смерти. Именно тогда Робеспьер 
и произнес следующие слова: 

«Добродетель всегда была в меньшинстве на земле. Не будь 
этого, земля не была бы заселена тиранами и рабами. Гемпден 
и Сидней принадлежали к меньшинству, ибо они погибли на 
эшафоте. Такие, как Критий, как Анитус, как Цезарь,как Клодий, 
принадлежали к большинству 32. А Сократ принадлежал к мень-

30. См. выше, с. 59, прим. 12. Сидней Олджернон — сторон-
31. В a u d о t. Op. cit., p. 226. ник парламента и противник Kap-

См. выше, с. 55, прим. 4. ла I, был изгнан после рестравра-
32. Гемпден Джон (1594—1643) — ции, возвратился в Англию в 

депутат английского парламента, 1677 г., обезглавлен в 1683 г. за 
один из самых активных против- участие в заговоре против Кар-
ников абсолютизма Карла I. ла II. 
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шинству, ибо должен был выпить цикуту. Катон принадлежал 
к меньшинству, ибо кончил самоубийством, бросившись на меч. 
Я здесь знаю много людей, которые, если это потребуется, будут 
служить делу свободы по примеру Сиднея и Гемпдена. И если 
таких насчитывается только пятьдесят человек, одна только мысль 
об этом должна заставить содрогнуться всех этих трусливых 
интриганов, которые хотят ввести большинство в заблуждение 
или подкупить его. В ожидании этого времени я прошу по меньшей 
мере первенства для тирана». 

Увы! Робеспьер вынужден был потребовать первенства для 
многих других. Несомненно, было бы известным педантизмом рас
сматривать слова Робеспьера сами по себе, словно они были общей 
формулой философии истории; они, очевидно, обретают свой истин
ный смысл только в борьбе, которую он вел. Поэтому я не стараюсь 
выяснить, применимы ли эти числовые и парламентские выраже
ния — большинство и меньшинство — к столкновению сил в чело
веческой истории, к борьбе учреждений и установленных властей 
против отважных новаторов. 

Цезаря, несомненно, крайне удивил бы вопрос, к большинству 
или меньшинству принадлежал он. Не знаю также, что, собствен
но, могут означать страшные слова: «Добродетель всегда была 
в меньшинстве на земле». ЧВ истории прогрессивные усилия мень
шинства всегда заканчивались победой над большинством. Но сло
ва эти Робеспьер сказал в разгар народной революции, в разгар де
мократической революции, революции разума; и они имеют здесь 
горький смысл, с привкусом отчаяния и властности. Странное 
откровение души, одержимой своим идеалом и своей гордыней! 
Нам кажется, что, несмотря на все испытания, деятели Революции 
могли в эти последние дни 1792 г. питать некоторый оптимизм 
и проявить известную веру в человеческую природу, в силу идеи, 
в могущество прогресса. В три года великая нация совершила 
дело веков: она освободилась и теперь судила своего короля. 

Никогда в трагические часы — ни 14 июля, ни после бегства 
в Варенн, ни 10 августа — народ не изменял себе и на смелую 
и дальновидную инициативу меньшинства отвечал быстрым одоб
рением большинства; порой бывали даже часы радостного едино
душия. Следует ли в этот момент сомневаться, следует ли отчаи
ваться в революционной добродетели? Немало расчетов, немало 
честолюбий, немало притязаний и интриг, несомненно, примеши
валось к великому движению, замедляло его и грозило направить 
по ложному пути. Но — любопытное обстоятельство! Робеспьер 
как бы порывает с большинством и находит прибежище в горькой 
гордости меньшинства как раз накануне того дня, когда он, 
именно в вопросе о суде над королем, одержит верх и станет сам 
большинством. Что же нужно этому глубокомысленному уму? 
Не обретет ли он некоторый покой и радость только тогда, когда 
безграничное различие людских страстей приноровится к его 
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суровому, несколько убогому жизненному идеалу? Не отдастся 
ли он с доверием Революции только тогда, когда всю ее ощутит 
в своих руках, как он всю ее носит в своем сердце, в чем он убеж
ден? Да, это были горькие и диктаторские слова, ибо человек, так 
прославляющий меньшинство, к которому он принадлежит, видя
щий Революцию и доблесть только там, где находится он, не пой
дет на сделки с самим собой и на примирения с людьми, даже необ
ходимые для спасения революций. Он не простит людям, заста
вившим его слишком долго ожидать осуществления великой мечты 
его ума, нетерпения его гордости, и,— поскольку добродетель не 
должна погибнуть,— он добьется смертью и террором победы то
го, что ему нравится называть меньшинством. Сам он хорошо знает, 
что в этой жестокой борьбе рискует жизнью: он вспоминает об эша
фоте, на который взошел Сидней, чтобы взойти на него в свою 
очередь; трагично, что он на него действительно взойдет, но преж
де заставит взойти на него тех, перед кем кичится теперь своей 
высшей привилегией смерти. Верньо, над которым Робеспьер 
в этот момент пытается господствовать с высоты эшафота Сиднея, 
взойдет на него прежде и из-за него. О, какой предстоит чудовищ
ный спор о первенстве! 

«Нас обвиняют,— воскликнул Верньо,— нас обрекают, как это 
делали 2 сентября, ножу убийц! Но, как мы знаем, Тиберий Гракх 
пал от руки введенного в заблуждение народа, который он неиз
менно защищал. Его судьба не страшит нас: наша кровь принадле
жит народу; мы будем сожалеть лишь об одном: что больше крови 
предложить ему не сможем» 33. 

Это как бы состязание всех революционных партий и всех 
великих людей Революции перед лицом смерти. История предла
гает всем достославные примеры, благородные аналогии, которые 
они используют и на которые ссылаются. Да, история таит в себе 
обещание смерти для всех, и Революция исполнит его в отношении 
всех. Готовность пожертвовать собой уже вызывает у них голово
кружение, их охватывает опасное опьянение смертью. Смерть — 
удобное решение вопроса, избавляющее от необходимости искать 
иных решений. Находящуюся под угрозой Революцию могло спа
сти только единство действий революционеров. Этого единства 
действий они смогли бы достичь, только отказавшись от исключи-

Критий (460—403 до н. э.) — 52 г. до н. э. в схватке с соперни-
ученик Сократа, родственник чающими отрядами Милона. Ka
ll латона, один из «тридцати ти- тон Марк Порций, прозванный 
ранов» Афин. Анитус — один из Утическим (95—46 до н. э.),— 
обвинителей Сократа. Клодий один из руководителей респуб-
Пульхер Публий — римский по- ликанской партии, покончил с 
литический деятель, известный собой после победы Цезаря при 
своей враждой к Цицерону, со- Tance в 46 г. до н. э. 
здал вооруженные отряды из гла- 33· Речь от 31 декабря 1792 г. См. 
диаторов и рабов; был убит в выше, с. 59, прим. 12. 
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тельных притязаний и непомерных подозрений и укрепив то, что 
было общего и главного в их несколько различных тенденциях. 
Для них же было легче достичь этого единства упрощенным путем, 
т. е. путем истребления. Смерть не самая большая жертва; легче 
отдать свою жизнь, чем смирить свою гордость и отказаться от 
ненависти. Опасность смерти, давая человеку иллюзию полного 
самопожертвования, отвлекает его и избавляет от других, боль
ших жертв, она еще более разжигает в нем ту гордость, которую 
ему следовало бы смирить в себе, и как бы освящает страсти, пода
вить которые в себе человек отказывается. 

Мне еще кажется, что тень смерти окутывает неопределенность 
мысли у Верньо печалью. За ораторским великолепием чувствуется 
какая-то нерешительность. Он, несомненно, страдал, не имея точ
ного и немедленного решения, твердой и ясной политики, которые 
он мог бы предложить измученному народу. Когда Перикл, посо
ветовавший афинянам начать войну против Спарты, при первых 
неудачах вызвал против себя гнев народа, он встретил его заме
чательным спокойствием; он не говорил о смерти, потому что дол
жен был давать точные советы, разработать смелый, ясный план, 
и именно ясный свет разума и смягчил ненависть. В блестящей речи 
Верньо есть нечто неясное, туман неосознанной мысли. Он не гово
рит революционному народу: «Порази короля»; он не говорит 
ему: «Спаси его»; он говорит ему: «Обсуди [вопрос] и приведи 
в порядок хаос, в котором сами мы разобраться не в состоянии»... 
Верньо предлагает народу всю свою кровь, потому что не может 
предложить ему ничего больше. И грустный призыв к смерти, как 
и обращение к народу, представляет собой крайнее средство для 
проволочек и уклонения. 

Но какая драма этот судебный процесс, где два человека, два 
вождя Революции, споря о смертном приговоре королю, призы
вают на себя тень смерти! Сам себя спрашиваешь: «Но кого же 
судят?» 

РЕЧЬ БАРЕРА 

Именно речь Барера положила предел трагическим колебаниям 
Конвента 34. Барер был удивительно искусен в деталях аргумента
ции. Он ярко изложил суть преступлений и измен короля и в за
ключение потребовал смертного приговора, без обращения к на
роду. Именно он, думается мне, лучше всех разбил софизм о коро
левской неприкосновенности. Да, если бы король честно принял 
и соблюдал конституцию, а затем совершил тяжкий проступок, 
то этот проступок не лишил бы его неприкосновенности, ибо его 
защищала бы связь, созданная им между конституцией и собой. 
Но у короля ни на мгновение не возникло желания соблюдать 
конституцию, ни на мгновение не был он с нею связан. Не может 
он теперь взывать к ней против народа. Строго говоря, он мог бы 
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сослаться на предусмотренную конституцией неприкосновенности 
чтобы оказать сопротивление установленным властям, которые 
пожелали бы на него покуситься. Он мог бы, например, отказаться 
предстать перед судом Законодательного собрания, которое, буду
чи сформировано в рамках конституции, не могло подменить ее 
собой, даже желая отомстить за нее; но неприкосновенность не име -
л а значения для Конвента, который получил власть из более глу
боких источников, чем теперь уже исчерпавшая себя конституция, 
а именно из народного суверенитета. 

И помимо уже приведенных Робеспьером с такой силой поли
тических соображений, Барер выдвинул против обращения к наро
ду новый хитроумный довод. Можно передать народу на утвер
ждение закон, но судебный процесс короля не закон. Можно даже 
передать на его рассмотрение судебный приговор, поскольку 
ни одна из судебных форм не может быть поистине соблюдена. 
В действительности процесс представляет собой «акт обществен
ного спасения, меру общественной безопасности». Ни одна из форм 
обсуждения этого акта не изменяет его характера. Напротив, 
благодаря открытым дебатам и выявлению преступлений короля 
они придают этому акту большую действенность, ибо побуждают 
народ присоединиться к решению о национальном спасении, при
нятому Конвентом. Это означало превосходно примирить резко 
выраженное положение, выдвинутое ранее Робеспьером и Сен-
Жюстом, с долгой процедурой, принятой Конвентом. Но акт 
общественного спасения, мера общественной безопасности не пере
даются на утверждение народа. 

Все положения методической речи Барера были исполнены 
одинаковой силы, одинаковой проникновенной ясности. Но решаю
щий политический эффект ей обеспечило то, что он поддерживал 
положения Горы совершенно бесстрастно, без малейших выпадов 
против Жиронды. До этой поры Жиронда даже старалась если 

34. Прения об обращении к народу 
завершились 4 января 1793 г. 
выступлением Барера, предста
вителя департамента Верхние 
Пиренеи. В его лице Болото вы
ступило с замечательной речью, 
построенной, несомненно, лучше 
всех других, произнесенных во 
время этого продолжительного 
процесса. Барер мастерски собрал 
(как с точки зрения революцион
ного права, так и с точки зрения 
политической необходимости) все 
аргументы в пользу сохранения 
Конвентом за собой верховной 
власти и против обращения к на
роду. Трезвое политическое чутье 

позволило Бареру увидеть тупик г 
в который зашла Жиронда. Еще 
колебавшемуся Болоту он ука
зал путь. Его выступление яви
лось вехой, отметившей переход 
большинства Конвента на сторо
ну Горы. («Moniteur», XV, 53.) 
В своем логическом построении 
Барер сначала рассматривает 
факты. Первый из отмеченных им 
фактов — единство контрреволю
ции: «Все факты заговора поко
ятся на тесных связях». Затем 
он быстро возвращается к пробле
ме неприкосновенности. Но глав
ная часть речи Барера касается 
вопроса об обращении к народу. 
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не причислить его к своим членам (ибо она сама не была четко 
определенной организацией), то по меньшей мере привлечь его 
к себе и истолковывать все его высказывания исключительно в же
лательном для нее духе. Еще совсем недавно газета Бриссо в но
мере от 25 декабря приветствовала произнесенную Барером нака
нуне речь о положении в Париже и во Франции зб: 

«Барер со всей энергией обрисовал наше внутреннее положе
ние. Он заключил из него, что Конвенту необходимо занять подо
бающую ему позицию, и прибавил, что до сего времени Конвент 
неизменно напоминал Геркулеса, борющегося в своей колыбели 
со змеями. Верность этого сравнения поразила добрых граждан 
и заставила содрогнуться тех, против кого оно было направлено. 

Это не единственная истина, высказанная оратором. Респуб
ликанцы бурно рукоплескали ему, когда он сказал, что Конвенту 
больше нечего разрушать, когда он говорил о направленной про
тив Конвента системе умаления его значения, когда заметил, что 
в Лонгви собрались не все изменники, что кое-кто из них остался 
в Париже, когда он указал, что если бы Конвент действовал до 
сего времени более твердо, если бы анархия была уничтожена, то 
война вскоре была бы закончена и могущественные союзники 
помогли бы нам в наших трудах». 

Повторяю: Жиронда искажала в желательном для себя смысле 
гибкую мысль Барера. Когда он сравнивал начинавший свою дея
тельность Конвент с «Геркулесом, боровшимся в своей колыбели 
€о змеями», он главным образом имел в виду «демагогические» 
выступления в Париже, притязания Коммуны; он отчасти также 
имел в виду и тщеславные интриги Жиронды. Если бы она была 
внимательна, если бы она не была пристрастна, она заметила бы, 
что Барер, произнося имя Ролана, не сказал ни слова в его по
хвалу. 

«Много говорилось о министре внутренних дел, но я очень 
боюсь, что нападали лишь на человека, вместо того что бы нападать 
на организацию его огромного министерства». 

Означало ли это защищать Ролана или только прощать его? 
По-видимому, Барер равно не разделял ни пышных фраз и груп
пового духа Жиронды, ни притязаний Коммуны и призывов Мара
та к насилию. Но чего добивался Барер, когда он 24 декабря тре
бовал, чтобы Исполнительный совет и парижский муниципалитет 
представили Конвенту общий доклад о положении во Франции, 
чтобы главные комитеты Конвента собрались выслушать этот 
доклад; когда он предлагал в проекте декрета, принятого едино
гласно, чтобы: «На объединенном заседании комитетов (диплома
тического, финансов, общественной помощи, военного, военного 
флота и колоний, переписки, общественной безопасности, земле
делия и торговли) они условились с Временным Исполнительным 
советом о том, чтобы непрерывно предлагать Конвенту все меры, 
необходимые для поддержания порядка и соблюдения законов, 
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для сохранения свободы и защиты Республики»? Он старался 
укрепить Конвент, привлекая к сотрудничеству с ним все власти. 
А для чего хотел он укрепить Конвент? Не для того, чтобы исполь
зовать его как орудие в борьбе против той или иной группировки, 
но для того, чтобы Конвент господствовал над всеми группиров
ками. И если в эти дни, когда обсуждалась участь короля, он был 
озабочен обеспечением порядка, то не для того, чтобы Конвент, 
спасая короля, мог безнаказанно не считаться с чаяниями париж
ской демократии, а, наоборот, для того, чтобы Конвент смог пора
зить короля, не будучи заподозрен в том, что он уступил давлению 
извне и демагогическим угрозам. 

Барер был прежде всего человеком Конвента, и, несмотря на 
все изгибы его тактики, именно это служило порукой единства его 
революционных действий, чести и достоинства его жизни. В его 
глазах Конвент был наивысшей силой и наивысшим средством 
спасения. Все направленное к его ослаблению, к дроблению его 
сил, к его подчинению было одинаково пагубно. Сохранить и уве
личить престиж Конвента означало для Барера спасти саму Рево
люцию. Это чувство было ему присуще в большей степени, чем 
любому другому человеку той эпохи. 

Жирондисты были взволнованы, они завоевали себе славу до 
Конвента. Не им принадлежала мысль созвать Конвент, он не был 
потребностью их души; они воображали, будто они им руководят, 
будто они его покорили, но они видели в Конвенте лишь новое 
поприще, где мог бы проявиться их гений. Как только Конвент 
оказал им сопротивление, они стали думать о том, как бы прину
дить его силой или поколебать его власть. Именно у них у первых 
родилась мысль аннулировать полномочия некоторого числа пред
ставителей 36. 

Робеспьер относился к Конвенту с уважением. Он видел в нем 
главную национальную силу; его созыва потребовал именно 
Робеспьер. Но он не забывал, что в политический период между 
деятельностью Законодательного собрания и созывом Конвента 
сам он успешно действовал через посредство Парижской коммуны, 
и, не пытаясь развязать силы парижской революции, он оставлял 
в этом плане в запасе на будущее неясные возможности. Главное, 
он продолжал посещать Якобинский клуб и именно с его помощью 
намерен был возглавить и направлять политическое движение. 
В его глазах Якобинский клуб был своего рода совещательным 
Национальным Конвентом, чье воздействие на Конвент, решающий 
все вопросы, должно было быть непреодолимым длительное время. 

Барер же посещал Якобинский клуб не чаще, чем салон Рола-
нов. Мне ни разу не удалось установить факт его посещения Яко-

35. «Le Patriote français», № 1232, teur», XIV, 826; «Archives parle-
25 décembre 1792. Речь Барера mentaires», LV, 384. 
от 24 декабря 1792 г., «Moni- 36. См. выше, с. 69, прим. 23. 
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бинского клуба, где вскоре, в марте и апреле 1793 г., его обвинят 
в «роландизме» 37. Рядом с Конвентом, воплотившим в себе пылкую 
и великую душу всего народа, все казалось ему мелким или анар
хическим. Подойдя к Робеспьеру с этим мерилом величия Кон
вента, он назвал Робеспьера человеком посредственным и мел
ким. 

Как тщеславие жирондистов, так и неистовство маратистов 
должны побледнеть и раствориться в величии Национального 
Конвента; чтобы защитить себя, Конвент не нуждается в угрозах 
и оскорблениях, он только должен сконцентрировать свои дей
ствия и передать народу, в порядке революционного решения, ту 
силу, какую он от него получил. Конвент — чудесное зеркало, 
собирающее все лучи, в его фокусе исчезают все интриги, всякие 
личные домогательства. А когда начнется процесс короля, то один 
лишь Конвент должен действовать и взять на себя всю ответствен
ность. 

Что означают требования Коммуны, вызывающие петиции сек
ций, призывы парижских листков к насилию? Это мельчайшие 
части суверена, которые хотят играть в суверена и которые — 
если Конвент обладает хладнокровием, сознанием своей собствен
ной силы — будут наказаны осмеянием и презрением гораздо 
больше, чем законом. Но что означает обращение к народу? Это 
означает снова раздробить суверенитет, который сам народ сосре
доточил во имя своего спасения; это означает «разрушить центр, 
объединяющий волю народа, ослабить залог и средство, которое 
одно обеспечивает единство Республики». 

Возвращаюсь к великому и сильному образу, который Барер 
применил к Конвенту. В своих политических беседах, как и в своих 
речах, он сам, несомненно, охотно возвращался к этому образу. 
«Я часто,— говорил он,— сравнивал Конвент с Геркулесом, кото
рый боролся в колыбели со змеями». Но Геркулес не передавал 
своей палицы и, когда был ею вооружен, не позволял другим 
направлять его руку. Конвент не позволял Парижской коммуне 
направлять его действия, и, когда наступил час сокрушить своей 
геркулесовой палицей королевскую власть, он не отказался путем 
обращения к народу от своей суверенной силы. Таким образом, 
Барер помещал Конвент в центре политических действий, и из это
го центра и должна была исходить вся сила Революции. Именно 
потому, что Барер понял это безличное величие Конвента, он 
и является одним из тех людей, в лице которых познается Рево
люция. 

Бодо писал: «Барером в годы его изгнания в Брюсселе (после 
1815 г.) очень интересовались английские виги; они считали его 
типичным деятелем Революции, между тем как их совершенно 
не занимали ни Сиейес, ни Тибодо, ни Мерлен и другие; для них 
это были фигуры, воспоминание о которых стерлось под влиянием 
множества разных впечатлений» 38. 
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Да, более чем типичным деятелем Революции: в иные дни 
благодаря его неотделимости от Конвента он отождествлялся 
с Революцией. В спокойно и убедительно сформулированном 
мнении, высказанном Барером Конвенту 4 января 1793 г., Конвент 
признал «объединяющую основу». Барер с благородством говорил 
о Верньо в тот самый момент, когда отмежевывался от него: 

«Мнение, поддерживаемое Верньо с таким красноречием, обла
дает естественным преимуществом перед противоположным мнени
ем, и преимущество это — в душах тех, кто нас слушает. В пользу 
своего мнения Верньо мобилизует все благородные и прекрасные 
стороны человеческого сердца: великодушие, желание смягчить 
наказание — самое прекрасное свойство верховной власти,— ми
лосердие и законную дань уважения, какую каждый гражданин 
с радостью воздает народному суверенитету. 

В пользу мнения этого оратора говорило все, что имеется бла
госклонного и трогательного; в пользу моего мнения остается 
лишь то, что содержится в наших законах сурового и непрелож
ного. На мою долю выпали лишь республиканская суровость, 
строгость принципов, верность мандатам и ужасная необходимость 
добиваться исчезновения тирана, чтобы лишить каких бы то ни 
было надежд тиранию». 

Но он тут же предупреждает, что если его мнение совпадает 
с мнением волнующихся парижских секций и с мнением Марата, 
то такое совпадение его удручает, и он доходит до того, что наме
кает на возможность связанной с именем герцога Орлеанского 
тайной интриги, где смерть короля была бы только картой в игре: 

«Если что-нибудь и могло бы заставить меня изменить свое 
мнение, то это факт, что то же мнение разделяет человек, назвать 
которого я не могу решиться, но который известен своими крово
жадными высказываниями, факт, что мое мнение приближается 
к мнению некоторых парижских секций, в том числе секции Люк
сембургского дворца, провокационное решение которой не повино
ваться законам следовало бы покарать и которая виновна в посяга
тельстве на свободу общественного мнения 39. 

Наконец, если какая-нибудь мысль и могла бы остановить мое 
перо, то это мысль о том, что если я отвергаю утверждение народом 

37. См.: B a r è r e . Mémoires. Pu- la Convention nationale, p. 29. 
bliés par Hip. Carnot et David 39. Общее собрание секции Люксем-
(сГAngers), Paris, 1842—1844, бургского дворца постановило: ес-
4 vol. «13 июня [1793 г.] в Яко- ли Конвент не приговорит Людо-
бинском клубе меня обвинили в вика XVI к смертной казни, то оно 
том, что я жирондист». 14 июня клянется, «что Людовик XVI 
1793 г. Венсан обрушился на погибнет, в противном случае ни 
Барера с нападками в «Journal один республиканец не пере-
de la Montagne», печатном органе живет его» . Это решение было 
клуба (t. I, р. 126). сообщено Конвенту 27 декабря 

38. B a u d o t . Hôtes historiques sur 1792 г. («Moni-teur», XIV, 868.) 
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искоренения королевской власти путем уничтожения трона, то 
другие люди в Республике, придерживающиеся того же мнения, 
что и я, быть может, таят заднюю мысль заменить одного идола 
другим и создать из самых честных принципов средства 
для агитации и смуты». 

Несомненно, Барер (и это слабая сторона его метода, который 
иногда может приводить к своего рода систематическому баланси
рованию и к ложной симметрии) чересчур снисходителен к этой 
гипотезе Бюзо. В действительности ни в Конвенте, ни в Коммуне 
не было ни одной партии, ни одной группы, которая бы в самом 
деле думала возвести на трон герцога Орлеанского. 

Но таким образом Барер также успокаивал тех, кто мог опа
саться, голосуя за смертный приговор королю без обращения к на
роду, сыграть на руку Горе; теперь, после почти оскорбительного 
осуждения «кровожадного автора», они больше не боялись, что их 
будут смешивать с маратистами. 

Притом Барер убеждал тем сильнее, чем меньше, казалось, 
хотел навязать свое мнение. Его простота, искренняя и в то же 
время рассчитанная, резко отличалась от того, что было властного 
в воле Робеспьера и порой даже в даровании Верньо. 

«Я излагаю свою мысль,— говорил он,— и не хочу влиять 
на мысль других. Я никогда не домогался, чтобы мой голос считали 
больше чем за один». 

Мне кажется, я различаю здесь оттенок тонкого, осмотритель
ного и скрытого честолюбия, которое терпеливо ожидало своего 
часа и сочло, что он наступил. Он говорил проникновенно и мягко, 
с непринужденностью, придававшей всей его речи какое-то чисто
сердечие. Через несколько недель Лакомб Сен-Мишель скажет, 
оспаривая мнение Барера 40: 

«Мнение тем более опасное, что его [Барера] красноречие, отме
ченное печатью чистосердечия и мягкой чувствительности, могло 
бы, на худой конец, ввести в заблуждение многих людей искрен
ностью, какую он придает всему тому, что говорит». 

И через много лет после того, как они вместе прошли через 
столько бурь, Бодо говорил о Барере: 

«Он пользовался всеобщей любовью в своем департаменте: все 
жители, бедные и богатые, видели в нем великого человека и были 
недалеки от истины; главное, они видели в нем человека мягкого, 
уживчивого, благожелательного, склонного делать добро и без 
ненависти в сердце» 41. 

Его выступление в январе 1793 г. оказалось решающим. Гара 
очень верно и очень тонко отметил это в своих «Мемуарах». Он 
рассказывает о разговоре, который состоялся у него с Робеспьером 
в начале марта. 

«Именно ваша речь,— сказал он Робеспьеру,— заставила бы
стро склониться чашу весов национального правосудия в сторону 
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смертного приговора, а речь Барера, перечислившего все веские 
доводы, укрепила ее в этом положении» 42. 

Быть может, Барер сделал даже больше, чем укрепил чашу 
весов. После речи Верньо, которая могла нарушить равновесие 
в сторону милосердия, Барер вернул ее в прежнее положение 
и укрепил. 

МНЕНИЕ ДАНТОНА 
Дантон смог сыграть роль только в последний час, когда каж

дый, несомненно, уже принял решение. Его миссия в Бельгии 43 

задержала его вдали от Парижа. Он возвратился в Париж только 
вечером 15 января, когда Конвент поименным голосованием уже 
высказался по двум первым вопросам — о виновности Людовика 
и об обращении к народу — и когда ему оставалось только уста
новить кару. Ламартин, по-видимому, не подозревал об отсутствии 
Дантона. 

«Дантон,— говорит он,— бывший до сих пор безмолвным на
блюдателем, на другой же день — 16 января [на другой день после 
первого голосования] — воспользовался первой возможностью, 
чтобы подчеркнуть и усилить жажду крови, которой не было в его 
душе, но которую он изображал, чтобы остаться верным самому 
себе» 44. 

Ошибки такого рода недопустимы, ибо они превращают Данто
на в своеобразный сфинкс, придавая его облику и роли нечто зага
дочное. Дантон не был ни безмолвным, ни наблюдателем; он 
отсутствовал, удерживаемый вдали трудным и опасным поруче-

40. Лакомб Сен-Мишель (1751 — 
1812) — депутат Законодатель
ного собрания, а затем Конвента 
от департамента Тарн. 

41. B a u d o t . Op. cit., p. 186. 
«Барер [в изгнании в Брюсселе] 
был мягок, приветлив, настроен 
примирительно, его любили в го
роде, а иностранцы искали с ним 
знакомства» (р. 209). См. также, 
что пишет Шудьё, представитель 
департамента Мен и Луара, в 
своих мемуарах (С h о u d i е и. 
Mémoires et notes. Paris, 1897, 
p. 236): «Я должен отдать ему 
справедливость — я знал мало 
людей с таким мягким характе
ром и столь приветливых в об
хождении». 

42. Тара Доминик Жозеф (1749— 
1833) — министр юстиции, сме
нивший Дантона в 1792 г., ми

нистр внутренних дел в 1793 г. 
G a r â t . Mémoires. Paris, 1862. 
chap. V, «Entretien avec Robes
pierre», p. 89. См. также: B û 
c h e z e t R o u x . Histoire par
lementaire de la Révolution fran
çaise, XVIII, 338. 

43. Дантон был послан в Бельгию 
вместе с Камю, Делакруа и Гос-
сюэном. Письмо комиссаров Кон
вента, датированное 9 января 
1793 г. (Льеж), извещало об их 
отъезде из этого города, назна
ченном на 11 января. (А. A u 
l a r d . Actes du Comité de salut 
public. T. I, p. 443; «Archives 
parlementaires», LVII, 27, засе
дание 13 января 1793 г.) См. 
ниже, с. 89 , прим. 56. 

44. L a m a r t i n e . Histoire des Gi
rondins. Paris, 1847, 8 vol. t. V, 
p. 55. 
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нием, которое доверил ему Конвент. Мишле допустил еще более 
странную и более серьезную ошибку, которую отметили и Луи 
Блан, и Эрнест Амель. В документах той эпохи Мишле прочитал 
«Дантон» вместо «Дону», как там было сказано 45. 

14 января, в тот момент, когда Конвент определял, в какой 
форме и в каком порядке будут поставлены вопросы, именно 
Дону 46 предложил длинный ряд вопросов, которые в действитель
ности почти все были направлены на то, чтобы осложнить судеб
ный процесс и отсрочить решение. Он не принимал во внимание 
решение, принятое Конвентом, о том, что судить Людовика будет 
сам Конвент, и, исходя из предположения, что этот декрет был 
отменен, предлагал решить следующие вопросы: «1. Имеются ли 
основания выдвигать обвинение против Людовика Капета? 2. Кто 
будет его судить — Парижский уголовный трибунал, или Нацио
нальный суд, или же все департаменты?» 47 

Это означало свести на нет всю работу, все постановления 
Конвента. И Дону предусматривал в своих вопросах не только 
обращение к народу, но и то, что голосование об обращении 
к народу можно будет отложить до окончания войны: «Будет ли 
вопрос об утверждении судебного приговора нацией отложен 
до окончания войны или до времени принятия Конституции?» 
Дону указал на все эти вопросы, не мотивируя их. И Конвент 
даже не обсуждал этого странного творения мелочного юриста, 
казавшегося чуждым совершавшимся событиям. 

Как мог Мишле усмотреть в этой нудной юридической стряпне, 
лишенной силы и блеска и не сулившей успеха, могущественный 
маневр Дантона с целью спасения Людовика XVI? 48 Если бы 
Дантон захотел сделать попытку вмешаться в решение этого опас
ного вопроса, если бы он захотел преградить в этом пункте рево
люционное течение, то его усилия были бы исполнены красноречия 
и страсти. Оплошность Мишле трудно понять, между тем он 
построил на этом целую систему доводов: 

«Было очень полезно, чтобы Людовик XVI был судим и осуж
ден; но покарать его смертью означало бы поразить целый мир 
религиозных и чувствительных душ... Средство, которое Дантон 
использовал, быть может, единственное, на какое он мог рискнуть 
при возбужденном состоянии умов — он, Дантон, от которого 
Гора ожидала самых резких слов,— состояло в изложении, без 
всякого предисловия и объяснения, списка многочисленных вопро
сов, искусно подразделенных, где дважды, в разной форме, повто
рялся главный вопрос: будет ли кара, какова бы она ни была, отло
жена до окончания войны? Дантон, по-видимому, перебрасывал 
над пропастью доску и протягивал руку, предлагая преодолеть 
эту пропасть. Следовало думать, что Жиронда поспешит перейти 
первая и подать пример центру. Гора онемела от изумления. 
Возразил лишь один человек, и притом незаметный (это был 
Гарнье из Сента) 49. Робеспьер воздержался от выступления. Он 
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холодно смотрел, погубит ли себя Дантон, вступив на путь сбли
жения с Жирондой. Но Дантон не вступил на этот путь» 50. 

Сказать правду, ничто не может сравниться с той путаницей 
в оценке, какую Мишле дает Дантону в этот период. Он не только 
верит в то, что Дантон предпринял 14 января эту решающую по
пытку спасти короля, не только верит в то, что если Дантон не 
принимал 15 января участия в двух голосованиях, то только 
потому, что был обескуражен своим неуспехом 14 января: «Неуда
ча 14-го числа внушила ему отвращение, обескуражила его; вот 
единственное объяснение его прискорбного отсутствия» 51; но 
я еще раз отмечаю ту же ошибку, еще осложненную небольшой 
ошибкой в дате — для заседания 9 января. Несколько далее, 
говоря о Камбасересе, «молодом и мягком Камбасересе» δ2, Мишле 
пишет: «Он охотно сближался с людьми, обладавшими в наивысшей 
степени качеством, недостававшим ему самому, я имею в виду — 
мужественной энергией... Единственный во всем Конвенте, он 
поддержал Дантона 9 января с его предложением, которое спасло 
бы Людовика XVI,— голосовал за сохранение ему жизни». 

Путаница здесь двойная. Мишле принимает Дону за Дантона; 
что же касается самого Дону, то Мишле, очевидно, путает заседа
ние 14 января не с заседанием 9-го, а с заседанием 7 января. 
На заседании 14 января Камбасерес также предложил средство 
отсрочки, средство новое и несколько неожиданное бз. Это было 

45. M i с h е 1 е t. Histoire de la Ré
volution française (1847—1853), 
t. V, p. 242. («Неудача 14-го чис
ла внушила ему отвращение, 
обескуражила его».) Луи Блан 
(Louis Blanc) указывает на эту 
ошибку в своей «Histoire de la 
Révolution française» (1847 — 
1862). t. ν ΐ ΐ ϊ , ρ . 40, η. 1. То же 
сделал Э. Амель. (Ε. H a m е 1. 
Histoire de Robespierre (1865— 
1867). t. II, p. 599.) 

46. Дону Пьер Клод Франсуа (1761 — 
1840) — член конгрегации ора-
торианцев, старший викарии кон
ституционного епископа Па-де-
Кале, депутат Конвента. 

47. «Moniteur», XV, 144; «Archives 
parlementaires», LVII, 51. 

48. Мишле впал в ошибку из-за «Mo
niteur», напечатавшего «Данной» 
(Dannon) вместо «Дону» (Dau-
nou); в перепечатке «Moniteur» 
(1847) «Dannon» было исправлено 
на «Danton» (Дантон). Как писал 
Э. Амель: «Этот ряд вопросов так 
мало соответствовал революцион
ному гению Дантона, что одно 
это должно было бы предохра

нить его от всякой ошибки, и 
если бы он раскрыл «Journal des 
débats et des décrets» Конвента, 
то нашел бы там имя Дону, 
№ 120, с. 194». (Е. H a m е 1. 
Histoire de Robespierre. T. II , 
p. 599.) 

49. Гарнье из Сента (1755—1817) — 
адвокат, генеральный прокурор-
синдик департамента Нижняя 
Шаранта в 1791 г., депутат Кон
вента. («Moniteur», XV, 149.) 

50. M i с h е 1 е t. Op. cit., t. V, 
p. 242. 

51. См. выше, прим. 45. 
52. Камбасерес Жан Жак (1753— 

1824) — советник Счетной пала
ты Монпелье, председатель уго
ловного трибунала департамента 
Эро, депутат Конвента. 

53. «Moniteur». XV, 149; «Archives 
parlementaires», LVII, 53. «Мы 
не облечены властью судить су
веренно. Предлагаю потребовать 
от народа необходимых полномо
чий; это самое верное средство 
устранить все сомнения и избег
нуть всех опасностей». 
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обращение к народу уже не по поводу кары, определяемой Людо
вику, а по вопросу пределов власти Конвента. Конвент должен 
был спросить нацию, признает ли она за ним право выносить окон
чательный приговор. 

И в этом случае подобное сомнение в себе самом и в своем 
революционном праве находится в полном противоречии с мыслью 
Дантона. И на заседании 7 января, превратившемся в явно поспеш
но составленных путаных заметках Мишле в заседание 9 января, 
которое к тому же принимается и за заседание 14 января, Дону 
и Камбасерес оба вручают Конвенту в письменном виде свое мне
ние о судебном процессе короля 54. Камбасерес заканчивает — 
как он это сделает 14 января — предложением обращения к народу 
относительно судебной компетенции Конвента. Дону заключает 
предложением изгнать короля после окончания войны, а до уста
новления мира содержать его в тюрьме; в то же время он призна
вал за Конвентом «право обвинять Людовика и предать его суду 
за его происки и интриги». Нельзя себе представить более жалкого 
хаоса идей, и с этим политически-юридическим осиным гнездом 
Мишле на какое-то мгновение связал великого Дантона! 

Если я остановился на этой путанице, рискуя нарушить кри
тическим рассмотрением ход драмы, то именно потому, что ошибка 
Мишле, подобная ошибке Ламартина, дает ложное представление 
о моральном и историческом облике Дантона. Он, несомненно, 
был свободен от чувства злобы и способен подчинять разуму самые 
страстные увлечения своей пылкой натуры. Но он был вместе 
с Революцией, он действовал и мыслил вместе с нею, и не следует 
приписывать ему, особенно в это время, чувствительности и зара
нее принятого решения о милосердии, которые отделили бы его 
от живых сил Революции. Ошибка Мишле имела внушающее тре
вогу продолжение. Эта позиция Дантона, явно противоречащая 
его позиции в сентябре, а также позиции самих дантонистов — 
Фабра д'Эглантина, Давида, Базира, Демулена — во время судеб
ного процесса короля, настоятельно требует объяснения. II Миш
ле объясняет ее пребыванием Дантона в армии: 

«Дантон принес с собой из армии совершенно иные мысли — 
мысли самой армии. К этому важному вопросу о смертном приго
воре, который клубные политики решали с такой легкостью, армия 
относилась с крайней осторожностью. Никакие инсинуации не 
могли заставить ее высказаться за или против смертного приговора 
королю. Осторожность, преисполненная здравого смысла. У армии 
не было никаких оснований для решения столь неясного вопроса. 
Она считала короля виновным, но хорошо видела, что этому нет 
никаких доказательств. Она вовсе не желала его смерти» 55. 

Чистые предположения; разве армия покинула бы так быстро, 
в начале апреля, прославленного Дюмурье, стремившегося отвра
тить ее от Конвента, если бы смерть короля оскорбила ее совесть 
и человечность? Историки слишком часто соглашались с тактикой 
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противопоставления спокойного и человечного героизма армии 
слепой ярости политиканов и жестокостям группировок. Армия 
очень хорошо понимала, что ее героизм едва ли был равен героизму 
тех, кто в разгар бури, не ведая ни покоя для ума, ни радости 
от исполнения долга, изнемогал от тяжкого бремени дум о собы
тиях. Но система доводов Мишле опасна, так как заранее свя
зывает Дантона с политикой Дюмурье. 

Если Дантон, желая ответить на чувства Бельгийской армии, 
где он совсем недавно находился 56, склонялся к мысли спасти 
короля — подобно тому, как Дюмурье из ненависти к монтаньярам 
и из страха перед ними, по-видимому, желал тогда их ослабления 
в результате их неудачи в процессе короля,— то революционная 
сила Дантона оказывалась опутанной интригами. Вместе с Жирон
дой он оказывался связанным с системой модерантизма, узел 
которой был готов затянуть Дюмурье. 

ИНТРИГА ДЮМУРЬЕ 

Дюмурье, опьяненный своими победами, уставший и раздра
женный контролем, какой стремились над ним осуществлять коми
теты Конвента, в отчаянии от своих конфликтов с Камбоном из-за 
военных поставок, из-за способов закупки и оплаты, а также напу
ганный нападками Марата, который упрекал его в чересчур суро
вой дисциплине и уже обвинял в измене 57 (с риском ее спровоци
ровать), старался вести только свою игру и оградить себя от буду
щих случайностей: по отношению к бельгийцам он проводил поли
тику осторожную, консервативную, резко противоречившую духу 
революционного декрета от 15 декабря. И он, несомненно, помыш
лял теперь о вмешательстве в борьбу партий, опираясь на престиж 
своих побед и на силу армии, в случае если бы его безопасность 
оказалась под угрозой, а его честолюбию был положен предел 58. 

54. «Archives parlementaires», LVII, 
338 (27° annexe à la séance du 
7 janvier 1793, au matin); «Archi
ves parlementaires», LVII, 352 
et 354 (34° et 35e annexes à la 
séance du 7 janvier 1793). 

55. M i с h e 1 e t. Op. cit. (édition 
G. Walter), t. II, p. 315). 

56. 30 ноября 1792 г. Дантон вместе 
с Камю, Делакруа и Госсюэном 
был послан в армию Дюмурье, 
в Бельгию, выяснить состояние 
этой армии. Поэтому Дантон не 
присутствовал ни на процессе 
Людовика XVI, ни на двух пер
вых поименных голосованиях. 
Он появился на заседании Кон

вента 15 января 1793 г. См. 
выше, с. 85 , прим. 43. 

57. См. ниже, прим. 61. 
58. В действительности поведение 

Дюмурье объясняется его тайным 
честолюбием. Он надеялся со 
временем сделаться главой неза
висимой Бельгии. Он щадил насе
ление, требовал от него возмож
но меньше, платил поставщикам 
не ассигнатамп, а звонкой моне
той. Дюмурье щадил бельгийцев, 
стремясь сделать свою кандида
туру популярной — на случай, 
если они получат независимое 
управление. 
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Но его намерения, несомненно, были еще очень неясны и не
тверды. И я уверен, что он не позволил Дантону почувствовать их 
и что последний в то время его ни в чем не подозревал. Дюмурье, 
вторично покинув свою армию, прибыл в Париж 1 января 1793 г. 
Он оставался там до 26 января, прощупывая почву, расспрашивая 
людей и изучая обстоятельства, привлекаемый разными интригами. 
В своих «Мемуарах» он рассказывает, что путем тайных комби
наций и осторожного вмешательства он пытался спасти короля 59. 
Правдивость этих «Мемуаров» более чем сомнительна. Они были 
написаны, когда Дюмурье уже перешел на сторону врага, когда 
у него, презираемого и заклейменного революционной Францией, 
не было иных средств, как только льстить эмигрантам, принцам 
и иностранным державам, убеждая их в том, что он не щадил 
усилий ради спасения Людовика XVI. Он прибегает даже к своего 
рода несколько тяжеловесному кокетству и неуклюжим ухищре
ниям, говоря, что с 18 и по 22 января был болен: «18 января здо
ровье генерала Дюмурье, хотя и очень крепкое, сломили огорче
ния; у него началась горячка, и он был вынужден задержаться 
в деревне, откуда выехал только 22 января» 60. Это довольно гру
бое шарлатанство. 

С какими выступил он предложениями или какие советы давал 
жирондистам? 61 Он, несомненно, виделся со многими из них, 
в частности с Жансонне, с которым был связан с конца 1791 г. 
«Он всегда был связан с Жансонне, депутатом Жиронды, и простил 
ему его выступления против него в прошлом году, когда Дюмурье 
покинул министерство. Дюмурье до этого времени ценил в нем 
ум, здравые суждения и чувствительное сердце. Он возобновил 
с ним связи. Сообщил ему обо всех своих опасениях за участь 
короля, обо всем ужасе, какой он испытывал при мысли о пре
ступлении, которым намереваются запятнать нацию; он дал ему 
понять, что эта отвратительная победа якобинцев окончательно 
уничтожила бы партию порядочных людей и сделала бы неизле
чимой анархию, которой была поражена Франция; что те из наций 
Европы, которые с безразличием, быть может, даже с удовлетво
рением взирали на наши внутренние смуты, на нашу войну с Ав
стрийским домом и с королем Пруссии и, быть может, на наши 
успехи в борьбе против этих держав, неминуемо были бы возму
щены варварским убийством Людовика XVI и чувство чести побу
дило бы их присоединиться к врагам Франции; что против нас 
будет весь мир и у нас не найдется ни одного союзника. Эти раз
мышления, по-видимому, произвели впечатление на Жансонне, 
но — то ли из робости, то ли из-за беспечности характера — он 
ничего не предпринял и с этого времени даже отдалился от гене
рала, у которого было мало случаев вновь его повидать. Дюмурье 
встречался и с другими депутатами как из этой партии, 
так и с независимыми, которым он говорил, что, раз существует 
Республика, на Людовика следует смотреть уже как на частное 
лицо»6 "-. 
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Утверждения, которые невозможно проверить, и притом лица, 
слишком заинтересованного, чтобы к ним можно было отнестись 
с доверием. В действительности отношения между Жансонне и Дю
мурье продолжались; переписка между ними прекратилась толь
ко незадолго до измены генерала, и вполне вероятно, что Жан
сонне. который хотя и голосовал за обращение к народу, но затем 
безоговорочно голосовал за смертный приговор королю, порвал бы 
с Дюмурье, если бы последний поделился с ним своими мятежными 
намерениями, которые могли бы стать пагубными для его дове
ренных лиц. Вполне вероятно, что Дюмурье высказал лишь опасе
ния за будущее в выражениях, мало чем отличавшихся от обыч
ного языка самих жирондистов. Быть может, он ожидал, что они 
откроются перед ним и попросят его оказать им, в случае надоб
ности, поддержку, но они, очевидно, не потребовали ее. В письме 
Гавернера Морриса к Вашингтону от 10 января 1793 г. мы читаем: 
«Верньо, Гюаде и другие в настоящее время поддерживают тесные 
отношения с Дюмурье, и меня уверяют, что нынешнее правитель
ство должно быть свергнуто; при этом начнут с военного министра 
Паша» 63. Но, помимо того, что сведения Морриса часто весьма 
недостоверны, наличие такой политической связи между Дюмурье 
и жирондистами еще не означает, что Дюмурье усиленно пытался 
действовать среди них в пользу Людовика XVI. 

Для сближения Дюмурье с жирондистами достаточно было вра
ждебного отношения к Пашу 64. Впрочем, мне кажется весьма 
вероятным, что Дюмурье желал, чтобы жирондисты спасли короля. 
Это было бы поражением и унижением для тех, кто начинал угро
жать самому Дюмурье. И я уверен также в том, что он рассчиты
вал, что мягкий судебный приговор, доведя до крайнего возбуж-

59. «La vie et les mémoires du général 62. «La vie et les mémoires du géné-
Dumouriez, avec des notes et des rai Dumouriez...», t. I II , p. 323. 
éclaircissements» par MM. Berville 63. Гавернер Моррис (1752 — 1816) 
et Barrière. Paris, 1822—1824, находился во Франции с 1789 по 
4 vol. in-8°, t. I l l , p. 304. 1794 г. в качестве полномочного 

60. Ibid., р. 330. посланника Соединенных Шта-
61. О тайных совещаниях между тов. «Mémorial de Gouverneur 

Дюмурье и «главарями клики Morris..., suivi des extraits de sa 
Ролана» сообщил 31 декабря correspondance et de ses papiers...» 
1792 г. Марат в «Journal de la Traduits de l'anglais par Jared 
République française» («Dumou- Sparks, Paris, 1840, 2 vol., t. I I , 
riez dans le boudoir de la femme p. 258; письмо от 10 января 
Roland machinant contre la li- 1793 r. 
berté). О выступлениях Марата 64. Паш (1746—1823) — финансовый 
против Дюмурье см. также: чиновник дворцового ведомства 
«.] ournal de la République fran- при первом министерстве Нек-
çaise», 22 décembre («Tableau des кера, сотрудник Ролана в ми-
machinations de Dumouriez»); нистерстве внутренних дел, воен-
ibid., 15 décembre («Preuves évi- нын министр в 1792 г., мэр Па-
dentes des trahisons de Dumou- рижа в 1793 г. 
riez»). 
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дения революционные и демагогические страсти Парижа, дал бы 
ему, как генералу, повод для вмешательства внешне на законном 
основании, при соблюдении конституции. Но он не был силен 
в политике. Дантон говорил о нем попросту: «Он весьма искусен 
в военных делах, но в политике — ничтожество», и Дюмурье, 
несомненно, еще сам недостаточно хорошо разобрался в своих 
намерениях. Он выжидал и оценивал с разных сторон, и, думается 
мне, Гавернер Моррис был прав, когда писал 6 января Джеффер-
сону: «Дюмурье уже несколько дней в Париже. Он не выходит 
из дому под предлогом болезни, но в действительности для того, 
чтобы получать и изучать предложения разных партий». И Мор
рис прибавляет слова, из которых следует, что между Жирондой 
и Дюмурье не было никаких тесных связей и что они и не думали 
об организации сообща сопротивления: «Жирондисты намечены 
теперь как жертва, подлежащая закланию при первом удобном 
случае. Мой осведомитель, являющийся одним из них, заявляет, 
что дорого продаст свою жизнь, но скорбит о слабости характера 
своих коллег, обреченных, как и он, на смерть» 65. 

Впрочем, в этой части «Мемуаров» Дюмурье много странного. 
Он уверяет, что пытался вступить в переговоры с Робеспьером 66: 
«Генерал поручил поговорить с Робеспьером одному из своих дру
зей, который сказал ему [Робеспьеру], что это он должен спасти 
Людовика XVI, что этим он обессмертил бы себя; что если бы он 
принял такое решение, то генералы и армии увидели бы в нем 
великого человека; что наградой за этот благородный поступок 
была бы диктатура; что в противном случае он будет вызывать 
такое же отвращение к себе, как Марат, и его всегда будут с ним 
соединять, что, как он признавался, ему очень не нравится». 
Здесь явная ложь. Ибо, если бы подобные предложения были сде
ланы Робеспьеру в январе 1793 г., он не преминул бы их разобла
чить: это было бы для него доводом против тех, кто хотел спасти 
короля, доказательством присутствия в Париже мятежного гене
рала, прибывшего для участия в интригах, связанных с процессом 
короля. Но Робеспьер никогда, даже в своей резкой речи, произне
сенной им против отсрочки приведения приговора в исполнение, 
даже в своей полной желчи речи от 10 апреля, в которой он пытает
ся приписать Жиронде участие в измене Дюмурье 67, не делает 
даже намека на это пребывание Дюмурье в Париже в январе 1793 г. 

Дюмурье прибавляет: «У генерала в качестве доверенного 
связного был порядочный и честный человек по имени Друэ, 
брат начальника почты в Сент-Менеульде, который задержал коро
ля в Варение и был депутатом Конвента и якобинцем 68. Генерал 
прежде всего велел ему подготовить для его брата связного, 
а затем велел ему прибыть; он изобразил ему всю жестокость этого 
преступления с такой силой, что Друэ, вне себя от ужаса, обещал 
потребовать в Конвенте и в Якобинском клубе приостановки про
цесса короля. Нужен был хотя бы один член Конвента, у которого 
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хватило бы храбрости внести такое предложение, чтобы спасти 
короля; на это никто не осмелился. Друэ заболел и не голосовал 
при вынесении приговора». 

Выдумка романтична; мы понимаем, что Дюмурье испытывает 
известное самодовольство, рассказывая о том, как он подготовлял 
спасение короля, и как раз тем человеком, который его погубил, 
задержав в Варение. А сам Друэ? Почему он не заговорил? Как 
мог бы он сохранить эту страшную тайну? 15 января он был болен, 
это верно, и не участвовал в двух первых голосованиях. Но 16 ян
варя он сделал над собой усилие, явился в Конвент и голосовал 
за безоговорочный смертный приговор королю, а затем голосовал 
против отсрочки. Друэ, если бы Дюмурье обратился к нему с таким 
предложением, не преминул бы проявить рвение, разоблачив этот 
своего рода план бегства и повторив арест в Варение. Он должен 
был быть весьма недоверчив и очень бояться быть заподозренным. 
Однажды, когда Марат в своей газете сказал о нем (по ошибке): 
«Друэ, этот прожженный плут», Друэ поспешил потребовать 
опровержения и удостоверения в цивизме 69! 

Все эти россказни Дюмурье доказывают лишь одно: в январе 
у него еще не было окончательного решения, и он старался обезо
пасить себя со всех сторон. Марат тоже полагает (в номере своей 
газеты от 12 января), что Вестерман 70, «этот интриган, пролезаю-

65. «Mémorial de Gouverneur Mor
ris...», t. II. 

66. «La vie et les mémoires du général 
Dumouriez...», t. III , p. 326. 

67. Рэчь Робеспьера от 10 апреля 
1793 г. в Конвенте против Бриссо 
и жирондистов. (Maximilien 
R o b e s p i e r r e . Œuvres, 
t. IX, «Discours», 4e partie, 
p. 376.) 

68. Друэ (1763—1824)— начальник 
почты в Сент-Менеульде, депутат 
Конвента от департамента Марна. 
См.: «La vie et les mémoires du 
général Dumouriez...», t. III , p . 
327. 

69. Переговоры Дюмурье с депута
тами-монтаньярами были изобли
чены 13 июня 1793 г. в Конвенте 
Левассёром (из департамента Са-
рта) и подтверждены Друэ. Ле-
вассёр: «... чувствуя, что недоста
точно привлечь на свою сторону 
правых, [Дюмурье] сказал одно
му патриоту, пользовавшемуся 
влиянием среди левых: «Восполь
зуйтесь влиянием, каким вы 
обладаете среди членов Горы, 
чтобы добиться обращения к на

роду». Дюмурье обратился имен
но к Друэ. «Я требую, чтобы он 
сам доложил об этом факте». 
Друэ: «Я отправился к Дюмурье; 
он сказал мне: «Вы уже спасли 
отечество один раз, в вашей 
власти спасти его вторично».— 
«Что я могу сделать?»— спросил 
я его. «Конвент,— ответил он 
мне,— не должен заниматься де
лом короля, пока не окончится 
война». Так как я говорил ему, 
что Конвент хочет ускорить рас
смотрение этого дела, он убедил 
меня воспользоваться своим вли
янием на патриотов Горы и скло
нить их к тому, чтобы они не 
голосовали за смертный приговор 
бывшему королю; он сказал мне, 
что склоняет к этому кое-кого из 
них». («Moniteur», XVI, 640.) 

70. Вестерман Франсуа Жозеф 
(1751—1794)—солдат при старом 
порядке, секретарь муниципали
тета Агно в 1789 г., полковник 
легиона департамента Нор в 
1792 г., генерал в 1793 г.; был 
гильотинирован вместе с Дан
тоном 16 жерминаля II г. 
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щий всюду, чтобы расположить людей в пользу своего патрона 
Дюмурье», отправился к Сантеру, зная, что встретит там его [Ма
рата], «чтобы прощупать его и узнать, что из него можно было бы 
вытянуть» п . Но никто не станет предполагать, что Дюмурье 
рискнул бы выступить в защиту Людовика XVI перед Маратом. 
Он не говорит ни слова о своих посещениях герцога Орлеанского, 
у которого он, несомненно, должен был побывать. Как можно 
поверить, что Дюмурье, имея в своей армии сына Филиппа Эгали-
те, не отправился под этим весьма благовидным предлогом побесе
довать с ним самим? К тому же Орлеанский дом должен был отныне 
занять большое место в комбинациях Дюмурье, касавшихся буду
щего, и если он об этом полностью умалчивает, то именно потому, 
что, желая подчеркнуть свое рвение в пользу Людовика XVI, он 
никак не мог рассказать о своих демаршах перед тем, кто собирал
ся голосовать за смертный приговор Людовику XVI и мог достичь 
трона (или возвести на него члена своей семьи) только в случае 
смерти Людовика. Итак, Дюмурье явно старается создать ложное 
впечатление, когда он выдает спасение короля за главную цель 
своего пребывания в Париже. 

Любопытно и то, что он говорит о своих совещаниях с видными 
якобинцами 72. 

«Якобинцы направляли к генералу разных эмиссаров, чтобы 
побудить его посетить их заседания. Анахарсис Клоотс 73 неодно
кратно являлся к нему с этим поручением, но генерал каждый раз 
уклонялся, ссылаясь на невозможность для него появиться 
в Якобинском клубе, прежде чем он не засвидетельствует свое 
почтение Конвенту. Доктор Зайферт 74, ставший затем одним 
из главарей анархии, делал такие же тщетные попытки, как 
и Проли 7б, интриган из Брюсселя, желавший хотя бы устроить 
встречу с неким Дефьё 76, известным якобинцем, одним из наибо
лее активных разъездных агентов этой секты, прибывшим из Бор
до, где он нашел средство подорвать доверие к депутатам Жиронды, 
возбуждая простонародье этого большого города против порядоч
ных людей. Некий Жан Бон Сент-Андре 77, член Конвента, неисто
вый якобинец (хотя он и обладал репутацией порядочного чело
века), проникшись уважением к генералу, даже не зная его лич
но, настаивал на этой встрече и хотел присутствовать на ней. 
Генерал не хотел, чтобы его привел на это свидание авантюрист 
Проли, которого он презирал. Все же, по зрелом размышлении, 
он на это решился; в назначенный день генерал заболел горячкой 
и был вынужден остаться в постели из-за сильной испарины. 
Не желая нарушать слово, данное им Дефьё и Сент-Андре, кото
рых он совсем не знал, он назначил другое свидание с ними у Бонн-
Каррера, бывшего руководящего чиновника в министерстве ино
странных дел, тесно связанного с ними 78. 

У него и состоялось свидание. Дефьё показался генералу гру
бой скотиной, посредственностью, Жан Бон Сент-Андре показался 
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ему более рассудительным человеком; они ни в чем не смогли 
достигнуть согласия: ни насчет способа посещения генералом 
Якобинского клуба, ни насчет образа действия якобинцев по отно
шению к нему, поскольку ими руководил отвратительный Марат. 
Генерал не обещал им посетить их клуб и не заверял, что отпра
вится туда. Кроме того, в том, что касается дела короля, которого 
он решился лишь слегка коснуться, дабы не повредить ему излиш
ним усердием, он обнаружил в обоих этих людях достойную 
дикарей грубую ярость, проявившуюся в самых оскорбительных 
и неуместных выражениях. Он понял тогда, что ожидать ему 
от них нечего. Что же касается военного министра Паша и канце
лярий этого ведомства, то генерал увидел, что их упорно поддер
живают, что якобинцы, чьим рупором Дефьё себя называл и мог 
быть, хотели оставить их на месте и желали, чтобы генерал 
Дюмурье, отказавшись от своих обвинений против них, присоеди
нился к их группе, чтобы свергнуть Лебрена, Гара, Клавьера 
и особенно Ролана, которых они считали агентами группировки 79. 

С этого момента он решил прервать эти совещания и сказал 
об этом Бонн-Карреру. Но в то же время он почувствовал всю 
вытекавшую из этого опасность для него самого» 80. 

71. «Journal de la République fran
çaise», 12 janvier 1793. («L'ami 
du peuple tenant Westermann sur 
la sellette...») 

72. «La vie et les mémoires du général 
Dumouriez...», t. I l l , p. 350. 

73. Клоотс Жан Батист, именуемый 
Анахарсисом (1755—1794), ба
рон, подданный прусского коро
ля, получил прозвище «оратора 
рода человеческого», пылкий сто
ронник Революции, получивший 
французское гражданство декре
том Законодательного собрания, 
депутат Конвента от департамен
та У аза; был казнен вместе с эбе-
ртистами. 

74. Зайферт — саксонец, врач, член 
Комитета германцев-федератов. 

75. Проли (1752—1794) — внебрач
ный сын князя Кауница, сторон
ник Революции, идатель газеты 
«Le Cosmopolite», возможно, тай
ный агент Венского двора во 
Франции. О неясной роли этих 
иностранцв во Французской ре
волюции см.: A. M a t h i е ζ. 
La Révolution et les étrangers. 
Cosmopolitisme et défense natio
nale. Paris, 1918; i d e m . La 

conspiration de l'étranger. Paris, 
1918. 

76. Дефьё (1755—1794) — винотор
говец из Бордо, член Якобин
ского клуба, пылкий патриот, 
в конце концов исключенный из 
клуба за свою связь с Проли, 
замешанный вместе с ним в так 
называемом заговоре эбертистов; 
гильотинирован 4 жерминал II г. 

77. См. выше, с. 19, прим. 29. 
78. Бонн-Каррер Гийом (1754— 

1825)— дипломат, посланник 
Франции в Льеже в начале Ре
волюции; член Якобинско
го клуба, заподозренный в свя
зях с двором; был назначен в 
министерство иностранных дел в 
марте 1792 г. благодаря влиянию 
Дюмурье, арестован как его со
участник в ночь на 1 апреля 1793 г. 

79. Речь идет о членах Временного 
Исполнительного совета: Лебре-
не, министре иностранных дел, 
Гара, министре юстиции, Клавье-
ре, министре государственных 
налогов (финансов), Ролане, 
министре внутренних дел. 

80. «La vie et les mémoires du général 
Dumouriez...», t. I I I , p. 350. 
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Встреча не оставляет сомнений. Сам Дефьё упомянул о ней 
в общих чертах в Якобинском клубе, на заседании 27 января, 
сказав, согласно весьма краткому протоколу 81, что «Дюмурье был 
бы очень польщен возможностью посетить Общество, но боится 
встретиться там с Маратом. Дюмурье заявил ему, что не понимает, 
почему Общество не изгнало Марата». Таким образом, после встре
чи Дюмурье с Бонн-Каррером разрыва не произошло. Бонн-Каррер 
был давнишним другом Дюмурье. Именно он — о чем напомнит 
Бюзо 6 апреля,— используя свои связи с Талоном и двором, 
помог Дюмурье стать министром и с тех пор оставался его агентом 
в Париже. Он, видимо, старался разрешить в интересах Дюмурье 
конфликт между ним и демократами. 

Жан Бон Сент-Андре подверг в Конвенте нападкам поставщи
ков Малю и д'Эспаньяка, чьими услугами пользовался Дюмурье 82. 
Важно было помирить его с Дюмурье и свести с Дюмурье якобин
цев. Они представляли собой силу и чувствовали, что Дюмурье, 
еще озаренный славой Вальми и Жемаппа и горячо любимый своей 
армией, тоже был силой. Нельзя ли было бы вовлечь его в игру 
Горы? И если бы жирондистам удалось осуществить свой план 
создания департаментской стражи, если бы они призвали в Париж 
значительное число своих федератов, то Дюмурье мог бы стать 
в руках демократов мечом Революции. По поводу этого ходили 
довольно многозначительные слухи... В письме Гавернера Мор
риса к Джефферсону от 21 декабря 1792 г. (следует заметить эту 
дату), за 8 дней до приезда Дюмурье в Париж, мы читаем: «Недав
но якобинцы спешно направили Бонн-Каррера со своими пред
ложениями к Дюмурье, у которого вспыхнула ссора с [Исполни
тельным] советом. Имелось в виду, что если Дюмурье подаст 
в отставку, то его армия тотчас возвратится в Валансьенн и это 
можно будет использовать для совершения переворота, влияние 
которого распространилось бы на всю Францию» 83. 

Любопытная вещь: план действий против Горы, избранный 
Дюмурье несколькими месяцами позднее, именно ей и окажется 
выгодным. Не думаю, чтобы план монтаньяров совершить госу
дарственный переворот 84, о котором сообщал представитель Соеди
ненных Штатов во Франции, когда-либо настолько созрел. Гавер-
нер Моррис, человек весьма смышленный, придавал этим исходив
шим из клубов слухам, которые доходили до него в виде отго
лосков в салонах, больше значения и ценности, чем они того заслу
живали. Но это были по меньшей мере мечтания, если не пополз
новения. Предложение Дюмурье о немедленном вторжении в Гол
ландию привело его в столкновение с министром Лебреном и боль
шинством Исполнительного совета. Весьма вероятно, что яко
бинцы думали использовать эти разногласия. Но разве возможны 
были еще в январе, когда обсуждалась участь короля, эти дли
тельные переговоры между якобинцами или монтаньярами и Дю
мурье, если бы сложилось впечатление, что Дюмурье хочет спасти 
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Людовика XVI? Разве мог бы Дефьё 27 января (на другой день 
после отъезда Дюмурье, когда многочисленные признаки, несом
ненно, свидетельствовали бы о наличии политической кампании, 
которая уже велась в течение 26 дней), не будучи освистан, сооб
щить в Якобинском клубе, на каких условиях Дюмурье готов 
был появиться среди них, и советовать им пожертвовать Маратом 
ради генерала? Нет, Дюмурье не раскрывал до конца своих наме
рений, вне всяких сомнений, у него самого еще не было оконча
тельного плана, разве только план любой ценой и любым путем 
спастись самому. 

Таким образом, ни продолжительное пребывание Дантона 
в армии Дюмурье, ни высокая оценка им живого и быстрого ума 
этого последнего не могли ни исказить, ни воздействовать на мысль 
великого революционера. Он был согласен с Дюмурье в одном: 
в необходимости безотлагательно захватить Голландию, чтобы 
организовать там Революцию. Для Дантона это было средством 
обеспечить обладание Бельгией, а также средством нанести удар 
торговым интересам Англии, чьим враждебным действиям в бли
жайшее время он уже не надеялся помешать и которые он хотел 
предупредить смелым ударом. У Дюмурье же была совершенно 
иная цель. Новыми победами он хотел укрепить свой престиж 
полководца, чтобы использовать этот возросший престиж для 
удовлетворения своего честолюбия или по меньшей мере для 
обеспечения своей безопасности. Он также надеялся избавиться 
от тяжкого ярма контроля со стороны канцелярий военного мини
стерства и комитетов Конвента, которые в период активных 
военных действий неизбежно предоставили бы генералу больше 
инициативы. 

Но какое значение имели тогда для Дантона честолюбивые 
и тщеславные тайные замыслы Дюмурье, которые он, несомненно, 
отчасти разгадал? Дантон считал себя достаточно сильным, чтобы 
легко над ними восторжествовать, и политическая непоследова
тельность Дюмурье вызывала у него улыбку. Этот избалованный 
большой ребенок, воображавший, что можно всегда добиться осу
ществления хитрых замыслов, лавируя между громадами великих 
событий, был против войны с Англией, но при этом считал воз
можным захватить Голландию, не вызвав этой войны. Дантон 

81. А. А и 1 а г d. La Société des ris...», t. II , p. 239. 
Jacobins, t. V, p. 10. 84· Говоря о «плане монтанья-

82. «Moniteur», XIV, 550, заседание ров совершить государствен-
Конвента 22 ноября 1792 г.; ный переворот», Жорес преу-
«Archives parlementaires», LUI, величивает и придает чрезмер-
553. ное значение шатким свидетель-

83. «Mémorial de Gouverneur Мог- ствам. 
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отнюдь не проявлял такого ребячества. К этому времени он уже 
принял решение воевать с Англией и хотел обезопасить себя, 
овладев портами Голландии, захватив ее морские силы, бывшие 
решающим средством в бою. Поэтому он использовал Дюмурье как 
превосходное и гибкое орудие войны. Он, несомненно, радовался 
тому, что вторжение в Голландию, льстя самолюбию Дюмурье, 
позволит полностью проявиться его гению. Но он ни во что не ста
вил политические цели генерала. В Бельгии он действовал в пол
ном противоречии с политикой Дюмурье. Последний намерен был 
щадить обычаи и предрассудки бельгийцев и хотел создать из-
Бельгии независимое государство с полюбовно установленным 
режимом, своего рода фейянтизмом. Дантон, напротив, пришел 
к заключению, что в Бельгии невозможно обеспечить Революцию, 
если предоставить бельгийский народ самому себе, и что было бы 
пагубно выдать революционное меньшинство на милость перешед
ших в наступление дворян и священников. Поэтому он и принял 
решение о необходимости аннексии и во время своей миссии ста
рался воздействовать на умы в этом направлении. Таким образом, 
он не только выступал против всей политики Дюмурье, но, под
готавливая присоединение к Франции Бельгии и даже части Гол
ландии, вплоть до Рейна, делал в конечном счете неизбежным 
разрыв с Англией. Но только намерение щадить интересы Англии 
и стремление предотвратить расширение войны могли бы склонить 
его к проявлению милосердия к Людовику XVI. Таким образом, 
ничто не стесняло и не парализовало его революционной энер
гии 85. 

Верно ли, что одно время (несомненно, тогда, когда начал 
возникать вопрос о процессе короля) Дантон подумывал о том, 
чтобы сохранить ему жизнь? Я не нахожу источника, откуда 
почерпнули высказывание, которое ему приписывают некоторые 
историки и с которым он будто бы выступил у кордельеров: «Нация 
спасает себя, но не мстит за себя». К тому же это отнюдь не призыв 
к милосердию, а протест против грубости ума и души, видевших 
в процессе короля «акт мщения». Если бы эти слова имели под 
собой почву, то жирондисты упрекнули бы в них Дантона, когда 
он, ожесточенный ими и поставленный в безвыходное положениег 
обозвал их в апреле «трусами, хотевшими спасти тирана» 86. Сен-
Жюст намекает на эти слова в чудовищном документе, составлен
ном им против Дантона: «Это ты первый в кругу патриотов, кото
рых ты хотел застигнуть врасплох, предложил отправить Капета 
в изгнание. Предложение это ты не осмелился поддерживать после 
возвращения, так как оно было бы отвергнуто и погубило бы 
тебя» 87. Это совсем неубедительно, и Сен-Жюст нисколько на этом 
не настаивает. Дантон, конечно, не сказал ни единого слова, кото
рое могло бы связать его, и со всей своей неиссякаемой револю
ционной силой, со всей своей непоколебимой верой в Революцию 
и в себя самого он снова появился 16 января в Конвенте, как раз 
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вовремя, дабы ускорить своими речами и обеспечить своим голо
сованием вынесение смертного приговора королю 88. 

85. «Жорес не знал письма, которое 
Дюмурье написал Дантону 20 ян
варя 1793 г. и которое было 
опубликовано нами в «Annales 
révolutionnaires» (июль-сентябрь 
1918г.)». [ПримечаниеА. Матъе-
за.] 

О внешней политике Дантона 
см: A. M a t h i е ζ. Danton et 
la paix. Paris, 1919, в частности 
главу III («Les frontières naturel
les et le procès du roi»). Можно 
только подчеркнуть противоре
чия в этой политике. Дантон, на
ходившийся у власти с 10 августа 
до 10 октября 1792 г., проявлял 
большую озабоченность тем, что
бы закончить войну путем пере
говоров. Лишившись власти, он, 
наоборот, стал сторонником вой
ны до победного конца и поборни
ком политики естественных гра
ниц. Вернувшись к власти 6 ап
реля 1793 г. как член Комитета 
общественного спасения, Дантон 
в конце концов снова стал доби
ваться мира на основе компро
мисса. 

86. «Moniteur», XVI, 23, заседание 
I апреля 1793 г. 

87. «Moniteur», XX, 97, заседание 
II жерминаля II г. («Rapport 
sur la conjuration ourdie depuis 
plusieurs années... et contre 
Fabre d'Églantine, Danton...»). 

88. «Ныне доказано показаниями Та
лона, опубликованными мной в 
«Annales révolutionnaires» за 
май-июнь 1922 г., перепиской 
Миля, свидетельством Теодора 
Ламета и пр., что Дантон безу
спешно пытался вырвать у Питта 
4 млн. для спасения Людови
ка XVI. См. мою книгу «Danton 
et la paix», chap. II et III». 

[Примечание А. Матьеза.] 
Отношение Дантона к процессу 
короля было гораздо более подо
зрительным, чем это описывает 
здесь Жорес. Дантон уже давно 
участвовал в усилиях, ставивших 
себе целью спасти короля. В на
чале декабря 1792 г., во время 
своей миссии в Бельгии, он 
встретился в Льеже со своим 
другом Ноайем, французским 
поверенным в делах при англий
ском дворе, специально приехав
шим из Лондона. 10 декабря, 
возвратившись в Лондон, Ноэль 
повел переговоры с Талоном, 
бывшим распорядителем фондов 
цивильного листа, вступившим 
в контакт с Питтом: речь шла 
о получении 2 млн. для подкупов. 
28 сентября 1803 г., при допросе 
во времена Консульства, Талон 
заявил, что был посредником, под
держивавшим связь с коалици
ей держав, в частности с Питтом, 
с целью побудить их «пожертво
вать деньги, о чем просил Дан
тон». Это свидетельство подтвер
дил в некотором смысле Теодор 
Ламет в своих «Мемуарах»: в 
переговорах с Окарисом, пове
ренным в делах Испании, Дантон 
будто бы потребовал 2 млн. 
О роли Дантона и о попытках 
подкупа во время процесса над 
королем см.: A. M a t h i е ζ. 
Danton agent de la Liste civile.— 
«Annales révolutionnaires», 1914, 
p. 98; i d e m . Danton et la 
mort du roi d'après un document 
inédit. —«Annales révolutionnai
res», 1922, p. 235; i d e m . Danton, 
Talon, Pitt et la mort de Louis 
XVI.—«Etudes robespierristes». 
Paris, 1918, t. II , p. 104. 



СУД НАД КОРОЛЕМ 

Конвенту не без труда удалось определить порядок, в каком 
должны были ставиться вопросы. На заседании 14 января Кон
венту это удалось только после пятичасовых споров и яростных 
прений. Принятый наконец порядок, предложенный Буайе-Фон-
фредом, был следующим г: 

1. Виновен ли Людовик в заговоре против свободы нации 
и в покушении на всеобщую безопасность государства? 

2. Будет ли судебный приговор, каков бы он ни был, передан 
на утверждение народа? 

3. Какого наказания заслуживает Людовик? 
Такой порядок был логичен и действительно позволял каждому 

утвердиться в своих мыслях. Консервативный историк Дарест, 
старающийся в осторожной форме доказать, что суд над королем 
происходил в обстановке насилия и хитрости, видит в принятом 
порядке процедурную уловку Горы. Об обращении к народу он 
говорит 2: 

«Устроить так, чтобы этот вопрос решался раньше, чем вопрос 
о]наказании, было еще одной уловкой Горы. Многие из голосовав
ших могли тогда считать, что их совесть спокойна. Многие жирон
дисты попались в ловушку». 

О, мудрый историк, столь благожелательно относящийся к Ре
волюции, как невнимательно прочитали вы протокол прений! 
Порядок, предложенный жирондистом Буайе-Фонфредом и при
нятый Конвентом, был результатом соглашения между двумя 
крайними направлениями. Наиболее пылкие жирондисты, как 
Луве, требовали, чтобы вопрос об обращении к народу был постав
лен первым. Гюаде энергично поддерживал это мнение, а Барер 
против него возражал 3. На короткое время возникли сомнения 
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Жирондисты придавали большое значение тому, чтобы вопрос 
об обращении к народу был поставлен первым. Если бы Конвент 
начал с провозглашения виновности, он уже действовал бы как 
судья. Он уже взял бы на себя прямую ответственность, а по
скольку в тот момент никто не мог знать, будет ли принято или 
отвергнуто обращение к народу, то ответственность эта была бы 
полной. После этого счел ли бы Конвент целесообразным вынести 
решение об обращении к народу? Напротив, если бы вопрос об 
обращении к народу был поставлен первым, то на первом плане 
оказалось бы право «национального суверенитета». Вот почему 
Барер, бывший противником обращения к народу, предложил 
поставить этот вопрос вторым в порядке обсуждения. Наконец, 
затем ставился вопрос о наказании, по этому поводу можно было 
бы говорить о провале Жиронды, сторонницы обращения к наро
ду, и о победе процедуры, предложенной Горой. 

Однако что касается порядка постановки этих двух последних 
вопросов, то там, где г-н Дарест усматривает искусный ход Горы, 
наоборот, налицо поражение Горы. Она хотела, чтобы Конвент, 
вынеся решение о виновности, немедленно вынес решение о нака
зании и чтобы вопрос об обращении к народу был отнесен на конец. 
Таким образом Гора обязывала Конвент взять на себя полную от
ветственность в вопросе о наказании и тем самым делала весьма 
маловероятным последующее одобрение Конвентом обращения 
к народу. Гора не упускала ни единой возможности, чтобы добить
ся смертного приговора, так как колебавшиеся могли думать: 
я проголосую за смертный приговор, но смягчу свое решение, 
подав затем свой голос за обращение к народу. Напротив, если бы 
вопрос об обращении к народу рассматривался первым и был 
решен отрицательно, колебавшиеся члены Конвента могли бы 

Конвент возобновил рассмотрение Так как неудачу можно было 
дела Людовика XVI 14 января предвидеть, то это означало 
1793 г. Вначале надо было выяс- уменьшить шансы на окончатель-
нить, по каким конкретным воп- ное решение о милосердии, 
росам Собранию предстояло вы- Буайе-Фонфред (1760—1793) — 
нести решение. Обсуждение было депутат от департамента ЭДирон-
исключительно запутанным, вы- да; он внес ясность в прения, 
сказывались самые противоречи- предложив, чтобы Конвент, вы-
вые мнения. Гюаде ставил на сказавшись о виновности, решил 
первый план вопрос об обраще- вопрос об обращении к народу, 
нии к народу, в то время как для а затем уж о каре. («Moniteur», 
Ланжюинэ он был на вто- XV, 152; «Archives parlemen-
ром плане. Приоритет, какой taires», LVII, 58.) 
жирондисты намеревались при- 2. D a r e s t e d e l a C h a v a n -
дать этому вопросу, свидетель- η е (1820—1882). Histoire de Fra-
ствует об их неумении маневри- псе. 1855—1873, 8 vol., t. VII, 
ровать: заупрямившись, они по- р. 32. 
требовали, чтобы этот вопрос 3. «Archives parlementaires», VII, 
был поставлен до вопроса о каре. 52, 55 et 56. 
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отказаться вынести смертный приговор, который, несомненно, 
был бы тогда окончательным. Во всяком случае, каковы бы ни 
были умозрительные построения, впрочем основанные на догадках 
относительно последствий, какие мог иметь тот или иной порядок, 
несомненно одно: именно вопреки воле Горы вопрос об обращении 
к народу был поставлен до вопроса об определении наказания. 

Поименное голосование (оно происходило по департаментам) 
началось во вторник, 15 января, около полудня. Каждый депутат 
был вправе коротко мотивировать свое голосование. В Конвенте 
было 749 депутатов; 671 депутат признал Людовика безусловно 
виновным, ни один не высказался отрицательно. Но были больные 
и находившиеся в командировках; 45 депутатов мотивировали 
подачу своего голоса 4. При голосовании по второму вопросу — 
об обращении к народу — большинство, высказавшееся против 
обращения, было значительным: 286 депутатов высказались за 
обращение и 423 — против него. В этом вопросе Жиронда была 
побеждена. Она принуждена была окончательно высказаться 
о смертном приговоре королю 5. Надеялась ли она на победу? 
Верньо выразил свои сомнения на этот счет: 

«Один из предыдущих ораторов, казалось, испытывал опасение, 
что в этом Собрании возобладает мнение о необходимости узнать, 
каково желание народа; меня гораздо больше мучит предчувствие, 
что возобладает противоположное мнение». 

Правда, этим предыдущим оратором был Робеспьер, и, таким 
образом, обе партии, казалось, одинаково сомневались в победе. 
Кондорсе, в усложненности благородной мысли которого прояв
лялась порой нерешительность его воли, отверг немедленное 
обращение к народу и предложил своего рода обращение к народу 
по прошествии некоторого времени в. 

«Я хотел бы, чтобы, после того как Собрание выскажется за 
смертную казнь, исполнение приговора было отложено до того 
времени, когда составление Конституции будет закончено и она 
будет опубликована, и чтобы народ высказался тогда в первичных 
собраниях, следуя формам, установленным Конституцией. Но, 
будучи спрошен сегодня в силу декрета, должно ли иметь место 
обращение к народу или нет, я говорю: нет». 

Он, должно быть, сильно сомневался и колебался, так как 
в его газете «Кроник де Пари» в номере за 15 января появилась 
подписанная им статья, благожелательно воспроизводившая, по-
видимому, длинную статью из «Меркюр» под заглавием «Ответ 
парижского гражданина на письмо одного англичанина»; в этой 
статье он говорил 7: 

«Я хорошо понимаю, что, прикрываясь мнимой чувствитель
ностью, ваш двор и все другие державы нашли бы более выгодным 
для себя смерть Людовика XVI; но Национальный Конвент, по-ви
димому, намерен узнать желание первичных собраний. Если Людо
вик будет осужден, то всей нацией в целом, и если в глазах деспотов 
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это преступление, то это будет преступление всех французов] 
достаточно сказать вам, что, каков бы ни был исход этого события, 
Республика не станет от этого менее единой, и возможно, что, созна
вая всю свою силу, она одновременно подаст пример великодушия. 
Учитывая все эти соображения, я не могу поверить, чтобы ваше 
правительство всерьез решилось на войну». 

Эта статья появилась в газете Кондорсе в тот самый день, когда 
Кондорсе голосовал против обращения к народу в приведенных 
мною выражениях. 

Даже среди тех, кто был ближе к Жиронде, чем Кондорсе, 
дарила неуверенность. Многие были против обращения к народу, 
и Верньо должен был считаться с ними. 

«Впрочем, я знаю,— сказал он,— что мнение, против которого 
я выступаю, разделяют многие патриоты, чьи мужество, просве
щенность и честность я в равной мере уважаю» 8. 

4. Верньо председательствовал. Бы
ло решено, что представители, 
которые того пожелают, смогут 
мотивировать свое голосование 
письменно; 37 воспользовались 
этим правом. Ни один из предста
вителей не высказался за неви
новность. 27 уконились от ясного 
ответа, объяснив свое поведение 
тем, что представитель не может 
выносить судебный приговор. Со
гласно исправленным цифрам про
токола, из 749 членов Конвента 
31 отсутствовал, 691 высказался 
за виновность, 27 выступили с 
разными заявлениями, которые 
следует считать воздержанием. Мы 
пользуемся здесь цифровыми дан
ными А. Бельомма (А. В е 1 h о πι
πί е. Les régicides. Paris, 1893, 
ρ. 7), подтвержденными Э. Селиг-
маном ( E d . S e l i g m a n . La 
justice en France pendant la Révo
lution. Paris, 1913, т. II , p. 461), 
предпочитая их данным «Archives 
parlementaires», LVII, 99. 

5. При этом важнейшем голосовании 
15 января 1793 г. жирондисты 
вновь разделились: 42 человека 
проголосовали против обращения 
к народу (Буайе-Фонфред, Kappa, 
Кондорсе, Дюко). Шансонне, 
Гранженёв, Гюаде, Верньо про
голосовали «за», как и Петион, 
Сторонники обращения к народу 
составили большинство среди 
представителей департаментов 
Нормандии (Кальвадос, Эр, Орн), 

а также департаментов Ардеш, 
Верхние Альпы, Юра. Мнение 
членов Конвента в этом вопросе 
разделилось настолько, что пред
ставители только 6 департаментов 
голосовали едино: департаментов 
Арьеж, Майенн, Мозель, Нижний 
Рейн, Верхняя Сона, Вар,—все 
они высказались против обраще
ния к народу. 8 членов Конвента 
отказались голосовать, 10 мотиви
ровали свое голосование письмен
но. Итак, из 749 представителей 
28 отсутствовали, 12 признали 
себя некомпетентными или воз
держались, 287 высказались за 
обращение к народу и 424 пред
ставителя — против него. (Е. B e l -
h o m m e . Op. cit., p. 12; то 
же подтверждает: É d . S e l i g 
m a n . Op. cit. Мы отдаем им 
предпочтение перед данными «Ar
chives parlementaires», LVII, 106.) 
Это было для Жиронды сокруши
тельным поражением. 

6. «Archives parlementaires», LVII, 
90 (заседание 15 января 1793 г.), 
450 (заседание 19 января 1793 г.). 

7. «Chronique de Paris», № 15, 15 jan
vier 1793. «Mercure de France», 
5 janvier 1793, «Lettre d'un Angla
is à un de ses amis de Paris, sur les 
dispositions de l'Angleterre envers 
la France»; 10 janvier 1793, «Répon
se d'un citoyen de Paris à la lettre 
d'un Anglais, insérée dans le № 6». 

8. Речь Верньо 31 декабря 1792 г. 
См. выше, с. 59. прим. 12. 
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После речи Барера, оказавшей огромное влияние, у них уже 
не должно было остаться надежды на успех. Когда, мотивируя 
свое голосование против обращения к народу, Филиппо объяснил, 
какие сомнения ему пришлось преодолеть, прежде чем решиться, 
он, мне думается, поведал о душевном состоянии многих своих 
коллег. Большинство из них боялось, и справедливо боялось, 
развязать гражданскую войну. Но они также не хотели уклонить
ся от прямой ответственности за голосование против короля. 

«Вам часто повторяли,— сказал Филиппо,— что выносить 
решение об участи Людовика Капета крайне опасно. Ну что ж! 
Именно это соображение и заставляет меня отвергнуть обращение 
к народу. Если всякому, кто станет судить тирана, грозит опас
ность, то я должен обладать мужеством подставить ей свою грудь, 
не переадресовывая своим согражданам этого пагубного дара, ибо 
это вывело бы меня из затруднений, только вырыв пропасть для 
них» 9. 

Без сомнения, немало жирондистов сожалело о решении, кото
рое позволило бы им, под прикрытием национального суверени
тета, проявить милосердие. Но они не обманывались. Настроение 
против обращения к народу было уже в течение многих дней доста
точно явным, и наиболее благородные из них, несомненно, втайне 
утешались тем, что они, подвергаясь, быть может, риску многих 
оскорблений и опасностей, сделали величайшие усилия, добиваясь 
гуманности. В том, что можно было бы назвать душой Жиронды, 
было больше горячности, чем упорства, и, несмотря на более 
мрачную обстановку, они еще сохраняли веру в плодотворность 
своего гения, что позволяло им довольно быстро выпутываться 
из неудачной комбинации, которую, несомненно, должны были 
заменить другие комбинации. Верньо в нескольких словах, направ
ленных на умиротворение и единение, как бы предвосхищал пора
жение своей партии: 

«Я заявляю, что, каково бы ни было постановление, принятое 
Конвентом, я буду считать изменником отечества всякого, кто 
не подчинится ему. Мнения свободны до изъявления воли боль
шинства; они свободны и после этого, но тогда по крайней мере 
повиновение становится долгом»10. 

В январе жирондисты ни минуты не думали сами добиваться 
обращения к народу, если оно будет отвергнуто Конвентом. 

На другой день в Конвенте и на трибунах неуверенность в исхо
де третьего голосования еще более возросла п . Создавалось впе
чатление, что противоположные силы заметно уравновесились. 
Предпринимались ли подозрительные маневры с целью повлиять 
на голосование в духе милосердия? Весьма вероятно, что испан
ский поверенный в делах Окарис, который 17 января написал 
письмо Конвенту с просьбой отложить судебное разбирательство 12

г 
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не ограничился этим публичным демаршем. Распространился слух, 
будто бы путем тайных прямых переговоров с жирондистами 
он добился того, что один из них, выступая по вопросу наказания, 
потребует, чтобы затем было принято решение об отсрочке. И дей
ствительно, Майль внес такое предложение. Бодо пишет по этому 
поводу 13: 

«Известно, что поверенный в делах Испании г-н Окарис хотел 
уладить важнейший для Конвента вопрос путем переговоров. 

Поскольку все обсуждение проходило в Собрании, министры, 
не имея на то полномочий, не смогли выслушать его предложения. 
Г-н Окарис обратился тогда к жирондистам, как более известным 
ораторам, которые должны были оказывать решающее влияние 
при обсуждении,— тем более что сами жирондисты вне стен Собра
ния приписывали себе исключительное значение. Г-н Окарис 
добился, таким образом, внесения поправки Майля... Если бы 
она была принята, это означало бы выиграть время, а выиграть 
время в ходе революции — это много. Быть может, в этом вопросе 
г-н Окарис совершил ошибку, приняв часть за целое. 

Я склонен верить, что эти переговоры велись честно, в эта 
время не было и речи о денежных расчетах в делах. Все обсужда-

9. «Archives parlementaires», LVH, 
85. Филиппо (1754—1794)— адво
кат при гражданском и уголовном 
суде Ле-Мана, судья трибунала 
этого дистрикта, депутат Конвента 
от департамента Сарта. 

10. Речь Верньо 31 декабря 1792 г. 
См. выше, с. 59, прим. 12. 

11. Непрерывное заседание Конвен
та 16 и 17 явнваря 1793 г. 

12. «Moniteur», XV, 227; «Archives 
parlementaires», LVH, 410. Ес
ли правительство Питта отказа
лось от всяких демаршей в поль
зу Людовика XVI, то правитель
ство Испании не колеблясь вме
шалось в это дело. 27 декабря 
1792 г. министр иностранных дел 
Лебрен передал Конвенту, вместе 
с письмом шевалье Окариса, по
веренного в делах Испании во 
Франции, декларацию о нейтра
литете правительства Испании 
(«Moniteur», XIV, 870): Карл IV 
выражал надежду, что Конвент 
со своей стороны соизволит при
нять во внимание его заинтересо
ванность в судьбе его родственни
ка и давнишнего союзника. Собра
ние перешло к рассмотрению оче

редных дел. Окарис предпринял 
новый шаг: через посредства 
министра иностранных дел пред
седателю Конвента было пере
дано его письмо. Об интригах 
Окариса см. вышеупомянутые 
исследования М. Матьеза, с. 99, 
прим. 88. 

13. В силу очередности, установлен
ной для поименного голосования, 
представители департамента Вер
хняя Гаронна голосовали пер
выми, и прежде всего Майль; он 
высказался за смертный приго
вор, прибавив: «Я сделаю простое 
замечание. Если большинство-
выскажется за смертный приго
вор, то, по-моему, было бьг 
достойным Национального Кон
вента рассмотреть вопрос о целе
сообразности отложить казнь. 
Возвращаюсь к обсуждаемому 
вопросу и голосую за казнь». 
(«Moniteur», XV, 184.) Так был» 
поставлен вопрос об отсрочке, 
о которой до этого не было и речи. 
Многие члены Конвента подума
ли, что Майль действовал в ин
тересах Окариса. См. далее, с. 
115, прим. 36 и ел. 
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лось в соответствии с важностью обстоятельств и независимо 
ют частных интересов. 

Следует отметить, что, выступая с трибуны, жирондисты всю
ду — и на узком поприще тогдашней дипломатии, и в высшей адми
нистрации — брали на себя инициативу, не считаясь с не при
надлежавшими к их кругу другими депутатами, каковы бы ни 
были их таланты; все, что не было Жирондой, не имело в их гла
зах никакого значения и как бы не существовало. Гора не мешала 
им, хорошо зная, что, когда захочет, одним мановением уничтожит 
их доводы, переговоры и соглашения... «Вотя вас!» Юпитера» *. 

Бодо прибавляет в примечании: 
«Кое-кто утверждал, что за свою поправку Майль получил 

30 тыс. франков в пиастрах, я весьма склонен этому пове
рить» и. 

Робеспьер был в этом убежден, в «Письмах своим доверите
лям» ** он пишет, что предложение Майля было «столь же стран
ным, сколь и неожиданным». Он называл Майля «самым безнрав
ственным человеком» 15. 

Это стремление Жиронды вмешиваться во все, без полномочий 
браться за тайные переговоры было для нее полно опасностей. 
Она безрассудно непрестанно навлекала на себя либо клевету, 

либо подозрение. Революционеров уже начинала преследовать 
мысль, что «иностранное золото» играет большую роль в Револю
ции. Если это были не флорины, то гинеи, а если не гинеи, то 
пиастры. Все партии бросали друг другу позорные обвинения. 
То иностранцы оплачивали «агитаторов» и «анархистов», то пла
тили «умеренным». В частности, в связи с процессом короля 
Камиль Демулен, стремясь не допустить обращения к народу, не 
скупился на инсинуации. Он приводит слова Питта, сказанные 
им 21 декабря 16: 

«Палата может не сомневаться, что все средства, какие только 
можно себе представить, были использованы, дабы отвратить 
от головы Людовика XVI страшную участь, угрожающую ему 
и его семье, и что все порядочные люди должны сговориться, но 
в Собрании есть жестокие и непреклонные люди, и средства эти 
не принесли плодов». 

И он прибавляет: «Питт не мог быть настолько врагом своим 
друзьям, чтобы с полной определенностью сказать: «Мне удалось 
подкупить Конвент». Но если перевести на обычный язык эту 
речь министра и дипломата, то это равнозначно следующему: 
«Не требуйте от меня, господа, отчета в тайных расходах... Дандэс 
и я не жалели гиней, и все порядочные люди, сколько их нашлось 
в Конвенте, набили ими карманы. Как говорит Сент-Фуа, эти гос
пода при беседе наедине совсем не такие, как в Собрании, а если 
они чересчур передовые, чтобы не приговорить его к смерти, они 
по крайней мере проголосуют за обращение к народу, а это еще 
лучше устроит наши дела» »17. 



Суд над королем 107 

И Демулен вдруг стал раздувать слухи об этом потоке корруп
ции, об этом притоке иностранного золота, способном затопить 
всю Францию. 

«Я содрогаюсь, когда, размышляя о спешной необходимости 
для тиранов ниспровергнуть Республику и думая о порче наших 
нравов и о нашем эгоизме, представляю себе, как все эти тираны 
и их агенты, действующие подкупом, бродят по нашим приморским 
городам, оказывают воздействие в обществах якобинцев, в наших 
армиях, внутри наших стен и особенно в Конвенте; как они повсю
ду скупают за любую цену все то, что продажно, играя то на роя
лизме, то на алчности, то на страхе, то на фанатизме, то на само
любии, то на зависти, то на ненависти и даже на патриотизме, 
который они вводят в заблуждение; как они связывают, объеди
няют все эти интересы, все эти страсти против нашего отечества! 

Сколько вам необходимо, чтобы помешать осуждению на казнь 
всех королей, олицетворенных в одном короле; чтобы предпринять 
усилия в интересах короля, в ожидании пока вы сможете выска
зать свою волю в пользу королевской власти? А вам — чтобы кле
ветать на город с миллионом глаз, в котором вам никогда не удастся 
добиться аристократической конституции?... А вам — чтобы до
биться расцвета своего департамента и переезда Конвента в Бордо? 
А вам, малодушные судьи, у которых перед глазами трагический 
конец судей Карла I, сколько надобно вам, чтобы излечить вас 
от страха, чтобы избавить вас от ответственности посредством 
обращения к народу и, во всяком случае, предоставить вам убе
жище в Лондоне, сколько надобно вам, чтобы помочь Питту добить
ся этого обращения? А вы, лицемерные представители несвоевре
менной и дезорганизующей философии, сколько вы хотите за то, 
чтобы привлечь на свою сторону лицемеров от религии, рассуждая 
об отмене жалованья конституционным священникам и толкая 
их на то, чтобы они возбуждали не население городов, а жителей 
деревень, не жителей секций, а население приходов и усиливали 
брожение, говоря сельским жителям, что Национальное собрание, 
еще ничего не сделавшее для них, так как они по-прежнему обре-

* У Жореса ошибка. Это слова 16. «Archives parlementaires», LVII, 
Нептуна, усмиряющего ветры. 166, (25° annexe à la séance du 
См.: В е р г и л и й . Энеида, I, 15 janvier 1793). 
135. 17· О позиции Питта и об его отказе 

14. B a u d o t . Op. cit., p. 207. вмешиваться см. выше, с. 99, 
** «Письма своим доверителям» («Let- прим. 88, и с. 105, прим. 12. Дан-

très à ces commettants»)— газета, дэс — министр внутренних дел 
которую издавал М. Робеспьер в кабинете Питта. Сент-Фуа — 
с сентября 1792 по апрель 1793 г.— посол Франции в Гааге, ском-
IIрам. ред. прометировавший себя тайной 

15. R o b e s p i e r r e . Lettre à ses перепиской с Людовиком XVI, 
commettants. 2е série, № 4, éd. найденной в Тюильри 10 августа 
G. Laurent, р. 253, 256. См.: 1792 г. 
B a u d o t . Op. cit., p. 122, 237. 
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менены налогами, хочет лишить их надежд, кои дарует им рели
гия, когда у них уже ничего нет, кроме этих надежд? 18 И наконец, 
вы, чье сообщничество с тираном не может не быть раскрыта 
и уже выплыло наружу из железного шкафа, несмотря на все 
предосторожности Ролана» lö. 

Это касается всех, и вместе с Жирондой он задевает рикошетом 
и Камбона, которого Робеспьер не любил. Все подозреваются 
в том, что, получив золото, действуют в интересах иностранцев. 
Это экстаз клеветы, огромной, веселой, легкомысленной и жесто
кой. Теперь уже нельзя утверждать, что придворные, рассеянные 
или находящиеся под арестом, подкупают революционеров, нельзя 
утверждать, что король, находящийся в тюрьме и лишенный вся
ких средств, использует цивильный лист, чтобы плести интриги 
и подкупать представителей. Но коалиция тиранов располагает 
гораздо более внушительным цивильным листом, и для воздей
ствия на совесть французов, для их разложения используется 
общий бюджет контрреволюции. Весь мир борется против рево
люционной Франции, и он пускает в ход не только меч, но и золото. 
Именно это внушает сегодня Демулен, возможно, все-таки сам тому 
не веря; именно этому другие поверят завтра: клевета становится 
гигантской, как и битва. О, ирония! В тот самый момент, когда 
депутат-памфлетист распространяет на всех своих противников 
обвинение в продажности, в тот момент, когда он их топит, именно 
он жалуется нам на потоп клеветы. 

«В течение последних четырех месяцев на самых ревностных 
республиканцев непрерывно низвергался ливень клеветы; этот 
потоп пасквилей затопил Францию ...истине, этой голубке из 
Ноева ковчега, пока еще негде поставить лапку». 

Не знаю, докатилась ли до Конвента одна из волн этого океана 
золота, возникшего в воображении Демулена, и забрызгала ли она 
Майля грязью 20. Но Конвент в целом поистине был выше этих 
жалких подозрений. Он был выше обвинений в продажностиг 
как и выше чувства страха. 

БЫЛО ЛИ СВОБОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕ 
КОНВЕНТА? 

Если верить контрреволюционной легенде, которой столь 
готовы были поверить такие историки, как Ламартин, любящие 
сгущать краски и обожающие сенсационные драмы, то 16 и 17 янва
ря на заседании, длившемся 36 часов и решившем участь Людо
вика XVI, Конвент голосовал в обстановке страха и под угрозой 
кинжалов. Якобы люди, поставленные у входа в зал, говорили 
каждому депутату: «Его голова или твоя!»21, и, несомненно, 
не у одного депутата сердце замирало от страха. Это грубый 
вымысел. Все члены Конвента, несмотря на раздиравшие их 
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противоречия и ненависть, испытывали в эти дни большую гор
дость. Конвент не потерпел бы, чтобы его так унизили перед 
страной и перед историей. Кое-какие возгласы, раздавшиеся 
на трибунах, кое-какие речи малочисленных групп не перетянули, 
да и не могли перетянуть, чашу этих тяжелых весов, на которой 
лежали судьбы веков истории. Монтаньяры, желавшие смерти 
короля, были особенно заинтересованы в том, чтобы голосование, 
на которое они надеялись, сохранило величие, сохранив свою 
свободу. Если Конвент пожелал, чтобы совершаемый им акт 
общественного спасения был облечен в юридические формы, если 
он допустил публичные прения и разрешил Людовику XVI иметь 
защитников, если он позволил обвиняемому говорить перед лицом 
страны и всего мира, тем самым подвергая себя риску, что из серд
ца этого человека, вчерашнего короля и в глазах многих завтраш
него мученика, вырвутся драматические и волнующие слова, если 
он выслушал Людовика и его консультантов в глубоком молчании, 
если, по предложению Барера, он поручил Исполнительному 
совету и муниципалитету обеспечить во время этого разбиратель
ства 22 порядок, спокойствие и молчаливое уважение, если сам 
Марат яростно требовал, чтобы суд происходил торжественно 
и достаточно неторопливо 23,— то не для того, чтобы в решаю
щий час подвергнуть величие голосования угрозам кучки одер
жимых. 

Если 16 и 17 января действительно имело место организованное 
запугивание, это было бы немедленно разоблачено с самой трибуны 
Конвента, и притом выдающимися представителями всех партий. 
Но протокол содержит лишь краткое заявление Лефрана: 

18. Намек на предложение Камбона Исполнительный совет, на кото-
упразднить бюджет культов. См. рый было возложено наблюдение 
выше, с. 15, прим. 19. за безопасностью в Париже в те-

19. О документах, найденных в «же- чение всего судебного процесса, 
лезном шкафу», и о поведении Ро- получил право вызывать воору-
лана в этом деле см. выше, с. 25 женную силу. Собрание ему в 
прим. 2. этом отказало. («Moniteur», XV, 

20. См. выше, с. 105—106, прим. 13 182.) О предложении Барера 
и 14. см.: «Archives parlementaires», 

21. L a m a r t i n e . Histoire des LIV, 324. См. ниже, прим. 28. 
Girondins. Paris, 1847, t. V, 23. «Марат, который до этого носил 
р. 63. «Либо его смерть, либо единственный грязный костюм, 
твоя»— таковы были единствен- оделся во все новое, желая при-
ные слова, которые совсем тихо, сутствовать при допросе короля 
но повелительно шептали на ухо Людовика XVI непривычно разо-
каждому депутату, проходивше- детым. Отсюда и острота, сказан-
му сквозь толпу в Конвент». ная Горса: «Кажется, процесс 

22. 16 января 1793 г., перед третьим короля и суд над ним — празд-
поименным голосованием, ми- ничные дни для этого оранг-
нистр юстиции Тара от имени Ис- утанаъ. ( L o u i s B l a n c . Hi-
полнительного совета представил stoire de la Révolution, t. VII, 
доклад о положении в Париже. р. 439.) 
Жансонне предложил, чтобы 
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«Шарль Вийетт просил меня сообщить Собранию об одном 
факте... У самого входа в этот зал Шарлю Вийетту сказали, что, 
если он не проголосует за смертный приговор Людовику, его 
убьют» 24. 

Шарлю Вийетту, единственному депутату! А если бы действи
тельно существовал организованный террор для воздействия 
на все Собрание, то была ли бы надобность предупреждать Собра
ние об этом? Лежандр ответил: 

«Я полагаю, что нам не станут здесь сообщать о выкриках 
нескольких наймитов, чтобы, придравшись к этому случаю, кле
ветать на народ Парижа» 25. 

И это было все. Когда мы знаем, как некоторое время спустя, 
25 февраля и 10 марта, весь Конвент восстал против какой бы то 
ни было попытки давления извне; когда мы знаем, как Марат изо
бличил и осыпал упреками главарей «мятежных» групп; когда 
мы подумаем, что для того, чтобы Конвент 31 мая и 2 июня уступил 
внешней силе, понадобилось все потрясение, вызванное изменой 
Дюмурье, войной в Вандее, событиями в Лионе и широким дви
жением в Париже,— то совершенно ясно, что 16 и 17 января 
Конвент ни минуты не потерпел бы даже малейшего посягательства 
на свою свободу и достоинство. Не было ничего — ничего, кроме 
посланного Роланом письма, старческого бреда, поистине преступ
ного психоза. Комитет общественной безопасности уведомил его, 
что перепуганные люди покидают Париж и что это бегство может 
посеять панику. Он ответил утром 16 января, что такие страхи 
вполне естественны в городе, где разъяренные люди беспрестанно 
говорят об убийстве, о грабеже, о поджогах, где жители все время 
живут в «ужасном ожидании» резни. 

«Я знаю, что, по словам Коммуны и Сантера, все спокойно; 
я знаю, что они уверяли в этом также и 2 сентября» 2в. 

Вот какое письмо прислал Ролан в комитет Конвента в тот 
самый день, когда Конвент решал участь Людовика XVI. Вот все
лявший ужас и побуждавший к бегству набат, в который ударил 
этот злобный старик в тот самый час, когда Конвент, Париж 
и Франция более всего нуждались в ясности духа и хладнокровии. 
Комитет постановил сохранить это письмо, которое в тот же день 
по недоразумению было передано Конвенту 27. 

Несколько взволнованных второстепенных членов Конвента 
пытались — не из страха, но из партийных соображений — подо
рвать доверие к решению, которое собирался вынести Конвент. 
Но самые высокие умы из числа жирондистов устыдились этого 
низкого маневра, этого мнимого страха, который, будь он принят 
нацией всерьез, покрыл бы бесчестьем Собрание и саму Револю
цию. Конвент не позволил ни взбудоражить себя, ни унизить; 
он удостоверился в том, что парижские заставы открыты, и, к чести 
Жиронды, именно жирондист Буайе-Фонфред в тот же день проте
стовал против всякой мысли предоставить Конвенту стражу 28. 
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«Граждане, не клевещите сами на судебное решение, которое 
вам предстоит вынести; переложите эту заботу на своих врагов. 
Не вызывайте столь экстраординарной мерой тревоги в этом горо
де, который злодеи, быть может, хотели бы взбудоражить, но ко
торый будет спокоен, если сами вы будете спокойны. Европа 
смотрит на вас, вы должны внять моим доводам». 

Но как смог бы Буайе-Фонфред говорить в таком духе, если 
бы своего рода каннибализм действительно угрожал Собраниюу 
если бы на трибунах или у входа в Собрание ревели толпы, тре
буя головы депутатов или же головы короля? Не хотят ли дать 
понять, что Буайе-Фонфреду, проголосовавшему против обра
щения к народу и решившему голосовать за смертный приговор, 
окончательный и без отсрочки, лично бояться было нечего? Но 
для этого человека, который с достоинством умер вместе со своими 
друзьями, это было бы лишним основанием защищать жиронди
стов, и он бы тем более решительно разоблачил опасность, кото
рая, не угрожая лично ему, нависла бы над его собратьями по 
оружию. Поистине перед жалкими иеремиадами Ролана мы начи
наем почти понимать взрыв сардонического смеха у Маратаг 
воскликнувшего в этот день в Конвенте 29: 

«Они говорят вам, что голосуют под угрозой кинжалов, но ни 
один из них не был оцарапан». 

Весьма примечательно, что с самого начала Революции никто 
не поднял руки ни на одного представителя, кем бы он ни был, 
за его «антинародные» мнения. Многих депутатов предадут суду 
Революционного трибунала, и Конвент сам страшно опустошит 
свои ряды. Но ни над Мори, ни над Казалесом, ни над Мирабо, 
когда в прениях о мире и войне он глубоко задел чувства народа 
Парижа, ни над Барнавом, ни над одним жирондистом никогда 
не было совершено никакого акта личного насилия. Никогда ни 
толпа, ни какой-либо человек, возникший из толпы, не рискнули 
нанести им удар. Все те, кто пал жертвой отдельных покушений, 
без соблюдения законных форм — завтра Лепелетье де Сен-Фар-

24. «Archives parlementaires», LVII, вали о новых «сентябрьских 
335. Лефран (1758—1839) — ад- днях». 
вокат, депутат Конвента от де- 27. Письмо Ролана, адресованное 
партамента Ланды. Вийетт Комитету общественной безопас-
Шарль (1736—1793) — кавале- ности, было зачитано на заседа-
рийский офицер, депутат депар- нии Конвента 16 января 1793 г. 
тамента Уаза. Камбоном, депутатом от департа-

25. Лежандр Луи (1752—1797) — мента Коррез. Это повлекло за 
торговец мясом, депутат Копвен- собой инцидент. («Moniteur», XV, 
та от Парижа. 178; «Archives parlementaires», 

26. «Moniteur», XV, 179; «Archives XV, 179.) 
parlementaires», LVII, 334. Рас- 28. «Moniteur», XV, 180; «Archives 
пространился слух, что народ parlementaires», XVII, 337. См. 
собирается явиться к барьеру выше, прим. 22. 
Конвента; в секциях поговари- 29. «Moniteur», XV, 181. 
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жо, послезавтра Марат,— прднадлежали к крайне левому крылу 
народных партий, а нанесли им удар контрреволюционеры. 

Словно революционный народ, даже его самые неистовые груп
пы, обладает глубоким инстинктом, не позволяющим ему посяг
нуть на жизнь или даже на достоинство хотя бы одного представи
теля нации, ибо это значит посягнуть на саму нацию. Ив дни гнева 
народ потребует именно от самого Конвента нанести удар членам 
Конвента. 

О, пусть меня правильно поймут: я не говорю, что в эти мрач
ные дни Конвенту извне не угрожала никакая опасность. Все его 
члены, судя короля — к чему бы они его ни приговорили,— брали 
на себя страшную ответственность. Сохранив королю жизнь, 
они рисковали обратить против себя рано или поздно гнев, быть 
может — слепой гнев, раздраженного народа. Отправив короля 
на эшафот, они навлекли бы на себя глубокую ненависть контрре
волюции, подставили бы себя под удары кинжалов фанатиков 
роялистов, подвергли бы себя страшной каре со стороны церкви, 
ярости всех королей и в довершение вызвали бы огромное возму
щение обманутых народов; сегодня им бы угрожали удары кин
жалов, завтра — месть и навеки — клевета. Для всех неясное 
будущее таило разные, но равные опасности. И все: и те, кто по
щадил бы короля, и те, кто проголосовал бы за его казнь — даже 
если бы само величие событий, которое сообщается душам, не 
поставило их выше страха,— все они очень скоро отказались бы 
спрашивать у него совета, ибо страх — двуличный и ненадежный 
советчик, нашептывающий потрясенному уму противоречивые 
намерения. 

Где таилась наибольшая опасность? В жестоком цинизме кучки 
одержимых, действовавших на трибунах? В скрытой и безмолвной 
ненависти затаившегося роялиста? В грядущих взрывах на
родного гнева? В медленном реванше контрреволюции? Неопре
деленности было достаточно, чтобы рассеять опасения, и воздей
ствие страха сводилось на нет самой противоречивостью опа
сений. Легенда, превращающая заседания 16 и 17 января в триумф 
страха, отвратительного и непосредственного животного страха, 
столь же груба, сколь и лжива. 

Но полно! Неужели клеветавшие на Конвент забыли, кто в 
нем председательствовал в течение этого непрерывного заседания, 
длившегося двое суток? Прежний его председатель Барер и ны
нешний председатель Верньо сменяли друг друга в председатель
ском кресле. Но ни Барер, вся политика которого состояла в том, 
чтобы обеспечить моральное единство и величие Конвента, ни 
Верньо, которому больше, чем кому-либо другому, необходимо 
было для обеспечения достойного голосования смертной казни 
королю, которую он предложил, чтобы полная свобода решений 
была не только несомненной, но очевидной и бьющей в глаза,— 
итак, ни Барер, ни Верньо не согласились бы председательствовать 
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на заседании, где бы мрачный каннибализм диктовал мертвенно-
бледному страху кровавые решения. Барер заявил бы против 
этого протест в одной из своих речей, одновременно презритель
ной и умеренной, в чем он не знал себе равных, а Верньо произ
нес бы громовую речь. Достаточно было одного их слова, чтобы 
все члены Конвента, голосовавшие против смертной казни или 
голосовавшие за нее с оговоркой, могли пространно разъяснять 
свою мысль, не прерываемые ропотом. Вызывали ропот только 
те, кто, излагая свое мнение, каково бы оно ни было, чересчур 
резко полемизировал с противоположным мнением, как поступил 
Демулен 30. И именно это свидетельствует о достоинстве и величии 
Конвента во время этого заседания. 

Дантон проявил некоторое нетерпение из-за обсуждения, на 
котором перед началом голосования, по-видимому, задержался 
Конвент. Так, когда обсуждали постановление Коммуны, воспре
щавшее во время процесса короля представление комедии «Друг 
законов», которая могла послужить поводом к манифестациям, 
он воскликнул в присущей ему несколько кичливой манере: 

«Признаюсь, граждане, когда я сегодня утром возвратился из 
Бельгии, я думал, что, помимо комедии, есть другие предметы, 
которые должны нас занимать... Дело идет о трагедии, которую вы 
должны явить нациям. Дело идет о том, чтобы под топором зако
нов пала голова тирана»31. 

Затем, когда вокруг бредового письма Ролана развернулись 
длительные дебаты, Дантон потребовал, чтобы Конвент «безотла
гательно принял постановление об участи бывшего короля»32. 
Но как принимать постановление? И какое необходимо большин
ство? Многие полагали, что Конвент должен руководствоваться 
Уголовным кодексом, требовавшим для определения кары более 
чем абсолютного большинства (двух третей или трех пятых голо
сов присяжных в зависимости от случая). Дантон отстаивал мне
ние, что приговор, выносимый Людовику, является декретом су
верена и что, как и для всех декретов, простого большинства дол
жно быть достаточно 33. 

«Я спрашиваю, почему — в то время как решение о судьбе 
всей нации было принято простым большинством голосов, в то 
время как даже не подумали поднять этот вопрос, когда речь шла 
об упразднении королевской власти,— приговор об участи одного 

30. Камиль Демулен: «Я голосую за медией в стихах в 5 действиях 
смертный приговор, быть может, Жана Луи Лайа (1761—1833), 
чересчур поздно для чести Наци о- вызвавшей манифестации, 
нального Конвента». (Ропот. Мно- 32. «Moniteur», XV, 180. 
гие члены Конвента требуют, 33. «Moniteur», XV, 183. О трех 
чтобы Демулена призвали к по- выступлениях Дантона в ходе за
рядку.) («Moniteur», XV, 197.) седания 16 января 1793 г. см.: 

31. «Moniteur», XV, 176. Конвент «Archives parlementaires», LVII, 
только что обсуждал дело, свя- 332, 336, 342. 
занное с «Другом законов», ко-
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человека, заговорщика, хотят вынести с соблюдением более строгих 
и более торжественных форм!» 

А так как уже решенный отказ от обращения к народу служил 
доводом для тех, кто требовал больших гарантий для этого отныне 
уже окончательного приговора, то это послужило для Дантона 
поводом вернуться к вопросу, решенному в его отсутствии, и нало
жить на него свою печать: «Мы выносим приговор как временные 
носители суверенитета. Да, как временные, ибо он принадлежит 
одному народу. Я спрашиваю: когда уголовный закон применяется 
к какому-нибудь человеку, передаете ли вы вопрос о нем на реше
ние народа; или же когда у вас возникают какие-нибудь сомнения 
относительно немедленного исполнения приговора? Я спрашиваю: 
разве не голосовали вы простым абсолютным большинством, когда 
решался вопрос о Республике и о войне? И я спрашиваю: разве 
кровь, пролитая в сражении, не является безвозвратно пролитой ?» 

Это была убийственная логика. Следовательно, решением аб
солютного большинства без обращения к народу кровь Людовика 
тоже может пролиться безвозвратно. Почему Дантон, обычно ма
ло склонный к проявлению своих чувств, трижды выступал на 
этом заседании, настаивая на смертном приговоре и как бы же
лая взять на себя решающую революционную ответственность? 

Поддался ли он, снова оказавшись в Конвенте после довольно 
долгого отсутствия, естественному возбуждению, овладевающему 
людьми, которые долго хранили молчание? Или же — хотя он и не 
любил всегда быть на виду, а, напротив, в разгар всеобщего вол
нения предпочитал некоторое время оставаться в тени, в бездействии 
и забвении,— он сожалел о том, что не принимал более непосред
ственного участия в самой волнующей драме Революции, и поже
лал начертать свое имя на колоколе, который должен был возве
стить миру трагическую смерть короля? Быть может также, сле
дуя своей обычной тактике, он хотел вновь соприкоснуться с ре
волюционной энергией, с несколько грубоватой простотой народ
ного сознания, чтобы таким образом обрести силу и право сове
товать и призывать к умеренности. Он не был связан с Дюмурье, 
но продвигался по тому же пути, и с этого момента у него возникло 
намерение помочь Дюмурье, потребовав удаления Паша из воен
ного министерства. Он старался укрепить в ходе процесса короля 
свой революционный авторитет, чтобы получить возможность на
дежнее руководить внешними делами, от которых зависело все 
будущее Революции 34. 

ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«Какого наказания заслуживает Людовик, бывший король 
французов?» 

Поименное голосование, начатое в среду, 16 января, в 6 ча
сов вечера, продолжалось без перерыва вплоть до 7 часов вечера 
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17 января. «Это было,— писала газета Бриссо 35, который, конеч
но, не преминул бы осудить беспорядки «анархии»,— самое вели
чественное зрелище, свидетелями которого когда-либо были люди: 
более семисот граждан, избранных 25 млн. им подобных для осу
ществления их полномочий, поочередно поднимались на трибуну 
и выражали свое мнение об участи человека, еще недавно вершив
шего судьбами великой нации. Патриотизм и честность весьма 
многих из них, просвещенность большинства, таланты некоторых 
придавали особый интерес важному обсуждению. О, если б вся 
нация могла слушать своих представителей, судить об их мнении, 
взвешивать их доводы, проникать в их намерения!» Этого непо
средственного, непроизвольного свидетельства газеты Бриссо 
должно было бы быть достаточно, чтобы развеять все легенды. 

Примечательное обстоятельство: первым высказал свое мне
ние Майль 36. Как известно, поименное голосование происходило 
по департаментам и в алфавитном порядке их названий. Если при 
первом поименном голосовании какой-то департамент проголосо
вал первым, то при следующем поименном голосовании начинали 
голосование со следующего в алфавитном порядке департамента. 
Так, при первом поименном голосовании начали с департамента 
Эн (Ain), при втором — с департамента Алье (Allier) и т. д. К 
моменту, когда на процессе Людовика XVI приступили к навеки 
прославившимся четырем поименным голосованиям, уже дошли 
до буквы «Г» («G»), до департамента Гар (Gard). Поэтому первое 
голосование следовало начать с департамента Гар, второе — с 
департамента Верхняя Гаронна (Haute-Garonne), третье — с де
партамента Жер (Gers) и т. д. Прежде чем началось четвертое голо
сование, протокол уточняет, что секретарь Осселен «сообразуется 
с порядком, предусмотренным Конвентом: проводить поименное 
голосование по департаментам в алфавитном порядке их назва
ний, чтобы каждый департамент поочередно пользовался преиму
ществом высказать мнение и голосовать первым» 37~39. 

Однако я вижу, что при первых двух голосованиях правило 
это не было соблюдено. Правда, первое голосование, о виновно
сти короля, начали с департамента Гар, но при втором голосо
вании, относительно обращения к народу, вместо того чтобы перей
ти непосредственно к следующему департаменту и начать с депар-

34. О внешней политике Дантона сал Мишле. Каждый депутат, 
см. выше, с.99, прим. 85. вызванный по имени, выходил на 

35. «Le Patriote français», № 1256, трибуну и либо просто говорил 
19 janvier 1793. Поименное го- свое мнение, либо мотивировал 
лосование проходило в течение его, кратко или пространно, 
всей долгой январской ночи, 36. «Moniteur», XV, 184; «Archives 
в слабо освещенном зале, и в те- parlementaires», LVII, 342. См. 
чение всего следующего дня, выше, с.105, прим. 13. 
«тусклого зимнего дня», как гги- 37— 39 «Moniteur», XV, 184. 
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тамента Верхняя Гаронна, снова начали с департамента Гар 40. 
По всей вероятности, это был простой недосмотр. Или же секрета
ри на заседании 15 января решили, что для одного и того же засе
дания может быть сохранен один и тот же порядок голосования. 
Возможно, они думали даже, что этот порядок должен был быть 
сохранен для всей серии голосований, касающихся одного и того 
же общего вопроса, в данном случае — судебного приговора Лю
довику XVI. Очень подозрительные и, несомненно, совсем без
рассудные люди могли бы также предположить, что если секретари 
Конвента, чрезвычайно преданные Жиронде, два раза подряд 
предоставили первую очередь департаменту Гар, то только для 
того, чтобы при третьем голосовании, голосовании о наказании, 
департамент Верхняя Гаронна смог выразить свое мнение первым 
и чтобы Майль смог повлиять на целый ряд голосующих, сразу 
поставив вопрос об отсрочке исполнения приговора 41. Во вся
ком случае, мне представляется вероятным, что если при третьем 
голосовании секретари вернулись к правилу, о котором они, каза
лось, забыли, и если они сначала вызвали представителей депар
тамента Верхняя Гаронна, то это явилось результатом вмешатель
ства тех жирондистов, которые были посвящены в тайну комби
нации Майля 42. Было предчувствие, что голоса, поданные за 
смертный приговор и против него, почти уравновесятся. Поэтому 
если бы к тем, кто отверг смертный приговор, присоединилось 
некоторое число членов Конвента, которые, голосуя за него, ука
зали бы на необходимость отсрочки, то смерть короля можно 
было бы предотвратить. 

Но для этого нельзя было терять ни одного голоса. Надо было, 
чтобы пример, поданный Майлем, смог оказать свое воздействие 
на всех депутатов. Следовательно, надо было, чтобы Майль про
голосовал первым, и вот почему, несомненно, секретари, предо
ставив сначала слово департаменту Гар при двух первых голосо
ваниях, для третьего перешли к департаменту Верхняя Гаронна. 
Но как Майль сформулировал свое предложение? Заявил ли он, 
что его голосование за смертный приговор обусловливается отсроч
кой или же что эти два вопроса не зависят один от другого? Сог
ласно «Архив парламентэр», текст которых был сличен с подлин
ным протоколом Конвента, Майль будто бы сказал 43: 

«После высказанного мною мнения по первому вопросу я, есте
ственно, голосую за смертный приговор Людовику. Сделаю толь
ко одно замечание. Если большинство выскажется за смертный 
приговор, то я полагаю, что было бы достойно Национального 
Конвента рассмотреть вопрос о том, что политичное и полезнее: 
ускорить или отложить исполнение приговора? Предложение это 
не зависит от подаваемого мною голоса. Возвращаюсь к первому 
вопросу и голосую за смертный приговор». 

Но совершенно невозможно, чтобы Майль мог произнести в 
тот момент подчеркнутую нами фразу, и если она действительно 



Поименное голосование 117 

содержится в подлинных протоколах, то это может быть только 
результатом благожелательного дополнения и позднейшего исправ
ления. Чтобы убедиться в том, что Майль не произносил этой фразы, 
достаточно обратиться к инциденту, который произошел во 
время этого же заседания между Гарро, Камбоном и самим Май-
лем 44. Это случилось во время подсчета голосов. Результат голо
сования мог бы быть совершенно иным в зависимости от того, усло
вным или же безусловным было голосование за смертный приго
вор Майля и нескольких других депутатов при наличии предложе
ния об отсрочке. Гарро спросил Майля: 

«Прежде чем результаты голосования будут объявлены, я тре
бую, чтобы уточнили характер и цель голосования; некоторые чле
ны Конвента только что спросили Майля, голосовал ли он, делая 
какую-то оговорку, или же голосовал безусловно, он ответил, 
что, подавая свой голос, не сделал никаких оговорок. Я прошу, 
чтобы Майль сам разъяснил свое пожелание, к которому, по-види
мому, присоединился ряд членов этого Собрания и характер кото
рого важно знать». 

Очевидно, если бы Майль, формулируя свое предложение об 
отсрочке, сказал: «Это предложение не зависит от подаваемого 
мною голоса», то никаких сомнений на этот счет не возникло бы. 
Кроме того, сам Майль отвечает так: «При нынешнем положении 
вещей я могу лишь повторить свое пожелание, высказанное мною 
вчера; итак, я повторяю его, не изменив в нем не только ни слова, 
но ни еоиной буквы. Прошу граждан, моих коллег, слушавших 
меня, засвидетельствовать, является ли то, что я сейчас повторю, 
тем же, что я сказал вчера. Вот то, что я, клянусь честью, сказал 
вчера». И Майль буквально повторил текст, процитированный мною 
выше, креме псочеркнутсй фразы. 

Затем он прибавил: «Я не могу, да и не хочу, давать никакого 
объяснения». Я очень склонен думать, что он намеренно придал 

40. «Moniteur», XV, 161. 
41. О проблеме отсрочки, постав

ленной Майлем, см. выше, с. 105, 
прим. 13. 

42. Что касается порядка голосова
ния департаментов во время про
цесса Людовика XVI, то в одном 
вопросе я впал в ошибку: осно
вываясь на данных «Moniteur» 
и «Révolutions de Paris», я решил, 
что поименное голосование два
жды начиналось с департамента 
Верхняя Гаронна. Это не точно, 
и вывод, сделанный мной из 
этого, вполне естественно, отпа
дает. Впрочем, все, что касается 
существа интриги Майля, оста
ется в силе. (Указание Жореса 

на его ошибки, данное в т. IV, 
с. 1825, первого издания его 
«Социалистической истории Фран
цузской революции».) 

43. «Archives parlementaires», LVH, 
342. 

44. «Moniteur», XV, 228; «Archives 
parlementaires», LVH, 409. Гар
ро (1762—1819) — адвокат, гла
ва администрации дистрикта Ли-
бурн, депутат Законодательного 
собрания, а затем Конвента от 
департамента Жиронда. Камбон 
(1756—1820) — негоциант, депу
тат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамен
та Эро. 
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своему голосованию двусмысленную форму. Он оставлял себе 
возможность — в зависимости от результатов голосования и состо
яния умов — придать своему голосованию то или иное значение. 
Он решил уточнить его только тогда, когда число голосов, подан
ных за смертную казнь, достигнет большинства — даже если счи
тать самого Майля и его друзей ее противниками. Он, несомнен
но, сказал себе: «Зачем компрометировать себя ради дела, кото
рое и так потеряно?» Но во всем его поведении есть что-то двусмы
сленное и неясное, что, по-видимому, подтверждает подозрения 
Бодо. Во всяком случае, налицо интрига. Если верить достаточно 
язвительной заметке, появившейся в газете Бриссо (номер от 
среды, 23 января)45, многие члены Конвента поняли, что принятие 
отсрочки было для Майля непременным условием подачи им голо
са за смертную казнь. И это еще одно доказательство того, что 
Майль не заявлял, что «предложение это не зависит от подавае
мого мною голоса». 

«Майль,— пишет «Патриот франсэ»,— чья поправка от имени 
департамента Верхняя Гаронна будет зачитана, впоследствии ут
верждал, что эта поправка не была неотделима от его голосова
ния; но весь Конвент был настолько убежден в ее нераздельно
сти, что, когда некоторые его члены высказались за смертный при
говор, приняв предложенную Майлем отсрочку, не последовало 
никаких протестов, да и сам он заявил протест лишь 30 часов 
спустя. Мне не пристало думать, что какое-то соображение могло 
повлиять на нашего коллегу, но в подтверждение истинности 
факта я должен был сказать, что его запоздалый протест был мне 
заявлен лишь в тот момент, когда заканчивался подсчет голосов». 

Когда на заседании 18 января приступили к проверке подан
ных голосов, Майль, кстати заболев, был избавлен от необходи
мости дать лично определенные объяснения 46. 

Одни из проголосовавших за поправку Майля объявили, что 
их голосование было неотделимо от этой поправки. Напротив, 
другие объяснили, что их высказывание в пользу отсрочки не ли
шало голоса, поданного ими за смертную казнь, его абсолютного 
и безусловного значения. «Майль,— говорит протокол,— отсут
ствовал по болезни; заметим, что подача им голоса в том виде, 
как он это сделал сначала и как повторил вчера, не содержит ни
каких оговорок и что его требование обсудить время приведения 
приговора в исполнение не зависит от его голосования за смертную 
казнь» 47. Несомненно, это истолкование, данное уже после собы
тий, и было произвольно включено в первоз изложение хода голо
сования. Но чтобы предотвратить какие бы то ни было споры, 
Конвент не включил Майля и его друзей в число тех, кто голосо
вал безоговорочно за смертную казнь. Так довольно темной и вну
шавшей известную тревогу интригой жирондистов и началось с 
Майля голосование о наказании. В течение 13 часов шла подача 
голосов за смертную казнь безусловно или с оговорками, подача 
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голосов за тюремное заключение или за изгнание, и притом та
ким образом, что невозможно было понять, на какой стороне бу
дет большинство. 

Верньо голосовал за смертную казнь, но с отсрочкой, предло
женной Майлем 48. Это не находилось в резком противоречии с его 
речью, так как он уже не раз утверждал, что Людовик виновен, 
и говорил, что помиловать его может один только народ. Требуя, 
чтобы Конвент обсудил вопрос об отсрочке, Верньо сохранял пос
леднюю возможность проявить милосердие. Однако если между 
речью Верньо и его голосованием и нет безусловного и резкого 
противоречия, тем не менее имеется как бы диссонанс, оставляю
щий чувство некоторой неловкости. Его великолепные слова о 
«святой человечности» завершаются голосованием за смертную 
казнь, едва смягченным неопределенной оговоркой, которая не 
свяжет Верньо до конца. Здесь полностью проявляются нереши
тельность и непоследовательность Жиронды. Великий Кондорсе 
кажется счастливым, обретя в своем непримиримом и принципиаль
ном возражении против смертной казни твердую точку опоры, 
средство против своей обычной нерешительности 49. 

«Всякое различие в наказании за одни и те же преступления 
является посягательством на человечность. Кара для заговор
щиков — смерть, но кара эта противоречит моим принципам; я 
никогда не буду голосовать за нее. Я не могу голосовать за тюрем
ное заточениэ, голосовать зл котороз мне не позволяет ни один за
кон. Я голосую за самое тяжелое наказание, предусмотрен
ное Уголовным кодексом, но которое не есть смерть. Я требую, 
чтобы соображения Майля были обсуждены, потому что они того 
заслуживают». 

Но Дантон, обычно столь миролюбивый, Дантон, который вско
ре, подвергшись резким нападкам со стороны Жиронды, решится 
выступить против нее только в крайнем случае, какому побужде
нию следовал он, превращая изложение своего мнения в своего 
рода обвинительную речь против Жиронды? 

«Я отнюдь не принадлежу к тому множеству государственных 
людей, которые не знают, что на тиранов не опираются, которые 
не знают, что королям наносят удар только в голову, которые 
не знают, что от королей Европы нельзя ничего добиться ина
че, как силой нашего оружия. Я голосую за смертную казнь 
тирана» 50. 

45. « Le Patriote français», № 1260, смертный приговор без всяких 
23 janvier 1793. оговорок». 

46. «Moniteur», XV, 235; «Archives 48. «Moniteur», XV, 185; «Archives 
parlementaires», LVII, 360. parlementaires», LVII, 343. 

47. Текст закапчивается словами: 49. «Moniteur», XV, 211. Кондорсе 
«Голос Майля был учтен среди представлял департамент Эна. 
голосов тех, кто высказался за 50. «Moniteur», XV, 198. 
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Он, несомненно, полагал, что, поскольку всеобщая война не
избежна, в нее следовало вступить с отвагой, с вызовом и придать 
судебному приговору королю все его революционное значение. 
Он, несомненно, осуждал Жиронду за ее неуверенные и бессиль
ные комбинации, которые не могли остановить хода событий, но 
стесняли порыв Революции. 

Как бы в оправдание этого презрительного и высокомерного тона 
Дантона Бриссо излагает свое мнение в речи, полной уныния и 
печали δ1. Дело, за которое взялся этот честный человек простых 
нравов, занятой, с умом обширным, но беспокойным, поверхно
стным и легкомысленным, оказалось ему не по плечу. Он развязал 
войну с искренней надеждой, что она в несколько месяцев раз
решит проблему Революции: она должна была сорвать маску с 
короля, «демонархизировать Конституцию» и объединить вокруг 
свободной Франции народы, освободить которые не составит труда. 
Он общался в Америке с квакерами, людьми миролюбивыми, и 
отчасти с идеями и чувствами квакера он и начал войну, как корот
кий и необходимый пролог к окончательному миру и всеобщей 
свободе. Никакого сомнения, что при этой идиллии нация, избав
ленная от измены и тирании, сохранила бы по меньше мере жизнь 
королю. Но ветер войны дул, как в бурю, разрастался смертель
ный вихрь, и народы, введенные в заблуждение своими тиранами 
или напуганные освободительными насильственными действиями 
Революции, отворачивались от Франции. И эта гроза развязала 
все страсти, гнев и злобу, зависть и дикие подозрения, и необъят
ное умиротворенное сверкающее море, которое должно· 
было простираться от Франции до Америки, омывать Англию, 
мягко проникая во все изгибы берегов, оказалось темным и мутным 
океаном, мрачным, как ненависть, и кровавым, как смерть. Брис
со, растерявшийся и перепуганный, пытался теперь ограничить 
свое начинание, сдержать войну и ввести ее в тесные рамки: 

«Конвент отклонил обращение к народу, и — я говорю эта 
с душевной болью, торжественно заверяя Конвент в своем ува
жении к нему,— злой гений, добившийся победы такого решения, 
уготовил Франции неисчислимые бедствия... В смертном пригово
ре я вижу сигнал к страшной войне, к войне, которая будет стоить 
моему отечеству потоков крови и огромных средств, и не с легким 
сердцем указываю я на этот факт; дело не в том, что Франции на
до страшиться тиранов и их сателлитов, но к ним присоединятся 
народы, введенные в заблуждение клеветническими измышле
ниями о судебном приговоре Конвента». 

Очевидно, Бриссо находился тогда в непосредственной по
стоянной переписке с Фоксом и его друзьями. Для истории была 
бы весьма ценно обнаружить следы этой переписки. В эти траги
ческие дни лорд Лендсдаун говорил в палате лордов о Бриссо· 
как о человеке очень способном и честном, быть другом которого 
он почитал для себя за честь 62. 
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В статье, немного позднее появившейся в «Кроник де Пари» 
(3 февраля) и подписанной Кондорсе и Делонэ из Анжера, нашли 
отражение надежды, которые многие французские революционе
ры какое-то время возлагали на Англию бз: 

«Небесполезно отметить, что если кто-нибудь и способствовал 
гибели Людовика сознательно, с помощью последовательной си
стемы политического вероломства, то это тот самый Георг, который 
делает вид, что оплакивает его. Ибо тот, кто мог оторвать Прус
сию от Австрии, потребовать рассеять эмигрантов и пометать 
войне, тот, кто мог, признав Французскую Республику и обеспе
чив ей к концу сентября почетный и свободный мир, ДАТЬ ЕЙ 
СВОБОДУ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, ДАБЫ 
ОНА СЛУШАЛАСЬ ТОЛЬКО ГОЛОСА СВОЕГО МИЛОСЕРДИЯ, 
и кто ничего этого не сделал, несомненно, смотрел на падение и 
смерть Людовика только как на событие, благоприятное для своих 
замыслов». 

Ведь в январе некоторые оптимистически настроенные члены 
Конвента уже больше не надеялись на английского короля; на 
они еще упорно надеялись на поворот в английском общественном 
мнении, и именно для того, чтобы облегчить этот поворот, они и 
требовали от Революции, чтобы она «слушалась лишь голоса сво
его милосердия». 

Группа английских оппозиционеров, очевидно, убеждала 
Бриссо Пороться до конца, чтобы предотвратить смертный приго
вор королю. Такой ценой они еще надеялись помешать объявле
нию войны, и Бриссо, основываясь на этих заверениях, упорна 
боролся, проявляя душевную чистоту и мужество. Он не поддер
жал поправки Майля, возникновение которой ему могло пока
заться подозрительным. Он предложил комбинацию, в общем сво
дившуюся к возобновлению предложения об обращении к народу. 
Это было вынесение смертного приговора с отсрочкой приведения 
его в исполнение до тех пор, пока конституция не будет одобрена 
народом. Совершенно ясно, что первичные собрания, собравшиеся 
для рассмотрения конституции и зная, что своим одобрением кон
ституции они подадут сигнал к казни короля, стали бы размышлять, 
не стоит ли прославить новую конституцию актом великодушия 

51. «Moniteur», XV, 221; «Archives 
parlementaires», LVII, 451. Брис
со был представителем департа
мента Эр и Л у ар. 

52. Лорд Лендсдаун (1737—1805) — 
член правительства графа Чата-
ма (Питта Старшего) с 1766 по 
1768 г., глава министерства ино
странных дел в 1782 г., во время 
переговоров с Соединенными 
Штатами. Он вышел в отставку 

в 1784 г., находясь в постоянной 
оппозиции политике Питта, про
являл неизменно дружеские 
чувства к Франции. 

53. «Chronique de Paris», № 34, 
3 février 1793 (не 5, как пишет 
Жорес). Делонэ из Анжера (1752-
1794) — адвокат, депутат Зако
нодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Мев 
и Луара 
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и милосердия. Именно такой смысл Бриссо и придавал своему 
предложению: «Эта приостановка исполнения ставит ваш судеб
ный приговор под охрану нации; она придает вашему приговору 
величественный характер беспристрастности и великодушия, 
каким я желал бы его наделить; наконец, она приобщает к вашему 
судебному решению всю нацию». 

Тщетная попытка вернуться к уже отвергнутому обращению 
к народу! Знаменательно, что те, кто не хотел смерти короля, не 
сумели прийти к соглашению, чтобы принять единую формулу и 
единое решение. В последнем случае они, несомненно, привлекли 
бы на свою сторону немало колеблющихся. Бриссо заканчивает 
печальными и горестными размышлениями о самом себе: 

«За высказанное мною мнение на меня будут клевзтать. Эта 
участь уготована моему мнению, каково бы оно ни было. Я отве
чу на клевету только безупречной жизнью, ибо ручаюсь, что мои 
противники не смогут привести и указать ни единого факта; я 
отвечу на клевету своей достойной уважения бедностью, которую 
хочу завещать своим детям, и, быть может, недалеко то время, 
когда они получат это горестное наследство». 

Небогатого Бриссо, чья семья занимала скромную квартиру 
по соседству с замком Сей-Клу, обвинили в том, что он поселил 
ее в замке, и это его удручало. Он опровергал клевету немного 
плаксиво и по-ребячески, и вспоминать об этой жалкой полемике 
в тот час, когда он судил короля, было несколько неуместно. Но 
юн тоже видел тень приближавшейся смерти. 

Жансонне пытался разжечь страсти своим предложением, но 
вскоре оно обратилось против Жиронды: 

«Я требую, чтобы Конвент, дабы доказать, что он не предо
ставляет злодеям никаких привилегий, предложил министру юсти
ции предать суду убийц и разбойников, действовавших 2 и 3 
сентября» 54. 

Томас Пейн, депутат, посланный в Конвент от города Кале, 
сказал, что его ненависть к королям общеизвестна, как и его со
чувствие ко всем обездоленным; но, зная, что смертный приговор 
королю мог бы оттолкнуть от Франции очень многих людей, он 
голосовал за содержание кор оля в тюрьме до заключения мира 5δ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

Поименное голосование продолжалось до четверга, 7 часов 
вечера, но, прежде чем говорить об объявлении его результатов, 
я хочу присоединить к свидетельству, уже приведенному мной из 
газеты «Патриот франсэ», свидетельство другой газеты, тоже пре
данной Ролану и Жиронде, а именно «Монитёр юниверсель». 
Также и она утверждает, что Конвент вынес приговор в обстанов-
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ке полного спокойствия, без каких-либо попыток оказать давле
ние хотя бы на одного депутата. 

«Никогда,— говорится в номере от 20 января 56,— не было так 
мало группировок, так мало предложений, так мало стараний их 
подавить или сдержать... Какие прения протекали столь спокойно 
и в то же время были так продолжительны, как во время процесса 
Людовика? Какой вопрос был связан более непосредственно с 
противоположными мнениями и страстями, с различными привя
занностями и интересами, наконец, со всеми естественными причи
нами волнений? Вооруженная сила была почти не организована, 
и, однако, ночью так же, как и днем, можно безопасно ходить по 
всем закоулкам огромного города. С трибун перестали оскорблять 
нацию в целом и т. д.». 

Но в самом Конвенте, когда секретари подсчитывали резуль
таты голосования, вспыхнуло сильное волнение. Распространился 
слух, будто голоса разделились поровну и что было бы достаточно 
одного голоса, чтобы спасти Людовика. Дюшатель, по белезни не 
участвовавший в первом голосовании, прибыл в Конвент одетый 
по-домашнему и пожелал проголосовать 57. Все знали, что он был 
против смертного приговора. Допустят ли его к голосованию? 
Левые кричали, что его вызвали в Конвент секретари, что они зло
употребили своим положением — так как могли раньше, чем весь 
Конвент, узнать результаты голосования,— чтобы предпринять 
эту последнюю попытку склонить неподвижно застывшие чаши 
весов в пользу Людовика. Кто знает, не воспользовались ли они 
также неопределенными и двусмысленными высказываниями кое-
кого из голосовавших, чтобы подтасовать результаты голосова
ния? Вот кстати, Манюэль выходит из Конвента и уносит с собой 
список 58. Что это означает? Как, интрига бюро может спасти ти
рана! Как, все его преступления останутся безнаказанными! 
Как, кровь всех его жертв не будет отомщена и Еврэпа посмеется 
над немощной Революцией, которая не решается поразить измену 
и из ложного сострадания, граничащего с поклонением, восста
навливает идол монархии! Нет, нет, мы спасем свободу! Мы спа
сем отечество! 

Это волнение Горы было напрасным, так как большинство го
лосов осудило Людовика на смертную казнь безусловно и без 

54. «Moniteur», XV, 184; «Archives 57. «Moniteur», XV, 228; «Archives 
parlementaires», LVII, 510. parlementaires», LVII, 59. Дю-

55. «Moniteur», XV, 200; «Archives шатель (1766—1793) — зэмлэвла-
parlementaires», LVII, 455. То- делец, депутат Конвента от де-
мас Пейн (1737—1809) — пред- шттамента Дё-Севр. 
ставитель департамента Па-де- 58. «frcrniteur», XV, 228; «Archives 
Кале. parlementaires», LVII, 438. Ма-

56. «Gazette nationale ou Le Moniteur нюэль (1751—1794) — муници-
universel», № 20, 20 janvier пальный чиновник в 1789 г., 
1793; «Moniteur», réimp., XV, прокурор Коммуны в 1791 г., 
177. депутат Конвента от Парижа. 
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отсрочки исполнения приговора. В десять часов вечера предсе
датель (это был Верньо) объявил результаты голосования, впослед
ствии несколько исправленные. 

В действительности, после проверки, голоса распределились 
следующим образом б9: из 749 депутатов 15 отсутствовали, выпол
няя поручения Конвента, 7 отсутствовали по болезни, 5 воздер
жались по собственному желанию. Таким образом, число голосо
вавших составляло 721, а абсолютное большинство — 361. Двое 
проголосовали за тюремное заключение в оковах, 286 — за 
тюремное заключение, или за изгнание до заключения 
мира, или за немедленное изгнание, или заточение (несколько го
лосов было подано за смертную казнь условно, если территория 
страны будет захвачена); 46 проголосовали за смертную казнь 
с отсрочкой приведения приговора в исполнение — либо до изгна
ния Бурбонов, либо до заключения мира, либо до утверждения кон
ституции, 361 голос был подан за смертную казнь и 26 человек голо
совали за смертную казнь, потребовав обсуждения вопроса, соот
ветствует ли всеобщим интересам, чтобы она была или не была от
срочена, при этом эти последние заявили, что их голосование не 
зависит от этого требования. 

Таким образом, в общем за тюремное заключение и за казнь 
(условно) было подано 334 голоса и за казнь безусловно — 387. 
Отсутствовавших и неголосовавших было 28. Какой же интерес 
представлеяет для г-на Дареста, консервативного добросовестного 
историка 60, не принимать в своих расчетах во внимание голоса 
26 депутатов, которые, потребовав, чтобы было принято решение 
об отсрочке, проголосовали за смертный приговор без всяких ус
ловий? Может быть, ему приятно констатировать, что большин
ство, высказавшееся за смертный приговор, в точности равнялось 
абсолютному большинству, то есть 361? Но жирондист Саль на 
заседании 17 января вечером сам признал, что большинство 
составило по меньшей мере 40 голосов, а в действительности оно 
составило 53 голоса. Более половины из 749 членов Конвента про
голосовало за смертную казнь. Но, на самом деле, разве о великих 
и грозных событиях судят на основании числовых выкладок? β1 

СМЕРТЬ КОРОЛЯ БЫЛА НЕИЗБЕЖНА 

К этому моменту Революции Людовик не мог избегнуть смерти. 
Даже если бы большинство Конвента сперва отклонило смертную 
казнь, Людовик непременно был бы вскоре казнен. Из поведения 
Горы в тот момент, когда она опасалась вынесения милосердного 
приговора, очевидно, что ни Гора, ни Париж не согласились бы 
с таким голосованием. Почти все представители Парижа, 20 из 
22, голосовали за смертную казнь. Только Дюзо и Тома потребо
вали тюремного заключения 62. Сам Филипп Эгалите. то ли увлек-
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шись революционной ролью, на какую он себя осудил, то ли из 
страха, проголосовал за смертную казнь 63. Итак, между Парижем 
и департаментами существовало расхождение. В какой форме мог 
бы проявить свою волю народ Парижа? Двинулся ли бы он на 
тюрьму Тампль, чтобы самому «свершить правосудие», раз пред
ставители Франции уклонялись от этого? И явились ли бы в 
тюрьму также и на этот раз сентябрьские убийцы? На протяжении 
нескольких недель все партии либо боялись, либо делали вид, 
будто боятся, что одержимые или подкупленные лица отправятся 
в Тампль, чтобы убить короля. Луве, склонный к драматическим 
предположениям, часто говорил именно это. Жансонне, голосуя 
и высказываясь за смертную казнь, настоятельно советовал сле
дить за безопасностью детей короля 64. Жиронда беспрестанно пов
торяла, что безнаказанность сентябрьских убийц поощряла их к 
покушению на более именитое лицо, и заключала, что если Фран
ция, если Революция будут опозорены убийством короля, отня
того у его судей убийцами с кинжалами в руках, то это будет вина 
тех, кто покровительствовал анархии. 

Гора хорошо понимала, что Революции был бы нанесен страш
ный удар: Марат, Робеспьер, ораторы Якобинского клуба не 

59. Archives nationales, С. 243, 
dos. 314, p. 53, minute. 

$0. D a г e s t e. Histoire de France, 
t. VII, p. 433. 

«61. Если рассматривать голосование 
в целом, то 334 представителя 
хотели спасти кроля, которого 
они осуждали: на содержание 
в оковах (т. е. на каторжные ра
боты), на тюремное заключение, 
на изгнание или на смерть с от
срочкой (последний приговор 
предусматривал новое обсужде
ние перед приведением его в ис
полнение). Высказываясь за тю
ремное заключение, за лишение 

•свободы или за изгнание, 286 пред
ставителей воспротивились дви
жению, увлекавшему Конвент в 
сторону Горы. Почти половина 
отказалась высказаться в качест
ве судей, довольствуясь действи
ями в целях общественной безо
пасности: в такой степени аргу
мент о неприкосновенности, да
рованной Конституцией 1791 г., 
еще воздействовал на умы. Число 
сторонников смертного пригово
ра с отсрочкой выросло с 17 
на 18 января с И до 46; как 
уступка возраставшему влиянию 
Горы, голосование за острочку 

смягчалось разными условиями. 
В действительности, даже на
громождая условия, было трудно 
не раздражать Горы, желая все 
же спасти короля. Всех 46 пред
ставителей, проголосовавших за 
смертный приговор с отсрочкой, 
Реставрация признала цареубий
цами. За смертный приговор про
голосовало 387 депутатов, из 
которых 361 высказался за смерт
ный приговор без всяких огово
рок: вся Гора, много депутатов 
Болота, наконец, жирондисты. 
Так как жирондисты раздели
лись, Гора одержала верх. Все-
таки 26 представителей выска
зались за поправку Майля: 
смертный приговор, но с тем, 
чтобы вопрос об отсрочке был 
обсужден, хотя он не должен 
рассматриваться здесь как усло
вие. О вопросе об отсрочке см. 
далее. 

62. «Moniteur», XV, 190, 200; «Archi
ves parlementaires», LVH, 
462. 

63. «Moniteur», XV, 200. Когда Фи
липп Эгалите подал голос за 
смертную казнь, «в части зала 
поднялся ропот». 

64. «Moniteur», XV, 785. 
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скупились на предостережения народу. Но если можно было опа
саться насилия во время суда над королем, когда самые горячие 
головы могли надеяться на осуждение, то что было бы после мило
сердного приговора? Гавернер Моррис писал 10 января Вашинг
тону 65: 

«Участь короля должна быть решена в ближайший понедель
ник, 14-го числа. Этот несчастный, сохраняя полное спокойствиег 
рассмотрел вместе со своими защитниками все статьи предъявлен
ного ему обвинения и заключил из них, что большинство Конвента 
будет голосовать за обращение к народу и что он, следовательно, 
будет убит. Увы! При нынешнем положении вещей третьего вы
хода больше нет: король должен либо вернуться на трон, либо по
гибнуть». 

Если бы Людовик XVI предвидел возможность смерти от руки 
убийц, то он, несомненно, предпочел бы смерть на эшафоте, этот 
выший триумф короля-мученика. 

На другой день после голосования, которое сохранило бы 
жизнь Людовику XVI, Гора, насомненно, продолжала бы свои 
усилия сдержать гнев народа Парижа. Но она постаралась бы 
оказать на Конвент давление, чтобы вырвать наконец у него 
смертный приговор как меру общественного спасения. Возможно, 
темная интрига Майля дала бы для этого необходимый предлог. 
Майля было бы легко обвинить в сговоре с испанским посланни
ком, и, приняв декрет о совершенной им измене, можно было бы 
отменить первый приговор в пользу короля. Несомненно, со 
времени этой интриги и волнения, вызванного его двусмысленным 
голосованием, и начались эти страхи Майля, отмеченные Бодо. 
Но, во всяком случае, каков бы ни был образ действий, избранный 
Горой и Парижем, чтобы можно было вернуться к судебному при
говору, между обеими группировками Конвента началась бы граж
данская война. И борьба, которая в июне разразится между де
партаментами, поднявшимися на защиту жирондистов-проскрип-
тов, и Парижем, несомненно, разразилась бы уже тогда. В этой 
борьбе Жиронду постигло бы огромное несчастье. Вопреки своему 
намерению она предстала бы партией короля. Человечность и 
сострадание, хотя Жиронда совершенно определенно не хотела того, 
стали бы основой объединения контрреволюции. 

Знаменательно уже то, что почти все депутаты четырех депар
таментов, образующих самое сердце и твердое ядро Бретани — 
Финистера, Морбиана, Кот-дю-Нора, Иль и Вилена,— голосова
ли против смертной казни: 25 против 966. Из 13 депутатов Каль
вадоса, который вскоре будет играть столь большую роль в жи
рондистской войне, только один, Жуанн-Лоншан, голосовал за 
безоговорочный смертный приговор и дополнительно указал на 
возможность отсрочки в7. 12 других голосовали за изгнание. Из 
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8 депутатов департамента Майенн только двое голосовало за 
смертную казнь безусловно, четверо голосовало за изгнание и 
трое голосовало за смертную казнь условно, явно предусматривая 
отсрочку 68. 

Любопытное обстоятельство! Почти все представители Вандеиг 
7 против 2, наоборот, голосовали за смертную казнь 69. Но пред
ставители департаментов, которые станут для Жиронды прибежи
щем или точкой опоры, той части Нормандии, что граничит с 
Бретанью, и бретонского полуострова в подавляющем большин
стве высказались против смертной казни 70. Почему? Они не были 
роялистами. Все они, причем вполне искренне, признали Людови
ка виновным. Неустрашимый и упорный Ланжюинэ, мотивируя 
свое голосование, не стремится оправдывать короля 71: 

«Как человек, я голосовал бы за смертную казнь для короля; 
но как законодатель, думая исключительно о спасении государства 
и интересах свободы, я не знаю лучшего средства их сохранить и 
защитить от тирании, чем даровать жизнь бывшему королю. Кро
ме того, я слышал, что мы должны вынести по этому делу такой 
приговор, какой вынес бы сам народ. Но народ не имеет права 
умерщвлять побежденного пленника. И вот, в соответствии с 
пожеланием и правом народа, а не с мнением людей, разделить 
которое хотели вас заставить некоторые из нас, я голосую за тю
ремное заточение, пока не будет заключен мир, и за последующее 
изгнание, под страхом смерти король не должен возвращаться 
во Францию». 

Нет, они не были роялистами. Но в душах жителей запада 
Франции, которых они представляли и чьи мысли выражали, цари
ла путаница, смешение жалости, сопротивления и недоверия. Эти 

65. «Mémorial du Gouverneur Мог- 69. «Moniteur», XV, 208; «Archives 
ris...», t. II , p. 259, письмо от parlementaires», LVIÏ, 464. 
10 января Вашингтону. 70. Таким образом, из числа пред-

66. «Moniteur», XV, 187, 195, 218, ставителей департамента Орн 
222; «Archives parlementaires», четверо голосовало за смертный 
LVII, 466. приговор, шестеро — против; а 

67. «Moniteur», XV, 215; «Archives из числа представителей депар-
parlementaires», LVII, 465. В дей- тамента Иль и Вилен шестеро го-
ствительности из числа предста- лосовало за смертный приговор, 
вителей департамента Кальвадос а четверо — против. «Moniteur», 
двое депутатов проголосовало XV, 187, 197; «Archives parle-
за смертный приговор с отсроч- mentaires», LVII, 460.) 
кой — Дюбуа-Дюбэ и Таво, 71. «Moniteur», XV, 187; «Archives 
двое — за смертный приговор с parlementaires», LVII, 462. Лан-
учетом поправки Майля — Бонне жюинэ (1753—1827) — адвокат-
и Жуанн-Лоншан, которые в кон- советник Штатов Бретани, де-
це кондов проголосовали против путат Генеральных штатов от 
отсрочки. (Е. B e l h o m m e . третьего сословия сенешальства 
Les régicides, p. 44, 45.) Ренн, депутат Конвента от депар-

68. «Moniteur», XV, 194; «Archives тамента Иль и Вилен. 
parlementaires», LVII, 461. 
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люди стали говорить: достаточно. Они опасались, как бы Рево
люция, вырывая с корнем все прошлое, не задела некие струны 
их сердца, их религию; они боялись также, что Париж с его лихо
радочной жизнью поглотит их привычное, более медлительное 
бытие и сверх меры ускорит ритм их собственной жизни. Смерть 
короля была для них как бы символом политики уничтожения, и 
они хотели сохранить из прошлого все то, что можно было сов
местить с новым порядком. 

Так даже без ведома революционеров полуостровной части 
Бретани их тайная душевная грусть могла проникнуться роялиз
мом. Когда Марат называл «роялистами» тех, кто не желал смерти 
короля, он, конечно, клеветал на них. Но он предчувствовал сбли
жение, которое рано или поздно произойдет. Для многих сострада
ние было началом головокружения и первым искушением. 

Гневные выкрики жирондистов против Горы и Парижа, их ком
бинации с целью спасти короля уже находили на западе грозный 
отклик, и роялисты, не признаваясь в своей конечной цели, разу
меется, уже принимали участие в этом смутном брожении. 14 
декабря Марат публикует вызывающую тревогу «выдержку из 
одного письма из Кемпера» 72; это как бы предвестник граждан
ской войны, и притом гражданской войны, где силой обстоятельств 
умеренных революционеров поддержат, окружат и, может быть, 
захлестнут скрытые роялисты: 

«Позавчера здесь возникло брожение; депутаты этого департа
мента, ярые роландисты, среди них Кервелеган, Гомер и Марек, 
написали подстрекательское письмо; вот сущность их клеветниче
ских утверждений: 

Партия Марата и Робеспьера требует кары для короля только 
для того, чтобы возвести на трон Эгалите. Конвент не обсуждает 
дела свободно; он даже не чувствует себя в Париже в безопасно
сти. Они заканчивают призывом к департаменту держать наготове 
вооруженную силу, которая сможет отправиться в Париж по 
первому же сигналу. 

В соответствии с этим департаменские власти вчера на откры
том заседании постановили произвести на подведомственной 
им территории набор отряда в 500 человек, готовых выступить 25 
числа текущего месяца; копия этого постановления будет послана 
во все дистрикты и муниципалитеты». 

«Итак, нам угрожает гражданская война по вине нескольких 
бесчестных депутатов, старающихся вооружить все департаменты 
против Парижа, чтобы способствовать похищению тирана, по 
вине тех бесчестных депутатов, которые, возможно, все были сообщ
никами его преступлений и теперь разжигают внутренние раз
доры» 73. 

Как могли роялисты, которым декларации жирондистов дава
ли столь удобные поводы, не подумать о том, чтобы извлечь из 
них пользу? И как могли жирондисты в один прекрасный день не 
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склониться к тому, чтобы искать поддержки в этом наполовину 
не осознанном роялизме, который жил во многих сердцах и кото
рому потворствовали их ожесточенные нападки на крайности 
Революции? Но это были еще неясные тенденции, незаметные даже 
для тех, в ком они пробуждались. 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТСРОЧКИ 

Голосованием 16 и 17 января был нанесен решительный удар. 
Конвент сразу отверг прошение защитников Людовика, требовав
ших обращения к народу не как политической меры, а как судеб
ной апелляции 74. Конвент не принял во внимание письма испан
ского посланника, который, впрочем, не внес никакого опреде
ленного предложения от имени своего двора, а только попросил об 
отсрочке, чтобы его двор имел время использовать ее, словно со
бытия захватили его врасплох! 75 

В конце концов четвертым поименным голосованием Конвент 
отклонил предложение об отсрочке, которой все еще требовали 
Бюзо и Бриссо. Бюзо попытался лишить смертный приговор вся
кой силы и подорвать его значение 76: 

«Налицо большинство только в пять голосов. Кого я опасаюсь, 
так это [герцога] Орлеанского; рожденный у трона, т. е. в грязи, 
он неизбежно должен желать господства... Я не хочу быть ору
дием этой партии... Эта партия хочет смерти Людовика XVI 
только для того, чтобы возвести на трон другого короля». И он 
распространял это подозрение на всю Гору. Бриссо еще долго 
настаивал на этом, почти бессмысленно, во имя мира, забывая, 
что было уже поздно, что партия сторонников войны уже вос
торжествовала тогда в Англии и что он, Бриссо, на основании 
нескольких письменных сообщений частных лиц не мог дать Кон
венту уверенности и гарантии 77. 

380 голосами против 310 Конвент выразил желание покончить 
с этим вопросом 78. Верньо проголосовал против отсрочки. Он, 

72. «Journal de la Republique frança
ise», № 73, 14 décembre 1792. 

73. Опасения Марата были обосно
ваны. О деятельности Жиронды 
и о происках роялистов см.: 
A. S o b o u l . Le procès de Louis 
XVI. Paris, 1966, p. 173. 

74. После объявления приговора за
щитники Людовика XVI были 
допущены к барьеру. Де Сез 
огласил письмо короля, преду
сматривавшее «апелляцию к са
мой нации по поводу судебного 
приговора ее представителей». 
Робеспьер отверг это требование 

как «противоречащее принципам 
государственной власти, правам 
нации, власти ее представителей». 
В тот же день, 17 января 1793 г., 
вечером, Конвент отклонил апел
ляцию Людовика XVI. («Moni
teur», XV, 229, 231, 232; «Archi
ves parlementaires», LVII, 415.) 

75. О действиях Окариса см. выше, 
с. 105, прим. 12. 

76. «Moniteur», XV, 243. 
77. «Moniteur», XV, 249. 
78. «Moniteur», XV, 252; «Archives 

parlementaires», LVII, 467. 
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несомненно, предвидел, что милосердный приговор может поро
дить гражданскую войну, и приходил в ужас, предчувствуя, чта 
в этой гражданской войне Жиронда окажется связанной с коро
лем. Таким образом, стремительный ход Революции исключал 
красноречивые компромиссы, несколько неопределенные широ
кие комбинации. 

Бодо писал 77: «Мирабо своим красноречием часто увлекал 
Учредительное собрание. Сомневаюсь, чтобы то же было возможно 
в Конвенте. В нем страсти были сильнее ораторского искусства. 
Верньо был великим оратором на мчащейся вперед колеснице 
Революции; пожелай он ее остановить или заставить повернуть 
вспять, он утратил бы весь свой авторитет». Когда Верньо отверг 
отсрочку, он, действительно упав с колесницы Революции, как бы 
пытался некоторое время бежать за ней вдогонку. Напрасно: он 
больше не поднимется на нее. 



СМЕРТЬ КОРОЛЯ 

Казнь была назначена на утро понедельника 21 января. Париж 
был спокоен. Муниципалитет распорядился, чтобы дома были 
ночью освещены — дабы облегчить надзор. Безмолвный и спя
щий город с бесчисленными неподвижными тусклыми огнями на
поминал катафалк монархии. Думали ли хотя бы мгновение роя
листы похитить короля, освободить его в то время, когда его пове
зут из тюрьмы Тампль на казнь? Возможно, так как письменные 
призывы к милосердию были расклеены во многих местах. Но 20 
января они, несомненно, уже отказались от этого; ибо в этот день 
Пари, бывший телохранитель короля, подойдя в ресторане Пале-
Эгалите к члену Конвента Лепелетье де Сен-Фаржо, спросил: 
«Вы голосовали за казнь?» — и убил его *. Если бы Пари считал 
возможным на другой день похитить короля, то он поберег бы 
себя для осуществления этого замысла и не стал бы вызывать подо
зрения этим покушением. Он мог ускользнуть, но позволил себя 
схватить. И он не стал бы испытывать судьбу, если бы на другой 
день на пути следования короля была назначена встреча самых 
отважных роялистов. В связи с бдительным наблюдением, органи
зованным муниципалитетом, они, конечно, не смогли встретиться 
и сговориться. Когда распространилась весть об убийстве Лепе
летье, чувство гнева и боли, но особенно гордости переполнило 
сердца революционеров — тех, кто голосовал за смертную казнь 

77. B a u d o t . Op. cit., p. 54. 
1. Лепелетье де Сен-Фаржо Луи Ми

шель (1760—1793) — президент 
Парижского парламента, депутат 
Генеральных штатов от дворянст

ва города Парижа, депутат Кон
вента от департамента Йонна. 
О его убийстве см.: «Archives 
parlementaires», LVII, 515. 



132 Глава I. Судебный процесс короля 

короля. Кто теперь осмелится утверждать, что мы голосовали под 
давлением угроз и страха? Цареубийцам грозит опасность. В то 
же время неясный голос человечности смолк в их душах. Они 
освободились от кошмара. Обрекая короля на смерть, они под
вергали себя угрозе самим стать ее жертвой. Отныне на их пути 
им угрожали со всех сторон удары кинжалов. И накануне того 
дня, когда Революция намеревалась казнить короля, у нее уже 
был свой мученик 2. Смерть предоставила Революции это возвы
шенное первенство. 

20 января вечером Людовик простился со своими близкими и 
попросил, чтобы им не позволили спуститься [для свидания с ним]. 
Он хотел сохранить не только мужество, но и душевное спокой
ствие, чтобы стойко принять смерть. Он бодрствовал вместе со 
своим духовником, неприсягнувшим священником г-ном Эдже-
вортом 3, до двух часов ночи, затем заснул до пяти часов утра. 

«Я,— сказал он,— снова обрел силы». Около 9 часов утра, 
перед тем как покинуть Тампль, он передал муниципальному чи
новнику бумагу, бывшую его завещанием 4. Экипаж мэра повез 
его из тюрьмы Тампль на площадь Революции. В пути он читал 
молитвы умирающих и псалмы Давида. 

Париж был спокоен и несколько мрачен. Стечение народа на 
улицах было небольшое, движение незначительное б. Трагическое 
величие события, казалось, оттеснило внешние проявления жизни 
в глубину сердец. Эшафот был окружен несколькими батальонами 
национальной гвардии, которыми командовал Сантер. Народ 
находился позади их цепей... Людовик, переданный в руки пала
ча, сам снял кафтан и воротник. Сначала он не хотел, чтобы ему 
связали руки, но покорился этому, после того как его духовник 
шепнул ему несколько слов. Вдруг он шагнул на левую сторону 
эшафота и, сильно покраснев, заговорил, обращаясь к народу. 
Питал ли он еще какую-нибудь надежду, что толпа его освобо
дит? Думал ли, что верные ему люди спасут его в последний час или, 
быть может, растроганный народ его помилует? Многие думали 
так в этот момент, и Сантер сказал об этом Мерсье дю Роше 6; они 
предположили, что если Людовик обратился к толпе, то действи
тельно в надежде растрогать ее. Пустые предположения, подтвер
дить которые никогда не удастся. В душе человека всегда есть 
тайники, куда не проникает свет истории. Достоверно, что Людо
вик приготовился умереть и, несомненно, думал, что идет на
встречу смерти. 

«Я умираю невиновным,— сказал он очень громко и очень 
внятно,— я прощаю своим врагам и желаю, чтобы моя кровь 
пролилась на пользу французам и успокоила божий гнев». 

Но по приказанию генерала Беррюйе 7 загремели барабаны 
национальной гвардии и заглушили его слова; Людовик, каза-
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лось, хотел продолжать говорить. Он испустил гневный возглас* 
Однако не сопротивлялся. В 10 часов 10 минут его голова упала. 
Пушка у Нового моста, из которой одно время думали выстре
лить, чтобы возвестить о казни, осталась нема. По красноречиво
му и страшному выражению, порожденному тогда революцион
ной страстью, голова короля, падая, не должна была произвести 
больше шума, чем всякая другая голова. 

Тело короля отвезли на кладбище Мадлен и похоронили в слое 
негашеной извести, «среди тех, кто умер в день празднеств по 
случаю свадьбы Людовика *, и тех, кто был убит 10 августа » 8. 
Благочестивый и мужественный роялист из Санса попросил выдать 
ему тело короля, чтобы похоронить его в могиле дофина, его 
отца**. Конвент пожелал, чтобы даже останки «последнего из ко
ролей» затерялись в ничем не примечательной общей могиле. 

В течение всего этого дня в Париже чувствовалось какое-то 
беспокойство. Вырвать с корнем прежнее безболезненно невоз
можно, всегда остаются какие-то струны прошлого, заставляющие 
страдать даже наиболее обновленные души. Многие женщины 
плакали, а часть буржуазии испытывала страх. Кто знает, на 

2. Лепелетье де Сен-Фаржо был пер
вым «мучеником за дело свободы». 

3. Эджевортде Фермой (1745—1807) — 
родом из Ирландии, воспитанник 
иезуитов Тулузы; во время Рево
люции удалился в Шуази-ле-Руа; 
духовник Людовика XVI; в 1794 г. 
переехал в Англию. См.: E d g e -
w o r t h. Relation des derniers mo
ments de Louis XVI. Dijon, 1816. 

4. Завещание Людовика XVI, на
писанное его рукой, находится 
в музее Национального архива, 
А Ε II 1332 (Α. Ν., С. 182, dos. 
103, р. 1, фотокопия). См. также: 
«Moniteur», XV, 285; «Archives 
parlementaires», LVII, 533. См. 
ниже, с. 137, прим. 15. 

5. О спокойствии в Париже в день 
казни короля см.: «Moniteur», 
23 janvier 1793 (XV, 242). 

6. M е г с i е г d u R o c h e . 
Mémoires inédites. Мерсье дю Po
me (1753—1816) — член админи
страции департамента Вандея. См. 
эти мемуары в: Ch.-L. C h a s s a -
i п. La préparation de la guerre de 
Vendée — 1789—1793. Paris, 1892, 
3 vol. «Сантер, командовавший 
национально]! гвардией Парижа, 
которого я увидел в Туре спустя 
четыре месяца, рассказал мне 

о том, что произошло в момент 
казни» (t. I l l , p. 212). 

7. Беррюйе (1738—1804) — добро
вольно вступил в армию в 1751 г., 
капитан в 1776 г., полковник 
в 1791 г., бригадный генерал 
в 1792 г., главнокомандующий 
Внутренней армией в Париже 
20 октября 1792 г. Это именно он, 
а не Сантер (как об этом часто 
пишут) приказал бить в барабаны, 
дробь которых заглушила голос 
Людовика XVI. 

* На этом кладбище были похоро
нены останки более тысячи граж
дан, которые из-за небрежности 
администрации были раздавлены 
в толпе или растоптаны под копы
тами лошадей во время празднеств 
по случаю бракосочетания Людо
вика XVI и Марии Антуанетты.— 
Прим. ред. 

8. См. протокол захоронения тела 
Людовика Капета в музее истории 
Франции Национального архива, 
А Ε II 1342 (Α. Ν., С 182, dos. 
103, р. 6, фотокопия). 

** Отцом Людовика XVI был нецар-
ствовавший наследник престола 
(дофин) Людовик Бурбон (1729— 
1765), сын Людовика XV.— Прим. 
ред. 
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какие дерзания окажется способен народ, только что отрубивший 
голову королю? Но все революционные силы были слишком заин
тересованы в том, чтобы этот день оставался торжественным и 
спокойным, так что опасаться волнений не приходилось; а контр
революционные силы не были ни достаточно велики, ни достаточ
но заносчивы, ни достаточно отважны, чтобы постараться превра
тить невольное волнение душ в восстание. 

Обычная жизнь, несколько затихшая в первые часы дня, вско
ре обрела свое привычное течение. «Как обычно,— писала «Револю-
сьон де Пари» 9,— молочница вынесла на продажу молоко, зелен
щики привезли овощи и возвращались домой, распевая со своей 
обычной веселостью куплеты о гильотинированном короле. Бога
тые магазины, лавки и мастерские были только приоткрыты весь 
день, как некогда в дни небольших праздников. К полудню буржу
азия начала немного успокаиваться, увидев, что никто не соби
рается ни убивать, ни грабить». Народ как бы освободился от бре
мени своей ненависти и своего мщения. Он не хотел, чтобы король 
оставался в живых, и Конвент, поразив его «мечом закона», 
избавил народ от необходимости убивать. 

Газета «Революсьон де Пари» отметила это с глубоким пони
манием: 

«Обезглавливание короля, казалось, сняло с народа тяжелое 
бремя; пора было избавить народ от него и предупредить события, 
которые могли бы стать продолжением событий 2 сентября». 

Народ был освобожден от кровавого наваждения. Но, несмот
ря на все, в этот день в сознании Революции было какое-то напря
жение и сумрак. И сам Конвент, заседая в этот день 21 января, 
казалось, искал в несколько театральном блеске похоронных тор
жеств, подготовляемых им для Лепелетье, возможность какого-
то революционного отвлечения. Неужели он ошибся, вынеся смерт
ный приговор? 

ЗНАЧЕНИЕ АКТА КАЗНИ 

Приговор был справедлив не только с революционной точки 
зрения, но и с точки зрения Людовика XVI, который, приняв 
конституцию, предусматривавшую народный суверенитет, при
знал новое право. Поэтому, в то время как от прискорбных сентябрь
ских избиений рано или поздно отреклись все их виновники или 
вдохновители, самые известные цареубийцы с непреклонной гор
достью взяли на себя ответственность перед народами и веками 
за свой вердикт. Но верно ли, что, создавая таким образом леген
ду, чрезмерно возбуждая жалость, члены Конвента играли на руку 
монархии, которую они хотели навсегда уничтожить, и наносили 
рану Революции, которую хотели спасти? Таково мнение Кине, 
как и Луи Блана 10, и, когда Мишле говорит, что об этих актах 
следует судить «не столько по их результатам, сколько по смелой 
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мысли, которая их продиктовала»11, он признается в сомнении, 
какое примешивается в его уме*к глубокому уважению к этим 
великим революционерам, которые, не страшась, осудили на 
смерть только потому, что были как бы выше ее. 

Несомненно, что во многих отношениях они обманулись 
в своих надеждах. Они могли думать, что солидарность, с которой 
они вынесли этот страшный приговор, по меньшей мере создала 
между всеми цареубийцами нерасторжимое братство; но вскоре 
они будут терзать друг друга и, словно не узнавая революционно
го знака, который начертала у всех них на лбу кровь короля, будут 
клеветать друг на друга и отправлять друг друга на эшафот, 
на который они все сообща отправили короля. 

Они также могли думать, что казнью короля воздвигли между 
нацией и монархией некую необратимую и неустранимую прегра
ду 12, что Франция и королевская власть никогда более не встре
тятся. Но возвратятся короли, перед которыми, хотя бы на не
сколько дней, толпы людей падут ниц. 

Они могли думать, что смерть, эта наивысшая кара, покажет, 
сколь велико совершенное королем преступление, и его измена 
покажется чудовищной, так как возмездием за нее мог быть только 
эшафот. И вот все сердца были смущены, и безмолвно проливае
мые женщинами слезы выражали неодобрение Революции. 

Есть в смерти могучее, но двусмысленное свойство, некая мисти
ческая двойственность, возбуждающая противоположные силы 
в такой степени, что человеческий разум не способен постичь это. 
Были революционеры, придававшие смерти Людовика характер 

9. «Révolutions de Paris», № 185, эта казнь, столь трагическая, 
19—26 janvier 1793. столь устрашающе торжествен-

10. «Я сегодня нисколько не сом- ная, столь резко противоречив-
неваюсь в том,— писал Эд. Ки- шая всеобщему состоянию умов 
не,— что Людовик XVI, скитаясь во всей Европе, столь способная 
за границей под вымышленным пробудить, в пользу Людовика 
именем, отвергаемый всюду, ли- XVI, сострадание его современ-
шенный своего двора, штатов, ар- ников и будущих поколений», 
мии, живущий по милости Кон- 11. J. M i c h è l e t. Histoire de la 
вента, был бы во сто крат менее Révolution française. 1847—1853, 
опасен, чем Людовик XVI, терза- t. V, р. 261. Мишле прибавляет: 
емый в тюрьме Тампль на глазах «Заблуждались ли они? Во вся-
у своих жены и детей, гильоти- ком случае, не нам, которых они 
нированный со связанными за намеревались спасти, упрекать 
спиной руками перед своим двор- их в этом». 
цом и тотчас же возродившийся 12. «И вот наша судьба решена,— 
в лице сироты, оставшегося в писал 20 января 1793 г. Леба, 
замке Тампль». ( E d . Q u i n e t . представитель департамента Па-
<Euvres complètes, éd. 1877, де-Кале,— пути назад отрезаны, 
t. XIII , р. 143.) добровольно ли, или поневоле, 

«Что касается нас,— писал но надо идти вперед, и теперь 
Л . Блан,— то мы не колеблясь в особенности можно сказать: 
утверждаем, что ошибкой была жить свободными или умереть». 
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какой-то жертвы и величественного символа. Газета Прюдома 
облекала эту мысль в несколько варварскую форму: «Свобода по
добна божеству древних, благосклонность и милость которого мож
но было снискать, только принеся ему в жертву голову великого 
преступника. Друиды сулили победу нашим предкам, выступав
шим во второй поход, если из первого похода они приносили вен
ценосную голову на алтарь галльского Геркулеса». Так, в силу 
тревожного противоречия, смерть Людовика, знаменующая собой 
рождение нового мира, откуда будут изгнаны рабство и горе, 
казалось, соединялась с длинной цепью кровавых суеверий про
шлого. 

Депутат Вандеи Фейо придавал более благородный смысл 
этой мистической вере в возрождающее свойство смерти 13: 

«Деспота следует позабыть, нашим внукам не следует знать 
о существовании королей; наконец, надо, чтобы все, что дышит, 
умерло и возродилось в то мгновение, когда падет голова тирана. 
Вашим заботам доверено рождение великого народа. Да, благо
даря вам французский народ должен обрести новое бытие, чего 
же медлим мы, чтобы сделать людей счастливыми?» 

Это какая-то странная трансформация христианской веры; 
казалось, все старое человечество умирает вместе с тем, кто был 
королем, казалось, в его лице оно умирает со своим невежеством, 
предрассудками, рабством! Должно возникнуть новое бытие, ис
точник крови и возрождения, родник омовения и возрождения 
(Ions lavacri et regenerationis). Опасный мистицизм, который, разя 
Людовика, его возвеличивал и видел в нем целый мир! Но какое 
возвышенное ожидание рождения нового человечества! 

Люди прошлого тоже черпали из того же источника, из того же 
родника крови и возрождения. Казнь, принятая королем со 
святой покорностью, стерла прегрешения и грязь, запятнав
шие монархию, и сострадание доходит до своего рода религиоз
ного рвения. 

Но удар, нанесенный в тот день монархии и прошлому, удар 
решительный и глубокий, неизгладим, и чувство сострадания, 
преходящие возвраты контрреволюции не восторжествуют над 
силой этого суверенного акта. Короли смогут когда-нибудь воз
вратиться. Но что бы ни произошло, отныне они будут не более 
чем призраками. Франция, их Франция, стала навеки цареубий
цей. Голова короля пала не из-за конфликта тех или иных отдель
ных прав, прерогатив и привилегий, как это было в Англии, 
а потому, что противоречие между старым монархическим правом 
и новым правом народного суверенитета оказалось непримиримым. 

Итак, удар нанесла сама нация со всей силой своего нового 
принципа, и действие нанесенного ею удара остается в веках, как 
и самый принцип, во имя которого она его нанесла. Наступят 
странные часы, когда поверхностным наблюдателям сможет пока
заться, что все политические институты Революции, что даже 
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все воспоминания о ней уничтожены. Что означали или что, как 
нам кажется, означали в 1815 г. или в 1816 г. слова «республика», 
«демократия», «всеобщее избирательное право», «народное право»? 
Что значили или, как нам кажется, значили теперь рассеянные 
повсюду люди, пережившие эту великую бурю? И однако, это 
были все еще люди, убившие короля, потому что король изменил. 

Как будто когда-то, в глубине темного, далекого леса, они 
участвовали в страшном таинстве. Но в таинстве этом королевской 
неприкосновенности был навсегда нанесен смертельный удар. 
На восстановленную королевскую власть, что бы ни делали, ложит
ся тень эшафота, и сама земля Франции, не забывшая об этих 
событиях и еще ощущающая трагический вкус крови, которой 
она испила, не принимает призраки монархии вполне всерьез. 
Даже в тот час, когда легкомысленная толпа их приветствует, 
Франция знает, что был день, когда в священном ранее лице 
одного короля она осудила всех королей. По отношению к монар
хии народ усвоил себе привычки страшной вольности, которых 
ничто не искоренит. 

Даже благочестивая легенда, окружавшая память короля-
«мученика» 14, была, в глубоком смысле, пагубной для француз
ской монархии. Она ее вознесла, если можно так выразиться, 
в сверхъестественные выси, но лишила ее реальности. Король, 
чуть ли не причисленный после своей святой смерти к лику свя
тых, унес королевскую власть на небеса. «Я сменю,— говорил 
он,— смертный венец на венец бессмертный». Это была почти 
окончательная замена, которая имела для его потомков такое же 
значение, как для него. Отныне они могут притязать главным 
образом на «венец бессмертный». Завещание Людовика XVI было 
для всего его племени королей прощанием с землей и с историей 15. 

он в прошлом мог оскорбить, 
если он, проявляя благородство, 
просит свою жену простить ему 
все те беды, какие она испытала 
из-за него, то, стоя уже на поро
ге смерти, он ни единого слова 
не уделяет своим политическим 
действиям, он не выражает ни 
сожаления о насильственных 
действиях или хитрости в целях 
удержания власти, ни раскаяния 
в лживых утверждениях, в кото
рых сам сознался или был уличен. 
Как частное лицо он возвышает
ся до святости, как низложенный 
монарх он не перестает лгать 
перед Конвентом. «У Людови
ка XVI,— пишет Мишле,— был 
лишь один порок: это сама его 
королевская власть». 

13. «Archives parlementaires», LVII, 
88. Фейо (1751—? ) — чиновник 
департаментской администрации 
Вандеи, депутат Конвента. 

14. См. многочисленные апологетиче
ские и агиографические издания, 
появившиеся в связи с судебным 
процессом и казнью Людови
ка XVI, в: G. W a l t e r . 
Repertoire de l'histoire de la 
Révolution française. Travaux 
publiés de 1800 à 1940. Personnes 
(Paris, 1941). Louis XVI. Hom
mages posthumes, p. 333—335 (Élo
ges et oraisons funèbres. Célébra
tion du 21 janvier. Monument 
expiatoire. Projets de béatifica
tion). 

15. См. выше, с. 133, прим. 4. Если 
в своем завещании Людовик XVI 
просит прощения у всех тех, кого 
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Ни на мгновение не говорит он в нем как представитель королев
ской власти, как государь, побежденный Революцией, которому 
предстоит либо взять реванш, либо рассеять возникшие между 
ними недоразумения. Ни на мгновение не спрашивает он себя, 
какой ряд промахов, ошибок или недоразумений привел его 
к этому ужасному концу. Ни на мгновение не задумывается он 
над будущим Франции, чтобы понять, чего она может ожидать 
от его сына и чего она вправе от него ожидать. На каких условиях 
было бы возможно примирение между Революцией и монархией? 
Об этом он не думает. Кажется, что, не будучи в состоянии раз
решить эту задачу для себя самого, он даже избегает ставить ее 
перед своим сыном. Стараясь преодолеть колебания своей одно
временно упрямой и слабой воли, он находит прибежище лишь 
в уверенности в предстоящей ему смерти. 

В сущности, именно идея абсолютизма, которую он завещает 
своему сыну, и идея «доброго властелина» остаются его идеалом. 
Но он завещает ему этот идеал как бремя, словно желая, чтобы 
его потомство было отныне избавлено от его тяжести. 

«Я советую моему сыну, если он будет иметь несчастье стать 
королем, помнить о том, что он должен всецело служить счастью 
своих сограждан, что он должен забыть всякую ненависть и злобу 
и особенно все то, что связано с испытываемыми мною несчастьями 
и огорчениями; что он может сделать народ счастливым, только 
правя им согласно законам, но что в то же время король может 
внушить им уважение и творить добро, которое живет в его сердце, 
только в той мере, в какой он обладает необходимой властью, 
в противном случае, связанный в своих действиях и не внушаю
щий никакого уважения к себе, он приносит больше вреда, чем 
пользы» 1в. 

К этим сожалениям о прежней абсолютной власти (ибо законы, 
не связывающие действий короля, не являются законами) приме
шиваются, как мы видели, мысли о полной отрешенности. Он еще 
советует своим детям «смотреть на величие в этом мире, если они 
юсуждены его испытать, только как на опасное и преходящее 
благо». 

Французской монархии, несомненно, наступил конец. За годы, 
протекшие между правлением Людовика XV с его распутством 
и правлением Людовика XVI с его ханжеским и бессильным сми
рением, она не смогла найти широкого пути к новой жизни и демо
кратии. Людовик XVI больше всего подчеркивает свою верность 
церкви; он ставит себе в вину, что санкционировал гражданское 
устройство духовенства 17. И все его завещание — акт верности 
церкви, которая его погубила, акт покаяния в против воли ока
занной им помощи Революции в ее борьбе против церкви. Ну что 
же? Если даже в завещании короля монархия — почти ничто, 
а церковь — все, то, значит, единственная историческая сила 
прошлого, еще способная к сопротивлению и к жизни,— это 
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церковь, королевская власть уже мертва; и это завещание скорее 
религиозное, чем политическое, и скорее духовное, чем королев
ское, это как бы крест над могилой монархии. 

16. Несчастье не смогло задушить 
в Людовике XVI чувства его 
королевского величия и убежде
ния в законности абсолютной 
власти. 

17. «Я молю бога принять... мое 
глубокое раскаяние в том, что 

я поставил свое имя (хотя это 
было еще в моей воле) под акта
ми, которые могут противоречить 
учению и вере католической церк
ви, к которой я всегда был ис
кренне привязан всем сердцем». 



Глава вторая 

* 

КОАЛИЦИЯ 
И ВОЙНА 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЖИРОНДЫ 

Смерть Людовика XVI дала европейским державам предлог, 
которого они ожидали. 24 января английское правительство пред
писывает представителю Франции Шовелену покинуть Англию г. 
В Испании король сместил расположенного к Франции министра 
Аранду, назначив вместо него Годоя, любовника королевы и опору 
контрреволюции 2. В Италии неаполитанская королева Каролина, 
сестра Марии Антуанетты, побудила короля вступить в коали
цию 3. Конвент решительно ответил на эти действия поднявшейся 
против него Европы. 1 февраля, после доклада Бриссо, он объявил 
войну Англии и Голландии, где деятельная демократическая 
партия призывала французские вооруженные силы4. 7 марта, 
после доклада Барера, Конвент объявил войну Испании б. Его 
тактика состояла в том, чтобы создать впечатление, что он повсю
ду перешел в наступление. Таким образом, в начале 1793 г. Фран
ции предстояло бороться против коалиции Австрии, Пруссии, 
Англии, Испании, Голландии, Пьемонта и Неаполитанского коро
левства,— грозной коалиции, где множество обманутых народов 
будет способствовать контрреволюционным усилиям прави
тельств. 

Отныне высшей задачей Революции становится война. Вся 
нация в целом поднимается навстречу смертельной опасности, 
и подобно тому, как член Конвента Давид, великий живописец 
разнообразных дарований, вкладывал в революционные сюжеты 
античный героизм, до 1789 г. воодушевлявший его произведе
ния в, так и весь народ Франции, казалось, подпялся в течение 
нескольких дней на высочайшие вершины истории и обрел про
славленное мужество Греции и Рима в еще более обширной битве. 
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По выражению Барера в его «Мемуарах», Конвент напоминал 
собой огромную грохочущую пушку, господствовавшую надо 
всем горизонтом 7. Но как для обслуживания артиллерийского 
орудия нужна полная слажзнность и могучее единство действий, 
так и для обслуживания этой колоссальной войны за свободу 
понадобится сосредоточить все революционные силы; колеблю
щиеся и склонные к безудержной критике партии, спорщики 
и пустословы исчезнут, смэтенные людьми, способными решать 
и сражаться. Отныне можно сказать: либо Жиронда откажется 
от своих обвинений, от своих оговорок, от своих колебаний и 
притязаний, либо она погибнет. 

По странному велению судьбы, Жиронда, казалось, еще воз
главляла действия, которым она хотела бы воспрепятствовать. 
Именно Верньо, как председатель, взволнованным голосом объявил 
смертный приговор королю 8. Именно Бриссо, как докладчик 
Дипломатического комитета, согласился предложить Конвенту 
объявление войны Англии, воспрепятствовать которому он хотел 
бы больше, чем какой-либо другой представитель. Таким обра
зом, побуждаемая жаждой возбуждения и блеска, я бы сказал 
даже — из любви к театральному эффзкту, Жиронда брала на себя 
показную ответственность, легкэ прзвращавшуюся в ответствен
ность действительную. Недалек тот день, когда беднягу Бриссо 
обвинят в том, что он вызвал войну между Англией и Францией. 

Однако, переживая трагическое волнение после смерти короля, 
в спокойном и серьезном ожидании европейских событий, которые 
должны были за нею последовать, партии на короткое время, каза
лось, согласились на перемирие. От имени всего Конвента, при
знающего солидарную ответственность за свершившийся факт, 
обращение Барера разъяснило Франции смертный приговор, 
вынесенный Людовику 9. 

1. «Moniteur» (31 janvier 1793), XV, pagne et la France, de Varennes 
317. à la mort de Louis XVI. Bordea-

2. Испанский король — Карл IV. их, 1957. 
Аранда Педро Пабло, граф де 6. Давид Жак Луи (1748 — 1825) в 
(1719—1798) — просвещенный ми- 1776 г. получил Римскую пре-
нистр. В действительности у Годоя мию; депутат Конвента от города 
не было никакого желания ввязы- Парижа, 
ваться в воину против Франции. 7. B a r è r e . Mémoires. Publiées 

3. Король Королевства обеих Сипи- par ММ. Hipp. Carnot et David 
лий — Фердинанд IV. (d'Angers), Paris, 1842 — 1844, 

4. «Moniteur», XV, 331; «Archives 4 vol. 
parlementaires», LVIII, 119. 8. «Archives parlementaires», LVII, 

5. «Moniteur», XV, 656; «Archives 467. 
parlementaires», LIX, 686. «Еще 9. «Moniteur», XV, 295; «Archives 
один враг для Франции,— объя- parlementaires», LVII, 604. 21 ян-
вил Барер,— это всего лишь еще варя 1793 г. Конвент поручил 
один триумф для свободы». См.: Бареру редакцию этого обраще-
J а с q u e l i n e C h a u m i é . Les ния, 23 января оно было одобрено 
relations diplomatiques entre l'Es- Собранием. 
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Но какой политике собирался следовать Конвент по отношению 
к коалиции? Эта всеобщая война была подобна бурному океану, 
безбрежному и бездонному. Ввяжется ли Революция в эту неяс
ную авантюру? Будет ли она бороться, действуя в духе декрета 
от 15 декабря, пока не обновит весь мир, пока не призовет все 
нации к свободе? Это было бы актом безумия 10. 

Но Кондорсе уже делал оговорки по поводу декрета от 15 
декабря. Он говорил, что некоторые его положения могли дать 
повод к опасному истолкованию п . 

ПОЗИЦИЯ МОНТАНЬЯРОВ 

Робеспьер в письме к своим доверителям, опубликованном 
вскоре после казни короля и в тот момент, когда стало очевидно, 
что Конвент готов вступить в чудовищную борьбу, выражает сожа
ления по поводу декрета от 15 декабря 12. Он боится, что этот 
декрет побудит Францию слишком сильно вмешаться во внутрен
нюю жизнь народов, в их политическую эволюцию, еще весьма 
медленную и весьма неопределенную. 

«Конечно, положения знаменитого декрета 15 декабря велико
лепны и привлекательны. Они как бы продиктованы гением сво
боды. Они делают честь тому, кто первый искренне задумал их 
или принял их идею. Правда, с одной стороны, они как бы нару
шают священный принцип суверенитета народов. С другой сто
роны, бывают такие повелительные обстоятельства, когда неко
торое отклонение от обычных правил может быть оправдано инте
ресами человечества, а также интересами отдельного народа. 
Но именно в таких случаях необходимо зрело взвешивать все 
политические соображения и найти правильное соотношение 
между общими принципами и практической необходимостью. 
Я рассмотрел их со всем вниманием, на какое способен, и при-
знаюсь, что этот щекотливый вопрос представляется мне заслу
живающим гораздо более глубокого рассмотрения, чем то, какому 
он подвергался до сих пор. Я колебался между своими собственными 
соображениями и престижем мнения, одобренного с энтузиазмом, 
и могу лишь горячо желать, чтобы исполнение этой важной меры 
было подготовлено и проведено с глубокой мудростью и точным 
знанием страны, где она должна применяться. Я — первый сто
ронник этой меры, если рассматривать ее как средство помочь 
большинству народа выразить свою волю в пользу равенства, но 
если окажется, что она противоречит всеобщему мнению, что она 
встретит столько препятствий в виде различных предрассудков, 
что для их преодоления потребуется длительное насилие и борьба, 
результата которой нельзя предвидеть, то я должен буду признать 
ее неполитичной и опасной и буду вынужден сожалеть о той 
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поспешности, с какой она была принята. Вот почему я желаю, 
чтобы ваши комиссары начали с изучения общего состояния умов, 
со строго беспристрастного учета всех обстоятельств, дабы дать 
вашей мудрости ясное представление о преимуществах и неудоб
ствах этой меры. А до этого я желаю, чтобы ее рассматривали 
скорее как рекомендацию, а не как принудительную меру, чтобы 
главное место в миссии комиссаров занимали убеждение и правда, 
чтобы сила и власть применялись только против мятежников, 
которые воспротивились бы общей воле, и чтобы при этом^уважали 
волю народа. Если следовать противоположной системе, то невоз
можно предвидеть все пагубные последствия войны, объявленной 
могущественному и отважному народу, охваченному фанатизмом, 
в то самое время, когда нам необходимо укротить и его собствен
ных тиранов, и всех тиранов Европы! Думаю, что я не ошибусь, 
сказав, что было бы несвоевременно повести с бельгийцами ту мучи
тельную и кровопролитную борьбу, какую нам пришлось вести 
против своих собственных священников, даже если б новая борьба 
не оказалась более серьезной, чем первая. Но следует принять 
во внимание различие между французским и брабантским наро
дами; следует учесть характерные особенности Франции, способ
ствовавшие установлению у нас более передовых взглядов на ре
лигиозные дела, и особенности, которые задерживали это разви
тие в Бельгии; следует принять во внимание силу их политиче
ских предрассудков, опирающихся на религиозные предрассуд
ки. Если все это принять во внимание, мы почувствуем, что в этом 
великом деле благоразумие необходимо в такой же мере, как 
энергия. При нашем вступлении в Брюссель народ принял нас 
с восторженной радостью. Почему же настроение это изменилось? 
Важно вскрыть причины этой перемены; это может оказаться для 
нас полезным уроком, который поможет определить наше пове
дение в дальнейшем. 

Мы собираемся вступить в Голландию, следовательно, нельзя 
оставлять у себя в тылу враждебно настроенный или недоволь
ный народ. Как сможем мы развернуть все наши силы против 

10. Декрет от 15 декабря 1792 г., вшие свободе. «Мир хижинам! 
принятый по инициативе Кам- Война дворцам!» 
бона, учреждал революционную и с «chronique de Paris», № 349 
администрацию в завоеванных \*. ' /X j ^ J i r b " 170.9 
странах. Имущество духовенства D1S' 1D a e c e m D r e 1 / y z · 
и врагов нового порядка забира- 12. «Lettres à ses commettants», 2e sé-
лось в казну, чтобы служить rie, № 5 [обзор положения после 
обеспечением ассигнату; десяти- объявления войны Англии], éd. 
на и феодальные права отменя- G. Laurent, Paris, 1961, p. 271. 
лись, прежние налоги заменя- [См.: М. Р о б е с п ь е р . Из-
лись революционным обложени- бранные произведения. Т. II , 
ем богачей; новую администрацию М., 1965, с. 230 и ел.— Прим. 
избирали только лица, присягну- ред.] 
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штатгальтера и его союзников, если их необходимо использовать 
для сдерживания Бельгии. 

Нужно также принимать необходимые меры, чтобы снискать 
доброжелательное отношение к нам голландцев. Именно здесь 
надо осуществить принцип ведения войны с правительством, 
а не с народом. Однако, чтобы изыскать такие средства, надо при
нять во внимание особенности положения народов этой страны. 
Здесь мы не встретим препятствий, какие суеверие в Бельгии 
противопоставляет успешному распространению наших принци
пов, но мы встретим здесь аристократию богатства, культ голо-
та и меркантильный дух. Мы найдем здесь очень большую партию, 
более склонную к ниспровержению трона штатгальтера, чем 
к поощрению принципов равенства. Нет даже никаких доказа
тельств, что батавские санкюлоты так же преуспели в познании 
своих прав и так же стремятся к их осуществлению, как санкю
лоты Парижа и всей Франции. Ведь известно, что население 
Гааги было одним из наиболее твердых оплотов власти штатгаль
тера. В соответствии с этими данными здравая политика должна, 
мне кажется, подсказать нам, что начать следует с ниспроверже
ния власти штатгальтера, в согласии с враждебной ему партией, 
затем обнародовать наши принципы свободы и всемирного брат
ства и, кроме того, предоставить батавской нации полную сво
боду обсудить новую конституцию, какую она захочет у себя 
ввести, мы же ограничимся тем, что будем ее просвещать своими 
указаниями и примерами и заключим с нею прочный союз, полез
ный для обоих народов». 

Таким образом, Робеспьер вновь заговорил таким же языком, 
как весной 1792 г. Он указывал на недостаточную подготовлен
ность народов к Революции и хотел, чтобы Франция возможно 
больше считалась с их предрассудками — и религиозными, и жи
тейскими. По правде говоря, это был, в скрытой форме, полный 
отказ от декрета 15 декабря, обязанного своим принятием опасной 
инициативе того же Камбона, который предложил упразднить 
бюджет культов, и, по мнению Робеспьера, повсюду — и в 
Бельгии, и во Франции — восстанавливавшего священников и 
верующих против Революции. 

С сентября и до января Робеспьеру, очевидно, недоставало 
мужества. Его теснила, ему угрожала Жиронда, и он не хотел 
возобновлять трудную борьбу за мир, осторожность и умерен
ность, на которую решился шестью месяцами ранее. В атмосфере 
опьянения победами при Вальми, Жемаппе и в Савойе он не осме
лился снова взять на себя роль мрачного критика. И, оберегая 
свою популярность и свой покой, он позволил совершиться, быть 
может, непоправимым ошибкам 13. 

Еще и теперь мысль Робеспьера остается неясной, несмотря 
на внешнюю определенность его последних советов относительно 
Голландии. Какой политики в общем и целом хочет он держаться 
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в Бельгии? Это щекотливый вопрос. С католическими предрассуд
ками народа будут считаться, это несомненно. На него не станут 
давить, чтобы установить в Бельгии полностью революционную 
и светскую демократию. В добрый час! Но намереваются ли объя
вить миру, что Франция очистит Бельгию, как только она больше 
не будет вынуждена занимать ее в силу необходимости чисто воен
ного порядка? Ясным логическим выводом из мысли Робеспьера 
было бы сказать коалиции, и в частности Австрии: 

«Мы не хотим революционизировать Нидерланды, так же как 
не хотим революционизировать остальной мир. Мы готовы заклю
чить мир и даже очистить Бельгию — при единственном условии, 
что вы признаете Французскую Республику и не будете насиль
ственно вмешиваться в обсуждение своих дел бельгийским наро
дом,— народом, предоставленным самому себе и свободно, по сво
ему выбору, избирающим себе правительство и подходящую для 
себя конституцию». 

Да, таково точное осуществление на практике принципов 
Робеспьера. Но как он не решился выступить против декрета от 
15 декабря, противоречившего всем его концепциям, но опьяняв
шего революционный гений Франции, так же он не решился сде
лать и ясные выводы из своих посылок. Во всяком случае, в иные 
решающие часы он был способен выходить за пределы расплыв
чатых формул, и даже весьма часто эти весьма общие формулы 
служат ему для прикрытия точной политики. Но так же часто он 
воздерживался от высказываний, не связывал себя до конца 
и оставлял за собой право извлекать пользу из событий, каковы 
бы они ни были, в интересах своей популярности и своего влия
ния. 

Что любопытно отметить, что доказывает, что Робеспьер, будь 
он менее озабочен самим собой и менее поглощен своей борьбой 
против Жиронды, мог бы в последние месяцы 1792 г. придать 
внешней политике Революции, колебавшейся, неопределенной, 
а после Вальми дерзкой, более разумное направление, так это 
отсутствие у Марата страха поддержать осторожную политику. 
Все, что он пишет в течение всего декабря о внешних делах Фран
ции, противоречит революционному воодушевлению декрета 
15 декабря. 27 декабря он пишет 14: 

«Война, которой, кажется, угрожает нам Англия... вызы-

13. Суровое суждение. Однако смог- 14. «Journal de la République fran-
ли бы один Робеспьер пойти про- çaise», № 85, 27 décembre 1792. 
тив течения, которое после по, [См.: Ж.-П. М а р а т . Избран-
бед, одержанных осенью 1792 г. ные произведения. Т. I l l , М., 
увлекало Конвент? См.: Ε. H а- 1956, с. 204,— Прим. ред.] 
m е 1. Histoire de Robespierre, 
t. II , p. 613. 
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вается исключительно страхом перед тем ущербом, который мо
жет причинить торговле этих островитян открытие Шельды. 
У них, как и у нас, лицемерно стремятся прикрыть покровом 
человечности отчаяние, порожденное алчностью... Мне кажется, 
я был единственным депутатом в Конвенте, который не голосовал 
за присоединение Савойи к франции, не потому, что я по существу 
не был от этого в восхищении, но потому, что еще не пришло вре
мя. Я смотрел на все происходящее как политик, и я знал, с какой 
ловкостью враги Революции воспользуются этим для того, чтобы 
обвинить французов в тщеславии и возбудить против них множе
ство держав, которые иначе не приняли бы никакого участия 
в их внутренних разногласиях. Именно этот предлог больше всего 
используют в британском Сенате враги свободы, чтобы побудить 
парламент объявить войну Франции». 

Да и в том, что касается положения в Бельгии, Марат шел 
много дальше, чем Робеспьер, в консервативном направлении. 
В Бельгии существовала, как ее можно было бы назвать, клери
кальная партия независимости. Эта партия ненавидела иностран
ное господство, особенно потому, что австрийские государи нару
шили обычаи, подорвали традиции, а главное, посягнули на тра
диционное влияние духовенства. Эти национальные консерваторы 
отнюдь не желали основания демократического и светского обще
ства, подобного французскому революционному обществу. Они 
обвиняли и пытались оклеветать небольшую группу демократов, 
«вонкистов», хотевших ввести в Бельгии революционное право. 
Однако в течение всего декабря Марат снисходительно принимает 
сообщения этих реакционеров. 

Любопытное обстоятельство, доказывающее, до какой степени 
эти люди были чужды Революции: Дюмурье, которого француз
ские революционеры вскоре обвинят в том, что он чересчур счи
тался с предрассудками и фанатизмом бельгийцев, стремясь обе
спечить себе среди них клиентелу, был обвинен бельгийскими кле
рикалами в чрезмерном благоприятствовании Революции и в на
силии над умами. В номере своей газеты от 3 декабря Марат 
пишет 1б: 

«Это еще не все: Дюмурье открыто высказался против сторон
ников Вандерноота, смертельных врагов Австрийского дома, и за 
«вонкистов», полностью находившихся на стороне привилегиро
ванных сословий». 

Марат видел партии именно в таком странном свете. В номере 
своей газеты от 18 декабря, т. е. через три дня после принятия 
декрета, он помещает письмо из Бельгии, написанное вполне 
в консервативном духе 16: 

«Вот какая в Бельгии свара! От чего все это происходит? 
От деспотизма генералов, желающих навязать законы народу, 
которому они должны были дать одну только свободу; фламанд
цы — хорошие люди, но их нельзя оскорблять и не следует думать, 
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что они пожелали изгнать автрийских убийц, чтобы получить за
тем закон от партии, которую они прогнали во время последней 
революции [вонкистов-демократов], партии, которой они больше 
не хотят и которая держится только силой французских армий. 
Разве таковы намерения французов в Бельгии? Для чего послали 
они свои армии — чтобы покорить бельгийцев или чтобы изгнать 
их тиранов? Если, как это объявили французские представители, 
Франция отнюдь не стремится к завоеваниям и не хочет вмеши
ваться в управление странами, куда французы войдут, чтобы 
принести свободу, то по какому праву ее генералы хотят принудить 
бельгийцев принять неугодные им законы, которые им желает 
дать горстка агитаторов? Обещали ли эти агитаторы генералам, 
в частности честолюбивому Дюмурье, сделать его герцогом Бра-
бантским, если ему удастся сокрушить истинно народную партию, 
которую те же агитаторы называют фанатичной? Признайте, что 
если бельгийцы — свободны, то сувереном является народ и имен
но он может сохранить свою старую Конституцию или ее изменить, 
не принуждаемый к этому вооруженной силой. Французы заинте
ресованы в том, чтобы бельгийцы были их друзьями и союзника
ми, это оплот для Французской Республики; между тем ваши ге
нералы используют все средства, которые ведут к противополож
ному результату. Берегитесь бомбы! Если она разорвется в Бель
гии, то ее осколки смогут пробить брешь во Франции. Так глядите 
в оба за генералами, которые командуют, у них нечистые намере
ния». 

Таким образом, бельгийская католическая партия угрожала 
революционной Франции отступничеством, если будут затронуты 
привилегии священников. Чтобы открыть доступ своим жалобам 
на страницы газеты «Друг народа», эти ловкие клерикалы поощ
ряли Марата в его ненависти к Дюмурье, в его недоверии к гене
ралам, в его инстинктивной консервативной осторожности, кото
рая у него почти всегда примешивалась к революционной ожесто
ченности. 

Но какая у французской революционной партии путаница 
в представлениях о внешней политике! В тот момент, когда война 
расширяется, декрет от 15 декабря сохраняет силу, он не отме
нен и официально не дезавуирован, но дискредитирован оговор
ками Бриссо, Кондорсе и Робеспьера и прямо противоположной 
политикой Марата. Чего действительно хочет Революция и как 
из этого хаоса извлечь план внешней политики? 

15. «Journal de la République frança- uriez dans la Belgique dévoilées»· 
ise», № 64, 3 décembre 1792. «Les 16. «Journal de la République frança-
opérations politiques de Dumo- ise», № 77, 18 décembre 1792. 
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ПОЛИТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРАНИЦ 

Этот план, четкий и очень реалистический, представил Дан
тон. Никогда не владел он лучше своей мыслью, никогда не был 
более уверен в себе. Внутри страны он хотел примирить партии 
Революции. В интересах свободы и отечества он хотел добиться 
необходимых жертв от одной и от другой стороны. От жиронди
стов он требовал разрыва с обезумевшим Роланом, сеявшим пани
ку и клевету. От монтаньяров он требовал замены в военном 
министерстве Паша, рассорившегося с Дюмурье (который, по мне
нию Дантона, был нужен) и, быть может, неспособного руково
дить столь огромным ведомством. С 21 января, дня смерти Людо
вика XVI, Дантон призывал к согласию и заверял, что сам сумеет 
подчинить разуму пыл своего темперамента 17. 

Он и сам хочет быть государственным деятелем, не ворчливым 
и робким, не попутчиком Революции, он хочет быть в самой гуще 
революционной деятельности. Вот какова его внутренняя поли
тика. А во внешней политике он хочет, дав тиранам почувство
вать силу Франции, ограничить опасную и беспредельную экс
пансию революционной пропаганды. Никакой слабости, никаких 
преждевременных переговоров! Короли отказываются признать 
Французскую Республику, она отвечает им самым грозным вызо
вом: «Она им бросает перчатку, и эта перчатка — голова короля». 
В Бельгии положение безвыходное. Если на бельгийский народ 
оказывать давление, чтобы в силу права завоевания навязать 
ему демократическую конституцию, которая разжигает его фана
тизм, он восстанет. Если уйти из Бельгии, предоставив бельгий
цам самим избрать себе конституцию и определить свою судьбу, 
то они устранят демократов и зажгут совсем близко от Франции 
огонь католического фанатизма, отблеск которого сможет сде
латься опасным. Невозможно, чтобы Франция предоставила 
Бельгию самой себе; невозможно также, чтобы она управляла ею 
извне. Поэтому есть лишь один выход: аннексировать Бельгию, 
т. е. включить ее в состав Франции. Так осложнения политики 
вооруженной пропаганды приводили к завоевательной политике. 
Дантон, правда, льстил себя надеждой на благоприятный исход 
голосования в самой Бельгии, в связи с просьбой об аннексии. Но 
чего стоили эти голоса, поданные под давлением вооруженной силы 
Революции? Это был полный разрыв с политикой Учредительного 
собрания, отвергавшей всякие завоевания. Впрочем, Дантон 
и не скрывал, что он не только имел в виду мощное применение 
методов Революции к народу, раздираемому противоположными 
силами, но и ставил своей целью расширение территории Франции. 

Он формулировал теорию естественных границ, теорию нацио
нального права, а не революционного права, вернее, он пытался 
объединить революционное право и национальное право. 31 янва
ря, в тот самый день, когда Конвент «соглашается с пожеланием, 
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свободно высказанным суверенным народом бывшего графства 
Ниццы, собравшимся в своих первичных собраниях, и в соответ
ствии с ним декретирует, что бывшее графство Ницца входит как 
неотъемлемая часть в состав Французской Республики», Дантон 
потребовал, чтобы было удовлетворено также и аналогичное 
пожелание населения Льежа 18. Этим он поднимал весь вопрос 
о Бельгии. 

«Разве вы уже не предрешили этого объединения, постановив, 
что Бельгия будет временно организована в соответствии с фран
цузскими законами? Разве это политика великого народа, если, 
даровав свободу другому народу и организовав его в соответствии 
с законами этой свободы, он затем предоставил бы его самому 
себе? Такая политика была бы преступна, она была бы убийственна. 

Я утверждаю, что напрасно хотят внушить страх перед 
чрезмерным расширением территории Республики. Ее границы 
начертаны природой. Мы их достигнем, дойдем до всех четырех сто
рон горизонта, до Рейна, до Океана, до Альп. Там и должны 
кончаться пределы нашей Республики, и ни одна держава в мире 
не сможет нам помешать их достигнуть» 19. 

Несколько недель спустя Карно в своем докладе от 14 февраля 
о присоединении княжества Монако и части бальяжа Шаумбург, 
граничащего с департаментом Мозель, повторил, как эхо, слова 
Дантона 20: «Древние и естественные границы Франции — это 
Рейн, Альпы и Пиренеи', части, которые от нее были отторгнуты, 
были отторгнуты только путем узурпации] таким образом, 
в свете обычных правил не было бы никакого правонарушения вер
нуть их обратно, никакого властолюбия не было бы в том, чтобы 
признать своими братьями тех, кто ими некогда был, и установить 
связи, которые были разорваны только самим властолюбием». 

17. «Moniteur», XV, 263; «Archives контрреволюцию. 1 февраля 
parlementaires», LVII, 525. «Те- 1793 г. Камбон похвалялся, что 
перь, когда тиран уже не сущест- он уже выкачал из Бельгии 
вует, обратил! всю свою энергию, 64 млн.; но, изымая деньги у 
все свои усилия на ведение вой- церкви, Франция оттолкнула от 
ны... Граждане, берите бразды себя, как и Иосиф II, население; 
правления великой нацией, под- 17 февраля французские комис-
нимитесь на ее высоту; органи- сары не скрывали, что население 
зуйте министерство...» готово восстать при первой же 

18. «Moniteur», XV, 323; «Archives неудаче французов, 
parlementaires», LVII,LVIII, 102. 20. «Archives parlementaires», LVII, 

19. Теория естественных границ 546. Карно (1753—1823)— капи-
представлялась как бы истори- тан инженерных в ойскв1783 г., 
ческим оправданием аннексии. депутат Законодательного собра-
Действительно, в то время напра- ния, а затем Конвента от депар-
шивался вывод: одна только тамента Па-де-Кале, 
аннексия могла бы предупредить 
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Карно, правда, тотчас же прибавляет: «Но эти дипломатиче
ские притязания, основанные на древнем владении, не имеют зна
чения ни в моих глазах, ни с точки зрения разума. Неприкосно
венное право каждой нации — существовать самостоятельно, если 
ей угодно, или же в общих интересах объединиться с другой на
цией, если она этого пожелает. Поскольку мы, французы, при
знаем суверенами только сами народы, наша система отнюдь 
не господство, а братство». Каким же образом, в случае конфлик
та, можно было бы примирить концепцию естественных границ 
с революционным правом всех человеческих объединений оста
ваться независимыми? Ни Дантон, ни Карно не задаются этим 
вопросом, и, по правде говоря, эта задача неразрешима. Но им 
казалось, что в намеченных ими естественных границах она бы 
и не возникла. Все народы, обитающие между Рейном, Альпами 
и Пиренеями, добровольно потребовали бы объединения с Фран
цией. Дантон понимал, что если такое территориальное расшире
ние и должно было бы испугать державы Европы, то зато оно 
успокоило бы их относительно неограниченного распространения 
пропаганды. Революционная Франция расширила бы свои пре
делы до того, что она называла своими естественными границами, 
т. е. фактически, после того как она включила бы в свой состав 
Савойю и Ниццу, она присоединила бы германские земли по эту 
сторону Рейна, Бельгию и часть Голландии. Но на этом она оста
новилась бы. Неограниченная революционная агитация конкрети
зировалась, выливаясь в революционное и национальное расши
рение, однако, определенное и ограниченное. Карно, как бы для 
того, чтобы приобщиться ко всему ходу мыслей Дантона, дока
зывал, что Франция вправе отвергать поступающие просьбы 
о присоединении, когда эти последние могли бы привести к дефор
мации Франции, толкнуть ее за пределы границ, которые должны 
были ее защищать. И Карно именем национального права, именем 
национального суверенитета указывал пределы присоединений 
и революционных ходатайств народов [о присоединении]. Народы 
не имели права на Францию; они не имели права присоединяться 
к ней вопреки ее воле. Не существует Всемирной Республики, 
которая могла бы в интересах всемирной свободы присоединить 
к Франции тот или иной народ; существует Французская Рес
публика, которая вправе защитить себя от опасного расширения 
своей территории, так же как и от расчленения ее. 

«В системе Всемирной Республики такое объединение могло бы 
показаться правомочным; но, не высказывая никакого мнения на 
этот счет, замечу, что если даже предположить доказанной воз
можность существования такой Всемирной Республики, то наи
более простым средством ее достижения, несомненно, явилось бы 
не столько наше поспешное расширение во все стороны без долж
ного обеспечения нашего развития, сколько достижение в этом 
самой природой для нас начертанном кругу, между реками и гор-
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ными цепями, благоденствия, картины которого могли бы опреде
лить желание соседних народов и побудить их привлекательно
стью всеобщего счастья последовать нашему примеру! 

Сказать, что носителем суверенитета является всеобщность 
человеческого рода,— значит сказать, что Франция представляет 
собой лишь часть суверена, что она, следовательно, не имеет 
права устанавливать у себя подходящие для нее законы; наш же 
принцип, наоборот, состоит в том, что каждый народ, как бы 
ни была мала населяемая им страна,— полный хозяин у себя, что 
он равен в правах самому большому народу и что никто не может 
на законном основании посягнуть на его независимость — разве 
что его собственная независимость окажется явно под угрозой. 

Если бы мы сочли для себя законом соглашаться, таким обра
зом, на присоединение к нам всех тех, кто этого пожелает или 
сделает вид, что желает, то мы рисковали бы увидеть вскоре, как 
среди нас обоснуются наши неумолимые враги; ибо, после того как 
проявлениями братских чувств, быть может, и притворных, они 
добьются включения их в состав Франции и, следовательно, 
получат право представительства во французском политическом 
Собрании, ничто не сможет им помешать вносить в Законодатель
ный корпус множество вредных для народа предложений, которые 
снова ввергнут Республику в хаос и приведут к смешению всех 
начал». 

Но какое это было время, когда революционная Франция счи
тала необходимым защищаться от чрезмерных стараний народов 
присоединиться к ней! Она предупредила всех, что не примет, вне 
своих естественных границ, обращенных к ней просьб о воссоеди
нении, сделанных даже по собственному почину. Таким образом 
теория естественных границ делала возможным мир с Европой. 
При всемирной революционной пропаганде мир был не только 
невозможен, но и немыслим. Действительно, чего стоил бы дого
вор, который на другой же день мог быть подорван выступлением 
части народов, с которыми Франция вела переговоры? Напротив, 
если бы было определенно решено, что Франция ни в коем случае 
не выйдет за пределы однажды установленных границ, то для 
переговоров возникло бы твердое основание. Идея Дантона должна 
была также успокаивающе воздействовать на весь мир, ибо рево
люционные меньшинства, рассеянные по Европе, сдерживали бы 
свое нетерпение и соразмеряли бы свои действия с более медлен
ной общей эволюцией, если бы они знали, что революционная 
Франция ни в коем случае не согласится на их присоединение. 
В итоге аннексия была бы единственной постоянной и надежной 
защитой, как об этом твердил Форстер жителям Майнца 21. Таким 
образом, отказ от аннексии был призывом к благоразумию. 

21. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. IV, с. 198, «Форстер и присоедине
ние к Франции». 
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Итак, в центре этой системы стоит революционная Франция, 
гордая, несгибаемая, героическая — вплоть до того, что она доби
лась от всех признания своего великого права на жизнь под солн
цем. И она не упрашивает тиранов в униженной позе; она не хочет 
такого соглашения с ними, при котором была бы ущемлена хотя бы 
часть ее свободы; вот почему она и осуществила до конца свое 
право, нанеся смертельный удар своему королю. 

Итак, Европа и весь мир примут отнюдь не робкую и не сму
щенную своими собственными успехами Революцию. И так как ей 
необходимо произвести на народы и на государей впечатление, что 
революционный кризис ее усилил, а не ослабил, то она и расши
рит свои пределы до естественных границ. Она будет свободной, 
могущественной, прославленной нацией, чье умеренное, но для 
всех очевидное и ощутимое величие докажет, что Революция есть 
начало сильное; так понимаемое национальное величие явится 
еще одним признанием заслуг Революции. 

Но, определив свое большое место в мире, Франция одновре
менно перестанет быть для других народов угрозой или загадкой. 
Она не будет отныне пытаться беспрестанно потрясать во имя 
революционного права внутренние и внешние отношения наций. 
Она войдет в общую систему Европы, свяжет себя договорами, 
укрепит мир. Борьба между партиями во Франции, ныне столь 
обостренная тяжелым кризисом, тогда смягчится и превратится 
в плодотворное соперничество. Благородная и открытая демокра
тия, всегда озабоченная поддержкой и возвышением униженных, 
не подрывая гордых устремлений и смелых начинаний, будет 
спокойно направлять свои упорядоченные и сильные порывы. 
Такие великие мечтания рождались в этот час в уме Дан
тона. 

Мишле ошибается, когда под влиянием допущенной им ошибки 
по поводу процесса короля полагает, что Дантон в эти дни утратил 
мужество и был полон тревоги: «Дантон, при всей его силе и уме, 
увидел себя порабощенным инквизиторской и схоластической 
посредственностью Якобинского клуба, навсегда осужденным 
терпеть Робеспьера как наставника, ученого, ментора, нести невы
носимое бремя, его медленно смыкающихся челюстей, пока они не 
сожрут его» 22. 

Конечно, это не так: Дантон никогда не был более уверен в себе 
и в будущем, чем в эти первые дни 1793 г. Он верил в то, что бла
годаря военному гению Дюмурье Франция займет Голландию, 
как и Бельгию, и принудит к сохранению мира Англию, чья 
торговля была под угрозой. Мир с Европой! Он уже намечал его 
условия; благодаря только мощи своего ума, силе своей воли 
и точности своей мысли он уже видел себя главой воинственной 
Революции, а вскоре и умиротворенной Франции, организатором 
и руководителем могущественной и счастливой демократии. В этот 
час он грешил не упадком духа, а чрезмерной верой в себя 23. 
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План Дантона был великолепен своей четкостью, но он не пред
видел двух вещей: поражения Дюмурье и неспособности Револю
ции, не разрывая себя самое на части, переносить временные 
неудачи. Дантона окрыляла великая надежда. Несколько дней 
спустя он скажет Гюаде, который обрушился на него с нападками: 
«Ты не знаешь моей силы»; и он всегда мысленно говорил это 
событиям и людям. Хотя он жил главным образом непосредствен
ными делами и сегодняшними радостями жизни, он, несомненно, 
не был равнодушен к славе спасения и упорядочения Революции. 
Когда он устремлял свои взоры ввысь, он видел «Пантеон исто
рии». 

Отставка Ролана, который ушел со своего поста 20 января и 
был заменен Гара, и отставка Паша, замененного Бернонвилем, 
другом Дюмурье, отвечали желанию Дантона 24. Ролан уходил 
измученным, павшим духом, и отставка этого хмурого, тщеслав
ного и зловещего старика позволяла надеяться на примирение 
между партиями. Но Паш не был конченым человеком. Трудно 
судить о его деятельности в военном министерстве. Он принял его 
в состоянии полной дезорганизации. Прежние служащие, опыт
ные, но подозреваемые в контрреволюционных настроениях, были 
отстранены, и канцелярии заполнил совершенно новый персонал, 
часто преданный, но иногда шумливый и бестолковый. Пашу 
понадобилось безграничное терпение, искреннее и упорное рево
люционное чутье, чтобы не пасть духом и добиться от этого рас
строенного механизма в целом весьма немалых результатов. 
Враждебное отношение Дюмурье, хотевшего быть полным хозяи
ном в своей армии, еще более затрудняло задачу министра. Париж
ские демократы все это понимали и вскоре назначат Паша мэ
ром 25. Но назначением Бернонвиля 26 Дюмурье дали залог доб-

22. M i с h е 1 е t. Histoire de la венте 22 января 1793 г. («Moni-
Révolution française. 1847 — 1853, teur», XV, 271; «Archives par-
t. V, p. 237. Здесь можно только lementaires», LVIII, 599.) Паш 
подчеркнуть предвзятое мнение был заменен Бернонвилем 4 фев-
Мишле о Робеспьере, которое раля 1793 г. («Moniteur», XV, 
разделяет в некоторой мере и 356; «Archives parlementaires», 
Жорес. LVIII, 206.) См. два следующих 

23. Концепции Дантона в области примечания. 
внешней политики не вызывают 25. Паш был назначен мэром Пари-
у нас такого восхищения, как жа 14 февраля 1793 г. («Monite-
у Жореса. См.: A. M a t h i е ζ. иг», XV, 446.) 
Danton et la paix. Paris, 1919, 26. Бернонвиль Пьер (1752—1821) — 
в частности, главу III , «Les бригадный генерал в 1792 г., 
frontières naturelles et le procès военный министр в 1793 г.; 
du roi». Дюмурье выдал его австрийцам 

24. Письмо Ролана с просьбой об 3 апреля 1793 г. 
отставке было зачитано в Кон-
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рой воли, и можно было надеяться, что восстановление согласия 
между военным министром и генералами придаст новый порыв 
победе. 

Но Революции, воевавшей с Европой, безотлагательно требо
вались две вещи: много денег и много людей. Средства доставил 
еще Камбон выпуском новых ассигнатов на 800 млн. 27 Страшное 
дополнительное бремя! 

Как ни уверял Камбон, что земельное обеспечение ассигнатов 
было еще в избытке, беспокойство нарастало. Патриоты высту
пили с предложением увеличить это обеспечение. Одна из париж
ских секций предложила свое недвижимое имущество в качестве 
залога для ассигнатов. Такое же предложение было внесено в Яко
бинском клубе и поддержано рядом секций 28. Оно свидетельствует 
о поразительной преданности Революции. Нация, казалось, была 
готова вложить в Революцию весь свой актив; это была как бы 
направленная против чужеземцев мобилизация имуществ в ожи
дании мобилизации людей. 

Предложение казалось грандиозным, но было неприемлемо. 
Прежде всего, оно полностью изменяло характер ассигната. Если 
прежде обеспечением ассигната служили имущества сил прош
лого, то теперь его обеспечением стали бы имущества новых сил, 
революционной и буржуазной демократии. Поскольку опорой 
ассигнату служили только национализированные имущества церк
ви и имущества эмигрантов, он не подрывал ресурсов будущего, 
наоборот, он способствовал передаче владений прошлого свобод
ным людям завтрашнего дня. Но при каждом выпуске нового 
ассигната, обеспеченного частными имуществами, Революция сама 
пожирала бы себя, и подобный выпуск ассигнатов понизил бы их 
курс в большей мере, чем его укрепило бы кажущееся увеличение 
обеспечения. 

Никто не мог бы знать наперед, какое бремя будет тяготеть 
ко времени окончательной ликвидации над частной собственностью, 
отданной таким образом в обеспечение. И такая неопределенность 
парализовала бы все сделки. Как покупать и продавать, когда 
недвижимые имущества обременены зависящим от случая залогом, 
вычислить который не могут ни покупатель, ни продавец? Это 
означало сделать предметом спекуляции все недвижимые имуще
ства Франции. И какие затруднения возникли бы в день расчета! 
Поскольку все имущества патриотов являлись бы обеспечением, 
а те из патриотов, которые не располагали свободными средства
ми, чтобы покрыть стоимость ассигнатов, были бы вынуждены, 
все вместе, отдать свои имущества в залог, то обесценение всех 
земельных владений было бы чудовищным. 

Наконец, если не сделать этого общего залога принудитель
ным согласно закону и налагаемым на все владения пропорцио-
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нально их стоимости, то закладу подлежали бы только имуще
ства лучших патриотов, а контрреволюционеры или равнодушные 
или умеренные не стали бы предлагать свои имущества в виде 
залога. Таким образом, все бремя легло бы на самых преданных 
защитников Революции, и только на них одних. И к чему привела 
бы вся эта операция? К экспроприации революционеров. 

Но хотя предложенная комбинация действительно была непри
емлема, она, во всяком случае, показывала, что Франция начи
нала опасаться, что она дошла до крайнего предела обесценения 
ассигната. Чтобы поддержать его курс, понадобится изыскать 
дополнительные ресурсы. И вместо того, чтобы принять эту жерт
ву от одних только патриотов, надо будет потребовать этой жертвы 
от всех богатых. Отсюда возникла мысль о принудительном 
займе на основе прогрессивного обложения,— мысль, которая 
вскоре будет подана, и смелое предложение патриотов было 
своего рода ее черновым проектом. 

27. «Moniteur», XV, 238; заседание 
1 февраля 1793 г. Доклад о сос
тоянии финансов и о выпуске 
ассигнатов на 800 млн.; «Archives 
parlementaires», LVIII, 123 et 
129. 

28. «Moniteur», XV, 375; заседание 
10 февраля 1793 г. «Archives 

parlementaires», LVIII, 550. Речь 
идет о секции Финистер (реше
ние от 3 февраля 1793 г.). «При
нимая во внимание, наконец, что 
общественное достояние может 
держаться только благодаря при
несению в жертву частного иму
щества...» 



ДЮБУА-КРАНСЕ И АМАЛЬГАМА 

Военные силы, какими мог располагать Конвент, значительно 
уменьшились; всюду — в Германии, в Бельгии — из-за холодов 
и лишений, а также вследствие ухода волонтеров, завербованных 
только на одну кампанию, армии растаяли больше чем на поло
вину \ и для восстановления необходимой численности войск 
в 500 тыс. человек нужен был новый набор 300 тыс. человек 2. Воен
ный комитет и его докладчик Дюбуа-Крансе хотели воспользовать
ся этой необходимостью, чтобы реорганизовать армию. Как извест
но, армия состояла из двух частей. В ней были батальоны линей
ных войск и батальоны волонтеров. 

На один батальон линейных войск приходилось около двух 
батальонов волонтеров. Организация этих обеих составных частей 
армии была разной. Срок службы в линейных войсках был точно 
установлен; срок службы волонтеров был разный. Жалованье 
волонтеров было больше жалованья солдат линейных войск. Офи
церы линейных войск назначались исполнительной властью; офи
церы батальонов волонтеров избирались солдатами. Дисциплина 
и кодекс наказаний тоже были разными. 

Более того, в линейных войсках был избыток кадровых офице
ров, несмотря на дезертирство, эмиграцию или выход в отставку 
многих офицеров-аристократов. Это объяснялось тем, что набор 
солдат в линейные войска был прекращен с того времени, когда 
Революция упразднила милицию* и создала свою армию, объявив 
призыв волонтеров. 

Остававшиеся офицеры и унтер-офицеры могли бы обеспечить 
кадрами и более многочисленную армию. Напротив, волонтеры 
иногда не могли найти в своей среде офицеров, способных ими 
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командовать. Но дух всех солдат, к какой бы части войска они 
ни принадлежали, был превосходным. Волонтеры, менее привык
шие к строгой дисциплине, способны были, однако, сами устанавли
вать ее перед лицом опасности и под влиянием командиров, кото
рым они доверяли. Да и солдаты линейных войск, уже в течение 
ряда лет участвовавшие в бурной жизни Революции, с самого 
начала поддерживаемые и поощряемые ею против знатных и мя
тежных офицеров, питали в душе любовь к свободе и уважение 
к закону. 

Под Жемаппом, как и при Вальми, отмечалась поразительная 
согласованность усилий, полное слияние воли и мужества всех 
бойцов. Однако не годилось, чтобы какой-нибудь начальник, лов
кий интриган, мог в некотором роде сыграть на неоднородности 
подчиненного ему состава, мало-помалу привить солдатам линей
ных войск корпоративный дух и сделать из них скорее клиентелу 
начальника, чем слуг отечества. 

По всем этим причинам Дюбуа-Крансе и Военный комитет 
предложили на заседании 7 февраля то, что называют амальга
мой 3. Их система предусматривала объединение и унификацию: 
два батальона волонтеров и один линейный батальон сливались 
в одну полубригаду 4. Вводились единые форма одежды, жало
ванье и дисциплина. Устанавливался единый способ назначения 
офицеров. Общий принцип был следующий: повышение в чинах 
для всех офицеров (кроме командира бригады и капрала) должно 
было происходить двояким образом, а именно: треть [всех вакант
ных должностей] замещалась по старшинству в каждой полубри-

1. Размах победоносного наступле- 40 лет, в основном из деревенской 
ния в конце 1792 г. поставил про- и городской бедноты. —Прим. ред. 
блему кадров со всей серьезностью. 3. «Moniteur», XV, 384; «Archives 
Она достигла особой остроты, ког- parlementaires», LVIII, 358. Дго
да волонтеры пожелали возвра- буа-Крансе Эдмон Луи (1747— 
титься домой. Декрет о наборе 1814) — бывший мушкетер, депу-
1791 г. содержал статью, сохра- тат Генеральных штатов от треть-
нявшую за волонтерами право его сословия бальяжа Витри-ле-
расторгнуть их обязательство в Франсуа, бригадный генерал после 
срок, предусмотренный для окон- роспуска Учредительного собра-
чания кампании, т. е. к 1 декабря ния, генерал-адъютант в Южной 
1792 г. Когда были достигнуты армии в 1792 г., депутат Конвента 
естественные границы Республики от департамента Арденны. 
и она, казалось, уже не была 4. «Можно сказать, что все солдаты— 
в опасности, они толпами стали добрые, честные французы. Итак, 
требовать увольнения, чтобы воз- настало время дать им возмож-
вратиться домой. ность пользоваться всеми принад-

2. Набор 300 тыс. человек был дек- лежащими им правами; чтобы до 
ретирован 21 февраля 1793 г. конца, с корнем вырвать пережит-
См. ниже, с. 173. ки старого порядка, нужно, чтобы 

* Милиция (la milice) — в XVIII в. среди защитников отечества суще-
вспомогательные войска, в кото- ствовало лишь одно различие: то, 
рые призывались по жребию на какого требуют интересы служ-
3—5 лет мужчины в возрасте 16— бы...» 
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гаде и две трети — по выбору. Выбор должен был совершать каж
дый заинтересованный батальон. Но батальон мог намечать кан
дидатов из всей полубригады; их должны были выдвигать из числа 
лиц, имевших чин на одну ступень ниже того, какой должен был 
быть замещен. 

«В батальоне, где должна быть замещена должность, избира
телями будут все имеющие более низкий чин, чем тот, который 
окажется вакантным; опрос будет производиться старшим сер
жантом каждой роты в присутствии командира, и вызванные будут 
громко называть кандидата поименным голосованием в каждой 
роте. Присутствующие будут выбирать, стоя перед знаменем; те, 
кто будет занят по службе, смогут подать голос письменно, за под
писью своей или двух свидетелей». 

Избиратели должны предложить трех кандидатов для каждого 
чина, и выбор из числа этих кандидатов будет совершен лицами 
из того же батальона, имеющими чин, равный вакантному. 

Вот, например, первая пехотная полубригада; она состоит 
из 1-го батальона 1-го пехотного полка и из двух батальонов 
волонтеров, ближе всего размещенных к нему. Предположим, что 
нужно заполнить три вакансии лейтенантов. Одно из этих трех 
мест будет замещено по старшинству из числа претендентов по всей 
полубригаде, т. е. если вакансии имеются в батальоне, то будет 
назначен прослуживший долее всех младший лейтенант не этого 
батальона, а всей полубригады. Остается заместить две должности 
посредством выборов. Здесь в выборах будут участвовать только 
избиратели данного батальона; например, если надо избрать лей
тенанта во второй батальон волонтеров, то предложения будут 
вноситься во всеуслышание при поименном опросе всеми млад
шими лейтенантами, старшими сержантами, сержантами, капра
лами писарями-каптенармусами, капралами и солдатами батальо
на. Но они смогут выдвигать своими кандидатами младших лей
тенантов всей полубригады. И когда таким образом из числа 
младших лейтенантов будут намечены три кандидата в лейтенан
ты, окончательные выборы по этому списку будут произведены 
всеми лейтенантами батальона. 

Эта система, несомненно, давала весьма значительные гарантии 
офицерам линейных войск, офицерам, чью верность и предан
ность Конвент хотел отметить. В общем они были старше по чину, 
чем офицеры-волонтеры, так как даже те из них, которые были 
произведены в следующий чин после Революции, большей частью 
были произведены до конца 1791 г., т. е. до призыва первых волон
теров, тогда как эмиграция офицеров-дворян началась значитель
но раньше. Следовательно, именно им в первую очередь была 
обеспечена почти треть производств — по старшинству; а так как 
принцип старшинства распространялся на всю полубригаду, то 
вакантные должности, даже в обоих батальонах волонтеров, долж
ны были в значительной мере получать офицеры линейного баталь-
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она. Кроме того, когда офицер линейного батальона был известен 
своей доблестью, своими заслугами, своей преданностью Револю
ции, волонтеры соседнего батальона той же полубригады, есте
ственно, готовы были призвать его к себе и даже предоставить ему 
выборную должность. 

Заметьте, кроме того, что эта тщательно разработанная систе
ма устанавливает очень ловкое и хитроумное равновесие между 
выборами подчиненными и кооптацией равными по чину. Все 
подчиненные, от младших лейтенантов и до солдат, представляют 
трех кандидатов для замещения должности лейтенанта, а все 
лейтенанты выбирают одного из этих троих. И последнее слово 
после целого ряда испытаний остается за избирающей властью — 
за голосующим батальоном; действительно, после того как канди
дата выдвигали три раза подряд, при четвертом представлении он 
назначался по праву. Таким образом предотвращались или надол
го затягивались необдуманные выборы — результат расположе
ния солдат, купленного начальником, который сорил деньгами 
или потворствовал недисциплинированности; и однако, упорная 
воля солдата в конечном счете всегда торжествовала. 

Для низших чинов, а именно капрала, и для высших чинов 
порядок был другой. Для капралов (и это вполне естественно) 
старшинству не придавалось никакого значения. Капралы выби
раются абсолютным большинством среди всех солдат батальона 
всеми солдатами роты. Здесь играет роль только принцип выбор
ности. Наоборот, для высших чинов и должностей избрание играет 
малую роль или не играет никакой. Должность командира бри
гады (которого раньше называли полковником и который в дей
ствительности является командиром полубригады) должна предо
ставляться самому старшему по времени производства в этот чин 
из командиров батальонов. Таким образом, фактически командир 
полубригады в некотором роде назначался, поскольку один 
из батальонов полубригады, выбрав его командиром батальона, 
тем самым открывал ему возможный доступ к командованию полу
бригадой. Но это не прямые выборы, и назначение, автоматически 
осуществленное таким образом на основе принципа старшинства 
из числа офицеров, к тому же назначенных ранее на основании 
действующего закона о выборности, не допускает никакого пере
рыва, никаких колебаний и никаких интриг в промежуток вре
мени между уходом прежнего командира и появлением нового. 
Назначение военачальников выше чина командира бригады, т. е. 
бригадных генералов, дивизионных генералов и главнокоман
дующих, производится исполнительной властью, представляющей 
Республику в целом. При назначении бригадных и дивизионных 
генералов одна треть должностей замещается по старшинству 
и две трети — по выбору (военного министра в отношении бри
гадных генералов и Исполнительного совета в отношении диви
зионных генералов). Главнокомандующие избираются Исполни-
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тельным советом из числа дивизионных генералов при непре
менном утверждении Национальным собранием; это опять-таки 
избрание, но уже всей нацией в лице ее представителей. 

Любопытная вещь! Ныне, в начале XX в., реакционно настро
енные военные, те, которые хотят заменить гибридной и полупре
торианской армией (где преобладали бы сверхсрочники и наемни
ки) армию национальную и демократическую, постепенно эволю
ционирующую к милиционной системе, осмеливаются ссылаться 
для подкрепления своих предложений на концепции Дюбуа-Крансе, 
на воспоминания об амальгаме. Теперь тактикой контрреволю
ционеров стало ссылаться на образцы периода Революции. Реак
ционеры ссылаются на Права Человека, т. е. на высшее утвержде
ние человеческой личности, чтобы сохранить теократические 
учреждения, их отрицающие. Они взывают к принципам Фран
цузской революции, чтобы спасти конгрегации, упраздненные 
Революцией, и передать им преподавание, от которого она их 
отстранила. Они ссылаются также на замечательное деяние Кон
вента в 1793 г., создавшего национальную и демократическую 
армию, чтобы учредить армию олигархическую и профессиональ
ную, которая явилась бы смертельной опасностью для демокра
тии и для нации. К каким же чудовищным искажениям и софиз
мам они прибегают? Вряд ли надо говорить о них. Они требуют, 
чтобы масса наскоро обученных солдат была включена в армию, 
имеющую более постоянный состав из сверхсрочников, получаю
щих дополнительное вознаграждение. И они говорят: «Что такое 
амальгама, как не способ создать для волонтеров, временных сол
дат, опору в лице надежных линейных войск?» 5 

Но прежде всего нужно было немало, чтобы люди Революции, 
в том, что касается линейных войск, поверили в необходимость 
долгосрочной службы и длительного пребывания в казармах. 
Все, что они читали, все, что они привыкли думать, наоборот, было 
направлено на то, чтобы возможно меньше отрывать солдата от 
гражданской жизни. Это гражданское воспитание они получили 
благодаря таким сочинениям, как «Солдат-гражданин» Сервана 6: 
автор предлагал всеобщую воинскую повинность, но весьма крат
косрочную и на месте. Эту мысль революционерам внушила исто
рия Древнего Рима, весьма обстоятельно прокомментированная 
Монтескье 7; Рим был сильным и свободным, пока его солдат 
оставался гражданином и покидал родной очаг только на время 
похода, и Рим утратил чистоту своих нравов и свободу, когда 
длительные войны привели к созданию профессиональных армий, 
отделенных от народа. 

Но даже профессиональные военные, авторы специальных 
сочинений времен старого порядка, мыслили в том же духе. Напри
мер, в «Общих очерках по тактике» де Гибера (Лондон, 1772) 8, 
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книге, вызвавшей большой интерес, мы находим страницы, где 
автор настоятельно рекомендует военное обучение на местах. Он 
предлагает, чтобы пример военного обучения и физических упраж
нений подавался сверху и, распространяясь таким образом во всех 
классах населения, доходил до самых бедных деревень, где бы 
подготовлялись солдаты. «Любовь к оружию и к воинским упраж
нениям, привитая дворянству, вскоре передастся народу; бур
жуазия больше не будет смотреть на солдатскую службу как 
на позор; деревенская молодежь больше не будет бояться унизить
ся до службы в милиции, по воскресеньям и в праздничные дни она 
будет собираться для состязаний в прыжках, в беге и в ловкости 
и для получения призов. Такие призы, учреждаемые властями в 
каждом приходе, имели бы в тысячу раз большее значение, чем 
бесплодные и дорогостоящие ежегодные сборы милиции, ибо если 
у вас будут крестьяне сильные, проворные и уже приученные 
к звону оружия и к обращению с ним, если в то же время у вас 
будет хорошая дисциплина и офицеры, то вы быстро обучите сол
дат. Кроме того, не следует думать, что подобный переворот в умах 
и нравах был бы пагубным для земледелия и для спокойствия 
в королевстве. Таким образом организованная нация была бы 
лишь более пригодна и более привычна к труду. Трудолюбивые 
народы бывают самыми воинственными. Вспомните римлян в их 
лучшие времена, посмотрите на швейцарцев] Государство выиграло 
бы, реформировав часть своих многочисленных армий, которые 
оно держит наготове... 

Наконец, если мы не хотим, чтобы все королевство превраща
лось в школу военного дела, то по меньшей мере следовало бы, 
чтобы физические упражнения составляли значительную часть 

5. К этим размышлениям о воен- (Neufchâtel, 1780) — труд, кото-
ных проблемах своего времени рый приписывали также Гибе-
в свете событий Революции Жорес ру. 
возвратился, расширив их, в сво- 7. M o n t e s q u i e u . Considérati-
ей <'Новой армии» («L'Armée nou- ons sur les causes de la grandeur 
velle»), комментарии к законопро- des Romains et de leur décadence, 
екту, внесенному в палату депута- 1734. 
тов 14 ноября 1910 г. В апреле 8. Гибер, граф де (1743—1790) — 
1911 г. «Новая армия» вышла бригадный генерал, инспектор ин-
в свет отдельным изданием. См., фантерии в провинции Артуа в 
в частности, главу VI: «La tradi- 1788 г. «Essai général de la tactique 
tion révolutionnaire française. I. précédé d'un Discours préliminaire 
Les armées révolutionnaires. L'ama- sur l'état actuel de la politique et 
lgame. II . La discipline et l'orga- de la science militaire en Europe» 
nisation» (p. 146, éd. 1915). (Londres, 1772, 2 vol.). Посвяще-

6. Серван Жозеф (1741 —18Ö8) — ние гласило: «Моему отечеству». 
подполковник в 1791 г., военный Автор опережает на двадцать лет 
министр в 1792 г. «Le soldat cito- некоторые идеи Революции и пред-
yen ou vues patriotiques sur la лагает преобразовать ведение вой-
manière la plus avantageuse de ны под влиянием обновленных уч-
pourvoir à la défense du royaume» реждений. 
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обучения вновь набранных солдат. Странно, что у них, обучен
ных только обращению с оружием и сохранению в течение трех 
часов напряженного положения, противного человеческому орга
низму, отсутствует, когда начинается война, всякая привычка 
к трудам, каких она требует... 

Если мне скажут, что они уже и теперь достаточно заняты 
воинскими упражнениями, я отвечу: это происходит потому, что 
наши приемы сложны, наши способы обучения плохо восприни
маются, наши притязания на точность и совершенство во многих 
отношениях мелочны и смешны. Я отвечу: доказательством тому, 
что наши солдаты недостаточно заняты, служит то, что, как 
говорят, для заполнения их времени их перегружают изучением 
нудных и постылых правил дисциплины. Для них придумали мун
дир, заставляющий их тратить три часа в день на свой туалет, 
превращающий их в парикмахеров, полировщиков, лакировщи
ков — словом, в кого угодно, но только не в военных. И к чему 
приводит эта праздная и все же тягостная жизнь, эти работы, 
выполняемые большей частью сидя и в темном помещении? К тому, 
что солдат, прослуживший десять лет, полностью утративший 
ловкость, способность к физической работе, вынужден становить
ся парикмахером, лакеем или нищим. К чему привела бы замена 
этих пустых занятий суровыми и тяжелыми работами? К тому, 
что земледелец был бы более подготовлен к солдатской службе, 
а солдат, окончив свою службу, без труда возвращался бы к лопате 
и плугу». 

Если уже при старой монархии военные писатели были такого 
отрицательного мнения о казарменном режиме, то как мог он нра
виться революционерам? Я уже ссылался на доклад Карно в Зако
нодательном собрании, в котором он предлагал организацию армии 
наподобие швейцарской. Это было повторение мыслей Гибера, но 
с демократическим и революционным оттенком. 

А что говорит во введении к своим «Мемуарам» маршал Гувьон 
Сен-Сир, в молодости участвовавший в войнах 1792 и 1793 гг.? 
Как оценивает он линейные войска и волонтеров? 9 

«Линейные полки не были совершенно необученными, но их обу
чали только тому, что было необходимо для парадов и для маневри
рования в мирное время; они были крайне ослаблены в результате 
дезертирства. Набор не мог их пополнить. Молодые люди пред
почитали вступать в батальоны волонтеров. 

В общем солдаты линейных войск благожелательно относились 
к Революции, избавившей их от немецкой дисциплины, столь 
необдуманно введенной при министре Сен-Жермене 10; этот дух 
поддерживался унтер-офицерами. Однако некоторые части, осо
бенно части, сформированные из иностранцев, проявляли менее 
благожелательное отношение, что уменьшало доверие, какое сле
довало бы питать к армии в целом. Солдаты этих войск были 
физически ослабленными, какими всегда будут солдаты после дли-



Дюбуа-Крансе и амальгама 163 

тельного пребывания в казармах. Солдат получает там лишь 
недостаточное питание] пороки, приобретенные им там вслед
ствие праздности, и тяжелые заболевания, к каким они приводят, 
быстро подтачивают здоровье даже самых крепких людей и делают 
их неспособными переносить тяготы войны. Этого не наблюдалось 
в двухстах батальонах волонтеров', что касается полноты состава, 
бодрости и патриотического духа, то они не оставляли желать 
лучшего и могли считаться образцом». 

Итак, Дюбуа-Крансе предлагал амальгаму не для того, чтобы 
включить волонтеров в линейные войска. Впрочем, батальоны 
не сливали, их просто сводили в одну полубригаду и координиро
вали их действия. Линейная часть не передавала своих кадров 
!олонтерам. Если последние избирали своим начальником офи
цера линейных войск, то это происходило путем свободных выбо
ров, а избранный офицер проникался благодаря этому новым ду
хом, духом демократии и революции, каким были проникнуты во
лонтеры. Задача Революции в тот момент состояла, наоборот, 
в том, чтобы включить линейные войска, не задевая их самолюбия 
и интересов, в общую систему войск волонтеров. Поэтому (это лишь 
деталь, но весьма показательная) форма волонтеров становилась 
общепринятой формой армии. И главное, поэтому все производ
ства в следующий чин должны были отныне происходить на основе 
принципа выборности, ранее применявшегося только в частях 
волонтеров. Амальгама не имела своей целью создание отличной 
от нации военной организации, куда можно было бы влить бесфор
менную массу импровизированных сил. Наоборот, целью ее было 
обеспечить единство армии, исполненной единого духа демократии 
и свободы, и фактически превратить линейные батальоны в настоя
щие батальоны волонтеров, остающихся на службе несколько 
дольше. Именно поэтому два батальона из трех в полубригаде 
состоят из волонтеров. Слова Дюбуа-Крансе не оставляют сомне
ний на этот счет: 

«Ну что ж! Нам говорят: уравняйте силы, уравняйте права; 
соедините один батальон волонтеров с одним линейным батальо
ном. 

Я отвечу: следуя этой системе, мы вместо того, чтобы, как это 
поставил себе целью ваш Комитет, уничтожить все остатки ста
рого порядка, укрепили бы их, удвоили бы их воздействие и свя
занные с ними опасности. Если линейный батальон настолько 

9. Гувьон Сен-Сир (1764—1830) — 1829, 3 vol. 
живописец, в 1792 г.— капитан, 10. Сен-Жермен Шарль Луи (1707 — 
в 1794 г.— генерал. См.: G о - 1778) — военный министр в 
u v i o n . Mémoires sur les cam- 1775—1777 гг., ввел во француз-
pagnes des armées du Rhin et de ской армии прусскую дисципли-
Rhin-et-Moselle, de 1712 jusqu'à ну и телесные наказания, 
la paix de Campo-Formio. Toul, 
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послушен своим офицерам, что способен поступать так, как они 
ему прикажут, то не приходится сомневаться в том, что в батальо
не волонтеров, который был бы с ним слит, обладая меньшей спло
ченностью, меньшим корпоративным духом, имея в своем составе 
людей, которые не всегда руководствуются чистым патриотизмом, 
полностью восторжествовал бы дух линейных войск. Таким обра
зом, вы уже не сделаете из солдат линейных войск волонтеров, 
а сделаете из волонтеров солдат линейных войск; никого этим не об
манешь, и отныне больше никого не завербуешь — ни в части 
волонтеров, ни в линейные войска. 

...Если не уничтожены два типа войск, если существует какая-
то степень различия, если линейная часть не растворилась в соеди
нении национальных волонтеров [это подчеркивает сам Дюбуа-
Крансе], если, наконец, различный дух, в том, что касается внутрен
него порядка в этих частях, продолжает существовать, в какой 
бы форме и под каким бы главенством это ни было, то не остается 
никакой надежды на набор в линейные войска, никакого средства 
уничтожить предрассудки и восстановить принципы. Это значило 
бы — говорят нам — уничтожить дисциплину. О какой дисципли
не идет речь? Не о том ли слепом повиновении, какого Лафайет 
требовал от своих сбиров? Давно известно, что я восстал против 
этого безобразия. О, если бы эта дисциплина существовала, если бы 
она не была нарушена, то сколько крови стоила бы Революция? 
Опасаются влияния волонтеров при назначении на должности. 
Что же, тем лучше, наступило время устранить всех подозревае
мых даже в малейшей связи с аристократией. Но сомневается ли 
кто-нибудь в том, что эти волонтеры найдут общий язык с солда
тами линейных войск? Побуждаемые самым сильным из интере
сов, разве они не отдадут предпочтение тем, кто, будучи столь же 
храбр, как они, но более образован, будет хранителем их жизни 
и их чести перед лицом врага? Если волонтер обладает способно
стями, то он, конечно, будет избран, и это акт справедливости, но 
если унтер-офицер или солдат линейных войск проявляет большие 
способности, то нет сомнений в том, что ему будет оказано пред
почтение. Обойдите наши батальоны, и вы увидите, что все те, 
кто был знатоком военного дела, были выбраны »офицерами; вы 
увидите командиров батальонов, которые были простыми солда
тами. Наши волонтеры ищут не почестей, а чести», 

Сен-Жюст тоже настаивал на необходимости выборности в пре
делах, указанных Дюбуа-Крансе; по его мнению, выборность при
несла бы в армию демократический дух, не нарушая высшего и 
главного права Республики п . 

«Я не намерен скрывать опасности, таящейся в выборах воена
чальников, если их распространить на главный штаб армий и 
на генералитет; но нужно установить принципы и определить их 
пределы. Воинские части имеют право избирать своих офицеров, 
так как, в сущности, они представляют собой корпорации. Армия 
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не может избирать своих командующих, так как она не обладает 
постоянством состава и каждую минуту все в ней меняется; армия 
не воинская часть, она — соединение многих воинских частей, 
поддерживающих между собой связь через начальников, которых 
назначает для них Республика; поэтому армия, которая избирала 
бы своих командующих, была бы армией бунтарей... Избрание 
отдельных командиров частей — право солдатской общины... 
Избрание генералов — право государства в целом. Армия не мо
жет ни обсуждать вопросы, ни собираться. Выбор тех, от кого 
зависит общественное спасение,— дело народа или его законных 
представителей». 

И Сен-Жюст выступает в Конвенте с предупреждением, которое 
получит вскоре красноречивое подтверждение в измене Дюмурье: 
«Если вы терпите неудачи, то подумайте о том, какие люди при 
нынешнем положении вещей должны отступиться от Республики. 
Если вы победители, то воинская гордость становится выше вашего 
авторитета. Единство Республики требует единства армии; у оте
чества только одно сердце, и вы не захотите, чтобы его сыны стали 
делить его со шпагой в руках». 

И действительно, как мы увидим, именно батальоны волонтеров 
сорвали план измены Дюмурье, за которым в своем ослеплении 
до конца пошли бы линейные войска, вплоть до преступления. 
Именно для того, чтобы оградить Революцию от таких неожидан
ных проявлений корпоративного духа, Революция и задумала про
вести амальгаму и сделать армию национальной 12. 

5 февраля Жан Бон Сент-Андре предложил Конвенту провести 
в таком же духе демократическую реорганизацию флота 13. Для 
замены вышедших в отставку или эмигрировавших офицеров-
аристократов надо было привлечь большое число людей из тор
гового флота. Также и здесь должен был преобладать выборный 
и демократический принцип. «Именно посредством выборов народ 
осуществляет принадлежащее ему право назначать своих пред
ставителей и должностных лиц. Батальонам национальных гвар
дейцев вы предоставили возможность выбирать своих офицеров; 

11. «Moniteur», XV, 423, заседание с которой выступил 14 февраля 
Конвента 11 февраля 1793 г.; 1793 г. Бюзо. («Moniteur», XV, 
«Archives parlementaires», LV11I, 450.) Декрет об амальгаме был 
457. в конце концов принят 21 февра-

12. Проект Дюбуа-Крансе встретил ля 1793 г. В связи с военными 
резкую оппозицию со стороны обстоятельствами применение его, 
генералов и жирондистов; но их однако, было отложено до зимы 
словам, это подорвало бы дне- 1793/94 г. Но с лета 1793 г. 
циплину, ослабило бы армию, военная форма, жалованье и ус-
вызвало бы недовольство в линей- та вы были унифицированы: ли-
ных войсках. В этом отношении не иные войска были уравнены 
Жиронда оставалась верна во- с волонтерами. 
енным концепциям старого по- 13. «Moniteur», XV, 363; «Archive« 
рядка. См., например, критику, parlementaires», LVIII, 223. 
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военные усмотрели в этом способе недостатки, но самый принцип 
от этого не стал хуже. И я предлагаю вам тоже выборы. Они будут 
свободны от недостатков, присущих выборам в батальонах волон
теров; они будут производиться не экипажами кораблей, коман
довать которыми должны будут эти офицеры, а моряками опреде
ленного контингента призыва, собравшимися в центре призыв
ного района. Эти собрания будут иметь право лишь определять 
число лиц, которые им потребуются, а морской министр будет 
решать, удовлетворяют ли они условиям, предписанным законом, 
и сможет вручить им дипломы только в том случае, если эти 
условия будут выполнены». 

21 февраля Конвент одобрил проект Дюбуа-Крансе об амаль
гаме и о способе производства в следующий чин 14. Предписания 
нового закона еще в течение месяцев должны были, естественно, 
сталкиваться с многими затруднениями и немалым сопротивле
нием. Нелегко в разгар войны менять организацию огромных 
армий, рассеянных по всем фронтам, разрываемых между войной 
внешней и войной гражданской, сформированных из новобранцев, 
для которых было трудно сразу найти необходимые офицерские 
кадры. В течение семи или восьми месяцев будут еще чувствовать
ся колебания. 

В пространной и превосходно составленной инструкции, на
правленной Комитетом общественного спасения в мае 1793 г. 
представителям Конвента, находившимся в миссии в департамен
тах 15, нашли отражение как стремление Комитета организовать 
армию в соответствии с законом от 24 февраля, так и затрудне
ния, с какими он сталкивался: 

«Армии набираются; они вскоре будут полностью укомплекто
ваны для военного времени. Гражданин Бернонвиль, будучи воен
ным министром, опубликовал инструкцию о наборе четырех армий 
во исполнение закона от 24 февраля и о возобновлении набора 
волонтеров, предназначенных для пополнения каждой армии... 
Каждая армия должна получить пополнение в пунктах сбора, 
указанных в этой инструкции. Надо как можно скорее завершить 
включение волонтеров в состав армии. Надо торопиться с попол
нением командного состава армий. 

Необходимо устранить слишком ощутимые неудобства от не
равномерного распределения сил армий, от трудностей комплекто
вания командного состава в некоторых из них, от недостатка офи
церских кадров в некоторых других. Комитет общественного спа
сения полагал, что в Северной и Восточной армиях, где оказа
лись почти все командные кадры армий, следует довести до мак
симального численный состав командных кадров, которые мы 
сможем укомплектовать. 

Следует позаботиться и о пополнении других командных кадров 
путем перевода их в другие армии или путем передачи им волон
теров, сосредоточенных в других пунктах сбора. Эти передвиже-
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ния будут определяться обстоятельствами и необходимостью уве
личить или уменьшить численность армий». 

Если я предвосхитил ход событий, приведя уже теперь ин
струкцию Комитета общественного спасения, который еще не был 
образован, то только для того, чтобы четко указать на безмерность 
усилий, которых требовало осуществление закона об организации 
армии от 21 февраля. Все было бы гораздо проще, если бы доста
точно было соединить два созданных и укомплектованных команд
ными кадрами батальона волонтеров с одним батальоном линей
ных войск и внутри каждой таким образом сформированной бри
гады подчинить продвижение по службе принципу, установлен
ному законом. Но составные элементы этих [еще формирующихся] 
бригад не были собраны в нужной пропорции в одних местах. 
И соотношение между командными кадрами и численностью каж
дой армии было столь различным, что сначала надо было бы переве
сти часть командных кадров одной армии в другую. К тому же этот 
перевод не всегда был возможен, так как армии не были однород
ными. Например, были волонтеры специального назначения — 
для Вандеи, которые завербовались исключительно для этой вой
ны. Их нельзя было бы включить в общую массу. 

«Вандейская армия будет состоять из двух частей, смешивать 
которые обстоятельства не позволят. Они (комиссары) включат 
в армию рекрутов, набранных во исполнение декрета от 24 февра
ля, но сохранят отдельные батальоны граждан, которые записа
лись в армию только ради того, чтобы сокрушить фанатизм и 
рассеять мятежников, и позволят им вернуться домой, когда 
общественное спокойствие будет полностью восстановлено». 

Как можно было эти специальные батальоны, которые нельзя 
было использовать для других целей, включить в полубригаду и 
соединить с войсками, которые можно было направлять на любые 
театры войны? Вот, в виде примера, еще одно особое затруднение. 
Когда Майнц капитулирует, французским войскам будет разре
шено уйти с оружием, но пообещав больше не сражаться против 
союзников. Таким образом, в дальнейшем их можно было 
использовать только против внутренних врагов, против мятеж
ников. Они были посланы в Вандею; но как эти войска, поле дей
ствий которых было ограничено, можно было объединить в рам
ках постоянной организации с силами, которые можно было 

14. «Archives parlementaires», LIX, человек на основании закона от 
161. См. выше, прим. 12. 24 февраля 1793 г. Здесь у Жо-

15. A. A u l a r d . Recueil des Actes peca, по-видимому, налицо неко-
du Comité de salut publique..., торая путаница в датах: между 
t. IV, p. 23 (см. акты за 7 мая законом от 21 февраля 1793 г. 
1793 г.). Эта инструкция пред- (об амальгаме) и законом от 
ставите л ям в миссии предусматри- 24 февраля (о наборе 300 тыс. 
вает, в частности, набор 300 тыс. человек). 



168 Глава IT. Коалиция и война 

направить повсюду? Однако главной трудностью было неравно
мерное распределение по армиям командных кадров. 

Более того, поскольку невозможно было сразу обучить пра
вильным передвижениям и строгой дисциплине множество только 
что призванных новобранцев, не имеющих воинской выучки 
и командных кадров, поскольку офицеры не могли немедленно при
обрести моральный авторитет у этих новобранцев, то вначале 
многие наблюдатели пытались приписывать эти неизбежные пер
вые непорядки принципу выборности, казалось, ставившему офи
церов в зависимость от солдат. Так, в Западной армии комиссары 
Конвента Гупийо из Фонтене и Жар-Панвийе, удрученные мно
жеством затруднений, казалось, проистекавших от недисципли
нированности солдат, не побоялись потребовать от Конвента 
отмены выборной системы (18 июня 1793 г.) 16. 

«Когда город Ниор оказался в угрожаемом положении, туда 
направили довольно много новобранцев из соседних департамен
тов. Если бы у нас ко времени их прибытия были командные кад
ры, чтобы их там распределить по местам, закон был бы выполнен 
без затруднений и укомплектованные командными кадрами части 
волонтеров могли бы уже принести большую пользу. Но этого 
не произошло. Прибывали войска без командиров, не знавшие 
никакого порядка, никакой дисциплины. Враг был у наших во
рот. Нужно было создать временную организацию, чтобы генералы 
знали, кому им отдавать приказания, и чтобы каждый знал, кто 
должен приказывать и кто — повиноваться. Что же произошло? 
Эта временная организация, которая повелительно диктовалась 
обстоятельствами, слишком упрочилась. Одни приобрели привыч
ку приказывать, другие стали доверять исключительно тем, кого 
они для себя избрали. Из этого следует, что ныне, когда мы хотим 
в соответствии с одним из ваших постановлений, одобренных 
Национальным Конвентом, удвоить численность рот, прибываю
щих из Северной армии [т. е. удвоить число солдат в ротах, имев
ших слишком большой командный состав], мы сталкиваемся с вели
чайшими затруднениями. Офицеры, ревниво оберегающие свою 
власть, которую они утратили бы, если бы их часть была включена 
в состав [линейных] войск, воздействовали на своих солдат. Офи
церы не говорили им, что ими движет единственное желание сохра
нить свои эполеты и свое жалованье. Но они внушали своим сол
датам, что, смешавшись с солдатами линейных войск, они будут 
терпеть от них притеснения и подвергаться дурному обращению 
всякого рода. Честные сельские жители, чье умственное разви
тие, к сожалению, отстает от их патриотизма, поверили своим 
офицерам, и их упорное нежелание влиться в состав [линейных] 
частей ставит нас перед тяжелой альтернативой — применить 
строгость или же оставить закон невыполненным. Сегодня утром 
один или два батальона собрались на площади. Был отдан при
каз, чтобы часть их присоединилась к одному воинскому соедине-



Дюбуа-Кранее и амальгама 169 

нию, а остальные — к другому. Приказ не был выполнен. Сопро
тивление оказалось весьма упорным, и полковник Дюфур 17 был 
вынужден приказать арестовать всех офицеров. Эта мера, кото
рая, как думали, должна была возыметь некоторый эффект, ока
залась бесполезной. В конце концов нам пришлось вызвать гусар
ский полк и жандармерию и отправиться на площадь...» 

А вот наряду с этим отдельным случаем неподчинения волонте
ров пример общего неподчинения «трех контипгентов», т. е. старых 
частей, новобранцев и мобилизованных национальных гвардей
цев: 

«Повсюду в армиях жалуются на полное отсутствие повинове
ния, оправдать которое не может ничто и которое — это следует 
сказать — до сего времени-и было причиной наших поражений. 
Командиры частей только делают вид, что повинуются генералам, 
а солдаты не слушаются своих офицеров. К чему это приводит? 
Прежде всего, в походе батальон растягивается порой на 2— 
3 лье. Достаточно появиться двум-трем сотням разбойников, как 
они обращают в бегство 1000 или 1200 солдат. Кроме того, это 
приводит к тому, что солдаты разбредаются по деревням и грабят 
несчастных земледельцев, причем установить виновных невоз
можно, и это большое несчастье. Ибо уже не один сельский житель 
с полным на то основанием принимал за разбойников тех, кто 
должен был прийти, чтобы воспрепятствовать разбою... Этому 
трудно поверить. Однажды, когда генералы собрались вместе 
с представителями народа, мы были свидетелями того, как коман
дир одной воинской части заявил, что он и его товарищи высту
пят против 4 тыс. разбойников только в том случае, если их самих 
будет не меньше 6 тыс. ...Зло это велико, мы искали его причину. 
Мы усмотрели ее в долгих формальностях, которые должны быть 
соблюдены для наказания виновных, а также в той зависимости, 
в какой закон держит желающего быть избранным офицера от сол
дата, которому принадлежит выбор. То, что происходит у нас 
на глазах, столь пагубно, что, если не будет найдено средство 

16. A. A u l a r d . Recueil des Actes 
du Comité de salut publique, 
avec la correspondance officielle 
des représentants en mission..., 
t. IV, p. 598. Гупийо из Фонтене 
(1753—1823) — нотариус, депу
тат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамен
та Вандея. Жар-Панвийе (1757— 
1822) — врач, депутат Законода
тельного собрания, затем Конвен
та от департамента Дё-Севр. 

17. Дюфур (1758—1820) в 1776 г. 
вступил как солдат в пехотный 
полк Нивернэ, в 1781 г. каптенар

мус, уволен в 1785 г.; лейтенант 
первой роты национальных еге
рей Рошфора в августе 1789 г., 
затем майор национальной гвар
дии этого города; избран под
полковником, помощником ко
мандира 1-го батальона волонте
ров Нижней Шаранты в 1791 г.; 
подполковник, командир своего 
батальона в феврале 1793 г.; 
полковник, начальник бригады 
в армии Кот-де-Ла-Рошель в мае 
1793 г., бригадный генерал в ап
реле 1794 г. 
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сделать офицера совершенно независимым от солдат, вам придется 
отказаться от армий. Они станут вскоре лишь беспорядочным 
скоплением людей, которые, не признавая иного закона, кроме 
силы, повергнут Республику в величайшую смуту... 

Отсутствие повиновения влечет за собой множество злоупотреб
лений. Солдат, не выполняющий исправно своих обязанностей, 
неизбежно оказывается праздным. Он выходит из одного кабака 
только для того, чтобы пойти в другой, и вскоре его жалованье 
истрачено. Оказавшись без денег, он ищет выхода, и первое, что 
приходит ему в голову,— продажа его вещей. Вскоре он оказы
вается лишенным всего. Тогда он является с требованиями и, буду
чи недисциплинированным, извергает проклятия, встретив отказ; 
хорошо еще, если он не позволяет себе других эксцессов...» 

Комиссары в Бельгии тоже сообщают о такой же недисципли
нированности и о таких же эксцессах... Приведу только один 
отрывок из многих сообщений 18: 

«Есть еще одно величайшее зло, искоренить которое будет 
очень трудно,— это грабежи и эксцессы, которые позволяют себе 
войска. Дисциплина в армии падает, и население раздражено про
тив французов». 

Итак, Революция не была слепа к порокам военной организа
ции в этот переходный период, длившийся с февраля и до конца 
лета 1793 г. Она хорошо знала, какие пагубные последствия мог 
временно повлечь за собой введенный ею в армии принцип демо
кратии, который она хотела развить в ней путем почти полного 
уравнения порядков в линейных войсках с порядками в частях 
волонтеров. Но Революция обладала достаточно высоким созна
нием, была достаточно уверена в себе самой и в правоте мысли, 
чтобы не падать духом при первых же препятствиях и просчетах. 
Она не стремилась к восстановлению подорванной дисциплины 
путем возврата к олигархической и авторитарной организации 
армии. Напротив, она поняла, что должна укреплять в армии дух 
демократии, воспитывать всех офицеров в духе столь очевидной, 
пламенной гражданской доблести, чтобы ни один солдат не мог 
сослаться в оправдание своего неповиновения на злую волю или 
на злонамеренность своих начальников. 

«Именно от гражданской доблести генералов и офицеров,— 
говорится в инструкции Комитета общественного спасения,— 
следует ожидать восстановления и поддержания воинской дис
циплины» 19. 

Отказываться от высокого идеала лишь потому, что его дости
жение вначале трудно и мучительно,— трусость ума. Воображать, 
что достаточно провозгласить этот идеал, найти для него выра
жение,— ребячество и пагубная иллюзия. Чем он выше, тем 
более требует он для своего истинного воплощения огромных уси
лий доброй воли, благородного терпения, неутомимых дейст
вий. 
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Коль скоро армия является одновременно оплотом и отраже
нием Республики, коль скоро национальная воля проявляется 
в ней через верховную власть закона, а воля индивидов путем 
осуществления принципа выборности, необходимо, чтобы Рес
публика непрерывно сообщала армии рвение и энтузиазм. Необ
ходимо, чтобы общее радостное и притом добровольное повино
вение закону, начальникам, избираемым и находящимся под 
усиленным контролем, было связующим звеном между гражда
нами и солдатами. 

«Одна из самых существенных обязанностей представителей 
народа — снискать доверие генералов 20. Средства снискать его 
должны быть великими, возвышенными, как и те полномочия, 
которыми они облечены. Генералы не должны усматривать в кон
троле со стороны представителей народа оснований для недоверия 
и беспокойства; они должны видеть в них только граждан, обле
ченных широкими полномочиями для оказания им существенной 
помощи, для поддержки их своим влиянием и усиления обще
ственного доверия к ним. 

Чем большее значение должен иметь надзор, тем более актив
ным он должен быть. Представители народа должны интересо
ваться обликом генералов; они должны знакомиться с их прин
ципами, с их тактикой, с их действиями, с их поведением. Душа 
республиканского героя раскрывается в ответ на доверие и прези
рает притворство и хитрость. 

Необходимо, чтобы генерал был облечен большим доверием, 
чтобы он чувствовал это, был в этом убежден; нужно, чтобы он 
пользовался большой свободой, большой независимостью, если 
хотят, чтобы у него возникали великие замыслы и счастливые 
планы. 

Отношение представителей народа к генералам будет способ
ствовать смелости и возвышенности их намерений и их начина
ний. Они будут отмечать все то, что может быть великого, полез-

18. «Actes du Comité de salut publi- основанная на справедливости, 
que...», t. IV, p. 149, письмо предписываемая справедливостью 
Карно и Дюкенуа от 13 мая и доверием, подчиненная зако-
1793 г. из Дюнкерка. нам, поражающим виновного не-

19. Борьба против падения дисциплн- зависимо от его чина, не будет 
ны была в 1793 г. предметом наи- уничтожена, ибо она в сердце 
большей озабоченности Комите- почти каждого человека». 
та общественного спасения, ко- 20. «Actes du Comité de salut publi-
мандированных представителен и que...», t. IV, p. 23. Инструкция, 
генералов.«Любите дисциплину— датированная 7 мая 1793 г., была 
творца победы»,— призывали озаглавлена: «План работы, на-
Сен-Жюст и Леба Рейнскую ар- дзора и связи, предложенный 
мию. Дюбуа-Крансе в своем до- Комитетом общественного спа-
кладе от 7 февраля 1793 г. так сения представителям народа, 
определил новую дисциплину для командированным в армии Рес-
новой армии: «Нет, дисциплина, публики». 
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ного и заслуживать поддержки, только все отважное и смелое... 
Если среди высших офицеров и офицеров и унтер-офицеров 
всех званий найдутся еще французы, недостойные этого имени, 
люди, которые не посвящают себя целиком сохранению равен
ства и Республики, то народные представители отстранят их 
и заставят немедленно заменить их, как то предписано законом от 
21 февраля, а если обстоятельства не позволят заменить их пред
писанным образом, то они допустят, только на 15 дней, к испол
нению их обязанностей военных более низкого звания, известных 
своей гражданской доблестью. 

Они прикажут отстранить всех подозрительных офицеров и 
распорядятся об удалении их на расстояние 20 лье от границы 
и расположения армий. 

Они будут поддерживать братские отношения с солдатами 
отечества; они будут часто посещать их, возбуждать их рвение; 
они дадут им почувствовать преимущества дисциплины, делаю
щей армии непобедимыми, делающей их грозными для врагов, 
научающей их использовать успех и сплачиваться при неудачах, 
поддерживающей мужество, дающей им почувствовать свою силу 
и свои возможности и предотвращающей бегство с поля боя и пора
жения; они будут выслушивать солдат, принимать от них жало
бы, просвещать их, узнавать об их нуждах. Они будут говорить 
им о том, с каким вниманием относится Конвент ко всему, что 
касается армии... 

Они будут рассказывать солдатам о деятельности Националь
ного Конвента, о возможностях, какие он открывает для пред
приимчивости, для всеобщего процветания. Они будут наставлять 
их в принципах равенства, республиканизма и воинской дисцип
лины. .. 

Они будут всячески заботиться о госпиталях, будут их посе
щать, утешать людей, ставших жертвами почетной борьбы за сво
боду; они не покинут этих госпиталей, не ознакомившись с их по
рядками, не уверившись в том, что раненые обслуживаются с само
отверженностью, диктуемой человечностью... Нечего и говорить 
о том, что в госпиталях не должно быть нехватки коек и матрацев, 
поскольку они имеются в домах граждан». 

В этом духе человечности и доблести, дисциплины и свободы, 
непрестанно внушаемом армиям, Революция и будет претворять 
в жизнь в своих установлениях и нравах принципы закона от 
21 февраля. Не ощущается ли — заметим мимоходом — в этой 
превосходной инструкции, несколько отрывков из которой я при
вел, благородный и мягкий, великий и убедительный образ мыс
лей Барера? 21 Это живое нравственное истолкование организа
ционного закона, предложенного Дюбуа-Крансе в феврале. С авгу
ста 1793 г. этот закон начнут применять повсюду 22. 
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НАБОР 300 ТЫС. СОЛДАТ 

Но в феврале недостаточно было определить будущую органи
зацию армии. Нужно было создать или, вернее, укомплектовать 
эту армию. Другой закон, от 24 февраля, предписывал набор 300 тыс. 
солдат 23. Это уже не был, как во времена Законодательного 
и Учредительного собраний, простой призыв к свободной воле; 
каков бы ни был порыв страны, волонтеров оказалось бы недоста
точно для создания мощных армий, в каких нуждалось револю
ционное отечество. Это еще не был общеобязательный призыв, 
всеобщая воинская повинность. Дюбуа-Крансе и Обри, несколько 
опережая предстоящую необходимость, не побоялись высказать 
мысль, вначале ужаснувшую Революцию,— что военная служба 
есть первая обязанность всех граждан, налагаемая на них зако
ном 24. 

Конвент остановился на промежуточной системе, которая, 
в сущности, в зародыше была всеобщей воинской повинностью. 
Контингент 300 тыс. человек должен был быть распределен между 
всеми департаментами пропорционально численности их населе
ния. Директория каждого департамента должна была затем рас
пределить департаментский контингент между дистриктами, а по
следние — между коммунами. Таким образом, в конечном итоге 
каждая коммуна должна была поставить новобранцев. При этом 
принималось в расчет число волонтеров, уже данное этой комму
ной. Как только муниципальные чиновники получали извещение 
о числе солдат, которых должна была выставить их коммуна, они 
должны были сообщить об этом гражданам, созванным для этой 
цели. В течение первых трех дней после этого первого извещения 
должен был быть открыт список, куда добровольно записывались 
желающие посвятить себя защите отечества. 

В случае если запись волонтеров не давала числа солдат, наме
ченного для каждой коммуны, граждане должны были безотлага
тельно дополнить его и для этого применяли способ, признанный 
ими наиболее подходящим,— либо жеребьевку, либо выборы боль-

21. Простое предположение... См. 
ниже, с. 179, прим. 30. 

22. О применении закона об амаль
гаме см. выше, с. 165, прим. 12. 

23. «Moniteur», XV, 350; «Archives 
parlementaires», LI Χ, 141. 

24. В своей речи 12 декабря 1789 г. 
Дюбуа-Крансе потребовал «дей
ствительно национального набо
ра, который бы охватил каждого 
второго в стране — и последнего 

активного гражданина, и пассив
ных граждан», т. е. всю нацию, за 
исключением короля. Жорес при
давал этой речи большое значе
ние в своей книге «L'Armée nou
velle» (с. 209 издания 1915 г.). 
Обри (1747—1798)— капитан ар
тиллерии, мэр Нима в 1790 г., 
депутат Конвента от департамен
та Гар, специалист по военным 
вопросам. 
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шинством голосов 25. Каков бы ни был способ, принятый для 
граждан, собранных для пополнения контингента, пополнение 
могло быть взято только из числа холостых или бездетных вдовцов 
в возрасте от 18 до 40 лет включительно. 

Каждый гражданин, призванный для защиты отечества, имел 
право найти себе заместителя в лице гражданина, способного 
носить оружие, в возрасте не менее 18 лет, которого согласился 
бы принять генеральный совет коммуны. Граждане, нашедшие себе 
заместителей, должны были за свой счет их вооружить, снарядить 
и одеть и несли за них ответственность до того момента, пока они 
не будут приняты в назначенную им воинскую часть. 

Это, как мы видим, была комбинация добровольного вступле
ния в армию с принудительным набором. В сущности, за исключе
нием права замены, концепция была демократической и эгалитар
ной. Почему Конвент разрешил гражданам находить себе замести
телей? Не пережиток ли это бережного отношения к «аристократии 
богатства», льгота для буржуазии? Или же Конвент думал, что 
многие буржуа, мало привычные к трудной и суровой военной 
жизни, окажутся худшими солдатами, чем крепкие парни, кото
рыми они могли бы заменить себя, заплатив за это? Расчет в этом 
случае оказался неудачным, так как в качестве заместителей явля
лись бедняки, ослабленные и почти истощенные. Некоторые даже 
мошенничали и, желая не раз получить вознаграждение, предлага
ли свои услуги в нескольких коммунах, а в Париже — в несколь
ких секциях, что наносило довольно значительный ущерб. Весьма 
возможно, что Конвент соблазнила мысль заставить богатых 
участвовать в военных расходах, поскольку они должны были 
снаряжать и вооружать своих заместителей. Но эта система, 
дискредитированная мошенничеством и злоупотреблениями, вско
ре придет в столкновение с духом равенства. 

Любопытно, что Конвент позволил каждой коммуне назначать 
путем голосования тех, кто должен был уйти в армию. Могло 
случиться, что какая-нибудь группа в деревне, злоупотребив 
своим численным превосходством над другой, направит в армию 
членов этой другой группы. Могло также случиться, что контр
революционное большинство в коммуне отправит в армию патрио
тическое меньшинство, или наоборот. Наконец (и несколько 
позднее это, несомненно, произошло бы во многих пунктах, если 
бы такая система продолжала существовать), не была исключена 
возможность того, что бедняки, пролетарии сговорились бы 
отправлять в армию богатых, буржуа, собственников коммуны, 
чье имущество, таким образом, оказалось бы без присмотра и стало 
бы поживой для неимущих. Не для того ли, чтобы воспрепятство
вать таким действиям, Конвент и предусмотрел возможность 
замены? 

Знаменательно, что вопреки ожиданиям буржуазия во многих 
коммунах предпочла систему избрания системе жеребьевки. Во 
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многих пунктах влияние богатства, собственности еще преоблада
ло, и богатые могли надеяться на то, что бедные не осмелятся 
остановить свой выбор на них. Во всяком случае, довольно неожи
данным следствием явилось то, что возможность замены вскоре 
подала мысль о принудительном займе у богатых. Раз они могли 
не идти на войну, раз им разрешалось благодаря своему состоянию 
откупаться от военной службы и от личного участия в защите 
отечества, то недостаточно, чтобы они помогали ей, неся расходы 
только на вооружение и снаряжение своих заместителей. Раз они 
не желали лично служить отечеству, служить ему должно было 
их состояние. 

Каким образом надеялся Конвент привлечь жителей страны 
в армии? Какими средствами возбуждал он рвение волонтеров? 
Прежде всего, демократической и народной организацией армии, 
обеспечивавшей солдатам в лагерях права и гарантии граждан, 
а также открывавшей всем доступ к званиям, предоставляемым 
общей волей. Затем, Конвент предлагал солдатам довольно собла
знительные реальные преимущества материального порядка. Он 
обеспечивал им либо пенсии, либо вознаграждения и даже разре
шал им посредством хитроумной комбинации приобретать нацио
нальные имущества. 

«Ни один офицер, ни один солдат,— говорит Дюбуа-Крансе,— 
не будет бояться увольнения; ни один из них не будет бояться 
остаться калекой или отверженным; умирая, ни один из них не 
будет сомневаться в том, что нация осушит слезы его семьи. Коми
тет предлагает больше. Пенсия — вознаграждение непостоянное, 
умирающее вместе с ее получателем; она не избавляет от тоски, 
вызываемой полной бездеятельностью, причем прихоть Собрания 
или неотложные нужды нации могут приостановить или отменить 
ее выплату. Комитет предлагает вам предоставить пенсионерам 
право покупать национальные имущества и отдавать в уплату 
полагающуюся им пенсию на основе выкупа из расчета 10% стои
мости национального имущества. Такое же преимущество предо
ставляется вдовам и детям солдат, павших в борьбе с врагом. Итак, 
изувеченный солдат должен получать не менее 240 ливров; это 

25. Статья 11. Статья эта, предостав
лявшая заинтересованным лицам 
самим выбирать желательный 
для них способ — жеребьевку 
или назначение голосованием... 
явилась причиной больших зат
руднений. Отказ Конвента уточ
нить способ назначения перенес 

ответственность на местную ад
министрацию — положение тем 
более опасное, что власть этих 
администраций часто оспарива
лась. Это значило отдать набор 
на волю случая, игры страстей 
и личного соперничества. См. 
ниже. 
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соответствует недвижимости стоимостью в 2400 ливров, которой 
его вознаграждает нация, если он предпочитает ее пенсии. Найдет
ся ли после этого человек, который, посвятив всю свою жизнь службе 
нации, будет еще считать возможным сохранить в своей душе 
тревогу или недовольство?» 

Таким образом Революция достигала двойной цели: она облег
чала набор в армию, обеспечивая будущее солдат, и умножала 
узы, привязывавшие нацию к новому порядку. Солдаты уходили 
на войну, мысленно видя поля, луга, виноградники, которые они 
получат от отечества по возвращении. И люди того времени, воспи
танные на примерах античности, говорили: «Это напоминает рим
ских ветеранов, получавших земельные наделы». Это было лучше, 
чем в Риме, ибо для римского ветерана этот земельный надел был 
лишь гарантией благополучия, а солдат Революции получал 
частицу свободной земли, частицу свободы. 

Закон уточнял, что для обеспечения выплаты солдатских 
пенсий должна быть предусмотрена сумма 400 млн. за счет подле
жащих продаже национальных имуществ 26. 

Но Революция создавала армии главным образом пылом своего 
героического порыва. Конвент на короткое время забыл о своих 
разногласиях и о разделявшей его ненависти, чтобы выразить 
в великолепном призыве всю душу нового отечества. Иснар «в по
рыве патриотического энтузиазма» написал эту бессмертную стра
ницу, восторженно одобренную всем Конвентом 27. Никогда страст
ное стремление к всеобщей свободе и неувядаемой славе не выра
жалось в более блистательных и более восторженных словах. 
В коротких быстрых фразах, исполненных движения и как бы 
рожденных порывом к победе, Иснар воодушевляет на бой всех 
граждан Франции. Да, перед нами грозная коалиция; да, «свобод
ная Франция должна одна бороться против порабощенной Евро
пы». Но «счастье улыбается смелости, а победа — мужеству. Мы 
обращаемся к вам, победители под Марафоном, Саламином * 
и ЖемаппомЬ. 

Кто в силах перенести мысль, что свобода может исчезнуть? 
Кто в силах снести возврат старого порядка? Нет, нет! «Вся 
Франция превратится в лагерь, а вся нация — в армию. Пусть 
ремесленник покинет свою мастерскую, пусть купец прекратит 
свои дела; завоевать свободу — более настоятельная необходи
мость, чем приобрести богатство. Пусть в деревнях останутся 
только необходимые рабочие руки: прежде чем возделывать поле, 
надо его освободить». 

И Франция сражается не ради себя одной, в ее руках будущее 
и судьбы всего мира. 

«Никогда еще подобное дело не волновало людей и не выно
силось на суд войны. Дело идет не об однодневном интересе, а о 
вечных интересах; не о свободе одного народа, а о свободе всех 
народов». 
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Как безгранична будет печаль, какое несчастье для рода чело
веческого, если освободительная Революция будет побеждена! 
И какой позор для Франции, если она не сможет ее спасти! 

«Ваше поражение повергает землю в скорбь и орошает ее 
слезами. Свобода бежит этих печальных пределов, и вместе с нею 
гаснет надежда рода человеческого... Еще долго, после того как 
вас не станет, несчастные люди будут приходить на ваши могилы, 
потрясая своими цепями, и проклинать ваш прах. Но если вы 
победите, с тиранами будет покончено; народы обнимутся и, сты
дясь своего долгого заблуждения, навсегда погасят факел войны». 

Так пусть же Франция соразмеряет свои усилия с необъятно
стью своего долга и возлагаемых на нее надежд! Пусть все второ
степенные разногласия исчезнут, дабы все усилия отечества спасли 
будущее! 

«Каковы бы ни были ваши мнения, дело у вас общее: все мы — 
пассажиры на корабле Революции; он вышел в море, он должен 
достигнуть берега или разбиться. Никто не спасется при этом 
кораблекрушении. Для нашего общего спасения есть лишь одно 
средство. Нужно, чтобы все граждане сообща образовали могучий 
колосс, который, выпрямившись во весь свой рост перед нациями, 
схватил бы своей разящей рукой меч нации и, пустив его в ход 
на земле и на море, разгромил армии и флоты». 

Какое необычайное опьянение войной и миром, святым разру
шением и священным созиданием, свободой и силой, гневом и кро
тостью! Факел войны своей последней, мощной вспышкой освещает 
вдали широкие горизонты мира. 

Охваченная трепетом Франция поднялась; во многих коммунах 
число волонтеров превысило намеченный контингент. В некоторых 
местах молодые люди оспаривали друг у друга честь вступить 
в войска. В одной из коммун на поле воткнули пику, и четырнад
цать человек, первыми добежавшие до нее, были отобраны, чтобы 
представлять деревню под знаменами свободы 28. 

26. «Archives parlementaires», LIX, мил превосходивший его в силах 
165. финикийско - киликийско - кипрс-

27. «Moniteur», XV, 539; «Archives кий флот, действовавший на сто-
parlementaires», LIX, 122, засе- роне персов.— Прим. ред. 
дание 23 февраля 1793 г. Иснар 28. В действительности набор 300 тыс. 
Анри Максимен (1751—1825)— солдат породил величайшие труд-
негоциант-парфюмер в Драгинь- ности. Казнь короля, агитация 
яне, депутат Законодательного непокорных священников, же-
собрания, а затем Конвента от стокая борьба между жирондис-
департамента Вар. тами и монтаньярами создали 

* Речь идет о Марафонском сраже- атмосферу неуверенности. Коле-
нии 490 г. до н. э. во время греко- бания Конвента, его отказ уточ-
персидских войн, в котором гре- нить способ назначения увеличи
ки нанесли поражение персам. вали затруднения. 9 марта 1793 г. 

В Саламинском сражении 449 г. Конвент, сознавая опасность по
до н. э. афинский флот разгро- ложения, направил в каждый 
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Этот порыв был поддержан силой науки и изумительными успе
хами техники, которым благоприятствовала атмосфера энтузиаз
ма. Я уже говорил, какую мощную и искусную артиллерию уна
следовала Революция. В конце декабря 1792 г. Гавернер Моррис 
отмечал ее силу 2Ö: 

«Она, бесспорно, лучшая в Европе и не перестанет быть тако
вой по двум причинам. Во-первых, француз от природы лучший 
артиллерист, чем всякий другой, поскольку в его характере и, 
если можно так выразиться, в его крови — действовать стреми
тельно, без размышлений. Поэтому он очень искусен во всем том, 
что должно выполняться с первого взгляда, мгновенно... Во-вто
рых, эти природные склонности в нем развивались. Заслугой 
умелых людей, ранее стоявших во главе военного ведомства ва 
Франции, было то, что они знали характер тех, кем им приходилось 
управлять. Поэтому они старались добиться совершенства в том, 
в чем французы могли его достичь. Они отказались от формирова
ния больших колонн пехоты, двигающихся с леденящей четкостью 
немецкой дисциплины. В результате этого нынешняя французская 
армия менее, чем это можно было бы предполагать, отличается от
того, чем были французские армии прежде. Тот же дух энтузиаз
ма, то же презрение к опасности, тот же дерзкий натиск и то же 
нетерпение отличают и ныне нацию, населяющую страну, некогда 
бывшую древней Галлией». 

Итак, в мае 1793 г. Барер сказал представителям в миссии 30: 
«Они будут следить за поразительными успехами французской 

артиллерии и поощрять их». 
Так в армии, которую создали в начале 1793 г. для борьбы 

против коалиции держав Европы, сила Революции, чудесно соче
тавшаяся со стремительностью национального гения, дополнялась 
силой науки. Нет, деспоты не одолеют свободы, и даже если 
Революции в конце концов суждено себя исчерпать в длительной 
борьбе и внутренних раздорах, то все же Революция с доста
точно прожила, достаточно сражалась, достаточно создала и до
статочно излучала свет, чтобы ее невозможно было отныне от
делить от жизни человечества. 

Иснар говорил в своем возвышенном обращении к французам: 
«Вам говорят, что нас разделяют разногласия; не вздумайте 

поверить этому. Если наши мнения и бывают различны, то наши 
чувства те же. Расходясь во мнениях о средствах, мы стремимся 
к одной цели. Наши обсуждения бывают бурными. Что ж из того! 
И как не горячиться, споря о столь важных интересах? Страстная 
жажда блага — вот что так сильно волнует нас, но, как только 
декрет принят, шум смолкает, а закон остается». 

Это была прекрасная иллюзия согласия, ибо все возвещало» 
в близком будущем великие раздоры! 



Глава третья 

* 

БЕШЕНЫЕ ПРОТИВ 
ДОРОГОВИЗНЫ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ В ПАРИЖЕ 

Казнь Людовика XVI возбудила революционные страсти. Она 
дала Революции почувствовать горький вкус смерти. Под влияни
ем опасностей, все возраставших из-за войны и внутренних разно
гласий, кое-кто начинал думать, что решением вопроса является 
гильотина и что в смерти короля она не исчерпала своей умиро
творяющей силы. В феврале якобинцы без всякого протеста вы
слушали зловещие слова: «Надо пройтись по Франции националь
ной бритвой [гильотиной]» г. И все-таки гильотина еще не была 

департамент двух своих членов, 
облеченных весьма широкими 
полномочиями. Наиболее серь
езные беспорядки произошли в 
западных департаментах. Если в 
департаменте Иль и Вилен энер
гичные действия такого человека, 
как Бийо-Варенн, задушили мя
теж в его зародыше, то в департа
менте Мен и Луара, на границах 
Анжу и Пуату, в области Мож 
10 марта 1793 г. в связи с набо
ром вспыхнуло восстание. 

29. «Mémorial de Gouverneur Morris...», 
t. II , p. 220, письмо от 21 декаб
ря 1792 г. Вооружение револю
ционных армий было таким же, 
как и королевской армии старо
го порядка: ружье образца 1777 г. 
с точным боем до 100 м, артилле
рия Грибоваля, главным образом 
пушки, стреляющие четырехфун
товыми ядрами (дальнобой
ность — 400 м). Грибоваль Жан 
Батист (1715—1789) — волонтер 

полка королевской артиллерии 
в 1735 г., главный инспектор 
артиллерии в 1776 г. Благодаря 
его реформам французская 
артиллерия в эпоху Революции 
была лучшей в Европе. См.: 
M a t t i L a u е г m a. L'Artil
lerie de campagne française pen
dant les guerres delà Révolution. 
Évolution de l'organisation et de 
la tactique. Helsinki, 1956. 

30. Жорес приписывает Бареру со
ставление Инструкции Комитета 
общественного спасения для 
представителей в миссии, дати
рованной 7 мая 1793 г. См. выше, 
прим. 20 и 21. 

1. А. А и 1 а г d. La Société des Jaco
bins. T. V, p. 18, заседание 4 фев
раля 1793 г. На деле требования 
террора были связаны с пробле
мой продовольствия. «Чтобы уни
чтожить бич скупки, надо поста
вить гильотину около амбаров и 
показать пример». 
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поставлена в порядок дня. Но неясная мысль покончить таким 
образом с Жирондой начинала приобретать более четкие очерта
ния. Судебный процесс короля дал против жирондистов грозный 
довод: «Они хотели спасти тирана». 

Революционные группировки, бывшие столь активными с кон
ца июля и до конца сентября 1792 г., в течение всех событий 
10 августа, а затем склонившиеся перед высшим авторитетом 
Конвента, снова собирались и волновались. Они намеревались 
оказать давление на Конвент, добиться от него более действенных 
мер в экономической, социальной, а также в политической обла
стях. 

До 10 августа 1792 г. революционную силу составляли делега
ты секций и федераты, призванные в Париж. Эта революционная 
сила, направленная главным образом против королевской власти, 
против Тюильри, занимала по отношению к Коммуне сложную 
и искусную позицию. Она полностью главенствовала над ней и ис
пользовала ее. Она использовала в своих интересах большую 
популярность Петиона, не связывая себя с ним, когда он проявлял 
слабость. Существовала своего рода незаконная Коммуна, дей
ствовавшая бок о бок с законной Коммуной и использовавшая ее, 
прежде чем занять ее место. Был момент, когда революционная 
Коммуна 10 августа была хозяином Парижа и одной из главных 
сил Революции 2. 

В декабре 1792 г. и в январе 1793 г. временная Коммуна, на
следница революционной Коммуны 10 августа 3, еще сохраняла 
за собой достаточно обширное поле деятельности. Через своего 
прокурора Шометта и его заместителя Эбера она поддерживала 
связь с народными элементами 4. Однако она уже не обладала 
достаточной силой, достаточной дерзостью, чтобы выступать про
тив Конвента и навязывать ему проведение более смелой политики. 
Ее немного стеснял симпатизировавший жирондистам мэр Шам-
бон б. А главное, она, как всякая долговременная власть, мало-
помалу встала на путь легальности. Она была зажата Конвентом 
в грозные тиски. Часто призываемая к барьеру Конвента, чтобы 
дать отчет о положении в Париже, несколько смущенная воспо
минаниями о сентябрьских событиях, от которых все отрекались, 
она более уже не была способна на великое стихийное революцион
ное усилие. Эбер и Шометт вполне могли присоединиться к народ
ному движению, но у них не было ни достаточной решимости, 
чтобы его вызвать, ни достаточного упорства и последовательности, 
чтобы его организовать. Поэтому если самая пылкая и самая 
нетерпеливая часть народа Парижа хотела добиться устранения 
жирондистов, таксации продуктов и объявления войны богатым, 
если она хотела толкнуть на все это Конвент и даже принудить 
его к тому силой, то она не могла рассчитывать на непосредствен
ные и прямые действия Парижской коммуны. 
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Движущая сила была не там. Она была в секциях и в федера
тах. У последних, когда в конце июля 1792 г. они прибыли в 
Париж, была лишь одна цель: спасти свободу, сражаясь с королем. 
Они не участвовали в распре между Робеспьером и Бриссо. Они 
не делали различия между жирондистами и монтаньярами. В своих 
симпатиях они склонялись скорее на сторону Жиронды, потому 
что она была тогда на первом плане Революции и потому что 
марсельские федераты β были особенно расположены к Барбару. 
Но они без всяких возражений расположились совсем близко от 
Клуба кордельеров и связались с Дантоном; и вскоре они проник
лись духом Парижа, все более и более враждебным Жиронде. 
Сам Барбару в письме, посланном им 30 января марсельским 
друзьям, с горечью, почти с отчаянием отмечает перемену, проис
шедшую в настроении федератов 7: 

«Тогда министр Паш изменил свой образ действий и решил 
лестью и подкупом привлечь на свою сторону военных, с которыми 
он вначале обошелся дурно и которым больше месяца отказывал 
в двух пушках... Вы знаете, что в казарме марсельцев образова
лось общество федератов. Утверждали, что это было делом моих 
рук. Заверяю вас, что я там появился только через пятнадцать 
дней после его основания и был восхищен царившим в нем поряд
ком и бодрым духом. Вы можете об этг>м судить также по письмам, 
которые оно вам писало, и по обращениям, какие оно вам пересыла
ло; к этому обществу вскоре присоединилось множество патриотов, 
число которых быстро возрастало. Попытки совращения пред
принимались даже в самом обществе. Мне кажется, я уже расска
зывал вам, что во время одного из его заседаний мы обнаружили 

2. См.: Ж. Ж о р е с . Социалистиче- медик, сотрудник газеты «Révolu-
ская история Французской рево- tions de Paris» в 1790 г., член Ком-
люции, т. II, с. 599: «Повстанче- муны 10 августа. Эбер Жак Рене 
екая Коммуна указывает Собра- (1757—1794) — контролер в теа-
нию, в чем состоит его долг». См.: тре Варьете в 1786—1788 гг., из-
F. В г а е s с h. La Commune du давал листок «Père Duchesne», член 
10 août 1792. Étude sur l'histoire Коммуны 10 августа. 
de Paris du 20 juin au 2 décembre 5. Шамбон Никола (1748—1826) — 
1792. Paris, 1911. врач, инспектор военных госпита-

3. На основании декретов Конвента лей в 1789 г., чиновник финансо-
от 24 и 29 ноября 1792 г. были про- вого ведомства города Парижа в 
ведены муниципальные выборы с 1791 г., был избран мэром, одер-
целью обновления состава Ком- жав победу над Люлье, кандида-
муны. Новая Коммуна собралась том якобинцев. («Moniteur», XIV, 
2 декабря 1792 г. 626, 634.) 

4. Эбер был переизбран секцией 6. См.: Ж. Ж о ρ е с. Цит. соч., т. II, 
Бонн-Ну вел ь, Шометт — секцией с. 565, «Марсельский батальон». 
Французского театра. Шометт был 7. «Mémoires inédits de Pétion... sui-
переизбран как генеральный про- vis des Mémoires de Buzot et de 
курор-синдик, Эбер — как его Barbaroux», édités par С.-A. Dau-
первый заместитель. Шометт Пьер ban. Paris, 1866, p. 476. 
Гаспар (1763—1794) — студент-
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вдову Паш, тетку Паш, девицу Паш, Гассенфраца, Мёнье, Одуэна, 
Лемера и многих других служащих военного министерства, кото
рые как раз в тот момент, когда нужды армии требовали их при
сутствия в канцеляриях, а именно в семь часов вечера, обрабаты
вали наших марсельцев 8. Последние не дали одурачить себя 
этими ухищрениями, и тогда были придуманы иные средства. 
Не знаю всех подробностей, да и не хочу знать вещи, которые 
заставляют содрогаться; несомненно одно — нашим канонирам 
не раз устраивали обеды, и даже командир имел слабость уступить 
этим соблазнам, он, который все-таки знал о кознях, которые 
замышляли против общественного блага, ведь это ему предложили 
напасть на Национальный Конвент. Результатом этих празднеств 
явилось то, что наши марсельцы оказались связанными со всеми 
теми, кто дурно с ними обошелся. Я говорю «наши марсельцы», 
хотя следует сделать много исключений. В то же время в Марсель 
пришло множество писем, где клевещут на меня, а в Париж 
поступили обращения с обвинениями по моему адресу. Я под
вергался опасностям; о них я не говорю, но судите сами, каким 
должно было быть состояние батальона среди всех этих волнений». 

Если кажется, что в тот момент, когда роты марсельских 
федератов требовали возвращения в Марсель, произошло сближе
ние между ними и жирондистами, то это одна только видимость. 
Федераты, естественно, желали возвратиться в свой родной го
род — Марсель, и их депутат Барбару поддерживал их просьбу 
перед Конвентом. Он мог надеяться таким образом вновь завоевать 
среди них популярность. К тому же для Жиронды не было никако
го интереса держать в Париже людей, которые под влиянием 
Парижа отходили от нее. Монтаньяры, правда, казалось, не доро
жили этим марсельским батальоном, для привлечения которого 
на свою сторону они затратили столько усилий, поскольку они 
запрещают ему вернуться в Марсель и передают его в распоряже
ние военного министра, который, если захочет, может отправить 
его на фронт 9. Гора опасалась, как бы Жиронда не обратилась 
с новыми призывами, и, отправляя федератов на военную службу, 
заранее обескураживала тех из них, которые прибыли бы в Париж, 
чтобы поддержать жирондистов. Но в действительности многие 
федераты позволили крайним партиям увлечь себя и могли стать 
для революционных групп парижских секций весьма ценными 
союзниками. 

Благодаря им Париж и в самом деле рос за счет Франции. 
Делегаты секций выступали в Конвенте уже не только от имени 
Парижа, но и от имени всего революционного народа Франции, 
представленного самыми преданными патриотами. Объединившись 
с федератами, они составляли всю революционную нацию; и было 
бы замечательно раздавить Жиронду с помощью федератов, кото
рых она призвала для своей защиты. Тактика самых энергичных 
секций состояла поэтому в том, чтобы объединиться с делегатами, 
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создав своего рода организацию, и постепенно вовлечь в свои дела 
и связать с собой Коммуну, что позволило бы им сломить сопро
тивление Конвента. 

Начиная с декабря революционный гнев в секциях стал нара
стать. Как? 10 августа убивали народ по приказу короля, а пять 
месяцев спустя Конвент еще не судил убийцы! Конвент колебался, 
спорил. Как? Весь мир, поднятый тиранами, вооружается, чтобы 
отомстить за смерть тирана! К тому же нужно отправляться 
к границам, покинуть лавку и мастерскую, а между тем те, кто 
своими колебаниями при решении участи короля ободрил всех 
деспотов, продолжают править и господствовать в Конвенте! Как? 
Народ проливает свою кровь, и в то время, как он отдает все 
силы ради спасения отечества, его разоряют, обрекают на голод 
неуклонным повышением цен на продукты! И закон не карает 
биржевых дельцов, обесценивающих бумажные деньги, скупщи
ков, повинных в дороговизне жизни! Пусть народ организуется, 
пусть действует, пусть поможет демократам из Конвента, слишком 
робким, слишком скованным соблюдением строгой законности, 
изгнать всех изменников и покарать всех спекулянтов! Пусть он 
поможет им и пусть он заставит их! 

30 декабря была первая проба организации, первая попытка 
революционного давления, когда делегаты 18 секций, вместе 
с раненными во время событий 10 августа, явились в Конвент 
требовать, чтобы он ускорил вынесение смертного приговора 
королю 10. 

Организация приобрела более определенную форму и укрепи
ла свои позиции 17 января в ходе совместной с Парижской комму
ной манифестации. Мы читаем в протоколе, напечатанном в «Мони
тор» п : 

«17 января.— Вчера депутация федератов явилась в Совет 
пригласить его присутствовать сегодня при братской церемонии, 
которую они собирались устроить на площади Карусели, где 
10 августа погибли их братья. Было решено, что все члены Совета 
будут участвовать в этой церемонии и принесут там вместе с федера-

S. Гассенфрац (1755—1827) — химик, патриотизмом. 
сотрудник Лавуазье, член Ком- 9. 9 февраля 1793 г. Конвент предо-
муны 10 августа, начальник мате- ставил батальоны феде'ратов в 
риальной части в военном мини- «распоряжение исполнительной 
стерстве. Одуэн Ксавье (1766— власти». («Moniteur», XV, 408.) 
1837) — викарий в Лиможе, член 10. «Moniteur», XV, 7; В и с h е ζ et 
Коммуны 10 августа, секретарь R о и х. XXII. 151; «Archives раг-
Паша в военном министерстве. lementaires», LVI, 72. 
Служащие канцелярий военного 11. «Moniteur». XV, 166. 
министерства славились своим 
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тами 84 департаментов, марсельцами и 48 парижскими секциями 
братскую клятву. 

Сегодня утром Генеральный совет утвердил клятву в следую
щей форме: «Мы все клянемся быть верными французской нации 
и закону; хранить единство и неделимость Республики; не страшась 
смерти, защищать священные права человечества, свободу и равен
ство. Наконец, мы взаимно клянемся друг другу в неразрывном 
единении и братстве. Клянемся также вести вечную войну со всеми 
тиранами, под каким бы именем они ни выступали». 

Днем в половине первого Совет отправился на площадь Кару
сели, где собрались федераты из Марселя и департаментов и граж
дане из секций. Все обменялись гражданскими поцелуями и вместе 
дали клятву. При возвращении члены Коммуны смешались с феде
ратами и вместе с ними вошли в зал Совета, который еще никогда 
не был так полон. 

Прокурор Коммуны [Шометт] потребовал, чтобы запись о собы
тии этого дня была вырезана на камнях Бастилии и чтобы такой 
камень был послан каждому из 84 департаментов, наконец, чтобы 
на площади Карусели было посажено дерево под названием «Дере
во братства». 

Это предложение было принято под бурные аплодисменты. 
Многие федераты поочередно брали слово и от имени 84 депар

таментов клялись в единстве и братстве со своими братьями пари
жанами. 

Вновь стали обмениваться братскими поцелуями. Наконец, 
все граждане разошлись и под звуки барабана танцевали «Кар
маньолу» на площади Общего дома [ратуши.— Ред.]». 

Таким образом, федераты, первоначально сами привлеченные 
на сторону крайних революционных партий, начали распростра
нять свое влияние на Коммуну: они были действенной силой 
и мало-помалу стали побуждать ее к действию. 

ПЕТИЦИЯ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1793 Г. 

Но в самом Конвенте новая организация официально появилась 
только 3 февраля. «Петиционеры-федераты, именуя себя,— гово
рит протокол,— защитниками единой и неделимой Республики», 
выступают в защиту Паша. А главное, «депутация от 48 париж
ских секций, от Генерального совета и от объединенных защитни
ков 84 департаментов» требует издания законов против спекуля
ции бумажными деньгами 12. Так же как в первые дни августа 
революционные секции поставили во главе себя мэра Парижа 
Петиона, чтобы соблюсти по возможности более законные формы 
и навязать таким образом свои требования Законодательному 
собранию, так и теперь депутацию представляет и от ее имени 
говорит подавший накануне в отставку бесхарактерный мэр 
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Парижа Шамбон. Под прикрытием закона новая организация 
вступает в зал заседаний Конвента. 

В декларациях и манифестах этих революционных групп сразу 
поражает преобладающая озабоченность вопросами экономики, 
подчеркивание социальных требований. Даже когда они, казалось 
бы, преследуют исключительно политическую цель, даже когда 
они требуют, чтобы Конвент ускорил казнь тирана, то отнюдь не· 
из политических соображений, не для укрепления свободы, не для 
наказания изменников, не для устрашения деспотов или, во вся
ком случае, не главным образом для этого. Людовик, можно ска
зать, был для них олицетворением долговечного порядка неспра
ведливости и нищеты, даже воспоминание о котором они хотят 
стереть, и в их речах звучит какой-то особый социальный гнев, 
даже более глубокий, чем конфликт между монархией и республи
кой, между свободой и тиранией. Жалость к королю кажется им 
надругательством над их самыми мучительными страданиями, ибо· 
они незаслуженны, и оскорблением самой человечности, которое 
ждет наконец возмездия. 

«Эта женщина, которая проливает сегодня слезы об участи 
Людовика Капета, пошла посмотреть, как убивают на перекрестке 
отца семейства, который, возмутившись злодейством скупщика, 
счел возможным уплатить по более низкой цене за необходимое 
ему продовольствие. 

Мы, будучи более справедливыми, выступим не в защиту тира
на, а против тирана, в защиту всего человечества. Мы требуем 
наказания Людовика от имени человеческих существ, замученных 
с малолетства при царстве угнетения каторжной работой и нище-
тощ мы требуем его наказания от имени всех тех, кто со времени 
восшествия Людовика на трон был принесен в жертву роскоши 
и расточительности его двора; от имени патриотов, павших в коло
ниях под мечом контрреволюционеров, оплаченных Людовиком; 
от имени жертв, погибавших до 1789 г. в государственных тюрьмах; 
от имени невинных, погибавших под пытками при допросах вплоть 
до того момента, пока всеобщее негодование не заставило его 
уничтожить во Франции этот ненавистный порядок; от имени 
несчастных, погибших на эшафоте по решению невежественных 
или несправедливых судей, которым он продал право творить суд; 
от имени всех умерших в приютах для нищих и увечных из-за 

раля 1793 г. и о народном движе
нии в целом против дороговизны 
в феврале 1793 г. см.: A. M а -
t h i е ζ. La vie chère et le mouve
ment social sous la Terreur. Paris, 
1927, chap. I et II de la seconde-
partie, «Les Enragés et la vie 
chère». См. ниже, «Программа бе
шеных». 

12. «Moniteur», XV, 355; «Archives 
parlementaires», LVIII, 182. В 
конце декабря 1792 г. федераты 
образовали политическое объеди
нение, проводившее свои заседа
ния в зале Якобинского клуба, 
под названием Объединенные за
щитники 84 департаментов, или 
Защитники единой и неделимой 
Республики. О петиции от 3 фев-
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нерадивости надзирателей, которые туда попали из-за злоупотреб
лений его правления; от имени тех несчастных солдат, которых 
он 9 августа ввел в свой дворец и, напоив их до отупения, подставил 
под удары разъяренного народа; от имени братьев из наших депар
таментов, погибших на войне против свободы, развязанной в сго
воре с ним тиранами Европы для восстановления его абсолютной 
власти; от имени вдов и сирот, которые лишились опоры из-за его 
измены». 

Да, поистине, когда они говорят о претензиях революционного 
периода, то можно подумать, что они носят в их глазах поверх
ностный и случайный характер; их главный аргумент против 
короля — постоянная нищета народа. Чего они не могут простить 
королевской власти, так это того, что она породила, и притом не 
случайно, а как своего рода норму, страдания и унижения. Даже 
когда они намекают на вопиющие преступления короля, на пре
ступления, получившие отзвук в истории, на кровавые события, 
такие, как кровопролитие 10 августа, то они изображают их 
в новом и неожиданном свете. Словно они меньше скорбят о смерти 
патриотов, павших в сражении за свободу, чем о нравственном 
падении наемников тирании. Эти швейцарские солдаты, участники 
событий 10 августа, которых народ преследовал несколько дней; 
главным образом — жертвы угнетающей королевской власти, это 
она принизила их, довела до отупения, и делегаты жалеют в их 
лице весь народ, могущий из-за невежества и нищеты не устоять 
перед позорящими соблазнами деспотов. Своего рода заклинанием 
и призывом к восстанию, которое охватит даже прошлые жертвы 
тирании, они воскрешают со дна каторги, где они стенали, воскре
шают с убогого ложа нищеты и бесчестия всех умерших в горе, 
отчаянии или глупой покорности. Королевскую власть судят 
из больничной палаты, где несчастный народ дрожит в лихорадке, 
из трущоб, где народ, в лохмотьях, изнуренный тяжким трудом 
и голодом, рождает новые поколения лишь для того, чтобы и они 
изведали все те же страдания. 

Революционеры эти обладают пониманием социальных глубин, 
мрачных драм народной жизни. Их взоры не прикованы к зрелищу 
поверхностных конфликтов, они проникают в глубинные, под
спудные слои и там становятся свидетелями своего рода постоян
ного убийства, безмолвного и непрерывного удушения неисчисли
мых зародышей. Да, бесчисленные семена жизни, радости, силы 
были раздавлены непосильным трудом или плачевно заглохли под 
бременем нищеты. Это совсем новый акцент, и внезапно круг 
•судей, собравшихся вокруг Людовика XVI, значительно расши
ряется и углубляется. Королевская власть показана глазами 
обитателей приютов нищеты, обителей болезни, каторжного труда, 
голода. 

Но не только королевская власть, а и общество. Эта угроза, 
этот обвинительный акт относится не только к королю. И завтра, 
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когда король уже исчезнет, должна будет исчезнуть всяческая 
нищета, всяческая несправедливость, всяческое унижение, или же 
от новых правительств, от новых привилегированных потребуют 
ответа за прежнюю нищету, за бесконечную несправедливость, за 
лродолжающийся непосильный труд, за унижения человека, кото
рым нет конца. И я не знаю ничего более трагического, чем этот 
обвинительный акт, который, через голову уже осужденной коро
левской власти, поражает целый мир и угрожает даже новому 
миру. Мне кажется, что Марат, отныне слишком занятый полити
ческой борьбой и битвами в Конвенте, партийными конфликтами 
и комбинациями, озабоченный исключительно стремлением уни
чтожить Жиронду, своих непосредственных противников, на кото
рых он изо дня в день клевещет и которые изо дня в день клевещут 
на него, более не обладает этой глубиной понимания. И быть 
может, он не обладал ею никогда. Таким образом, именно револю
ционная организация федератов и секций с самого своего возник
новения была проникнута духом социальных требований. 

По правде говоря и несмотря на страшную, всепоглощающую 
силу войны с внешним врагом, всякое великое революционное собы
тие глубже раскрывает перед взорами людей социальный вопрос. 
Я уже говорил о том, как потрясение, вызванное событиями 
10 августа, победой народа и демократии, породило идейное дви
жение, направленное к социальному равенству, движение столь 
сильное, что Революция увидела в нем угрозу собственности 
и мгновенно организовала сопротивление 13. 

Но что же! По мере того как политическое равенство станови
лось все более несомненным фактом, умы людей все более задевало 
социальное неравенство. Смерть короля, война с целым миром 
возлагали на Революцию все возрастающую ответственность перед 
человечеством. Как справилась бы она с ней, если бы не показала 
всем людям, что действительно хочет блага для всех и, не уравни
вая состояний, хочет по меньшей мере обеспечить независимость 
и благосостояние всему народу? Чем более вынуждена она была 
сражаться и убивать, тем более должна была она доказывать, что 
сокровенная мысль ее — о мире и добре. 

ЖИРОНДИСТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В трагические дни конца января это и было благородной забо
той Кондорсе и возвышенных умов, чьим вдохновителем он был 14. 

13. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. III, с. 169, «Социальное бро
жение и планы «аграрного зако
на». 

14. «Moniteur», XV, 247; «Archives 

parlementaires», LVIII, 450. «До 
сего времени вы проявляли жи
вую заботу о сохранении свобо
ды... Прошу вас присоединить 
к ней заботу о благоденствии». 
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Он хотел, чтобы Франция гуманностью своих законов снова 
привлекла к себе нации, которых заставила отвернуться от нее 
клевета. Упраздните, говорил он, смертную казнь в частном праве; 
смягчите участь должников, ограничив права заимодавцев; уни
чтожьте несправедливый и исключительный порядок, от которого 
страдают внебрачные дети; организуйте общественную помощь; 
спасите от крайней нищеты немощных и калек. Это было как бы 
гуманным возмещением за смерть короля: «Мы покарали одного 
короля, но спасли сто тысяч человек». 

Газета Кондорсе «Кроник де Пари» искала способов смягчения 
социального неравенства, отвергая в целом систему «аграрного 
закона» и уравнения. 

Кондорсе открывает своего рода рубрику «Равенство», где член 
Конвента Рабо-Сент-Этьенн, в те дни председатель Конвента, 
изложил (сначала под инициалами Ж.П.Р.— Жан Поль Рабо, 
а затем за своей подписью) взгляды на собственность, довольно 
смелые на первый взгляд, но по существу весьма поверхностные 
(номера от 19, 21 и 27 января 1793 г.) 15. 

«Равенство — это душа общественной жизни; ничто лучше не 
характеризует демократию, чем стремление к равенству и те 
страсти и даже насилия, которые имеют место в борьбе за его 
осуществление. У нации, которая только рождается, равенство 
существует, и для его сохранения не принимают достаточных пре
досторожностей; у нации, которая перестраивается, равенства не 
существует, и для его установления принимаются слишком силь
ные меры. Народ часто подражает тому тирану, который уклады
вал людей на железное ложе и обрубал им ноги, если они выступа
ли за его край, он не уравнивает, а калечит и убивает; это не 
демократия, а охлократия *. 

Когда политическое равенство установлено, бедняки вскоре 
чувствуют, что оно ослабляется имущественным неравенством, 
и, поскольку равенство — это независимость, они негодуют и оже
сточаются против людей, от которых зависит удовлетворение их 
потребностей; они требуют имущественного равенства, но богатые 
редко добром соглашаются на это; тогда надо добиваться этого 
силой или путем издания законов. 

Добиться этого силой невозможно, так как насилия со стороны 
бедных, которые к тому же бедны неодинаково, будут иметь 
неодинаковые результаты и приведут к разделам, противоречащим 
принципу раздела; добились не равенства, а одного только нера
венства, это как раз обратное тому, чего требовали. Значит, надо 
стараться добиться его посредством законов и возложить на них 
двоякую задачу: 1) провести наиболее равномерный раздел состоя
ний; 2) создать законы для его сохранения и предупреждения 
будущего неравенства. 

Чтобы совершить этот равный раздел, надо принять в сообра
жение: 1) различные виды земельной собственности; 2) различные 



Жирондисты и социальная проблема 189 

виды промышленности; 3) средства их распределения; 4) размеры 
страны; 5) множество людей, среди которых они должны быть рас
пределены. Все эти подсчеты выше сил человеческих, и, поскольку 
они с каждым часом меняются, этот труд напоминал бы работу 
Пенелопы. Поэтому я и полагаю, что надо отказаться от изъятия 
в определенный день всех имуществ для их распределения среди 
всех людей и всех талантов. 

Следовательно, законодателю придется попытаться достигнуть 
равенства состояний другими средствами и не в назначенные 
четверть часа, а в течение какого-то периода времени или для 
определенного поколения. 

Он может выработать либо нравственные установления и при
вычки, либо точные законы касательно размеров богатств, кото
рыми могут владеть граждане, либо законы, которые будут опре
делять и регулировать их использование, дабы: 1) вернуть изли
шек, бесполезный для того, кто им владеет; 2) обратить его на 
лользу того, кто его лишен; 3) обратить его на пользу общества. 

Будут полезны те нравственные установления или привычки, 
которые, лепя всех граждан по одному и тому же определенному 
образцу, не допускают различий, будь то в одежде, меблировке 
либо в чуждых человеку аксессуарах, и тем не менее отличают их 
от других людей и побуждают быть скромными. Я не придаю 
никакого значения законам против роскоши, которые богатый 
всегда обходит, так как речь идет не столько о том, чтобы запретить 
тщеславие и гордость, сколько об установлении умеренности, 
воздержанности, терпимости, скромности в одежде. Этот принцип 
следует применять ко всем законам, которые должны не столько 
карать пороки, сколько воспитывать и окружать почетом добро
детель. 

Законодатель может также установить точные законы относи
тельно максимального размера состояний, которыми может вла
деть один человек, правами же на состояние, превышающее эти 
размеры, должно пользоваться общество, заняв место владельца. 
Это крайне щекотливый вопрос, так как это представляется пося
гательством на собственность, кладущим предел честолюбию. 
Но то, что было бы пороком при деспотическом правлении, быть 
может, будет добродетелью при республиканском образе правле
ния, поскольку при нем каждый человек и каждый предмет доступ
ны всем. Я указываю здесь не столько на примеры, сколько на 

15. Жан Поль Рабо, прозванный Ра- * Охлократия (от греческих слов 
бо-Сент-Этьенн (1743—1793),— ochlos — толпа, чернь, и кга-
пастор в Ниме, депутат Гене- tos — власть) — в древнегрече-
ральных штатов от третьего со- ских учениях о государстве (Пла-
словия сенешальства Ним, де- тон, Аристотель) господство 
путат Конвента от департамента «толпы».— Прим. ред. 
Об. 
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принципы, и не столько на то, что сделали такие-то законодатели, 
сколько на то, что наши законодатели могут сделать. Богатство 
приходит к людям по многим каналам; закон должен открыть их, 
чтобы регулировать его. Это сравнение объясняет мою мысль. 

Законодатель может также регулировать пользование людьми 
принадлежащими им богатствами. Для решения этой задачи он 
может сделать излишек бесполезным; для этого есть много средств. 

Прежде всего, такие вещи устанавливаются сами собой в рес
публиках, где добродетель почитается, я хочу сказать — возна
граждается законами, ибо, когда желание завоевать уважение 
направляет человека к законной цели, он отворачивается от пороч
ных вещей. Когда первое место в обществе предназначено самому 
достойному человеку, то его уже не домогаются посредством бога
того платья. Итак, одно из наиболее верных средств насаждать 
в республиках добродетели — это возможно чаще побуждать всех 
граждан быть на глазах друг у друга. Я осмеливаюсь советовать 
нашим законодателям помнить об этом; осмеливаюсь даже сказать, 
что большего я от них не требую. 

Общественные учреждения могут в то же время становиться 
местами естественного поглощения излишков, которыми владеют 
богатые, отдадут ли они их добровольно или по требованию закона. 

Они отдадут их добровольно, когда этот дар принесет им 
славу, когда учреждение будет добродетельным и полезным, когда 
они сами смогут пользоваться плодами своего благого поступка. 
На примере фанатизма приношений церкви в XI и XII вв. мы 
видим, чего можно было бы достигнуть воодушевлением в прине
сении даров отечеству. 

Богатые будут также отдавать свои излишки, когда магистрат, 
поставленный перед необходимостью чрезвычайных расходов, смо
жет в соответствии с законом потребовать этого при условии 
предоставления в качестве возмещения всего того, что может дать 
общественная благодарность. Существует много таких искусных 
средств, которые может подсказать любовь к общественному благу. 

Наконец, законодатель может находить средства восполнять 
излишками богача нехватку средств у бедняка — и не при помощи 
жалких учреждений, называемых больницами, где семена бросают 
в песок, а посредством трудовых мастерских, где семена бросают 
в почву, позволяющую собрать обильный урожай. 

Вот все, что я имею возможность сказать сегодня; предоставляю 
мыслящим людям подумать об этом, а сам возвращусь к этому 
в другой раз. Что касается законов, которые следует ввести отно
сительно наследств, завещаний, приданого, дарственных записей, 
то о них я не говорю ни слова, это известно всем». 

В сущности, это довольно умеренные задачи. Рабо, по-видимо
му, совершенно не думает о развитии производства. Он забывает, 
что накопленные капиталы должны служить тому, чтобы сделать 
земледелие более прогрессивным, создавать бесконечно новые 
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формы промышленности, новые источники богатства. Он, по-види
мому, не понимает, что всю старую праздную клиентелу дворян 
и монахов теперь следует занять обслуживанием производства, во 
избежание того, чтобы общество, в силу одной своей инертности, 
не вернулось к старому порядку. Кажется, у него нет никакого-
предчувствия новой активности, которую уничтожение корпора
ций, продажа церковных имуществ, уже ощутимые успехи машин
ного производства, размах дерзаний науки придадут обществу, 
вышедшему из Революции. В тот момент долгом революционной 
демократии было обеспечить всем гражданам, всем неимущим 
гарантии против угнетения и эксплуатации их богатыми; напри
мер, организовать широкую общественную взаимопомощь, наме
ченную Кондорсе; это не означало приостановить рост созидающе
го богатства. Можно подумать, что Рабо-Сент-Этьенн представляет 
себе богачей современного мира в образе светских аббатов, унасле
довавших клиентелу церкви и ее обязанности оказывать помощь. 
К тому же он как будто не решается ограничить по закону власть 
богатства; он в основном рассчитывает на нравственные средства 
и в своем втором письме главным образом проповедует простоту 
нравов квакеров, обычаи простоты старозаветных иудеев, объеди
нявшихся вокруг своего храма, и надеется, что социальному 
равенству будут весьма способствовать общественные празднества „ 
которые сблизят богатых и бедных. 

И однако, как ни беспомощны идеи Рабо-Сент-Этьенна, как 
они ни наивны и даже порой ретроградны, они свидетельствуют 
о работе ума. Умеренным его теории собственности внушали страх. 
Рёдерер возразил ему, что если бы общество могло заменять собой 
частных собственников, чье состояние превышало бы определен
ный предел, то это были бы грабеж и анархия. Рабо в своем ответе 
настаивает на том, что собственность должна подчиняться обще
ственной власти 16. 

«Когда я исследовал вопрос, вправе ли общество распоряжать
ся излишками имущества граждан для удовлетворения обще
ственных нужд, я решил, что оно вправе это делать, и мне остается 
только изложить мои мотивы. 

Должен первым делом заметить, что под республикой я подра
зумеваю демократический образ правления; все другие, носящие 

16. Рёдедер критиковал идеи Рабо-
Сент-Этъенна в «Journal de Paris» 
(№ 23, janvier 1793). Он особен
но восставал против положения 
о максимуме имущества: «Такая 
мера способствовала бы не равен
ству в изобилии, в богатстве, в 
общем благоденствии, но равен
ству в нищете, равенству в го
лоде, равенству в общем разоре

нии». Рабо-Сент-Этьенн ответил 
Рёдереру в «Chronique de Paris» 
(27 janvier 1793). Рёдерер Пьер 
Луи (1754—1835) — советник 
парламента в Меце, депутат Ге
неральных штатов от третьего 
сословия бальяжа Мец, гене
ральный прокурор-синдик Па
рижского департамента. 



192 Глава III. Бешеные против дороговизны 

название республики, представляют собою аристократические и 
смешанные образы правления. Итак, я полагал, что демократиче
ский образ правления не может долго существовать при огромном 
неравенстве имуществ, так как оно порождает другие неравенства, 
число которых возрастает с каждым днем и в бесконечной пропор
ции; затем, в более или менее отдаленном будущем, нация окажется 
разделенной на два класса. Кончится это тем, что народ станет 
ничем, даже если он не превратится в чернь, в сброд. Тогда демо
кратический образ правления будет уничтожен, республика более 
не будет существовать, у власти будет аристократия. 

Однако, поскольку в настоящее время занимаются изучением 
вопроса о том, возможно ли во Франции установить демократиче
ский образ правления, политическому мыслителю дозволено изы
скивать законы, могущие сделать его прочным. Я указал на неко
торые из них, могущие укрепить равенство, и, следовательно, я 
должен искать такие, которые предупредили бы неравенство 
и явились мерой предупреждения неравенства богатств. Я рас
суждал так. 

Человек вручает обществу свои руки и самого себя, чтобы и то 
и другое поставить под общественную защиту. Из частной соб
ственности слагается общая собственность, так же как общая сила 
слагается из силы отдельных людей; наконец, из взаимодействия 
этих объединенных сил и имущества создается общее могущество. 
Но общество может предоставить свою защиту лишь в той мере, 
в какой оно может распоряжаться силами и достоянием каждого; 
следовательно, эти силы и это имущество находятся в распоряже
нии общества. 

То, что существует в праве, существует и в действительности. 
Итак, хотя наша индивидуальная сила является нашей собствен
ностью, общество тем не менее вправе располагать ею настолько, 
что может приказать нам пожертвовать ею полностью, умереть, 
дабы помочь общему делу или его спасти; оно вправе распоря
жаться также и частью наших имуществ ради сохранения респуб
лики. Кто же осмелится отрицать, что закон может распоряжать
ся всем моим достоянием, поскольку он распоряжается всей моей 
личностью, собственностью куда более значительной, чем соб
ственность на мои богатства? Ибо взять у меня мое имущество не 
большее посягательство на мою собственность, чем взять у меня 
мою жизнь — посягательство на мою жизнь. 

Следовательно, речь здесь идет о вкладе, которого требует 
закон, ибо, требует ли он от моей коммуны ста человек для того, 
чтобы они пошли умирать от руки врага, или требует от нее 
100 тыс. франков, чтобы снарядить этих людей, он лишь пользует
ся правом общества распоряжаться людьми и их имуществом, 
когда этого требует общественное спасение. 

После того как я поставил этот суровый вопрос, обращу внима
ние на то, насколько я его смягчил, сказав: «Законодатель может 
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также установить точные законы относительно максимального 
размера состояний, которыми может владеть один человек; права
ми же на состояния, превышающие эти размеры, должно пользо
ваться общество, заняв место владельца». Но я не имел в виду, 
что при превышении этого максимума общество может отобрать 
излишек, чтобы превратить его в достояние казны или в госу
дарственное имущество; я просто полагал, что к нему оно сможет 
обратиться в случае надобности в чрезвычайном обложении; я по
ясню это ниже. 

Вы увидите, что это вполне справедливо. В Афинах, где образ 
правления был демократическим, от того, кто имел лишь мини
мальный доход в столько-то мин *, не требовали ничего; начинали 
с тех, кто имел излишки, и постепенно повышали налог пропор
ционально размерам состояния, так что очень богатый человек 
платил много, менее богатый — меньше, а человек со скромным 
доходом не платил ничего. Система эта предложена ныне и, по всей 
вероятности, будет принята. Но из этого следует, что в чрезвычай
ных и непредвиденных случаях, как пожар, наводнение, град, 
надлежало бы обложить налогом излишки богатых в про
цветающих районах для возмещения потерь в опустошенных 
областях. Все это могло бы быть подчинено обычным законам 
путем надбавки на основной доход или с помощью иных непроиз
вольных и точных средств. 

Я еще спрашиваю вас: когда какой-нибудь деревне понадобит
ся колодец или дорога, разве не справедливо было бы построить 
их на средства, полученные от обложения излишков имуществ, 
превышающих максимальные размеры? Человек, имеющий 
100 тыс. ливров ренты, из которых 20 тыс. поступили бы в распо
ряжение нации, не захотел бы отказаться из-за этого от дальней
шего увеличения своих доходов, ибо нация отбирала бы у него 
20 тыс. франков не каждый год, но могла бы потребовать их у него 
полностью или частично изредка, в чрезвычайных случаях. Вот 
что я хотел сказать, и все это может быть подчинено законам. 

Что касается замечания, что таким образом невозможно было 
бы умерить рост огромных состояний капиталистов, то я отвечу: 
1) эта трудность существует при взимании любых налогов, и с ней 
надо примириться и при взимании налога на излишки; 2) это 
доказывает только то, что еще не найдено средства охватить 
налогом все состояния и капиталы, а вовсе не то, что это невоз
можно; 3) огромные богатства служат большой помехой для свобо
ды, поскольку они ускользают из-под власти государственных 
законов и законов общественной необходимости, и как раз на это 
я и сетую; 4) имеются почти верные способы узнать размеры состо
яний капиталистов, способы, известные существовавшим ранее 

* Мина — денежная и счетно-весовая единица Древнего Востока и антич
ной Греции.— Прим. ред. 
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корпорациям, которыми старый порядок не умел пользоваться^ 
но они вполне пригодны для нового». 

Было бы совершенно неуместно обсуждать концепцию соб
ственности, изложенную Рабо; она до странности искусственна: 
он как бы видит в собственности фактор, стоящий вне самого 
общества, вклад, который делает человек, и право общества на 
собственность выводится исключительно из его долга оказывать 
защиту. Рабо отбрасывает все, похожее на то, что мы ныне назы
ваем социализмом и коммунизмом, все, что могло бы направить 
его на путь, каким шел Бабёф. Изъятия, которые общество делает 
из богатств, не должны превращаться в «достояние казны или 
в государственное имущество», в коллективную и общественную 
собственность. Все усилия абстрактной диалектики Рабо сводятся 
к оправданию прогрессивного налога, к тому же он видит в этом 
лишь чрезвычайное средство, применяемое от случая к случаю· 
для борьбы с социальными или стихийными бедствиями. Но. не
смотря ни на что, собственность как бы подчиняется требованиям 
общественной жизни, и не безразлично, что как раз тогда, когда 
члены Конвента были озабочены разработкой для Франции кон
ституции, многим из них стало ясно, что демократия несовмести
ма со слишком большой диспропорцией имуществ. Им представ
лялось, что политическое равенство предполагает наличие опре
деленного социального равенства, и они стали прилагать усилия 
для его осуществления. 

То же чувство, но с противоположной точки зрения, выразил 
Гавернер Моррис в своем письме от ноября 1792 г. как раз в связи 
с планами разработки конституции 17. 

«Человек — разумное существо, но он всегда во власти своих 
впечатлений. Вы легко можете дать ему почувствовать, что в пра
вовом отношении он равен всякому другому человеку. Тщеславие 
даже может шепнуть ему на ухо, что он равен ему и достоинством. 
Но чем больше чувствует он свое равенство в достоинстве и в 
правовом отношении, тем сильнее ощущает он свое более низкое 
положение в имущественном отношении. Когда у него нет вообще 
никакого имущества, то имеющиеся у него права он не может 
осуществить, таланты — не может применить, желания — не мо
жет удовлетворить, а вызываемое этим чувство раздражения не 
может унять. 

Однако незыблемый закон собственности гласит, что в стране,, 
где существует твердый порядок, малое число людей должно 
вскоре владеть всем, а большинство, огромное большинство лю
дей — ничем. Между этой политической экономией, устанавлива
ющей тиранию богатых, и этой нищетой, порабощающей бедных — 
образ правления не имеет значения,— идет непрерывная борьба, 
рождающая великих людей. А великие люди, как правило, често-
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любивы. Богатые в такой же мере рабы своих удовольствий, 
в какой бедные могут стать рабами своих насущных потребно
стей. При таком положении вещей, когда Конституция не урав
новешивается и не покоится на прочной основе частных интересов, 
она должна быть ниспровергнута. Заканчиваю эти рассуждения, 
чтобы сказать вам, что здесь во всем царит неуверенность. События 
развернутся в свое время. Среди них будут и печальные, как 
могила». 

Итак, по мнению Гавернера Морриса, чистая демократия не 
может долго просуществовать, так как развязывает, не создавая 
противовеса, борьбу между бедными и богатыми, а также потому, 
что собственность, развиваясь сверх меры и сосредоточиваясь 
в руках малого числа людей, нарушает равновесие. И он предла
гает своего рода смешанный образ правления, способный служить 
противовесом и безграничному эгоизму богатых, и необузданной 
жадности бедных. Напротив, заботой и надеждой членов Конвента 
было спасти демократию, ограничив диспропорцию имуществ 
и, следовательно, классовый антагонизм. 

Характерно, что даже газета Бриссо почти в то же время 
(28 декабря 1792 г.) опубликовала статью под названием «Фактиче
ское равенство». Показательно уже одно это название 18. 

«При всякой демократии,— пишет «Патриот франсэ»,— зако
ны должны уничтожать и предотвращать слишком большое фак
тическое неравенство между гражданами, без чего равенство их 
прав будет химерой: неимущий будет продаваться богатому, 
а последний станет господствовать. 

Но эти установления, благоприятствующие равенству, долж
ны вводиться без потрясений, без насилия, без неуважения к пер
вому из социальных прав — к собственности', это должно совер
шаться путем, по возможности одинаково полезным как для 
счастья, так и для добродетели граждан. 

Раздел земель, предлагаемый анархистами или приспешни
ками Кобленца, был бы самой пагубной мерой; она была бы не
справедлива, бесполезна и пагубна: несправедлива потому, что 
ограбила бы законных владельцев; бесполезна потому, что на 
другой же день после раздела изнеженность, роскошь большин
ства вновь привели бы, путем продаж, к неравенству состояний; 
пагубна потому, что граждане перегрызли бы друг другу горло 
еще до окончания этого раздела; к тому же заглохло бы всякое 

17. «Mémorial de Gouverneur Мог- делах США в Испании. 
ris... suivi d'extraits de sa cor- 18. «Le Patriote français», № 1235, 
respondance...», t. II, p. 224, 29 décembre 1792, статья, дати-
письмо от 5 ноября 1792 г. Уилья- рованная: Париж, 28 декабря 
му Кармайклу, поверенному в 1792 г. Подписано: «Подписчик». 
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производство, и вскоре тысячи граждан погибли бы от голода 
и нужды. 

Существуют другие меры, гораздо более благоприятные для 
равенства и к тому же много более полезные и куда менее опасные, 
не говоря уже о разделе поровну между детьми, относительно 
которого все согласны; укажу на две главные меры. 

Первая — отменить всякое наследование по боковой линии; 
пусть наследует Республика, и пусть эти наследства будут еже
годно распределяться, разделенные на участки, в каждом дистрик
те, среди самих трудолюбивых и самых честных молодых людей; 
эта мера помешает объединению владений, образованию крупных 
имений; деля имущества на части, она сделает бедные семьи зажи
точными и внушит молодежи обоего пола стремление к святому 
соревнованию в труде и добродетели. И эта мера не содержит ниче
го несправедливого; вполне справедливо, чтобы человек пользо
вался своим добром, как ему угодно, в течение всей своей жизни; 
но на то, чтобы его права сохранялись и после его смерти, чтобы 
человек, которого больше нет, все еще распоряжался благами 
земли, общество совершенно не обязано соглашаться, хотя ранее 
оно ему это дозволяло. Права и обязанности людей первоначально 
проистекают из потребностей человеческого рода; следовательно, 
после своей смерти человек, не имея больше потребностей, не 
может иметь и прав; всякая собственность естественно стано
вится общей собственностью всех людей; поэтому Республика 
наследует в силу естественного права. 

Правда, из этого принципа следует, что даже дети становятся 
наследниками своих отцов только благодаря уступке со стороны 
общества; но не надо бояться строгого применения этого принци
па, злоупотребления этим правом. Республика, несомненно, им 
воспользуется для того, чтобы упорядочить способ осуществления 
отцовских распоряжений, а не для того, чтобы лишить отцов права 
передавать свое имущество детям. Тесная связь между отцом 
и сыном, потребность заинтересовать отцов в возделывании своих 
земель, огромные неудобства, которые возникали бы в огромной 
стране из-за этой общности наследств, служат ручательством 
тому, что наши законы этого никогда не введут, даже если бы они 
отменили всякое наследование по боковой линии. 

Вторая мера, благоприятствующая равенству, состоит в том, 
чтобы исключать из всякого налогообложения необходимое для 
удовлетворения физических потребностей гражданина, называть 
чистым доходом только то, что остается после вычета всех ссуд, 
всех разнообразных повинностей и даже всего совершенно необ
ходимого для существования каждой семьи. Человечность, спра
ведливость восстают против того, чтобы законы о налоге ввергали 
гражданина в нужду, в страдания, требуя от него часть самого 
необходимого для него, в то время как другим они предоставляют 
возможность жить в условиях избытка. Разве справедливо обла-



Жирондисты и социальная проблема 197 

гать гражданина налогом на владение тем, без чего он страдал бы 
от голода и холода? Пожертвовать самым необходимым, своей 
жизнью — долг гражданина только тогда, когда от этого зависит 
общественное спасение; вне этого его первое право — жить, его 
первый долг — сохранить себя. В Афинах высоким налогом обла
гался излишек, меньшим — полезное и совсем не облагалось 
необходимое. В Риме, помимо неимущих граждан, Республика 
освобождала от налога также бедных собственников; она не тре
бовала от них, чтобы они служили ей своим кошельком. Наиме
нование пролетарии ясно подразумевает, что они достаточно 
служили Республике, созидая ее и кормя своим трудом сильных 
граждан, которые должны были быть ее защитниками. 

Пусть эта мера будет принята, пусть физически необходимое 
более не будет облагаться, пусть все налоги будут перенесены 
на богатых, будут касаться только излишка, ограничивать только 
искусственно порожденные потребности. Тогда будет меньше 
бедняков из-за налогов, меньше неравенства между гражданами 
и т. п.». 

Под воздействием великих событий социальная мысль Револю
ции с каждым днем приобретала все большую определенность. 
После 10 августа как бы поднялась высокая волна социальных 
требований; во время процесса короля поднялась вторая, более 
высокая и более широкая волна, казалось, увлекшая даже уме
ренных. Но у жирондистов и даже у самого Кондорсе это были еще 
только тенденции. Во всяком случае, это были решения, касав
шиеся довольно отдаленного будущего, и именно под медленным, 
постоянным и почти неощутимым воздействием законов должно 
было постепенно сглаживаться слишком опасное неравенство. 

В проекте конституции, зачитанном в Конвенте 15 февраля 
1793 г., Кондорсе поистине без особого пыла и нетерпения объявил 
об исчезновении этой слишком большой социальной зависимости, 
делающей политические права иллюзорными 19. 

«Зависимость, которая не позволяет думать, что человек пови
нуется своей собственной воле, несомненно, могла бы послужить 
законным основанием для исключения [из числа пользующихся 
правом голоса], номы не считали, что можно предполагать наличие 
такой зависимости в действительно свободной Конституции и у 
народа, у которого любовь к равенству — отличительная черта 
общественного умонастроения. Социальные отношения, предпола
гающие возможность подобного унижения, не могут существовать 
среди нас и вскоре должны будут принять иную форму». 

Здесь опять-таки утверждается противоречие (антиномия) меж
ду политической демократией и слишком большим социальным 
неравенством, но не спеша и без особого пыла. Однако для наибо-

19. «Moniteur», XV, 456, 465; «Archives parlementaires», LVIII, 583. 
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лее пылкой или наиболее страдающей части народа эти расплыв
чатые обещания, осуществление которых откладывалось на отда
ленное будущее, были недостаточными, и революционные группы, 
требовавшие казни Людовика XVI как первого возмездия за нище
ту, побуждали Конвент к немедленным действиям, которые бы 
немного облегчили их непосредственные страдания. Может быть, 
когда-нибудь политическая демократия приведет в конечном счете 
к демократии социальной, а политическое равенство — к факти
ческому равенству. Но пока это осуществится, надо жить, а рост 
дороговизны съестных припасов, как неизбежное следствие обесце
нения ассигнатов и махинаций (действительных или предполагае
мых) скупщиков, делает жизнь все более трудной. Именно против 
этого и надо действовать, и притом немедленно. 



ПРОГРАММА БЕШЕНЫХ* 

У революционных группировок есть безотлагательная и в неко
торых вопросах весьма точная программа. Они требуют положить 
конец обесценению ассигнатов и спекуляции средствами обмена, 
запретив обращение металлических денег и установив твердые 
цены на продукты питания путем принятия закона о всеобщем 
максимуме. 3 февраля вопрос о металлических деньгах ставят 
перед Конвентом делегаты 48 парижских секций, Генерального 
совета и Объединенных защитников 84 департаментов г: 

«Граждане! Мы хотим вновь обратить ваше внимание на декрет 
Учредительного собрания, объявляющий звонкую монету товаром. 
Эта антигражданская мера, породившая спекуляцию и мошенни
чество, вполне входила в расчеты врагов общественного блага. 

Этот декрет является главным двигателем махинаций, к кото
рым прибегают губители свободы, чтобы ниспровергнуть священ
ное здание наших прав. 

В то время часть Национального собрания поклялась нас погу
бить, открыв путь спекуляции и скупке продуктов первой необ
ходимости; торговля ассигнатами в обмен на звонкую монету, 
интерес к которой постоянно возрастает, разрушительна для 
принципов Республики и, следовательно, ослабляет доверие граж
дан; с болью смотрим мы также на то, как эти бумажные деньги, 

О «движении бешеных» см. также 
труд советского ученого: Я. М. 
3 а χ е р. Движение «бешеных». 
М., 1961. «Бешеными» жирондисты 
назвали группу плебейских рево
люционеров (Жак Ру, Варле и 

др.), которые выступили в конце 
1792 — начале 1793 г. выразите
лями социальных устремлений 
городских трудящихся низов.— 
Прим. ред. 
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хотя и обладающие твердым обеспечением в виде национальных 
имуществ, вскоре полностью обесценятся вследствие падения их 
стоимости при обмене. 

...Именно этот безнравственный декрет породил беды, постиг
шие нас ныне и раздирающие наше общество; они угнетают наиме
нее зажиточные слои населения, у которых для удовлетворения 
их потребностей имеется только этот денежный знак; его и ста
раются дискредитировать в их глазах, и недоброжелателям уда
лось вызвать недоверие к нему, в результате чего дороговизна 
продуктов питания достигла столь высокого уровня. 

Вдали слышны раскаты грома, гроза вот-вот разразится над. 
нашей головой; не унывайте, законодатели, не унывайте! Мы 
наготове; скажите слово, и тираны будут уничтожены. 

...Безжалостно поразите недостойные и жалкие создания, 
которые с равной наглостью и бесстыдством пользуются обществен
ным достоянием. Сразите их, и вы предотвратите несчастья, кото
рые не замедлят на нас обрушиться. Отмените этот закон, этот 
плод неспособности или бездарности, примите репрессивный дек
рет, введите смертную казнь для всех, кто, разменивая свои золо
тые, серебряные, медные деньги на национальные ассигнаты, 
предложил бы за них более низкую цену, чем их стоимость по-
закону. 

Граждане, пославшие нас к вам, ждут от вашей мудросга 
немедленного решения по этому важному предмету; вместе с нами 
они вновь клянутся вам умереть республиканцами». 

Для своего первого появления перед Конвентом новая револю
ционная организация превосходно выбрала вопрос, который надо· 
было поставить. Прежде всего, никакой другой вопрос не отвечал 
в большей мере страстному ожиданию народа. Как мы уже видели, 
падение курса ассигната по отношению к звонкой монете, золотой 
и серебряной, было велико, по отношению к продуктам оно было· 
меньшим, поэтому народ мог вообразить, что падению ассигната 
способствовали банкиры, торговцы звонкой монетой; а поскольку 
наиболее сильным обесценение ассигната было по отношению к 
звонкой монете, народ воображал, что дороговизна съестных при
пасов была лишь следствием повышения курса металлических 
денег. Поэтому казалось, что с изъятием металлических денег из 
обращения прекратилось бы падение ассигната, унизительное 
для Революции и разорительное для народа. В тот момент, когда 
новая эмиссия ассигнатов на 800 млн., декретированная Конвен
том, еще более понижала курс ассигната и рикошетом вызывала 
новое повышение цен на продовольствие, этот вопрос представлял
ся жизненно важным. Какая радость была бы для революционных 
групп из секций, если бы им удалось склонить Конвент принять 
в этой области суровые меры. В то же время революционная орга
низация знала, что она не рисковала слишком сильно задеть Кон
вент. Я уже приводил выше мнение Кондорсе, с которым он вы-
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ступил всего несколько месяцев назад; он указал, что лучшим 
средством положить конец биржевой спекуляции, быть может, 
явилось бы хождение денег одного вида, а именно бумажных. 
Камбон отныне стал относиться к звонкой монете с ненавистью; 
одной из главных причин его трений с Дюмурье и генералами было 
то. что последние, настаивая на выплате их солдатам жалованья 
звонкой монетой, содействовали подрыву доверия к ассигнату. 
Камбон должен был с молчаливым одобрением отнестись к первым 
попыткам, предпринятым перед Конвентом с целью изъятия звон
кой монеты из обращения. Действительно, вскоре, в начале апреля, 
по предложению самого Камбона Конвент одобрит меры, соот
ветствовавшие требованиям петиции от 3 февраля 2. Таким обра
зом, революционные группы из секций, казалось, шли в авангарде 
Революции и в то же время не слишком грубо задевали Националь
ный Конвент. 

ПЕТИЦИЯ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1793 г. 

Но несколько дней спустя они смелеют и 12 февраля поистине-
угрожающим тоном настаивают, требуют от Конвента принятия 
декрета об установлении твердых цен на съестные припасы, кото
рому он яростно и почти единодушно противился до сего времени 3. 

«Граждане законодатели, недостаточно объявить, что мы — 
французские республиканцы. Надо еще, чтобы народ был счастлив; 
надо еще, чтобы у него был хлеб, ибо там, где нет хлеба, нет более 
законов, нет свободы, нет Республики 4. Мы вам изложили сейчас 
новые взгляды на продовольственный вопрос, единодушно одоб
ренные нашими доверителями; мы их изложили вам, чтобы вы, 
одобрив их, запечатлели их навеки. Не страшась вызвать ваше 
неудовольствие, мы хотим пролить свет на ваши ошибки и рас
крыть вам истину. Один оратор сказал вам с этой трибуны: «Если 
вы примете декрет, создающий помехи снабжению продовольстви
ем, вы декретируете голод». Но обуздать злоупотребления — зна
чит ли это препятствовать торговле продовольствием? 

Вы жаловались на волнения народа, вызванные ростом цен 
на продукты, многие объясняли их подлой спекуляцией монополи
стов; они были правы, однако к ним не прислушались; другие 

1. См. выше, с. 185, прим. 12. 
2. «Achives parlementaires», LXI, 

449, заседание 8 апреля 1793 г. 
(декрет, запрещающий продажу 
звонкой монеты). 

3. «Moniteur», XV, 430; «Archives 
parlementaires», LVIII, 475. Речь 
идет о петиции 48 секций. Депута
ция уже являлась накануне, но 
ее не выслушали. Петиция была 
зачитана в Якобинском клубе 

10 февраля 1793 г. Сокращенная 
редакция протокола не позволяет 
понять, одобрило ли Общество 
петицию. См.: A. M a t h i е ζ. La 
vie chère..., p. 140. 

4. A. Матьез приписывает составле
ние этой петиции Жаку Ру; стиль-
действительно похож на стиль-
«красного кюре», если ее сравнить-
с его знаменитой петицией от 
25 нюня 1793 г. 
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предлагали, как средство против этих злоупотреблений, контроль 
со стороны муниципалитетов. Но как вы хотите, чтобы муниципа
литеты, состоящие из торговцев, сами себя контролировали, сами 
себя изобличали? Мы сожалеем, что один из ваших членов, принад
лежащий к числу так называемых философов, восклицал, как он 
печалится о свободе при виде того, как у земледельцев силой отни
мают зерно; он кричал о нарушении права собственности, но то, 
за что платят разумную цену, не может считаться отнятым 5. 
Разве они не видят, эти мнимые философы, эти друзья неограничен
ной свободы торговли хлебом, что, повышая цену на хлеб для 
бедняка, они только обогащают алчных спекулянтов? Разве они 
не знают, что в хлебной торговле царят злоупотребления, которые 
яадо пресекать, если не хотят, чтобы народ умирал от голода? 
Некоторые ограничились предложением выпустить проклама ции, 
способные просветить народ, но разве прокламациями можно 
яакормить тех, кто голодает? 

Граждане законодатели, сбросьте с глаз пелену, посмотрите, 
в какой ужасной нужде живет множество семей, втихомолку про
ливающих слезы и умоляющих вас осушить их. Вы декретировали 
свободную торговлю хлебом, но вопрос о пресечении злоупотребле
ний ускользнул от вашего внимания. Вам сказали, что хороший 
закон о продовольствии невозможен 6. Это значит сказать, что 
невозможно управлять государствами, когда тираны свергнуты. 
Граждане, вы собраны здесь для нашего спасения или нам на 
логибель; вы, несомненно, хотите нашего спасения. Так вот! Вы 
ничего не сделаете для нашего спасения, пока не ударите по эконо
мистам, злоупотребляющим преимуществами закона, чтобы обога
щаться за счет бедняка. О, кто может сомневаться в существовании 
смерти, когда все источники жизни иссякли? Вам сказали, что 
^хороший закон о продовольствии невозможен; это значит сказать, 
что надо проститься с надеждами, которые мы возлагали на вашу 
высокую мудрость. 

Мы, депутаты 48 парижских секций, мы, которые обращаемся 
к вам во имя спасения 84 департаментов 7, отнюдь не утратили 
веры в вашу просвещенность. Нет, хороший закон вполне возмо
жен: мы пришли предложить его вам, и вы, несомненно, поспешите 
утвердить его. Опять-таки, разве вы, со своими принципами о про
довольствии, достигли своей цели? Разве после принятия вашего 
закона нам стало лучше, чем прежде, если среди изобилия народ 
страдает от голода и ему не сулят утешения? Выслушайте нас, 
но без предвзятости. В дополнение к закону от 8 декабря 8 мы 
предлагаем вам следующие мероприятия: 

1) 10-летнее тюремное заключение для всякого администрато
ра, занимающегося торговлей; 

2) введение единой меры веса для зерна по всей Республике, 
с тем чтобы повсюду применялась лишь одна мера веса, а именно 
квинтал весом в 100 фунтов; 
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3) под страхом тюремного заключения в первом случае и смерти 
во втором земледельцам или торговцам категорически запрещается 
продавать зерно дороже чем 25 ливров за мешок весом в 250 фунтов 
(ропот); 

4) Конвент распорядится, чтобы его декрет от 2-го числа сего 
месяца, возлагающий на департаментские директории контроль 
над складами Республики, особенно строго соблюдался в погранич
ных районах Республики, где уполномоченным будет разрешено 
делать закупки зерна». 

Я не знаю, что в точности подразумевали петиционеры под 
«администраторами, занимающимися торговлей». Казалось бы, те 
из них, которые покупали зерно, чтобы затем перепродать его 
булочникам по умеренным ценам, часто в убыток, как это было 
в Руане, Лионе и даже в Париже, должны были встретить мило
стивое отношение к себе. Но петиционеры, несомненно, могли 
думать, что эти муниципалитеты своими закупками по собственно
му усмотрению могли способствовать повышению цен на зерно 
и таким образом благоприятствовать спекуляции некоторых своих 
членов. Возможно также, они хотели исключить из администрации 
всех граждан, занимавшихся торговлей лично, на что, по-видимо
му, указывает статья 1-я их проекта; это была бы политическая 
проскрипция буржуазии. Конвент слушал петицию с раздражени
ем. Ему внушала отвращение регламентация торговли, а высоко
мерный тон петиционеров его оскорблял. Что это была за новая 
сила, поднимавшаяся и так громко говорившая от имени бедняков? 

Но вот что прибавляет член депутации Клод Эделе 9: 
«Как вице-председатель Продовольственной комиссии, я был 

уполномочен от имени моих доверителей, от имени всех наших 
братьев в департаментах...» 

5. Барбару заявил 8 декабря 1792 г.: выше, с. 185, прим. 12. 
«Я содрогнулся услышав, как 8. 8 декабря 1792 г. Конвент отме-
ораторы предлагают принудитель- нил регламентацию, установлен
ные меры как средство исцеления ную в сентябре, и снова провоз-
от голода и советуют отбирать гласил «полную свободу» торгов-
зерно у земледельцев». ли зерном и мукой. Для тех, кто 

6. Сен-Жюст 29 ноября 1792 г. зая- чинил бы помехи свободному 
вил в своей речи о продовольст- рыночному обращению продоволь-
венном положении: «Осмелюсь ствия или организовывал бы сбо-
сказать, что не может быть хоро- рища народа, была предусмотрена 
шего трактата по практической смертная казнь. 
экономии...» И еще: «Мы не мо- 9. «Moniteur», XV, 431; «Archives 
жем издавать законы против этих parlementaires», LVIII, 476. 
злоупотреблений; изобилие есть Клод Эделе (Heudelet) — конт-
результат всех законов в целом». ролер канцелярии счетоводства, 
См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., комиссар секции Пуассоньер; 
т. III, с. 429, прим. 50. см. его дело в алфавитной серии 

7. Намек на федератов, образовав- Комитета общественной безопас-
ших Общество защитников еди- ности (Archives nationales, F7 

ной и неделимой Республики. См. 4743). 
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Конвент сразу возмутился. Как? Петиционеры притязают на 
представительство от Франции! А что же такое Конвент? «Выгоните 
этого самозванца! В Аббатство его! В Аббатство!» Бюзо, Kappa, 
Леарди указывают на опасность, а Мазюйе сообщает о существо
вании революционной организации 10: 

«В Париже существует общество, совсем не похожее на народ
ные общества,— это собрание граждан, выдающих себя за защит
ников Республики, с которым парижские секции поддерживают 
официальную связь через посредство комиссаров и созывая сове
щания и которые считают себя правомочными выражать интересы 
департаментов». 

«Да,— настаивает Дульсе де Понтекулан п , — Мазюйе сказал 
правду, заявив, что в Париже существует два Национальных 
Конвента; действительно, в этом городе имеется подобие нацио
нального представительства, состоящее из неизвестных людей, 
выдающих себя за посланцев департаментов, но ими не являющих
ся, ибо в департаментах есть только граждане — друзья закона 
и там нет наемников Кобленца. Поэтому я прошу вас обратить 
внимание на эту чудовищную ассоциацию». 

Никто в Конвенте не взял под защиту петиционеров, и Гора, 
казалось, была так же раздражена против них, как Жиронда. 
Марат выступил против них с крайне резкими нападками 12: 

«Меры, только что предложенные вам у барьера для восстанов
ления изобилия, настолько крайние, странные, настолько ниспро
вергают всякий порядок, так явно стремятся уничтожить свободу 
торговли зерном и вызвать волнения в Республике, что я удивля
юсь, как они могут исходить из уст людей, считающих себя разум
ными существами и свободными гражданами, друзьями справедли
вости и мира. Петиционеры, представшие у вашего барьера, выда
ют себя за комиссаров 48 парижских секций. Чтобы они обладали 
законным характером, во главе их должен был бы быть мэр Пари
жа. Прежде всего, я требую, чтобы их обязали представить доказа
тельства своих полномочий. Один из петиционеров говорил от име
ни департаментов; я требую, чтобы он представил доказательства 
своей миссии. Не дайте себя обмануть, граждане, здесь низкая 
интрига. Я мог бы здесь назвать лиц, известных своим аристокра
тизмом, но меры, какие я предлагаю, помогут тому, что их узнают 
и покроют позором авторов петиции. Я требую, чтобы те, кто 
собирался навязать эту петицию Конвенту, были преданы суду 
как возмутители общественного спокойствия». 

И он еще воскликнул с места: «Я знаю, что среди петиционеров 
есть подлые аристократы». 

Что все это означает и какое положение занимают революцион
ные группы между партиями? Они получили пристанище в поме
щении Якобинского клуба. Действительно, в протоколе его засе-
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дания от 22 февраля 13 мы читаем, что на просьбу гражданок раз
решить им собираться в помещении Якобинского клуба Дефьё 
возразил, заметив, что ежедневно после полудня зал находится 
в распоряжении защитников Республики — представителей 84 де
партаментов — и может быть предоставлен гражданкам только по 
утрам. Несомненно, можно полагать, что, если бы на клуб с самого 
начала смотрели как на центр контрреволюционных интриг, 
Якобинский клуб не приютил бы их. Но в то же время следует 
остерегаться предположения, что якобинцы, допуская эти группы 
в свое помещение, солидаризировались с ними. Истина заключает
ся прежде всего в том, что и якобинцы, и делегаты 84 департаментов 
думали, что взаимное сближение отвечает интересам обеих сторон. 

Якобинцы считали себя великой регулирующей силой Револю
ции и были горды удерживать под своим прочным влиянием, а в 
случае надобности — в повиновении, разрозненные и беспорядоч
ные силы. С одной стороны, они отвращали их от Жиронды, а с 
другой — могли помешать им пуститься в авантюры, компромети
рующие Революцию. Федераты, стремившиеся вовлечь в свою 
бурную революционную деятельность все организованные силы 
Революции, не желали ничего лучшего, как объединиться в какой-
то мере с якобинцами: они могли таким образом в непосредствен
ной близости следить за событиями, за столкновениями страстей 
и надеялись, дождавшись благоприятного момента, основательно 
связать с собой якобинцев и возглавить их. Но, как видно, этот 
своего рода симбиоз объясняется главным образом соображениями 
тактики. В действительности симпатии между этими новыми 
группами и якобинцами были весьма слабыми. Так же как якобин
цы вскоре вступят в борьбу с другой группой, которая хотя и не 
занимала их помещения, но собиралась в том же доме (Братское 
общество обоих полов) 14, точно так же они скоро утратят доверие 
к Защитникам Республики. 

10. «Moniteur», XV, 431, 432, 434; Paris et des 84 départements de 
«Archives parlementaires», LVIII, la République». [См.: Ж.-П. M a -
476, 477. Бгозо — депутат от де- ρ а т. Избранные произведения, 
партамента Эр, Kappa — от де- Т. III , М., 1956, с. 247 и ел.— 
нартамента Сона и Луара, Леар- Прим. ред.] См. ниже, прим. 20. 
ди — от департамента Морбиан, 13. А. A u l a r d . La Société des 
Мазюйе — депутат от департа- Jacobins, V, 37. Речь идет о де-
мента Сона и Луара. легации гражданок из секции 

11. «Moniteur», XV, 435; «Archives Четырех наций, желавших соби-
parlementaires», LVIII, 578. раться для обсуждения вопроса 
Дульсе де Понтекулан — депу- о скупке. 
тат от департамента Кальвадос. 14. Речь идет о самом старом из на-

12. «Moniteur», XV, 431; «Archives родных обществ, основанном 
parlementaires», LVIII, 476. См. 2 февраля 1790 г. школьным 
также: «Le Journal de la Répub- учителем Дансаром. Оно заседа-
lique française», 13 février 1793: ло в том же здании, что и Якобин-
«Observations sur une prétendue ский клуб, но в другом зале, 
deputation des 48 sections de См. ниже, с. 217, прим. 6. 



206 Глава III. Бешеные против дороговизны 

Якобинцам, несомненно, было весьма неприятно, когда пети-
ционеры, восстановившие против себя Конвент, на предложение-
доказать свои полномочия представили документ, гласивший: 
«Выдержка из протокола Братского общества, объединенного с 
Обществом защитников единой и неделимой Республики, заседав
шего 7 февраля в Якобинском клубе в Париже, на улице Сент-
Оноре» 15. Это было неприятное соседство и компрометирующее 
соединение. Якобинцы очень скоро поняли, что новые револю
ционные группировки не будут удобным орудием в их руках. 

Последние действительно не ограничились нападками на 
Жиронду, более ожесточенными, чем в тот момент хотелось бы 
якобинцам; они выступили против самой Горы. Они ее упрекали 
в равнодушии, слабости, а также обвиняли в том, что она прене
брегает экономическими вопросами и не разрешила самой назрев
шей из социальных проблем, а именно продовольственного вопро
са. Сен-Жюст, выступивший с большой речью, которую я уже рас
сматривал 16 и в которой он высказался вообще против всякой рег
ламентации и таксации, стал мишенью яростных нападок. 12 фев
раля делегаты 48 секций распространяли в Париже и у самых 
дверей Конвента листовки, в которых говорилось 17: «Когда народ· 
знает, что ораторы, выступающие в народных собраниях с пре
красными речами и лучшими поучениями, ужинают каждый день...» 
и несколько далее: «К их числу принадлежит гражданин Сен-
Жюст; сорвите с него отвратительную маску, которой он прикры
вается». Сен-Жюст смирил свою гордость и снизошел до перегово
ров с ними; но обида должна была показаться жестокой, и робе-
спьеристы почувствовали, что появилась новая и мало сговорчи
вая сила. Нападки на Сен-Жюста косвенно были направлены про
тив Робеспьера, учеником которого тот себя объявил. Вот они ка
ковы, эти пуритане, так красно говорящие о добродетели и кормя
щие народ суровыми истинами! Отказываясь обеспечить народу 
кусок хлеба, сами они устраивают для себя изысканные ужины. 
Всецело поглощенные своими политическими комбинациями, 
своей борьбой за влияние и личным соперничеством, они боятся 
коснуться продовольственного вопроса! Якобинцы действительно· 
не решались затронуть его. Гомель в своей работе «Финансовая 
история Законодательного собрания и Конвента», работе столь же 
реакционной, как и неточной, пишет об этом февральском движе
нии 1793 г.18: 

«Якобинцы не были сторонниками свободы торговли хлебом. 
Вмешательство государства в эту область, официально установ
ленная таксация и суровые меры как против торговцев, так и про
тив земледельцев, не подчиняющихся закону, больше отвечали их 
властолюбивым инстинктам». 

Для того момента явно неверно. Якобинцы мало-помалу при
дут к такой политике или, вернее, будут в нее вовлечены. Но в-
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первые месяцы 1793 г. она пугает их. Не рискуют ли они тем са
мым оттолкнуть всю торговую буржуазию? И если земледельцы 
будут связаны твердыми ценами, регламентирующими обмен, то 
не отобьет ли это у них охоту покупать национальные имущества? 
Тогда могут высохнуть корни, которые Революция с каждым днем 
все глубже пускала в землю. Кроме того, где кончается законная 
торговля и где начинается скупка? Поднимать эти вопросы — 
значит ввергать Революцию в неизвестность, это значит раско
лоть великую революционную армию как раз в тот момент, 
когда она должна дать отпор бесчисленным внутренним и внеш
ним врагам. 22 февраля Робеспьер-Младший, несомненно бывший 
рупором своего брата, сказал в Якобинском клубе lö: «Слишком 
частые дискуссии о продовольствии сеют тревогу в Республике», 
и по его требованию собрание перешло к следующему вопросу. 
На тех, кто привлекал внимание народа главным образом к про
довольственному вопросу, кто сеял в его рядах тревогу и сбивал 
его с толку, преувеличивая опасность и своими речами растравляя 
его страдания, порожденные кризисом, большинство якобинцев 
смотрело скорее как на интриганов, стремящихся лишить народ 
мужества, отвлечь его от великих революционных битв. Именно 
это вызывало против них гнев Марата. 

Марат — что легко заметить — это был неистовый темпера
мент на службе умеренной политики. Он хотел всеми средствами, 
даже мечом, уничтожить людей, партии, которые казались ему 
опасными для свободы, но он также хотел избежать ненужных ос
ложнений, всяческих безрассудных шагов, усугублявших труд
ности Революции. Он не хотел ни упразднения цеховой системы, 
задевавшего интересы и привычки, ни упразднения дворянских 
титулов, без пользы раздражавшего тщеславие; он был против
ником объявления войны; он возмущался теми, кто предлагал уп
разднить бюджет культов; он требовал, чтобы в Бельгии считались 
с католическими предрассудками и притязаниями духовенства. 
Таким образом он старался избавить Революцию от опасностей и 
ловушек; он проповедовал проведение осторожной политики кро
вавыми средствами. Но вдруг неистовые или безрассудные люди 
или заговорщики предложили установить общие твердые цены 
на зерно, что должно было восстановить против Революции даже 
честных торговцев, даже патриотически настроенных земледель
цев! И вот в тот момент, когда Революция нуждается в спокой-

15. «Moniteur», XV, 435. de la Législative et de la Con-
16. Речь о продовольственном поло- vention. Т. I, p. 375. 

жении 29 ноября 1792 г. См. 19. А. А и 1 а г d. La Société des 
выше, прим. 6. Jacobins, t. V. p. 37. О постен 

17. «Moniteur», XV, 436; «Archives Робеспьер, Робеспьер Младший 
parlementaires», LVIII, 480. (1763—1794) — адвокат в Арра-

18. ΑΙ. G o m e l . Histoire financière ce, депутат Конвента от Парижа. 
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ствии, чтобы опровергнуть яростные нападки Жиронды, интри
ганы или наймиты хотят навязать систему, которая вызовет повсю
ду возмущение и беспорядок! В этих социальных конвульсиях 
потонуло бы предательство жирондистов! Нет! Нет! Пусть с пети-
ционеров сорвут маску! Среди них есть подлые аристократы, а 
другие — обмануты или их соучастники! 20 

Таков был ход мысли Марата; и тотчас со всей свойственной 
ему бурной прямотой и гневом, рискуя повредить своей грозной 
популярности, он стремительно бросился на врага. Он не был зау
рядным демагогом, и Тьер, сказавший о нем, что ему были прису
щи «все виды тщеславия, даже тщеславие умеренности», плохо 
понял, насколько в его поведении все было связанно и последова
тельно. 

Впрочем, Марат более чем наполовину ошибался относительно 
смысла этого революционного движения, имевшего социальную 
направленность, движения, которое, казалось, хотело опрокинуть 
все сложившиеся партии Революции. Действительно, возможно, 
что роялисты и контрреволюционеры думали его использовать. 
После смерти короля им, несомненно, представлялось, что в борьбе 
против Революции хороши все средства; кто знает, не удастся ли 
им ее погубить, «доведя ее до крайности», мешая торговле и угро
жая собственности? Кто знает, не пожалеет ли народ, чей голод 
усиливали эти конвульсии, о временах королевской власти? 
В тексте петиции, оглашенной делегатами, есть одна двусмыслен
ная и неосторожная фраза, в которой подозрительный ум мог бы 
усмотреть какой-то отголосок стремлений роялистских заговорщи
ков, затесавшихся в народных кварталах в группы недовольных 
людей. «Нам сказали, что хороший закон о продовольствии невоз
можен. Это значит сказать, что невозможно управлять государ
ствами, когда тираны свергнуты». Фраза эта может иметь очень 
революционный и республиканский смысл. Она может означать и, 
несомненно, означает, что если бы Конвент отказался регламенти
ровать торговлю зерном, которую регламентировали короли, то 
он дал бы довод против свободы и в пользу тиранов. Она может 
быть также несколько туманным отражением роялистской пропа
ганды. Но в целом, каковы бы ни были интриги сторонников ста
рого порядка, это было, без сомнения, народное и революционное 
движение. 

Оно вызывалось двумя причинами. Прежде всего, народ дей
ствительно испытывал если не страдания, то по меньшей мере нуж
ду и беспокойство; он считал, что ему все время угрожает более 
сильное вздорожание съестных припасов, чем то, от которого он 
уже страдал. Мне хорошо известно, что Париж был, казалось, 
огражден от дороговизны хлеба. На хлеб была установлена твер
дая цена, и его не разрешалось продавать дороже чем по 3 су за 
фунт. Конвент еще 7 февраля разрешил Парижской коммуне взы
скать налог в 4 млн. для возмещения потерь, вызываемых этой 
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низкой ценой 21. И Мазюйе даже заявил, что именно богатые, чтобы 
уклониться от прогрессивного налога, введенного с этой целью, 
и спровоцировали это движение 22. При введении общих твердых 
цен на хлеб по всей Франции особые меры в отношении Парижа 
действительно свелись бы на нет. И несомненно, именно это хотел 
сказать Барер, упрекнув делегатов в том, что они «явились в обли
ке бедняков для представления петиции богатых»23. Но народ 
действительно испытывал гнетущую неуверенность. 

Продовольственный вопрос непрерывно стоял на повестке 
дня, и были опасения, что, даже взыскав налог, не удастся сох
ранить цену на хлеб в 3 су. На заседании Коммуны 4 февраля 
«Совет назначает четырех комиссаров в дополнение к администра
тора по продовольствию с целью ускорить представление докла
да о продовольственном снабжении Парижа. Он распорядился об 
исполнении предыдущего постановления, обязывавшего булоч
ников ставить на продаваемый ими хлеб знак, известный полицей
ским комиссарам их секции, чтобы можно было установить мошен
ничество, которое могло бы коснуться веса хлеба, и преследовать 
за него... 

Совет, узнавший, что булочники несколько дней назад повысили 
цену на хлеб, наконец, после зрелого размышления, установил це
ну на хлеб в размере 12 су за 4 фунта при условии предоставления 
булочникам возмещения в случае надобности. 

Вышеуказанное постановление было немедленно напечатано, 
расклеено, разослано секциям и объявлено комиссарами секций»24. 

На заседании 7 февраля «парижские булочники требуют отме
ны постановления, устанавливающего цену на четырехфунтовый 
хлеб в 12 су. Совет переходит к следующему вопросу повестки дня 
и прибавляет еще одного комиссара к уже назначенным, чтобы 
ходатайствовать перед Конвентом о выдаче аванса в 4 млн., дабы 
Коммуна могла выплачивать булочникам возмещение, которое 
им может причитаться»25. 

И хотя Конвент незамедлительно одобрил этот налог, согласно 
прогрессивному тарифу, который исключал из обложения доходы 

20. Об отношении Марата к народ- les Enragés». 
ному движению против дорого- 21. «Moniteur», XV, 393; «Archives 
визны см.: «Journal de la Repub- parlementaires», LVIII, 357. Этот 
lique française», 13 février 1793 декрет был принят по предложе
н о bservations sur une prétendue нию Реаля, депутата департа-
pétition...») (см. выше, прим. 12) мента Изер. 
et 17 février 1793 («Les petition- 22. «Moniteur», XV, 434; «Archives 
naires au nom des 48 sections de parlementaires», LVIII, 477. 
Paris désavoués et désapprouvés.— 23. «Moniteur», XV, 435; «Archives 
Anecdotes curieuses sur leur me- parlementaires», LVIII, 478. 
neurs contre-révolutionnaires»). 24. «Moniteur», XV, 366. 
См.: J. M a s s i n. Marat. Paris, 25. «Moniteur», XV, 402. 
1960, p. 248: «Premier choc avec 
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ниже 900 ливров и постепенно повышался с полутора доли до 15 
долей в зависимости от стоимости занимаемого помещения, поло
жение оставалось неясным. Бедные по-прежнему находились в 
зависимости от нового падения курса ассигната; к тому же никто 
не знал, как долго сможет функционировать система выплаты воз
мещений булочникам. Булочники оказывали сопротивление. 
Гара в своем докладе Конвенту 12 февраля сказал 26: 

«Несколько дней назад булочники хотели повысить на одно су 
цену на четырехфунтовый хлеб; Коммуна воспротивилась этому, 
но, не имея денег, не смогла и долее идти на жертвы; вот истин
ная причина опасений, возникших в связи с продовольственным 
вопросом». 

ВАРЛЕ И ЖАК РУ 

Итак, движение не было искусственно вызванным; но оно, 
конечно, не приобрело бы ни той силы, ни тех последствий, какие 
оно имело в феврале, если бы не было организовано. Образовалась 
своего рода социальная партия, хотевшая выдвинуть на первый 
план экономические проблемы. Она хотела изобличить и искоре
нить скупку во всех ее формах. В феврале возникновению этого 
движения, по-видимому, более всего способствовали и руководили 
им два человека — молодой Варле и священник Жак Ру 27. 

Варле было всего двадцать лет, но его мучили жажда деятель
ности и тщеславие 28. Не имея еще права быть избранным, он ста
рался действовать вне Собраний и оказывать влияние на них. 
Он участвовал во всех движениях, предшествовавших событиям 
10 августа, а затем установил в Тюильрийском саду, на открытом 
воздухе, трибуну, с которой и обращался с речами к народу. 
Он осаждал Конвент и Коммуну петициями, развил бурную дея
тельность в секциях. Сильное повышение цен, взволновавшее в 
конце 1792 г. и в начале 1793 г. стольких людей и возбудившее 
столько страстей, явилось для него превосходным предлогом проя
вить себя. Это была в некотором роде новая платформа, с которой 
ни Робеспьер, ни Марат не выступали. Для нетерпеливых это был 
новый прорыв в Революции. Была ли у него какая-нибудь доктрина? 
Олар приводит его брошюру под названием «Торжественное про
возглашение прав человека в социальном состоянии», где он дает 
определение праву собственности 29. Эта брошюра не датирована, 
но относится к январю или февралю 1793 г. «Право собственности 
на землю имеет пределы в обществе; ее размеры должны быть та
ковы, чтобы это не наносило ущерба торговой или сельскохозяй
ственной деятельности. Во всех государствах неимущие составля
ют большинство, а так как их свобода, их безопасность, их личное 
самосохранение — блага первостепенной важности по сравнению 
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со всеми прочими, то их самое естественное и неотъемлемое пра
во — защищаться от угнетения богатых, ограничивая их приобре
тения и уничтожая при помощи справедливых мер чудовищную 
диспропорцию в распределении богатств. Поскольку право соб
ственности нерушимо, каждый владелец собственности может 
по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом и своими 
доходами, если применение, какое он им дает, не направлено к раз
рушению общества. Собственность, нажитая за счет общественно
го достояния, путем воровства, спекуляции, монополии, скупки, 
становится национальной собственностью с того момента, когда 
общество на основании несомненных фактов получит доказатель
ство совершенного лихоимства». 

В «Проекте специального императивного наказа народным 
уполномоченным», представленном 9 декабря 1792 г. Конвенту 
Жаном Варле, мы находим аналогичные положения 30: 

«Вы упрочите социальный договор путем благодетельных уста
новлений: несомненными признаками, по которым мы согласны 
их признать,' являются полное искоренение нищеты, постепенное 
исчезновение слишком большого неравенства состояний, восста
новление добрых нравов, распространение просвещения, едино
душное участие граждан в повинностях и преимуществах, предо
ставляемых обществом, ...надежные средства подавления узурпа
торов или расхитителей; соревнование, поощрение талантов, на
правляемых на пользу общества; подлинные свидетельства благо
дарности и уважения по отношению к гражданам, неизменно от
дающим все свои силы защите права народа; изоляция, позору 
презрение, пренебрежение к эгоистам и беззаботным людям. 
Наконец, когда вы будете составлять статьи общественного до
говора, вы будете иметь в виду организацию общества, в котором 

26. «Moniteur», XV, 439; «Archives тета общественной безопасности, 
parlementaires», LVIII, 504. Гара (Archives nationales, F7 477540); 
— министр юстиции, после от- A. T u e t e y . Répertoire général 
ставки Ролана временно испол- des sources manuscrites de This-
нял обязанности министра внут- toire de Paris pendant la Révo-
ренних дел. lution française, t. IX, p. IX; 

27. Подробные биографии Варле и A. M a t h i е ζ. La vie chère..., 
Жака Ру можно найти в нашей p. 121. 
статье: A. M a t h i е ζ. Les Enra- 29. V a г 1 e t. Déclaration solennelle 
gés et la lutte pour le maximum.— des droits de l'homme dans Tétai 
«Annales révolutionnaires», 1918. social. (Β. N., 8° Lb41 2979, imp. 
[Примечание A. Матьеза.] in-8°, 24 p.) 
О Варле см. следующее приме- 30. «Projet d'un mandat spécial et, 
чание. О Жаке Ру см. ниже, impératif aux mandataires dui 
прим. 31. peuple à la Convention Nationa^-

28. Варле (1764 — ум. после 1831) — le...» (Β. Ν., 8° Lb41 109, imp.. 
почтовый служащий, активист in-8°, 22 p.); «Archives parlement 
секции Прав человека. См. его taires», LIV, 719. 
досье в алфавитной серии Коми-
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каждый должен будет получать пропорционально вложенной им 
доле». 

И он прибавляет в примечании как бы для того, чтобы ограни
чить значение некоторых своих высказываний: 

«Мы не имели здесь в виду ни крупной собственности, приобре
тенной путем честных торговых сделок или смелых начинаний, 
ни в чем-либо стеснить наши торговые отношения с заграницей; 
мы хотим только помешать тому, чтобы в результате спекуляции, 
монополии, скупки имущества частных лиц возрастали за счет 
общественного достояния». 

Итак, это не было решительным и прямым посягательством 
на собственность; но последняя должна была контролироваться 
во всех ее проявлениях. Вот какие принципы горячо распростра
нял в секциях Варле. Вот какими идеями благодаря аббату Жаку 
Ру прониклась секция Гравилье. 

Деятельность Жака Ру носила много более проникновенный 
и глубокий характер, чем деятельность Варле 31. Этот сорокалет
ний священник, приехавший в Париж после довольно беспокойной 
и полной перемен жизни, казалось, подспудно шел к большой 
^честолюбивой цели; и экономическая проблема, которой, по-види
мому, пренебрегали боровшиеся между собой партии, показалась 
ему мощным рычагом. У него в то время не было газеты, и он, 
по-видимому, не часто выступал с клубных трибун. Он посещал 
Клуб кордельеров и секцию Обсерватории, но главным образом 
занимался пропагандой среди жителей секции Гравилье, где было 
много рабочих, ремесленников и мелких промышленников. Он, 
несомненно, говорил себе, что, когда медленно и незаметно он 
подчинит эту секцию своему влиянию и распространит там свои 
идеи, он приобретет в самом сердце Парижа решающую силу. Он 
входил в состав временного муниципалитета Парижа как делегат 
секции Гравилье. Когда 30 декабря делегаты парижских секций 
направились в Конвент, чтобы заставить его голосовать за казнь 
короля, то именно оратор от секции Гравилье произнес приведен
ную мною выше душераздирающую речь, в которой трудно не 
узнать если не голос, то, во всяком случае, влияние Жака Ру 32. 
Последний 21 января был уполномочен Парижской коммуной соп
ровождать на казнь Людовика XVI; он похвалялся тем, что ска
зал ему несколько суровых слов, и в своем докладе о казни короля 
умудрился представить свою жестокость как проявление граждан
ской доблести 33. 

Газета «Революсьон де Пари» пишет по этому поводу 34: «Ком
муне вообще не делали чести ее действия по надзору за узниками 
Тампля в течение всего времени их пребывания там; она не суме
ла согласовать свой долг человечности и понимания горя с 
предосторожностями, которых требовала охрана арестованных-
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До последнего момента она давала основания набожному Капету 
видеть в себе мученика, которому предопределено вечное блажен
ство, и ставила себе в заслугу дурное обращение, которому он бес
престанно подвергался во всех мелочах быта во время своего заклю
чения, вплоть до момента казни, как мы это увидим далее из 
доклада Жака Ру и Клода Бернара — и тот и другой священни
ки, т. е. люди бессердечные,.. зб Когда Жак Ру явился вместе со 
своим коллегой в Тампль за королем, чтобы повести его на казнь, 
Капет хотел передать ему свое завещание, но Жак Ру отказал ему 
в этом, сказав: «Я только уполномочен отвести вас на эшафот». 
На что Людовик ответил: «Это верно»». 

И газета прибавляет, что священник, «который при исполнении 
данного ему поручения говорил с бывшим королем скорее как 
подручный палача, чем как должностное лицо суверенного народа», 
с удовольствием рассказывает, что граждане смачивали свои плат
ки кровью короля. Словно он усмотрел в казни Людовика XVI 
как бы возмездие за долгие скрытые страдания и утоление жесто
ких страстей. Жак Ру сошел с помоста, на который скатилась го
лова короля, окруженный своего рода кровавым ореолом; в 
мрачном квартале, от улицы Сен-Дени и до улицы Тампля, перехо
дя из дома в дом, он разносил трагические подробности казни и, 
казалось, с чисто поповским умением бередил язвы нищеты, сея 

31. Жак Ру (1752—1794) — священ
ник в епархии Сент, отстранен 32. 
от должности за свою револю
ционную деятельность в 1790 г., 33. 
викарий церкви Сен-Никола-дэ-
Шан в Париже (секция Гравилье) 
в 1791 г., член Коммуны 10 авгу
ста. См.: A. M a t h i е ζ. Op. cit., 
p. 123; M. D o m m a n g e t . 
Jacques Roux, le curé rouge. Les 
«Enragés» contre la vie chère sous 
la Révolution. Paris, 1948, и осо
бенно работы: W. M a r k o v . 
Jacques Roux oder vom Elend 
der Biographie. Berlin, 1966; 
i d e m . Die Freiheiten des Pries
ters Roux. Berlin, 1967; i d e m . 
Jacques Roux. Scripta et acta. 
Berlin, 1969 (важнейший труд); 
i d e m . Excurse zu Jacques Roux. 
Berlin, 1970. [См. изданные в 
русском переводе две работы 
известного историка ГДР В. Мар
кова о Жаке Ру: В . М а р к о в . 34. 
Дореволюционный период Жака 
Ру.—«Французский Ежегодник. 
1963». М., 1964; е г о ж е . 35. 
Жак Ру и Карл Маркс—«Фран
цузский Ежегодник. 1965». М., 

1966.— Прим. ред.] 
«Archives parlementaires», LVI, 
72. 
«Courrier français», 23 janvier 
1793; B û c h e z et R o u x , 
XXIII, 343; W. M a r k o v . 
Jacques Roux. Scripta et acta, 
p. 87. Жак Ру будто бы ответил 
Людовику XVI, просившему его 
передать его завещание Комму
не: «Я только уполномочен отве
сти вас на эшафот» — версия, 
принятая большинством истори
ков Французской революции, за 
исключением Мишле, и опровер
гаемая, в частности, аббатом 
Эджевортом, присутствовавшим 
при этой сцене. См.: M. D o m 
m a n g e t . Jacques Roux, le 
curé rouge, p. 31. У Жореса 
и в еще большей степени у Матье-
за явно предвзятое отношение 
к Жаку Ру. 
«Révolutions de Paris», № 185, 
19—27 janvier 1793, «Mort de 
Louis XVI, dernier roi de France». 
Бернар — бывший католический 
священник, член Коммуны 10 ав
густа от секции Монтрёй. 



214 Глава III. Бешеные против дороговизны 

жестокие надежды на репрессии. Несколько позднее, в июне, одна 
гражданка, говоря в Якобинском клубе о Жаке Ру, отметила воз
действие свирепой и почти чувственной жестокости, которую свя
щенник насаждал в душах людей: 

«В секции Гравилъе он рассказывал нам о голове Людовика Ка-
пета; он изображал, как эта голова покатилась по эшафоту, и 
эта мысль приводила нас в восторг. С тех пор как голова Капета 
пала, у Жака Ρ у всегда на устах слово „скупщик"»96. 

Так он расхаживал по заполненным народом улицам, захо
дил в скромные лавки, где ремесленник ждал клиента, вступая 
в разговор со всеми — как с женщинами, так и с мужчинами, 
зная из своего опыта священника, что женщина может сыграть 
решающую роль. И вполне понятно, каким образом он пере
ходил от короля к скупщикам. Какой для вас прок от того, 
что отрубили голову тирану и свергли тиранию, если вас 
медленно, изо дня в день, терзают спекулянты и монополисты? 
Они припрятывают в своих обширных складах съестные припасы 
и предметы первой необходимости, которые потом продают по ро
стовщическим ценам голодающему народу, ремесленникам, кото
рым для их производства нужны шерсть, кожа, мыло, железо. 
Надо восстать также и против них. Что толку в том, что они выда
ют себя за патриотов? Что толку в том, что они высказались за 
Революцию и приобрели национальные имущества, если обширные 
помещения бывших монастырей они набивают скупленными това
рами? 

Такие речи действовали, и Жак Ру, уже уверенный в своем влия
нии в секции Гравилье, ничуть не был обескуражен грубым 
приемом, оказанным 12 февраля Конвентом и даже самим Мара
том петиционерам. Раз Конвент смотрел на него свысока, надо бы
ло внушить ему страх. Раз Конвент отказался принять законы 
против скупщиков, надо было развязать в Париже движение про
тив скупщиков, против всей этой крупной торговой буржуазии, 
старой или новой, фейянтистской или якобинской, которая держа
ла в своей власти потребителя и бедного производителя. Надо 
было не ограничивать это движение вопросом о хлебе, а повести 
общую борьбу против скупки. Разве не были охвачены волнением 
и беспокойством представители большинства ремесел, как и боль
шинство семей? 37 

И вот 6 февраля «подмастерья-жестянщики» обвиняют у барье
ра Конвента «гражданина Буа, поставщика армий, в том, что он 
скупил все материалы и, таким образом, другие предприниматели 
лишены их и, следовательно, не могут обеспечить работой своих 
рабочих. Они требуют, чтобы этого гражданина обязали уступить 
материалы другим предпринимателям, которые и обеспечат рабо
чих работой, или же он сам должен обеспечить их ею» 38. 



ФЕВРАЛЬСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ПАРИЖЕ ПРОТИВ СКУПКИ1 

Итак, одновременно с рабочими пришли в движение и мелкие 
предприниматели. Высокие цены на мыло, свечи, сахар вызывают 
возмущение в бедных семьях. 22 февраля в Якобинский клуб явля
ются женщины и требуют предоставления им помещения для об
суждения продовольственного вопроса 2. Якобинский клуб отка
зывает им, сославшись на нехватку помещения. Но трибуны впер
вые протестуют. Они освистывают якобинцев, кричат им, что, 
видно, и среди них имеются «торговцы и скупщики», которые 

36. Мы не смогли установить источ
ник, каким пользовался Жорес. 
Об этом факте не упоминается 
в сборнике: А. А и 1 а г d. La 
Société des Jacobins. 

37. Жорес здесь принимает идею 
о существовании руководителя: 
волнения конца февраля 1793 г. 
будто бы подготовлялись давно. 
Этот взгляд поддерживает и 
Матьез: «Упорство, с которым 
петиционеры неоднократно воз
вращались к главному вопросу 
о принудительном курсе ассигна-
тов, доказывает, что их направля
ли воля и ум, действовавшие за 
кулисами...» (A. M a t h i е ζ. La 
vie chère, p. 120.) Мы не можем 
согласиться с этим мнением, ко
торое не считается с револю
ционными стихийными действия

ми масс. Во всяком случае, 
несомненно, что пропаганда Жа
ка Ру и Варле способствовала 
определенному пробуждению со
знания. Но они скорее следо
вали за народным движением, 
чем руководили им. 

38. «Moniteur», XV, 371; «Archives 
parlementaires», LVIII, 285. 

1. О парижских событиях конца 
февраля 1793 г. см.: A. M а -
t h i е ζ. Op. cit., p. 138; G. R u -
d é. Les émeutes de 25 et 26 fév
rier 1793 à Paris.—«Annales histo
riques de la Révolution française», 
1953, p. 33. (Важно, в частности, 
своим исследованием социального 
состава участников волнений.) 

2. См. выше, с. 205, прим. 13. 
Речь идет о депутации женщин из 
секции Четырех наций. 
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наживаются на общественных бедствиях 3. А 24 февраля натиск 
двух депутаций женщин приходится выдержать уже Конвенту. 

«Парижские прачки приходят в святилище законов и справед
ливости заявить о своих тревогах. Непомерно высокие цены суще
ствуют не только на все необходимые для жизни продукты; то
вары, нужные для стирки, вздорожали до такой степени, что наи
менее зажиточные слои народа вскоре не смогут обеспечивать себя 
чистым бельем, без которого они совершенно не могут обойтись. 
Не то чтобы не хватало товаров, они имеются в изобилии; дорого
визна растет из-за скупки и спекуляции. Поэтому мыло, стоив
шее раньше 14 су за фунт, теперь обходится в 22 су; какая огром
ная разница 4. 

Законодатели, благодаря вам меч закона обрушился на голову 
тирана] пусть же меч закона опустится на голову этих крово
пийц общества, этих людей, беспрестанно называющих себя дру
зьями народа, но льстящих ему только для того, чтобы вернее 
его душить. Мы требуем смертной казни для скупщиков и спеку
лянтов». 

Это живой отклик на проповеди Жака Ру б. В тот же день гра
жданки из Братского общества, заседавшего в Якобинском клубе, 
возобновляют свои протесты против торговли деньгами в: 

«Они заявляют, что именно тогда, когда они с печалью в душе 
провожают своих мужей и родных на фронт, их ужасают махина
ции скупщиков. Поэтому они и явились потребовать отмены дек
рета Учредительного собрания, объявившего деньги товаром 7. 
Они думают, что это единственное средство устранить все их беды». 

Это была прелюдия к движению, начавшемуся на следующий 
день. По всему Парижу граждане и гражданки отправились в 
лавки и заставили торговцев продавать им свечи, мыло и сахар 
по пониженным ценам, установленным самими покупателями 8. 

По странному совпадению, которое исказило для многих исто
риков смысл событий этого дня, Марат опубликовал утром того же 
25 февраля резкую статью, казалось бы, толкавшую на грабежи 9. 

«Несомненно, что капиталисты, спекулянты, монополисты, 
торговцы предметами роскоши, крючкотворы, судейские, бывшие 
дворяне и т. п.— все, за единичными исключениями, являются 
приспешниками старого порядка, сожалеющими о злоупотребле
ниях, которыми они пользовались для своего обогащения за счет 
общества. Как же они могут добросовестно содействовать установ
лению царства свободы и равенства? Ввиду невозможности изме
нить их души, тщетности всех средств, применявшихся до сих 
пор для того, чтобы призвать их к выполнению долга, потеряв 
надежду на то, что законодатель прибегнет к серьезным мерам, 
чтобы принудить их к этому, я не вижу иного выхода, кроме пол
ного уничтожения этого проклятого отродья, уничтожения, спо
собного возвратить спокойствие государству, которое они не пере
станут раздирать на части, пока будут существовать. Ныне они 
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удваивают усилия, чтобы довести народ до отчаяния непомерным 
повышением цен на продукты первой необходимости и страхом 
голода. 

В ожидании того, что нация, уставшая от этих возмутительных 
беспорядков, сама примет меры для очищения страны свободы от 
этого преступного отродья, которое ее трусливые уполномоченные 
поощряют к злодеяниям, обеспечивая ему безнаказанность, не 
следует удивляться, что в каждом городе доведенный до отчаяния 
народ сам свершит правосудие. В каждой стране, где права народа 
не пустые слова, торжественно возвещаемые только в декларации, 
разграбление нескольких складов, у дверей которых были бы по
вешены скупщики, быстро положило бы предел этим злонамерен
ным действиям, повергающим 25 млн. человек в отчаяние и обре
кающим тысячи погибать от нищеты. Неужели же депутаты наро
да будут только вечно болтать о бедствиях, никогда не предлагая 
никаких средств исцеления? 

Оставим в стороне репрессивные меры законов; слишком оче
видно, что они всегда были и всегда будут безрезультатны; един
ственные действенные меры — революционные. Но я не знаю 
никакой другой, применимой к нашим слабым способностям, кроме 
как облечь полномочиями нынешний Комитет общественной бе
зопасности, составленный целиком из честных патриотов, разы
скать главных скупщиков и предать их как изменников отечества 
суду Государственного трибунала из пяти членов, отобранных из 
наиболее честных и суровых. 

Я знаю другую меру, которая еще вернее привела бы к цели: 
составить сообщество из наиболее состоятельных граждан для 
закупки за границей продуктов первой необходимости и продажи 
их по покупной цене и таким образом снижать существующие цены 
до тех пор, пока они не придут в справедливое равновесие; но осу
ществление этого плана предполагает добродетели, которые не 
найти в стране, где господствуют плуты, разыгрывающие из себя 
патриотов, чтобы легче обманывать глупцов и грабить народ! 
Но немного терпения: эти беспорядки долго не продлятся. Народ 

А. А и 1 а г d. La Société des 7. Декрет от 27 августа 1790 г. См.: 
Jacobins, V, 37. Ж. Ж о р е с . Цит. соч., т. I, 
«Moniteur», XV, 544; «Archives кн. 2, с. 55. 
parlementaires», LIX, 150. 8. Цена на сахар была установлена 
Несомненно. Но в еще большей в размере 20 и 25 су, на сахарный 
мере это глубокое чувство народ- лесок — 8 и 10 су, на мыло и на 
ных масс. Жак Ру лишь уточняет свечи — 12 су. 
и выражает их чаяния и требо- 9. «Journal de la République françai-
вания. se», № 133, 25 février 1793. [См.: 
«Moniteur», XV, 544; «Archives Ж.-П. М а р а т . Избранные προ-
parlementaires», LIX, 151. Об этом изведения, т. I l l , с. 254.— 
Братском обществе см. выше, с. 205, Прим. ред.] 
прим. 14. 
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поймет наконец великую истину, что он всегда должен сам спа
сать себя. Пусть злодеи, которые стремятся вновь заковать его 
в кандалы, покарать его за то, что он избавился 2, 3 и 4 сентября 
от кучки предателей, трепещут, как бы им самим не оказаться в 
числе пораженных членов, которые он сочтет необходимым отсечь 
от политического организма!» 

Казалось, это был почти прямой призыв к грабежу и даже к 
убийству; и эта статья Марата, пристрастно прокомментированная 
его противниками, осталась словно яркая эмблема событий 25 
февраля. Однако ясно, что столь широкое движение не возникает 
случайно. На многих улицах грабеж начался между девятью и 
десятью часами утра, в это время газета Марата только поступила 
в продажу. Мишле полагает, что статья появилась накануне дня 
грабежей. Он относит статью к 23 февраля, а грабежи к 24 февра
ля 10. Это ошибка: статья появилась в тот же день, когда начались 
грабежи,— 25 февраля. И конечно, выступление подготовлялось 
приблизительно в течение недели. Женщины накануне в общих 
чертах предупредили об этом Конвент. Описание совершившегося 
в «Революсьон де Пари» не оставляет сомнений на этот счет и . 

«В воскресенье многие из петиционерок кричали: „Хлеба и 
мыла\" Эти крики были подхвачены многочисленными группами 
сильно возбужденных людей вне зала. Конвент слушал все это 
довольно хладнокровно и отложил рассмотрение вопроса до втор
ника; это решение вовсе не успокоило и не удовлетворило женщин, 
оно даже еще более ожесточило их, и, уйдя от барьера, они громко 
повторяли в примыкавших к залу коридорах всем, кто хотел слу
шать: „Ответ нам откладывают до вторника, но мы подождем до 
понедельника. Когда наши дети просят у нас молока, мы не можем 
отложить это на послезавтра"». 

Приказ, данный Жаком Ру, быть может, через Братское обще
ство и секцию Гравилье, очевидно, был таким: 

«Вы пойдете в Конвент в воскресенье, 24-го, в день приема 
петиций; если Конвент не удовлетворит ваше требование немед
ленно, вы в понедельник возьмете все необходимое на складах». 

Следовательно, к грабежу побудила не статья Марата. Более 
того, если внимательно прочитать ее, станет ясно, что он совсем 
не хотел его. Он знал (и сам сказал об этом в Конвенте), что в 
Париже уже несколько дней происходит сильное брожение. 
Он опасался, что движением руководят люди, которых он 12 фев
раля изобличил как интриганов и заговорщиков12. Больше всего 
он опасался, как бы народ не начал настаивать перед Конвентом 
на установлении общих твердых цен на продовольствие, от которых 
Марат ожидал для Революции одних только несчастий. И он ста
рается направить все эти страсти по другому руслу, заявляя, что 
нескольких примеров суда над скупщиками было бы достаточно 
для восстановления порядка и справедливого соответствия цен. 
Эта статья нелепа и крайне сумбурна. Что хочет сказать Марат, 
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говоря о полном уничтожении капиталистов? Это совершенно 
бессмысленно, так как он допускает существование частной тор
говли. В своих бессвязных заявлениях он переходит от советов 
вешать [скупщиков] к радужным проектам создания сообщества 
богатых филантропов, которые будут вести бесприбыльную тор
говлю и продавать продукты по себестоимости. Но, в сущности, 
он предлагает создать революционный трибунал. Он хочет разре
шить трудности, связанные с продовольственным вопросом, тем же 
способом, какой вскоре, 9 марта 13, предложит Дантон для разре
шения всех трудностей, в тисках которых бьется Революция. 
А все остальное служит для того, чтобы облегчить принятие сове
та, относительно умеренного (во всяком случае, таковым его счи
тал Марат). В сущности, он должен был быть очень смущен тем, 
что появление его статьи совпало с грабежами, так как она была 
предназначена скорее для того, чтобы их предотвратить. Марат 
всегда был убежден, что именно жирондисты и бриссотинцы ста
рались возбудить беспорядки, чтобы погубить Революцию, и он, 
несомненно, сознавал, что оказался в смешном положении, дав 
своим врагам поистине слишком удобный повод для обвинений. 

На следующий день, 26 февраля, он отвечает Салю в Конвен
те 14: «Народные выступления, происшедшие в Париже,— дело 
рук этой преступной группировки и ее агентов [справа]; эти высту
пления давно уже подготовляли в секциях ее эмиссары. Вы видели 
у этого барьера сбитых с толку парижских граждан, предлагав
ших вам возмутительные меры; это их работа. Пять или шесть 
дней назад брожение в Париже достигло своего апогея. Народ, 
осужденный умирать от голода из-за подлых действий агентов 
фракции Ролана, захотел предъявить свои справедливые требова
ния; эмиссары этой дьявольской фракции затесались в народ и 
вызвали вчерашние выступления». 

В своей газете Марат проводит ту же мысль 15. Он был искре
нен; он считал, что эти волнения были на руку Жиронде, и делал 
смелый вывод, что их вызвала именно Жиронда. Как убог челове
ческий разум! Но как Марат, преследуемый этой мыслью, упор-

10. M i c h è l e t. Histoire de la Ré- 11. «Révolutions de Paris», № 190, 
volution française, livre X, 23 février — 2 mars 1793, «Jour-
chap. II (éd. G. Walter, II, 379). née du 25 février». 
«Странное дело,— пишет Мишле 12. См. выше, с. 209, прим. 20. 
о Марате,— рисующее перемен- 13. «Archives parlementaires», LV, 
чивость его характера: 12 фев- 62. Революционный трибунал 
раля он проявил необычайную был учрежден 10 марта 1793 г. 
умеренность [...]. А 23 февраля 14. «Moniteur», XV, 570; «Archives 
он выбрасывает лозунг: грабеж parlementaires», LIX, 275. 
складов [...]. На другой день 15. См., в частности: «Journal de la 
(24 февраля) грабят. Толпа по- République française», 28 février 
слушна своему апостолу...» См. 1973. 
ниже, с. 221, прим. 19. 
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ствующий в этом мнении, мог бы желать и умышленно вызвать 
беспорядки, происшедшие 25 и 26 февраля? На этот раз он был 
жертвой своей убийственной фразеологии. И общественное мне
ние, поймав его на слове, приписало ему события, о которых он, 
несомненно, сожалел больше всех. 

Нет, виновником этих событий был не Марат, а Жак Ру. 
Именно он в течение Есего февраля из недр своего темного кварта
ла Гравилье вдохновлял и организовывал эту своего рода продо
вольственную революцию, которая, казалось, возвещала и даже 
начинала социальное движение, эту «третью революцию», о ко
торой вскоре заговорит газета Прюдома. 

После событий 14 июля и 4 августа, ударивших по дворянам, 
после событий 10 августа, ударивших по королю, приближается 
третья революция, которая ударит по богатым людям. Неловкая 
статья Марата была на руку Жаку Ру. Последний, конечно, не 
ошибся в оценке смысла этой статьи и намерений Марата. Он 
хорошо понимал, что Марат хотел преградить ему путь и, так 
сказать, подменить довольно ограниченной уголовной процеду
рой широкое движение за социальные требования, которое он 
хотел развязать. Но тактика Жака Ру всегда будет состоять в 
том, чтобы использовать Марата, прикрыться его популярностью 
именно в тот момент, когда Марат против него борется и на него 
клевещет; 25 февраля этот расчетливый и замкнутый священник 
должен был испытывать своего рода наслаждение, смакуя статью 
Марата. Теперь он мог, не вызывая большого возмущения, ссы
латься на Марата и сразу придать своей терпеливой, темной и 
скрытой деятельности яркий блеск популярности «друга народа». 
Любопытная вещь! В своем рассказе о февральских выступлениях 
Луи Блан лишь мимоходом упоминает о Жаке Ру 16; он не видит 
в этих событиях никакого социального содержания; он считает, 
что они были вызваны почти исключительно интригами иностран
цев и золотом Питта, который был заинтересован в волнениях в 
Париже. Это полемический прием, едва ли извинительный и для 
современников событий. Это не суждение историка. Луи Блан 
не понимает инстинкта толпы, стихийности действий народа. И 
когда события выходят за рамки революции, которые он для нее 
наметил, когда они кажутся ему противоречащими плану револю
ции, он охотно видит в них интригу врага 17. 

Тьер хорошо понимал, что действия Марата в эти дни были 
очень незначительными. Но он даже не называет Жака Ру, о ко
тором, однако, говорил в связи с казнью Людовика XVI 18. 

Мишле проявляет изумительное интуитивное понимание скры
тых и глубоких сил, таившихся в Революции. Он в общем очень 
правильно раскрыл роль Жака Ру. Он хорошо видел «этот едва 
заметный зародыш неведомой Революции, который яснее проявил-
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ся позднее в деятельности Бабёфа». Но он не заметил первых дви
жений этого зародыша. Мишле совсем не упоминает Жака Ру 
при описании событий 25 февраля. Поскольку Мишле ошибочно 
вообразил, что «послушная своему апостолу толпа» последовала 
25 февраля за Маратом, для Жака Ру не остается места в этих 
событиях19. 

И все-таки в этот день, 25 февраля, Жак Ру взял на себя очень 
большую ответственность. Об этом убедительно свидетельствует 
протокол заседания Коммуны («Монитор юниверсель» за 28 фев
раля)20. 

« Кювилье, один из комиссаров, посланных в секции, отчиты
вается в своей миссии и сообщает, что в секции Гравилье он видел 
священника Жака Ру, члена Совета, занятого тем, что он оправ
дывал поведение тех, кто собирался, чтобы заставить торговцев 
продавать им товары по произвольно ими же установленным ценам. 

Жак Ру, только что прибывший в Совет, поднимается на трибу
ну и говорит, что он всегда исповедовал истинные принципы и, 
если его назовут Маратом Генерального совета, он никогда не 
откажется от этого наименования. 

Один из членов требует, чтобы Жака Ру обязали подписать 
сделанное им только что заявление. 

Другой требует от него объяснения, почему в момент опасности 
он не был на своем посту. [Поднимается шум.] Обстоятельства не 
позволяют заниматься отдельными личностями, и Генеральный 
совет переходит к рассмотрению следующих вопросов повестки 
дня, прекратив обсуждение вопроса о Жаке Ру. 

Большинство посланных в секции комиссаров отчитываются 
в своей миссии. Везде результаты одни и те же, везде требуют 
издания сурового закона против скупщиков». 

По сообщению газеты «Революсьон де Пари» 2 \ Жак Ру в этот 
вечер резко заявил в Совете Коммуны: «Вдобавок я думаю, что 

16. L. В 1 а η с. Histoire de la Révo
lution. T. VIII, p. 118. «Жак 
Ру, тот священник, который со
провождал Людовика XVI на 
эшафот, был обвинен перед свои
ми коллегами [из Генерального 
совета Коммуны] в том, что он 
подстрекал к грабежу; он огра
ничился дерзким ответом, что 
он всегда исповедовал истинные 
принципы». См. ниже. 

17. Но разве Жорес, а вслед за ним 
и Матьез не усматривают здесь 
интригу Жака Ру? Впрочем, 
здесь налицо некоторое проти
воречие — говорить об инстинк
те толпы, о стихийности действий 
народа, как это делает здесь 

Жорес, и в то же время утверж
дать, что Жак Ру несет ответ
ственность за события 25 и 26 
февраля 1793 г. 

18. M. T h i e r s . Histoire de la 
Révolution française (Edition 
1839). T. II, p. 48. Марат, «этот 
заносчивый безумец». 

19. J. M i с h е 1 е t. Histoire de la 
Révolution française, livre X, 
chap. П. См. выше, с. 219, 
прим. 10. 

20. «Moniteur», XV, 565, заседание 
Генерального совета Коммуны 
25 февраля 1793 г. 

21. «Révolutions de Paris», № 190, 
23 février — 2 mars 1793, «Jour
née du 25 février». 
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лавочники лишь возвратили народу то, что они так долго заставля
ли его переплачивать». 

Именно на него обрушиваются первые взрывы негодования: 
«Генеральный совет Коммуны (заседание от 27 февраля) рас

порядился включить в протокол своего заседания постановление, 
которым секция Пик призывает своих братьев из секции Гравилье 
осудить своего представителя в Коммуне Жака Ру за то, что 
25-го числа сего месяца он призывал Генеральный совет отказаться 
от всех принципов, узаконив события этого дня. Кроме того, сек
ция Пик постановила, что Жак Ру утратил ее доверие» 22. 

Имея против себя Конвент, якобинцев и Марата, Жак Ру не 
пользовался поддержкой ни Коммуны, ни группы Эбера. Несом
ненно, Коммуна пресекла возмущение очень мягкими мерами. Ни 
Паш, с 14 февраля ставший мэром, ни Эбер, ни Шометт не могли 
решительно выступить против части народа, даже «заблудшей». 
Сначала они не препятствовали ничему. Но Паш лично старался 
прекратить беспорядки и, по свидетельству газеты Бриссо, даже 
сам задержал двух грабителей 23. Командующий национальной 
гвардии Сантер в этот день отправился рано утром в Версаль для 
инспекции батальона, словно накануне нельзя было предвидеть 
возмущение. Но если Парижская коммуна не могла силой пода
вить бунт, она все же не одобряла его. Ее политика была совсем 
иной. Она пыталась добиться от Конвента возможно более круп
ных субсидий, чтобы сохранить довольно низкую цену на хлеб; 
а эти сцены грабежа и насилия могли только восстановить Собра
ние против Парижа. К тому же Коммуна была связана с Горой 
и хорошо понимала, что Ру хотел повести борьбу не только про
тив жирондистов, но и против популярности монтаньяров. По 
правде говоря, на первый взгляд казалось, что между взглядами 
Эбера и взглядами Жака Ру или Варле не было больших различий. 
Как мы видели, Эбер тоже хотел сильно ударить по монополистам 
и скупщикам. Еще недавно, в декабре 1792 г., в номере 198 своей 
газеты «Пер Дюшен» он писал: 

«Я не проповедую того, что умники называют аграрным зако
ном. Ибо, по расчету одного знаменитого математика, если разде
лить земли, то каждый из нас получил бы всего лишь 40 экю 
ренты; это не Перу *. Установить совершенное равенство состоя
ний невозможно, ибо если предположить, что каждый гражданин 
имеет поле, луг, сад, маленькую ферму, то тот, кто лучше сумеет 
обработать землю, кто сильнее или искуснее, скоро станет богаче 
своего соседа. Поэтому я и не требую раздела земель, но — черт 
побери! — хочу, чтобы всех этих богатеев, разжиревших на крови 
бедняков, заставили все отдать обратно; чтобы финансистов за
ставили возвратить все то, что они украли у нации; чтобы обло
мали зубы всем этим кровопийцам, сосущим кровь народа, и тогда. 
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будет чем оплатить расходы на ведение войны. Скупка прекратит
ся, звонкой монетой не будут больше торговать, торговлю будут 
вести без помех; столько не накопят, чтоб разъезжать в экипа
жах, да этого и не нужно: одному человеку достаточно груши, что
бы утолить жажду, и куска хлеба на старости лет». 

В конце концов, разве случившееся 25 февраля не было первой 
«отдачей обратно»? Но Эбер был далек от того, чтобы взять на себя 
серьезные обязательства. Он умел отвечать на различные и смут
ные чаяния своей обширной народной клиентелы. Он не хотел 
вступать на узкий путь и связать себя с какой-нибудь исключитель
ной системой. Он ждал расширения своего влияния от решаю
щей борьбы против Жиронды и, несомненно, считал очень неосто
рожным и очень глупым священника, который из глубины своего 
темного квартала, казалось, бросал в тот момент вызов якобин
цам и Горе. Эбер в своей пляшущей на волнах, окрашенной в кри
чащие цвета ладье отдался на волю широкого потока; напротив, 
Жак Ру казался одиноко стоящим на темной скале, сотрясаемой 
со всех сторон валами. 

Между взглядами Эбера и взглядами Жака Ру существовало 
только внешнее сходство. Жак Ру не был глубоким мыслителем. 
Конечно, было бы умалением сводить его политику к политике 
грабежа. В его глазах события 25 февраля были лишь преду
преждением с целью добиться издания законов. Но если взять его 
доктрину как таковую, это вечное предание анафеме монополий, 
скупки, спекуляции, то сколь она легкомысленна и непоследова
тельна! Где кончается дозволенная законом торговля? Где начи
нается скупка? Или по торговцам будут бить вслепую, и это при
ведет к всеобщему разорению. Или попытаются контролировать 
их операции. Но если контроль будет слаб, он не даст результатов. 
Если он будет постоянным и тщательным, то в действительности 
торговыми операциями будут руководить контролер, государст-

22. «Moniteur», XV, 566, 594. Секция цель». О постановлении секции 
Пик была секцией Робеспьера. Пик см. ниже, с. 233, прим. 40. 
Слова Жака Ру, клонившиеся 23. «Le Patriote français», № 1295, 
к оправданию грабежа, выража- 27 février 1793. 
ли умонастроение народа, они * В XVII—XVIII вв. из Перу, 
были частым явлением в эти испанской колонии, в Европу 
февральские дни 1793 г. (См. (через Испанию) поступало сереб-
много примеров у: А. С о - ро, поэтому слово «Перу» ассо-
б у л ь. Парижские санкюлоты циировалось у современников 
во время Якобинской диктатуры. с представлением о богатстве. 
М., 1966.) Шено, одно время Слова «сокровища Перу» были 
бывший председателем Клуба ходовым выражением во фран-
кордельеров, будто бы объявил цузском языке XVII—XVIII вв. 
в этих обстоятельствах, что «гра- — Прим. ред. 
бежи преследовали моральную 
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во и муниципалитет и частная собственность фактически будет 
поглощена обществом. Поэтому когда Варле и Жак Ру уверяют, 
что они хотят сохранить собственность, даже «крупную собствен
ность», и когда они в то же время требуют, чтобы скупка и моно
полия решительно преследовались, то они запутываются, прояв
ляют непоследовательность 24. Если судить по приведенной мною 
цитате, Мишле видит к этом зародыш бабувизма. Ни Жак Ру, 
ни Варле лично не вступили на путь к коммунизму: у них не было 
широты мышления Бабефа. И если их доктрина и подготовила 
учение о коммунизме, то это произошло вследствие самой ее про
тиворечивости и даже бессилия. 

Бабёф будет опираться главным образом на рабочих ману
фактур; когда он создаст свой клуб, он будет находиться возле 
Пантеона *, в месте, откуда он будет господствовать одновремен
но и над Сен-Марсельским кварталом с его кожевенными фабрика
ми, и над Сент-Антуанским кварталом с его многочисленными 
крупными мастерскими 25. Напротив, секция Гравилье являлась 
центром ремесленников и мелких промышленников, и эта непро
свещенная мелкая буржуазия совершенно не поняла бы великой 
идеи общественной собственности и общественного производства. 
Напротив, ее раздражало капиталистическое развитие, угрожав
шее ей со всех сторон. Революция, которая способствовала возник
новению крупных предприятий, принесла ей разочарование. Как! 
Монастыри экспроприируют только для того, чтобы устраивать 
в них либо огромные склады, либо крупные мануфактуры, которые 
будут конкурировать и разорять мелких лавочников и скромных 
ремесленников! 

Газета «Революсьон де Пари», делая вывод о гибельных послед
ствиях событий 25 февраля, пишет 2в: «Многие голландские, анг
лийские и американские торговые дома намеревались перенести 
свои конторы в Париж, чтобы пользоваться там всеми льготами и 
покровительством действительно свободного государства. Собы
тия 25 февраля заставят их спустить свои паруса: они не пожела
ют обосноваться в стране, где не уважают собственности порядоч
ного человека». 

Но как раз этот мощный подъем крупной торговли смущал и 
нарушал привычки обитателей центра Парижа. Лихорадочная 
экономическая деятельность нарушала их интересы. «На всех 
улицах строят»,— отмечала в мае «Революсьон де Пари» (номер 
от 4—11 мая)27. Ив новых домах помещались не только роскошные 
квартиры буржуазии, но и обширные мануфактуры и склады, 
мешавшие ремесленникам вдвойне: конкуренцией фабричных изде
лий и скупкой сырья. Жалоба «подмастерьев», а именно мелких 
хозяев-жестянщиков, о которой я уже упоминал, чрезвычайно 
знаменательна. Именно в их интересах, по меньшей мере в такой 
же степени, как и в интересах рабочих, действовал Жак Ру. И 
безрассудное разграбление нескольких жалких лавок разбуше-
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вавшеися толпой, в которую затесались и мошенники, не должно 
скрывать от нас истинную экономическую и социальную суть но
вой партии. Жак Ру защищал мелкую буржуазию и ремесленни
ков от скупки сырья и конкуренции крупных торговцев подобно 
тому, как он защищал пролетариев от повышения цен на продо
вольствие. Когда несколько позже, 25 июня, Жак Ру заявит в 
Конвенте 28: «Какова цель этих спекулянтов, захватывающих в 
свои руки мануфактуры, торговлю, продукты земли?» — то он 
выразит тревогу всего этого множества ремесленников из секции 
Гравилье, опасавшихся экономической экспроприации. Несом
ненно, эта весьма революционно настроенная мелкая буржуазия, 
которая хотела нейтрализовать первые результаты Революции 
в области экономики и капиталистического производства, не воз
вращаясь вспять, а идя вперед, сильно отличалась от черствой, 
реакционной мелкой буржуазии, ставшей во многих столицах 
Европы добычей антисемитизма и повторявшей пустые призывы 
к борьбе против «финансистов, монополий и скупки». Ныне от
крыты и ясно начертаны пути к социализму и коммунизму, и толь
ко в силу самых ретроградных заблуждений мелкая буржуазия 
отказывается вступить на них. В начале 1793 г. не существовало 
ясной социалистической формулы, и ремесленный люд, идя ощу
пью сквозь Революцию, искал свой путь. 

Сколь бы ни были неясны идеи Жака Ру, какими бы они ни 
были незавершенными, в его действиях были два новых и мощных 
фактора, отличавшие его от всех партий и противопоставлявшие 

24. Мы склонны говорить не столько центрацию в них. На деле ремес-
о непоследовательности, сколько ленная структура всегда преоб-
о противоречии; эти противоре- ладала в Сент-Антуанском и Сен-
чия были характерны для сан- Марсельском предместьях: кон-
кюлотов, привязанных к собст- центрация рабочей силы в трех 
венности, при условии что она секциях Сент-Антуанского пред-
основана на личном труде и местья (Попенкур, Монтрёй и 
остается в умеренных границах. Кенз-Вен) составляла 15 рабочих 
От этого противоречия не были на мастерскую, в секции Фини-
избавлены даже якобинцы. стер в Сен-Марсе л ьском пред-

* Общество друзей Республики, местье — 16 рабочих (но 25 рабо-
или Клуб Пантеона, возникшее чих в соседней секции Санкю-
в ноябре 1795 г., собиралось по лотов). В секции Гравилье было 
соседству со зданием Пантеона 13 рабочих на мастерскую. (См.: 
(бывшей церкви св. Женевье- A. S o b o u l . Les sans-culottes 
вы), расположенным на холме parisiens en l'an II, p. 1092). 
Сент-Женевьев. После некоторой 26. «Révolutions de Paris», № 190, 
внутренней борьбы в клубе одер- 23 février — 2 mars 1793, «Jour-
жали верх сторонники Бабёфа. née du 25 février». 
Общество было закрыто по рас- 27. «Révolutions de Paris», № 200, 
поряжению Директории в фев- 4—11 mai 1793. 
рале 1796 г.— Прим. ред. 28. Намек на знаменитую петицию, 

25. Жорес преувеличивает здесь ра- представленную 25 июня 1793 г. 
бочий характер исторических в Конвент Жаком Ру. («Archives 
предместий и промышленную кон- parlementaires», LXVII, 458.) 



226 Глава III. Бешеные против дороговизны 

его даже Эберу. Во-первых, он считал главным и наиболее суще
ственным то, что другие, даже наиболее смелые, находили второ
степенным, побочным. Это вопрос о собственности, о ее необходи
мых пределах, о контроле, которому она должна быть подчинена,— 
вопрос этот он упорно выдвигает на первый план. Он не ограничи
вается сделанными мимоходом резкими нападками на скупщиков, 
т. е. на злоупотребления правом собственности, он хочет, чтобы 
борьба велась систематически, непрерывно, чтобы она была глав
ной заботой, важнейшим делом Революции. Во-вторых, и как 
естественное следствие, он предостерегает народ от какой-либо 
приверженности к чисто политическим партиям, и если Сен-Жюст, 
Робеспьер, Эбер, Шометт не решаются вступить в социальную 
борьбу, если они не хотят отдаться ей целиком, то надо выступить 
против них. Отсюда 22 февраля и свистки на трибунах против рас
терявшихся и смущенных якобинцев. Отсюда 25 февраля и воз
гласы неодобрения, брань даже по адресу Коммуны, Эбера и 
Шометта, которые уступают и, отнюдь не собираясь входить в 
соглашение с движением, говорят о его подавлении, о необходи
мости бить сбор. «Тем лучше! Тем лучше!» — кричали с трибун 
при каждом сообщении об актах разграбления, изобличаемых 
в Коммуне. «Скупщики! Скупщики!» — кричали они всем чле
нам муниципалитета, высказывавшим осуждение 2Ö. В борьбе 
партий слово «скупщик» становится новым боевым лозунгом, име
ющим социальное значение. Жак Ру не ввел его в язык Революции,, 
но придал ему более глубокий смысл и более широкое звучание. 

Испуганные и раздраженные, на него резко обрушились все 
партии, особенно крайние, более Есего боявшиеся быть скомпроме
тированными и покинутыми. Они были тем более раздражены, что 
Жиронда и в своих газетах, и с трибуны заявляла: «Вот вам ре
зультаты анархистских проповедей! В сентябре не щадили людей, 
в феврале не щадят собственности; это логично». Якобинцы поспе
шили отречься от движения и снять с себя ответственность за него. 
Правда, они в нем не играли никакой роли, и оно отчасти было да
же направлено против них. Их тактика состояла в том, чтобы изоб
личать его как маневр контрреволюционеров и как интригу са
мих жирондистов. 

ПОЗИЦИЯ ЯКОБИНЦЕВ 

Робеспьер не осмелился полностью отрицать народный харак
тер движения, но, признав его на какой-то момент таковым, 
долго настаивал на существовании контрреволюционного загово
ра. По правде сказать, Революция погибла, если под предлогом 
пресечения скупки она позволила народу вступить на путь грабе
жа или если она позволила нарушить право на любую собствен
ность прежде, чем новая система была подготовлена в обществе 
и в сознании людей. 
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«Так как я всегда любил человечество и никогда никому не 
старался льстить,— говорит Робеспьер 30,— я буду говорить прав
ду. Налицо заговор, направленный против патриотов. Интриганы 
хотят погубить патриотов. В сердце народа справедливое чувство 
негодования. Находясь среди гонителей и лишенный поддержки, 
я отстаивал мнение, что народ никогде не бывает неправ; я осме
лился провозгласить эту истину тогда, когда она еще не была приз
нана; ход Революции доказал ее правильность. 

Народу так часто приходилось слышать, как ссылаются на 
законы те, кто хотел наложить на него ярмо, что он с недоверием 
относится к таким речам. 

Народ страдает. Он еще не пожал плодов от трудов своих. Он 
продолжает подвергаться преследованиям со стороны богатых, 
а богачи остаются такими, какими они были всегда, т. е. жестоки
ми и безжалостными. (Аплодисменты.) 

Народ видит, как нагло ведут себя те, кто его предал. Он видит, 
какое богатство они накапливают в своих руках, он чувствует 
свою нищету, но он не сознает, что необходимо овладеть средства
ми, которые позволят достигнуть цели, и, когда с ним говорят на 
языке разума, он слышит только голос своего негодования против 
богачей и позволяет увлечь себя на путь ложных мер тем, кто вкра
дывается в его доверие, чтобы погубить его. 

Тому есть две причины. Первая заключается в естественной 
склонности народа искать средства облегчения своей нищеты,— 
склонности, которая сама по себе естественна и законна. Народ 
считает, что за отсутствием охранительных законов он сам имеет 
право позаботиться об удовлетворении своих потребностей. 

Есть и другая причина. Она заключается в коварных планах 
врагов свободы, врагов народа, твердо убежденных в том, что 
лучшее средство предать нас иностранным державам— это выз
вать в народе тревогу относительно продовольственного положе
ния и затем сделать народ жертвою тех крайностей, которые из 
этой тревоги возникнут. Я сам был свидетелем волнений. Рядом 
с честными гражданами мы видели иностранцев и богатых людей, 
переодетых в почтенную одежду санкюлотов. Мы слышали, как 
они говорили: «Нам обещали изобилие после смерти короля, а мы 
стали еще более несчастными с тех пор, как этого бедного короля 
нет на свете». Мы слышали их разглагольствования, они были на-

29. «Moniteur», XV, 566, заседание выхода: «Это скупщик!») 
Генерального совета Коммуны 30. А. А и 1 а г d. La Société des 
25 февраля 1793 г. «Гражданин Jacobins, t. V, p. 43. Заседание 
Бассе, гравер, представитель от 25 февраля 1793 г. [См.: Μ. Ρ о -
секции Борепера, объявляет, что б е с π ь е р. Избранные произ-
всех торговцев-бакалейщиков ведения. Т. II, М., 1965, с. 250— 
секции грабят». (Возгласы с три- 252]. 
бун: «Тем лучше!» Женщина у 
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правлены не против интриганской и контрреволюционной части 
Конвента, занимающей места там, где в Учредительном собрании 
сидели аристократы, а против Горы, против депутатов от Парижа 
и против якобинцев, которых они изображали как скупщиков. 

Я не говорю вам, что народ виноват; я не говорю вам, что его 
волнения являются преступлением. Но разве, когда народ подни
мается, он не должен иметь перед собой достойную его цель? 
Разве должны его занимать какие-то жалкие товары? Он ими и не 
воспользовался, головы сахара были подобраны руками лакеев 
аристократии; но если б он даже ими пользовался, какие затруд
нения могут явиться результатом этой скудной выгоды? Наши 
противники хотят напугать всех, кто имеет какую-то собственность. 
Они хотят внушить, будто наш строй свободы и равенства озна
чает подрыв всякого порядка, всякой безопасности. Народ дол
жен подняться не для того, чтобы получить сахар, а для того, 
чтобы уничтожить разбойников». 

Смущение Робеспьера было явным: он не хотел утратить связи 
с революционной силой народа, даже беспорядочной, но он не 
хотел также тревожить имущих; от обсуждения вопроса о продо
вольствии он уклонился. 

Якобинцы столь сильно опасались последствий событий 
25 февраля и той выгоды, какую могли бы извлечь из них фейяны 
и жирондисты по всей Франции в борьбе против демократов, что 
направили обращение в аффилиированные [дочерние] общества 31. 
В нем они также, еще более четко, чем это сделал Робеспьер, осу
дили волнения как маневр врагов Революции. Продовольственный 
вопрос — лишь предлог. «Чтобы вызвать взрыв, одному из более 
чем подозрительных ораторов поручили огласить у барьера На
ционального Конвента петицию, стиль и дух которой изобличали 
истинных подстрекателей этого демарша» 32. Это тайно возвратив
шиеся эмигранты, переодетые роялисты, аристократы вызвали 
выступления и руководили ими. «Наша тревога удвоилась, когда 
мы впервые услышали, как с трибун для публики обманутые или 
подосланные зрители отвечали нам на наши миролюбивые советы, 
обзывая нас спекулянтами и скупщиками». В некоторых группах 
раздавались возгласы: «Да здравствует Людовик XVII!» — и яко
бинцы доходят до того, что утверждают, будто «большие склады 
скупщиков были пощажены, что предпочитали грабить лавки 
патриотов». Это неправда. «Революсьон де Пари» пишет противо
положное 33: «Самое неслыханное, что самая маленькая лавчонка 
торговца в розницу была так же разграблена, как и самый большой 
склад: не щадили никого или почти никого». Уже из одного этого 
должно быть ясно, что большие склады не пощадили. Но приме
чание в низу страницы прибавляет: «Кое-кого из бакалейщиков-
якобинцев не тронули». Это заявление прямо противоположно то-
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му, что утверждается в обращении. Не думаю, чтобы заранее было 
решено не трогать торговцев-якобинцев, так же как не было зара
нее решено напасть именно на их лавки. Каждый наблюдатель 
в зависимости от случайного стечения обстоятельств, свидетелем 
которых он стал во время широкого и неясного движения, усмат
ривал в нем ту или иную тенденцию. Одно несомненно, лозунг 
был таков: «Против всех, будь то якобинцы или фейяны: все они 
лавочники». Именно это политическое безразличие к торговому 
классу было характерно для мышления Жака Ру. 

Якобинцы понимали положение более верно, когда указывали, 
что в наиболее старых кварталах все было спокойно; это служит 
решительным подтверждением того, что я говорил выше о мелко
буржуазном характере февральского движения и новой партии. 

«Весьма примечательно то обстоятельство, — говорится в 
обращении,— что в кварталах, известных своим пылким цивиз-
мом, где население менее зажиточно и более многочисленно, никто 
ничего не почувствовал. В предместье Сен-Марсо не потревожили 
ни одного лавочника; напрасно протестующие во главе с женщи
нами, пришедшими из отдаленных кварталов, двинулись в Сент-
Антуанское предместье; им не удалось увлечь за собой живущих 
там честных и энергичных граждан. Вот каков народ Парижа!» 

Но якобинцы пришли к заключению, что в других местах, в 
секции Гравилье и в кварталах центра, движение было направлено 
против Революции. 

В этой кампании Эбер стал союзником якобинцев. Он помогал 
им в их тактике своими грубыми остротами и своей бесстыдной 
фантазией. Он довел данное якобинцами объяснение до карикату
ры. Если верить ему, то события 25 февраля были не чем иным, 
как устроенным аристократами маскарадом, бунтом в масках, уча
стниками которого были эмигранты, переодетые санкюлотами 
(номер 219) 34. Кроме того, как полагается, весь этот спектакль 
организовали «бриссотинцы». Вначале они «устроили так, что у 
булочников скупили хлеб», чтобы вызвать панику и создать повод 
для скопления людей. 

31. А. А и 1 a rd. Op. cit., t. V, 
p. 51. 

32. Намек на петицию от 12 февра
ля 1793 г. См. выше, с. 201, 
прим. 3. 

33. «Révolutions de Paris», № 190, 
23 février — 3 mars 1793, «Jour
née du 25 février». 

34. «Великий гнев папаши Дюшена 
при виде всех неприятностей, 
которые готовят нам, чтобы об

речь Париж на голод и вызвать 
гражданскую войну. Его добрые 
советы доблестным санкюлотам, 
чтобы они были начеку, так как 
они окружены плутами, подкуп
ленными Англией и переодетыми 
эмигрантами, готовыми пустить 
в ход все средства, чтобы устроить 
контрреволюцию». («Père Duche
sne», № 219.) 
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«Эта банда отпетых негодяев не отчаивалась и, подкрепленная 
гинеями, выкинула новую штуку. Бывшие маркизы, переодев
шиеся угольщиками и парикмахерами, графини, нарядившиеся 
торговками рыбой, те самые, что готовы были взывать о пощаде 
в тот день, когда Капет сыграл в ящик, разбрелись по предместьям, 
по рынкам и базарным площадям, чтобы подстрекать народ к бун
ту и разбою. «Возьмем за горло лавочников,— говорили они,— 
заставим бакалейщиков давать нам сахар и мыло по угодной нам 
цене. Слишком уж долго мы страдаем и платим за все на вес золота. 
Настало время с этим покончить». 

Жалкие ротозеи были так глупы, что дали поймать себя в ло
вушку, как жена Адама; они поверили змию и вкусили от ябло
ка. Во главе этих новоявленных торговок рыбой они врывались 
во все лавки и заставляли отпускать себе товары по такой цене, 
по какой хотели. 

Ротозеи, вечные ротозеи, значит, вас всегда будут оставлять в 
дураках мошенники? Разрази меня бог! Я не виноват, я вас доста
точно часто предупреждал, чтобы вы остерегались. Бедняги, не 
видящие дальше своего носа, вы не поняли, что, предаваясь этим 
крайностям, плевали против ветра и ваши плевки достались ва
шим же глупым рожам. И что же! Вы объявили войну скупщикам, 
а сорвали свой гнев на бедных торговцах в розницу, страдающих 
от скупки больше, чем вы. По какому праву захотели вы назначать 
цены на товары, принадлежащие вашему соседу? Разве потерпели 
бы вы, чтобы соседний бакалейщик назначал цены на ваш труд? 
К чему приведет ваша прекрасная затея? Никто не захочет снаб
жать вас продовольствием, и через несколько дней вы лишитесь 
всего. 

Я говорю вовсе не из любви к лавочникам; я думаю, что боль
шинство из них — дурные граждане и заслуживают того, что с 
ними случилось. Но я говорю из любви к вам, друзья мои сан
кюлоты, которых сбивают с толку: черт побери, вас хотят раско
лоть в такой момент, когда все вы должны быть братьями; хо
тят заставить вас грызться между собой, когда надо идти на врага. 
Сперва заставьте дрожать от страха коронованных разбойников и 
их рабов, а сделав это дело, возвращайтесь, чтобы уничтожить 
предателей, и вскоре вы увидите, как возвратится изобилие. Что 
сказали бы вы о каком-нибудь бешеном, который, видя, как горит 
его дом, вместо того чтобы тушить пожар, затеял бы драку и вце
пился в волосы первому встречному? Парижане, знайте, кто ва
ши подлинные враги! Больше зла, чем скупщики, вам причиняют 
бриссотинцы и роландисты; задайте им трепку, и я ручаюсь вам, 
что дело пойдет на лад наконец, черт побери!» 

Это грубая и низкая пародия на великий набат, в который в 
часы опасности бил Дантон, поднимая народ против врага; это 
также попытка возродить блок революционеров левой, обратить 
против Жиронды движение части народа, охваченной нетерпени-
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ем, и отодвинуть экономический вопрос на второй план Револю
ции. Считая Жака Ру поверженным и, кроме того, чувствуя необ
ходимость окончательно добить его, чтобы оправдать поведение 
Совета Коммуны, который, несмотря на все, не помог движению, 
Эбер настаивает в номере 220 своей газеты 35: 

«Это те же трусы, которые, дабы отвлечь от себя внимание, 
устраивают ограбления лавок мелочных торговцев, чтобы вызвать 
голод и гражданскую войну». 

Более обстоятельно пишет он в номере 221 зв: 
« В то время как наши армии, находящиеся на чужой террито

рии, могли быть атакованы, в то время как их, черт побери, поки
нули наши генералы, которые важно прохаживались за кулисами 
Оперы, когда на армии собирались ринуться австрийские колонны, 
подкупленные Англией негодяи устроили в Париже ограбление 
«кладов, чтобы вызвать беспорядки в тот момент, когда происхо
дил набор в армию. Честные санкюлоты, можете ли вы теперь сом
неваться в том, что это был заранее подготовленный маневр, дабы 
вас погубить? Пожалейте о том, что вы позволили так провести вас, 
и поклянитесь впредь истреблять всех олухов, которые оказа
лись бы настолько неосторожными, чтобы расставлять вам 
подобные западни». 

Можно было подумать, что Жак Ру, всеми поносимый и осуж
даемый, был человеком конченым, похороненным. Даже секции 
осудили его. В этот момент временная Коммуна, сменившая рево
люционную Коммуну, действовавшую 10 августа, приступила в 
соответствии с муниципальным законом к своей окончательной 
организации. Делегаты, назначенные каждой секцией в Генераль
ный совет Коммуны и в муниципалитет, должны были затем под
вергнуться чистке голосованием во всех секциях, которые прини
мали или же отвергали предложенных избранников, голосуя 
вставанием. Назначение Паша новым мэром, объявленное 14 фев
раля 37, по-видимому, побудило установленные власти несколь
ко ускорить эту затянувшуюся процедуру. 

«В течение некоторого времени,— говорится в протоколе за
седания Коммуны от 19 февраля 38,— различные трудности задер
живали окончательную организацию муниципалитета. Директория 
департамента наконец сказала свое слово. В соответствии с этим 

35. «La grande colère du Père Duché- армиям...» (№ 221). 
sne...» (№ 220). 37. «Moniteur», XV, 446. Паш был 

36. «Великий гнев папаши Дюшена избран 11 881 голосом против 
(«La grande colère du Père Du- 1118 голосов, поданных за Рёде-
chesne...») против генералов, ко- рера; в голосовании участвовало 
торые принимают важный вид всего 15 191 человек. 
за кулисами Оперы, в то время 38. «Moniteur», XV, 513. 
как австрийцы всыпают нашим 
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муниципалитет постановляет, что 23-го числа сего месяца, в суб
боту, в 5 часов вечера, 48 секций соберутся в обычном месте своих 
заседаний, чтоб, согласно закону, посредством голосования вста
ванием одобрить или отвести каждого из членов, числящихся в 
списке граждан, избранных для образования окончательного со
става муниципалитета; что на следующий день, в воскресенье 
24-го числа, делегаты секций должны сообщить в ратуше резуль
таты своего обсуждения и что список избранных граждан должен 
быть отпечатан, расклеен на стенах и разослан в секции». 

Однако протокол заседания Коммуны только 2 марта упомина
ет о результатах голосования в секциях. «Число протоколов го
лосования в секциях с целью утверждения или отвода граждан, 
предназначенных для образования Генерального совета Комму
ны, оказалось равным 45. Секции Мон-Блан, Французского Пан
теона и Французских гвардейцев отказались высказать свое жела
ние. Сорок шесть граждан, и среди них священник Ру, были отвер
гнуты» 3Ö. Протокол называет по имени только его. Коммуне важ
но было провалить его с треском. Следует отметить, что большин
ство секций отказалось утвердить в лице Жака Ру выбор, сделан
ный секцией Гравилье. Последняя не отказалась от него или, вер
нее, не высказала своего решения о нем, так как муниципальный 
закон предусматривал (вполне естественно), «что отдельная сек
ция не должна подвергать испытанию [голосованию с целью чистки} 
трех человек», ранее намеченных ею же. Но возникает вопрос: 
был ли решен отвод Жака Ру большинством секций до или после 
25 февраля? Был ли он осуждением всей его политики или осуж
дением именно событий 25 февраля и той роли, какую он в них 
сыграл? Если строго держаться текста постановления директории, 
то голосование с целью чистки, по-видимому, должно было быть 
закончено во всех секциях вечером 23 февраля, поскольку era 
результаты должны были быть представлены в ратушу на следу-
щий день — в воскресенье 24 февраля. Но все эти операции часта 
совершались с опозданием; голосование с целью чистки, даже без 
прений, даже просто вставанием, касавшееся более 140 имен, 
длилось довольно долго, и вполне возможно, что секции не смогли 
закончить его в субботу 23 февраля и собирались снова в следую
щие дни. 

Если бы Жака Ру отвели уже вечером 23 февраля, то это под
черкнуло бы значение его роли. Действительно, это показало бы, 
что даже до волнений 25 февраля его пропаганда против класса 
торговцев беспокоила граждан во всех парижских секциях. На 
мне представляется гораздо более вероятным, что его отвод явился 
следствием сахарного и мыльного бунта. Не думаю, чтобы да 
25 февраля его до некоторой степени тайная пропаганда могла зай
ти так далеко, чтобы скомпрометировать его по всему Парижу. К 
тому же тот факт, что речь об итогах голосования в секциях зашла 
только на заседании 2 марта, по-видимому, доказывает, что голо-
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сование об утверждении или отводе кандидатур продолжалось в 
секциях вплоть до этой даты. Наконец, секции Пик не нужно было 
бы 27 февраля сообщать Совету Коммуны свое отрицательное мне
ние о Жаке Ру, если бы еще вечером 23-го числа он был отведен 
большинством секций. Напротив, гораздо более вероятно, что 
пожелание секции Пик, ставшее известным и заявленное 27-га 
числа, довершило и ускорило в секциях поражение Жака Ру 40. 

Преследуемый со всех сторон, последний должен был биться 
в квартале Гравилье, делегировавшем его вначале, чтобы по край
ней мере там сохранить точку опоры; именно в этих бесчисленных 
скрытых боях, о которых едва подозревает «большая история», и 
совершается развитие революций. 

В протоколе заседания Коммуны от 19 марта («Монитор», 
24 марта )41 мы читаем: 

«Из подсчета голосов в секциях, созванных для замены путем 
новых выборов граждан, кандидатуры которых в окончательный 
состав Генерального совета были отведены, следует, что из 30 
секций, где должны были состояться перевыборы, прислали свои 
протоколы только 28. Секции Мон-Блан и Французского Пантео
на отказались назначить новых членов, несмотря на то что избран
ные ими ранее лица были отвергнуты большинством секций. Сек
ции Елисейских полей, Французских гвардейцев, Попенкур, Кенз-
Вен и Обсерватории провели новое голосование, в результате чего 
были представлены те же лица, которых отвергли ранее. 

Секции Тампля и Гравилье еще не прислали своих протоколов, 
хотя их трижды об этом просили». 

Это именно те две секции, в которых Жак Ру пользовался наи
большим влиянием. Секция Тампля, соседняя с секцией Гравилье, 
солидаризировалась с ней, и делегаты секции Тампля, исключен
ные, подобно Жаку Ру, секцией Гравилье, несомненно, должны 
были быть из числа его сторонников. Проявила ли секция Гра
вилье некоторую нерешительность и боязнь окончательно ском
прометировать себя из-за Жака Ру, попросту не переизбрав его, как 
сделали многие секции в отношении своих делегатов? Это переиз
брание было бы явно незаконным, так как голосование, прове
денное во всех секциях, было бы не более чем посмешищем, если 
бы каждая секция могла затем послать в Совет Коммуны тех, кто 
был отвергнут общим голосованием. Но, вероятно, не это сомнение 
в законности остановило секцию Гравилье. Я склонен думать, что 

39. «Moniteur», XV, 618. Жак Ру, ны. См. ниже, прим. 42. 
отвергнутый при голосовании 40. «Moniteur», XV, 566, 594. См. 
большинством секций, подал в выше, с. 223, прим. 22. Постанов-
отставку. Секция Гравилье не ление секции Пик, призывавшее 
приняла ее и сохранила за ним секцию Гравилье осудить Жака 
его полномочия. Жак Ру, еле- Ру, было напечатано и расклее-
довательно, продолжал присут- но. (В. N., Lb40 2040, in-4°.) 
ствовать на заседаниях Комму- 41. «Moniteur», XV, 769. 
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позиция этих двух секций — Тампля и Гравилье — отвечала бла
горазумной и глубоко продуманной политике священника: к 
чему тратить силы в недостойном и безвыходном конфликте с 
Коммуной? Она вынесла 19 марта вполне определенное решение: 
«Муниципалитет полагает, что переизбрание членов, отвергнутых 
большинством секций, было нарушением прав тех же секций». 
Гораздо лучше показать длительным воздержанием от голосова
ния, что секции Тампля и Гравилье, задетые за живое отводом 
Жака Ру, не интересуются жизнью Коммуны и составляют неза
висимую силу, способную ограничиться собственной внутренней 
жизнью. Именно так сначала и поступили эти секции; затем, в 
полном взаимном согласии, говорящем о едином источнике вдох
новения, они назначили новых комиссаров 42. 

В марте и апреле буря революции и гражданской войны буше
вала все сильнее; какое значение имело для Жака Ру, что офици
ально он больше не был избран в Коммуну? У него не было недо
статка в средствах к действию. Главное для него было сохранить 
сочувствие и доверие секции Гравилье, а они, по-видимому, ни
сколько не уменьшились. Когда в июне Жак Ру выступит перед 
Конвентом с изложением своей программы, то он сделает это как 
«оратор депутации от секции Гравилье» и секции Бонн-Нувель. 
Итак, эти центральные секции останутся незыблемой крепостью 
Жака Ру и новой партии, которую Эбер и Марат уже называют 
«бешеными» 43. 

В день 25 февраля Жак Ру вовсе не был побежден. Ибо, не
смотря на громкие проклятия со стороны большинства передовых 
революционных сил, его идея неожиданно увенчалась большим 
успехом. Отныне она была внесена в повестку дня Революции. 
Везде укреплялась мысль о регулировании обмена путем издания 
закона и о создании в Революции и благодаря ей противовеса 
экономическому могуществу богатства. 

Я вижу, что только газета Кондорсе, «Кроник де Пари», про
должает твердо противопоставлять всякой агитации безоговороч
ный тезис о свободе торговли. Она пишет, что не существует ни
какого искусственного средства помешать росту цен 44: 

«Мыло большей частью изготовляется в Марселе; в него кла
дут растительное масло, закупаемое в Италии, и соду, закупае
мую в Испании. Продукты, которые мы покупаем за границей, 
обходятся нам очень дорого вследствие потери на курсе и потери 
на стоимости ассигната по отношению к золоту и серебру. Таким 
образом, по мере того как мы все дороже и дороже платим за мас
ло и соду, цена на мыло не может не повышаться. 

Теперь, если вы вздумаете требовать таксации цены на мыло 
и если Конвент будет иметь слабость согласиться на это, то полу
чится, что торговец больше не станет ввозить необходимые продук
ты и вы, вместо того чтобы платить за мыло дорого, вообще не бу
дете его иметь». 
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Средством исцеления ему представляется соответствующее и 
пропорциональное повышение всех цен, как оплаты труда, так 
и цен на сырье: 

«Верите ли вы мне, гражданки? Не требуйте таксации цен на 
мыло, а повысьте плату за стирку. Требуйте от меня на одно или 
на два су больше за стирку рубашки, и мне придется согласиться 
на это, ибо мне так же нужно, чтобы моя рубашка была выстира
на, как вам, возможно, нужно ее выстирать. Я со своей стороны, 
платя дороже за стирку и за многое другое, потребую более высо
кой оплаты своего рабочего дня. Предприниматель, который пла
тит мне и строит помещение для торговца пером с улицы Сен-
Дени, заставит платить ему дороже за строительные работы. Тор
говец пером будем немного дороже продавать перо женщинам и 
солдатам и пух обойщику. Обойщик, обставляющий гостиницу, 
будет дороже брать за перины. Хозяин гостиницы заставит немного 
дороже платить за свои комнаты руанского торговца, приехавше
го в Париж продавать свои платки. Руанский торговец будет про
давать свои платки на 10 или на 20 су дороже, и так, от одного к 
другому, все повысят цены и все будут жить. Ибо очень приятно, 
когда продовольственные товары дешевы, но еще более необходи
мо, чтобы все жили и все работали. Страдают не тогда, когда все 
стоит дорого, а тогда, когда нечего покупать: ибо если все стоит 
дорого, то повышают поденную плату, а когда ничего нет, умира
ют... И не думайте, что люди, которые богаче нас, не будут вынуж
дены повышать нашу поденную оплату, так как они не могут обой
тись ни без вас, ни без меня, ни без слесаря, ни без столяра, ни без 
сапожника, ни без чулок, ни без белья и платков; и затем они соч
тутся с вами, заставляя платить немного дороже им самим. И это 
вертится в бесконечном круговороте: все платят больше, но и за
ставляют больше платить им; и единственное, что можно будет 

42. Мы не разделяем этого мнения. новым; с 1789 г. так называли 
Жак Ру оставался представите- экстремистов и вначале, в 1790 г., 
лем секции Гравилье в Генераль- самих якобинцев. Жирондисты 
ном совете Коммуны, который часто пользуются им, говоря 
12 июня 1793 г. даже поручил о своих противниках якобин-
ему редактировать объявления цах,—«коварство бешеных», по 
Коммуны (Affiches de la Commu- выражению г-жи Ролан. Лишь 
ne). («Moniteur», XVI, 630.) См. с января — февраля 1793 г. 
выше, прим. 39. смысл этого выражения изме-

43. Жак Ру и Варле вошли в исто- няется, под «бешеными» пони-
рию под кличкой «бешеных». мают тайных народных вожаков, 
Жорес употребляет ее здесь требующих принятия мер про-
впервые (напомним, что заголов- тив дороговизны. Но это выраже-
ки и подзаголовки в этом изда- ние всегда употреблялось как 
нии «Социалистической истории уничижительное. 
Французской революции» не при- 44. «Chronique de Paris», № 57, 
надлежат Жоресу). В 1793 г. 26 février 1793. «Слово рабочего 
выражение «бешеные» не было каменщика его соседке прачке». 
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сказать тогда,— это что все стало дороже, чем прежде, а вовсе не 
то, что жизнь стала дороже». 

В добрый час! И все тихо скользит и вертится в легком и 
бесшумном движении. Но экономист забывает только об одном: 
этот процесс требует одновременно пространства и времени. Про
странство необходимо, чтобы нация могла, если это потребуется, 
получать отовсюду продукты, сырье, изделия, ибо если имеется 
какая-нибудь слишком ограниченная категория товаров, то те, 
кто ими монопольно владеет, могут настолько повысить цены, 
что общество никогда не сможет повысить все цены до соответ
ствующего общего уровня. И нужно еще время, так как заработ
ная плата рабочего не сразу, не в силу своего рода мгновенного 
рефлекса приспособляется к резким изменениям цен на продукты 
первой необходимости. 

Но Революция не располагала ни пространством, ни временем. 
Вследствие войны почти со всеми соседними государствами и глав
ным образом вследствие крайнего недоверия к ассигнатам за ру
бежом Революция все более и более лишалась возможности заку
пать товары на иностранном рынке, и экономически Франция 
была почти на положении осажденной страны. Отныне сырье и про
довольствие, количество которого ограничивалось тем, что про
изводилось в стране, легко можно было скупать. Это было тем 
более легко, что в тот момент, когда количество покупаемых то
варов было ограниченно, платежные средства, которыми распола
гали богатые классы, возросли и даже были в избытке. Огромное 
количество ассигнатов, выпускаемых для погашения долга и воз
мещения стоимости разного рода должностей *, прибавилось к 
уже обращающейся звонкой монете и дало требовательной и алч
ной капиталистической буржуазии огромную непосредственную 
покупательную способность. В этом смысле предусмотренное за
коном положение, впрочем весьма демократическое, позволяв
шее покупателям национальных имуществ разделить оплату на 
двенадцать ежегодных взносов, оставляло в руках капиталистов 
огромную массу денег, металлических или бумажных. Сен-Жюст 
сгущает краски, когда позднее, в апреле 1794 г., дает своего рода 
ретроспективный обзор Революции 4б: 

«Длительная рассрочка платежей оставляла покупателям вре
мя спекулировать на продовольствии, используя деньги, которые 
они должны были уплатить за свои имения. И эта система рас
срочки годовых платежей, которая, как казалось на первый взгляд, 
облегчала продажу, была убийственной для экономики и благо
состояния Франции. В самом деле, владелец большого количества 
бумажных денег вносил первый годовой взнос и платил 5% за ос
тальные, а его деньги, использованные им для скупки продоволь
ствия, давали ему 100% прибыли. Таким образом, государство 
получало 5% прибыли по годовым взносам, а народ терял 100% 
в сравнении с государством в результате злонамеренных действий 
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фракций. Эта рассрочка на 12 лет не была облегчением для бедных 
граждан, которые не покупали имений, она была льготой для бо
гатых, в чьих руках оставались деньги, служившие им для спеку
ляции». 

Сен-Жюст преувеличивает и далее: он искажает намерения тех, 
кто установил этот порядок, и не признает огромной услуги, ока
занной таким образом весьма многочисленным мелким покупате
лям. Но верно то, что платежные средства, таким образом накоп
ленные и замороженные в руках богачей, должны были бурно 
использоваться ими для скупки всех имеющихся продуктов и 
сырья. Отсюда огромный, но необузданный и алчный рост актив
ности. При такой огромной покупательной способности на зам
кнутом рынке, который не мог пополняться благодаря притоку 
иностранных товаров, Франция нопоминала собою бассейн, куда 
вода извне больше не поступает, но откуда ее выкачивают силь
нейшие насосы. 

Несомненно, с течением времени установилось бы равновесие 
между непомерно поднявшимися ценами на продукты и сырье и 
оплатой труда. С течением времени и производители приспособи
лись бы к новому положению и брались бы только за предприятия, 
которые они могли бы сами обеспечивать сырьем, предоставляя 
крупным торговцам-монополистам самим становиться крупными 
промышленниками-монополистами. Но Революция была кризи
сом, ограниченным и во времени, и в пространстве. В течение двух 
или трех лет она должна была либо победить, либо погибнуть. 
Но в эти два или три решающих, трагических года, отягощенных 
еще определением судеб мира в этот узкий промежуток времени, 
равновесие не могло установиться. 

Вот, например, 7 апреля к барьеру Конвента явились сапож
ники 46. Они заявляют, что из-за внезапного и непомерного вздо
рожания кожи, скупленной к тому же несколькими спекулянтами, 
они не смогут снабдить армию башмаками, согласно взятому ими 
подряду. Да, со временем выход будет найден. Да, либо монопо
листов обяжут поставить товар, либо разорившиеся сапожники 
уступят место другим, более предусмотрительным, или более 
удачливым, или более способным выдержать кризис. Но война 
идет, война не на жизнь, а на смерть за свободу и за нацию. И в 
это время деятельность всех предприятий, даже если они непосред-

* До революции множество долж- не желая нарушать принцип 
ностей в суде и государственной неприкосновенности частной соб-
администрации абсолютистской ственности, возместила бывшим 
монархии продавалось и покупа- владельцам их стоимость ассиг-
лось и являлось собственностью натами.— Прим. ред. 
лиц, занимавших эти должности. 45. «Moniteur», XX, 220. 
Революция ликвидировала все 46. «Archives parlementaires», LXI, 
эти должности (как и сам прин- 405. 
цип продажи должностей), но, 
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ственно не служат делу войны, носит напряженный и неотложный 
характер. Революция не может допустить, чтобы ко всему поли
тическому и социальному кризису, который она переживает, при
бавился фантастический кризис цен, вызывающий судорожные 
конвульсии нищеты и безработицы. Рабочие, призванные в сек
ции, призванные в армию, охваченные лихорадкой грозной борь
бы против всего мира, вступившего против них в заговор, не мо
гут каждый день спорить с предпринимателем, с собственником, 
чтобы привести свою заработную плату в соответствие со всеми 
скачками цен. Они отдают Революции свою душу, свое время, 
свою мысль; им необходимо некоторое экономическое обеспечение. 
Во всяком случае, даже если бы они добились повышения зара
ботной платы до уровня цен на продукты, то это, возможно, прои
зошло бы спустя несколько недель или месяцев, а тем временем 
богатая торговая и капиталистическая буржуазия получала бы 
от роста цен огромные прибыли. Таким образом, в течение того 
ограниченного времени, которым располагала Революция, пол
ная свобода торговли могла привести только к обогащению клас
са торговцев за счет обнищания рабочего класса; но рабочий класс 
был гораздо более предан Революции, чем класс торговцев и спе
кулянтов. Революция должна была вмешаться в экономику, если 
не хотела допустить ослабления своих защитников. 

Этот глубокий инстинкт самосохранения, начинавший про
буждаться в революционном сознании, внезапно усилили события 
25 февраля. Он проявился в различных формах, порой неясных 
и жалких, порой сильных и благородных. 25 февраля, как раз 
в тот час, когда возмущение было в полном разгаре, и как бы же
лая дать ему первое удовлетворение, Kappa предложил проект 
закона, которого ныне держатся наши ярые антисемиты и который 
свидетельствует о довольно жалком и низком революционном соз
нании. Он потребовал возвращения в борьбе против финансистов 
к традициям старого порядка, Судебная палата должна была рас
смотреть их счета вплоть до 1740 г., чтобы заставить их возвра
тить присвоенное ими 47. 

«Некий финансист обладает состоянием в 50 млн., которое он 
в данный момент, быть может, торопится обратить в бумаги. 
Другой — в 15—18млн. ...Третий, умирая, оставил алчным наслед
никам самые роскошные особняки в столице и самые прекрасные 
земельные владения. Состояния в 3—4—5—6 млн. весьма обычны 
среди этих финансистов старого порядка, остающихся среди нас и 
скупающих продукты первой необходимости...» 

Поэтому он предлагал: 
«Все эти бывшие генеральные и частные казначеи, генераль

ные управляющие имениями и лесными угодьями, бывшие мини
стры или контролеры финансов, генеральные откупщики, интен
данты финансов, интенданты провинций и армии, старшие счето
воды, главные управляющие очисткой счетов, главные управляю-
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щие почт, придворные банкиры, банкиры-спекулянты, их ком
паньоны, агенты и служащие, чьи скандальные состояния гово
рят об их соучастии в ростовщичестве, хищениях и взяточни
честве, все финансисты, откупщики налогов и, наконец, их наслед
ники, преемники по прямой или боковой линии, лица, получившие 
в дар, или правонаследники обязаны немедленно представить дек
ларации о своем движимом и недвижимом имуществе. Эти декла
рации должны содержать сведения начиная с 1740 г. включительно 
и до дня издания настоящего декрета» и т. д. 

Ибо, по общему выражению Kappa и Эбера, надо было «заста
вить отдать награбленное» весь финансовый и административный 
главный штаб старого порядка. Это было мелочно и жалко. Ибо, 
в самом деле, каким образом это изъятие нескольких миллионов 
(если предположить, что оно бы удалось) смогло бы изменить общее 
экономическое положение и повлиять на цены? Это было устарев
шее средство, ибо именно целый новый класс, порожденный самой 
Революцией, развивал во всех направлениях удивительную и неве
роятную активность, доходившую до дерзкой скупки и господства 
монополий. Kappa видел лишь тень прошлого, отброшенную в ны
нешний день; он не видел новых огромных сил, смелую игру кото
рых надо было упорядочить. 

Во всяком случае, это было знамение времени. «Это дезорга
низация общественного порядка»,— воскликнул «Лекуэнт-Пюи-
раво, потребовав обсуждения вопроса о целесообразности рассмот
рения внесенного предложения 48. Но Конвент, без обсуждения 
проекта, распорядился его отпечатать. И такова была сила дви
жения, начавшегося против «скупщиков«, что даже газета Бриссо, 
хотя и позволила почувствовать свое раздражение против «инкви
зитора банкиров» Kappa, не осмелилась решительно выступить 
против его предложения, каким бы жалким и устаревшим оно 
ни было с его угрожающим тоном 49. 

ПРОГРАММА ШОМЕТТА 

Гораздо более живой и глубокой была речь, произнесенная 
Шометтом в Конвенте 27 февраля 60. Кажется, будто прокурор 

47. «Moniteur», XV, 567, 577; «Archi
ves parlementaires», LI Χ, 194. 
Kappa (1742—1793) — служащий 
Королевской, а затем Нацио
нальной библиотеки, журналист, 
депутат Конвента от департа
мента Сона и Луара. 

48. «Archives parlementaires», LI Χ, 
198. Лекуэнт-Пюираво (1764— 
1827) — законовед в Сен-Мекса-
не, администратор в департа
менте Дё-Севр в 1790 г., депутат 

Законодательного собрания, а за
тем Конвента. 

49. «Le Patriote français», №" 1295, 
27 février 1793. «Может ли Kappa 
сказать, где остановится эта инк
визиция собственности, если ей 
однажды подадут пример?»— пи
сал Бриссо после того, как он «от
дал должное намерениям Kappa». 

50. «Moniteur», XV, 582; «Archives 
parlementaires», LIX, 300. О Шо-
метте см. выше, с. 181, прим. 4. 
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Коммуны страдает от того, что 25 февраля он занял по отношению 
к возмутившемуся народу отрицательную и даже враждебную 
позицию. Несомненно, он, как и Робеспьер и якобинцы, как и его 
заместитель Эбер, тоже видит (или делает вид, что видит) в воз
мущении маневр. 

«Если верить мужчинам и женщинам, устроившим эти беспо
рядки, то их на это толкнуло отчаяние. Они говорят: «Двери булоч
ных осаждали, хлеба было мало, мы боялись, что нам его не хватит. 
Цены на сахар, кофе, мыло, соду, свечи непомерно поднялись». 
Мы не говорим, граждане, что эти жалобы совершенно необос
нованны. Это было бы искажением действительности. Но тем не 
менее мы признаем, что они были лишь предлогом для выступ
лений. Их истинная причина — ненависть к Революции; это контр
революция; их зачинщиками, их подстрекателями являются зло
намеренные люди, заключившие союз с агентами иностранных 
держав» и т. д. 

Но, отдав дань утверждению, отстаиваемому якобинцами и 
монтаньярами, Шометт со всем пылом сердца поспешил рассказать 
о страданиях, правах и надеждах народа. И он сразу придает 
вопросу всю его широту. Нет, дело, по меньшей мере для Парижа, 
не только в вопросе о хлебе. Конвент, приняв несколько дней назад 
постановление о ссуде в 4 млн. и даже увеличив ее 25 февраля 
до 7 млн. б1, обеспечил снабжение Парижа дешевым хлебом на 
весь год. Цена хлеба не превысит 3 су за фунт. И протоколы засе
даний Коммуны показывают, как заботливо и бдительно Совет 
Коммуны будет следить за тем, чтобы 662 парижских булочника, 
между которыми он распределил субсидию, не продавали хлеб 
дороже и не увеличили стоимость четырехфунтового хлеба даже 
на одно су 52. Нет, речь идет не о том, чтобы избавить народ от 
голода. Он имеет право на большее. Недостаточно повысить его 
жизненный уровень над уровнем самой жалкой нищеты. Он имеет 
право на благосостояние, и, по выражению Шометта, ему должны 
быть доступны не только продукты первой необходимости, но и «про
дукты второй необходимости». В одном этом слове заключен смысл 
Революции, совершившейся после падения старого порядка. То, 
что можно назвать официальными общественными устремлениями 
народа, возросло. Представление народа о праве на жизнь выросло. 
Но сколько препятствий еще надо было преодолеть! 

«Между поденной заработной платой и ценой продуктов второй 
необходимости больше не существует правильного соотношения. 
Мы знаем, что в нынешних обстоятельствах кроются многие при
чины этого внезапного вздорожания. Война с морской державой, 
несчастья, постигшие наши колонии, потери на курсе, а главное — 
эмиссия ассигнатов, не находящаяся более в соответствии с по
требностями торговых сделок,— таковы некоторые причины этого 
значительного роста цен, от которого мы страдаем. Но сколь ве
лико их действие, сколь ужасны и пагубны их результаты, когда 
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рядом существуют злонамеренные люди, скупщики, когда обще
ственные беды служат основой для выгодных спекуляций множе
ства капиталистов, которые не знают, что делать с огромными 
суммами, полученными ими при ликвидации, когда эти общест
венные беды используют в политических спекуляциях шайки 
разбойников, которые хотят контрреволюции, причем хотят до
стигнуть ее, доведя народ до отчаяния. 

Граждане, этот результат, и только этот результат, народ заме
тил и почувствовал. От него нельзя требовать, чтобы он сегодня 
смог дойти до понимания причин и терпеливо ожидал времени, 
даже недалекого, когда вернутся изобилие и мир. Бедняк участвовал 
в Революции, как и богач, и даже больше богача. Все изменилось 
вокруг бедняка, только его положение осталось прежним, и он вы
играл от Революции только право жаловаться на свою ни
щету. 

Граждане, бедняк слишком беден, особенно в Париже; его 
отчаяние обостряется, особенно в Париже, при виде обескуражива
ющего несоответствия, существующего между ним и богачом... 

Граждане, бедный, богатый, всякое разумное существо изме
няет существующее положение, совершает революцию только для 
того, чтобы стать счастливым. Революция, обеспечив богатому 
свободу, дала ему неизмеримо много; бедному она тоже дала сво
боду и равенство; но, чтобы жить свободным, надо жить, а если 
более не существует разумного соотношения между оплатой труда 
бедняка и ценой продуктов, необходимых для существования, то 
бедняк не может больше жить. 

Восстановите, граждане, это спасительное соотношение. Сде
лайте больше; сделайте так, чтобы это соотношение изменило бла
годетельный результат Революции в пользу бедняка,— это един
ственное средство заставить его любить Революцию, это единст
венное средство пробудить в бедняке надежду стать когда-нибудь 
собственником; и Революция, быть может, действительно упро
чится в это счастливое время, тогда бедняк перестанет смотреть 
на себя как на постояльца в своем отечестве. 

В своей мудрости вы найдете эти средства. Вы возьметесь за 
дело и найдете закон, который сможет наконец добраться до скуп
щиков и поразить их; вы найдете средство, которое, оставив в обра
щении только необходимое для нужд торговли число ассигнатов, 
укрепит доверие к ним и поддержит их курс; вы предпримете боль-

51. Гарен, администратор по продо- совета Коммуны от 14 марта 
вольствию, сообщил об этом дек- 1793 г., устанавливавшее цену 
рете Генеральному совету Ком- на хлеб («чтобы цена на хлеб 
муны 25 февраля 1793 г. («Moni- не повышалась») и уточнявшее 
teur», XV, 566.) формы выплаты возмещения бу-

52. См. постановление Генерального лочникам. («Moniteur», XV, 718.) 
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шие работы, которые, обеспечив бедным работу, предоставят огром
ные выгоды торговле; наши армии сделают все остальное» 53. 

В общем это был полуреванш для Жака Ру. Он мог сказать: 
«Раз таковы бедствия бедняка, почему следует думать, что дви
жение 25 февраля не могло быть стихийным? Что же касается 
средств исцеления, каких вы требуете, то либо они будут отда
ленными и неясными, либо это будет изъятие звонкой монеты, 
всеобщая таксация цен на продукты и карательные законы против 
монополистов, т. е. моя программа». Однако Шометт не осмелился 
ни потребовать, ни осудить эту таксацию цен на продукты, в это 
же время отвергавшуюся Эбером в газете «Пер Дюшен». 

К этой мысли о таксации цен на продукты и о регламентации 
торговли шли столь определенно, что даже газета Прюдома, реши
тельно осуждавшая выступления 25 февраля и указывавшая на 
их пагубные политические и экономические последствия, советова
ла установить контроль над торговлей и ее прибылями, который 
в революционный период вел прямо к таксации 54. Газета недву
смысленно допускает такую таксацию, но, по-видимому, ограни
ченную, на предметы, относительно которых выдвигались точные 
требования. 

«Установленные власти могли бы восполнить инертность зако
нодательного корпуса энергией своих действий. Почему бы им 
не встречаться с представителями исполнительной власти в И ча
сов утра вместо того, чтобы собираться в 4 часа пополудни; разве 
они тогда не застали бы членов Комитета всеобщей безопасности? 
Тогда, согласуя свои взаимные действия, они бы приняли един
ственно пригодные в этих критических обстоятельствах меры; 
мы имеем в виду — посещение уполномоченными народа главных 
магазинов и складов для получения на месте конкретных сведений 
о ценах на продовольственные товары, такие, как мыло, свечи, 
сахар; торговые книги и счета можно было бы сопоставить с роз
ничной продажей этих товаров; таксация, достаточно оправданная 
срочностью момента, удовлетворила бы народ и оградила бы тор
говцев, оптовых и розничных, к несчастью, одинаково преследуемых, 
от враждебных действий толпы, введенной в заблуждение интрига
нами всякого рода. Прокламация и особенно немедленное снижение 
цен на предметы первой необходимости избавили бы нас от того, 
что произошло 25 февраля». 

Это был широко открытый путь к максимуму. И даже Робес
пьер, всегда столь сдержанный и осторожный в экономических 
вопросах, счел себя обязанным написать своим доверителям о вол
нениях в Париже 55: «Мы должны издать благодетельные законы, 
которые приблизили бы цены продуктов к ценам предметов». 
Какие? Но особенно должно было порадовать Жака Ру и внушить 
надежды бешеным гулкое эхо лионских событий. 



ЛИОНСКИЙ КРИЗИС 

В Лионе политическая борьба была более ожесточенной, чем 
где-либо, и больше стимулировалась социальной борьбой. Каза
лось бы, в декабре 1792 г. и январе 1793 г. жирондисты, друзья 
Ролана, еще занимали господствующие позиции. Сторонник Рола-
на прокурор-синдик коммуны Нивьер-Шоль был в ноябре избран 
мэром Лиона 5129 голосами из 9012 голосовавших г. Генеральный 

53. А. Матьез справедливо подчер
кивает расхождение между реча
ми Шометта и его предложения
ми. «Речь Шометта отмечена пе
чатью великого социального со
страдания. Но его узкие выводы 
противоречили его предпосылкам. 
Он ограничивался тем, что тре
бовал от Конвента принятия трех 
практических мер: закона про
тив скупщиков, закона об изъя
тии из обращения возможно боль
шего количества ассигнатов и, 
наконец, закона о больших об
щественных работах с целью 
дать заработок бедным. Эти ме
ры, из которых было исключено 
установление твердых цен на 
продукты питания, не содержа
ли ничего такого, что могло 
бы не понравиться Конвенту». 
(A. M a t h i е ζ. La vie chère, 
p. 160.) (См.: A. М а т ь е з . 
Борьба с дороговизной и со

циальное движение в эпоху тер
рора. М.— Л., 1928, с. 124.) 

54. «Révolutions de Paris», № 190, 
23 février — 2 mars 1793, «Jour
née du 25 février». 

55. «Lettres à ses commettants», 2e sé
rie, № 9, «Sur les troubles de 
Paris» (édition G. Laurent, p. 344). 
Полный текст гласит: «...пред
метов, производимых бедняка
ми». Робеспьер прибавляет: «Мы 
должны организовать обществен
ные работы, которые будут спо
собствовать прославлению и про
цветанию государства. И прежде 
всего мы должны искоренить 
ажиотаж». [См.: М. Р о б е с 
п ь е р . Избранные произведе
ния. Т. II . М., 1965, с. 288— 
289.— Прим. ред.] 

1. Нивьер-Шоль — негоциант, муни
ципальный чиновник в декабре 
1790 г., временный прокурор ком
муны с сентября по ноябрь 1792 г. 
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совет и директория департамента тоже, казалось, имели жирон
дистское большинство. Но эти жирондистские и роландистские 
силы подрывали со всех сторон. Прежде всего, в Лионе суще
ствовала постоянная страшная опора для контрреволюции. Боль
шинство оптовых торговцев, богачей, почти сразу испугавшихся 
того размаха, какой Революция придала требованиям рабочих 
и ремесленников, втайне желали не только ее остановки, но и дви
жения вспять. Они сохраняли политическое руководство в городе 
вплоть до 1792 г., но затем, отстраненные от него, были раздоса
дованы и молча ожидали реакции. Они были фейянами, и их сочув
ствие или снисходительность к роялистам возрастали по мере 
того, как Революция усиливалась. Я отметил по поводу наказов 
Лиона 2, что традиционная аристократия была там более прогрес
сивной, более современной и либеральной, чем в других местах, 
так как была заинтересована и принимала участие в крупных 
[промышленных и торговых] делах города; но зато и крупные куп
цы в свою очередь питали большее доверие к этой аристократии 
и перед лицом «социальной угрозы» были готовы действовать с ней 
заодно. Во всяком случае, они не тревожили ее и не следили за ней 
в ее тайных попытках организоваться. Даже такие друзья Ролана, 
как Вите, писали ему в ноябре 3: 

«Мы должны громко сказать, что наименее обеспеченные клас
сы одни понимают истинный смысл Революции. Только среди них 
нашли мы республиканцев. Среди богатых царят вредные настрое
ния». 

И далее: «Административные учреждения лишены энергии 
и почти не имеют средств. Суды не пользуются доверием народа». 
Они указывали на «преступное безразличие богатых к обществен
ным интересам». 

При вялости или снисходительности этой администрации контр
революционные элементы юга и центра Франции нашли при
бежище в Лионе. Люди, скомпрометированные участием в событиях 
в Авиньоне, Арле, Ардеше и Лозере, обретали под чужим именем 
приют в огромном городе: заговорщики из Жалесского лагеря или 
из других мест, которым не удалось их выступление, приезжали 
туда передохнуть в ожидании лучших дней. Тот же Вите говорит 
Ролану о «покровительстве, оказываемом в Лионе аристократам 
из Авиньона, Арля, Нима, Ардеша и Лозера» 4. Сам Ролан своими 
вечными министерскими разглагольствованиями против Париж
ской коммуны, против «анархистов», против всех решительных мер, 
обысков, удостоверений в гражданской благонадежности и т. п., 
которые могли поразить аристократов, парализовал революцион
ную активность своих друзей, даже тех, кого можно было менее 
всего заподозрить в сочувствии королевской власти. 

В этом суровом городе осталось много следов пылкого и глу
бокого католицизма. В Лионе было много не только дворян, но и не-
присягнувших священников. Религиозные общины, несмотря на 



Лионский кризис 245 

декрет, изданный в августе Законодательным собранием, не были 
распущены; 6 января 1793 г. петиция секции Шанж (приведенная 
г-ном Шарлети в его содержательном и проницательном иссле
довании о событиях 29 мая в Лионе 5) требует роспуска религиоз
ных общин и конгрегации лазаристов, иосифистов и ораторианцев. 
Члены Конвента Лакомб-Сен-Мишель, Саличетти и Делыпе, 
отправившиеся на Корсику, находясь проездом в Лионе, пишут 
22 февраля Конвенту 6: 

«Лион — очаг контрреволюции; за общим столом в гостинице 
опасно проявлять свои патриотические чувства; более шести
сот приказчиков в лавках не кто иные, как бывшие офицеры линей
ных войск, эмигрировавшие, затем возвратившиеся и ставшие тор
говыми приказчиками». 

Быть может, страх преувеличивал опасность. Но само бес
покойство революционеров свидетельствует о том, что в Лионе 
действительно существовало страшное и мрачное контрреволю
ционное подполье. 

был избран в мэры 5 ноября про
тив кандидатуры Шалье, подал 
в отставку 9 февраля 1793 г. По 
сведениям его потомков, Нивьер-
Шоль согласился быть мэром 
Лиона в 1792 г. только для того, 
чтобы служить делу роялизма; 
его республиканизм был чисто 
показным. 

2. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. 1, с. 118 и ел. 

3. «Lettres adressées à Roland et 
Champagneux par Vitet, député du 
Rhône-et-Loire à la Convention, 
pendant sa mission à Lyon en 
novembre-décembre 1792».—«Revue 
d'histoire de Lyon», 1905. Эти пись
ма весьма важны для суждения 
об экономическом кризисе в Лио
не и об умонастроениях сторонни
ков Ролана. В данном случае речь 
идет о письме от 10 ноября 1792 г. 
(См.: Ε. H e r r i o t . Lyon n'est 
plus. 1937—1940, 4 vol., t. I, 
p. 103.) Оригиналы этой пере
писки находятся в Национальном 
архиве (F12 501). Вите Луи (1736— 
1809) — врач, мэр Лиона в 1789 г., 
депутат Конвента. 

4. Письмо от 12 ноября 1792 г. См., 
что пишет Мишле о Лионе: «Во 
все времена этот огромный город 
укрывал контрреволюцию и бла
гоприятствовал ей. В его высоких 
черных домах промышленных 

кварталов, нагроможденных в де
сять этажей, на его длинных 
пустынных берегах, которые тя
нутся до Фурвьера, в глубине 
таинственных пристанищ мира ду
ховенства с легкостью скрывались 
опаснейшие агенты эмиграции. 
Оттуда, выгодно используя тор
говые связи, они подавали знак 
Альпам, Парижу, мятежникам 
Жалеса, Претани, Вандее. Удар, 
нанесенный им 21 января, только 
укрепил их. Вся эта масса непри-
сягнувших священников, переоде
тых дворян, экзальтированных 
монахинь была как бы поглощена 
Лионом, разожгла его своим фа
натизмом. Схватить их не было 
никакой возможности...» (M i -
с h е 1 е t. Histoire de la Révolu
tion française. Éd. G. Walter, 
t. II , p. 393.) 

5. S. С h a г 1 é t y. La journée du 
29 mai à Lyon.—«La Révolution 
française», t. XXXIX, 1900, p. 364. 

6. Цитировано Шарлети в упомяну
той статье (р. 388). Письмо Ла-
комба-Сен-Мишеля с припиской 
Делыпе и Саличетти было адресо
вано Базиру. Лакомб-Сен-Ми
шель — депутат от департамента 
Тарн; Делыпе — от департамента 
Верхняя Луара; Саличетти — от 
Корсики. 
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Делыне и Саличетти прибавляют: «Нас уверяли, что раздава
лись возгласы: „Да здравствует Людовик XVII!" Может быть, 
на самом деле это не так, но то, что общественное мнение безраз
лично отнеслось к подобному надругательству над свободой, весьма 
примечательно». 

Чтобы захватить врасплох и раздавить такого рода распро
страненный заговор, выжидающий удобного момента, но притом 
чрезвычайно опасный, нужна была активная и энергичная власть. 
Между тем лучшие из лионских жирондистов, наиболее благород
ные и преданные делу свободы, великодушно мечтавшие по душев
ной склонности лионцев заняться делом народного просвещения, 
оказывать своего рода моральное покровительство рабочему клас
су и возвысить его до понимания нового порядка, не были способ
ны к действию. Контрреволюционер Гийон в своей чрезвычайно 
пристрастной, но хорошо документированной истории, опуб
ликованной им в 1797 г., с гневом и презрением говорит о своего 
рода народном институте, организованном ими 7. 

«Чтобы достигнуть своей цели, эта группировка [роландисты] 
захватила в свои руки народное образование. Жирондистские 
болтуны из общества «Пелата», обосновавшиеся под видом пре
подавателей в этом великом коллеже, некогда прославленном свои
ми учителями и учениками, обучали людей из самых низов, дабы 
они становились государственными деятелями или философами. 
Врач Жилибер, президент Фруассар вели там самые смехотвор
ные занятия, какие только можно себе представить, по политиче
скому и нравственному образованию. Жилибер провозглашал там, 
весьма кстати, что суверенитет народа существует только в лице 
его представителей, а моралист Фруассар обучал супружеской 
любви. Не будем говорить о других преподавателях, чье пылкое 
воображение, честолюбивое стремление к философствованию или 
самая жалкая угодливость заставляли их следовать по стопам 
этих двух наставников санкюлотов». 

Эти «наставники» иногда обращались к народу с призывами, 
не лишенными смелости. Они отвергали фейянтизм и аристокра
тический дух. PI Гийон с раздражением и иронией говорит о «низ
кой лести», которую расточал 3 февраля Жилибер санкюлотам 
в хвалебной речи, посвященной Мишелю Лепелетье 8. 

«Кто были наши бывшие эшевены? — восклицает Жилибер.— 
Их курульные кресла были из массивного золота, и они в них 
спали. Рабочих, которых надменность аристократии повергла 
в прах безвестности и в летаргию невежества, я призываю посе
щать наши народные общества, прилежно слушать наши лекции 
по политике и морали и ручаюсь за их быстрые успехи на попри
ще науки управления. Народ добр и неизменно справедлив. Его 
ошибки — вспышки, мыльные пузыри. Он способен к совершен
ствованию, и ничто не мешает ему стремиться к высоким должно
стям». 
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Но все это, брошенное в водоворот событий, было всего лишь 
педантизмом, и пламенные революционеры, чувствовавшие опас
ность, видевшие ее, одинаково возмущались как бессилием и вяло
стью жирондистов, так и фейянтистским и роялистским заговором. 

ШАЛЬЕ 

Главой этих людей был Шалье 9. О, каким мраком окутано 
его имя! Как мало знаем мы подробностей о его деятельности, о его 
подлинных идеях! Убившие его модерантизм и контрреволюция 
затемнили или исказили память о нем. И все-таки сквозь этот 
мрак еще пробиваются лучи яркого света. По происхождению 
он был из Пьемонта, но родился во Франции и, занимаясь тор
говлей в Лионе, разъезжая по Европе и по Востоку, достиг если 
не богатства, то, во всяком случае, обеспеченности. Он был испол
нен глубокой любви к свободе и великой жалости к беднякам, 
казалось, он проникся всеми лионскими бедами и обратил в рево
люционное воодушевление, неистовое и в то же время нежное, 
несколько мрачные мистические настроения большого города. 

Он был окружен группой людей, пылких умов, но ни один из 
них не стоил его. Это были бывший священник Лоссель (подозри
тельная личность), Идэн, Ашар, Гравье, Фийон, Бертолон, Тонион, 
Риар, Додьё, Бертран, Гайяр, Бюльтен; его также поддерживала 
самая передовая часть депутации от департамента Рона и Луара — 
Дюбуше, Ноэль Пуэнт, Жак Кюссе10. Шалье действовал заодно с Ро-

7. G u i 1 1 о η (abbé Aimé) (G u i 1 -
I o n d e M o n t l é o n ) . Histoire 
du siège de Lyon des événements 
qui l'ont précédé et des désastres 
qui l'ont suivi, ainsi que de leurs 
causes secrètes, générales et parti
culières, depuis 1789 jusqu'en 1797. 
Paris, 1797, p. 130, n. 1. Другой 
точки зрения по поводу этого 
института придерживался Э. Эр-
рио: «Это революционный идеа
лизм во всей его силе». (См.: 
Е. H e r r i o t . Lyon n'est plus, 
t. I, p. 107.) 

8. G u i 1 1 о n. Op. cit., p. 142, n. 1. 
Жилибер (1741—1814) — врач, из
вестный натуралист, мэр Лиона 
в 1793 г., сторонник умеренных. 

9. Шалье Мари Жозеф (1747—1793) 
— разъездной представитель лион
ского торгового дома в Париже 
в 1789 г., муниципальный чинов
ник в Лионе, председатель трибу
нала дистрикта в 1792 г., глава 
лионских якобинцев, в мае 1793 г. 

был арестован муниципалитетом, 
восставшим против Конвента, и 
гильотинирован 16 июля; «муче
ник за дело свободы». Об этом 
исключительном человеке см.: 
«Défense de Chalier, prononcée au 
cours de son procès» (Β. N., 8° 
Lb41 3172, un vol. in-12); M о u -
1 i n (защитник Шалье). Chalier 
parlant à ses juges, avant et après 
son arrêt de mort: pour servir de 
suite à un plaidoyer prononcé 
pour lui... (B. N., 8° Ln-7 3816, 
imp. in-12, 24 p.); «Li vie, la 
mort, le triomphe de Chalier avec 
les lettres originales de ce martyr 
de la Liberté pe riant sa captivi
té...» (B. N., b° Ln27 3817, imp. 
in-8°, 43 p.). 

10. Дюбуше (1737—1825) — врач в 
Монбризоне. Ноэль Пуэнт (1755— 
1825) — рабочий-оружейник из 
Сент-Этьенна. О Кюссе см. ниже, 
прим. 14. 
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ланом и Жирондой, пока они боролись с умеренными, с фейянами. 
Но после событий 10 августа, с той поры, как Ролан, снедаемый 
своей ненавистью к Робеспьеру, Дантону и Коммуне, стал пре
пятствовать революционным действиям, Шалье, чувствуя, что 
в Лионе патриотам угрожает в скором времени контрреволюцион
ный мятеж, вступил в борьбу с роландистами. В ноябре он выставил 
свою кандидатуру в мэры против кандидатуры Нивьера-Шоля. 
В первом туре голосования Шалье получил 2601 голос из общего 
числа 5787 голосовавших, а Нивьер — 2041 голос. Но при втором 
туре победил Нивьер, получивший 5129 голосов из 9012. Я пола
гаю, что фейяны и роялисты, воздержавшись от голосования при 
первом туре, хотели дать почувствовать жирондистам, что без 
них те бессильны, а при втором туре определили своими голосами 
его исход. Они ненавидели и презирали Жиронду. Они считали ее 
партией ублюдков, эгоистов, трусов и мошенников, которая раз
вязала анархию, чтобы прийти к власти, а затем, объятая ужасом, 
обратилась против нее. Но они хорошо знали, что не могут пока
зать свое истинное лицо, не погубив себя. И роялисты хотели 
постепенно овладеть Лионом посредством жирондизма, или, по вы
ражению Гийона, хорошо знавшего настроения и тайные расчеты 
своей партии, под покровом жирондизма. Их тактика станет более 
определенной по мере развития событий: наиболее смелые из них, 
наиболее нетерпеливо вопрошавшие будущее надеялись, что на
ступит день, когда загнанные в тупик, испугавшиеся жирондисты 
поймут, что единственная надежная сила сопротивления — в мо-
дерантизме и фейянтизме. В этот день роялисты сбросят покров, 
перейдут в первые ряды сражающихся, включат в свою партию 
жирондистов, отстраненных от руководства, и открыто, от имени 
короля, овладеют Лионом и противопоставят его Парижу. 

Именно это чувствовал Шалье, именно это приводило его в от
чаяние. В Лионе Революция казалась заснувшей на краю про
пасти измены. Шалье не смог вырвать мэрию из рук роландистов. 
Но многие из друзей Шалье были избраны в муниципалитет: 
Лоссель был назначен генеральным прокурором коммуны, а сам 
Шалье — председателем дистрикта. Значит, якобинцам, как их 
называли, удалось в ноябре и декабре частично завоевать власть. 
И Нивьер-Шоль, окруженный враждебно настроенным муниципа
литетом, имея рядом генерального прокурора, преданного Шалье, 
мог бы почувствовать себя в полной изоляции, если бы не увидел 
мощи консервативных сил в городе. Антагонизм выявляется 5 де
кабря 1792 г. во время церемонии передачи власти новому муни
ципалитету. Нивьер-Шоль произносит умиротворяющую, но и рас
слабляющую речь, которой недостает понимания опасности, 
угрожающей Революции в Лионе. 

«Научимся подавлять свои страсти и владеть собой. Сегодня 
день полной победы разума и справедливости. Поспешим выйти 
из этого состояния всеобщего брожения, изматывающего все силы, 
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из этой жестокой лихорадки, потрясающей политический орга
низм... Пусть богатые и бедные объединятся во имя общего блага 
Республики; пусть богатый откажется от своего преступного без
различия, пусть бедный перестанет с завистью смотреть на бога
того, а тот больше не будет вынужден жить в изоляции, чтобы изба
виться от зависти и проскрипций». (Согласно исследованию 
г. Шарлети п . ) 

Избитые слова, не соответствовавшие неотложности проблем 
и свидетельствующие только о том, что в Лионе под покровом поли
тической борьбы бурлила борьба социальная. Ее угрожающий, 
почти анархический характер ощущается в речи нового прокурора 
Лосселя, ответившего Нивьеру. Он говорил о необходимости 
«смягчить черствость богатых, внушить им немного того спаси
тельного страха, который заменяет у них чувство человечности». 
Он говорил о возложенной на него тяжкой задаче «следить 
(в то время как сибариты покоятся на мягких пуховиках, а бедняки, 
изнуренные работой, спят на досках) за тем, чтобы заставить 
уважать неприкосновенность бесполезных сундуков скупца и свя
щенный заработок рабочего». 

Шарлети воспроизводит эту речь на основании протоколов 
генерального совета коммуны. Жалоба члена муниципального 
совета на то, что в силу своих обязанностей он вынужден 
заставлять уважать собственность богатых, свидетельствует о 
крайнем накале страстей, бурливших в Лионе. Там шла борьба 
не только между Революцией и контрреволюцией, одновременно 
тайной и дерзкой, глубокой и замышлявшей заговор, но и между 
«массой рабочих» и «торговым классом», между народом, состояв
шим из пролетариев и ремесленников, и промышленной и бур
жуазной аристократией. Либо пусть контрреволюция в момент, 
подготовленный роландистскими доктринерством и вялостью, 
захватывает город в свои руки, и тогда крупные промышленники 
и крупные торговцы подчинят ремесленников и рабочих такой 
деспотической власти, какую даже при старом порядке они могли 
поддерживать только беспрестанными репрессиями. Либо пусть 
победит партия Революции, и пусть ее победа будет полной и окон
чательной; пусть она подавит как фейянов, умеренных крупных 
буржуа, так и роялистов; рабочие и ремесленники смогут защитить 
от хозяев силой завоеванной ими наконец политической власти свой 
заработок, который они даже во времена старой монархии имели 
мужество защищать и добиваться его увеличения посредством бун
тов и стачек. 

Я говорил в начале этой истории, что уже в 1789 г. социальный 
вопрос был поставлен в Лионе с большей ясностью, чем в любом 

11. См. цитированную выше статью tion française», XXXIX, 1000, 
Шарлети, прим. 6. («La Révolu- p. 356.) 
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другом районе страны 12. Я говорил, что ремесленники и пролета
рии обладали там необычайно острым классовым сознанием; я отме
чал, что при выборах в Конвент некоторые из депутатов от департа
мента Рона и Луара имели особенно пролетарский характер, 
и я тут же предоставил слово «рабочему-оружейнику» Ноэлю 
Пуэнту, дабы смысл избрания некоторых кандидатов в лионском 
районе сразу стал ясен 13. Этот пролетарский характер некоторых 
депутатов Конвента от департамента Рона и Луара — тех, кто 
теперь являются поручителями за Шалье перед Конвентом,— 
Гийон толкует по-своему, с ненавистью и осыпая рабочих оскорбле
ниями. Он изображает дело так, будто выборы проходили под 
грубым давлением со стороны рабочих 14. 

«Избирательное собрание было созвано в Сент-Этьенн-ан-
Форез, городе, известном своими оружейными мануфактурами, 
своими жителями — рабочими-кузнецами,— столь же „грубыми, 
как и многочисленными". 

Кровь порядочных людей проливали там уже не раз. Этот 
город признали подходящим, чтобы объединить в его стенах тех, 
кто должен был избрать депутатов в Конвент и провести выборы 
в соответствии с целями клубистов. Прежде всего голосовалась 
кандидатура гнусного и подлого Кюссе, рабочего, изготовлявшего 
газовые ткани, человека беспутного, чей патриотизм состоял в бес
престанных требованиях выставить головы на остриях пик». 
Кюссе, рабочий, изоготовлявший газовые ткани, и рабочий-ору
жейник Пуэнт горели той же страстью, что и Шалье. Таким обра
зом, революционные события в Лионе всегда носили на себе отпе
чаток социальной борьбы. И как мог кризис цен не обострить еще 
больше постоянный антагонизм между хозяевами и рабочими? 
Естественно, что в Лионе, как и в Париже, цены на продовольствие 
повысились, что вызывалось общими причинами. И в Лионе, 
как и в Париже, бедные жаловались на «скупку». 

Это не было легендой и пустыми словами. Если верно, что капи
талисты везде располагали огромными платежными средствами, 
данными в их руки Революцией, для поглощения всех имеющихся 
товаров и монополизации торговли и промышленности, то это 
должно быть еще более верным для Лиона, привыкшего к самым 
смелым банковским и финансовым операциям, где вследствие ослаб
ления деятельности местной шелковой промышленности накопились 
значительные свободные капиталы, которым надо было найти новое 
применение во всех отраслях промышленности и торговли. 

Лакомб-Сен-Мишель, Саличетти и Делыпе действительно писа
ли из Лиона (20 февраля) 15: 

«Мы прибыли в Лион, и почти во всех департаментах, через 
которые проезжали, мы видели недовольный и угнетенный нуждой 
народ. Почти везде фунт хлеба стоит 6 су. Все предметы первой 
необходимости на глазах изо дня в день дорожают, и этот рост 
дороговизны может дойти до того, что он один вызовет революцию. 
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Дороговизну вызывает не недостаток продуктов, а система скупки, 
проводимой всеми богатыми людьми, которой, по воле злого рока, 
прямо или косвенно способствуют все граждане, имеющие немного 
денег». 

И вполне понятно, что если при старом порядке рабочие и ре
месленники, работавшие на крупных лионских купцов, требовали 
защитить их путем введения тарифа заработной платы, то с тем 
большим основанием они требовали от Революции, чтобы тариф 
заработной платы, которого они добились в 1789 г., был приведен 
в соответствие с ценами на продовольствие. Рабочие шелковой 
промышленности в петиции, поданной 28 января 1793 г., под кото
рой стояло 4 тыс. подписей, говорят, что «они убедились во вред
ности неограниченной свободы, что свобода должна иметь границы, 
что свобода не должна позволять одной части общества душить 
другую, говоря ей: „Ты будешь съедать только такое-то количество 
хлеба". Они замечали, что обсуждаемое полюбовное соглашение 
о ценах может и должно иметь место только среди равных; а рабо
чий, работающий сдельно на дому на другого, находясь под властью 
и в зависимости от купца, который заставляет его работать на 
себя, не может быть свободен, чтобы заключать полюбовные согла
шения; поэтому тариф становится абсолютной необходимостью. 
Тариф, которого добились в 1789 г., обуздал столько зол, а теперь 
цены на съестные припасы настолько возросли, что этот тариф 
уже недостаточен». Ввиду этого они требовали, чтобы муниципа
литет и делегаты от рабочих приняли новый тариф, который дол
жен пересматриваться в декабре каждого года. К этому другие 
добавили требование введения прогрессивного налога на капитал 
(см. Шарлети) 16. 

Все эти требования в целом Шалье использовал в борьбе про
тив роялизма, фейянтизма и жирондизма, который был подозри
телен в его глазах сначала из-за его слабости, а вскоре и измены. 
Когда Шалье, для устрашения и желая ответить зловещей демон
страцией на глухие угрозы со стороны этого окружавшего его 

12. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч., 
т. I, кн. 1, с. 116. 

13. Там же, т. III, с. 143 и след. 
14. G u i 1 1 о п. Mémoires pour ser

vir à l'histoire de la ville de 
Lyon pendant la Révolution. Pa
ris, 1824, 3 vol., t. I, p. 141. 
Протокол выборов депутатов в 
Конвент от департамента Рона 
и Луара говорит о Кюссе как 
о шелкоторговце. Не будучи ни 
рабочим, изготовляющим газо

вые ткани, как об этом пишет 
Гийон, ни шелкоторговцем, Кюс
се был, скорее всего, владельцем 
мелкой мастерской, который ра
ботал сам и имел нескольких 
рабочих. Кюссе родился в 1759 г., 
был расстрелян в 1796 г. по 
делу о Гренельском лагере. 

15. См. выше, с. 245, прим. 6. 
16. См.: S. С h а г 1 é t у. Op. cit.— 

«La Révolution française», 
t. XXXIX, 1900, p. 363. 



252 Глава III. Бешеные против дороговизны 

заговора, установил гильотину сначала на площади Белькур, а 
затем и на площади Терро, он сказал: «Здесь это для устрашения 
дворянской аристократии, а там — чтобы заставить дрожать 
торговую аристократию» 17. Этот акт безраздельной ярости был 
проявлением двойной борьбы, политической и социальной. Он и его 
друзья страстно желают смерти Людовика XVI, во-первых, 
потому, что, по их мнению, этот пример суровости, поданный на 
столь высоком уровне, должен устрашить всех заговорщиков в их 
убежищах, и, во-вторых, потому, что ликвидация этого глухого 
заговора покончит с голодом. 

«Еще три месяца назад,— воскликнул он в январе.— Кон
вент должен был бы избавить землю от этого бремени; Людовик, 
пока он жив, всегда будет во главе наших врагов. Зачем при
бегать к помощи судей? Трибунал, который должен его судить,— 
это гром народный. Брут не стал доводить дело до суда над Цеза
рем: он ему нанес двадцать ударов кинжалом. Вместе с коварным 
последним Людовиком исчезли бы все заговоры против нацио
нального суверенитета. Народ получит хлеб, мы не сомневаемся 
в этом: первая статья закона, который должны принять наши 
законодатели по продовольственному вопросу,— это смертный 
приговор тирану». 

На площадях и улицах Лиона были поставлены столы: соби
рались подписи под петицией, осуждавшей обращение к народу 
и требовавшей немедленной казни короля. Гражданин Ламбер 
повез ее в Конвент, где его не приняли, а затем, 20 января, передал 
ее в Якобинский клуб 18. Она не была нужна, поскольку все уже 
должно было вот-вот совершиться; но к революционному пылу 
Парижа она добавляла мрачный огонь лионской революции. 
Она была определенно направлена в такой же мере против Жи
ронды, как и против короля. 

«Санкюлоты Лиона собрались и выразили свое пожелание. 
Завтра мы встретимся с федератами, в этом зале, и порадуемся 
вместе с ними смерти тирана. Нужно, чтобы все бриссо, бюзо, 
барбару были политически уничтожены... Роланам и бриссо от
нюдь не принадлежит решающий голос в их департаменте, и иллю
зии вскоре рассеются во всех уголках Франции». 

Это было выражение недоверия Ролану гражданами города 
Ролана или по меньшей мере его самыми пламенными патриотами. 
Замечу, что в Конвенте при голосовании вопроса о том, какой 
каре подвергнуть Людовика, лионские депутаты, друзья Шалье, 
выразили это почти неистовое нетерпение. Ноэль Пуэнт, Кюссе, 
Жавог один за другим выносили один и тот же приговор 19. Ноэль 
Пуэнт сказал: «Республиканец не может терпеть ни короля, ни 
эмблем королевской власти. Я голосую за смертную казнь и тре
бую ее совершения в течение двадцати четырех часов». Жавог сказал: 
«Дабы предохранить робкие души от любви к тирании, голосую 
за казнь в течение двадцати четырех часов». 
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Кроме них, мне известны всего три депутата, которые при 
голосовании прибегли к такой же формуле: Пультье из департа
мента Нор, Бийо-Варенн и Марат. Все остальные, даже крайние 
робеспьеристы, даже маратисты, такие, как Сержан и Панис, 
прямо замешанные в сентябрьских избиениях, голосовали просто 
за смерть. В сущности, само собой разумелось, что если не будет 
последующего и формального постановления об отсрочке исполне
ния смертного приговора, то он будет немедленно приведен в испол
нение, и, следовательно, слова «в течение двадцати четырех часов» 
не прибавляли ничего. Но для трех лионских революционеров это 
был отклик на слова Шалье, на его требовавший крови порыв, 
отражение петиции. 

Как же так? Тиран мертв, а с заговором не покончено! И нище
та все еще душит народ! А сколько еще врагов! Замаскировав
шиеся контрреволюционеры, священники, богачи! И неистовство 
бессилия словно воспламеняет душу и речи Шалье. 

«Тот, кто тиранил тела, уничтожен; теперь,— восклицает он, 
бросая на землю распятие, —надо сломить того, кто тиранит 
души» 20. 

Глубокие слова, в которых видна сознательность лионцев. 
В ходе всей Революции это были единственные слова, имевшие 
такой смысл и такое значение. Везде или почти везде революцио
неры возлагают вину на одну только церковь или на духовенство. 
Они либо противопоставляют Христа церкви, либо относятся 
к нему с пренебрежением, как к бедному и ничтожному созданию, 
из которого плуты священники сотворили бога, чтобы эксплуа
тировать людей. Один только Шалье понял прямое воздействие 
Христа, один он почувствовал в лионском мистицизме внутреннюю 
и глубокую связь между Христом и душами людей: замученный, 
он тревожит и привлекает их души не благодаря ухищрениям 
священников, а милосердием и безотчетной и безумной любовью. 
Тиран душ! Это выражение упрека и гнева, где ощущается еще 
как бы тайное поклонение. Волей какого рока заставляет он 
обездоленных людей сворачивать с пути борьбы, овладевает их 
душами и даже утешает их? Пусть же он оставит людям все их 
страдания, чтобы оставить им все их возмущение. Его привлекаю-

17. Жорес все время следует изло
жению Шарлети. (S. C h a r -
1 é t у. Op. cit., p. 350.) 

18. A. A u 1 a г d. La Société des 
Jacobins, t. IV, p. 684. 

19. «Moniteur», XV, 203; «Archives 
parlementaires», LVII, 371. О 
Ноэле Пуэнте см. выше, прим. 10; 
о Кюссе см. выше, прим. 14. 
Жавог (1759—1796) — судебный 
исполнитель в Монбризоне, де

путат Конвента, расстрелянный 
по делу о Гренельском лаге
ре. 

20. Цитировано Мишле. (См.: M i -
с h е 1 е t. Histoire de la Révolu
tion française, t. II, 676). «После 
21 января он однажды развернул 
в клубе изображение Иисуса 
Христа и сказал [...]. Он изо
рвал это изображение и растоп
тал обрывки». 
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щая сердца, чарующая любовь становится сообщницей эгоистов, 
богачей, алчных священников. Он ослепляет народ своей добротой 
и невольно отдает его на милость земных тиранов. Надо поразить 
его, быть может, доброго, чтобы поразить злых. Народ достаточно 
долго оплакивал своего бога, надо наконец, чтобы он плакал о себе; 
пусть он плачет о себе, пусть отомстит за себя и освободит себя. 

28 января Шалье собирает людей на площади Терро и заставля
ет их поклясться «истребить все существующее под именем ари
стократов, фейянтистов, умеренных, эгоистов, спекулянтов, скуп
щиков, ростовщиков, а также фанатичную касту священников» 21. 
И опять, опять звучит анафема, имеющая двоякий смысл — 
политический и социальный. Был ли Шалье жесток? Конечно, 
нет. Им владело опасное мистическое беспокойство, которое 
внезапно могло превращаться в ярость. Некогда, когда он был 
еще юношей и готовился стать священником, он поверял своим 
товарищам терзавшую его душевную тревогу. Он находил бога 
чересчур спокойным, он упрекал его в том, что он допускает, чтобы 
мир дремал в своего рода косности; сам бы он беспрестанно потря
сал мир, дабы переделать его, придал бы новый вид звездам и солн
цу. Приложенная к миру социальных явлений, эта потребность 
в потрясениях без цели и порядка могла привести к своего рода 
псевдореволюционному бреду. Этот человек сохранял апокалип
тический и пророческий тон и слишком часто был склонен поль
зоваться этой мистикой, как покровом, чтобы скрывать от самого 
себя насильственность своих поступков и жестокость своих мыслей. 
Однако в речах Шалье вдруг проскальзывали слова милосердия, 
противоречившие его диким советам. Он то возбуждал людей и сви
репствовал, то успокаивал их с экзальтацией, в которой доброду
шие перемешивалось с туманной смертоносной риторикой. 

«Да, не будем обманывать себя: древо свободы зацветет лишь 
на окровавленных трупах деспотов... 

Послушайте, товарищи,— говорил он в Центральном клубе22,— 
не обижайтесь; вас называют и вы сами себя называете хороши
ми республиканцами; это легко сказать, но — положа руку на 
сердце — так ли это? Это очень редкая порода людей, и произвести 
их в таком множестве стоит природе неимоверных усилий (12 фев
раля 1793 г.). 

Газетный писака Фэн обвиняет меня в том, что я хотел крова
вого суда... Да, я его хотел... Крови, чтобы покарать чудовища, 
которые ее пьют! Негодяй, разве для тебя это важно? Ты не боишь
ся, что прольют твою кровь, у тебя в жилах одна только грязь 
и яд.. . У умеренных — маковый сок; у скупщиков — жидкое 
золото; у неприсягнувших священников — цикута. 

Ролан, Ролан, твоя голова шатается; Клавьер с загребущими 
руками! Долой твои подлые хищные лапы!.. О Дюмурье, мой генерал, 
у тебя благородный вид, почти королевская осанка! Но трепещи, 
я не спускаю с тебя глаз... Будь безупречен. Идите, неустрашимые 
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солдаты революционной фаланги, идите прямо к Дюмурье, по
смотрите на него во все глаза; если он действует смело и реши
тельно, если он держится твердо, обнимите его; если он поблед
неет, если будет вилять, никакой пощады; небесное правосудие 
в ваших руках. 

Иисус Христос был добрым богом, добрым человеком, он про
поведовал милосердие, умеренность. Тьфу, тьфу, товарищи! Вы 
меня слышите, мой клич — мщение! 

Свобода, ничего, кроме свободы, полная свобода; ее хочет 
всякий. Но что до равенства, вызывающего рези в желудке,— 
дело иное... Аристократ, держащий нос по ветру, ты отступаешь... 
Подойди, мошенник, я держу тебя за горло; возьми эту чашу, 
испей ее добровольно, не то я тебя удавлю. 

Беззаботные богачи, храпящие на пуховиках, проснитесь, 
стряхните с себя сон! Гремят боевые трубы. К оружию! К оружию! 
Никакой лени, никакой трусости! Надо подняться и мчаться в бой! 
Вы трете глаза, вы зеваете и опускаете руки; вам трудно покинуть 
это надушенное ложе, расстаться с подушкой из роз... Торопитесь! 
Скорее, скорее! Всякое удовольствие преступно, когда санкюлоты 
страдают, когда отечество в опасности» 23. 

И эти резкие упреки, в которых сквозят угрозы, перемешаны 
с человечными словами, полными жалости ко всем, к беднякам, 
которые страдают и не всегда обладают чувством собственного 
достоинства, и к ослепленным предрассудками аристократам: 

«Власть санкюлотов сменит королевскую власть. Дорогая моя 
босоногая голытьба, дорогие товарищи, обнимемся, я обую вас... 
Устраивают складчину, собирают жалкую сумму, чтобы купить 
вас и послать на фронт... Многие улыбаются. Презренные нищие, 
вас ослепляет вид ассигната! Может ли он возместить потерю 
даже одной капли вашей благородной крови? Неужели вы не чувст
вуете, что в ваших жилах течет кровь обладатели суверенной вла
сти? Знайте, знайте же, что вы — короли и более чем короли. 

Богачи, мушкеты на плечо, обнажайте шпаги, скачите навстречу 
врагу! Вы дрожите. О, не бойтесь... Вы пойдете не одни, вашими 
братьями по оружию будут наши храбрые санкюлоты, у которых 
нет под подбородком вышитых воротников, но есть волосатые руки! 
Послушайте, друзья, не так уж вы плохи, как о вас говорят. 
О, вы были бы во сто крат лучше, если бы мы были ближе знакомы 
с вами. Аристократы неисправимы только потому, что мы слишком 

21. В и с h е ζ et R o u x , XXVII, 
424. Жорес опускает первую фра
зу: «Клянусь отстаивать свобо
ду, равенство, единство и не
делимость Республики, непри
косновенность личности и соб
ственности или же умереть, 

защищая их». 
22. Жорес следует здесь Гийону. 

См. прим. 14. 
23. G u i 11 о п. Op. cit., t. I, p. 445. 

Мишле уже цитировал эти места. 
(M i с h е 1 е t. Op. cit., t. II, 
p. 676.) 
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пренебрегаем ими; их надо только перевоспитать. Говорят о том, 
что их надо вешать, гильотинировать; это делается очень быстро, 
но это ужасно! Разве гуманно и разумно выбросить больного в окно, 
чтобы избавиться от необходимости его лечить?» 24 

Итак, этот одержимый иногда советовал проявлять умерен
ность; этот человек, иногда доходивший в своих речах до исступ
ления, хотел лечить своих врагов, а не убивать их. И этот лирик, 
столь лишенный вкуса в своих революционных пророчествах, 
призывал лионские секции, по-ребячески украшавшие себя бле
стящими наименованиями, к скромности и здравому смыслу 25. 

«О, французы, легковерные, как афиняне, неужели вы всегда 
будете рабами побрякушек, ослепленными мишурой? Народ, кото
рый Революция возвеличила и которому все еще нужны мишура 
и всяческие погремушки... О, что за нужда в особых этикетках, 
чтобы дать понять, что вы храбры! Большие дети ростом в десять 
локтей, какими маленькими кажетесь вы мне с вашим высокоме
рием! Скажите мне, что означают эти заимствованные вами звуч
ные имена — Брут, Вильгельм Телль, Жан Бар, Сцевола? С ваши
ми враньем и нелепым чванством вы изображаете из себя гигантов; 
больше не видно, каковы вы на самом деле. Держитесь в пределах 
своих возможностей. Оставим эти красивые имена про запас как 
награду за ожидание». 

Эта смена проявлений человечности и гнева возбуждала лион
ский мистицизм. Шалье привязал к себе чуть ли не религиозными 
узами революционеров с самыми экзальтированными и пламен
ными душами. Но в целом жители города оставались мрачными 
и недоверчивыми; иногда поток угроз, смысл которых еще более 
усиливали враги Шалье, возбуждал их тревогу. Но вряд ли самому 
Дантону с его широким и светлым умом удалось бы добиться един
ства действий в городе, где сосредоточились столь крупные контр
революционные силы и где Революция лихорадочно билась среди 
опасностей. 

ДОМАШНИЕ ОБЫСКИ И РАЗГРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КЛУБА 

5 февраля по требованию Центрального клуба муниципалитет 
распоряжается произвести в домах обыски, «дабы очистить город 
от злодеев, которые в нем укрываются» 26. Но эти обыски, которым 
само население плохо помогало, дали совсем незначительные ре
зультаты: своего рода пассивное сообщничество оберегало контр
революционеров, и общественные власти, раздираемые между 
муниципалитетом, благосклонным к Шалье, и враждебными ему 
мэром и директорией департамента, не могли преодолеть своей 
энергичной деятельностью эту инертность общественного мнения. 

Граждане чувствовали разлад среди местных властей и выжи
дали. Домашние обыски скорее раздражали, чем устрашали, и мэр-
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роландист Нивьер-Шоль счел момент благоприятным, чтобы нанести 
удар своему противнику Шалье. 

Он сослался на то, что в Центральном клубе замышляют чудо
вищный заговор. В Лионе должны произойти избиения, подобные 
сентябрьским; на мосту Моран должна быть установлена гильотина. 
«Стоит только потянуть за шнур, — якобы сказал Лоссель, — и гильо
тина сделает все сама». Председателю кровавого трибунала доста
точно будет сломать палочку и сказать обвиняемому: «Оставаться 
вам на земле так же невозможно, как соединить оба эти конца». 
После того как он сказал бы: «Дайте пройти этому господину через 
мост», жертву должны были передать в руки палача, а ее окровав
ленные останки сбросить в Рону 27. 

Нивьер-Шоль, предупрежденный каким-то неизвестным, при
творился поверившим в существование этого заговора. Может 
быть, несколько одержимых действительно выступали в Цент
ральном клубе, требуя крови. Но все доказывает, что заговор был 
басней. Такая кровожадность не была свойственна характеру 
Шалье. Нивьер-Шоль заявлял, что заговорщики якобы завладели 
гильотиной, чтобы проверить, как она работает. Однако расследо
вание показало, что разные части гильотины даже не были собра
ны. Нивьер-Шоль поставил на ноги вооруженную силу, словно 
существовала непосредственная опасность; он выставил у ратуши 
охрану из нескольких батальонов. Это был метод Ролана: доводить 
общественное мнение до безумия, сеять панику с риском отдать 
Революцию во власть безграничных страхов. Но Лионский муни
ципалитет не дал ввести себя в заблуждение этим маневром. 
Он потребовал у Нивьер-Шоля доказательств; тот мог сослаться 
лишь на туманный анонимный донос. Муниципалитет высказал 
ему порицание за то, что он привел в действие вооруженные силы. 

24. G u i 11 о п. Op. cit., t. I, p. 446. 
25. Город Лион оыл разделен на 

31 секцию, которые вначале но
сили традиционные исторические 
названия (Терро, Жюивери), а 
затем приняли революционные 
наименования. См.: С. R i f f а -
t e r r e . Le mouvement antijaco
bin et antiparisien à Lyon. Lyon— 
Paris, 1912, t. I, p. 103. 

26. Жорес здесь опять следует изло
жению, данному Шар лети. 
(S. С h а г 1 é t у. La journée du 
29 mai à Lyon.—«La Révolution 
française», XXXIX, 1900, p. 368.) 
См. также: С. R i f f a t e r r e . 
Op. cit., t. I, p. 13. 

27. S. С h a г 1 é t y. Op. cit., p. 370. 
Лоссель — лионский Марат, по 
мнению Мишле. Центральный 

клуб собрался при закрытых 
дверях 6 февраля. Якобинцы 
полагали, что существует контр
революционный заговор, ставя
щий себе целью истребление об
щественных деятелей, требовав
ших казни Людовика XVI. Лос
сель предложил назначить трех 
присяжных от каждой секции, 
чтобы судить врагов народа. 
Гильотина должна была быть 
установлена на мосту Моран 
вблизи берега Роны. Во всяком 
случае, это то, что сообщил 
анонимный доносчик в своем 
письме мэру. В ходе процесса 
Шалье признал, что «хотели об 
разовать народный трибунал». 
См.: С. R i f f a t e r r e . Op. cit., 
t. I, p. 13. 
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не посоветовавшись с генеральным советом коммуны, и Нивьер-
Шоль, смущенный этим непредвиденным сопротивлением, 7 февраля 
подал в отставку с должности мэра. Но удар был нанесен: контр
революционеры поняли, что, возбуждая до безумия умы, они смог
ли бы поколебать Революцию в Лионе. Более того, имя Нивьер-
Шоля становилось для них удобным центром объединения. Он 
был жирондистом, и, поддерживая его, они не раскрывали сразу 
своего роялистского образа мыслей. Но они хотели опутать его, 
скомпрометировать, сделать своим. Можно было думать, что 
его отставка, представлявшаяся актом слабости, подорвала его 
авторитет. Но все консервативные и ретроградные силы объеди
нились. И 18 февраля все в Лионе были поражены, узнав, что 
из 10 746 голосовавших 8097 высказались за возвращение Нивьер-
Шоля в мэрию. Число голосовавших было вдвое больше обычного, 
ибо вся масса роялистов голосовала за Жиронду 28. 

Контрреволюция почувствовала себя хозяйкой Лиона. Бесчин
ствующие банды реакционеров с криками: «Да здравствует Нивьер! 
Долой Шалье!», а порой даже «Да здравствует Людовик XVII!»— 
ринулись в Центральный клуб, разгромили его, поволокли по ули
цам статую Руссо, разбили ее и подожгли дерево свободы 29. 
Жирондисты, захлестнутые неистовством роялистского и контр
революционного движения, тщетно противопоставляли этой ярости 
советы соблюдать умеренность: «Мы не хотим головы Шалье, мы 
хотим уважать неприкосновенность личности и собственности». 
Но они стояли на самом краю пропасти реакции. 

Эти события пошли на пользу Шалье и муниципалитету, так 
как показали всем, какие силы контрреволюции действовали под
спудно в городе. Нивьер-Шоль понял, что, избранный роялистами, 
он будет их пленником и орудием. Он снова подал в отставку. 
Избранным оказался снова жирондист, врач Жилибер 30. Но муни
ципалитет вновь обрел всю свою смелость. Прокурор Лоссель обви
нил нового мэра в том, что он участвовал в мятежном выступлении 
против Центрального клуба, и распорядился арестовать его. Лион
ские революционеры множили свои обращения к Якобинскому 
клубу и к Конвенту и находили там поддержку. 

Тальен в своем докладе 25 февраля отозвался о муниципалитете 
с большим одобрением; он обвинял лионскую контрреволю
цию 31: 

«Бывшие дворяне, крупные финансисты, неприсягнувшие свя
щенники, недовольные новым порядком вещей,— все собрались 
в Лионе. Там они нашли то, что на их языке называется хорошим 
обществом. Парижские удовольствия и роскошь последовали за 
ними; они находились там в своей стихии». 

Конвент постановил направить в Лион трех комиссаров из 
числа монтаньяров —- Ровера, Лежандра и Базира 32. Жирондисты 
выразили свое неудовольствие, но робко. Газета Бриссо писала 
в номере от 26 февраля 33: 
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«Известно, что повальные домашние обыски были предприняты 
в городе Лионе по желанию Центрального клуба; известно, что 
мэр, преисполненный отвращения к ним, был принужден подать 
в отставку; известно, что партия кордельеров торжествовала 
и уже готовилась послать подкрепление своим парижским при
ятелям, чтобы очистить Конвент. По-видимому, наступила ужас* 
ная реакция. Мы не сообщаем никаких подробностей о ней, потому 
что не можем поручиться ни за одну из них. Мы призываем патрио
тов воздержаться от суждений относительно сообщений различ
ного содержания, и особенно относительно доклада, сделанного 
сегодня Тальеном от имени Комитета общественной безопасности. 

Тальен говорил не с беспристрастием докладчика, а со стра
стью человека, поддерживающего связь с лионским Центральным 
клубом. Его доклад нам показался содержащим противоречия, 
и автор доклада не огласил ни одного подкрепляющего подлинного 
документа; у него на то были основания, ибо Шассе 34, который 
их читал, утверждал, что они противоречили докладу, и потребо
вал их напечатания. Тем не менее он предложил одобрить дей
ствия генерального совета коммуны Лиона, совета, почти целиком 
состоящего из членов Центрального клуба; но Конвент ограничил
ся тем, что распорядился напечатать доклад и послать в Лион трех 
комиссаров. 

По именам избранных депутатов легко узнать дух партийности, 
царящей ныне в бюро; это Ровер, Лежандр и Базир. При такой 
пристрастности беспорядки будут постоянными, так как страсти 
возбуждают, вместо того чтобы их успокаивать». 

«Кроник де Пари» ограничивается тем, что в номере от 27 фев
раля помещает письмо из Лиона, автор которого сокрушается 
об ошибках обеих сторон 35. Он прославляет Нивьер-Шоля, кото-

28. «Révolutions de Paris», № 190, депутат Конвента от департа-
23 février — 2 mars 1793. «Les мента Сена и У аза. См.: Ε. H е г-
troubles de Lyon». См. также: r i o t . Op. cit., t. I, p. 189. 
É. H e r r i о t. Op. cit., t. I, 32. «Moniteur», XV, 558; «Archive» 
p. 166. parlementaires», LIX, 198. Ба-

29. 18 февраля 1793 г. См.: É. H е г - зир — депутат Конвента от де~ 
r i o t . Op. cit., t. I, p. 169. партамента Кот-д'Op, Лежандр — 

30. О Жилибере см. выше, с. 247, депутат от Парижа, Ровер — де-
прим. 8. См.: М. W a h l . Les путат от департамента Буш-дю-
premières années de la Révolution Рон, a затем от департамента 
à Lyon — 1788—1792. Paris, Воклюз. 
1894, p. 12, η. 3; É. H e r r i ο t. 33. «Le Patriote français», № 1294, 
Op. cit., t. I, p. 139. 26 février 1793. 

31. «Moniteur», XV, 556. Тальен 34. Шассе (1745—1824) — адвокат, 
Жан Ламбер (1767—1820) — депутат от департамента Рона 
письмоводитель у прокурора, и Луара, близкий к жиронди-
фактор в типографии газеты стам. 
«Монитёр» в начале Революции, 35. «Chronique de Paris», № 58, 
секретарь-протоколист Париж- 27 février 1793. 
ской коммуны после 10 августа, 
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рый «один был избран к всеобщему удовлетворению и свободным 
волеизъявлением всех граждан». Письмо осуждает экзальтацию 
Шалье, его «полные яда, гнусные предложения», домашние обыски, 
но сожалеет, что толпа под нажимом приняла участие в насилиях 
против Центрального клуба, против статуи Жан-Жака. Оно окан
чивалось признанием в малодушии и бессилии. 

«Каков будет конец всех этих зол? Какое изыщут средство 
против них? Не знаю. Я вижу, как возбуждаются умы... партии 
угрожают одна другой и мерятся силами, одна за другой шпионят, 
одна другой боятся и избегают. Вы видите ошибки обеих сторон. 
Не хотел я их сглаживать и еще менее — оправдывать. Довольст
вуюсь тем, что сокрушаюсь о стольких беспорядках и проклинаю 
их виновников». 

Эти мнимые разумники действительно ограничивались тем, 
что сокрушались, когда надо было действовать и спасать Револю
цию несмотря ни на что. 

Ни один жирондист не поднялся на трибуну. Их стесняло явное 
участие роялистов в лионских волнениях. И на этот раз Жиронда, 
раздираемая противоположными чувствами, предстает не более 
как нейтральной и инертной силой. Огромная опасность для 
Революции, если такое умонастроение преобладало! Но и огром
ная опасность для самой Жиронды! 

Три комиссара, немного обуздав якобинскую партию, обес
печили ей победу. Они распорядились об аресте прокурора ком
муны Лосселя, который «прикрывался маской патриотизма и про
являл мнимое рвение; проницательные патриоты подозревали его 
не без основания! Было признано, что он принимал крутые меры 
против богатых эксплуататоров только для того, чтобы поживиться 
да их счет». Но благодаря нравственной поддержке комиссаров 
революционеры вновь стали хозяевами в секциях, где уже несколь
ко недель господствовали жирондисты, фейяны и роялисты. 8 мар
та мэром был избран демократ Бертран, личный друг Шалье 36. 
В своем докладе Конвенту от 17 марта комиссары подчеркивают 
социальный характер борьбы, разгоревшейся в Лионе37: они 
отмечают объединение всех консервативных и буржуазных сил. 

«В этом важном городе с многочисленным населением патрио
тизму надо было придать тот героический характер и ту героиче
скую самоотверженность, которые одни могут ускорить заверше
ние Революции и упрочить навсегда свободу. Мы испробовали все, 
чтобы достичь этого, и весьма далеки от того, чтобы похвалиться 
каким-либо успехом. Мы не виним в том коммерческий дух, кото
рый, несомненно, вполне совместим с гражданскими добродетелями 
и остро ощущает необходимость свободы. Мы не видим тому иной 
причины, кроме существования множества тех антигражданских 
газет, тех клеветнических и лживых писаний, в которых внимание 
граждан занимают в гораздо большей мере людьми, чем делами; 
где яростно осуждают священный огонь патриотизма и находят 
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удовольствие в том, чтобы усыплять народ, который должен быть 
бдительным; где богатого озлобляют против бедного, внушая соб
ственникам тревогу\ где восхваляют педантизм некоторых людей, 
упрекая в невежестве народ, чей здравый смысл убивает все со
физмы и разрушает все парадоксы; где заранее распространяют 
начатки аристократической конституции и БУРЖУАЗНОГО 
ОБРАЗА ПРАВЛЕНИЯ; где стараются, наконец, разделить 
всех граждан, чтобы незаметно подорвать принцип единства 
и неделимости Республики». 

Если я не ошибаюсь, слова «буржуазный образ правления» 
впервые появляются в языке Революции, причем любопытно, что 
они были внушены классовой борьбой, которая в Лионе преоблада
ла над борьбой политической. 

[ПАРИЖСКАЯ ПРОГРАММА И ЛИОНСКАЯ 
ПРОГРАММА 

Весьма ясные экономические требования лионских демократов 
прибавляли силы социальному движению, намечавшемуся в Па
риже. По всей вероятности, между Шалье и Жаком Ру не было 
никакой прямой связи. Шалье, несомненно, даже не знал имени 
этого священника, не пользовавшегося большой известностью. 
Молодой лионец Леклерк едет в Париж только в мае и обращается 
именно в Якобинский клуб, где Жака Ру не любили 38. Несмотря 
на все, существенное сходство лионской программы с программой 
Жака Ру было для последнего большой радостью. Лионская про
грамма была более широкой, так как включала в себя тарификацию 
заработной платы, которой Жак Ру, сторонник самостоятельных 
мелких мастерских, по-видимому, не требовал. Но в марте совет 
лионской коммуны требует, подобно секциям, вдохновляемым Ру, 
таксации цен на зерно и запрещения торговли звонкой монетой; 
он требует также, чтобы ассигнаты имели в качестве обеспечения 
всю земельную и движимую собственность Республики 39. 

Это значило заинтересовать всю имущую буржуазию в под
держке Революции и в укреплении доверия к ассигнату. «Аристок-

36. Бертран, негоциант, был избран 
6481 голосом при 9986 голосо
вавших. 

37. «Moniteur», XV, 758, заседание 
Конвента 20 марта 1793 г.; 
«Archives parlementaires», LX, 
336. 

38. Леклерк Теофиль, которого на
зывали Леклерк д'Оз, родился 
в Монбризоне в 1771 г., жил 
в Лионе в начале 1793 г.; лион

ские якобинцы направили его 
в мае в Париж, чтобы он дого
ворился с энергичными санкю
лотами столицы (он прибыл в 
Париж 9 мая 1793 г.). См.: 
A. M a t h i е ζ. La vie chère..., 
p. 202. 

39. S. G h a г 1 é t y. La journée du 
29 mai à Lyon.—«La Révolution 
française», t. XXXIX, 1900, 
p. 402. 
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рат-землевладелец, дрожа за свое имение, которое служит обес
печением национального кредита, может быть, перейдет на сто
рону Революции; тогда торговля вновь обретет свой прежний 
размах». 
• v Если совет коммуны ограничивался тогда требованием так
сации цен на зерно, то мысль революционного народа Лиона 
шла гораздо дальше: еще в сентябре лионские гражданки опуб
ликовали афишу, представляющую собой сводную таблицу мак
симума 40, это было, я полагаю, первое широкое применение мак
симума или по крайней мере первая такая попытка. В этой афише 
гражданки таксировали цены на рис, ячмень, горох, фасоль, 
чечевицу, бобы, молодое вино, старое вино, древесный уголь, 
каменный уголь, угольную крошку, дубовые дрова, буковые дрова, 
осиновые дрова, вязанки хвороста, вязанки дров, очищенное 
оливковое масло, полуочищенное оливковое масло, оливковое масло 
для освещения, очищенное ореховое масло, так называемое простое 
растительное масло, сурепное масло, свечи, белое сырое мыло, серое 
сухое мыло, выдержанный грюиерскии сыр, молодой грюиерскии 
сыр, сассенажский сыр, жекский сыр, простой сыр, вермишель, 
сыры из козьего и коровьего молока, творог, репу в пучках, 
розовый и белый картофель, виноград, персики сортовые и про
стые, груши бере и бон-кретьен, груши и яблоки простые, яблоки 
ранет, крупные и мелкие каштаны, перец, сахар очищенный и про
стой, сахарный песок, кофе мокко, кофе простой, двойные и про
стые тростниковые метлы, ветчину, соленую грудинку, свиное 
сало или жир, уксус. 

Это была всеобщая таксация съестных продуктов, и гражданки 
предупреждали земледельцев и торговцев, что они будут уважать 
собственность — поля и лавки — только тех, кто подчинится 
таксации. Итак, хотя прямой договоренности не было, мысли 
лионских революционных демократов совпадали с мыслью Жака 
Ру, и он, несмотря на сопротивление, на которое наталкивался, 
несмотря на нападки и проявления недоверия, которым подвер
гался, несомненно, сознавал свою силу. 

Перед лицом этого движения Революцию, казалось, охватило 
беспокойство: она как будто опасалась за собственность. 

В Якобинском клубе на вечернем заседании 25 февраля раз
глагольствования Бантаболя против богатых были встречены 
ропотом 41: 

«Человек, получающий ренту в 300 тыс. ливров, должен огра
ничиться рентой в 10 тыс. ливров — это вполне достаточный доход, 
и этот человек получит преимущество способствовать обществен
ному благу. (Аплодисменты.) Надо заинтересовать в успехе вой
ны этих членов общества, проникнутых эгоизмом, которые выстав
ляют здесь напоказ свою наглую роскошь и кичатся своей ленью, 
разъезжая в элегантных экипажах. (Аплодисменты, сильный шум.) 
Когда Республика укрепится, состояния богатых будут целиком 
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восстановлены... Из-за своей роскоши богатые увеличивают плату 
за аренду; роскошь всегда наносит ущерб народу. (Ропот.)» 

И Бантаболь с раздражением прибавляет: «Я обращаюсь не к 
богатым, я обращаюсь к якобинцам». Но якобинцы полагали, что 
в тот момент, когда народ грабил лавки, эти яростные нападки 
на богатство и роскошь были по меньшей мере неосторожностью. 

28 февраля Камбон высказал в Конвенте опасения насчет по
следствий, какие может иметь для доверия к ассигнату и для про
дажи национальных имуществ начинающееся движение против 
собственности 42. 

«Счета, которые мы затребовали,— сказал он,— доказали нам, 
что волнения и беспрестанные нападки на вашу собственность 
совершенно приостановили ваши продажи. (Восклицания многих 
членов Конвента: «Это верно!») До того как эта разрушительная 
система была введена в практику, еженедельно сжигалось ассиг
натов на сумму 8, 9, 10 и 11 млн.: теперь, к нашему огорчению, 
поступления прекратились, и мы сжигаем ассигнатов не более 
чем на один миллион в неделю. Откуда такая разница? Мы усмат
риваем ее лишь в одном — в боязни и недоверии владельцев этих 
имуществ. Отныне платежи больше не совершаются и ваш ассигнат 
пребывает в постоянном обращении. Вот в чем истинная причина 
вздорожания продовольствия. 

...Собственность находится под постоянной угрозой; система, 
которую хотят установить, уничтожает доверие. На границах 
граждане проливают за вас кровь. Вы им даете собственность. 
Если на эту собственность нападают, значит, обещание, данное 
им вами, иллюзорно. Не стоит посылать их защищать свободу 
в надежде на то, что наступит день, когда они станут собственника
ми, если в это же время преступные люди выступают против на
грады, обещанной им вами, если они ее сводят на нет. Лучше 
сказать им: „Сражайся, но ты ничего не получишь" или „Твоя соб
ственность не будет священна, она не будет тебе принадлежать". 

Доверие, доверие — вот основа финансов; ибо без него финан
совая система, основанная на эмиссии ассигнатов, не может быть 
прочной. Безопасность для людей, безопасность для собствен
ности — и я ручаюсь за спасение Республики. Быть может, 
важно было бы, чтобы Собрание приняло суровый закон против 
всех, кто хочет посягнуть на собственность. (Громкие аплодис
менты.)» 

40. См.: М. W a h l . Les premières адвокат, депутат Конвента от 
années de la Révolution à Lyon, департамента Нижний Рейн. 
p. 578. 42. «Moniteur», XV, 588; «Archives 

41. A. A u 1 a г d. Op. cit., t. V, parlementaires», LIX, 339. 
p. 42. Бантаболь (1753—1798) — 
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Но если Камбон хочет защитить собственность даже посредст
вом грозных уголовных законов, если он хочет избавить ее не 
только от всяческих посягательств, но и от всяческих угроз, то не 
способом фейянов, говоривших: «Берегитесь, проявляйте осторож
ность, когда вы касаетесь церковных и дворянских имуществ, 
так как, разрушая эти формы собственности, вы подрываете всю 
систему собственности». Камбон, напротив, хочет защитить соб
ственность, попавшую в руки новых покупателей и богачей, ради 
того, чтобы надежнее обеспечить перемещения огромной массы 
церковных имуществ и имуществ эмигрантов к новым владельцам. 

В тот же день и в той же речи Камбон потребовал от Конвента, 
чтобы он организовал и ускорил продажу имуществ эмигрантов. 
Революция питала безграничное доверие к новому порядку, кото
рый она создавала. Она знала, что между корпоративной соб
ственностью церкви и индивидуальной собственностью различие 
огромно и что она может упразднить первую, не потревожив вто
рой. Она также знала, что, отбирая у эмигрантов имущества, кото
рые они могли использовать против свободы и против Франции, 
она совершала дело, необходимое для обороны и спасения. И если 
слишком дерзкие люди хотят злоупотребить этим гигантским пере
мещением собственности, чтобы оспорить существование самой 
собственности, если они хотят обратить против нового порядка 
меры, принятые для его создания и спасения, то это не остановит 
Революции. Она не прекратит ни продажи церковных имуществ, 
ни продажи имуществ эмигрантов, но посредством грозных зако
нов будет следить за тем, чтобы никто не распространил на всю 
собственность в целом проскрипции, которым подвергалась соб
ственность церкви и эмигрантов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ПРОБЛЕМА 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

Эта социальная агитация, которая опережала идеи Марата 
и приближалась к идеям Жака Ру, которая пугала якобинцев 
и даже Гору и, мешая продаже национальных имуществ, по сви
детельству Камбона, подрывала экономическую и финансовую 
основу Революции, казалось, должна была играть на руку Жи
ронде. Вот к чему, говорила она, приводит снисходительность 
к анархии; вот кара, постигающая тех, кто всегда потакает страстям 
народа. Газета Бриссо в номере от 2 марта перепечатала статью 
из «Журналь франсэ», которая ясно показывает, какую выгоду 
пыталась извлечь Жиронда из событий43. 

«Вероятно, именно эта канонизация убийств (2 сентября) вну
шила авторам из «Журналь франсэ» мысль о лаконичной и энер
гичной конституции, которую эти господа подготавляют для нас. 
Эти журналисты приписывают ее Робеспьеру и Колло д'Эрбуа; 
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они ошибаются; она слишком остроумна по части анархической 
доктрины, чтобы не выйти из-под пера Марата, доказавшего свое 
превосходство над своими подопечными. 

Статья 1. Анархия во Франции будет постоянной. 
Статья 2. Народу (их народу) принадлежат национальные 

владения Франции. 
Статья 3. Нынешним собственникам временно доверено владе

ние их имуществами. 
Статья 4. Плоды принадлежат всем. 
Статья 5. Муниципальная власть (наподобие учрежденной 

в Париже) будет единственной властью во Франции». 
Это призыв к консервативному инстинкту всех имущих, как 

новых, так и старых. Но Жиронда своей колеблющейся и непо
следовательной политикой во время процесса короля сама лишила 
себя всякой возможности использовать даже те события, которые 
ей казались наиболее благоприятными. Как она не дала, пытаясь 
спасти короля, определенного залога консервативным силам, 
так же она и не внушила доверия революционному народу, 
воздержавшись от решительных действий против короля. Она как 
бы затерялась в тусклой и мутной середине и стала объектом 
самых недоброжелательных толков и самых неожиданных контр
ударов. Так после дней грабежа, 25 и 26 февраля, тактикой яко
бинцев стали удвоенные нападки на Жиронду. По утверждению 
якобинцев, выступления эти были вызваны врагами Революции, 
которые ввели народ в заблуждение. Но как посмели бы они, как 
дерзнули бы затесаться в народ, поучать его, оскорблять в Яко
бинском клубе и в Коммуне его лучших друзей, если бы их не 
поощряла к тому трусливая и преступная снисходительность 
Жиронды к королю — изменнику и клятвопреступнику? Только 
потому, что по вине жирондистов было так трудно устранить коро
ля, или, по приписываемому Шалье выражению, «избавить его от 
головной боли», роялисты и могли смело продолжать начатое ими 
дело и увлечь Революцию на путь авантюры. Поэтому, в сущности, 
именно Жиронда в ответе за столь тревожные дни 25 и 26 февраля. 

Кроме того, якобинцы, опасавшиеся, как бы их не захлестнуло 
движение, возглавляемое Жаком Ру и бешеными, а также социаль
ная агитация, находили для себя удобным направить все страсти 
народа на чисто политические действия. Обвинить жирондистов 
и свалить их значило выиграть время, это значило отодвинуть 
(по крайней мере на это надеялись) проблему продовольствия, 

43. «Le Patriote français», № 1298, рия с этих героев одного дня, 
2 mars 1793. «Le Journal fran- публицистов с голодухи, анар-
çais», редактируемый Ыиколь де хистов по необходимости, убийц 
Ладевез, умеренного направле- по своему характеру — вот по-
ния, перестал выходить 2 июня четная и опасная задача, кото-
1793 г. «Сорвать маску лицеме- рую мы на себя взяли». 
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которая, казалось, постепенно росла, превращаясь в широкую 
-социальную проблему. Это позволило бы путем ожесточенных 
нападок на Жиронду стереть впечатление модерантизма, которое 
могла оставить у части народа борьба якобинцев против Жака Ру 
и движения в секции Гравилье. Таким образом якобинцы вновь 
-стали бы тем, чем они всегда мечтали быть,— передовой и в то же 
время регулирующей силой. Таким образом папаша Дюшен вернул 
бы в свою политическую кухню народ, который отвернулся от нее, 
будучи привлечен, возможно, запахом свежего хлеба и пряностей, 
исходившим от речей Жака Ру. 

Бешеные в свою очередь, и тоже по тактическим соображениям, 
бросились в решительную борьбу против Жиронды. Им не удалось 
сразу увлечь за собой Конвент и Коммуну, выдвинув чисто эконо
мические требования. Теперь они собирались резко обострить поли
тический кризис, толкнуть монтаньяров на крайние насильственные 
меры против Жиронды. Таким образом в накаленной атмосфере рево
люционных страстей можно было бы свыкнуться с крайними соци
альными требованиями. А, монтаньяры отворачиваются от разреше
ния экономических вопросов! А, Робеспьер пренебрежительно заяв
ляет, что народ не должен «ставить себе целью жалкие товары и дол
жен подняться не для того, чтобы получить сахар, а для того, чтобы 
уничтожить разбойников»! Пусть так: мерзавцы действительно бу
дут раздавлены, но это довольно туманные речи и пустые жесты. 
Мерзавцы — это Жиронда, мерзавцы — это часть Конвента; надо 
нанести удар жирондистам, а так как они являются партией 
крупной буржуазии, партией богатых купцов, спекулянтов и скуп
щиков, то одержанная над ними победа будет победой над скуп
кой. Смотрите, как в обращении, зачитанном 4 марта в Якобин
ском клубе от имени Защитников единой и неделимой Республи
ки, т. е. от имени части тех элементов, которые находились под 
влиянием бешеных,— смотрите, как политическая борьба против 
Жиронды переплетается в нем с экономической борьбой против 
спекуляции, монополий и богатства 44. 

«Уже в течение трех лет дело свободы против тирании рассмат
ривается судом разума. Учредительное собрание нас предало; 
Законодательное собрание нас предало; губительная для свободы 
группировка в Конвенте хотела нас выдать. Граждане, подумай
те: Конвент захватил всю власть. И ею располагает и находящаяся 
в нем группировка. 

Восстание — самый священный долг, когда отечество угнетено. 
Вероломные депутаты не только должны быть отозваны, их головы 
должны пасть под мечом закона, когда будет доказано, что под 
предлогом защиты свободы мнений они предали интересы нации. 
Неприкосновенность Людовика Капета и уполномоченных народа 
погубила Республику; только честные люди неприкосновенны... 
Ролан оклеветал Париж в глазах всей Европы, так как думал, что, 
уничтожив Париж, он добьется уничтожения свободы. 
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Мы очень кстати прибыли в Париж 45. Именно наше объедине
ние с якобинцами, с кордельерами, со всеми патриотами расстрои
ло заговоры и заставило отрубить голову тирану... 

...Аристократия богатства хочет подняться на обломках 
дворянской аристократии; как правило, оптовые торговцы и финан
систы — это скупщики... Ни один из коронованных разбойников 
не посмел бы напасть на нас, если бы они не были уверены в одной 
из партий в Конвенте... Конституция, которую нам хотят дать 
[проект Кондорсе и Жиронды],— младенец, которого надо заду
шить в колыбели; она целиком направлена на пользу богача против 
бедняка; она не удивила патриотов, они ожидали этого. 

Пусть одни и те же удары истребят и внешних, и внутренних 
врагов. Возьмитесь за первых, а мы возьмемся за вторых. К ору
жию! К оружию!» 

Это был несущий смерть набат против Жиронды, причем в та
кой момент, когда Робеспьер и Марат не хотели ни наносить 
смертельный удар жирондистам, ни даже силой вышвырнуть их из 
Конвента. Уничтожить их? В то время Робеспьеру даже не прихо
дила в голову такая возможность. Лишить их мандатов и созвать 
первичные собрания, чтобы вместо них избрать других? Это 
означало бы нарушить права Конвента и положиться на случай 
при новых выборах, в исходе которых не было уверенности. 
Именно это теперь настойчиво повторял Робеспьер в Якобинском 
клубе. Его план состоял в том, чтобы медленно окружить Жироду 
своего рода атмосферой полного недоверия, мало-помалу совершен
но лишить ее остатков ее популярности, устранить ее из комитетов 
и, не нарушая законности и без насилий, довести ее до состояния 
«полного политического ничтожества». 

44. А. А и 1 а г d. Op. cit, t. V, p. 65. 45. Оратор говорит от имени федера-
Обращение озаглавлено: «Карти- тов департаментов, объединив-
на политического положения в шихся в Общество защитников 
Париже, в ответ на клевету единой и неделимой Республики. 
Ролана». См. выше, с. 185, прим. 12. 



Глава четвертая 

* 

ПОРАЖЕНИЯ 
В БЕЛЬГИИ 

Но вот из Бельгии поступают страшные известия. Дюмурье 
покинул Париж 26 января, чтобы присоединиться к своей армии. 
В своих «Мемуарах» он говорит, что выехал «с полным отчаянием 
в душе»1. «Он не смог помешать бесполезному, позорному и роко
вому преступлению; ему не удалось ни добиться отмены декрета от 
15 декабря 2, ни по меньшей мере исключить Нидерланды из его 
действия, чтобы спасти французскую армию в случае ее отступле
ния, ни создать хорошую администрацию для снабжения армии, 
ни добиться пополнений, ремонта для кавалерии, новых наборов 
и всего того, чего ему недоставало, чтобы начать кампанию, ни 
(и это удручало его еще более и заставляло стыдиться того, что он 
француз) спасти короля, чью невиновность и доброту он знал, 
после того как видел его очень близко в течение трех месяцев. 
Ему предстояло снова встать во главе армии, дезорганизованной, 
недисциплинированной, обреченной на мародерство и совершав
шей на зимних квартирах всяческие бесчинства, армии плохо 
вооруженной, раздетой, разбросанной по разоренным деревням 
вдоль берегов рек Мааса и Рура, где она нуждалась во всем». 

Дабы ослабить впечатление от своей неминуемой неудачи, 
Дюмурье преувеличивает степень разрухи в своей армии, которая, 
следует признать, сильно пострадала. В угоду контрреволюции 
он преувеличивает и «свое отчаяние». Дюмурье вовсе не было 
свойственно приходить в отчаяние так быстро. Правда состоит 
в следующем: в Париже он убедился, что ему не удалось заручить
ся поддержкой ни одной из партий и он не сможет по своему ус
мотрению, хотя льстил себя этой надеждой вначале, распоряжать
ся революционной силой. Чудовище нелегко было приручить, оно 
не поддавалось на ласки авантюриста — дипломата и солдата. 
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Дюмурье ни минуты не говорит себе, что он должен даже 
с опасностью для жизни быть слугой Революции и отечества. Неза
висимо от того, суждено ли ему остаться непризнанным или по
гибнуть, у него был один долг: смотреть врагу в глаза и бороться 
до конца без задней мысли. Но у Дюмурье не было ни достаточно 
широкого ума, ни достаточно возвышенной души, и он хотел вести 
только свою личную игру. Что бы он ни говорил в начале февраля 
1793 г., он еще очень надеялся на удачу и на самого себя. Его 
большой силой была как раз чудодейственная пружина доверия, 
к тому же он еще обладал огромным престижем. Слава, добытая 
им под Вальми и под Жемаппом, несколько померкла, но не угасла 
совсем. И Дюмурье хотел, ослепив еще раз Революцию, выиграть 
время, чтобы укротить и приручить ее, поставив себе на службу. 

ИНТРИГИ И ПЛАНЫ ДЮМУРЬЕ[ 

Правда ли, что Дюмурье, как он это утверждает, серьезно 
надеялся на первые дни февраля обеспечить путем прямых перего
воров мир между Францией, с одной стороны, и Англией и Голлан
дией, с другой? У него была дипломатическая мания, и его такти
ка заключалась в том, чтобы действовать на свой страх и риск, 
подменять инициативу Революции своей личной инициативой, 
дабы пользу от событий извлечь самому, и притом одному. Мольд, 
французский посланник в Гааге, засвидетельствовал это в Яко
бинском клубе 8. Поэтому вполне вероятно, что переговоры имели 
место — тем более что Англия и Голландия путем этих тайных 
переговоров с генералом, которому достаточно было нескольких 
дней похода, чтобы угрожать Роттердаму и Амстердаму, льстили 
<;ебя надеждой по меньшей мере выиграть время. Итак, если 
Дюмурье и смотрел на эти тайные переговоры вполне серьезно, он 
все же начал играть роль простофили, так часто переходящую 
в роль предателя. Но Дюмурье искажает истину именно тогда, 
когда прибавляет, что, достигнув успеха в этих переговорах, он 
вышел бы в отставку. 

«Он не хотел предавать интересы своего несчастного отечества; 
напротив, он хотел послужить ему, уменьшив число его врагов; 

1. «La vie et les mémoires du général 
Dumouriez, avec des notes et des 
éclaircissement historiques», par 
MM. B e r v i l l e et B a r 
r i è r e . Paris, 1822—1824, 4 vol., 
t. III, p. 389. 

"2. Декрет от 15 декабря 1792 г. 
о революционной организации за
воеванных стран. 

-3. А. А и 1 а г d. La Société des 

Jacobins, t. V, p. 80, заседание 
9 марта 1793 г. См.: de M a u 1 d е. 
Discours prononcé à la Convention 
nationale, le samedi 6 mars [1793]... 
(Β. N., 8° Le3« 1836, imp. in-16, 
14 p.) См. также: «La vie et les 
mémoires du général Dumouriez...», 
t. Ill, chap. XII, «Négociations 
en Hollande». 
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так, он хотел добиться нейтралитета между Францией, Голландией 
и Англией. Но в то же время, оказав Франции эту последнюю 
услугу, он хотел освободиться от видимости соучастия в преступ
лении своих соотечественников и перестать сражаться на стороне 
безрассудных тиранов, которых он хотел бы видеть наказанными, 
весьма далекий от того, чтобы поддерживать их безрассудную 
тиранию. Итак, он рассчитывал не возвращаться из Гааги и оттуда 
распространить манифет с объяснением причин своей эмиграции»4. 

Очевидно, главной заботой Дюмурье, когда он писал свои мему
ары, было не задевать иностранные державы и эмигрантов, и он 
преувеличивал свои планы на измену. Он не хочет признаться 
в том, что, если бы ему удалось обеспечить мир с Голландией 
и Англией, он попытался бы полностью диктовать свою волю 
всем — и державам [Пруссии и Австрии], и Революции. Он пред
ложил бы мир также и державам, пообещав им привести Францию 
к принятию умеренной конституции и заставить ее отказаться от 
всякой мысли о завоеваниях и пропаганде. Тогда, великий тем, 
что он восстановил всеобщий мир — как он уже был велик своими 
победами в Шампани и в Бельгии,— Дюмурье потребовал бы от 
Революции отступления, а в случае ее неуступчивости двинулся 
бы на Париж. Наоборот, если бы державы отвергли его заигрыва
ния, он дал бы им сражение, одержал бы над ними победу, продик
товал бы им условия мира и, обладая двойным престижем — миро
творца и победителя,— заставил бы Революцию вновь признать 
его силу. 

Это был, несомненно, один из замыслов, возникших тогда 
в уме изобретательного авантюриста, верившего в то, что для него 
возможно все и что он всегда сумеет либо обольстить, либо уст
ранить людей, либо чудесным образом влиять на события, либо их 
сковывать. Но он не мог раскрыть свой замысел полностью, так 
как в одной из своих альтернатив он предусматривал разгром дер
жав, которые после своей измены он щадил. Невозможно допус
тить, чтобы Дюмурье, даровав Франции огромное благодеяние 
прочного мира с Голландией и особенно с Англией, собирался 
удалиться от дел, покинуть свою армию, бывшую его прибежищем 
и его силой, и превратиться в жалкого эмигранта, лишенного вся
кой власти. Или же это мнимое удаление в Гаагу, совсем близко от 
его армии и от Франции, имело лишь одну цель — склонить об
щественное мнение в его пользу. Он показался бы (во всяком 
случае, он надеялся на это) человеком необходимым и в своем 
манифесте указал бы, на каких условиях готов помогать. Как мог 
бы он отстраниться вдруг, когда мир с Англией был бы заключен 
им, им были бы определены и статьи мирного договора и только он 
смог бы заставить уважать его? Мирный договор, заключенный 
и подписанный им, сохранял бы свою силу только в том случае, 
если бы сам он оставался силой или, вернее, стал господствующей 
силой во Франции. И он, несомненно, намеревался сказать Фран-
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ции: «Либо ты будешь вместе со мною и у тебя будет мир, либо ты 
будешь против меня и тогда тебя ждет война и поражение». 

Объявление Францией войны Англии б положило конец этим 
комбинациям уже в начале февраля, и Дюмурье обратился к ино
му решению вопроса, которое он, впрочем, никогда полностью не 
упускал из виду. Он поставил себе целью возможно быстрее, чуть 
ли не бегом, завоевать Голландию. Наметил ли он мысленно для 
себя уже тогда поведение, какого следует придерживаться после 
действительного завоевания Голландии? В своих мемуарах он это 
утверждает. 

«В случае успеха Дюмурье намечал, как только он захватит 
Голландию, отправить в Нидерланды 6 все национальные батальо
ны волонтеров и окружить себя линейными войсками и наиболее 
верными ему генералами; заставить Генеральные штаты [Голлан
дии] отдать приказ о сдаче всех крепостей; допустить лишь самые 
необходимые перемены в правительстве; распустить голландский 
революционный комитет, которому он ранее объявил, что в случае 
успеха каждый из его членов — при условии, что он пользуется 
доверием сограждан,— войдет в администрацию своей провинции; 
оградить Батавскую республику от комиссаров Конвента и якоби-
низма; немедленно снарядить в Роттердаме, Зеландии и Тесселе 
флот для защиты [голландских] владений в Индии и усилить там 
гарнизоны; разместить в области Зютфен и в голландском Гелдер-
ланде тридцатитысячную обсервационную армию; дать деньги 
и оружие для снаряжения 30 тыс. солдат в провинции Антверпен, в 
обеих Фландриях и Кампине, на которых он мог бы рассчитывать; 
сократить французскую армию в районе Льежа; отменить по всей 
Бельгии декрет от 15 декабря; предложить населению собраться, 
как оно захочет, в Алсте, в Антверпене или в Генте, чтобы создать 
для себя прочную форму правления, такую, какая им подошла бы; 
затем собрать определенное "число бельгийских батальонов, по 
800 человек в каждом, общую численность которых он рассчитывал 
довести до 40 тыс. солдат, придать им кавалерию; предложить 
державам перемирие; в случае если бы они отвергли его, он рас
считывал с армией более чем в 150 тыс. солдат оттеснить их за 
Рейн; если бы они приняли его, у него было бы больше времени 
и средств, чтобы привести в исполнение остальную часть своего 
плана, состоящую в том, чтобы создать республику в составе 
17 провинций, если бы это подошло обоим народам, или же уста
новить наступательный и оборонительный союз между Бельгий
ской и Батавской республиками в случае, если бы объединение им 

4. «La vie et le mémoires...», t. III, 5. 1 февраля 1793 г., по докладу 
p. 394. Бриссо. 

6. Подразумевается Бельгия. 
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не подошло; создать до окончания войны 80-тысячную армию, сос
тав которой был бы сформирован обеими сторонами; предложить 
Франции вступить в союз с ними, но при условии, что она возвра
тится к Конституции 1789 г., дабы положить конец анархии у себя; 
а в случае ее отказа идти на Париж во главе французских линейных 
войск и 40 тыс. бельгийцев и батавов, чтобы распустить Конвент 
и уничтожить якобинизм... План этот, если бы он удался, поло
жил бы конец войне и спас Францию». 

Здесь Дюмурье не обманывает: таков, несомненно, и был его 
план или по меньшей мере один из его планов. Он не был таким 
химерическим, каким может показаться сперва. Несомненно, что 
почти вся Бельгия устала от присланных Конвентом и исполни
тельной властью комиссаров, которые применяли декрет от ^ д е 
кабря с безрассудством, вызывавшим ужас Робеспьера 7. Без 
сомнения, объявленной ими отменой налогов и феодальных повин
ностей они пытались привлечь на свою сторону бельгийских кре
стьян. Но те, весьма недоверчивые, спрашивали себя, будут ли 
достаточно прочными эти преимущества. При первой же неудаче 
французов старый порядок мог быть восстановлен, и, в то время 
как Революция приносила им, быть может, только временные бла
годеяния, завоевать которые они не сумели сами и в сохранении 
которых не были уверены, она задевала их за живое, забирая цер
ковное серебро, изымая предметы культа, передавая Франции, по 
меньшей мере в залог *, имущества церкви, которые давали жить 
огромной клиентеле нищих и бедноты. Они боялись и наводнения 
страны обесцененными ассигнатами. Революция, не имея возмож
ности немедленно приступить в Бельгии к продаже церковных 
имуществ, которые в вихре войны и при неуверенности в завтраш
нем дне, быть может, и не нашли бы покупателей, не смогла 
пустить корни. Продавали только движимость, и притом в франко
язычных провинциях. Поэтому бельгийцы отворачивались от 
Революции, и, так как они в то же время ненавидели австрийский 
старый порядок, который посягнул на их традиционные вольности 
и уже поколебал их веру, которой теперь угрожала Революция, 
вполне возможно, что они согласились бы образовать, вместе 
с Голландией или рядом с ней, автономную республику с консер
вативными тенденциями; Дюмурье, вне всякого сомнения, стал 
бы ее временным главой и организатором; располагая этой опорой 
и оставшимися верными ему французскими военными силами, он 
мог бы попытаться нанести удар Парижу. Он мог бы попытаться 
произвести своего рода фейянтистскии переворот, направленный 
против якобинской Революции, разделенной — себе же во вред — 
борьбой между Горой и Жирондой и окруженной на западе, 
в Лионе, в части юга и даже в Париже враждебными силами, 
наполовину еще скрытыми, но внезапно пробужденными и воодушев
ленными дерзостью победоносного генерала. Что не удалось Ла-
файету в июне 1792 г., так как он пришел один и не пользовался 
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в своей армии престижем, какой дарует победа, то собирался 
осуществить Дюмурье... 

И несомненно, после того как Дюмурье дал бы истерзанной 
и уставшей Франции мир, славу и порядок, после того как он гаран
тировал бы ей свободу, умерив ее, он получил бы от признатель
ного общества великолепную награду. Либо он стал бы блестящим, 
навязывающим свою волю советчиком традиционной монархии, 
восстановленной им на современной основе, либо, быть может, 
тот союз, о котором он мечтал, союз между Бельгийско-батавской 
республикой, главой которой он, несомненно, стал бы, и Фран
цией, принял бы форму своеобразного протектората Дюмурье, 
распространяющегося на федерацию Бельгийской, Батавской 
и Французской республик, управляемых сверху победоносным 
генералом и в то же время искусным дипломатом, опирающимся 
на могучую армию. 

Вот, без сомнения, молнии надежды, несмотря ни на что не
ясные и ломаные, зигзагами проносившиеся в уме Дюмурье, 
который постепенно окутывал мрак измены. Ибо в этом замысле 
были не только неподчинение и мятеж; в нем было и вероломство. 
Дюмурье действительно мог бы выступить против Революции, не 
выдавая Франции иностранцам, только при условии, что он преус
пел бы быстро и преуспел бы всюду. Но он должен был быть спосо
бен остановить державы, ринувшиеся, чтобы растерзать Францию, 
и одновременно свергнуть революционную власть. Он должен был 
быть уверен в своей способности одновременно повелевать и Фран
цией, и миром. Если бы он преуспел в Голландии, если бы он 
остановил разношерстную австрийскую армию, двигавшуюся к бе
регам Рейна, но был бы разбит, пойдя против Революции, то у него 
не было бы иного прибежища, как только у иностранцев, недавно 
побежденных им. Если бы в своей борьбе против иностранцев он 
понес тяжелое поражение, но, несмотря ни на что, преуспел бы 
в своем насильственном предприятии против Революции, то он 
был бы по отношению к ней лишь авангардом иностранцев. Так, 
при любом из этих предположений, частичный успех делал его 
изменником. Для того чтобы быть только мятежником, не стано
вясь изменником, он обязан был выиграть дело, все дело — и про
тив вражеских сил, угрожавших Франции, и против революци-

7. О проблеме оккупации см.: «Ос- principauté de Liège. 1792 — 1795», 
cupants, Occupés, 1792 — 1815. Col- par J. B a y e r - L o t h e . 
loque de Bruxelles. 29 et 30 jan- * Дюмурье черпал средства на со-
vier 1968». Bruxelles, 1969; «Le держание армии путем займов у 
cas de la Belgique», par R. D e ν - бельгийского духовенства.— Прим. 
1 е е s h о u w е г, р. 43; «Aspects ред. 
de l'occupation française dans la 
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онных сил, управлявших ею. Но когда человек рискует изменить 
своей стране, если он не преуспеет полностью в своей весьма 
трудной, весьма сложной, весьма дерзкой попытке, то он уже 
изменник. И весь ужас в том, что среди опасностей, на которые он, 
по его мнению, шел и которые ему, быть может, действительна 
грозили, опасность скатиться к измене не показалась ему самой 
страшной из всех. 

Он уже считал себя вынужденным отвергать и отстранять во
лонтеров и заменять солдат-граждан, прибывших из Франции, 
бельгийскими и батавскими солдатами, которые, по всей вероят
ности, оказались бы всего-навсего наемниками. Уже самым выбо
ром городов, где он предполагал созвать уполномоченных бель
гийского народа — Алст, Антверпен, Гент, т. е. городов, гда 
против духа Франции боролись более всего,— Дюмурье признал, 
что он не был уверен в Бельгии в целом. В своем письме от 22 фев
раля комиссары Конвента пишут из Гента 8: 

«Деревенское население в общем склонно присоединиться 
[к Франции]. Попыток, направленных против этого пожелания, 
опасаются лишь в некоторых маленьких городах, таких, например^ 
как Алст»9. 

А Дюмурье хотел созвать представителей бельгийского народа 
именно в Алсте, городе, наиболее непокорном духу Революции, 
который и ныне — одна из твердынь самого неистового клерика
лизма. В Бельгии было немало областей, где имелись революцион
ные силы, которых Дюмурье страшился. 

План вторжения в Голландию был дерзок не потому, что Дю
мурье было бы трудно дойти до Роттердама и Амстердама. Он сам 
должен был идти прямо на Роттердам; его заместитель Миранда 10, 
поручив генералу Балансу продолжать осаду Маастрихта, должен 
был спуститься по долине Мааса; соединение сил Дюмурье и Ми
ранды намечалось в Нимеге, после чего они должны были занять 
Амстердам. Но что тем временем стало бы с Нидерландами? Если 
бы герцог Кобургский, командовавший на Рейне австрийской 
армией, переправился через реку, снял с Маастрихта осаду и занял 
Бельгию, то кто оказал бы ему сопротивление? Наступление 
Дюмурье в Голландии, таким образом, было весьма рискованным 
делом. Оно могло удаться только чудом, благодаря невероятной 
быстроте действий Дюмурье и необычайной медлительности era 
противника. В своих мемуарах Дюмурье уверяет, что он понимал 
эту опасность: 

«Если бы Францией правили рассудительные люди, он предло
жил бы покинуть Нидерланды, защищать которые больше не была 
возможности, и отвести армию за линию крепостей департамента 
Нор, некоторое время удерживая за собой берега Шельды и кре
пость Намюр; но столь разумное предложение расценили бы как 
трусость или измену, и генерал мог бы за него поплатиться голо
вой. 
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К тому же, будь оно принято, это поставило бы генерала под 
власть жестоких тиранов, которых он намеревался уничтожить, 
дабы спасти Францию. Если бы он возвратился во Францию со сво
ей армией, преследуемый врагом и как бы обращенный в бегство, 
он утратил бы в глазах армии весь свой авторитет, который он мог 
сохранять только ценой больших побед; на армию оказывали бы 
влияние парижские якобинцы, численность которых это отступ
ление увеличило бы на 60—70 тыс. человек. Поэтому он мог выйти 
из своего безнадежного положения только путем осуществления 
самых отважных замыслов». 

Это — признание в преступлении. Дюмурье признает, что было 
бы более разумным надежно организовать оборону на северной гра
нице в ожидании того, когда реорганизованная армия сможет пе
рейти в наступление. Если он не предложил этого плана, то потому, 
что, по его словам, боялся обвинений в трусости и измене. Какое 
это имеет значение? Его долгом было сообщить об истинном поло
жении вещей, и он не имел права рисковать, ставя столь безрассуд
но на карту судьбу Франции и свободы. К тому же, кто знает, не 
прислушалась ли бы Революция к его советам? Он еще имел на нее 
очень большое влияние. Можно сказать, он как бы околдовал ее. 
Чтобы отказаться от него, она с сожалением и отчаянием ожидала 
очевидной, явной измены. Сам он не уверен, что его план был бы 
отвергнут, но признается, что боялся его принятия еще больше» 
чем отказа. Он снова становился бы генералом, подобным другим, 
утратившим престиж непрерывных побед; он должен был бы счи
таться с законами, с волей страны, и именно это было для него 
нестерпимо. По правде говоря, веря в себя и в свою судьбу, он 
надеялся, несмотря ни на что, преуспеть в Голландии и верил, что 
сможет вовремя возвратиться во главе победоносной армии, чтобы 
защитить Нидерланды. 

Но в этом начинании было столько противоположных возмож
ностей, что позднее, когда Дюмурье уже явно изменил Франции, 
державы коалиции предположили, что начало его измены восходит 
к первым дням февраля и что он повел свою армию в Голландию 

8. А. А и 1 а г d. Recueil des actes 
du Comité de salut publique avec 
la correspondance officielle des 
représentants en mission et le 
registre du Conseil exécutif pro
visoire, t. II, p. 178. 

9. Алст — небольшой город в вос
точной Фландрии. 

10. Миранда Франсиско (1750—1816) 
родился в Перу, в Париже по
явился в 1791 г., был в друже
ских отношениях с Петионом 
и жирондистами, устроившими 
ему назначение в Северную ар

мию под начало Дюмурье. Ба
ланс (1757—1822), полковник 
Шартрского драгунского полка, 
был первым шталмейстером гер
цога Орлеанского, когда нача
лась Революция; генерал-лейте
нант в армии Келлермана в ав
густе 1792 г., сражался при 
Вальми; временно исполнял обя
занности главнокомандующего, в 
отсутствие Дюмурье, с 30 декаб
ря 1792 г. до 11 января 1793 г.> 
а затем с 23 февраля и до 11 мар
та 1793 г. 
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с заранее обдуманным намерением лишить прикрытия Нидерланды 
и открыть путь для армии императора. Это ложная гипотеза. Дю
мурье нуждался в победе, чтобы в глазах всех, в глазах коалиции, 
как и в глазах Франции, сыграть роль, какую он себе отводил. 
Предать свою армию значило лишиться гарантий. И всякое пора
жение, подрывая его престиж, повредило бы его планам. Но 
ужасным для него было то, что враг мог бы приписать ему подоб
ное намерение. И хотя Дюмурье в своих мемуарах и развивает 
совершенно противоположный план, я спрашиваю себя: с самого 
начала, в апреле, когда он перешел на сторону врага, не поддер
жал ли он, хотя бы своим молчанием, эту позорящую его легенду? 
Барон Стединг, посол Швеции в Санкт-Петербурге, писал регенту 
Швеции герцогу Сёдерманландскому 26 апреля п : 

«В конце минувшей недели императрица [России] получила 
план, согласованный между г-дами Клерфэ [австрийский генерал] 
и Дюмурье; в соответствии с ним последний и действовал с начала 
этой кампании. Нападение на Голландию, размещение французских 
войск на берегах Мааса и Рура — все било согласовано уже давно. 
Однако венский двор ничего не сообщил об этом ни петербургско
му двору, ни другим державам коалиции; то, что было весьма бла
горазумно, очень не понравилось здесь. Всю эту интригу вел граф 
де Мерси, а г-да Кобенцль и Шпильман были отстранены от дел 
за то, что не согласились участвовать в ней». 

Повторяю еще раз: Дюмурье изменил не так. Это похвальба 
австрийских дипломатов, желающих приписать своей ловкости 
счастливый исход событий. И Дюмурье, несомненно, допускал 
такие разговоры, чтобы не задевать их самолюбия. Он как будто 
даже поддерживал эту легенду кое-какими неопределенными 
высказываниями. Ферзен в своем письме от 29 апреля из Брюссе
ля к регенту Швеции сообщает, что он «долго беседовал» с Дюму
рье в Ахене12: 

«В конце концов беседа с Дюмурье убедила меня (еще более 
укрепив мое прежнее мнение) в том, что его поведение не было 
продиктовано каким-либо благим побуждением, а было вызвано 
признанной им невозможностью дальнейшего сопротивления и его 
желанием спастись при всеобщем крушении и добиться забвения 
всех своих вин оказанием большой услуги. Он уже более трех 
месяцев назад предчувствовал эту необходимость и вел относи
тельно этого переговоры». 

Говоря таким образом, Дюмурье сам на себя клевещет, и жал
кое самолюбование, с каким он преувеличивал и переносил на 
более раннее время свою измену, не должно извращать для нас 
истинный смысл его кампании в Голландии. Он желал победы 
и стремился к ней. И в этот момент он не знал точно, каким образом 
он сможет ее использовать. Быть может, согласно плану, изложен
ному в его мемуарах, он обратился бы против Революции; быть мо
жет также, он попытался бы, используя свой возродившийся и воз-
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росший престиж, соблазнить ее, увлечь за собой и подчинить своей 
власти. И несомненно, с этой целью он выпустил против штатгаль
тера прокламацию, исполненную революционного пыла 13. Так он 
и шел, колеблясь между неопределенными мыслями, но воодушев
ляемый неистребимой надеждой, которая была как бы пружиной 
его существа и сутью его натуры. 

11. «Le comte de Fersen et la cour 
de France. Extraits des papiers 
du grand maréchal de Suède, 
comte Jean Axel de Fersen», 
publiés par son petit neveu le 
baron d e K l i n c k o w s t r o m . 
Paris, 1878, 2 vol., t. II, p. 415. 

12. Ibidem, t. II, p. 416. 
13. «Proclamation... aux Bataves». 

(B. N., fol. Lh5 101, affiche.) 

«Я вступаю в вашу страну во 
главе 60 тыс. свободных францу
зов-победителей... Мы пройдем 
по вашим богатым провинциям 
как друзья и братья. Вы увиди
те, каково различие между сво
бодными людьми, протягиваю
щими вам руку, и тиранами, 
которые наводняют и опустошают 
ваши деревни». 



ГОЛЛАНДСКАЯ КАМПАНИЯ 
И ПЕРВЫЕ НЕУДАЧИ 

Первым же натиском Дюмурье захватывает Бреду, где француз
ские солдаты танцуют «Карманьолу» на гласисе крепости, а также 
Гертруиденберг. И словно нужно было, чтобы опьянение гордостью 
завоевания присоединилось к победам свободы, Кондорсеи Делоне, 
объявляя в своей газете о взятии Гертруиденберга, пишут 14: «Так 
армия санкюлотов отомстила за оскорбления, нанесенные Людо
вику XIV». Но Дюмурье, продолжая свое движение на Роттердам, 
узнал, что герцог Кобургский устремился к Руру, затем к Маасу, 
снял осаду с Маастрихта, захватил Ахен, оттеснил захваченные 
врасплох и расстроенные французские силы и занял Льеж. Это был 
страшный удар. Революция внезапно была вынуждена перейти 
к обороне. Но Революция во время этого кризиса не теряет веры 
ни в себя, ни в Дюмурье. Более того, создается впечатление, что 
его авторитет возрос от этих неожиданных неудач. Бельгийская 
армия была захвачена врасплох именно потому, что его не было 
с нею; с его отъездом она как бы лишилась души 15. 

Комиссары Конвента Госсюен, Делакруа и Мерлен пишут 
3 марта из Льежа Комитету общественной обороны 16: 

«Генерал Баланс уверяет, что он, если Дюмурье не прибудет 
немедленно, не может отвечать за события». И действительно, 
создается впечатление, что если Кобург смог перейти через Рур 
и таким образом проникнуть из бассейна Рейна в бассейн Мааса, то 
эта серьезная неудача была вызвана оплошностью генералов. 
Дантон, возвратившийся в Бельгию, чтобы подготовить ее присое
динение и на месте наблюдать за событиями, понял всю серьез
ность опасности. Если Бельгия будет вновь захвачена неприятелем 
а Дюмурье отрезан от Франции и увязнет в Голландии, то это, 
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будет значить, что рухнет весь план Дантона, а он сам может быть 
вовлечен в эту катастрофу. Он поспешил в Париж, чтобы предупре
дить Конвент, предотвратить панику, вывести людей из состояния 
оцепенения и снова поднять против врага, как это было в августе 
и сентябре 1792 г., все героические силы Революции17. Эти 
отрашные события породили в Париже три весьма различных 
течения общественного мнения. 

Прежде всего, жирондисты, которые были сторонниками войны, 
объявили ее и, в сущности, ею руководили через посредство соз
данного после 1 января Комитета обороны, где они господствова
ли, поняли, что ответственность за поражения ляжет на них. 
Нести ее они могли бы не дрогнув, если бы отказались от своих 
вечных обвинений, если бы сблизились с Дантоном, подобно им 
в какой-то мере причастным к этим неудачам, и если бы от всего 
оердца приняли участие в мерах по национальной обороне. Они 
вначале предпочли тешить иллюзиями и себя, и страну и ребячески 
не придавать значения ни неудачам, ни опасностям. Из первых же 
донесений было очевидно, что положение тяжелое, что, по
скольку неприятель застал наши силы на Руре врасплох и двигал
ся к Маасу, Бельгия была под угрозой. Три письма направленных 
в Бельгию комиссаров, посланные из Льежа 2 и 3 марта Комитету 
обороны, указывали на серьезность положения и отмечали, так 
оказать, ежечасное нарастание опасности. В первом письме, от 
2 марта, говорилось 18: 

«Мы прибыли в Льеж в 6 часов утра и тотчас же узнали, что 
этой ночью наш авангард был принужден оставить Ахен и отступить 

14. «Chronique de Paris», № 67, que», t. II , p. 251. Делакруа — 
8 mars 1793. депутат Конвента от департа-

15. На деле французские силы были мента Эр и Л yap; Госсюен — от 
разделены и ими плохо коман- департамента Нор; Мерлен из 
довали. Войска герцога Браун- Дуэ — депутат Конвента от де-
швейгского и герцога Кобург- партамента Нор. 
ского занимали центральную по- 17. Дантон был снова послан в 
зицию между армией Кюстина Бельгию 31 января 1793 г. 
и армией Дюмурье. Армия Кю- Из-за смерти жены (11 февраля) 
стина в Майнце была выдвинута он возвратился в Париж 24 фев-
вперед; армия Дюмурье была раля. Он снова выехал в Бель-
рассеяна позади слабого нрикры- гию в конце этого месяца. 5 мар-
тия на берегу Рура. 26 февраля та Комиссия представителей 
1793 г. Дюмурье вступил в Гол- [т. е. депутатов Конвента, ко-
ландню. 1 марта войска коалиции мандированных в Бельгию.— 
опрокинули французов на реке Ред.] решила отправить его в 
Рур и направились к Льежу. Париж вместе с Делакруа, что-
Дюмурье вынужден был возвра- бы предложить Конвенту при-
титься из Голландии и дать ера- нять энергичные меры. В это 
женне, не успев перегрупниро- время Дантон еще относился 
вать свои войска. 18 марта к Дюмурье с полным довери-
1793 г. он был разбит под Неер- ем. 
винденом. 18. «Actes du Comité de salut publi-

46. «Actes du Comité de salut publi- que», t. II , p. 244. 
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к Эрву (куда мы отправимся завтра)... Эта неудача, всех подроб
ностей которой мы еще не знаем, породила здесь толки, которые 
по своим последствиям могли бы стать роковыми». 

Это была угроза восстания в Бельгии при первом же пораже
нии французов. 3 марта в 9 часов вечера комиссары писали lö: 

«Мы писали вам сегодня утром с чрезвычайным курьером, что
бы сообщить вам о передвижениях неприятеля, об отступлении 
наших частей из Ахена и о прекращении бомбардировки Маастри
хта. Сегодня утром начальнику штаба генералу Тувено 20 удалось 
благодаря своим энергии и хладнокровию, которые превыше вся
ких похвал, объединить все батальоны, в беспорядке рассеявшие
ся в этом городе, и заставить их повернуть на Эрв... Генералы 
Баланс и Тувено приняли все необходимые меры, чтобы укрыть 
от неприятеля обозы и продовольственные запасы, а мы со своей 
стороны позаботились о сохранении государственной казны Льеж-
ской провинции...» 

Таким образом, французская армия отступала, и какое-то вре
мя почти в беспорядке, так как понадобилось ее собирать. Ахен 
был оставлен, и французы готовились снять осаду Маастрихта, 
поскольку они прекратили бомбардировку. Льеж был под угрозой. 
Третьего марта, в новом письме, комиссары бьют тревогу21: 

«Мы должны прибавить, что все находится в ужасающем поло
жении, что армия, отступившая из Ахена и его окрестностей, почти 
полностью дезорганизована, что неприятель, быть может, завтра, 
быть может, еще сегодня вечером будет в Льеже,— в Льеже, где 
собраны все наши запасы и где хранятся огромные ценности. Мы 
сообщаем вам это на основании слов самого генерала Баланса... 
Мы стараемся собрать беглецов, мы прилагаем все усилия в пере
говорах с временной администрацией и гражданами, настаивая, 
чтобы население Льежа помогло нам и восполнило нехватки в на
шей армии. Опасности, связанные с этими нехватками, тем более 
неминуемы, что у неприятеля очень сильная кавалерия, а у нас 
ее почти нет». 

Это письмо подписали Госсюен, Делакруа и Мерлен (из Дуэ). 
Сведения были поистине серьезные и достаточно точные. 

Несмотря на это, Комитет обороны, где преобладало влияние 
жирондистов, вначале скрыл эти письма от Конвента. Вот в какой 
мере газета Бриссо преуменьшает важность событий (номер от 
четверга, 7 марта): 

«Комитет общественной обороны получил весьма тревожное 
письмо от комиссаров в Бельгии. Комитет и военный министр, 
будучи склонными придавать ему мало веры, не сочли необходимым 
сообщить его содержание Конвенту. Но члены Горы узнали 
о нем и потребовали, чтобы оно было прочитано. Конечно, надо быть 
сообщниками пруссаков или биржевых игроков, чтобы потре-
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боватъ оглашения этого письма. Буайе-Фонфред ответил, что эта 
письмо не было прочитано не потому, что оно сообщало о неудаче, 
а потому, что было недостоверным, что к тому же военный министр 
должен был сделать доклад противоположного содержания. Он 
добавил, что в другом случае комиссары писали, что если в Брюс
сель не пришлют 20 батальонов, то город этот будет объят пламе
нем; батальонов не прислали, а зловещее пророчество комиссаров 
не сбылось... 

Военный министр обсуждает это письмо [комиссаров]: он за
мечает, что наша небольшая неудача на реке Рур не столь тревож
на и не может иметь последствия, о каких сообщают комиссары; он 
прибавляет, что не допускает возможности продвижения неприя
теля на Льеж, так как на берегах Мааса имеются надежные укреп
ления, к тому же Миранда и Баланс располагают достаточными 
силами, чтобы отразить любую атаку, что он приказал им соеди
ниться и дать сражение, если потребуется»22. 

В тот же день Манюэль предавался идиллическим разглаголь
ствованиям: «Древо свободы — это оливковая ветвь». Даже после 
заседания 8 марта 23, на котором Делакруа, возвратившись иа 
Бельгии вместе с Дантоном, предостерег Конвент от оптимизма 
генералов и министра и подробно описал серьезность положения, 
газета «Патриот франсэ», смущенная все же большой точностью 
дурных известий, продолжает смягчать и затемнять смысл собы
тий. Ни одного резкого выпада против неприятеля; одни лишь 
вечные разглагольствования против «анархистов». 

«Если бы мы потерпели поражение, то я сказал бы, что не
счастье служит испытанием республиканизма; я сказал бы, что 
судьба свободы не зависит от исхода одного сражения; я сказал 
бы, что ничего не потеряно, раз мы еще живы и решили не пере
жить свободы. Но захвачено врасплох несколько плохо обороняе
мых постов; открытый город занят неприятелем; он захватил тер
риторию, которую не могли защитить никакие позиции; и вот бьют 
тревогу, и вот выступают люди, сравнивающие наше положение 
с положением в сентябре и кичащиеся своей храбростью респуб
ликанцев, которую можно принять за страх! Несомненно, надо 

19. Ibidem, t. II, p. 249; «Moniteur», Бон Сент-Андре распространил 
XV, 639. слух, что «Комитет обществен -

20. Тувено (1757 — 1817) — капитан ной обороны располагает пись-
артиллерии в 1789 г., подпол- мом о положении наших армий», 
ковник в 1792 г., начальник Конвент постановил, чтобы Ко-
штаба у Дюмурье, вместе с кото- митет ознакомил его с ним. Это 
рым он дезертировал. сделал от имени Комитета Буайе-

21. «Actes du Comité de salut publi- Фонфред. Военный министр Бер-
que», t. II, p. 250. нонвиль выступил после него. 

22. Газета Бриссо приводит здесь («Moniteur», XV, 632.) 
отчет о заседании Конвента 23. «Moniteur/), XV, 647; «Archives« 
6 марта 1793 г.; поскольку Жан parlementaires», LIX, 714. 



282 Глава IV. Поражения в Бельгии 

действовать так, словно мы побеждены, так как, будь мы побежде
ны, мы думали бы только об отмщении; несомненно, французы 
должны приложить последние усилия в этой кампании, но если 
к этому их хотят склонить, преувеличивая опасности, то это зна
чит клеветать на их патриотизм и на их храбрость»24. 

ДЮМУРЬЕ ОТЗЫВАЮТ ИЗ ГОЛЛАНДИИ 

Также и сам Дюмурье вначале хотел закрыть глаза на всю 
«серьезность опасности. Он хорошо понимал, что если будет утра
чено самообладание или даже если появится страх, то его отзовут 
в Бельгию, а для него было огорчительно отказаться от своего 
победоносного похода в Голландии и, так сказать, лишить себя 
•своей собственной победы, чтобы отступить в Бельгию и с трудом 
отбиваться после поражения, нанесенного его помощникам. Он 
попытался, насколько мог, отстоять свой план. 

«Мы только что получили,— писал Мерлен 7 марта 25,— письмо 
«от генерала Дюмурье из Маастрихта от 4 марта; он сообщает нам, 
что в этот же день, в 4 часа 30 минут пополудни, он вступил 
в город Гертруиденберг. Он прибавляет, что этот успех должен нас 
утешить после случившихся неприятных происшествий, так как он 
полностью открывает нам путь в Голландию. Гертруиденберг, 
опять-таки по его словам, почти так же силен, как Бреда, ввиду 
имеющих там место разливов и благодаря наличию наружных укре
плений, делающих его неприступным. Наконец, он уверяет нас 
s том, что одно лишь неизменное следование его плану может по-
править дела в Бельгии». 

В своих мемуарах Дюмурье говорит, сколько усилий он прило
жил, настаивая на этом: 

«Армия полностью пала духом; она сваливала вину на своих 
генералов, особенно на Миранду, который даже подвергался опас
ности. Все же генералу Балансу с помощью генерала Тувено уда
лось навести некоторый порядок, но дезертирство было огром
ным. Более 10 тыс. человек ушло во Францию. Армия громко тре
бовала возвращения генерала Дюмурье. Комиссары Конвента 
олали к нему курьера за курьером, чтобы заставить его возвратить
ся. Он неизменно отвечал, что на позициях у Л у вена, где была 
собрана армия, держаться можно и что еще ничего не потеряно, 
если ему дадут время совершить свой поход». 

Но положение было невыносимым. Сказать правду, в Бельгии 
не было более командования; была лишь горстка генералов, совер
шенно не согласных друг с другом и полностью растерявшихся, 
ожидавших возвращения Дюмурье как спасения и скованных в Лу-
вене своей неспособностью выработать общий план. Комиссары 
в Бельгии в своем письме от 11 марта констатируют это удручаю
щее положение вещей 26: 
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«Генералы осуществили план, о котором мы говорили,— пол
ностью отступить к Лувену, оставив только авангард в направле
нии Тирлемона... Они считают, что в нынешнем положении они 
ограждены от всякой неожиданности. Они не пожелали совместно 
выработать план последующих действий, всецело полагаясь на 
Дюмурье, которого они умоляли прибыть... В решении генералов 
приостановить все, пока Дюмурье не скажет своего слова, вы 
можете усмотреть результат необычного состава группы войск, 
собранных под Лувеном. Они состоят из трех армий — Арденнской 
Северной и Бельгийской, каждая со своим генералом во главе, 
а именно Балансом, Мирандой, Лану 27, и со своим штабом. Три 
генерала, равные, по существу, властью, не обладают характером, 
позволяющим легко сходиться с другими людьми. Их совещания бы
вают продолжительными и с трудом завершаются успехом. Выпол
нение решений наталкивается на такие же препятствия со стороны 
трех штабов, которые должны ему равным образом способствовать, 
но независимы один от другого. Отсутствие согласия между гене
ралами будет иметь роковые последствия, если продлится. При
сутствие Дюмурье положит конец всему этому; он предложит свой 
план, которому все остальные готовы следовать». 

Но какое искушение для Дюмурье! Какое смешение горя и гор
дости в его душе! 

«Комиссары Конвента,— пишет он в своих мемуарах,— сломя 
голову умчались в Париж, сделали там столь тревожный доклад, 
столь ярко описали в нем упадок духа солдат, что было решено, 
что один только генерал Дюмурье может предотвратить грозные 
опасности и спасти армию; поэтому ему был послан самый катего
рический приказ отказаться от похода в Голландии и немедленно 
выехать, чтобы встать во главе большой армии. Он получил этот 
приказ 8 марта вечером и утром 9 марта выехал с отчаянием 
в душе»28. 

Да, это было роковое искушение, ибо генерал, уже отчаявший
ся, говорил себе в то же время, что он был единственной надеждой 
Франции, что без него она не могла ничего. Так мало-помалу 
в душе человека накапливаются смутные чувства, из которых 
рождается измена. 

24. «Le Patriote français», № 1305, 28. См. также письмо военного ми-
9 mars 1793. нистра от 13 марта 1793 г., 

25. «Actes du Comité de salut publi- ссылающегося на письмо Дro
que», t. II , p. 276. мурье от 9 марта: «Он получил 

26. Ibidem, t. II, 336. приказ Исполнительного сове-
27. Лану Рене Жозеф (1731—1795)— та принять командование объе-

бригадный генерал в 1788 г., диненными армиями Баланса и 
генерал-лейтенант в Северной Миранды; в настоящее время он 
армии в 1792 г., командующий во главе их и надеется, что его 
левым крылом Арденнской армии присутствие возвратит уверен-
в январе 1793 г. См. ниже, ность войскам и самим бельгий-
с. 291, прим. 40. цам». («Moniteur», XV, 708.) 
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Но какой контраст между серьезностью кризиса и расплывча
тыми выражениями жирондистской газеты! Любопытная вещь! 
Создается впечатление, что Бриссо, у которого все-таки были друзья 
во Временном Исполнительном совете, как и в Комитете обществен
ной обороны, и который всегда похвалялся своей хорошей осведо
мленностью, в этот момент говорит в пустоту. 9 марта (заметим 
себе эту дату!) «Патриот франсэ» пишет 29: 

«Имея возможность знать истину, мы можем засвидетельство
вать (со слов осведомленных людей), что если Льеж и оставлен, 
то он не взят (во всяком случае, об этом ничего не известно), 
что если неприятель и может начать наступление на Льеж, то он 
также может при этом наступлении быть разбитым, и что, таким 
образом, еще можно надеяться сохранить за собой этот город. Мы 
можем засвидетельствовать на основании мнения специалистов, что 
неприятель не может углубиться в Бельгии. Наконец, мы можем 
засвидетельствовать, что неприятель не столь многочислен, как 
об этом говорят, что он численно уступает нашей армии, что 
Дюмурье вовсе не расположился лагерем и продолжает свое про
движение в Голландии». 

Однако в то время, как Бриссо так упорствовал, о поражении 
под Льежем, откуда были вынуждены бежать все администраторы-
патриоты, уже знали в Париже, оно обсуждалось в Якобинском 
клубе 30, и именно в течение дня 8 марта Временный Исполнитель
ный совет, весьма вероятно, в согласии с Комитетом обществен
ной обороны, подробно осведомленным Делакруа и Дантоном, 
решил отозвать Дюмурье из Голландии. Жиронда явно теряла 
почву под ногами. 

Даже великого Кондорсе в этот момент, казалось, обуревала 
ненависть к Робеспьеру. В происходивших 5 марта в Конвенте 
прениях об эмигрантах Робеспьер потребовал тщательного рассмо
трения и передачи в Комитет предложений о милосердии, казав
шихся ему опасными 31. Речь шла о детях эмигрантов: с какого 
возраста можно считать их ответственными? Кое-кто был склонен 
считать их неответственными до 18-летнего возраста. 

«Да,— восклицал Робеспьер,— эта мысль внешне кажется чело
вечной, но когда 16-летние или 17-летние сыновья и дочери эмигран
тов явятся под защитой ваших законов, чтобы разжигать граждан
скую войну, когда они будут представлять в охваченных фанати
змом районах свою отсутствующую семью, то каким это будет 
ужасным ударом для Революции! Подумайте,— восклицал он,— 
ведь мы ведем войну!» 

И события в Вандее, где молодые сыновья и даже молодые до
чери эмигрантов будут играть решающую роль, оправдают вскоре 
опасения Робеспьера. А Бриссо в своей газете 32, но также и Кон
дорсе ответили ему оскорбительными и презрительными словами. 



Бешеные против Яхиронды 285 

Словно Кондорсе, с того момента как он предложил проект 
конституции, с того момента как он познал славу быть революци
онным законодателем демократии, всецело одержим этой мыслью; 
он относится полубезразлично к событиям, не имеющим отноше
ния к этому вопросу, и, если он подозревает в ком-либо желание 
отложить его обсуждение, которое одно представляется ему важ
ным, он преследует этого человека своей ненавистью. Был момент, 
6 марта, когда казалось, что он предложил партиям сомкнуть 
€вои ряды, объединиться перед лицом неожиданных опасностей, 
угрожающих Революции 33: 

«Отбросить тиранов, объединившихся против нас, дать фран
цузскому народу Конституцию, которую он, несомненно, в полном 
праве ожидать после четырех лет Революции,— вот единственные 
интересы нации, и единственный долг ее представителей— пожерт
вовать всем ради этих великих интересов. 

Как! Почти вся Европа в заговоре против нас, а мы станем 
думать о своих личных epaeaxl Поколебленное здание нации повсюду 
требует восстановления, а нас еще будут волновать мелкие ссоры 
партий или различия мнений/» 

Это замечательно, но каким тоном на другой день в статье, 
подписанной Кондорсе и Делоне, «Кроник де Пари» говорит о Ро
беспьере в связи с его высказыванием об эмигрантах! 

«Как быть, когда в сердце человека нет чувства, а в голове ни 
единой идеи; когда никакое образование не в силах восполнить 
недостаток ума; когда, несмотря на все усилия, человек не смог 
подняться даже до жалкого таланта связывать слова и все-таки 
хочет быть великим? Тогда из ряда вон выходящими действиями 
необходимо заслужить не голоса народа (он начинает прозревать), 
а покровительство разбойников»^. 

Таким образом, в условиях начавшегося кризиса Жиронда ли
бо делала вид, что не видит опасности, либо замыкалась в педан
тизме своей ненависти. 

БЕШЕНЫЕ ПРОТИВ ЖИРОНДЫ 

Но часть революционеров одним прыжком кинулась в противо
положную крайность. Бешеные, могущественные в Клубе кор
дельеров и в некоторых секциях, преувеличивали опасность, 

29. «Le Patriote français», № 1305, 
9 mars 1793. 

30. A. A u 1 a г d. La Société des 
Jacobins, t. V, p. 67, 69, заседа
ние 6 марта 1793 г. 

31. «Moniteur», XV, 641; «Archives 
parlementaires», LIX, 629. 

32. «Le Patriote français», № 1303, 
7 mars 1793. «Пальма варварства 
была оставлена для Робеспьера». 

33. «Chronique de Paris», № 65, 
6 mars 1793. 

34. «Chronique de Paris», № 66, 
7 mars 1793. 
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определенно говорили, как о несомненной уже, измене Дюмурье 
и требовали, чтобы жирондисты, соучастники изменника, были 
изгнаны из Конвента и преданы суду закона. Известия о пораже
ниях, которые к Жиронде ползли черепашьим шагом, к неистовым, 
казалось, летели на крыльях. «Патриот франсэ» в номере от 9 мар
та 35 задает вопрос: 

«Почему недоброжелатели находят удовольствие в преувеличе
нии дурных известий: вследствие ли панического ужаса или ковар
ных намерений? Сегодня вечером в группах и в секциях настойчиво-
распространяли слухи, что Льеж и Брюссель взяты, что неприя
тель движется на Францию, что песенка Дюмурье спета... И за 
этими новостями следовали призывы избавиться от изменников, 
рубить головы и пр.». 

Это не было ни паникой, ни расчетом, но естественным приспо
соблением умов к бурным событиям. И все, что они говорили, либа 
было верно, либо должно было стать таковым. Варле бывал всюду 
и раздувал огонь. Это был целый план новой революции, который 
предлагало несколько крайних секций. Дело шло не только о том, 
чтобы очистить Конвент, где изменники вошли в соглашение 
с изменником Дюмурье. Дело шло о том, чтобы взять под опеку 
весь Конвент, не способный ни к какому решительному действию. 
Это Парижский департамент, которым самые пылкие революцио
неры распоряжались, как хотели, избрал подозрительных депута
тов. Секция Четырех наций обратилась к другим секциям с при
зывом в этом духезв: 

«Республиканцы, вы хотите быть свободными? Вы хотите спас
ти отечество? Выслушайте нас: нет никакого сомнения в том, что 
вторжение в Бельгию — дело преступной партии, парализующей. 
Национальный Конвент и разрывающей грудь Республики. 
В успехе наших врагов можно узнать руку пособника королей, 
героя Лунного лагеря, изменника Дюмурье. Поднимаются защит
ники отечества, но свой первый взгляд они бросают внутрь страны, 
на главарей заговора; в момент, когда надо действовать, они не 
остановятся перед тем, чтобы нарисовать вам картину отврати
тельных происков таких людей, как Ролан, Бриссо, Жансоннег 
Гюаде, Петион, Барбару, Луве. О, что касается всех свободных 
французов, то эти изменники более чем разоблачены, так как 
французы внутренне убеждены в их измене; они думают, что новое 
предложение, в последние дни внесенное патриотами, о создании 
нового Революционного трибунала, и предложение об отстранении 
министров — несостоятельные паллиативы, ложные меры, пото
му, что они лишь косвенно затрагивают убийц внутри страны, 
находящих центр объединения в самом Конвенте. Они требуют, 
как высшей меры, и притом единственно действенной, чтобы 
Парижский департамент, неотъемлемая часть суверена, ныне осу
ществил принадлежащую ему верховную власть; чтобы с этой 
целью были созваны все секции и кантоны, дабы разрешить избира-
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тельному собранию Парижского департамента отозвать неверных 
уполномоченных, недостойных быть представителями Республики»-

Варле огласил в Клубе кордельеров обращение такого же со
держания, и кордельеры заявили, что Дюмурье — изменник и что-
с изменниками необходимо покончить 37. 

Любопытное обстоятельство, хорошо показывающее, что Жак 
Ру продолжал свою подпольную широкую деятельность. Он, 
несомненно, с удовлетворением смотрел на волнения, которые, 
напрягая все пружины Революции, подготовляли возвышение 
крайних партий, и ничего не имел против движения, которое, 
захлестнув Робеспьера и даже Марата, привело их в замешатель
ство. Но даже в условиях самого тяжелого национального и поли
тического кризиса он не хочет смягчения экономического характе
ра народных требований. Возникшие события должны придать 
большое значение именно социальной программе, и надо, чтобы 
«гром» законов против биржевых игроков и монополистов заглу
шил весь грохот битвы и все волнения партий. Жак Ру предостав
ляет Варле ввязаться с головой в политическую революцию; но 
сам он призывает свою секцию, секцию Гравилье, отправиться 
9 марта снова в Конвент и говорить от имени нищеты 38: 

«Секция Гравилье не напрасно поклялась защищать Респуб
лику; сама кровь наших братьев по оружию, оросившая равнины 
Жемаппа, воспламеняет наше мужество в связи с опасностями, 
угрожающими государству. Но если слава призывает нас на гра-

35. «Le Patriote français», № 1305, 
9 mars 1793. 

36. Этот призыв имеется в обрывках 
протоколов парижских секций, 
сохранившихся в архивах Пре
фектуры полиции после пожа
ров 1871 г., в отчете о заседании 
секции Французского театра. 
Мы знаем о нем из речи Верньо 
в Конвенте от 12 марта 1793 г. 
См.: Ε. M е 1 1 i é. Les sections 
de Paris pendant la Révolution 
française. Organisation, Fonction
nement. Paris, 1898, p. 128. 

Конвент сам способствовал ре
волюционному взрыву в секциях: 
8 марта он послал в секции 
своих комиссаров, чтобы они 
разъяснили им положение в 
Бельгии и призвали граждан 
отправиться к границам. В этот 
же день Коммуна обратилась 
к населению с воззванием; 10 
марта Коммуна объявила свои 
заседания непрерывными и при
звала секции последовать ее при

меру. 
37. Жорес здесь в основном следует 

Мишле. См.: J. M i с h е 1 е t. 
Histoire de la Révolution fran
çaise. Livre X, chap. IV, «Mou
vement du 10 mars 1793». 

38. «Moniteur», XV, 667, вечернее 
заседание 9 марта 1793 г.; «Ar
chives parlementaires», LX, 17. 
От имени депутации секции Гра
вилье выступил гражданин Легэ. 
Петиция была передана в Коми
тет финансов. В этой петиции 
чувствуется стиль Жака Ру: 
«Свобода — лишь пустой приз
рак»... Эта формулировка повто
ряется в знаменитой петиции от 
25 июня 1793 г., и даже фраза: 
«Нет равенства, когда один класс 
людей может безнаказанно мо
рить голодом и предавать дру
гой». Текст этой важной петиции 
от 9 марта 1793 г. имеется в: 
W. M a r k o v . Jacques Roux. 
Scripta et Acta, p. 97. 
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ницы, то наш долг — обеспечить внутри Республики мир, свободу 
и счастье. Нация почтила вас своим доверием только для того, 
чтобы сохранить равенство благодаря царству законов, которые 
обращены не на пользу правящим, а на пользу управляемым; 
не на пользу богатым, а на пользу трудящемуся и добродетельному 
классу общества; и, наконец, законов, основанных на принципах 
разума и вечной справедливости. 

После четырех лет Революции — это следует вам смело ска
зать — свобода стала лишь пустым призраком! Нас одолели интри
ганы, лицемеры и плуты под покровом закона, рожденного спесью 
и коррупцией, и декрет, объявляющий деньги товаром, стал источ
ником общественных бедствий, единственной причиной ажиотажа, 
пожирающего государство, причиной разбоя, скупки, причиной 
дороговизны всех видов продовольствия. 

Уполномоченные народа, настало время спасать Республику. 
Ее самые ожесточенные враги, стремящиеся ее погубить,— это те, 
кто разоряет, душит голодом и приводит в отчаяние народ; те, кто 
терпит преступление и участвует в нем. 

Полно! В то время как наши батальоны развертывают за пре
делами страны знамя национального отмщения, будете ли вы и до
лее терпеть, чтобы жены и дети наших храбрых волонтеров стена
ли и умирали под ударами аристократии богатства? Будете ли вы 
и долее глухи к голосу граждан этого огромного города, который 
друзья умершего короля, поощряя ярость эмигрантов и заговор
щиков, пытаются покорить голодом и нищетой, чтобы отомстить 
гражданам за их борьбу против его тирании? Но — хорошенько 
подумаем!— не существует свободы без хороших законов; не 
существует равенства, когда один класс людей может безнака
занно морить голодом и предавать другой. 

Уполномоченные народа, неужели вы хотите, чтобы вся Фран
ция поднялась? Казните эгоистов, убивающих посредством моно
полии граждан, которых их возраст и немощи удерживают дома; 
поразите наконец громом врученной вам власти этих тигров, 
занимающихся торговлей, наносящей вред трем четвертям населе
ния, алчно набивающих свои склады предметами первой необходи
мости и продовольствием, на которые люди имеют законное право 
с момента их появления на свет... 

Уполномоченные народа, итак, во имя спасения Французской 
Республики мы требуем отмены декрета, объявившего деньги това
ром... 

Мы требуем от вас издания законов, карающих за ажиотаж 
и скупку. 

Мы требуем от вас установления обложения, называемого 
«военным налогом», дабы всякий, имеющий более 1500 ливров 
ренты, платил четвертую часть излишка, чтобы способствовать 
отправке волонтеров и помогать содержанию их жен и детей... 
Отечество вправе располагать нашими руками; но народные 
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уполномоченные должны открыть национальную казну тем, кто 
нуждается, женщинам, страдающим от отсутствия своих мужей. 
Они должны очистить Республику от изменников, которые своими 
ростовщическими расчетами беспрестанно наносят ей смертельные 
удары; наконец, они должны сообразовываться с желаниями наро
да, врачевать его беды, предупреждать его нужды и делать все 
для его счастья, если не хотят жить обесчещенными и умереть, 
как последний французский король, казненными за измену». 

Здесь Конвенту противостоит не Жак Ру, в это время осужда
емый со всех сторон, а его мысль, тот дух системы, который сводит 
все события к определенной главной идее. Члены секции Гравилье 
увидели в смерти короля прежде всего возмездие за свою нищету, 
в национальном и революционном кризисе Франции они усматри
вают главным образом возможность снова высказать свои взгляды 
на монополию. Это как бы социальный манифест, которым Жак 
Ру старается заранее связать грядущую новую революцию. Он 
накладывает печать своих идей на агитацию, впрочем путаную, 
Варле и кордельеров. 

Вызвать восстание Варле и кордельеры не могли. Сначала, 
какой бы серьезной ни была ситуация, она не казалась безнадеж
ной. А для того, чтобы народ посягнул на Конвент, необходим был 
приступ отчаяния. Кроме того, чтобы погубить жирондистов, надо 
было, объединив их с Дюмурье, доказать, что тот — изменник. 
Но в этот момент доказать измену Дюмурье было невозможно, 
так как ее еще не было. Он пытался изменить, но ни одно из его 
действий еще не было актом измены. Похода в Голландию желали 
все революционеры; неудачи армии, в которой его больше не было, 
нельзя было с уверенностью поставить ему в вину. Обвинить Дю
мурье в этот момент значило обратить против Революции силу, 
уже тревожившую и неясную, но еще способную послужить Рево
люции. Это значило без точных доказательств толкнуть в объятия 
неприятеля единственного генерала, внушавшего армии доверие. 
А Дюмурье, пока он оставался в седле, прикрывал Жиронду. Ибо 
как обвинить жирондистов в измене, оставляя во главе армии 
человека, которого они выбрали? 

Таким образом, ни легкомысленный и корыстный оптимизм 
Жиронды, ни неистовое и преждевременное буйство бешеных, 
группы Варле и кордельеров не отвечали широкому движению 
революционного сознания. Народ поднимался в героическом поры
ве, чтобы отбросить чужеземцев, казалось, снова ему угрожавших, 
чтобы поддержать бельгийских патриотов, жертв своей преданно
сти свободе. Он хорошо знал, что в Конвенте были неуравновешен
ные и слабые люди, которые не голосовали за казнь короля, которые 
докучали нации своими придирками и своим пустословием. Но 
посягательство на Конвент было бы посягательством на само 
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отечество, было бы подрывом национального могущества, которое 
он непременно хотел сохранить в неприкосновенности. Все уходив
шие в армию и бравшие в руки ружье возлагали заботу изобличе
ния Конвента и лишения интриганов их силы на сам Конвент. 
Что до них, то они хотели сражаться, и на земле Бельгии, куда 
они спешили, еще блистала слава Жемаппа. Несмотря на первые 
подозрения и на первые сомнения, им еще не удалось вырвать из 
своего сердца имя Дюмурье, которое ассоциировалось с первыми 
победами свободы. 

ГОРА И ДЮМУРЬЕ 

В это время Робеспьер, Дантон, Марат, Шометт, Эбер, вся Гора 
и вся Парижская коммуна образовали, между Жирондой и беше
ными, поистине пламенный и действенный центр Революции. 
Наверное, если присмотреться поближе, то в мыслях каждого и£ 
них можно обнаружить немало оттенков, немало скрытых разли
чий. Но все они едины в своем желании показать народу всю 
опасность, которую Жиронда от него скрывает, предотвратить 
насильственные средства, какие предлагают бешеные, и поддер
жать доверие к Дюмурье. 

Робеспьер по своему обыкновению высказывает подозрения 39. 
Есть изменники: это генералы Лану и Стенгель 40, которые своей, 
несомненно, нарочитой халатностью позволили неприятелю врас
плох напасть на наши посты на реке Рур. Этих изменников надо* 
будет покарать. Надо будет очистить армию от аристократической 
заразы. Но Робеспьер, как человек с глубоким чувством ответ
ственности, всячески старается на заседании 8 марта предотвра
тить панику. Революция преодолела гораздо большие опасности. 
Что такое нынешний кризис в сравнении с кризисом 10 августа? 
Относительно Дюмурье можно сказать, что он колеблется. Робес
пьер не хочет иметь с ним дело, но одним тем, что он его не обвиня
ет, он его покрывает. Со своей обычной осторожностью и глубиной 
расчетов Робеспьер сохранял для себя выход на все случаи. Он 
намекал на упреки, какие Революция считала себя вправе делать 
Дюмурье, обвиняемому многими в том, что после Вальми он не 
преследовал достаточно решительно пруссаков; но Робеспьер на 
этом не настаивал и, казалось, приписывал возможность бегства, 
предоставленную неприятелю, счастливой судьбе последнего, а не 
измене генерала. 

«Самый знаменитый из генералов деспотизма 41, одно имя кото
рого, казалось, предвещало разгром, бежал перед генералом, 
едва известным в Европе. Народ Парижа, народ департаментов 
своим несгибаемым мужеством сразил сообщников тиранов. Не
сколько департаментов были захвачены многочисленными и гроз
ными армиями; появились мы — и этих армий не стало. Почему 



Гора и Дюмурье 291 

ныне они пытаются вновь атаковать? Почему у вас лишь на миг 
блеснула надежда увидеть их, вместе с их государем и прусской 
монархией, погребенными на равнинах Лотарингии и Шампани? 
Благодаря своей счастливой судьбе они этого избежали, но народ, 
отбросивший их, существует». 

Такого рода обезличенность, на которую Робеспьер вначале 
обрекает Дюмурье, смешивая его с самой нацией, чьим вождем он 
случайно стал, только помогает Дюмурье. Но 10 марта Робеспьер 
становится откровеннее 42. Он, несомненно, узнал, что Дюмурье 
отозван из Голландии, что он вскоре сгруппирует французские 
силы в Бельгии и попытается снова перейти в наступление против 
войск держав. Как можно было в этот момент, не совершая пре
ступления, его дискредитировать и ослаблять? К тому же в нена
висти к Жиронде Робеспьеру была весьма на руку эта, впрочем 
осторожная, апология Дюмурье. Именно Исполнительный совет, 
где господствовали жирондисты, воспрепятствовал Дюмурье (во 
всяком случае, так думал Робеспьер) захватить Голландию три 
месяца назад — до того, как державы перегруппировали свои силы. 

«Генерал Стенгель уличен в измене, а обвинительный декрет 
против него все еще не издан!43 Какой же интриган не восполь
зуется случаем изменить французскому народу, притворяясь в те
чение некоторого времени патриотом и республиканцем? 

Что касается Дюмурье, то я доверяю ему по той причине, что 
три месяца назад он хотел вступить в Голландию, и, осуществи 
он этот план, в Англии произошла бы революция, нация была бы 
спасена, а свобода упрочена. [Какая иллюзия! Но ведь надо было 
обвинить жирондистский Исполнительный совет.] 

До сих пор у Дюмурье были одни только блестящие победы; для 
меня они не являются достаточной порукой, чтобы я мог выска
заться о нем. Но я доверяю ему, так как его личный интерес, инте
ресы самой его славы связаны с успехами нашего оружия. К тому 
же Республика существует, и, как ни могуществен может быть 

39. «Moniteur», XV, 652, заседание ный суду Революционного три-
Конвента 8 марта 1793 г., дис- бунала, он, как и Лану, был 
куссия по докладу Делакруа; оправдан 28 мая 1793 г. О Лану 
«Archives parlementaires», LIX, см. выше, с. 283, прим. 27. См* 
717. также ниже, прим. 43. 

40. Стенгель (Штенгель) (1744— 41. Герцог Брауншвейгский. 
—1796) — кавалерийский офицер 42. «Moniteur», XV, 674; «Archives 
немецкого происхождения, посту- parlementaires», LV, 55. 
пил на французскую службу в 43. Далее, во время заседания 10 
1760 г., майор в гусарском полку марта 1793 г., Конвент по пред-
Шамборан в 1788 г., бригадный ложению Дантона отказался от 
генерал под началом Дюмурье в привлечения Стенгеля к суду 
сентябре 1792 г., бежал из Ахена · и ограничился тем, что вызвал 
2 марта 1793 г. Вызванный к его к барьеру. См. выше, прим» 
барьеру Конвента 10 марта, он 40. 
появился 28-го числа; предан-
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генерал, его вина не останется безнаказанной. Не думаю, чтобы он 
когда-нибудь мог безнаказанно изменить Республике». 

Как на этот раз, полностью открывая свои мысли по долгу 
патриота и революционной совести, Робеспьер обеспечивает себе 
отступление на любой случай! Это искусная тактика оттяжек, но 
она позволительна только^ тем, кто, подобно Робеспьеру, советует, 
критикует, морализирует и не ввязывается никогда в конкретные 
действия, которые всегда могут скомпрометировать. В Робеспьере, 
как говорили, было нечто кошачье. Я готов сказать, что он дей
ствительно ходит по краю ответственности, как кошка по краю 
крыши. Он ходит по краю пропасти, никогда не падая в нее. Во 
время Революции это, возможно, средство продержаться немного 
дольше других. Но что стало бы с самой Революцией, если бы 
все так себя оберегали и если бы не было Дантонов? На этот раз, 
несмотря на все свои оговорки, Робеспьер выдал себя более обыч
ного» 

ν \ 8 марта Дантон смело срывает покров лжи, которым генералы, 
министры и жирондисты прикрывали опасность44. Нет, опас
ность велика, но, когда мы о ней предупреждены, мужество нации 
еще больше: 

«Французскому характеру нужны опасности, чтобы обрести 
всю свою энергию. Что ж! Этот момент наступил. Да, всей Франции 
следует сказать: „Если вы не помчитесь на помощь своим бель
гийским братьям, если Дюмурье будет окружен в Голландии, если 
его армия принуждена будет сложить оружие, то кто может счесть 
неисчислимые бедствия, какие принесет подобное событие? Его 
возможные последствия — уничтожение общественного достояния, 
смерть 600 тыс. французов"». 

Необходимы не только великие действия Франции: необходимы 
действия быстрые, внезапные. И Дантон, также и на этот раз осто
рожно предупреждая Жиронду о ее тактических ошибках, показы
вает, что достойная удивления роль Парижа — быть главной пру
жиной силы французов, центром, отвечающим мощными, мгно
венными действиями на удары событий. Сила Франции, таким 
образом, в том, чтобы слиться в великое единое сердце, дающее 
расплывчатой национальной жизни время сосредоточиться, орга
низоваться. Итак, «надо, чтобы Париж, этот прославленный 
и столь оклеветанный город, который хотели раздавить в угоду 
нашим врагам, страшащимся его пламенного цивизма, помог своим 
примером делу спасения отечества». 

Но он не задерживается на обвинениях; он хочет лишь воз
будить энергию людей, еще раз обратить против иностранцев силы 
великого города, который мог бы сам погибнуть от своего собст
венного огня. И смело, как если бы он протягивал ему руку на 
лоле сражения, Дантон еще раз берет на себя обязательство по 
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отношению к Дюмурье. Полностью ли он ошибался в этом человеке? 
Был ли он ослеплен или только обольщен? Я уверен, что с его 
проницательностью Дантон распознал эгоизм Дюмурье, его легко
мысленное и пустое честолюбие, его склонность к мелкой интриге. 
И это видно даже из его любопытного восхваления Дюмурье: 

«Наряду с талантом генерала Дюмурье обладает искусством 
воспламенять солдата и вселять в него мужество. Мы слышали, 
как разбитая армия громко требовала его возвращения. История 
вынесет суждение о его талантах, его страстях и пороках, но 
несомненно одно: он заинтересован в величии Республики. Если 
ему окажут поддержку, если армия протянет ему руку, он сумеет 
заставить наших врагов пожалеть о своих успехах». 

Принцип Дантона состоял в том, что надо использовать стра
сти людей, а не упорствовать попусту в их искоренении. Душа, 
полная энергии, пусть даже смутной и подозрительной, была 
большой силой. И Дантон считал себя способным благодаря еще 
большей силе своего характера и таланта властвовать над такими 
переменчивыми душами, бросать их в Революцию; ее горнило пита
ло бы ими свое пламя и отбрасывало бы шлак. Благородная смелая 
гордость, которую я предпочитаю горделивой[осторожности Робес
пьера. Дантон знал, что для того, чтобы извлечь из Дюмурье 
и его армии всю возможную пользу, надо было, чтобы слова 
горячего и полного доверия дошли до генерала, быть может, 
обуреваемого смутными искушениями, и до солдат, чья вера не 
должна была поколебаться. И Дантон ручался за Дюмурье на 
свой страх и риск. 

Он дошел даже до того, что в какой-то мере защищал генера
лов, застигнутых врасплох на реке Рур, словно хотел возможно 
более ослабить подозрения в измене 4б. 

«Я высказал,— сказал он,— свое мнение о Стенгеле. Я отнюдь 
не считаю его республиканцем. Не думаю, чтобы он должен был 
командовать нашими армиями. Но полагаю, что, прежде, чем изда
вать обвинительный декрет, надо, чтобы вам сделали доклад или 
чтобы вы выслушали его самого у барьера. Нужны рассудитель
ность и непреклонность; следует прекратить доныне заходившую 
чересчур далеко безнаказанность. Но обвинительный декрет нель
зя издавать наобум»46. 

Конвент присоединился к его мнению. 

Можно было ожидать, что Марат, столь часто изобличавший 
Дюмурье, использует обстоятельства, чтобы обрушиться на него 

44. «Moniteur», XV, 653; «Archives 10 марта 1793 г. («Moniteur», 
parlementaires», LIX, 718. XV, 680.) 

45. Речь идет о заседании Конвента 46. См. выше, прим. 43. 
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с нападками. Но Марат, напротив, присоединился к Робеспьеру 
и Дантону, стремясь предотвратить панику, и заявил, что в усло
виях внезапно разразившегося кризиса Дюмурье должен сохра
нить за собой командование, что нельзя лишить его командования, 
не дезорганизовав армии, что это было бы безумием и изменой 47. 
Это не значит, что он прекратил свои нападки; наоборот, он про
должал выступать с ними в январе и феврале. 24 января он публи
кует оскорбительное для Дюмурье письмо из Льежа 48: 

«Прошли те дни, когда ты, похваляясь успехами вверенных 
тебе армий, увенчанный славой на всех театрах войны и прославля
емый тысячей купленных голосов, мог диктовать законы Нацио
нальному Конвенту; но ныне, когда неприятель, расположившись 
на этом берегу Рейна, скрыл от глаз французов картину, где 
были запечатлены твои победы, считаешь ли ты, что сможешь 
сказать ему с достаточной уверенностью: „Даже если бы состояние 
моего здоровья не заставляло меня просить отпуска, я бы все равно 
отправился в Париж, чтобы раскрыть там причину дезорганиза
ции наших армий"? 

На кого же надо возложить вину за эту дезорганизацию? Да, 
на тебя одного. 

Да, в какой-то момент честолюбие побудило тебя захватить 
провинцию Льеж, а твои личные цели удерживали тебя там два ме
сяца. С твоего пребывания там и началась эта дезорганизация: 
гордый успехами, увенчавшими его храбрость, солдат хотел, так 
сказать, наперекор тебе превратить Рейн в границу между Фран
цией и ее врагами, а ты этому воспротивился. Связанный с парти
ей, хотевшей ежедневными стычками отвлекать истинных защит
ников отечества от единого центра интересов Республики, ты был 
заинтересован в том, чтобы всегда держать солдат в напряженном 
состоянии, дабы заставить их забыть, что изменник Людовик 
существовал. 

Как! Ты — республиканец и жалуешься, что против тебя выд
винуты обвинения; но если бы твоя совесть напомнила тебе хотя 
бы на миг, что они только делают честь человеку, которого не 
могут задеть, ты не говорил бы о них. Твердо зная, что они вполне 
обоснованны, ты упоминаешь о них, чтобы отразить удары, какие 
они могут тебе нанести. Но значит ли это, что тебя обвиняют лож
но, когда говорят, что ты должен был отбросить неприятеля на тот 
берег Рейна и не сделал этого? Значит ли это, что на тебя клеве
щут, когда таков факт, который и выдвигают против тебя? Я хоро
шо знаю, что ты ссылаешься на отсутствие фуража и боеприпасов, 
от которого страдала армия; такое оправдание, мне кажется, само 
изобличает тебя. И в самом деле, какое различие видишь ты между 
солдатом, размещенным на квартирах, и солдатом сражающимся? 
Однако если заботами новой администрации он, находясь на отды
хе, не нуждался ни в чем, то как можешь ты сказать, что он терпел 
недостаток в продовольствии, находясь в боях? 
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Если бы я захотел обратить против тебя оружие, которым поль
зуешься ты, я сказал бы тебе: кому можно поставить в вину не
хватки, на которые ты жалуешься? Малюсу, от головы которого ты 
хочешь отвратить ответственность, чтобы перенести ее на свою? 
Ибо именно он ко времени твоего вступления в провинцию Льеж 
ведал службами снабжения и продовольствием и фуражом49. 

Как! Ты — республиканец и смеешь говорить, что от позора 
или славы одного человека зависит слава или же гибель Респуб
лики! Уж не думаешь ли ты, что если ты обесчестил себя, не поддер
жав рвения солдат, то из-за этого Французскую Республику 
будут меньше уважать? 

Ты жалуешься на военных чиновников. Не потому ли, что, со
поставляя меры, какие ты мог бы принять, с твоими действиями, 
они дают людям возможность судить о тебе? 

Новоявленный покровитель, ты хочешь указывать Националь
ному Конвенту, какие перемены следует произвести в министерст
вах и в администрации. Не думаешь ли ты, что Конвент для удовле
творения твоей личной ненависти хотя бы на миг положит на одну 
чашу весов твои личные интересы, а на другую интересы Респуб
лики? 

Наконец, ты беспрестанно твердишь о своих успехах и, види
мо, хочешь заслонить собой всю армию, которой ты ими обязан. 
Поверь мне, когда у человека всего лишь одна лавровая ветвь для 
опоры, она может сломаться; тогда ее листья уже не смогут 
более осенять чело победителя, которое было ими украшено...» 

29 января Марат повторяет свои обвинения, публикуя письмо 
к «Другу народа»50: «Вы, несомненно, первый, воочию увидевший 
плутовство Дюмурье, этого низкого интригана, который прики
нулся патриотом только для того, чтобы скрыть свои честолюбивые 
замыслы, который сделался поставщиком наших армий, чтобы 
насытить свою алчность, и который теперь, когда он осыпан 
золотом (позорная награда за взяточничество и разбой), желал бы 

47. См., в частности, заседание Кон
вента 12 марта 1793 г. «Каковы 
бы ни были политические связи 
Дюмурье, каковы бы ни были 
его отношения с двором, я верю 
в то, что после 10 августа v 
и в частности после того, как 
голова тирана упала под мечом 
закона, он связал себя с делом 
общественного спасения. Он свя
зан с ним самим успехом своего 
оружия...» («Moniteur», XV, 692.) 

48. «Journal de la République fran
çaise», № 106, 24 janvier 1793 
(«Malversations de Dumouriez.— 
Portrait de Westermann, son adju

dant major...»). 
49. Малюс — военный комиссар-рас

порядитель, по приказу Дю
мурье ведавший всеми закупка
ми для его армии; был обвинен 
в должностных преступлениях 
и вызван к барьеру Конвента, 
который вынес постановление об 
его аресте; Дюмурье защищал 
его. Малюс был освобожден 29 ян
варя 1793 г.; новое постановле
ние об его аресте было принято 
2 апреля. («Moniteur», XV, 308; 
XVI, 37.) 

50. «Journal de la République fran
çaise», № 110, 29 janvier 1793. 



296 Глава IV. Поражения в Бельгии 

снова взять на себя командование армиями Республики, чтобы 
выступить в качестве мелкого государя и добиться своего избрания 
герцогом Браоанта. 

Хотя вы не раз описывали нам его с натуры, сомневаюсь, чтобы 
вы знали и десятую часть его вероломных поступков, а также до 
какой степени он ненавистен солдатам. 

Как только он принял командование армией Лафайета, у него 
хватило дерзости объявить себя врагом национальной гвардии, 
особенно парижской, и он потребовал от нее слепого повиновения 
начальникам, не пользовавшимся доверием солдат. „Если среди 
вас,— часто говаривал он им,— найдется хотя бы один плут, 
у которого хватит наглости дурно говорить о начальниках, о кре
стах св. Людовика или вносить предложения, то я велю его обрить 
и посадить в тюрьму, пока его не отправят отсюда с кандалами на 
ногах и руках". Вы видели, как возмутительно поступил он с ба
тальонами Моконсей и Республиканским в наказание за то, что 
они расправились с пойманным с поличным изменником, подпол
ковником из полка Дофине»61. 

3 февраля Марат сам возобновляет кампанию в своей газете. 
Он соглашается с мыслью Дантона о присоединении Бельгии, но 
главным образом ради того, чтобы покончить в ней с правлением 
генералов б2. 

«Бельгия будет еще более важным приобретением [чем графство 
Ницца] не только благодаря своим укрепленным границам, но 
и благодаря своим грозным военным силам, которые она прибавит 
к войскам государства, еще более ослабив своего смертельного 
врага, Австрийский дом, ибо Бельгия была главным украшением 
имперской короны. Ее почва превосходна, население значительно, 
а богатства огромны. Ее присоединение особенно ценно при 
нынешних обстоятельствах, так как оно полностью расстроит 
честолюбивые замыслы некоторых генералов, чьи происки и сговор 
с привилегированными бельгийскими сословиями были направлены 
на узурпацию суверенитета этих прекрасных провинций или на 
сохранение для императора возможности его вновь захватить 
и в обоих случаях на подрыв дела Республики — путем совращения 
и перехода на сторону неприятеля подчиненных им армий. 

Вот уже четыре месяца, как я не перестаю разоблачать пре
ступный сговор Дюмурье с дворянством и духовенством Брабанта; 
это было доказано письмом, которое с арибуны прочитал Камбон. 
Вот оно, написанное рукой самого изменника. Смею думать, что 
увлечение этим соглядатаем, старым слугой двора, полностью испа
рилось и что мы, смеясь над глупостью его сторонников, изобра
жающих его нашим единственным освободителем в прошлом, на
стоящем и будущем, докажем посредством плана обороны, который 
примем, что отечество вполне может обойтись без него». 

8 февраля Марат ьосстает против замены Паша и ставит ее 
в вину Дюмурье 53: 
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«Наконец, группировка Ролана, т. е. роялистов, государствен
ных людей, сторонников обращения к народу, тюремного заключения-
короля, или партия врагов отечества, сплела столько интриг, 
проявила такое коварство, столько хитрила, так обвиняла бедного 
Паша, так кричала, что все погибнет, если он и долее останется 
на своем месте, что депутаты-патриоты, не желая больше подвер
гаться осуждению за неудачные операции, которые не преминули 
бы организовать генералы или их поставщики, чтобы погубить 
его без возможности оправдаться, согласились наконец на тог 
чтобы ему назначили преемника. Они отвергли г-на Баланса, 
которого эта группировка хотела назначить по предложению 
Брюлара, именуемого Сийери 54. О, кто из них не знал прекрасно, 
что Баланс, старый слуга двора, был беззаветно предан Дюмурье, 
галло-прусскому генералиссимусу, несостоявшемуся герцогу Бра-
бантскому, которого ми имеем глупость держать во главе своих 
армий? Быть может, они должны были бы объединиться, чтобы по
ставить во главе военного ведомства Бушота бб. Я говорю «быть 
может», так как не знаю его достаточно хорошо, чтобы поручиться 
за его способности и гражданские добродетели; но он, несом
ненно, несравненно лучше Бернонвиля, которого я узнал по мно
гим проявлениям как дурного гражданина — во [время его пре
бывания генералом, по его церемониям с австрийцами и по его 
жестокости к солдатам отечества». 

Наконец, 27 февраля, т. е. всего за четыре или за пять дней 
до получения страшных известий из Бельгии, Марат публикует 
под названием «Дюмурье весь, каков он естъ»Ь6 полный и методически 
составленный обвинительный акт, подписанный Филиппом Томпсо
ном, членом Академий изящной словесности Лондона, Парижа 
и Берлина. Ему посвяшен весь этот номер газеты. Это смесь точ-

51. Солдаты батальона волонтеров 
секции Моконсей и батальона 
федератов, именовавшегося Рес
публиканским, в ночь с 4 на 
5 октября 1792 г. убили в Ретеле 
четырех дезертиров. 19 декабря 
Конвент своим декретом отменил 
санкции, принятые по этому де
лу. («Moniteur», XIV, 170, 238, 
784.) 

52. «Journal de la République fran
çaise», № 113, 3 février 1793 
(«Triomphe prochain des défen
seurs de la liberté sur les despotes 
coalisés contre la France.— Ob
servations sur les meilleurs plans 
d'opérations pour la campagne 
prochaine»). 

53. «Journal de la République fran
çaise», № 116, 8 février 1793 
(«Beurnonville nommé au départe

ment de la Guerre...— Nécessité 
de le surveiller avec une extrême-
vigilance»). 

54. О Балансе см. выше, с. 275> 
прим. 10. Брюлар де Жанлис, 
маркиз де Сийери (1737—1793) — 
бригадир в королевской армии, 
депутат Генеральных штатов от 
дворянства бальяжа Реймс, де
путат Конвента от департамента 
Сомма, связанный с герцогом 
Орлеанским, Филиппом Эгали-
те. 

55. Бушот Жан Батист Ноэль (1757— 
1840) — солдат Нассауского пол
ка в 1773 г., подполковник 
в 1793 г., военный министр, 
сменивший Бернонвиля. 

56. «Journal de la République fran
çaise», № 135, 27 février 179& 
(«Dumouriez tout entier»). 
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ных утверждений и нелепых фантастических выдумок. Так, по 
словам этого пасквиля, победа под Жемаппом — только звено 
в системе измены. 

«Но каково было горе моего Дюмурье, когда он узнал о паде
нии своего идола, Людовика Капета! О отчаяние, ты никогда не 
было большим, чем тогда в душе Дюмурье! Нужно было искать 
средства для спасения Людовика XVI; вторжение в Бельгию было 
необходимо для того, чтобы завладеть несколькими церковными 
кассами, так как после упразднения цивильного листа денег не 
было; одного свидания с адъютантом прусского короля Бишофс-
вердером б7 достаточно, чтобы навести порядок в этой стране; не
приятель отступает из этого района, а город Льеж, осажденный 
и поддержанный нашими бельгийцами с героической отвагой, им
перские войска оставляют, чтобы отступить в направлении Турне 
и Монса. Под Жемаппом Дюмурье заключил соглашение с австрий
ским командованием; его главные пункты следующие [этот г-н 
Томпсон, член трех Академий, поистине не лишен смелости, и сам 
Марат, при всей его любви к странному и оккультному, должен 
был почувствовать некоторые сомнения]: 

1. Для судьбы Его Величества короля Франции важно, чтобы 
имперские войска очистили Бельгию, дабы обеспечить генералу 
Дюмурье больше влияния и уважения во Франции, с тем чтобы 
образовать значительную партию, которая бы под предлогом 
изгнания спасла Людовика XVI от смерти. 

2. Прежде чем уступить Жемапп, будет оказано очень силь
ное сопротивление, но если у французов не хватит мужества, то 
войска Его Императорского Величества отступят, чтобы отдать 
Бельгию, сделав для проформы только несколько пушечных 
выстрелов. 

3. Генерал Дюмурье использует свое вступление в Бельгию, 
чтобы вызвать возможно большее недовольство партии патриотов; 
против них будут пущены в ход всяческие притеснения, причем 
менее всего будут щадить бельгийцев, которые были в Дуэ. 

4. Следовательно, все должности, все места будут предостав
ляться самым горячим сторонникам вонкистской партии, как 
надежным людям, чьи руководители посвящены в тайну. 

5. Генерал Дюмурье упразднит Штаты и Конституцию и при
менит все доступные ему средства, чтобы уничтожить аббатства. 

6. Когда Его Величество король Франции будет спасен, гене
рал Дюмурье под каким-либо предлогом очистит Нидерланды, 
и войска Его Императорского Величества займут их, чтобы войти 
во Францию, как только это возможно будет сделать без опасности 
для Его Величества короля Франции». 

И трижды академик Томпсон прибавляет: 
«Вся Бельгия, вся Франция знают, осуществляется ли это 

соглашение; оно стоило Франции жизни 11 тыс. патриотов, убитых 
лод Жемаппом». 
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Удивительный вымысел, где против Дюмурье объединились по
дозрения французских революционеров и ненависть бельгийских 
клерикалов, упрекающих его в том, что он не восстановил сразу 
всего католического деспотизма, подорванного Иосифом II! Любо
пытно, что эта бумага, где вымысел переходит в глупость, пред
ставляет собой лишь доведенный до шаржа вариант и образец 
многочисленных проектов договора, которые эмигранты и случай
ные дипломаты начали пускать в обращение при дворах. 

Как мог Марат примирить выдвигаемое им против Дюмурье 
обвинение — в том, что тот действовал в интересах бельгийских 
священников,— с упреком клерикала Томпсона в том, что Дюму
рье «уничтожал аббатства»? Но главное, как, после таких статей, 
после таких разоблачений, Марат сможет в марте оказывать сопро
тивление тем, кто захочет немедленно отозвать Дюмурье? И все-
таки он решился на это, рискуя обратить против себя все негодо
вание, какое он в течение нескольких месяцев возбуждал против 
генерала. Действительно, Марат, даже яростно обвиняя его, 
никогда не требовал, чтобы его немедленно отозвали. Казалось, 
он главным образом старался излечить народ от его увлечения 
победителем под Вальми и Жемаппом; он хотел подготовить и сде
лать возможным отозвание Дюмурье. Но он не хотел выступать 
в роли дезорганизатора армии, лишая ее в разгар военных дей
ствий главнокомандующего, которому она еще доверяла. 

Но главное, в течение двух последних месяцев у Марата про
изошло своего рода ослабление напряжения. Если бы он был ли
цемером, если бы опасения, порою неистовые и безумные, какие 
он высказывал о ходе Революции, не были искренними, он продол
жал бы изливать свою ярость и после 21 января. Но он был чисто
сердечен, и ему казалось, что смерть тирана была для всей контр
революции смертельным ударом; и если интрига и смогла бы осла
бить еще влияние этого великого события, то она не смогла бы его 
уничтожить. И без всякой примеси злобной радости или ожесточе
ния, но со своеобразной спокойной серьезностью он делает заклю
чение о последствиях смерти короля 58: 

«Голова тирана только что пала под мечом закона; этим же 
ударом были ниспровергнуты у нас основы монархии; наконец, 
я верю в Республику. 

«57. Бишофсвердер — генерал, прус- 1792 г. против Франции. 
ский посол и министр; о нем 58. «Journal de la Republique fran-
часто упоминается y Мирабо в его çaise», № 105, 23 janvier 1793 
«Mémoires sur la cour de Prusse...». («Supplice du tyran...—Terreur 
[Речь идет о труде Мирабо «О qu'il portera dans l'âme des 
прусской монархии», составлен- despotes européens.— Réalité de 
ном им при содействии прусского la République...— [Réflexions sur 
майора Мавильона и вышедшем les massacres de septembre.] — 
в 8 томах в 1788 г.— Прим. ред.] Éloge de Le Peletier-Saint-Far-
Оп сопровождал своего государя geau»). 
как адъютант во время кампании 
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Какими пустыми были страхи, которые приверженцы низло
женного деспота старались внушить нам относительно последствий 
его смерти, чтобы избавить его от казни! Предосторожности, при
нятые для поддержания спокойствия, были значительными; несом
ненно, их требовала осторожность, но они оказались по меньшей 
мере излишними на пути из Тампля и до эшафота; можно было 
положиться на всеобщее негодование; во время казни никто не 
потребовал пощады, никто не возвысил голос в защиту человека, 
недавно вершившего судьбами Франции; вокруг него царило 
глубокое молчание, а когда его голову показали народу, со всех 
сторон раздались крики: „Да здравствует нация! Да здравствует 
Республика!" 

Остаток дня прошел в полном спокойствии; впервые после-
праздника Федерации народ казался охваченным безмятежной ра
достью, можно было сказать, что он только что присутствовал при 
религиозном празднестве-, все сердца, избавленные от бремени, 
угнетения, столь долгое время тяготевшего над ними, и проникну
тые чувством братства, наполнились надеждой на более счастливое-
будущее. 

Эту тихую удовлетворенность омрачила лишь печаль, вызван
ная страшным злодеянием, совершенным над одним из представи
телей нации, убитым накануне телохранителем короля за то, что 
он голосовал за смерть тирана. 

Казнь Людовика XVI — одно из тех знаменательных событий, 
которые составляют эпоху в истории народов; она окажет огром
ное влияние на судьбу европейских деспотов и на судьбу народов, 
еще не разорвавших своих оков. 

Вынеся решение о казни тирана французов, Национальный 
Конвент, несомненно, проявил величие; но такова была воля 
нации, и то, как народ смотрел на кару, постигшую его бывшего 
властелина, возвысило его над его представителями. Ибо можете 
в этом не сомневаться — те же чувства, какие воодушевляли граж
дан Парижа и федератов, воодушевляют граждан всех департа
ментов. 

Казнь Людовика XVI, отнюдь не нарушившая мира в государ
стве, послужит только его укреплению, обуздывая посредством 
террора не только внутренних, но и внешних врагов. Кроме того, 
она придаст нации новые энергию и силы, чтобы отбросить дикиа 
орды чужеземных наемников, которые осмелятся с оружием в ру
ках выступить против нее, ибо отступать больше невозможно, 
а положение, в каком мы ныне находимся, таково, что надо побе
дить или умереть. Эту осязаемую истину Камбон высказал в воз
вышенных образах, заявив позавчера утром с трибуны: „Мы 
наконец пристали к острову свободы и сожгли корабль, доставив-
ший нас на него". 

Чтобы победить неисчислимые легионы врагов, наша первая 
задача — быть едиными. Единение непременно пришло бывнацио-
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нальном Сенате на смену разногласиям, волнующим его и ныне, 
«ели бы его очистили от сообщников тирана, от тех самых интри
ганов, которые столько раз пытались укрепить его трон в ущерб 
общественной свободе. Но тиран был исполнен фанатизма, и, 
убежденный в том, что, выдав тех, кто содействовал ему в его 
посягательствах, не спасет себя самого, он хранил молчание 
и хотел казаться мучеником». 

Итак, Марат, обыкновенно столь замкнутый в своем неприми
римом недоверии, начинает надеяться. Он уже больше не кажется 
уединившимся в мрачном подземелье, он общается с широкими 
•слоями революционного народа, мудрого и сильного. Горизонт 
охвачен более ярким пламенем, чем в столь отдаленный уже день 
Федерации, но он столь же широк и даже, несмотря на потрясшие 
его грозы, кажется почти столь же ясным — так сказал сам Марат. 
Он желает единения. Он, несомненно, еще взволнован своей борь
бой с Жирондой, он отнюдь не прощает государственным людям 
их попытки спасти короля и сожалеет, что Людовик XVI, чьими 
активными сообщниками, по его предположению, они были, перед 
смертью не назвал их имен. Со всем этим было бы покончено: 
интриганы исчезли бы вместе с тираном, и Конвент, наконец 
объединившийся, встретил бы лицом к лицу внешних врагов. В тот 
торжественный час умиротворения Марат, по-видимому, надеется 
на сближение даже с жирондистами и в том же номере своей газеты, 
от 23 января, заканчивает статью так: 

«Удары, под которыми пал Лепелетье, разорвали покров, и кин
жалы, которых якобы боялись мятежники, оказались направлен
ными против одних лишь друзей отечества. Кровью Лепелетье бы
ли смыты многочисленные клеветы, так долго распространявшиеся 
против защитников свободы. Ошеломленные его гибелью, наши 
презренные клеветники вынуждены были замолчать. О, если бы их 
диффамация, их коварные действия, происки были только резуль
татом предубеждений, только плодом временного заблуждения, 
а не продуманной системы или ужасных интриг! О, если бы на 
гроб Лепелетье можно было бы положить все разногласия, разде
лявшие его коллег! О, если бы его смерть могла возродить в их 
сердцах любовь к общественному благу и укрепить свободу! О, если 
правда, что человек не умирает весь и что его наиболее благородная 
часть, оставаясь жить по ту сторону могилы, интересуется 
земными делами, то явись, дорогая и священная тень, пари над 
Сенатом нации, который ты украшала своими добродетелями, 
явись взглянуть насвойтруд, явись, чтобы увидеть объединившими
ся своих братьев, наперерыв старающихся содействовать счастью 
отечества, счастью человечества!» 

Марат, конечно, не исчерпал до конца силу своего гнева и нена
висти. И по мере того, как интриги жирондистов, одно время 
ослабевшие, вновь начинают оживать, он ожесточается. 
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«Депутаты — друзья мира,— пишет он 28 явнваря 59,— льсти
ли себя надеждой, что все разногласия, до сего времени разделяв
шие Сенат нации, угаснут на могиле Лепелетье. Напрасные ожида
ния: уже вечером в день его погребения они снова с яростью 
вспыхнули в связи с назначением нового председателя; обе партии 
не поскупились на обычно изливаемые друг на друга презрение 
и ненависть, так что иллюзия восстановленного согласия длилась 
лишь мгновение. 

Желать, чтобы люди, враждебные Революции по своим чувст
вам, принципам и интересам, с открытой душой жертвовали собой 
ради отечества,— значит желать невозможного, ибо люди не меня
ют своей сущности подобно тому, как змея меняет кожу. Так 
приготовимся же увидеть их неустанно борющимися против дру
зей общественного блага всякий раз, когда они не будут опасаться, 
что их заклеймят позором. Дело уже идет не о том, чтобы жить 
с ними в мире, но о том, чтобы объявить им вечную войну, сдержи
вать их страхом перед бесчестием и, пользуясь их заботой о соб
ственном спасении, принуждать их к благу. Я очень хотел бы 
иметь возможность отложить в сторону бич цензуры, но он сейчас 
необходим более, чем когда-либо; поэтому я здесь повторяю свя
щенное обязательство, взятое мною на себя при открытии Кон
вента: оставаться в его стенах не только для того, чтобы предавать 
изменников публичному проклятию, но и для того, чтобы клеймить 
позором врагов общественного блага, ложных друзей свободы». 

Но если после кратковременного перемирия Марат решает 
вести вечную борьбу против Жиронды, то он не хочет иметь в Рево
люции других врагов. Я сказал бы, что у него не хватает духа 
расширять свою ненависть. С каждым днем он все более нуждается 
в сочувствии и уважении. Он устал внушать страх, внушать ужас; 
он хочет сохранить единение с патриотами Горы, ободрять их 
и мало-помалу распространить на них свое влияние. 

«Хотя я и решил,— пишет он в том же номере газеты, от 
28 января,— заклеймить печатью позора лоб каждого открытого 
врага отечества, я не менее ревностно стремлюсь привлекать на 
свою сторону моих честных коллег, у которых еще могло бы быть 
какое-то предубеждение против меня. Нуждаясь в их голосах для 
того, чтобы делать добро, считаю своим долгом пойти им навстре
чу и рассеять неблагоприятное впечатление, которое им стреми
лись внушить, изображая меня как горячую голову, как человека 
с жестоким сердцем, потому что я несколько раз советовал принес
ти виновных в жертву ради общественного спасения. Если они 
возьмут на себя труд внимательно рассмотреть, при каких обстоя
тельствах этот мой совет, продиктованный бедствиями тех 
времен, вышел из-под моего пера, они признают, что я — самый 
гуманный из людей». 

Он не отрекается от своих взглядов, не отступается от самого 
себя; он даже снова начинает оправдывать сентябрьские избиения, 
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о которых одно время, казалось, сожалел. Но он хочет возможно 
более рассеять страхи и ненависть, окружающие его имя. События, 
подтвердившие немало его пророчеств, умиротворили его сердце, 
льстя его самолюбию. Он рассказывает, что его коллеги сказали 
ему в тот день, когда была обнаружена переписка Мирабо с дво
ром: «Так ты пророк, Марат!» Он надеется мало-помалу добиться 
преобладания своих идей, своей тактики и верит, что он, человек 
опытный, проживший более пятидесяти лет, станет советчиком 
людей гораздо более молодых, сидящих на скамьях Горы. Он притя
зает на роль ментора Революции, то ворчливого, то добродушного. 
Прежде всего, он хочет, чтобы на него смотрели как на выдающе
гося политика, и торжествует по поводу того, с каким искусством 
он избежал яростных нападок своих врагов. 

«Если бы мне пришлось говорить перед выдающимися полити
ками, я воспользовался бы тем же примером [сентябрьские дни], 
чтобы доказать, что я — самый рассудительный человек в Рес
публике... 

Я должен здесь заметить, как приспешники клики Ролана за
блуждались на мой счет после открытия заседаний Конвента и до 
момента осуждения тирана. Считая меня человеком необузданным, 
что, по их мнению, позволило бы им в любой момент одержать нада 
мною верх и дало бы основание погубить меня, они предоставляли 
мне слово с легкостью, которая вправе была озадачить недалеких 
патриотов. Но, убедившись вскоре, что я говорил только то, что* 
хотел сказать, что я всегда поступал, сообразуясь с событиями, 
дня, что я не открывал рта без того, чтобы не разоблачить или 
не раздавить их, эти господа приняли решение убрать меня с три
буны и осудить на молчание. У меня есть довод более разительный, 
но менее известный. Все знают, с каким ханжеством заправилы 
клики Ролана сговаривались очернить депутацию от Парижа и осла
вить ее самых энергичных членов, которым они, как это ни смешно, 
приписали план установления диктатуры. 

Все знают, как упорно продолжали они этим заниматься более 
четырех месяцев. Я был главной мишенью их ежедневной клеветы. 

Что же я делал? Я приводил их в ярость и выводил из себя, 
время от времени вызывая их на это серьезными разоблачениями. 
Так пятьдесят продажных писак были непрерывно заняты тем, 
что извергали на меня тысячи ужасных обвинений, изображали 
меня негодяем, запятнанным всяческими преступлениями, чудови
щем, которое Конвент не изгоняет попросту из своего состава, на 
с минуты на минуту поразит обвинительным декретом и предаст 
мечу закона. 

59. «Journal de la République fran- listes aux patriotes de la Montag-
çaise», № 109, 28 janvier 1793 ne»). 
(«Eternelle opposition des roya-
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Однако этот обвинительный декрет, столько раз обещанный, 
так и не был принят, и человек, изображаемый злодеем, совершен
но спокойно оставался в Конвенте, презирая клеветников и разо
блачая врагов народа. Неизбежный вывод, напрашивавшийся 
у каждого здравомыслящего человека, заключается в том, что мни
мый злодей был ни в чем не повинным оклеветанным человеком, 
ревностным патриотом, бесстрашным защитником истерзанного 
отечества. Я предвидел этот вывод и тщательно подготовил его», 

И он прибавляет с огромным самодовольством: 
«Если внимательно рассмотреть роль, какую я играл в обще

ственных делах с первого дня Революции, то можно увидеть, что 
я старался подготовить события. Я пришел в Революцию человеком 
сложившимся, хорошо разбиравшимся в политике 60, так что был, 
пожалуй, во Франции единственным, кто мог бы встретить лицом 
к лицу опасности, угрожавшие отечеству, кто мог бы разоблачать 
изменников даже до того, как они привлекли бы к себе внимание, 
кто мог бы расстраивать их заговоры, предвидеть события и пред
сказывать неизбежные последствия всех махинаций. Так как 
истины, которые я сообщал в газете, не были доступны пониманию 
рядового читателя, они вначале не производили сильного впечат
ления на народ; чаще всего только после того, как они подтверж
дались событиями, читатели отдавали мне справедливость, назы
вая меня пророком. 

Что касается интриганов, то я почти всегда довольствовался 
подготовкой их падения, разоблачая их заранее и беспрестанно 
их терзая, так что, после того как я увлек их на край пропасти, 
уже было достаточно одного пинка ногой, чтобы столкнуть их в 
нее. И я часто пренебрегал возможностью нанести им этот удар, 
вовсе не склонный бороться против уже поверженных врагов; 
поэтому почти всегда можно было видеть, как журналисты напере
гонки бросались на изменников, когда я переставал ими зани
маться». 

В своей горделивой радости торжествующего пророка Марат 
расцветает и смягчается. Даже когда он признается в своей при
частности к сентябрьским событиям, даже когда он вспоминает 
данный им совет «соорудить восемь тысяч виселиц для изменников 
из Учредительного собрания», чувствуется, что его ярость осла
бела, а его тактика видоизменяется. Он хотел внушать страх вра
гам Революции, пока Революция была в опасности. Теперь она 
спасена, и Марат, по-видимому, счастлив снова приобщиться 
к обычной жизни, вкусить тех радостей симпатии, о которых он 
как бы забыл в суровой борьбе. В это время в его газете бывают 
даже взрывы жизнерадостного веселья, мне думается, беспример
ные в его творчестве. Со своеобразным юмором, не лишенным обая
ния, он слагает с себя обязанности диктатора, распускает сгруп
пировавшихся вокруг него монтаньяров, со скрытой и тонкой иро
нией напоминая им, как слабо они поддерживали его в дни бури. 
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«В минувший понедельник, навсегда памятный день в летопи
сях нашей рождающейся Республики, французы унизили в лице 
Людовика XVI все коронованные головы на земле. Прощай же, 
блеск тронов, очарование мирских почестей, талисман власти, 
ниспосланной свыше; прощай, всякое уважение людей к само
чинно установленным властям, когда они правят, не руководст
вуясь добродетелью, когда они не угодны народу, когда они про
являют некоторую склонность возвыситься над общим уровнем. 
Предмет, достойный размышления для честолюбцев! 

После этого надо еще подумать о том, как удержать в своих 
руках пост диктатора, которым меня наделили обитатели Горы, 
эту столь важную обязанность, которая объединила вокруг меня 
всех этих бесстрашных воинов; которая заставила их делать столь 
великие усилия, чтобы отомстить за меня, когда меня атаковали 
мятежники справа; которая побудила их проявить столь сильный 
характер в тот день, когда эти бунтовщики хотели отправить меня 
на гильотину; которая заставила их выступать со столькими на
стоятельными требованиями, чтобы добиться для меня милости 
говорить в свою защиту или в интересах общественного спасения, 
всякий раз, когда роландистский председатель заставлял меня 
сойти с трибуны, после того как он удерживал меня на ней целы
ми часами,— обязанность, побуждавшую их всеми силами отстаи
вать предложения, которые я вносил для восстановления в госу
дарстве порядка и во имя его интересов! 

После суда над Людовиком XVI внешне все изменилось, все 
перепуталось. Мои подданные с Горы стали не только непослуш
ны, но и неучтивы; они больше не хотят слышать ни об обязанно
стях подчинения, ни об обязанностях, налагаемых на них прави
лами приличия. Можно ли поверить, что все мои телохранители 
без всякого уважения к моему рангу и высокому положению в ми
нувший вторник невежливо явились ко мне протянуть мне руку, 
чтобы потребовать от меня месячного жалованья, угрожая мне 
вызовом в суд, если им в течение двадцати четырех часов не за
платят жалованья? Можно ли поверить, что начальник моей охра
ны, после того как он говорил со мной, не сняв шляпы и продер
жав меня на ногах почти четверть часа, не соблаговолил чуть-чуть 
потесниться и дать мне место рядом с собой и мое унижение дошло 
до того, что мне пришлось и справа, и слева искать свободного 
места на скамье? О небо! Все потрясено в моей державе; нет более 

60. Марат родился в 1743 г. В 1789 г. 
ему было, следовательно, 46 лет, 
преклонный возраст для револю
ционера той эпохи. В это же вре
мя Мирабо было 40 лет, Брис-
со — 35, Робеспьеру — 31 год, 
Дантону — 30, Варнаву и Бабё-

фу — 29, Сен-Жюсту и Барба
ру — 22 года. С другой стороны, 
Марат, проживший в Англии 
с 1772 по 1776 г., уже обладал 
определенным политическим опы
том. 
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возможности в ней удержаться; и я твердо решил подать в отставку 
с поста диктатора, разве только комиссар моей секции, получив
ший мою жалобу, признает правоту моего ходатайства, восстано
вив мой авторитет». 

Это — яркая молния веселья на лице столь беспокойного че
ловека. Но Марат больше не захочет отказываться от этой непри
нужденной и дружеской предупредительности Горы. Он больше 
не захочет, чтобы патриоты убрали свои протянутые к нему руки, 
если смутьяны, если бешеные начнут борьбу против самой Горы, 
то он разоблачит их со всей яростью. Его влияние мало-помалу 
распространяется на Гору; 3 февраля он говорит 61: 

«Можно только воздать должное гражданской энергии, прояв
ляемой Камбоном с некоторого времени. Юн маратизирован»,— 
говорили мне мои коллеги-монтаньяры. Тем лучше для него, 
публика, свидетельница его усилий, не перестает его восхвалять; 
и поверьте мне, что эпитет «маратист», который группировка 
Ролана превратила в оскорбление, станет почетным; ибо в час 
испытания, не будучи маратистом, невозможно быть патриотом, 
истинным защитником народа, мучеником за дело свободы». Но 
как мог он потерпеть нападки на Гору как раз в тот момент, когда 
она «маратизировалась»? 

МАРАТ ПРОТИВ БЕШЕНЫХ 

У Марата было три существенных возражения против движения 
бешеных. Прежде всего, он ставил им в вину, что они подменяли 
расширявшуюся законную деятельность Горы беспорядочной аги
тацией, позволявшей роландистам говорить о заговорах. И он не 
прощал им оскорблений Горы, а особенно депутации от Парижа, 
когда последняя отказывалась с ними солидаризироваться. Вот 
почему он резко выступил против революционных делегаций в 
феврале. «Целью моей речи,— говорит он 11 февраля в2 в обраще
нии к честным гражданам парижских секций,— было отвести от 
Горы, а особенно от парижской депутации, обвинение в заговоре, 
слепым орудием которого были петиционеры секций». 

И он закончил свое обращение такими словами: 
«Эти расследования [о полномочиях и цивизме делегатов] ка

саются в особенности парижских секций, на чью честь петицио
неры бросили тень. Охотно верю, что добрые граждане из всех 
парижских секций, глубоко проникшиеся честными принципами, 
любовью к порядку и должным уважением к представителям су
веренного народа, поспешат дезавуировать фальсификаторов, ко
торые заставили их говорить как безумцев и мятежников». 

В номере газеты, помеченном «воскресенье, 25 февраля», но 
вышедшем в воскресенье 24 февраля, Марат снова подвергает 
петиционеров нападкам вз. 
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«Многие секции также выразили неодобрение своим комисса
рам за то, что те поддались на уговоры интриганов, составивших 
бессмысленную петицию. Как только их выпроводили из зала 
заседаний Конвента, самые злостные из них разошлись по кафе, 
чтобы выступить с речами против депутации от Парижа. В этот 
же вечер Плезан де ла Уссе 64 отправился в Электоральный клуб, 
членом которого он был, и обрушился там с яростной речью на 
«Друга народа», которого он называл врагом отечества и главным 
виновником приема, оказанного петиционерам. Он подослал на 
трибуны многочисленных крикунов, мужчин и женщин, вторив
ших ему. Я уже обрисовал вам этого интригана, исполнявшего 
обязанности главы депутации». 

Итак, в это время Марату было подозрительно или даже нена
вистно все то, что было направлено против Горы, все то, что могло 
ее ущемить или скомпрометировать. Даже когда после появления 
его неосторожной статьи от 25 февраля бб «патриоты» слабо'защи
щали его от гнева и требований предъявить ему обвинения, вы
двинутые Жирондой, Марат упрекал их за это с горечью, но так, 
как упрекают друга за непоследовательность, без всякой мысли 
о разрыве. 

«Дорогие собратья,— говорит он им в номере своей газеты 
от 1 марта б6.— Сегодня я берусь за перо не ради себя, а ради 
вас, ради вашей чести, скомпрометированной странной дискуссией, 
которую вы дали возможность затеять 26 февраля по поводу меня, 
и гнусным декретом, который вы позволили преступной клике 
издать против меня в7. 

61. См. выше, с. 297, прим. 52. 
62. «Journal de la République fran

çaise», № 122, 14 février 1793 
(«Adresse aux bons citoyens des 
sections de Paris»). Это обраще
ние, несомненно, от 11 февраля, 
но оно помещено в номере от 
14 февраля 1793 г. 

63. «Journal de la République fran
çaise», № 125. Он датирован 
25 февраля, но в действительно
сти он от 17-го, а не от 24 февра
ля, как пишет Жорес. («Les 
pétitionnaires au nom des 48 sec
tions de Paris, désavoués et désap
prouvés.— Anecdotes curieuses sur 
leurs meneurs contre-révolution
naires...») О петиции от 12 февра
ля 1793 г. см. выше, с. 201. 

64. Плезан де ла Уссе, из секции 
Французского Пантеона, 58 лет, 
законовед, председатель своей 
секции, 12 февраля глава депу

тации, представившей петицию 
Конвенту. (Archives nationales. 
F7 477477.) 

65. Имеется в виду статья Марата 
от 25 февраля 1793 г. См. выше, 
прим. 63. 

66. «Journal de la République fran
çaise», № 137, 1er mars 1793 
(«Marat aux patriotes ses collègues 
à la Convention nationale»). [См. : 
Ж.-П. М а р а т . Избранные 
произведения, т. HI. М., 1956, 
с. 256 и ел. — Прим. ред.] 

67. После доклада Барера Конвенту 
о беспорядках (26 февраля 1793 г.) 
Саль обвинил Марата как одного 
из подстрекателей, процитировав 
его статью от 25 февраля. «Мно
гие члены Конвента, вскочив 
одновременно, закричали: „Да! 
Да! Обвинительный декрет!44». 
После бурных прений Конвент 
принял следующий декрет: «Кон-
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С тех пор как объединение федератов с парижанами позволило 
восторжествовать патриотической партии в Конвенте, а вечные 
заговоры вожаков преступной клики вернули на путь истины мно
гих честных депутатов, ранее заблуждавшихся, вы составляете 
большинство, и от вас зависит помешать всем пагубным мерам 
и предотвратить все несправедливые декреты. И среди вас нет ни
кого, кто бы не был убежден в том, что заправилы из числа госу
дарственных людей воспользовались отрывком из номера 133 
моей газеты 68 для подстрекательства к ограблению нескольких 
бакалейных лавок, чтобы затем вероломно обвинить меня в том, 
что я являюсь организатором беспорядков, подготовленных алч
ностью скупщиков и вызванных тайными происками эмиссаров 
преступной клики совместно с эмигрантами и другими контррево
люционерами. Тем не менее вы не только не выступили против 
этого вероломства и не разоблачили эту измену, вы допустили, 
чтобы на основании несправедливого и бесчестного декрета этот 
донос был направлен в обычный уголовный суд, а на министра 
юстиции возложено преследование зачинщиков, устроителей и 
соучастников происходивших 25-го беспорядков, как будто эти 
беспорядки могут иметь ко мне какое-нибудь отношение, как будто 
политические размышления, простое высказывание своего мнения 
может считаться преступлением. 

Я хорошо знаю, что декрет обо мне является недействитель
ным и не может иметь никаких последствий. Я хорошо знаю и то, 
что он позорит только тех, кто его принял; но злодеи, издавшие 
его, не преминут им воспользоваться, чтобы ввести в заблуждение 
наших братьев в департаментах, чтобы вновь меня оклеветать, 
чтобы очернить вас, чтобы реабилитировать себя в общественном 
мнении и тем легче погубить отечество». 

Как чувствуется, что он больше не хочет быть в глазах Фран
ции чудовищем, кровожадным зверем! И заметьте, что он преду
преждает в примечании, что обращается «не к патриотам Горы, 
а к патриотам остальной части Конвента». В патриотах Горы он 
не сомневается, он знает, что они поддержали его во время этого 
кризиса. Но он надеялся на то, что дух Горы распространился за 
ее пределы, на весь Конвент, ив этом он терпит разочарование. Его 
снова охватывает приступ пессимизма, желчной гордости и гнева. 

«Повторяю, допущенные в связи с моим делом посягательства 
на свободу печати вызывают тревогу. Что касается меня, то я 
сумею быть выше этого; не в пример вам, я не со вчерашнего дня 
привык к свободе: любовь к ней я всосал с молоком кормилицы, 
и я был свободен в течение сорока лет, когда Франция была насе
лена еще одними рабами б9. Мое перо не знало никогда иной узды, 
кроме узды правды, и, несмотря на все декреты мира, оно никогда 
не узнает другой, даже если бы мне сегодня же пришлось воз
вратиться в свое подземелье; итак, я буду пользоваться ею вместе 
с вами во всей ее полноте. 
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Вы видите все в розовом свете, я вижу все в черном. Кто из 
нас прав, вы или я? Примите во внимание нынешнее состояние 
Франции, глубокую нищету, в которой прозябает народ, огромное 
расхищение общественного достояния, быстрое истощение ее по
следних ресурсов, угнетение друзей свободы, наглость ее врагов, 
вечные козни заправил, занимающих все ответственные посты и 
господствующих даже в национальном Сенате, смуты, потрясаю
щие Республику, скупку, грабежи, разбой, убийства, всевозмож
ные беспорядки, опустошающие ее, бедствия, угрожающие ей 
изнутри, опасности, угрожающие ей извне, и затем решайте, если 
у вас хватит для этого мужества». 

Марат на мгновение забывает, что только несколько недель 
назад он тоже «видел все в розовом свете». Но, во всяком случае, 
даже когда он снова впадает в отчаяние, если он и видит возмож
ность спасения и исцеления, то только в регулярной и более широ
кой деятельности могучей Горы, а не в агитации бешеных, кото
рые, дискредитируя Гору, подрывают единственный шанс, остаю
щийся у Революции. И, весьма далекий от того, чтобы с досады 
уступить искушению резко выступить в Конвенте, Марат, в сущ
ности вполне отдающий себе отчет в том, что его злополучная 
статья от 25-го числа пошла на пользу его врагам и врагам Горы, 
попытается смягчить ее действие, проявив себя во время бельгий
ского кризиса сторонником порядка, сторонником правитель
ства. 

К тому же он ставил в вину бешеным не только их недоверие 
к Конвенту в целом, их враждебное отношение к Горе и к париж
ской депутации. Он в корне разошелся с ними по экономической 
проблеме. Они не хотели ни отказаться от ассигнатов, ни огра
ничить их выпуск. Наоборот, они предлагали придать ассигнату 
безраздельное господство в обществе, избавив его от конкуренции 
золота и серебра и обеспечив его всей земельной собственностью. 
Именно таким путем они надеялись восстановить равновесие между 
революционным ассигнатом и ценами на продовольствие. Напро
тив, Марат, как мы помним, всегда боролся против ассигната. По 
его мнению, Мирабо совершил преступление, распространив и 
приведя в систему пользование ассигнатом. И Марат, несмотря 
на свое недавнее восхищение Камбоном, в действительности хотел 
упразднить ассигнат. 

вент, обсудив сделанное ему ное разоблачение на рассмотре-
разоблачениеотносительно статьи ние обычным судам...» («Moni-
Марата, касающейся беспоряд- teur», XV, 572.) 
ков, грабежей и установления 68. «Journal de la République fran-
твердых цен на продовольствие, çaise», № 133, 25 février 1793. 
которые имели вчера место в го- 69. См. выше, прим. 60. 
роде Париже, передает указан-
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«Бедствием, мучающим нас (номер от 1 марта 1793 г.) 70, 
является прежде всего нищета, которая будет все время возрастать. 
Причина ее кроется в огромной массе ассигнатов, стоимость кото
рых постоянно уменьшается с увеличением их количества и из-за 
их подделок; а уменьшение их стоимости неизбежно приводит 
к росту цен на продовольствие. Они уже стали непомерными, и 
вскоре цены станут столь высоки, что для неимущих классов они 
будут недосягаемыми; а эти классы составляют две трети нации. 
Будете ли вы ждать, пока вспыхнут самые страшные беспорядки, 
а возможно, будет вовсе низвергнуто правительство, потому что 
изголодавшийся народ не ведает никаких законов; первейший из 
них — стараться выжить? Я уже три года назад предвидел все 
эти беспорядки и чего только не делал, чтобы воспротивиться си
стеме ассигнатов, в особенности выпуску ассигнатов мелкими ку
пюрами. Пагубные последствия этой системы, угрожающие нам, 
нельзя устранить путем мелких мер, нужна крутая мера, един
ственно целесообразная, в свое время предлагавшаяся мной: уничто
жение государственного долга с немедленной оплатой всех кредиторов 
государства посредством национальных бон на сумму долгового 
обязательства, с приемом их в уплату за национальные имущества, 
вместо выпуска огромного количества бумажных денег, наимень
шим неудобством которого явится дискредитация, неизбежно 
вытекающая из постоянно связанного с ним недостатка доверия. 
Эта мера одновременно принесла бы шесть великих благодеяний. 
Сразу была бы уменьшена масса налогов на сумму, идущую на 
уплату процентов по государственному долгу, и этим значительно 
облегчили бы положение народа. Этим можно было бы предотвра
тить скупку звонкой монеты, а следовательно, и рост цен на про
довольствие и соответственно облегчить положение народа. Таким 
образом мы избежали бы огромных расходов на изготовление ас
сигнатов и на управление этим делом и соответственно облегчили 
бы положение народа. Таким образом мы помешали бы всяким 
хищениям королевских агентов, спекуляциям скупщиков из госу
дарственного казначейства и соответственно облегчили бы поло
жение народа. Таким образом можно было бы воспрепятствовать 
внутри страны и за границей подделке ассигнатов, с помощью 
которых заграница забирает у нас, в прямой убыток, всю про
дукцию нашего земледелия и наших мануфактур, что губительно 
действует на торговлю, промышленность и народ. Этим, наконец, 
можно было бы ускорить распродажу национальных имуществ, 
привязать новых собственников к отечеству и укрепить Револю
цию. Мой план можно было бы еще осуществить по частям, и при
несенные им блага были бы неисчислимыми. Я уже давно пред
ложил бы его с трибуны Конвента, не будь я уверен в том, что его 
отвергнут враги народа и мошенники, заинтересованные в продол
жении злоупотреблений. Впрочем, я призываю друзей обществен
ного блага быть моими представителями и добиться принятия моего 
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плана, если они смогут». 
План Марата был неосуществим. Он был неосуществим вообще. 

Прежде всего эти боны на всю сумму долговых обязательств, 
переданные каждому из кредиторов, были бы заморожены в их 
руках. И действительно, кто, кроме нескольких банкиров или 
спекулянтов, согласился бы принять порой столь значительные 
ценности, которые можно было бы употребить только на покупку 
национальных имуществ? Но и сами кредиторы государства только 
скрепя сердце приняли бы неликвидные и необмениваемые ценные 
бумаги, которые, по существу, были бы приказом купить нацио
нальные имущества. Это была бы принудительная покупка. Было 
бы лучше прямо заплатить кредиторам государства землями, в 
обязательном порядке предоставив каждому из них владение, рав
ноценное сумме его кредита. Но такая операция была бы актом 
насилия и своего рода банкротством. С самого начала Революции, 
т. е. в момент, когда присоединение буржуа — кредиторов госу
дарства было чрезвычайно необходимо, произошел бы настоящий 
бунт кредиторов государства. Кроме того, Революция выпускала 
ассигнаты не только для уплаты по долгам Франции; она делала 
это и для покрытия дефицита, вызванного уничтожением прежних 
источников дохода и медленной реализацией новых, и для оплаты 
чрезвычайных военных расходов. Как Марат справился бы с этим 
в рамках своей системы? Наконец, без ассигнатов, и притом асси-
гнатов мелкими купюрами, бесчисленные мелкие покупатели не 
могли бы удовлетворить пробужденный Революцией аппетит и 
приобрести эти маленькие участки, эти скромные парцеллы нацио
нальных имуществ, сотнями тысяч переходившие в руки демо
кратических слоев. Звонкой монеты, весьма редкой в обращении, 
было бы недостаточно для этих внезапно начавшихся внушитель
ных сделок. 

Кроме того, трудно понять, как в час, когда Марат писал все 
это, было еще возможно попытаться, хотя бы отчасти, осуществить 
такого рода земельное обеспечение долга. Это значило еще больше 
увеличить недоверие к ассигнатам, предоставив преимуществен
ное право при покупке национальных имуществ территориальным 
бонам, созданным в критическом положении. Это означало бы при
бавить, в ущерб ассигнатам, к конкуренции звонкой монеты кон
куренцию территориальных бон. 

Но чем менее осуществима была система Марата, тем более она 
свидетельствовала об его усилиях избежать изъятия из обращения 
звонкой монеты, избежать таксации цен на продовольствие, т. е. 
всей экономической и социальной системы Жака Ру и бешеных. 

70. «Journal de la République fran- ные произведения, т. Ill, с. 259 — 
çaise», № 137, 1er mars 1793. 260.— Прим. ред.] 
[См.: Ж.-П. Марат . Избран-
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И если среди членов Горы ярый сторонник ассигната Камбон 
склонялся к социальной и финансовой политике бешеных, если 
он в этом смысле был уже не «маратистом», а ультрамаратистом, 
то Марат знал, что его социальные воззрения совпадали с воззре
ниями, которые высказывал Сен-Жюст и одобрял Робеспьер. По
следняя речь, найденная в бумагах Робеспьера и представляющая 
собой его политическое завещапие, содержит возражения против 
финансовой системы, основанной на ассигнате, и против экономи
ческой системы, основанной на таксации 71. Итак, Марат чувство
вал себя среди патриотов Горы более непринужденно, чем с бе
шеными. 

Наконец, как смели люди, по его мнению, легкомысленные и 
неопытные, подменять его инициативу своей, когда речь шла о при
менении важных мероприятий, которых требовал он? Да, он об
винял Дюмурье. Да, он писал 29 января 72: «Если мы не хотим 
вечно быть жертвами измены командующих нашими армиями, то 
откроем наконец глаза и раз навсегда поймем, что ставить во главе 
солдат свободы врагов свободы и поручать командовать револю
ционными войсками заклятым врагам Революции — верх безу
мия. Поэтому уволим без стеснения и генералов, и офицеров, ко
торые известны как креатуры казненного деспота, как привержен
цы старого порядка». Да, он говорил недавно, 12 февраля 73, 
что Дюмурье, «очевидно, продался прусскому королю». И еще 
вчера он разоблачал его интриги и его измены. Но по какому 
праву невежественные школяры или плутоватые толкователи под
рывают его систему путем крайне неуклюжего ее применения и 
требуют отозвания Дюмурье именно в ту минуту, когда это отозва
ние было бы худшим бедствием, чем все возможные измены гене
рала? 

Итак, в эти первые дни марта Марат разделял мысли и чувства 
Робеспьера и Дантона, и благодаря взаимному согласию эти три 
человека были достаточно могущественными, чтобы предохранить 
Революцию от безумств террора и горячности. Все трое считали 
преступным и мерзким трогать Дюмурье в разгар военного кри
зиса. Все трое хотели по возможности отложить внутренние ссоры 
и даже отвести от Жиронды уже начинавшую клокотать неистовую 
смертельную ненависть, дабы сконцентрировать все силы Рево
люции в великом усилии национальной обороны. Все трое были 
согласны в своем стремлении возбудить революционный патрио
тизм путем более прямого действия Конвента. 

Именно Дантон предложил сначала послать комиссаров во 
все секции Парижа, и его предложение было тотчас же распро
странено на все департаменты (заседание 9 марта 74). По краткому 
и сильному докладу Карно, призвавшего к оружию всех молодых 
республиканцев, Конвент постановил 75: 

«Комиссары, назначенные Национальным Конвентом из своей 
среды, безотлагательно отправятся в разные департаменты Рее-
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публики с целью разъяснять согражданам новые опасности, какие 
угрожают отечеству, и собрать достаточные силы, чтобы рассеять 
врагов. 

Комиссаров будет девяносто человек, и они будут распределены 
между сорока одной секцией». 

Это должно было привести к пробуждению огромных народных 
сил. Марат, Робеспьер и Дантон были также единодушны в своем 
желании вооружить народ в его гневе быстро действующими ре
прессивными средствами, чтобы устрашить контрреволюционеров 
и избавить народ от искушения беспорядочных избиений. 

71. Discours prononcé par Robespierre 
à la Convention nationale, dans 
la séance du 8 thermidor... trouvé 73, 
parmi ses papiers par la commis
sion chargée de les examiner. 
(B.N. , 8° Le3* 869, imp. in-8°, 
44 p.) 74, 

72. «Journal de la République françai
se», JV° 110, 29 janvier 1793 75, 
(«Observations sur la situation de 
la République à l'égard des puis

sances étrangères, son plan de con
duite et ses moyens de défense»). 
«Journal de la République fran
çaise», № 120, 12 février 1793 
(«Les Brissotins complotant avec 
les ministres...»). 
«Moniteur», XV, 656; «Archives 
parlementaires», LIX, 718. 
«Moniteur», XV, 663; «Archives 
parlementaires», LX, 9. 



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ 

С этой двойной мыслью — жестоко подавлять контрреволю
ционеров и соблюдать революционную законность — Конвент 
своими быстро принятыми декретами от 9 и 10 марта создал «Чрез
вычайный уголовный трибунал», который получит в истории на
звание Революционного трибунала 1. Трибунал этот будет учреж
ден в Париже; «в его ведении будут все контрреволюционные 
деяния, все посягательства на свободу, равенство, единство 
и неделимость Республики, на внутреннюю и внешнюю безопас
ность государства и все заговоры с целью восстановления 
королевской власти или учреждения любой другой власти, пося
гающей на свободу, равенство и суверенитет народа, кем бы ни 
были обвиняемые: гражданскими или военными должностными 
лицами или простыми гражданами. 

Трибунал будет состоять из присяжных и пятерых судей. 
Судьи будут назначены Национальным Конвентом относитель

ным большинством голосов, которое тем не менее не должно быть 
меньше четверти общего числа голосов. 

При трибунале будут состоять общественный обвинитель и 
два его помощника, или заместителя, которые будут назначены 
Национальным Конвентом. 

Национальный Конвент назначит двенадцать граждан от Па
рижского департамента и четырех граничащих с ним департамен
тов, которые будут исполнять обязанности присяжных, и четы
рех заместителей присяжных из того же департамента, которые 
будут заменять присяжных в случае их отсутствия, отвода или 
болезни. 
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Присяжные будут исполнять свои обязанности до первого мая 
будущего года, и Национальный Конвент позаботится об их замене 
и о назначении присяжных из граждан всех департаментов. 

Обвиняемые, которые пожелают отвести одного или нескольких 
присяжных, будут обязаны представить основания для отвода 
одним и тем же актом; трибунал обсудит их обоснованность в те
чение 24 часов. 

Присяжные будут голосовать и выносить свое решение 
публично, громогласно, абсолютным большинством голосов. 

Приговоры будут приводиться в исполнение без обращения 
в кассационный трибунал. 

Судьи Чрезвычайного трибунала будут выносить приговоры, 
предусмотренные Уголовным кодексом и последующими зако
нами, для изобличенных обвиняемых; в случае, когда правонару
шения, будучи постоянными, относятся к разряду тех, которые 
подлежат компетенции уголовной полиции, трибунал будет вы
носить соответствующие приговоры, не передавая обвиняемых 
полицейским судам. 

Имущество тех, кто будет приговорен к смертной казни, по
ступит в распоряжение Республики и будет служить источником 
пропитания для вдов и детей, не имеющих никакого другого иму
щества. 

Лица, изобличенные в преступлениях или правонарушениях, 
не предусмотренных Уголовным кодексом и последующими зако
нами пли не подведенных под определенную меру наказания, ко
торые своим антигражданским поведением и пребыванием на тер
ритории Республики вызвали бы общественные смуты и беспоряд
ки, будут приговариваться к высылке». 

Страшная машина, все колеса которой смертоносны. Револю
ция знала, что заграница имела тайных соучастников в лице всех 
контрреволюционеров. Морийон предупредил Дантона о сущест
вовании тайных заговоров в Бретани. Лион был охвачен броже
нием. Если бы французские армии стали терпеть поражения и 
отступать к своим границам, всюду могла бы начаться измена. 
Пусть же изменники будут охвачены ужасом и пусть страшная 
процедура, быстрая, безапелляционная и безжалостная, в одно 
мгновение, подобно всепожирающему жару неумолимого неба, 
выжжет все ростки измены. 

Инициатором этой великой и страшной меры был не Дантон. 
Поистине ее сразу внушил революционерам инстинкт самосохра
нения: я имею в виду то коллективное чувство самосохранения, 
которое сочетается с победой идеи. 

1. «Moniteur», XV, 656, 676, 684; (окончательный текст декрета). 
«Archives parlementaires», LX, 3, Проект декрета представил Лен-
Заседания 9, 10 и 11 марта де, депутат от департамента Эр. 
1793 г. 
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Дефьё еще 3 марта, выступая в Якобинском клубе, потребовал 
создания «Революционного трибунала» 2. 

А Жан Бон Сент-Андре, посланный комиссаром в секцию Лув
ра, с самого начала заседания 9 марта заявил о желании этой 
секции 3: она хотела, чтобы специально учрежденный трибунал 
стоял на страже внутри страны, карая изменников, заговорщи
ков и смутьянов. Впрочем, секция Лувра сама изложила свое 
пожелание, которое Каррье претворил в предложение. Каррье 
употребил слова «Революционный трибунал» 4. 

Уже с этого дня, 9 марта, Робеспьер не только соглашался 
с мыслью о необходимости учреждения Революционного трибу
нала, но и думал о том, как добиться, чтобы он состоял из пламен
ных патриотов. Вечером 9 марта Дефьё сказал в Якобинском клу
бе 5: 

«Я только что встретил Робеспьера, и он поручил мне предло
жить всем депутатам Конвента отправиться на свои места, чтобы 
завершить дело, начатое ими сегодня утром... Надо немедленно 
организовать Революционный трибунал, чтобы быстро судить 
заговорщиков, дабы удовлетворить народ». 

Но 10 марта вечером, когда Конвент уже собирался разойтись, 
еще ничего не решив, Дантон предложил Конвенту завершить 
дело и, таким образом, взял на себя историческую ответственность 
за это необходимое и страшное творение 6: «Я предлагаю всем 
честным гражданам не покидать своих мест. Как! Граждане, в мо
мент, когда наше положение таково, что если Миранда будет раз
бит силами Клерфэ (а это вполне возможно), то Дюмурье, окру
женный неприятелем, будет вынужден сложить оружие, вы мо
жете разойтись, не приняв важных мер, которых требует спасение 
государства! Я понимаю, сколь важно принять судебные меры, 
которые бы карали контрреволюционеров, ибо для борьбы именно 
с ними и необходим этот трибунал — для борьбы именно с ними 
трибунал этот должен стать Высшим трибуналом народного 
мщения. Враги свободы нагло поднимают голову. Видя, что чест
ные граждане заняты у себя дома, что ремесленники — в своих 
мастерских, они имеют глупость считать себя в большинстве. 
Так вот! Избавьте их сами от народного мщения; это вам велит 
человечность. 

Определить состав политического преступления крайне труд
но. Но если человек из народа, совершивший преступление част
ного характера, карается немедленно и если, с другой стороны, 
столь трудно наложить руку на политическое преступление, то 
разве нет необходимости в создании исключительных законов, не 
имеющихся в общественном кодексе, которые поразили бы мя
тежников и покарали виновных? Здесь спасение народа требует 
великих средств и грозных мер. Не вижу середины между обычными 
юридическими формами и Революционным трибуналом, и, по
скольку в этом собрании осмелились напомнить кровавые дни, 
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о которых сокрушался каждый честный гражданин, я лично ска
жу, что если бы тогда существовал трибунал, то народ, который 
так часто и так сурово упрекали за эти события, не ознаменовал бы 
их кровопролитием; я скажу, и со мной согласятся все те, кто 
были свидетелями этих событий, что никакая человеческая власть 
не в силах была остановить вышедшее из берегов мщение нации. 
Извлечем же урок из ошибок наших предшественников! 

Совершим то, чего не совершило Законодательное собрание. 
Будем же грозными, чтобы избавить народ от необходимости быть 
грозным. Учредим трибунал, не хороший (ибо это невозможно), 
но наименее плохой, дабы меч закона висел над головой всех 
его врагов». 

Является ли это, как утверждали, прославлением кровопро
лития? Является ли это апологией сентябрьских избиений? Барер 
в своих мемуарах, впрочем, написанных тридцать лет спустя, 
рассказывает следующее 7: 

«Однажды в первом Конституционном комитете, когда жирон
дисты упрекали Дантона за избиения, совершенные в тюрьмах 2 
и 3 сентября, Дантон, выведенный из себя нескончаемыми обвине
ниями, поднялся и со злобой ответил: „10 августа Революция родила 
республиканскую свободу, 2 сентября она вытолкнула послед"'. 
Я присутствовал на заседании и слышал слова Дантона, заставив
шие его обвинителей онеметь. Но те, кто восхваляет ораторское 
красноречие Дантона, никогда не видев и не слышав его, должны 
согласиться со мной, что такому языку позавидовали бы на наших 
рынках». 

Должен признаться, меня восхищает изысканность литера
турного стиля Барера. Если он и понимал безличное величие 
Революции, коллективное достоинство Конвента, то по отношению 
к выдающимся личностям у него была тенденция умалять их зна
чение, и так же, как он выразил свое пренебрежение к «мелкому 
гению» Робеспьера, так он подчеркнуто порицал грубость Дан
тона. Но, в сущности, он не осмеливается возражать против этого 
грубого образца революционной физиологии сентябрьских собы
тий. И его оговорки относительно создания Революционного три
бунала более всего свидетельствуют о его собственных колеба
ниях. Он пишет много времени спустя и поэтому сильно преуве
личивает свои возражения против этой меры. 

2. А. А и 1 а г d. La Société des 5. A. A u 1 a г d. Op. cit., t. V, 
Jacobins..., t. V, p. 65. p. 79. 

3. Α. Τ u e t e y. Répertoire des 6. «Moniteur», XV, 683; «Archives 
sources manuscrites..., t. VIII, parlementaires», LX, 62. 
№ 1510: «Archives parlementai- 7. В a г è г e. Mémoires... publiées 
res», LX, 3. par MM. Hip. Carnot et David 

4. Ж.-Б. Каррье (1756—1794) — (d'Angers), Paris, 1842—1844, 
прокурор, депутат Конвента от 4 vol., t. IV, p. 173. 
департамента Канталь. 
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«Я возражал против этого,— пишет он,— что подтверждает 
«Монитёр» того времени 8. Мое противодействие учреждению этого 
отвратительного трибунала доходило до того, что я появился на 
трибуне с книгой Саллюстия «О заговоре Катилины», в которой 
этот добродетельный историк ярко изображает опасность подоб
ных трибуналов, начинающих с того, что они осуждают и карают 
нескольких виновных, и кончающих тем, что истребляют лучших 
граждан». 

Да, но если обратиться к помещенному в «Монитёр» тексту, 
который сам Барер признает верным и на который ссылается, то 
можно увидеть, что перед ропотом крайне левой его протесты 
смолкли и он ограничился требованием, чтобы присяжных назна
чали из всех департаментов. К тому же он выразил свое полное 
согласие с Горой. Дантон так не вилял; он был более откровенен 
и смел. 

Но почему именно в тот момент, когда Дантона, казалось, 
неотвязно преследовала мысль об опасности отечеству, когда он 
прилагал все силы, чтобы поднять и организовать Революцию, 
он решил потребовать освобождения арестованных за долги? 
Трудно понять, какое отношение имела эта мера, как она ни была 
гуманна и справедлива, к важным и насущным интересам отече
ства, находившегося в опасности. И вот в начале заседания 9-го 
числа создается впечатление, что Дантон считает эту меру необ
ходимым и торжественным введением к великим мерам, направлен
ным на спасение нации ö. 

«Прежде чем говорить вам об этих важных предметах, я по
требую от вас провозглашения принципа, слишком долго не при
знававшегося,— отказа от пагубной ошибки, уничтожения тира
нии богатства над бедностью. Если предлагаемая мною мера будет 
принята, то Питт, этот Бретёй английской дипломатии, и Берк, 
этот аббат Мори британского парламента, которые ныне толкают 
английский народ в направлении, столь противоположном свободе, 
вскоре утратят всякое значение. 

Чего вы требуете? Вы хотите, чтобы все французы взялись за 
оружие для защиты отечества. Что ж! Есть разряд людей, не за
пятнанных никаким преступлением, у которых есть руки, но нет 
свободы,— это несчастные, заключенные за долги. Позор для 
человечества, для философии — чтобы человек, беря деньги, мог 
отдавать в залог и самого себя, и неприкосновенность своей лич
ности!» (Бурные аплодисменты.) 

В добрый час! И декрет, которым Конвент тут же отменил фи
зическое принуждение [к уплате долга], великолепен. Предложе
ние Дантона нашло большой отклик. Робеспьер, который во время 
всего этого кризиса, казалось, был помощником Дантона, стал 
настоятельно требовать немедленного освобождения парижских 
заключенных 10. Тирион в тот же вечер прославляет этот декрет 
в Якобинском клубе: «Дантон, всегда великий, всегда верный себе, 
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достиг триумфа принципа вечной справедливости, добившись 
упразднения физического принуждения; дело обездоленных ста
новится все более и более священным» п . 

Но Дантон, хотя и был гуманен, вовсе не был сентиментален. 
И меня продолжает удивлять, что в час, когда столько забот долж
ны были обременять его разум, отмена физического принуждения 
вдруг заняла такое большое место в его мыслях. Действительно ли 
он воображал, что эта гуманная мера сразу получит такой отклик 
в Европе, что тираны, их ораторы и министры будут поражены, 
словно молнией, примером гуманности французов? 

Фраза, где Дантон говорит, что Питту и Берку это нанесет 
смертельный удар, поистине была бы слишком наивна, не будь 
она простым ораторским приемом. Оказала ли на Дантона влия
ние мысль Кондорсе, заявившего по поводу казни короля, что 
чем больше страшных ударов вынуждена наносить Революция 
ради своей защиты, тем больше должна она посредством широких 
справедливых и великодушных социальных законов убеждать 
мир в своей неизменной гуманной сущности, лишь на время за
тененной грубыми потребностями борьбы? Хотел ли он, прежде 
чем брать на себя чудовищную ответственность за создание Рево
люционного трибунала, защитить себя перед лицом истории по
средством закона милосердия? Или же, чувствуя, что его положение 
уже пошатнулось из-за крушения операций в Бельгии и Голлан
дии, вдохновителем которых он был, Дантон старался при
влечь к себе симпатии всей этой небогатой буржуазии, изму
ченной и возбужденной, которую он намеревался освободить от 
позорящих ее цепей или от кошмара тюрьмы? Не говорил ли он 
себе также, что, несколько успокоив все это озлобление, может 
быть, удастся ослабить ферменты социальной революции, кото
рые под воздействием бешеных начинали будоражить народ? 

«Уважайте бедность,— воскликнул он,— и бедность будет 
уважать зажиточность; не будем никогда виновны перед бедня
ком, и бедняк, у которого души больше, чем у богача, никогда 
сам не будет виновен». 

Он, несомненно, имел в виду всех тех ремесленников, которым 
угрожало банкротство и чьи озлобление и страхи преувеличивали 
Жак Ру и Варле, всю мелкую буржуазию, возбужденную и стра
дающую, более опасную для стабильности революционного по
рядка, чем менее сплоченный и менее озлобленный пролетариат. 
Наконец — осмелюсь ли я это сказать? — не могу полностью 
отрешиться от мрачного предположения. Быть может, в глубине 

8. «Moniteur», XV, 682, заседание H . A . A u l a r d . Op. cit., t. V, 
Конвента 10 марта 1793 г. р. 79. Тирион (1763—1815) — 

9. «Moniteur», XV, 666; «Archives адвокат и профессор в Меце, де-
parlementaires», LX, 19. путат Конвента от департамента 

10. «Moniteur», XV, 666. Мозель. 
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души Дантон считал, что быстрые действия Революционного 
трибунала слишком скоро переполнят тюрьмы и поэтому в них 
нужно освободить место. Но, что более вероятно, Дантон, мучи
мый воспоминаниями о сентябрьских избиениях, о которых он 
говорил в тот же день, опасался, как бы, несмотря на учреждение 
Революционного трибунала, народ под влиянием какой-нибудь 
катастрофы и в час смертельного безумия не бросился в тюрьмы 
и не начал вновь избиения. Заключенные за долги, которых как 
раз в сентябре и спас приказ Коммуны, несомненно, обращались 
к революционным вожакам с мольбами, полными ужаса. Неужели 
допустят, чтобы в день кровавого исступления их без разбора ис
требили вместе с подозреваемыми в контрреволюции? И Дантон 
заранее ограничивал размеры возможной беды. 

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОБОРОНЫ 
И ПРОБЛЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Но Марату, Робеспьеру и Дантону, которые в эти дни благо
даря своему согласию действительно образовали своего рода 
временный триумвират, было недостаточно того, что они зажгли 
в сердцах пламя патриотизма и создали страшное орудие револю
ционного подавления. Они хотели еще сконцентрировать все 
силы Революции и положить конец анархии, ослаблявшей власть. 
Кто руководил революционной деятельностью в стране и за ее 
пределами? Временный Исполнительный совет, состоявший из 
министров, не обладавших ни большой властью, ни достаточной 
законной силой, ни достаточным авторитетом, чтобы направлять 
Конвент, и в то же время не бывших простым орудием в его руках. 
У них было чересчур много или чересчур мало власти. 

С другой стороны, Комитет общественной обороны, в состав 
которого были избраны по три члена от каждого из семи комитетов 
Конвента и который заседал с 4 января, имел в глазах трех великих 
революционеров два недостатка 12. Прежде всего, в нем главенст
вовали жирондисты, сразу утвердившие свое главенство назначением 
Керсена председателем, Бриссо — его заместителем, Гитона-Морво 
и Фонфреда — секретарями 13. Совсем недавно, 4 марта, председа
телем Комитета был назначен Петион, все более и более сближав
шийся с Жирондой 14. Но, главное, этот Комитет проявлял непо
следовательность и плачевное безволие; он беспрестанно колебался 
между противоположными политическими линиями. 

Парализовала ли Комитет обороны в январе и феврале борьба 
между Дантоном и Жирондой? Именно на это указывает Барер 
в одном месте своих мемуаров, но в них много неточностей. Его 
воспоминания были странно расплывчатыми и смутными. Правда, 
он их писал спустя более чем тридцать лет после событий, ноА 
поскольку он сам часто ссылается на «Монитёр», он, казалось, мог 
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бы справиться в нем. Он же нагромождает ошибки. В заметке 
о Комитете общественной обороны он говорит 15: «В войне, шедшей 
в Бельгии, события нарастали; наши генералы изображали эту 
войну как легкую военную прогулку, особенно после сражения 
при Жемаппе, где храбрость национальных волонтеров, главным 
образом парижских, позволила захватить живой силой грозные 
редуты. В это время заседания Комитета общественной обороны, 
происходившие в монастыре фейянов, привлекали к себе внимание 
руководящих депутатов. Этот Комитет, о котором говорили неза
служенно мало, тем не менее оказал большие услуги, сначала на
кануне 10 августа, а затем в ноябре и декабре 1792 г. вплоть до 
образования первого Комитета общественного спасения (5 апреля 
1793 г.). Комитет общественной обороны занимался охраной наших 
южных границ от нападений испанцев и, насколько это было воз
можно, упорядочивал передвижение армий и взимание военных 
контрибуций в Бельгии. 

Если бы этот Комитет занимался только двумя указанными воп
росами, он принес бы больше пользы; но в декабре он вызвал всех 
генералов в Париж и оставил дела в армиях в застое; наконец, он 
слабо занимался вооружением и снабжением для большой войны, 
угрожавшей нам весной 1793 г. Его деятельность еще более сво
дилась на нет из-за яростных и безысходных споров по поводу пере
писки, которую вели генералы с Комитетом, и особенно по поводу 
тайных переговоров, которые на протяжении ряда месяцев будто 
бы велись с генералом Дюмурье, в распоряжении которого 
находились главные силы. 

Тогда в Комитете общественной обороны начались весьма круп
ные и горячие споры между двумя партиями Конвента, которые, 
обвиняя друг друга, были вынуждены раскрыть себя и заставили 
нас почувствовать необходимость отстранить их от общего руко
водства делами. 

Было две партии. Одну возглавляли Дантон и Лакруа, кото
рые переписывались с Дюмурье, вернее, старались руководить его 
военными операциями. Другая партия была более многочисленна, 
обладала большими ораторскими талантами, но меньшей хитростью 
и способностью к политической интриге. Жансонне и Бриссо стояли 
во главе жирондистов и всех их сторонников. Они, так ска-

12. Комитет общественной обороны тамента Сена и Уаза. Гитон-
был образован 1 января 1793 г. Морво (1737—1816) — химик, ге-
(«Moniteur», XV, 26; «Archives неральный прокурор-синдик де-
parlementaires», LVI, 117; «Actes партамента Кот-д'Ор в 1790 г., 
du Comité de salut public», I, депутат Законодательного собра-
376.) ния, а затем Конвента. 

13. Керсен (1742—1793) — морской 14. « Actes du Comité de salut public», 
офицер, депутат Законодатель- t. II, p. 254. 
ного собрания от города Парижа, 15. B a r è r e . Op. cit., t. II , p. 78. 
затем депутат Конвента от депар-
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зать, были наследниками взглядов и способов действий этого Коми
тета, в то время как Дантон и Лакруа были в нем людьми новыми. 

Многие члены Конвента, узнав об этих разногласиях в Коми
тете обороны и опасаясь их последствий, требовали ввести в него 
новых депутатов, чтобы нейтрализовать опасное влияние обеих 
партий. Было назначено шесть новых членов, которые должны 
были разобрать все обвинения, касавшиеся переписки Жансонне 
и Дантона с генералом Дюмурье. Гитон-Морво и я были в числе 
этих новых членов Комитета 16. Признаюсь, что около двадцати 
заседаний было без всякой пользы потрачено, чтобы убедиться 
в том, что Дантон и Лакруа хотели одни использовать все выгоды 
и преимущества от внезапного завоевания Нидерландов, в то время 
как Жансонне и его партия со своей стороны старались привлечь 
на свою сторону победителя под Жемаппом и поставить его под 
свое исключительное влияние... 

На последнем февральском заседании в Комитете общественной 
обороны Жансонне был принужден представить свою переписку, 
столь же объемистую, сколь неясную и загадочную. Письма были 
написаны так, чтобы их мог понять только тот, кому они были адре
сованы, но не те, в чьи руки они могли бы попасть. В них было видно 
желание главенствовать, плести интриги, руководить, заручиться 
поддержкой армии и генерала на случай возможных действий со 
стороны предприимчивой Парижской коммуны. Но все это было 
таким преждевременным, таким личным, столь сильно ограничено 
интересами жирондистов, что общественное мнение обратилось 
против них, а комитет этот отныне получил дурную славу, как 
бессильный в делах общественной обороны и вызывающий всяче
ские подозрения у собрания, естественно, недоверчивого и всегда 
разделенного». 

Это как бы далекая реальность, на которую смотришь сквозь 
мутную завесу, искажающую все образы и нарушающую все соот
ношения. Барер, по-видимому, делает из Комитета общественной 
обороны Конвента непосредственное продолжение Комитета обо
роны Законодательного собрания. Но ведь Конвент только первого 
января издал декрет о создании своего Комитета обороны. Барер 
говорит (и, несомненно, думает), что он только впоследствии вошел 
в этот Комитет вместе с Гитоном де Морво, чтобы сыграть роль при
мирителя двух раздиравших его партий. Но ведь Барер входил 
в Комитет общественной обороны с первого дня его существования, 
он присутствовал на его первом заседании (4 января) как пред
ставитель Конституционного комитета, а Гитон де Морво вошел 
в него в то же время, что и он, как представитель Дипломатического 
комитета. (См.: А и 1 а г d. Recueil des actes du Comité de salut 
public.. . , v. I, p. 389.) Следовательно, его не могли назначить для 
умиротворения раздоров, которые еще не возникли. Верно одно: 
25 марта Комитет общественной обороны был обновлен 17 и Кон
вент, вместо того чтобы ввести в его состав почти исключительно 
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жирондистов, ввел в него почти поровну монтаньяров и жирон
дистов. Таким образом обновленный Комитет избрал своим пред
седателем Гитона де Морво, а его заместителем Барера. Отсюда 
и эта путаница в воспоминаниях Барера. Ему показалось, что он 
вошел в Комитет в тот день, когда стал заместителем председателя 
и когда его влияние в нем возросло. Как мало следует доверять 
мемуарам, написанным через много лет после событий! Барер гово
рит о Дантоне и о Лакруа как о руководителях одной из двух 
партий, боровшихся за влияние в Комитете общественной обороны. 
Но Дантон вошел в него только 25 марта, а Лакруа никогда не вхо
дил в его состав. Барер говорит, что переписка Жансонне с Дюму
рье оживленно обсуждалась в Комитете общественной обороны 
в конце февраля. Но совершенно несомненно, что до апреля месяца 
об этой переписке никто не знал. Это с достоверностью следует из 
реплики Жансонне, обращенной к Дантону в ходе знаменитого 
заседания первого апреля 18: «Дантон, я взываю к вашей честности. 
Вы сказали, что видели черновики моих писем. Скажите, что 
они содержали». 

Эти слова были бы необъяснимы, если бы письма, как указывает 
Барер, еще в конце февраля были переданы для изучения в Ко
митет общественной обороны. Правда заключается в том, что Ко
митет обороны начал заниматься разными ответственными лицами, 
которые могли иметь отношение к действиям Дюмурье, только 
тогда, когда последний написал 12 марта угрожающее письмо Кон
венту 19. 

Значит ли это, что воспоминания Барера о первом периоде суще
ствования Комитета общественной обороны совершенно недосто
верны? Что касается Дюмурье, то явного конфликта не было, но 
шла глухая борьба влияний. Жирондисты старались через посред
ство Жансонне подчинить Дюмурье своему влиянию, сделать его 
определенно своим человеком, тогда как Дантон, который в каче
стве комиссара при армиях в Бельгии иногда имел возможность 
сноситься с Комитетом обороны, хотел использовать его для осу
ществления своих замыслов. И в то время как партии боролись 

16. В действительности Барер вошел митета общественной обороны на 
в Комитет национальной (обще- 26 марта 1793 г. (Ibid., t. II, 
ственной) обороны в момент его р. 514.) 
образования; присутствовал на 18. «Archives parlementaires», LXI, 
заседании 4 января 1793 г., меж- 56. 
ду тем как он утверждает, что 19. «Moniteur», XV, 779; «Archives 
вступил в него только потом, parlementaires», LX, 528, прило-
вместе с Гитон-Морво. (В a r e - жение к протоколу заседания 
г е. Op. cit., t. II, p. 76; «Actes Конвента от 24 марта 1793 г. 
du Comité de salut public», t. I, Это письмо не было прочитано 
р. 389, 4 janvier 1793.) См. ниже. в Конвенте, оно было напеча-

17. «Actes du Comité de salut pub- тано и распространено по всей 
Не», р. 389. См. список членов Ко- Бельгии. 
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таким образом за Дюмурье, они мешали ему действовать; Комитет 
общественной обороны занимался бесконечными пустыми спорами; 
он наметил план всеобщей войны, континентальной, морской, ко
лониальной, которая подготовлялась, и пренебрегал только одним: 
придать вооруженным действиям Франции в Бельгии, которые 
в тот момент могли бы оказаться решающими, сильный импульс 
и определенное направление. Таким образом, этот исполнительный 
орган оказался столь же слабым, столь же неспособным, как и сам 
Временный Исполнительный совет. Вот почему Дантон, Робеспьер 
и Марат были единодушны в стремлении дать раздробленной и не
последовательной Революции средства для более согласованных 
и точных действий. 

Такая концентрация полномочий полностью отвечала идеям 
Марата: уже учреждение Революционного трибунала составляло 
одну из основ его системы, и он хотел от исполнительной власти 
такой же энергии, как от судебной. Еще недавно, в номере своей 
газеты от 8 февраля 20, он напоминал о необходимости действовать 
сплоченно, быстро и тайно. 

«Один из самых больших пороков демократического образа 
правления,— говорил он,— это медлительность и гласность всех 
его действий,— медлительность и гласность, которые всегда меша
ют общественному спасению, когда ведется война с деспотическими 
государствами, отличительной чертой которых являются быстрота 
и секретность действий. Эти пороки — следствие самой сущности 
такой формы правления. При демократии все люди, будучи рав
ными и пользуясь одинаковыми политическими правами, неиз
бежно завидуют друг другу; поэтому игра этих мелких страстей 
в национальном Сенате мешает законодателю доверить какому-
нибудь гражданину неограниченные полномочия, особенно для 
тайных действий; впрочем, можно принять некоторые меры пред
осторожности, чтобы помешать злоупотреблению властью, и уста
новить определенные наказания, чтобы за него карать. 

Именно эти низкие страсти, как и козни членов Конвента — 
антипатриотов, помешали созданию в Конвенте тайного комитета 
из трех человек с широкими полномочиями принимать все меры, 
необходимые для раскрытия махинаций врагов общества и изъя
тия их бумаг. Именно эти низкие страсти в такой же мере|; как 
и интриги, помешали Конвенту поручить двум наиболее образо
ванным из его членов составить проект Конституции — труд, 
который может быть хорошо выполнен лишь в том случае, если 
будет отлит сразу в одной голове. Именно эти низкие страсти побу
дили Конвент создать комитеты, столь многочисленные, чтобы 
ничего в них не делать, и привели к столь нелепому увеличению 
числа членов административных органов, ибо все интриганы в госу
дарстве всполошились, домогаясь должностей, добиваясь постов 
государственных чиновников, т. е. желая стать кровопийцами и 
угнетателями народа. Эта политическая эпидемия, причинив-
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шая столь большие неудобства народам, обладающим нравствен
ностью, должна вызвать особенно жестокие осложнения у нации, 
развращенной тремя веками деспотизма, находящейся во власти 
всех пороков и изобилующей интриганами, лицемерами, плутами, 
мошенниками, прохвостами, изменниками и махинаторами, при
крывающимися ложной маской цивизма. Мы видим еще только 
первые тернии этих зловещих посевов, но вскоре они покроют все 
поле свободы и заглушат счастливые плоды, каких мы вправе ожи
дать, прежде чем они созреют, если смелая рука не поспешит иско
ренить эти посевы». 

Эта почти диктаторская концепция всей революционной власти, 
изложенная Маратом, совпадала с политикой концентрации сил, 
которую во время мартовского кризиса провозгласил Дантон. 

Дантон требует от Конвента уничтожения двойственности 
власти — законодательной и исполнительной; Конвент должен 
сам взять в свои руки власть и выполнять обязанности правитель
ства. Он видел, к какой потере сил и времени приводили постоян
ные конфликты между Временным Исполнительным советом 
и комитетами Конвента. Между Временным Исполнительным сове
том и Комитетом общественной обороны, казалось бы, должна 
была существовать гармония, так как влияние Жиронды господ
ствовало в обоих. И однако, в то время как в Комитете общественной 
обороны несколько жирондистов, казалось, поддерживали планы 
Дюмурье, хотя и не действовали решительно, дипломатия Испол
нительного совета, напротив, его сдерживала, стесняла, запреща
ла или откладывала экспедицию в Голландию. 

Надо покончить со сложным и медленным действием этой не-
налаженной машины. Настало время для спасения отечества 
«организовать правительство, исполнительную власть». 

10 марта, одновременно со своим требованием учредить Рево
люционный трибунал, он старается осторожно внушить свою 
мысль 21: 

«Надо спасать Францию от конвульсий анархии; надо устроить 
и укрепить Республику. Остерегайтесь, граждане, робость убива
ет, смелость спасает. Не пожалеем ни людей, ни денег, используем 
все средства национального могущества, но доверим ведать этими 
средствами только людям, необходимый и повседневный контакт 
которых с вами обеспечит вам осуществление всей совокупности мер, 
какие вы наметили для общественного спасения. Вы не представляете 

20. «Journal de la République fran- de ceux qui prétendent l'organi-
çaise», № 116, 8 février 1793 ser»). 
(«Énormes défauts du gouverne- 21. «Moniteur», XV, 683; «Archives 
ment français: profonde stupidité parlementaires», LX, 57. 
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собой установленного органа власти, так как можете все устанав
ливать сами». 

11 марта он идет на риск и предпринимает решительный шаг. 
Разрывая с традиционным недоверием Учредительного и Законо
дательного собраний, смело повторяя во имя спасения находящейся 
под угрозой Революции то, что Мирабо когда-то предлагал для 
спасения конституционной монархии, он требует, чтобы Конвент 
назначал министров из своего состава, т. е. чтобы Совет министров 
был фактически Верховным комитетом. И он так хорошо понимает 
всю смелость своего предложения, что с самого начала, с осторож
ностью, которая, как мне кажется, несвойственна энергии его 
характера, отводит от себя всякое подозрение в честолюбивых 
устремлениях 22. 

« — Если в высказанном мною мнении есть положение, что 
природа вещей и обстоятельства требуют, чтобы Конвент оставлял 
за собой право брать министров отовсюду, и даже из своего состава, 
то я одновременно заявляю и клянусь в том отечеством, что сам 
никогда не соглашусь занять место в правительстве, пока буду 
иметь честь состоять членом Национального Конвента. 

— Как и ни один из нас,— воскликнули многие депутаты». 
Какое ребячество! И какая способность вводить в заблуждение 

присуща словам! Вскоре они согласятся войти в Комитет общест
венного спасения, который будет самым могущественным из пра
вительств. Дантон, понимая, что такого рода всеобщий отвод в дей
ствительности сведет на нет всю его систему, спешит прибавить: 

«Заявляю это без ложной скромности, ибо, признаюсь, я пола
гаю, что я не хуже любого другого французского гражданина. 
Заявляю это, горячо желая, чтобы мое личное мнение не стало 
мнением всех моих коллег, ибо считаю бесспорным, что вы на
несете роковой удар общественному благу, не сохранив за собой 
этой возможности. После такого признания призываю вас всех, 
граждане, поступать так, как велит вам совесть. Кто среди вас 
не чувствует необходимости большей сплоченности, более прямых 
отношений, более непосредственного, ежедневного контакта между 
агентами революционной исполнительной власти, на которую воз
ложена защита свободы против всей Европы, и вами, на которых 
возложены высшее руководство гражданским законодательством 
и внешняя оборона Республики? В вашем распоряжении нация, 
вы — Национальный Конвент, вы не установленные власти, но ор
ган, на который возложена задача устанавливать все власти, опре
делять все принципы нашей Республики. Следовательно, вы не 
нарушите ни одного из них, ничто не будет ниспровергнуто, если 
вы, осуществляя всю полноту своих полномочий, возьмете талант 
там, где он существует, дабы направить его туда, где он может быть 
полезен. Если ваш выбор падет на меня, я откажусь, но только 
потому, что на своем посту считаю себя еще способным двигать, 
вести вперед Революцию', только потому, что сохраняю за собой 
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право изобличать министров, которые в силу злой воли или своей 
бездарности не оправдали бы нашего доверия. Поэтому твердо 
запомним, что почти все мы хотим общественного спасения. (Бур
ные аплодисменты.) Пусть недоверие между отдельными лицами 
не останавливает нас в нашем движении, так как цель у нас общая. 
Что до меня, то я никогда не буду клеветать ни на кого; нет во мне 
желчи, не в силу добродетели, а просто таков мой характер. 
Ненависть чужда ему. Она мне не нужна. Поэтому не могу я вну
шать подозрения даже тем, кто похваляется своей ненавистью ко 
мне. Напоминаю вам о бесконечности наших обязанностей. Я не 
имею в виду дезорганизовать правительство. Не говорю о необхо
димости набирать министров среди вас, но о необходимости сохра
нить за вами такую возможность». 

Это был великолепный призыв к согласию и к действию. Это зна
чило обещать Жиронде, что, если она захочет отказаться от духа 
сектантства и исключительности, она будет участвовать в новом 
правительстве, в правительстве общественного спасения, которое 
Конвент должен образовать. 

Как отнесся Робеспьер к смелой инициативе Дантона? Он воз
держался от изложения своей мысли с такой же четкостью, как 
это сделал Дантон; у него не было этого мужества ясности. Но, 
в сущности, он пошел тем же путем. Он тоже понимал растущую 
необходимость для Революции иметь правительство, самой сде
латься правительством. С 10 марта, и даже до того, как Дантон внес 
свое предложение, Робеспьер указывает на контраст между силь
ной организацией исполнительной власти у врагов Революции и 
раздробленностью революционной власти 23. 

«У нас почти изолированный Исполнительный совет сносится 
с вами не только через посредство комитетов, но и через посредство 
того или иного отдельного лица, более или менее связанного с тем 
или другим правительственным ведомством. Комитеты берутся за 
определенное дело. По их докладу вы принимаете поспешные реше
ния. Так вы объявляли войну то одному, то другому народу, не 
подумав о том, какими средствами вы располагаете для осуществ
ления ваших решений; так Конвент действует, не отдавая себе отче
та в том, что он делает и что ему предстоит сделать. 

На это, граждане, я и обращаю ваше внимание. Не согласитесь 
ли вы с τβι\ι, что, поставленные самой своей организацией в центре 
европейской политики, в центре всех народов, желающих быть 
свободными, вы должны обеспечить себе средства сообщаться с 
ними и возбуждать те побуждения, которые деспотизм сумел так 
искусно использовать?» 

22. «Moniteur», XV, 686; «Archives 23. «Moniteur», XV, 674; «Archives 
parlementaires», LX, 90. parlementaires», LX, 57. 
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Итак, Робеспьер требует реорганизации исполнительной власти 
прежде всего для того, чтобы обеспечить Франции дипломатию бо
лее тайную, более действенную и более непосредственно проник
нутую революционным духом. Но каким образом революционный 
дух, очагом которого является Конвент, распространится через 
посредство власти министров на другие страны, если сама власть 
министров не будет более прямо подчинена влияниям, внушениям 
Конвента? И на другой день, 11-го числа, когда Ларевельер-Лепо, 
отвечая Дантону, возбудил недоверие и раздражение в Конвенте, 
заявив, что «Конвент будет распущен, если выскажется за назна
чение министрами людей большого честолюбия и большой дер
зости» 24, Робеспьер раскрывает свои мысли, мне думается, более 
смело, чем он это делал когда-либо в прениях. Он не высказывается 
досконально о принятой системе, но, по-видимому, идет дальше 
Дантона и заявляет о своей готовности взять на себя личную от
ветственность за власть. Он возражает Конвенту, желающему, 
перейдя к следующему вопросу повестки дня, отклонить смелое 
предложение Дантона 2б. 

«В Национальном Конвенте был поднят важный вопрос; он, 
видимо, относится к сложившемуся положению и к общественному 
спасению. Собрание приняло решение обсудить его после учреж
дения Революционного трибунала. Я требую исполнения этого 
решения. Едва началось обсуждение, как стали требовать его 
окончания. Едва услышали возражение, как потребовали умолк
нуть. Так вот! Я требую, чтобы вопрос, столь важный в глазах 
любого человека, способного мыслить, включенный декретом 
в повестку дня, нельзя было так легко из нее исключить; я требую, 
чтобы во исполнение вашего декрета и во имя общественного спа
сения началось обсуждение вопроса о реорганизации правитель
ства. Я мог бы также изложить свою точку зрения, если бы находил 
это нужным. Так вот, я заявляю: я не вижу никакой заслуги в отказе 
принять опасные и трудные правительственные должности. Я ду
маю, что люди, отвергая их, считаются скорее со своим вкусом 
и своими интересами, чем с принципами. Требую обсуждения это
го важного вопроса». 

Робеспьера, конечно, заботила не только лучшая организация 
революционных действий внутри страны и за ее пределами. Он 
знал, что всеобщее обновление правительственного организма 
и комитетов позволило бы либо устранить влияние Жиронды, 
либо подчинить ее. Он ненавидел Жиронду вдвойне: лично и как 
революционер. Она оклеветала и унизила его и была помехой 
для великой деятельности новой Франции. Он предчувствовал 
грядущие грозы, которые должны были разразиться над ней, 
и желал бы уничтожить жирондистское влияние в Конвенте, не 
посягая на личности и даже на мандат самих жирондистов. Пред
ставится ли более благоприятный случай, чем кризис, требующий 
укрепления и обновления всех органов власти? То, что произошло 
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несколькими неделями раньше с Комитетом общественной безопас
ности, было хорошим предзнаменованием. Этот столь могущест
венный Комитет (ведь его задачей было арестовывать всякого, 
заподозренного в сообщничестве с роялистами и с врагами Рево
люции) находился сперва, в октябре, в руках монтаньяров. В на
чале января Жиронда вошла там в силу и завоевала большинство. 
Но возмущение, вызванное убийством Лепелетье, вернуло монта
ньярам господство в Комитете. В то время сущность тактики 
Робеспьера состояла в том, чтобы распространить победу Горы 
в Комитете общественной безопасности на Комитет общественной 
обороны и правительство, и предложение Дантона, по крайней 
мере в его глазах, обладало тем преимуществом, что во весь голос 
ставило проблему общей реорганизации. К тому же — и это надо 
сказать к чести Робеспьера — в эти первые дни марта, перед лицом 
обнаружившейся большой опасности, он, по-видимому, оказался 
под сильным влиянием Дантона, и, хотя последний, судя по неко
торым его заявлениям, казалось, расходился с Робеспьером: 
«Нет во мне желчи, не в силу добродетели, а просто таков мой 
характер»; хотя из-за событий в Бельгии положение Дантона 
уже пошатнулось, Робеспьер честно сотрудничал с ним. Я хочу 
даже отметить, что в отвратительных заметках, которые Робес
пьер впоследствии составит для Сен-Жюста и где он преступно 
клевещет на все действия, на все речи, на все мысли Дантона, он 
не коснулся событий этих первых дней марта 26, он не попытался 
отравить их мерзким истолкованием. О, как трудно одному чело
веку судить другого человека, измерить глубину душевных мук, 
зыбкий хаос взлетов и падений! В данном вопросе совместные 
усилия Дантона, Робеспьера и Марата потерпели неудачу из-за 
сопротивления Жиронды и центра. Но семена Комитета обществен
ного спасения и революционного порядка управления были бро-

24. «Moniteur», XV, 686. Ларевельер-
Лепо Луи Мари (1753-1824) — 
землевладелец в Анжу, депутат 
Генеральных штатов от третьего 
сословия Анжерского сенешаль-
ства, депутат Конвента от депар
тамента Мен и Луара. 

25. «Moniteur», XV, 687. 
26. См.: A. M a t h i е ζ. Les notes 

de Robespierre contre les Danto-
nistes.—«Annales révolutionnai
res», 1918. Они были воспроизве
дены также в: «Robespierre ter
roriste» (1921, p. 79), затем 
в: «Études sur Robespierre» (1958, 
p. 121). «Вы найдете эти знаме
нитые заметки Робеспьера в моей 
книге «Robespierre terroriste». 
Весьма далекий от того, чтобы 

предать забвению события мар
товских дней, Робеспьер в этих 
заметках обвиняет Дантона в том, 
что он пожелал вызвать в Па
риже мнимое возмущение, ..дабы 
дать Дюмурье предлог, которого 
тот искал, двинуться на Париж", 
и прибавляет: „Меня заверили 
в том, что Дантон был у Паша, 
что он предложил устроить вос
стание, говоря, что если нужны 
деньги, то в его распоряжении 
касса Бельгии". Я проверил обви
нения Робеспьера, которые Жо
рес в своем предубеждении счи
тает отвратительными, и нашел 
их совершенно точными». [При
мечание А. Матьеза.] 
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шены в почву, и совместная деятельность трех человек, в тот час 
действительно образовавших без предварительного соглашения 
триумвират национальной обороны и Революции, была достаточно 
мощной, чтобы некоторое время направлять события. Об их союз 
разбились как анархические попытки беспорядочных сил, так и 
происки Жиронды. Коммуна во главе с Эбером и Шометтом все
цело поддержала трех руководителей Горы. И подобно им и вместе 
с ними она единодушно старалась воспламенять и направлять пат
риотизм посредством пылких и мудрых призывов. Париж вновь под
нимался в чудесном порыве, более прекрасном и более чистом, 
чем в сентябре, потому что не нес в себе кошмара смертоносного 
террора. Все мужество Парижа было обращено против внешнего 
врага, и великие законные меры, которые по инициативе Дантона 
принимал или возвещал Конвент, избавляли народ от всякой 
кровожадной одержимости. 

ВОЛНЕНИЯ 9 и 10 МАРТА 

Однако были группы революционеров, попытавшиеся прибег
нуть к насильственным действиям. Они как бы разгадали тайные 
мысли Дюмурье об измене и хотели покончить с Жирондой, которую 
изобличали в сообщничестве с изменником. Сигнал подала секция 
Пуассоньер. Мортимер-Терно разыскал в архивах Комитета обще
ственной безопасности манифест, выпущенный этой секцией утром 
9 марта 27: 

«Члены, составляющие Комитет бдительности защитников еди
ной и неделимой Республики из департаментов, глубоко озабо
ченные опасностями, угрожающими государству, и особенно горо
ду Парижу, заседая непрерывно, приняли постановление, которое 
они сочли своим долгом сообщить вам. Постановление это гласит, 
что всем парижским секциям, которые, как они считают, состоят 
из санкюлотов, предлагается присоединиться к защитникам оте
чества, чтобы совершить восстание, результатом которого должно 
быть общее благо для Республики. Местом сбора назначается Яко
бинский клуб на улице Сент-Оноре. Они предупреждают вас, что 
набат прозвучит ровно в пять часов утра. Они призывают вас 
последовать их примеру, чтобы собрать достаточно большое число 
санкюлотов, дабы они смогли воздействовать на мятежников, 
заседающих в Конвенте, и проникнуть во все дома, где печатаются 
газеты Бриссо, Горса и другие, им подобные. Дело спасения Рес
публики возлагает на нас эту задачу; поддержите их, как верные 
братья; все интриганы и недоброжелатели капиталисты задрожат 
при виде нашего единства, и отечество будет спасено. 

В бывшем монастыре якобитов на улице Сент-Оноре, в два часа 
утра 9 марта 1793 г., II года Республики. Шампанья, председатель; 
Андре Гаде-сын, секретарь». 
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И на этот раз это одновременно политический и социальный 
манифест. Он направлен против изменников и против капиталистов. 
Набат не прозвучал. Из 45 секций, собравшихся вечером 8 марта 
выслушать комиссаров Конвента, на восстание решились едва 
три или четыре. Прочие остались верны Конвенту, Конвенту в це
лом. Но в течение всего заседания 9 марта вокруг Собрания тес
нились группы взволнованных, раздраженных, угрожающе наст
роенных людей. А вечером, между 5 и 7 часами, когда заседание 
закончилось, они вломились в типографии нескольких газет и раз
ломали станки, на которых печатали газету Горса и газету Кондор-
се, «Кроник де Пари» 28. В типографиях газеты «Патриот франсэ» 
и газеты Прюдома они натолкнулись на сопротивление рабо
чих. Это было не восстание, а только бунт. Движение не было широ
ким и не направлялось единым руководством. Но агитация не пре
кратилась сразу. В Клубе кордельеров бешеные были очень сильны. 
В ночь с 9 на 10 марта Варле добился там одобрения призыва к вос
станию. Это обращение гласило 29: 

«Отвод войск из Бельгии — дело нечестивой клики, парали
зующей Национальный Конвент и терзающей грудь Республики; 
враги Франции обязаны своими успехами изменнику Дюмурье 
и гнусным проискам таких, какРолан, Бриссо и их друзья. Значит, 
от них надо избавиться любой ценой». 

К обращению присоединились только секции Моконсей, Лом-
бар, Французского театра и Четырех наций. Движение имело бы 
некоторую возможность расшириться и увенчаться успехом лишь 
в том случае, если бы его одобрили Якобинский клуб и Коммуна. 
В Якобинском клубе федераты, несколько военных тщетно пыта
лись увлечь собрание; оно разошлось в возбуждении и смяте
нии 30. Варле отправился ночью в Совет Коммуны. Он утверждал, 
что кордельеры убедили секции, что Якобинский клуб только 
и ждет сигнала от законной власти. Ни Паш, ни Шометт, ни Эбер 
не уступили его настояниям 31. Революционное выступление не 
состоялось. Все же силы сторонников восстания попытались вновь 
перейти в наступление. Не сумев подчинить себе Конвент, испугав 
его восстанием народа, они решились воздействовать на Конвент 

27. M o r t i m e r - T e r n a u x . изложением прений в Клубе кор-
Histoire de la Terreur, 1792— дельеров 12 марта 1793 г., уточ-
1794. Paris, 1862—1869, 7 vol., няющим отношение клуба к Дю-
t. VI, р. 184. мурье и к жирондистам. (В. N., 

28. Типография, где печатался «Cour- Lb 40 2385, affiche in-folio.) 
rier des départements» Горса, на- 30. A. A u 1 a г d. Op. cit., t. V, 
холилась на улице Тикетонн; p. 80. 
типография «Chronique de Paris» 31. Жорес здесь следует Мортимеру-
Кондорсе — на улице Серпант. Терно. ( M o r t i m e r - T e r -

29. У нас нет обращения Варле, но η a u х. Op. cit., t. V, p. 194.) 
мы располагаем сокращенным 
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прямо, и во время заседания 12 марта делегаты секции Пуас-
соньер, появившись у барьера Собрания, начали читать речь, 
с которой председатель секции вечером 8 марта обратился к ко
миссарам Конвента. Но едва они сказали, что Дюмурье надо аре
стовать, как их прервали резкими и единодушными протестами 32: 

«Это клеветники, интриганы и изменники. Они хотят погубить 
отечество, они — агенты иностранцев». 

По нелепой случайности петиционеры в беспорядке стихийного 
движения захватили с собой знамя, в углу которого были вышиты 
лилии. Скандал и негодование. Никогда красноречие Иснара не 
было более резким 33, а Марат, вскочив на трибуну, стал поносить 
петиционеров. «Он поддался всеобщему порыву»,— говорит Мор-
тимер-Терно 34. Нет, это было следствие всей его осторожной 
и глубокой политики, которую я уже охарактеризовал. 

«Каковы бы ни были в прошлом,— сказал он 35,— политические 
взгляды Дюмурье, каковы бы ни были его связи с двором, я считаю, 
что его судьба после 10 августа связана с судьбой Республики, 
в особенности с того дня, как под мечом правосудия пала голова 
тирана. Он связан с ней победами своего оружия. Издать ныне 
обвинительный декрет против него означало бы открыть врагам 
ворота Республики. Но я должен раскрыть перед вами страшный 
заговор. Уже в течение нескольких дней пособники старой полиции, 
несомненно, действующие по приказу правительственных агентов 
и контрреволюционных депутатов, подстрекают народ к убийствам. 
Прочтите петицию секции Пуассоньер, и вы увидите, что она тре
бует головы Жансонне, Верньо и Гюаде. Это было бы страшное 
преступление, которое привело бы не более и не менее как к рос
пуску Собрания. Я выступил в группах против убийц. Я явился 
в народное Общество кордельеров; я там проповедовал мир и разоб
лачал ораторов, подкупленных аристократией. Как вдохновителя 
всех контрреволюционных заговоров, возникших за последние 
несколько дней, я обличаю перед вами некоего Фурнье 36. Это он 
во время событий на Марсовом поле направил в грудь Лафайету 
пистолет и остался на свободе, в то время как патриоты были убиты 
или брошены в тюрьмы». 

Вечером в Якобинском клубе Варле легкомысленно хотел по
вторить призыв к восстанию, который он 10 марта огласил в Клубе 
кордельеров 37. Он, казалось, не отдавал себе отчета в создавшейся 
против него коалиции Горы и Коммуны. Сначала его поддержала 
часть собравшихся на трибунах, но огромное большинство яко
бинцев зашикало на него: «Мы здесь не в Клубе кордельеров», 
и он должен был сойти с трибуны. Бийо-Варенн поднялся на нее, 
чтобы выступить против преувеличений и против интриганов. 
«Марат,— сказал он,— фейян рядом с Фурнье-Американцем». 
И он тоже настаивал на том, как неблагоразумно было бы нанести 
удар Дюмурье. О, какую прекрасную роль могла бы тогда сыграть 
Жиронда! Как легко было ей снова подняться, снова приобрести 
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авторитет и престиж и спасти Революцию, без задней мысли и при
дирок присоединившись к мерам общественного спасения, декре
тированным тогда Конвентом! Ее отягощало в это время очень 
тяжкое бремя. Ее старания спасти жизнь королю остались лежать 
на ней тяжким грузом, и предложение Жансонне, потребовав
шего судебного преследования против сентябрьских убийц, совер
шенно непредвиденным образом обернулось против жирондистов. 
Едва начавшись, расследование выявило, что многие из тех, кого 
называли убийцами, находились теперь в армиях, где они сража
лись за отечество. Значит, это были не разбойники, не свирепые 
злодеи; это были возбужденные люди, которые, приняв участие 
в избиениях, отдавали теперь за Революцию свою собственную 
жизнь. Пришлось ограничить преследование розыском «подстре
кателей к убийствам». Но именно жирондисты представали неисто
выми, и недоверие к ним возрастало. Да, у них было время, так 
сказать, возвратиться в Революцию. Они могли сделать это в тот 
час, когда вожди Горы совершали акт дальновидности, смелости 
и мудрости. Но Жиронда упускает этот последний случай. Она 
продолжает свою бессмысленную политику пустого недоверия, 
пустой полемики и придирок. В то время, когда Марат, Робеспьер 
и Дантон договаривались о том, чтобы прикрыть Дюмурье, в инте
ресах Жиронды было произнести следующие разумные слова: 

«Да, вы правы; да, вы совершаете доброе и великое дело, жерт
вуя ради спасения отечества своими предубеждениями против 
человека, на которого вы часто нападали и которого подозревали. 
Итак, вы признаете, что в связи с настоятельной необходимостью 
действовать надо брать на себя страшную ответственность и ка
заться солидарными с действиями, направлять которые невозмож
но, и с людьми, чья тайна не всегда известна. Именно на это мы, 
составлявшие большинство по крайней мере в Законодательном 
собрании, и должны были согласиться. Теперь, когда ваша власть 
возрастает, вы в свою очередь должны подчиниться этому закону. 
Так перестанем же подозревать и обвинять друг друга, и если насту
пит день, когда один из генералов, к которым мы еще сохраняем 
доверие, предаст нас, то нанесем ему удар все сообща, но не будем 
терзать друг друга, не будем терзать Революцию». 

32. «Moniteur», XV, 691, 695; «Archi- канце (1745 — 1825), колонисте 
ves parlementaires», LX, 122. в Сан-Доминго, капитане роты 

33. «Moniteur», XV, 696; «Archives национальной гвардии дистрикта 
parlementaires», LX, 123. Сент-Эсташ в 1789 г., активном 

34. M o r t i m e r - T e r n a u x . участнике всех событий Рево-
Ор. cit., t. VI, p. 233. люции. 

35. «Moniteur», XV, 693; «Archives 37. A. A u 1 a г d. Op. cit., t. V, 
parlementaires», LX, 119. p. 85. 

36. Речь идет о Клоде Фурнье-Амери-
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ЖИРОНДА И ЕЕ ПОЛИТИКА 

Напротив, «Патриот франсэ» возмущается авансами, сделан
ными Дюмурье Дантоном, Робеспьером и Маратом. Как! Эти убий
цы, эти анархисты собираются подчинить своему влиянию побе
дителя, героя, спасшего отечество! 38 

«Робеспьер и Дантон осыпали похвалами Дюмурье,— Дю
мурье, которого их друг Марат не перестает изображать измен
ником, Дюмурье, которого якобинцы не перестают преследовать, 
Дюмурье, каждый успех которого представляют как вероломство! 
Какова цель этого нового маскарада? Вот она: Дюмурье своим 
мужеством, своим гением, своими победами слишком возвысился 
над кликой анархистов, чтобы она могла надеяться его свалить. 
Она рассчитывает путем низкой лести ввести в свою партию чело
века, которого она боится; она ему льстит, потому что герои 2 сен
тября не смеют помериться силами с героем 20 сентября 39. Но их 
надежды безумны: Дюмурье не смешает своих лавров с их кипари
сами; Дюмурье любит славу, он не захочет разделить их бесчестье; 
Дюмурье любит отечество, он спасет его вместе с республиканцами; 
он не захочет губить его вместе с анархистами». 

Мерзкие слова, болезненно отозвавшиеся в сердце Дантона. 
Итак, дело решенное: Дюмурье может быть только с Жирондой. 

Добивайтесь его понастойчивее, безумцы! Сохраните его всего для 
себя, чтобы завтра за его измену отвечали только вы! 

Что смогла также противопоставить Жиронда в целом Рево
люционному трибуналу? Ничего, ни одного принципиального воз
ражения. 

Кое-какие придирки к деталям процедуры. 
Но Жиронда не говорит, она не может сказать, что у Револю

ции, угрожаемой со всех сторон, не будет законного средства за
щиты, что ей придется либо терпеть все интриги против свободы 
и отечества, либо доверить их подавление слепому и кровавому 
суду улицы. Она не может это сказать и признается даже в том, 
что не оспаривает в принципе создания Революционного трибуна
ла; но ее многочисленные придирки создают впечатление, что она 
хочет разоружить Революцию. 

А затем вдруг со своим обычным легкомыслием она покоряется 
или даже радуется. Чему? Тому, что она ввела в Революционный 
трибунал нескольких человек, которых она считает своими («Пат
риот франсэ», номер от 14 марта) 40: 

«Этот Чрезвычайный трибунал, который, по мысли тех, кто 
его придумал, должен быть орудием деспотизма, будет служить 
делу укрепления свободы, защищая ее и от анархистов, пятнающих 
ее, и от аристократов, силящихся ее уничтожить. Состав этого 
трибунала таков, что ни один патриот не должен опасаться поро
ков его организации». 
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И вот Жиронда примирилась с Революционным трибуналом, 
потому что надеется использовать его против монтаньяров! Какие 
же имена так ее успокоили? О ирония! Имя человека, назначен
ного помощником общественного обвинителя,— Фукье-Тенвиль 41. 
Он из числа тех, кого «Патриот франсэ» упоминает с удовлетворе
нием. 

Точно так же в усилиях Дантона сконцентрировать револю
ционную силу и организовать исполнительную власть Жиронда 
усматривает лишь маневр претендента в диктаторы. Новое прави
тельство, восклицает она, вполне подготовлено. 

13 марта «Патриот франсэ» пишет по поводу заседания И мар
та 42: «Они полагали, что речь идет лишь о том, чтобы взойти на 
трон; они уже разделили между собой сферы власти; их сообщ
ники угодливо распространяли список нового состава Исполни
тельного совета. Дантон назначался министром иностранных дел, 
Дюбуа-Крансе — военным, Жан Бон Сент-Андре — морским, Тю-
рио или Камбасерес — министром юстиции, Фабр д'Эглантин — 
внутренних дел, Колло д'Эрбуа — министром финансов. Правда, 
им еще нужен был декрет, но они намеревались потребовать его 
и считали его уже принятым. Дантон поднимается на трибуну, 
уверенный в своем успехе. Он предлагает, чтобы Конвент оставил 
за собой право назначать министров из своего состава. „Ну, нача
лось!" — воскликнуло несколько членов Конвента. Никто не сом
невался в том, что Дантон хотел быть первым из этих министров; 
в этом еще меньше усомнились, когда услышали, как он поклялся 
отечеством в том, что никогда не согласится занять пост в прави
тельстве. Дантон клянется отечеством! Отечеством честолюбца! 
Мне показалось, что я слышу, как атеист клянется Высшим суще
ством». 

Так жирондисты извращали самые благородные усилия Дан
тона вырвать Революцию из состояния хаоса и бессилия. Так вся
кого, кто помимо них хотел организовать раздираемые и раздроб
ленные революционные силы против внутренних и внешних врагов, 
они обвиняли в притязаниях на диктатуру и даже на трон. 

Увы! Именно этим Жиронда себя погубила. Если в скором бу
дущем народ решится поднять на нее руку, изгнать ее из Конвента, 
то именно потому, что она представлялась ему силой, все крити-

38. «Le Patriote français», № 1307, 1795) — прокурор суда в Шатле, 
12 mars 1793. один из руководителей обвини-

39. 2 сентября 1792 г.— избиение тельного жюри Чрезвычайного 
народом заключенных в тюрь- трибунала с 17 августа 1792 г., 
мах аристократов; 20 сентября помощник общественного обви-
1792 г.— победа при Вальми. нителя Революционного трибу-

40. «Le Patriote français», № 1309, нала с 10 марта 1793 г. 
14 mars 1793. 42. «Le Patriote français», JV> 1308, 

41. Фукье-Тенвиль Антуан (1746— p. 289. 
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кующей и отрицающей, в глубоком смысле слова анархической 
и парализующей. Точно так же, как решительные действия Рево
люционного трибунала одни могли положить конец стихийному 
правосудию народа, так и решительные, концентрированные дей
ствия однородной революционной власти одни могли избавить 
Революцию от политики отчаяния, которая вскоре осуществит 
единство посредством истребления. 

Но вот где проявляется узость души и легкомыслие Жиронды. 
Конвент постановил направить в департаменты 82 комиссара 43. 
На них возлагалась трудная задача и страшная ответственность. 
Они должны были повсюду ускорить набор 300 тыс. новобранцев, 
в которых нуждалась Франция. Они должны были презреть все 
проявления недовольства и преодолеть все эгоистические настрое
ния. Они должны были воспламенить чувство патриотизма, но так, 
чтобы оно не вылилось в исступление. Они должны будут прини
мать меры по снабжению народа и армий продовольствием, конт
ролировать поставщиков, торопить изготовление пушек, ружей, 
одежды, обуви и препятствовать тому, чтобы рост цен на продо
вольствие не привел к голоду. 

Сколько забот! Сколько придется принимать неожиданных, 
всеобъемлющих решений, ответственность за которые нельзя 
будет разделить с находящимся столь далеко Конвентом! И как 
сдержать эгоизм богачей, не дав воли завистливой ярости и неисто
вым репрессиям со стороны бедняков? 

Эти люди брали на себя страшное бремя. Но в то же время, 
поскольку власть измеряется смелостью, какая сила и какое тесное 
и пламенное общение с самой душой Революции, с ее самыми бла
городными страстями и надеждами! Жиронда, которую обвиняли 
в том, что она не более как блистательная группа бессильных бол
тунов, должна была бы потребовать свою долю участия в этой дея
тельности, в этих опасностях и достойной мужей славе. Она от всего 
этого уклонилась, предоставила почти одной Горе честь посылки 
комиссаров. Почему? У нее, несомненно, было такое чувство, что 
она уже не создана для великих дел, что, указывая на крайности, 
допущенные народом, и остужая огонь Революции, она утратила 
способность раздувать ее пламя. И я вижу в ее бессилии тайное 
и невольное признание несоответствия между нею и суровой 
задачей трудных дней. Но был и расчет, более явный и корыстный. 
Умеренный монтаньяр Шудьё говорит по этому поводу 44: 

!«Г-н Дюлор 4б утверждает, что отправка комиссаров, посланных 
Конвентом в департаменты, была интригой меньшинства, которое 
добилось назначения своих сторонников, чтобы подчинить себе 
общественное мнение. Он не знает или делает вид, будто не знает, 
что это, наоборот, был очень ловкий маневр жирондистской партии, 
которая таким образом избавилась более чем от восьмидесяти мон
таньяров, которые самоотверженно приняли на себя трудную мис
сию, не замечая расставленной им ловушки. Жирондисты надея-
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лись, таким образом, не встретить больше сопротивления в Собра
нии или по крайней мере бороться лишь с немногими монтанья
рами, оставшимися на своем посту. 

Набор 300 тыс. человек явился предлогом для этой миссии, 
которая могла быть лишь тягостной для тех, кто на нее согласился, 
так как надо было оторвать от семей 300 тыс. молодых мужчин; 
эти миссии были даже небезопасны в некоторых департаментах, 
особенно в департаментах Вандеи и в соседних; но жирондистская 
партия вовсе не добивалась опасных миссий, так как никто никогда 
не видел, чтобы хотя бы один из ее членов принял участие в славной 
борьбе наших армий. 

И г-н Дюлор называет это маневром Горы! Надо испытывать 
потребность в клевете, чтобы так оценить самоотверженность мно
гих монтаньяров, сумевших возбудить подлинное соревнование 
среди наших молодых граждан и направить их к границам на бой 
с общим врагом». 

Нет, со стороны Жиронды это был не ловкий, а, наоборот, 
самый неудачный маневр, поскольку она сама порвала свои связи 
со страной. 

Но Шудьё мог бы сослаться на признание газеты Бриссо. В но
мере от 16 марта газета пишет 46: 

«Вот уже три дня, как наши катилины дают нам передохнуть. 
Но нетрудно увидеть, что это спокойствие — только передышка 
между двумя бурями. Однако республиканцы, как искусные корм
чие, должны воспользоваться этим затишьем, чтобы подготовить
ся к грозе. Они должны объединиться всюду: в Национальном 
Конвенте, в Коммуне, в секциях и даже в клубах. Отсутствие 
в Национальном Конвенте самих горячих голов позволяет обсуж
дать дела более спокойно и, следовательно, более действенно». 

Итак, Жиронда считала, что ее позиции укрепляются благодаря 
отъезду комиссаров-монтаньяров. Какое ребячество! Она совер
шенно не понимала, что, предоставляя им выполнять эти высокие 

43. «Archives parlementaires», LX, 9. 45. Дюлор (1755—1835) — инженер-
Заседание 9 марта 1793 г. Наз- географ, литератор, издатель 
начение командируемых пред- газеты «Thermomètre du jour», 
ставителей (представителей в мис- депутат Конвента от департа-
сии) было оформлено 9 и 30 ап- мента Пюи-де-Дом, близкий к жи-
реля 1793 г. рондистам. Дюлор (Dulaure) ос-

44. Mémoires et notes... publiées avec тавил «Esquisses historiques des 
une préface et des remarques, par principaux événements de la Ré-
V. Barrucand. Paris, 1897, p. 283. volution française depuis la con-
Шудьё (1761 — 1838) — товарищ vocation des États généraux jus-
прокурора при президиальном qu'au rétablissement de la 
суде Анжера, общественный обви- maison de Bourbon...». Paris, 
нитель при суде дистрикта, де- 1823—1825, 5 vol. 
путат Законодательного собра- 46. «Le Patriote français», № 1311, 
ния, затем Конвента от департа- 16 mars 1793. 
мента Мен и Луара. 
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и опасные поручения, в несколько дней разрушит всю клевету, 
которую возводила многие месяцы на Гору в бесчисленных паск
вилях. Эти люди, которых она изображала департаментам чудо
вищами, должны были, так сказать, проникнуть в сердце страны, 
которой предстояло увидеть их за делом, составить себе о них 
представление и вскоре полюбить. 

Но самое печальное, что Жиронда, едва успев предоставить 
монтаньярам страшную привилегию выполнения миссий, испуга
лась и принялась на них клеветать. Были посланы письма, в част
ности, Салем, чтобы очернить комиссаров перед департаментами 47. 

Таким образом, во время этого величайшего кризиса, пережи
ваемого свободой и нацией, Жиронда отнюдь не ограничилась 
пребыванием в бездействии; она пыталась внушить недоверие ко 
всякому действию, сделать его бессильным. Таким образом она 
становилась национальной опасностью, и только инстинкт само
сохранения революционной нации устранит ее в несколько недель. 

Если Сиейес действительно был тайным советчиком Жиронды, 
то он узурпировал славу мыслителя. Робеспьер, желая охаракте
ризовать его бесшумную подспудную деятельность, назвал его, 
по свидетельству Барера, «кротом Революции» 48. Это выражение 
было бы еще более справедливым, если бы крот был слеп. Что пред
ставляла собой эта копошившаяся в темноте мелкая интрига при 
страшных конвульсиях, сотрясавших и поднимавших почву? 

Также и Верньо, чье красноречие обладало большей широтой, 
чем его мысль, проявил странную убогость политического чутья, 
когда 15 марта в блестящей и хорошо подготовленной речи стал 
осуждать события 9 и 10 марта и изобличать целый план восста
ния 49. Да, в Париже существовали революционные группировки, 
желавшие покуситься на целостность Конвента и нанести удар 
Жиронде. Но какая польза была в том, чтобы указывать на явный, 
бьющий в глаза факт? Какая польза была и в том, чтобы требовать 
преследования виновных? Конвент и без того отдал министру 
Гара распоряжение произвести расследование о «Комитете вос
стания» б0, и я уверен в том, что если Гара явился в Конвент и ска
зал, что он ничего или почти ничего не видел, то он закрыл на это 
глаза б1. Он уверял, что обнаружил лишь одно вызывавшее неко
торое беспокойство собрание в кафе Корацца, где по окончании 
заседаний клуба втретилось несколько якобинцев, «чтобы выпить 
пива». Понятно, что жирондисты, подвергавшиеся оскорблениям 
и угрозам, не простили рассеянному и проницательному философу 
этого искусного утверждения невиновности. 

В действительности кафе Корацца было как бы копией -— или 
пародией — на кафе «Золотое солнце», где до 10 августа револю
ционеры назначали друг другу свидания. Шабо 52, до 10 августа 
бывший услужливым посредником между самыми революционными 
элементами Законодательного собрания и федератами, готовыми 
пойти на штурм Тюильри, тоже участвовал в собрании в кафе 
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Корацца. Он, без сомнения, предвидел потрясения в близком буду
щем и намеревался в случае надобности поддерживать связь между 
Защитниками единой и неделимой Республики и Горой. Вскоре он 
произнесет по поводу разных проектов конституции слова, в кото
рых получат отзвук все мысли Жака Ру. Он, очевидно, мечтал 
стать примирителем всех сил авангарда Революции. Человек под
лый, он не посмел в марте выступить против Марата, Робеспьера, 
Дантона и Коммуны. У него не хватило мужества сказать им, что 
они не правы, отрекаясь от людей, обладающих нетерпеливой 
и сумбурной энергией, но таких, которые в ближайшее время могли 
бы понадобиться Революции для решительных действий. 

Тем не менее в этот момент он проводил «ультрамаратистскую» 
политику, если демагогические интриги презренного капуцина все 
же можно назвать политикой. Во всяком случае, собрание в кафе 
Корацца, столь обильно орошаемое пивом, обнаружило зародыш 
революционной организации. Оно было как бы первым средством 
подступа, пользуясь которым настоящий Повстанческий комитет 
пытался распространить свою деятельность на Якобинский клуб, 

ГОРА И БЕШЕНЫЕ 

Комитетом, не видеть которого старался Гара, очевидно, было 
Общество защитников Республики 53, которое опиралось на кор
дельеров и на несколько неспокойных секций и выдвигало не 
только политические, но и социальные требования. Это была 
та мятежная и революционная сила, которая уже проявила себя 
угрожающими петициями Конвенту, объявлением непримиримой 
войны капиталистам, февральскими продовольственными волне^ 
ниями, манифестом секции Пуассоньер и мартовским выступле-» 
нием Варле. Но нарочитая слепота Гара объясняется тем, что 
было очень трудно определить рамки этого Повстанческого коми* 
тета. Несомненно, он имел против себя почти всех людей с твердо 

47. Речь идет о письмах, послан
ных Салем, с обвинениями про
тив Антуана и Левассера, коман
дированных для организации на
бора 300 тыс. человек в депар
таменты Мёрт и Мозель. («Moni
teur», XVI, 4, 140, заседания 
Конвента 30 марта и 12 апреля 
1793 г.; «Archives parlementai
res», LX, 709, 722.) 

48. В а г è г е. Op. cit., t. II, p. 280. 
49. «Moniteur», XV, 700, 702; «Ar

chives parlementaires», LX, 161. 
50. «Moniteur», XV, 572, заседание 

26 февраля 1793 г. 
51. «Moniteur», XV, 711, 749, засе

дание 13 марта 1793; «Archivée 
parlementaires», LX, 172. «По
всюду царило полное спокой
ствие». 

52. Шабо Франсуа (1756—1794) — 
настоятель монастыря капуци
нов в Родезе, епископальный ви» 
карий конституционного епи
скопа в Блуа, депутат Законо
дательного собрания от департа
мента Л yap и Шер, где он зани
мал место на скамьях крайне 
левой, затем депутат Конвента, 

53. Об Обществе защитников единоц 
и неделимой Республики см« 
выше, с. 185, прим. 12. 
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установившейся репутацией и, если можно так выразиться, все 
классические силы Революции, трех вождей Горы, Коммуну, 
Якобинский клуб. После 10 марта, как и после 25 февраля, «Пер 
Дюшен» (номер 222, вероятно, от 17 марта) грубо отрекается от 
него б4: 

«Санкюлоты, друзья мои, я не перестаю вам повторять, что 
йас обводят вокруг пальца, стараются разжечь гражданскую 
войну и что вы, несмотря на мои добрые советы, подобно дурням, 
попадаете в сети, которые вам расставляют. Только подумайте, 
вы окружены изменниками, надевающими всякого рода маски, 
*гтобы обмануть вас. Не зря, черт возьми, возвратились в Париж 
15 тыс. эмигрантов; не будь они уверены в том, что здесь причинят 
оам больше вреда, чем оставаясь в Кобленце, не стали бы они 
рисковать сложить свои головы на гильотине ради того, чтобы 
приехать сюда мутить воду. 

Это они, черт побери, слыша стоны народа из-за дороговизны 
продовольствия, надели платье рабочих и разбрелись по пред
местьям и рынкам, чтобы подбивать санкюлотов грабить склады 
и лавки. Грабеж произошел, и эти негодяи исчезли, чтобы поды
скать для себя другие костюмы. Тот, кто на площади Мобер 
щеголял, наряженный угольщиком, появился затем в бывшем 
Пале-Руаяле в черном костюме, в парике, как у финансиста, 
с крючковатой тростью в руке; там он ходил из одного кафе 
в другое, понося санкюлотов и упрекая муниципалитет за то, что 
он не защищает людей и собственность. 

Этим адским маневром 500 или 600 негодяев, разойдясь по 
разным кварталам, поставили в Париже все вверх дном; ролан-
дисты и бриссотинцы, руководившие этим походом, подхватили 
мяч на лету. „Смотрите,— говорили они,— как руководят наро
дом Парижа; смотрите, в безопасности ли Конвент среди всех 
этих анархистов, этих дезорганизаторов. Неужели департаменты 
потерпят, чтобы их представители оставались в городе, где царят 
подобные беспорядки?'4 

К счастью, народ признал свою ошибку и опроверг утвержде
ния бриссотинцев, восстановив порядок». 

Таким образом, для Эбера мартовские волнения — только 
продолжение февральских. Он на этом настаивает в 223-м номере 
своей газеты 55: 

«Я содрогаюсь, черт побери, при мысли о том, что 20 тыс. 
негодяев, подписавших петицию Лафайета, еще находятся в Па
риже, что эмигранты прибывают в него тысячами, что своры 
подкупленных Англией шпиков сеют раздоры и пускают в ход 
Ъсе средства, чтобы вызвать гражданскую войну. Во всех волне
ниях, терзающих нас, виновата одна эта прожженная сволочь. 
Да, черт возьми, когда нам говорят: „Грабьте, убивайте", после
дуем за негодяями, выступающими с подобными предложениями, 
м мы обнаружим, что это либо попы, либо бывшие дворяне, либо 
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мальчишки на побегушках у бывших прокуроров, либо лакеи, 
либо негодяи, бывшие погребные крысы *. Вот наши подлинные 
враги; я боюсь только тех, кто может нас разделить». 

Не подразумевает ли он аббата Жака Ру, говоря о попах? 
Во всяком случае, в марте, как и в феврале, Эбер продолжает 
борьбу против бешеных. Также и якобинцы — после 10 марта, 
как и после 25 февраля,— направляют своим аффилиированным 
обществам торжественный адрес, в котором уклоняются от всякой 
солидарности с агитаторами и заявляют, что остаются «невозму
тимыми среди бурь» 56. Но, в сущности, все эти гордые силы 
начинали поддаваться влиянию нарастающего движения револю
ционных групп и были вынуждены с ними считаться. Когда Марат 
осудил петиционеров из секции Пуассоньер и Иснар, поймав его 
на слове, потребовал, чтобы их передали Революционному три* 
буналу, он повернул в другую сторону и стал гневно изобличать 
роландистов 57. 

Дантон не согласился бы лишить Революцию отважных и пла
менных сил, и как мог бы он допустить, чтобы удар нанесли 
кордельерам, среди которых он вырос и которые еще недавно 
заявили о своем одобрении обращения Варле с призывом к вос
станию? Вскоре Робеспьер, беспокоящийся о росте своей попу
лярности и о распространении своего влияния даже на самые 
крайние группы революционного движения, попытается, выступая 
в Якобинском клубе, восстановить связь с самыми пылкими 
группами; он резко выступит против тех, кто отказывает в предо
ставлении слова бешеным, а после смерти Лазовского, одного 
из участников попытки восстания 9 и 10 марта, он будет его 
прославлять б8. 

54. «Великий гнев папаши Дюшена * «Погребными крысами» (rats-
(«La grande colère du Père Duchés- de-cave) называли до Революции 
ne») при виде смельчака Бернон- единодушно ненавидимых до-
виля неизменным военным ми- смотрщиков ведомства по сбору 
нистром, а труса Тара — мини- косвенных налогов и питей 
стром внутренних дел. Его доб- (aides), которые имели право 
рые советы честным санкюлотам ревизовать винные погреба ви-
с целью предупредить их о том, ноделов и виноторговцев, про-
что сторонники Бриссо готовят веряя правильность уплаты нало-
нам угощение в их вкусе, в то гов.— Прим. ред. 
время как честные парни Горы 56. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
начнут объезжать департамен- р. 83. 
ты». («Le Père Duchesne», № 222.) 57. См. выше, с. 333, прим. 33 и 35, 

55. «Великий гнев папаши Дюшена 58. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
(«La grande colère du Père Duchés- p. 153, заседание 24 апреля 
ne») против всех бриссотинцев... 1793 г. В этот день в Якобинском 
Его великое отчаяние при виде клубе было объявлено о смерти 
того, как санкюлоты попадаются Лазовского. Робеспьер произнес 
во все сети, какие им расстав- речь о его заслугах. Лазовский, 
ляют, и как они губят сами себя, поляк по происхождению, был 
не подозревая об этом». («Le Père активистом секции Финистер. 
Duchesne», № 223.) 
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Итак, невозможно было нанести удар «Повстанческому коми
тету», не задев в то же время всех революционных сил, с которы
ми он был как бы переплетен. И Луве и Саль были в некоторой 
степени правы, когда они говорили Гара: «Повстанческий коми
тет — это Якобинский клуб» бо. Но вступить в борьбу с якобин
цами, а заодно и с Горой и Коммуной, сделать их непосредственно 
ответственными за заговор, который они осудили и отвергли, 
было бы чудовищной политикой, гибелью Революции и Франции; 
это была бы измена Дюмурье, начатая изнутри, так сказать, 
с другого конца. И это еще один признак утраты Жирондой рав
новесия духа. Верньо до этого не доходил и ограничивался красно
речивыми излияниями своей печали. Но не надо было ни стенать, 
ни обвинять. Надо было сосредоточиться на великом усилии 
мысли и совести и спросить себя, почему Жиронда мало-помалу 
потеряла руководство Революцией, почему она восстановила 
и объединила против себя столько сил и как могла бы она вос
становить единство Революции. Она над этим не задумывалась, 
и ее эгоистическое легкомыслие возрастало по мере того, как 
вокруг нее со всех сторон разверзались пропасти. 



Глава пятая 

* 

ВАНДЕЯ 

ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ 

Опасности, угрожавшие Революции, действительно внезапно 
усилились как внутри страны, так и за ее пределами. В Вандее 
вспыхнул религиозный фанатизм, тлевший в течение двух лет К 
В этом краю мелкой издольной аренды и небольших ферм, где 
города были редки, где даже поселки в то время находились 
на значительном расстоянии один от другого, единственной со
циальной связью был священник. Крестьян, несомненно, обрадо
вало упразднение десятин, и они приобрели на общественных 
торгах свою долю имуществ церкви, монастырей и аббатств 2. 
Но им не нравилось, что священника, жившего среди них много 
лет и говорившего с ними и на языке близкого и понятного им 
человека, и на языке человека, стоящего высоко над ними, по
скольку среди повседневных забот обыденной жизни он говорил 
с ними от имени бога, за его отказ принести присягу конститу
ции, требуемую гражданским устройством духовенства, вдруг 
заменяли другим, им незнакомым, который, быть может, и не 
получил истинной божественной инвеституры. 

59. «Moniteur», XV, 711, заседание 
13 марта 1793 г. Гара: «Как я ни 
доискивался, я не узнал ничего 
такого, что могло бы подтвер
дить существование этого коми
тета». 

1. Об агитации в Вандее в 1792 г. 
см.: Ж. Ж о р е с . Социалисти
ческая история Французской ре

волюции, т. III, с. 275. 
2. Об этих крайне важных для по

нимания происхождения мятежа 
в Вандее проблемах см. главным 
образом: M. F a u c h e u x . 
L'Insurrection vendéenne de 1793. 
Aspects économiques et sociaux. 
Paris, 1964. См. по этому вопросу 
Дополнительные замечания. 
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Уже не раз тревожные симптомы говорили о глухом гневе, 
о глубоком недовольстве. 

Население этого края при его узком эгоизме и ограниченном 
умственном кругозоре принимало благодеяния Революции и от
вергало налагаемые ею обязанности. Его раздражали неизбеж
ные трудности, которые сопутствуют даже самым благим социаль
ным переменам. 

Арендаторы имуществ эмигрантов во многих дистриктах долж
ны были уплачивать налог полностью — как налог, причитавший
ся с эмигранта, так и налог, причитавшийся с самого арендатора. 
Покупатели национальных имуществ не вступали во владение 
ими немедленно, так как администрация управления националь
ными имуществами еще взыскивала с доходов купленного имения 
определенные повинности, связанные с имением и не проданные 
вместе с ним *. Все это недовольство, преодолеваемое в других 
местах великим движением Революции и благодаря смелым 
надеждам, вызывало брожение в неподвижной и застойной жиз
ни Запада и приводило в конечном счете к резкому усилению ос
корбленного фанатизма. 

Когда король был приговорен к смерти, в этих районах нача
лось волнение, вызванное не столько чувством сострадания, 
сколько эгоизмом. Европа, несомненно, поднимется, и придется 
уехать; молодым людям придется покинуть своих невест, оста
вить отчее поле. Почему? Потому что революционеры, которых 
другие революционеры называют убийцами, каннибалами, жажда
ли крови короля. Прокурор-синдик дистрикта Ле-Сабль-д'Олонн 
в своем письме от 24 января администраторам департамента Ван
дея очень хорошо передал это путаное и опасное смешение причин 
для недовольства 3: 

«Что касается морали, то я думаю, что очень большая часть 
народа, которую аристократия в своей тупой спеси называла 
крестьянами, полностью развращена фанатизмом и стараниями 
внутренних врагов. Я часто видел примеры того, когда даже 
клятвопреступление не останавливало этих заблудших простых 
людей; я часто видел и примеры их несправедливости и жесто
кости; к тому же эти люди пребывают в постоянной тревоге: они 
нерешительны, и многие из них, несомненно, встанут на сторону 
более сильной партии. 

Что касается политики, то эти же люди одинаково неспособны 
как судить о ней, так и что-либо в ней понять. Для них Револю
ция — длинный ряд несправедливостей, на которые они жалуют
ся, не зная почему. Они сожалеют о своих прежних привилегиро
ванных господах, в то время как эти честолюбивые люди давили 
их своей спесью и своей тиранией; они сожалеют о высланных 
священниках, в то время как эти лицемеры их обманывали, 
похищая их деньги. Они думают, что религию погубила присягаг 
которая имела своей целью только обеспечить исполнение граж-
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данского закона; они ненавидят священников, верных закону,, 
потому что, менее скрытные или менее лукавые, чем неприсяг-
нувшие священники, они говорят языком свободы и природы. 
Они страшатся установленных властей, словно не доверяют имг 
в то время как эти власти созданы только для того, чтобы сделать 
их жизнь счастливой... 

...Управление национальнымиимуществами** — самый губи
тельный бич. Ни один арендатор, ни один фермер, ни один управ
ляющий имуществами эмигрантов, полностью уплативший нало
ги за 1791 г., не может добиться возмещения доли, причитаю
щейся с собственника, сборщики безжалостно отказываются пла
тить, и такие отказы называют притеснениями... 

...Лица, взявшие на откуп взимание случайных и постоянных 
денежных повинностей, не собрали ничего; лица, взявшие на 
откуп взимание бестелесных натуральных повинностей, получили 
значительно меньше; однако управление национальными имуще
ствами беспощадно применяет к этим откупщикам меры принуж
дения, чтобы получить всю арендную плату... 

Покупатели национальных имуществ, несомненно, приобрета
ли их для того, чтобы пользоваться ими. И что же? Они не поль
зуются ими и, быть может, еще долго не будут пользоваться. 
Сборщики-контролеры ***, располагающие сведениями о продажах 
национальных имуществ и их регистрирующие, несомненно, 
знают обо всех произведенных отчуждениях. Но так как почти 
все проданные имущества оказались сданными в аренду вместе 
с бестелесными имуществами, то сборщики из предосторожности 

* В данном случае речь идет о тех 
феодальных повинностях, кото
рыми до Революции были обре
менены земли, ставшие после 
Революции национальными иму
ществами. После национализа
ции королевского домена и цер
ковных, а затем и эмигрантских 
владений «нация», т. е. буржуаз
ное государство, в руки кото
рого перешли эти земли, стала 
взыскивать сохраненные закона
ми 1789—1790 гг. повинности 
в свою пользу. В 1791 г. была 
создана специальная админист
рация национальных имуществ 
(La Régie nationale de l'enregis
trement et des domaines), в руки 
которой перешли все дела о взы
скании и выкупе принадлежав
ших государству «бывших фео
дальных повинностей», причис
ленных к разряду так называе
мых бестелесных национальных 

имуществ.— Прим. ред. 
3. С h.-L. С h a s s i п. Études-

documentaires sur la Révolution 
française. La préparation de la 
guerre de Vendée, 1789-1793. 
Paris, 1892, 3 vol., t. III , p.213. 
Фундаментальный труд. 

** Это управление ведало, в част
ности, учетом и сбором так назы
ваемых «бестелесных» националь
ных имуществ, т. е. бывших фео
дальных повинностей и разного 
рода рент, перешедших к госу
дарству. Это управление вело ре
гистрацию всех переходов земель 
из рук в руки, с тем чтобы взы
скивать положенные с этих ак
тов так называемые «случайные» 
повинности.— Прим. ред. 

*** Речь идет о служащих Управле
ния регистрации и доменов, 
т. е. государственной админист
рации, ведавшей национальными 
имуществами.— Прим. ред. 
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взыскали арендную плату полностью, и доход новых владельцев 
оказался совсем незначительным... 

Граждане, я заканчиваю последним соображением, вызван
ным нынешними обстоятельствами. С того времени, как начался 
процесс Людовика Капета, народ в деревнях ропщет все сильнее. 
Ему рассказали о создании новых батальонов. Вчера вечером 
новость о приговоре Людовику Капету была встречена плохо. 
В клубе Друзей свободы кое-кто осмелился назвать законодате
лей, приговоривших Людовика к смерти, разбойниками и зло
деями. Сегодня утром все были мрачны и подавленны». 

Но когда в борьбе с Европой Революция действительно была 
вынуждена призвать новых солдат и создать огромные армии, 
эгоизм крестьян в департаментах Нижняя Луара, Мен и Луара, 
Дё-Севр, Вандея перешел в ярость. Уже в первые дни марта 
администраторы Вандеи, опасаясь высадки англичан и эмигран
тов, пытаются реорганизовать национальную гвардию и в очень 
многих приходах наталкиваются на ожесточенное сопротивление. 
Бьют в набат, крестьяне собираются толпами и отправляются 
по деревням, чтобы возбуждать повсюду гнев. Патриотические 
отряды национальной гвардии окружены, и волнения в Больё, 
мятежи в дистрикте Шаллан предвещают «большое восстание» 4. 
Крестьяне не желают «рекрутского набора», они не хотят «же
ребьевки». 

«Никакой жеребьевки! Горе тому, кто объявит об организа
ции милиции!» 

Поднялись все деревни, и подстрекатели к гражданской войне 
ходят от хутора к хутору. 

ТАКТИКА ДВОРЯН 

Вначале тактика дворян сводилась к выжиданию. Они, разу
меется, не оставались бездеятельными: все те, кто после 10 августа 
возвратились в свои дворянские усадьбы, настраивали людей 
против Революции. Они разжигали у крестьян зависть к рево
люционным буржуа городов: 

«Мы по крайней мере живем среди вас и здесь тратим доходы 
со своих земель. Они же скупили национальные имущества, 
имения, где они не живут, и вся арендная плата, все, что родит 
земля, уходит в город и не возвращается. А теперь эти милые 
господа под тем предлогом, что они администраторы департамента 
или дистрикта, не пойдут на войну. Они останутся в своих уют
ных домах, они будут смотреть, как растут деревья в их садах, 
а вы, крестьяне, простые души, пойдете умирать вдалеке за 
Революцию, которая отняла у вас ваших священников, высылает 
их тысячами и обогащает оставшимся от них имуществом всех 
алчных горожан». 
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Такие речи вели дворяне; так феодальная контрреволюция 
обращалась к демагогии и мелкопоместные дворянчики обвиняли 
городских буржуа. Дворяне вероломно ожидали, что крестьяне, 
ввязавшись в эту авантюру, предоставят руководство ею им. 
Сами они после предостерегшей их неудачи заговора Ла Руэри 
в Бретани 5 не брали на себя сразу инициативы движения. За
говор, который некоторым образом таится в нескольких головах, 
может в один прекрасный день пасть вместе с самими головами. 
Чтобы привести Революцию в замешательство, больше годится 
широкое восстание, которое мало-помалу приняло бы упорядочен
ную форму под руководством людей старого порядка. Дворяне, 
бывшие доверенными лицами Ла Руэри, хотели бы, чтобы это 
восстание вспыхнуло только в конце марта, но чтобы оно тогда 
сразу распространилось на весь Запад, на Бретань, Нормандию, 
на департамент Мен, на Анжу и Пуату. Д'Эльбе, Боншан, 
Лескюр, Сапино и Вожиро надеялись, что в течение нескольких 
недель закон о рекрутском наборе возымеет повсюду свое действие 
и вызовет восстание, тогда, в конце марта или в начале апреля, 
движение настолько расширится, что оно устрашит Революцию, 
а также заставит толпы крестьян объединиться и организоваться 
под началом дворян-роялистов, более опытных в ведении крупных 
военных операций 6. Быть может, кроме того, они были осведом
лены о возникших в начале марта у держав коалиции надеждах 
на измену Дюмурье, которую они предчувствовали. 

Какой бы это был замечательный ход, если бы удалось добить
ся совпадения во времени решающих последствий этой измены 
и внезапного восстания, которое охватило бы весь Запад! Но знат
ные дворяне не сумели справиться с захлестнувшим их фанатиче
ским нетерпением крестьян с их лукавством. Души, разгорячен
ные божественными посланиями, не в силах были более сдержать 
себя. Неприсягнувшие священники, преследуемые и вынужденные 
все время менять убежища, боялись быть схваченными, если 
с выступлением не поторопятся, а наставляемые духовенством 
плебеи также спешили, так сказать, официально занять команд
ные посты до вмешательства дворян. Они хотели оставаться вожа
ками набранных ими банд, а священники, помнившие о неверии 

4. Ibidem, t. I l l , p. 271 et 275. 
Больё, Шаллан находятся в де
партаменте Вандея. 

5. См.: Ж. Ж о р е с . Цит. соч.. 
т. III, с. 272, «Заговор в Бре
тани». 

6· Казалось, что вспыхнувшие одно
временно мятежи должны были 
быть согласованы, но они застали 
врасплох дворян, которые, сами 
задумывая восстание, признали 

их преждевременными. Боншан 
Шарль, маркиз де (1760—1793), 
Эльбе Жиго д' (1752—1794), Ле
скюр Луи Мари де (1766—1793) 
действовали в департаменте Мож. 
В Бокаже действовали двое Са
пино: Сапино де ла Верри 
(1738—1793) и Сапино де ла Рэри 
(1761—1829). Вожиро (1741 — 
1819). 
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дворян, только вчера обращенных под влиянием страха и эгоиз
ма, больше рассчитывали на фанатиков плебеев. 

Бывший сборщик габели Сушю из Машкуля, парикмахер Гас-
тон из Сен-Кристоф-дю-Линьерон, Стофле, егерь, состоявший на 
службе у Молеврие, экзальтированный и набожный торговец 
вразнос Кателино из Пен-ан-Мож были людьми духовенства 
и не стремились поступить под начало дворян; сначала они дей
ствовали только совместно с мелкопоместными дворянами, «мало
состоятельными и незнатными», которые не оттесняли их в тень 7. 

Бодри д'Ассон, в частности, вышел из подполья вблизи Форе-
сюр-Севр, где он скрывался после взятия Брессюира, и начал 
борьбу вместе с плебеями8. 

Но клерикалы издеваются, когда они изображают вандейское 
движение как «в корне народное», и документы, собранные Шас-
сеном, разъясняют этот вопрос. Да, священники обращались 
к крестьянам с прямым призывом; да, они не хотели ни предостав
лять все руководство дворянам, ни слишком рано выдвигать их 
на передний план. Но духовенство хорошо знало, что восстание 
могло привести только к восстановлению старого порядка, кото
рый вернет дворянству его привилегии. Оно хорошо знало, что 
дворянство, униженное и подавленное Революцией, отныне пой
мет необходимость действовать совместно со священниками. И оно 
отдавало себе отчет в том, что руководство движением по мере 
его расширения и организации перейдет в руки дворян. Факти
чески духовенство было всесильным посредником между еще 
не сбросившим маску дворянством и народом. 

При кажущейся стихийности движения с самого начала суще
ствовали организация и план, и, хотя гнев крестьян вспыхнул 
раньше, чем был подан сигнал, хотя широкое и внезапное восста
ние, подготовляемое тайными вожаками Запада, кликой доверен
ных лиц Ла Руэри, разразилось несколько поспешно и бессвязно, 
следы направляющей мысли обнаруживаются в нем с самого нача
ла. Мерсье дю Роше отметил это с большой ясностью и силой 9. 

«Достаточно сопоставить даты боев, чтобы убедиться в том, 
что план мятежников был согласованным. Они одновременно 
нападали во многих местах. 10 марта они были под Куероном, 
под Мовом, под Сен-Филибером, под Клиссоном 10; там они были 
разбиты нантцами, в то время как они атаковали наши войска 
в Сент-Илер-ла-Форе, в Машкуле, в Шаллане, в Монтегю, в Сен-
Фюльжане. 14 марта они захватывают Шоле, отбрасывают патрио
тов к Шантоннэ и к Эрбье. 12, 13, 14, 15 и 16 марта нантцы 
совершали вылазки против них на реннской и парижской доро
гах, в то же время 15 марта разбойники, соединившись после 
своего поражения под Клиссоном, напали на национальных 
гвардейцев и преследовали их на протяжении пяти лье. 17 марта 
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армия Нанта совершила генеральную вылазку и отбросила мятеж
ников; многие из них были убиты около Сансского моста, что 
восстановило сообщение с Ренном. В тот же день разбойники 
появились на высотах Шантоннэ, откуда их выбил генерал Мар
се п . Таким образом, патриоты подверглись нападению во всех 
этих пунктах одновременно. 

[Восставшие] захватили оружие, небольшое количество бое
припасов, завладели пушками, находившимися в замках, 
и пушками, установленными на морском побережье, а также 
и многими тысячами пушечных ядер и порохом, которые генерал-
лейтенант Вертёй оставил в их распоряжении 12. Во всех комму
нах били в набат. Неприсягнувшие священники вышли из своих 
укрытий; слуги дворян и эмигрантов во весь опор скакали по 
деревням с четками в руках. Они сообщали о возвращении своих 
господ, высаживавшихся на берег вместе с англичанами. Священни
ки собирали вокруг себя сбитых с толку земледельцев; они при
зывали их умереть за восстановление религии их отцов; они 
обещали им небесный венец как награду за участие в этом священ
ном крестовом походе; они благославляли их оружие, распевая 
гимны, объясняя им те места в Священном писании, где, по их 
словам, было предсказано все то, что происходило. „Вся Франция 
поднялась,— кричали они им.— Даже Париж отомстил Нацио
нальному собранию за мученичество нашего короля. Смелее, 
друзья! Нужно восстановить на троне его сына. Нас поддержит 
десница господня. Кто может отказаться от столь прекрасного 
дела? Нас ждет победа. Вперед! Бог — покровитель армий шест
вует вместе с нами! Что могут нечестивцы против него?" 

Вначале дворяне не осмелились открыть свои намерения. Они 
ждали, чтобы положение вещей несколько определилось. Они до
вольствовались тем, что носили изображение «сердца Иисуса» 
на груди, держали в руках четки и присутствовали на религиозных 
церемониях, переодетые крестьянами. Они добивались того, чтобы 
крестьяне настоятельно просили их взять на себя командование; 

7. Кателино Жак по прозванию на поле сражения комиссарами 
Анжуйский святой (1759—1793). в миссии. Он был арестован 
Стофле (1750—1796). О Гастоне в мае 1793 г., предстал перед 
см. ниже, с. 361, прим. 28. Революционным трибуналом, был 

8. Бодри д'Ассон (1755—1793). осужден на смерть и гильотиниро-
9. Ch.- L. G h a s s i п. Op. cit., ван в январе 1794 г. 

t. I l l , p. 513. Мерсье дю Роше 12. Вертёй (1718—1801) командовал 
(1753—1816) — член администра- войсками в Ла-Рошели; он был 
ции департамента Вандея. отстранен от своих обязанностей 

10. Имеется в виду 10 марта 1793 г. в августе 1793 г. Речь идет 
11. Генерал Марсе (1731—1794) ко- о Вертёе де Маллере; не смеши-

мандовал войсками в Нанте. По- вать его с Вертёем — главой 
бедитель при Шантоннэ 17 марта вандейцев, о котором пойдет речь 
1793 г., он был разбит 20 марта ниже. 
при Пон-Шарро и был смещен 
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но они соглашались на это только после того, как убеждались, что 
за ними пойдут люди, решившиеся храбро сражаться. В своем 
лицемерии дворяне делали вид, будто уступают насилию, прежде 
чем принять командование; они предпочитали, чтобы его осуще
ствляли буржуа, принадлежавшие к их партии и ранее служившие 
в линейных войсках. Вожаками при первых выступлениях были 
егери или старые солдаты. Такими были Жоли и Савен в дистрикте 
Сабль... Но когда дворяне увидели, что повстанцы сражаются 
с бесстрашием, на которое их мог сделать способным только 
фанатизм, что они бросаются на пушки республиканцев, обра
щают последних в бегство и захватывают их снаряжение и оружие, 
они уже без колебаний принимали предложения крестьян и стано
вились во главе их; Ρ у айран, Сапино, Ларошжаклен, Боншан, 
д}Эльбе присоединились к Сен-Полю, Шуппу, Вертёю; трое послед
них, бывших в некотором роде отребьем дворянства, присоедини
лись к отрядам мятежников с самого начала. Множество неэмигри-
ровавших дворян поторопились последовать их примеру». 

Итак, дворяне напрасно выдавали себя за людей скромных, 
чуть ли не смиренных. Напрасно они пытались походить на 
крестьян одеждой и носить в знак единения символ «сердца Иису
са», как бы принося в жертву церкви свое вчерашнее неверие; 
они только ждали случая взять на себя командование. Утверж
дение некоторых католических писателей, что крестьянам при
ходилось насильно навязывать его дворянам,— чистый вымысел. 
Говорилось это особенно о молодом Ларошжаклене. Но вот что 
рассказывает роялист Лабутетьер 13: 

«Невдалеке от Брессюира у маркиза де Лескюра скрывался 
как подозрительный его кузен, Анри де Ларошжаклен, чье имя 
через несколько месяцев стало знаменитым для потомков ы. 
Двадцатилетний, пылкий, полный задора, он, узнав об одержан
ной 19 марта победе, примчался в лагерь Уа, чтобы присоеди
ниться к восставшим, и обратился к шевалье де ла Верри с прось
бой взять его к себе в качестве адъютанта. Сапино угадал в этом 
юноше героя и после короткой беседы отказал ему в просьбе, 
сказав: «Вы рождены приказывать, а не получать приказания». 
Затем он предложил ему использовать влияние, какое давало 
ему его имя в окрестностях замка Барбельер, его родового по
местья, чтобы встать во главе крестьян из окрестностей Шатильо-
на, по-видимому, преданных делу восстания, хотя после страш
ного подавления волнений в 1792 г. они еще ничего не предпри
нимали. 

Ларошжаклен не заставил долго себя уговаривать. Сапино 
дал ему немного пороха, и он выехал в Шатильон вместе с моло
дым Бодри д'Ассоном. Когда они туда прибыли, из Ниора пришел 
приказ произвести рекрутский набор. Во главе колонны войск 
приближался Кетино 1б. Анри, которого все крестьяне знали, 
заявил, что он готов выступить во главе их. Большего не требо-
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валось. В ночь с 12 на 13 апреля ударили в набат во всех соседних 
с замком Барбельер церковных приходах, и на другой день утром 
новый генерал обратился к 4 или 5 тыс. крестьян со столь хорошо 
известной речью, образцом воинского красноречия:,, Друзья мои, 
будь мой отец здесь, вы доверяли бы ему больше; я же только 
мальчик, но своей храбростью я докажу, что достоин командо
вать вами. Если я пойду вперед, следуйте за мной; если отступлю, 
убейте меня; если умру, отомстите за меня"». 

Таким образом, то, что имелось «народного» при зарождении 
движения, было немедленно использовано социальными силами 
старого порядка. 

Мемуары Ларевельера-Лепо, опубликованные в 1895 г. его 
правнуком, совершенно недвусмысленно подтверждают в этом 
отношении сообщение Мерсье дю Роше16: 

«Довод, основанный на том, что крестьяне являлись в замки 
за дворянами и, так сказать, хватали их силой, чтобы поставить 
над собой начальниками, когда те нисколько не думали начинать 
гражданскую войну,— довод этот, заявляю я, ровно ничего 
не стоит. Кто поверит этому смехотворному утверждению? Разве 
население одной или нескольких провинций может восстать 
в один и тот же день без зачинщиков и согласованного плана? 
А эти самые зачинщики, которыми были и могли быть только 
священники и дворяне,— разве они должны были действовать 
открыто, прежде чем дело зайдет так далеко, что им уже не при
дется опасаться погубить себя своим явным выступлением, не 
получив еще поддержки?» 17 

Ларевельер, родившийся в Монтегю, в Нижнем Пуату, очень 
хорошо знал положение в Вандее. 

К тому же контрреволюционеры западных районов Франции 
хорошо знали, что они смогут восторжествовать только при 
поддержке иностранцев. 

Поэтому при государях находились принцы и эмигранты, 
и короли начали интервенцию не ради восстановления католиче-

13, 

14. 
15. 

16. 

Ch.- L. G h a s s i п. Op. cit., 
t. HI , p. 329. (На материалах: 
P r é v o s t d e l a B o u t e t i è r e . 
Le chevalier Sapinuad, p. 54.) 
Ларошжаклен (1772—1794). 
Кетино (1757—1794) командовал 
в Вандее Брессюирской диви
зией. После того как он сдал 
крепость Ту ар мятежникам, он 
был предан суду Революционного 
трибунала, осужден и казнен. 
L a r e v e l l i è r e - L è p e a u x . 
Mémoires... suivies de pièces 

pondances inédites... (première 
édition, Paris, 1873, 3 vol.; 2e édi
tion, Paris, 1895). Второе изда
ние мемуаров Ларевельера-Лепо 
выпустил его внучатый племян
ник Р. Давид д'Анже, а не его 
«правнук». Первое издание было 
выпущено его сыном. Ларевельер-
Лепо(1753—1824),— землевладе
лец из Анжу, член администрации 
департамента Мен и Луара после 
сессии Учредительного собра
ния. 

justificatives et de corres- 17. Ibid., t . I, p. 109. 
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ского культа, а ради восстановления монархического принципа 
в общественном устройстве. 

Поэтому плебейская стихийность и крестьянский фанатизм 
первых возмущений в Пуату и Анжу должны были быть быстро 
поглощены монархической и феодальной идеей. В Вандее армия 
Центра сразу принимает наименование «королевской католиче
ской» армии, и оно мало-помалу распространится на все армии 
Запада. Таким образом, религия не требует своей доли свободы 
при новом порядке. Она требует свою долю привилегий, которыми 
она обладала при старом порядке. 

Движение с самого начала не было дисциплинированным 
и централизованным. В каждом районе была своя отдельная 
армия, желавшая сохранить автономию. В одном и том же депар
таменте было несколько независимых армий: армия Нижней 
Вандеи, затем армия Центра. Кроме того, формировалась армия 
Анжу. Наконец, в нантском районе существовал еще один центр 
восстания. Шарет и Жоли, эти два непримиримых соперника, 
находились в Вандее, каждый со своей бандой. Стофле действовал 
в Анжу. Каждый предводитель старался внести немного порядка 
в анархическое крестьянское движение. Так, в Вандее вожаки 
армии Центра, объединившись с «комиссарами двадцати одного 
прихода», создали зачаток организации 18. 

«В каждом церковном приходе будет образован совет в составе 
3—9 человек, в зависимости от численности его населения. Все те, 
чьи настроения и поведение во время злосчастной революции, 
опустошившей Францию, были признаны дурными, не будут 
выбираться в советы; все остальные будут назначаться путем 
громогласного одобрения, а не путем голосования. 

Никто не может ни получить звание генерала или командую
щего армией, ни быть провозглашен главнокомандующим армией 
или войсками, если он не облечен полномочиями, исходящими 
от генералов, признанных и утвержденных в этом качестве. 

Всякий, кто присвоит себе звание генерала, командующего 
или главнокомандующего войсками, будет арестован с примене
нием вооруженной силы». 

Этот устав подвергся обсуждению на встрече в Уа. Он послу
жил основой для учреждения приходских советов, заменивших 
в восставших коммунах прежние муниципалитеты, но вскоре 
Высший военный совет в Шатильоне упразднил эту систему, 
«принимая во внимание, что во многих местах советы образованы 
путем народных выборов, несовместимых с истинными принципа
ми монархического правления» 19. Но лишь ощупью и преодолевая 
страшное соперничество между отдельными лицами, вступали 
вооруженные силы Вандеи на путь организации и объединения. 
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ТЕРРОРИЗМ В ВАНДЕЕ, 
УБИЙСТВА В МАШКУЛЕ 

В этой путанице все-таки выявляется определенная тактика. 
Вначале она состояла в том, чтобы сеять страх, терроризировать 
патриотов ужасными жестокостями. Конечно, у этих крестьян, 
исполненных эгоистических чувств и фанатизма, зверские инстинк
ты, толкавшие их на убийства, не знали удержу. Убивать было 
для них жестокой радостью, диким наслаждением. Врач Гепен 
из Нанта 20 рассказал Эли Сорену следующее («Histoire de la 
République française»): 

«Однажды к нему привели крестьянина-вандейца. Старик был 
слеп и явился попросить врача вернуть ему зрение. В присутствии 
Гепена у него начался своеобразный бред: 

„О, вы не захотите меня лечить... Вы знаете, что я сделал. 
Но если бы вы только знали, как опьяняет кровь... Когда уби
ваешь, хочется убивать всегда... Мы вырывали у них сердца!"» 

Толпой овладевает не одно только опьянение кровью. И в Па
риже, во время сентябрьских избиений, народ тоже был охвачен 
этим отвратительным умопомрачением. Но в больших городах, 
где жители не знают друг друга, это состояние сильного и страш
ного опьянения не обостряется и не усиливается личным озлобле
нием. 

Крестьянин из Вандеи, наоборот, знал, кого он убивал: это 
был революционный буржуа, которого он часто встречал в дни 
ярмарки, это был «господин», ненавидеть которого он научился. 
Это был патриот, ходивший к мессе, которую служил присягнув
ший священник, к мессе дьявола. И когда нечестивец выходил 
из оскверненной им церкви, крестьянин не раз пронзал его нена
видящим взглядом. Пусть его теперь убивают, терзают, калечат! 
Но часто этих жестокостей можно было бы избежать, не будь 
потворства со стороны главарей и подстрекательства со стороны 
священников. Главари хотели либо утопить в крови все группы 
патриотов, либо раздавить их террором. Эти небольшие города, 
населенные смелыми буржуа, воодушевленными новым духом, 
были словно шипы революции и неверия, вонзенные в грудь 
Запада. От них надо было избавиться любой ценой, чтобы Запад 
весь принадлежал королю. И неприсягнувшие священники, дове-

18. Ch-L. С h a s s i п. Op. cit., 
t. III, p.328. 

19. Ibidem, t. III, p. 329, n. 1: «Rè
glement général pour la formation 
des conseils provisoires dans les 
villes et bourgs des pays conquis. 
27 juilliet 1793. De l'imprimerie 

royale de Chatillon». 
20. Гепен (Guépin) (1805—1873) — 

врач (он занимался главным об
разом офтальмологией) и публи
цист, оставил труд «Histoire de 
Nantes». 
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денные до отчаяния страданиями и опасностью, утоляли свою 
жажду мщения, веря, что они мстят только за бога. Они связы
вали крестьян узами непоправимого преступления. Они прида
вали убийству какой-то священный характер; они заключали 
между богом и человеком ужасный кровавый договор. 

Послушайте признание неприсягнувшего священника Франсуа 
Шевалье в этих отвратительных насилиях; послушайте особенноу 
как он их оправдывает 21: 

«Эти ужасы начались и непрерывно продолжались в Машкулег 
резня, какую трудно себе вообразить. В первый день, т. е. в поне
дельник, 11 марта, захватывая патриотов, их одного за другим 
вели в тюрьму; но по дороге многие из них были убиты ударами 
палок, другие расстреляны. Правда, жандармерия и национальная 
гвардия имели неосторожность открыть огонь первыми, и, хотя 
они никого не убили и не ранили, во всяком случае тяжело, эта 
пальба послужила сигналом к войне. Им тотчас же ответили 
с несколько большим результатом, и за этим последовали бес
численные убийства, кражи, грабежи и насилия. 

Почти то же одновременно произошло в других небольших 
городах дистриктов, как в департаменте Нижняя Луара, так 
и в департаменте Вандея, таких, как Леже, Рошсервьер, Монтегю 
и другие, подобные им. Но ни один город не был так долго местом 
совершения жестокостей и мщения, как главный город края, Рец. 

В окрестностях этого города восстание было всеобщим, и в силу* 
перемены, которая показалась ниспосланной Провидением, те, κτα 
в течение двух лет тешились тем, что заключали в тюрьму, пресле
довали и не давали покоя всем гражданам, испытали в этот момент 
возмездие. Грабеж, назначенный ими на 12-е число сего месяцаг 
обратился против них самих. Не следует удивляться тому, что 
с этими зачинщиками междоусобных войн, раскола и революций 
обращались без всякого милосердия; сами они не пощадили никога 
и еще менее рассчитывали делать это в будущем. 

Здесь не хочется оправдывать проявления бесчеловечности 
и беззакония проскрипций, к которым прибег народ во время 
этих трагических событий, но нельзя не увидеть божьей карыу 
постигшей Францию в целом и все ее части в отдельности... 

В день грабежей в Машкуле в алтаре церкви женского мона
стыря Голгофы обнаружили чучело теленка, набитое соломой. 
По другую сторону стояла деревянная лошадь, недавно похищен
ная в соседнем приходе, где она служила для фехтовальных 
упражнений. Потом стало известно, что перед двумя этими идола
ми жители обоего пола этого несчастного города устраивали 
театральные представления и ночные таинственные вакханалии; 
некоторые говорят, что это были пасторали или невинные детские 
действа, посвященные рождению мессии; это более вероятно, 
но ничего не оправдывает, ибо алтарь не может служить сценой 
для мирского действа. По-видимому, всюду отреклись от бога,. 
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и нет таких кощунств, каким бы не предавались писатели и рас
путники как в общественных местах, так и в частных домах. 
Можно сказать, что эта злосчастная Революция — эпоха нечести
вой подмены католических принципов язычеством... Можно ли 
после этого удивляться тому, что господь наконец отомстил 
за свое дело и отдал преступников, не ведавших более удержу, 
в карающие руки взбешенного населения?» 

Заметьте себе, что эта отвратительная апология усугубляется 
ложью и лицемерием. Ложь, что патриоты провозгласили и орга
низовали хоть какой-то грабеж. Ложь, что в Вандее имела место 
хотя бы одна казнь до убийств в Машкуле. И как назвать священ
ника, считающего преступлением всего города несколько наивные 
обычаи народного культа, которые распространяло само духо
венство, и видящего в том оправдание для резни, продолжавшейся 
двадцать дней? 

«Каждый день,— прибавляет добрый пастырь,— был отмечен 
кровавыми делами, которые могут только вселить ужас во всякую 
честную душу и найти оправдание только в глазах философов· 
Следует, однако, признать, что даже близко не было совершено 
столько ужасных дел, как 2 сентября в Париже; не было даже 
ничего похожего. Однако дело дошло до того, что люди во все
услышание говорили, что для мира необходимо и существенно 
важно не оставить во Франции ни одного патриота. Ярость 
народа была такова, что достаточно было присутствия на мессе, 
отслуженной самозванцами, чтобы сначала попасть в тюрьму, 
а затем быть забитым до смерти или расстрелянным под тем 
предлогом, что тюрьмы так же переполнены, как 2 сентября». 

И когда священники, делая вид, будто они осуждают этц 
крайние проявления варварства, видят в них справедливую 
божию кару, ниспосланную нечестивой Франции, то кто останов 
вит фанатиков крестьян, бывших орудием этой божией кары? 

Жермен Бетюи, сын одного из убитых в Машкуле, очень верно 
отметил две особенности тактики вандейцев: реакционную дема
гогию, возбуждавшую жгучую зависть против революционного 
класса буржуазии, и планомерное истребление патриотов 22. 

«Машкуль, небольшой городок, известный в те времена своей 
торговлей зерном и мукой, был расположен на границе Пуату. 
Его население насчитывало 1500—2000 жителей. Он уже не был 
главным городом герцогства Рец, став главным городом дистрикта. 
Над буржуазией, правда многочисленной, преобладало просто
народье, которому она давала работу и средства к жизни. Эта 

21. С h.-L. C h a s s i n . Op. cit., труде доклад о событиях в Маш-
t. Ill, p. 335. куле (t. I l l , p. 340). 

22. Ibidem, t. Ill , p. 336. См. в этом 
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завистливая и озлобленная чернь жила в предместье Сент-Круа, 
она готова была наброситься на буржуа, чьим имуществом она 
считала себя вправе завладеть. Ибо в ней не преминули возбудить 
алчность». 

Какое значение имеет для нас тон буржуа Бетюи, обладающего 
избирательным цензом, адвоката, поверенного и чиновника при 
Луи-Филиппе? Он верно видел суть вещей и говорит правду. 
Это обычный метод феодальной и клерикальной контрреволюции— 
чтобы восторжествовать над буржуазией, возбудить против 
нее гнев и зависть бедноты. Социалистов не обмануть этим манев
ром ни в истории прошлого, ни в современной истории. Чтобы 
движение было народным, мало того, чтобы в нем участвовал 
народ; чтобы выступление было пролетарским, мало того, чтобы 
в нем участвовали пролетарии. Надо, чтобы это движение и это 
выступление имели своей целью освобождение народа и пролета
риата. Бороться с буржуазией во имя будущего — революционно; 
бороться с ней во имя прошлого — реакционно. Рабочие, убивав
шие в Машкуле, увлеченные клерикальным фанатизмом и фео
дальной дерзостью, не были народом с исторической точки зре
ния. Они были агентами контрреволюции, подобно суеверным 
крестьянам — эгоистам и варварам. В этих убийствах виден злове
щий политический план. 

«Убийства, совершенные в первые дни, еще можно объяснить 
мгновенной вспышкой или жестоким инстинктом, дремлющим 
в душе человека, но в последующие дни палачей направляла 
чисто политическая мысль, так как к людям вернулось спокой
ствие. Они повиновались побуждению извне. Убивала не беспо
рядочная толпа, а особо отобранные люди, призванные выпол
нять чудовищную обязанность палачей и головорезов... 

Если взять все убийства в целом, то обнаруживается одна 
идея: нанести удар промежуточному классу буржуа, как сторон
никам Революции; над этой идеей доминировала еще более ужасная 
идея; крестьян хотели настолько скомпрометировать, чтобы они 
боялись всего и не могли свернуть с пути истребления...» 

Официальный доклад, составленный членом Конвента Вилле-
ром и скрепленный подписью его коллеги Фуше, наряду с описа
нием почти нечеловеческих жестокостей убедительно свидетель
ствует об ответственности руководителей 23. 

«Наиболее жестокими были старики, женщины и дети; жен
щины кричали: „Убей! Убей!", старики наносили удары, а дети 
воспевали победу. Одно из таких чудовищ бегало по улицам 
с охотничьим рогом; когда проходил гражданин, подавался сигнал 
„вижу" — это был сигнал к избиению; затем чудовище возвраща
лось на площадь, подавая сигнал к расправе; за ним следовали 
дети с криком: „Победа! Да здравствует король!" 

Был схвачен конституционный священник Ле Тор. Варвары 
не убили его сразу: они наносили ему удары штыками в лицо, 
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пока он не умер; его казнь продолжалась около десяти минут. 
Один из убивших его зверей, уходя, сказал: „Этот пройдоха 
священник все-таки прожил недолго". 

Арестовали гражданина Пино вместе с его семнадцатилетним 
сыном. „Откажись от нации,— говорят ему разбойники,— и мы 
не причиним тебе зла".— „Нет, я умру верным отечеству! Да 
здравствует нация!" Его убивают. Палачи обращаются к его сыну: 
„Ты видел участь отца? Переходи к нам. Кричи: «Да здравствует 
король! Да здравствуют аристократы!» Мы не причиним тебе 
зла".—„Мой отец умер верным отечеству, я умру таким же. 
Да здравствует нация!" И его убивают. 

Гражданин Пэно, мировой судья, тоже умер, воскликнув: 
„Да здравствует нация!" 

11 и 12 марта на улицах было убито 44 патриота и почти столь
ко же брошено в тюрьму. 

Одну женщину (г-жу Сорен), у которой только что убили 
мужа, брата и одного из работников, эти варвары заставили 
взяться за ручку носилок, на которых лежало тело ее мужа, что
бы отнести его к могиле. 

Заключенным не причинили зла, пока не приехал Шарет, 
главнокомандующий разбойников. Он приехал в Машкуль 14-го 
и тотчас же отправился на площадь, где обратился к своему 
отряду с речью, в которой особенно отметил опасности, угрожаю
щие католической религии. Кончилось криками: «Да здравствуют 
король, дворянство и аристократы!» 

С вечера все слесари были заняты изготовлением наручников 
с такими острыми краями, что несчастные узники не могли поше
велить руками, не изрезав запястья. 

Среди крестьян и людей, переодетых крестьянами, находились 
бывшие дворяне, мужчины и женщины (согласно письму, опубли
кованному в «Монитёр», среди «фурий Машкуля» были три дочери 
Ларошфуко, переодетые крестьянками) 24, много неприсягнувших 
священников, в том числе бывший викарий Машкуля по имени 
Дрион (я его называю, так как надо, чтобы чудовища были извест
ны так же, как известны герои). Ему предложили отслужить мессу 
в церкви. „Нет,— сказал он,— церковь еще не очищена после 
того, как из нее вышел конституционный священник". И что 

23. «Rapport des commissaires de la 1820) — депутат от департамента 
Convention nationale envoyés dans Нижняя Луара. Этот доклад при-
les départements de la Loire-Infé- водит Шассен. (Ch.- L. С h a s -
rieure et de la Mayenne...» (B. N., s i n . Op. cit., t. III , p. 341.) 
8° Le 39, imp. in-8°, 19 p.). Вил- 24. «Moniteur», XVI, 518; письмо от 
лер (1749—1807) — священник 26 мая 1793 г., на основании 
в Сен-Филибер-де-Гранльё, пред- рассказа Бульме, судьи в Маш-
седатель директории департамен- куле, которому удалось спас-
та Нижняя Луара в 1790 г., тись. 
депутат Конвента. Фуше (1755— 
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же он делает? Он велит воздвигнуть алтарь на том самом месте, 
где были казнены почти все граждане, и служит мессу, стоя в кро
ви, которая еще текла; край его стихаря был в крови, но он закон
чил, провозгласив: „Господи, спаси короля!" 

С пятницы 15 марта и до понедельника 22 апреля почти не 
проходило дня, не отмеченного убийствами. Чтобы до некоторой 
степени узаконить их в глазах тех, кто начинал уставать от них, 
Шарет писал письма, которые адресовал самому себе: то из Нанта, 
то из Парижа. Перед пасхой он публично прочитал одно из таких 
мнимых писем, в котором ему сообщали, что всем шестидесяти
летним священникам, содержавшимся в нантской тюрьме, пере
резали'горло. Уже на другой день эта варварская хитрость возы
мела действие, на какое он рассчитывал. Убийцы бросились 
в тюрьмы; утром было убито 24 наших несчастных брата и 56 ве
чером, и эти людоеды говорили за ужином: „Мы сегодня хорошо 
разговелись!" 

Они больше не забивали до смерти, а привязывали заключен
ных к длинной веревке, за руки (разбойники называли это своими 
„четками"); затем их отводили на широкий луг, где заставляли 
стать на колени перед большим рвом. Их расстреливали; затем 
дубинами и пиками приканчивали тех, кто еще был жив. 

Гражданину Жуберу, председателю дистрикта, прежде чем 
убить его ударами вил и штыков, перепилили запястья. 

Эти варвары закапывали людей заживо. Семнадцатилетний 
юноша по фамилии Жиго выбрался из-под трупов, но у него не 
было сил уйти далеко, и его вскоре схватили снова и убили. 
Еще 23 апреля на этом лугу, ставшем могилой для стольких 
честных несчастных граждан, видна была торчавшая из земли 
рука, вцепившаяся в пучок травы, которая, казалось, принад
лежала человеку, хотевшему выбраться из могилы. 

В Машкуле эти чудовища убили 542 граждан, и такое число 
жертв еще не утолило их ярости. Они хотели уничтожать женщин, 
и Шарет, чтобы осуществить это, написал себе еще одно письмо 
из Нанта, где ему сообщали об убийстве его жены, только что 
совершенном в этом городе. Всех гражданок немедленно отпра
вили в тюрьму; но момент был неподходящий, и их выпустили. 

Эти преступники уже делили между собой собственность 
граждан. Один из них сказал однажды своей жене: „Ты жалова
лась, что обрабатываешь ферму исполу; ну вот, дарю ее тебе, 
я только что убил владельца". 

Они говорили, что сражаются за веру, и священники, дабы 
ободрить их, уверяли их в том, что они попадут прямо в рай, 
если падут в бою, и в ад, если умрут, пытаясь убежать; впрочем, 
если они истинно веруют, то пуля их не возьмет. 

Шарет и бывший викарий Машкуля, зная, что армия Бейссе 2б 

находится в пути, боялись, как бы эта новость не вызвала в их 
войске панику. Они придумали способ пресечь дезертирство. 
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Священник возвещает чудо; он привлекает к своей затее старика, 
в которого приказал сделать пятнадцать холостых выстрелов. 
И эти два негодяя носятся по улицам, сообщая, что с ними гово
рила настоятельница монастыря, умершая несколько лет назад. 
Их расспрашивают. Священник говорит, что святая посоветовала 
убивать только в бою и уверяла старика, перед которым встала, 
когда его расстреливали, что все синие умрут 22-го числа. Коман
дующий Шарет велит зажечь свечи вокруг могилы мнимой святой; 
люди становятся на колени; священник кладет руку на надгроб
ный камень и восклицает, что чувствует, как она поднимается. 
Тотчас же возвещают чудо и возносят молитвы; эта фантастиче
ская церемония заканчивается призывом прийти завтра, чтобы 
узнать, что скажет святая, эти слова будут написаны позади 
небольшой статуи богоматери, стоящей в стенной нише. Что же 
сказала святая? Это был список всех жен патриотов, которых 
вместе с их детьми следовало убить в ночь на 22-е...» 

С самого начала все то же преступное жульничество, разжи
гающее фанатизм и жестокость. Как мы помним, миссионеры 
в Сен-Лоране устраивали так, что на стенах часовни появлялись 
магические тени. Вскоре вожаки вандейского мятежа, желая 
иметь при себе епископа, чтобы еще более увеличить рвение 
легковерных крестьян, позволили некоему авантюристу Гийо 
де Фольвилю назваться епископом Агры 2в. Папа дезавуировал 
«го своим посланием. Вандейские главари скрыли это послание 
от народа, и Гийо де Фольвиль продолжал шествовать с позоло
ченным посохом в руке. Какое презренье к простым душам! 
И какая чудовищная смесь лжи с кровожадностью! 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРОГО ПОРЯДКА; 
В ВОССТАВШИХ ОБЛАСТЯХ 

В первые же дни восстания благодаря движению, одновре
менно рассеянному и согласованному, восставшие смогли захва
тить дистрикт Шаллан в Вандее, Шоле в Анжу и так прочно 

25. Бейссе (1753—1794) командовал 
войсками в Нанте. 

26. Гийо де Фольвиль (1760—1794)— 
викарий в Доле в начале Рево
люции, присягнул гражданскому 
устройству духовенства, в 1792 г. 
даже присоединился к якобин
цам, затем перешел на сторону 
повстанцев в Вандее, где выдал 
себя за посланника папы на За
паде и за епископа Агры. Разоб
лаченный аббатом Бернье, аресто
ванный вАнсени, после пораже

ния под Маисом, он был казнен 
в Анжере. Его священническое 
облачение, найденное в его бага
же, было отослано Конвенту 
18 нивоза II года (7 января 
1794 г.). О мошенничестве Гийо 
де Фольвиля см.: G h. - L. 
G h a s s i п. Op. cit., t. I l l , 
p. 557. «О плутовстве духов
ных лиц» вообще см.: L a r e -
v e l l i è r e L é p e a u x . 
Mémoires, t. I, p. 93. 
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закрепиться на подступах к Нанту, что все коммуникации между 
этим большим революционным городом и Западом оказались 
перерезанными. Их план состоял в том, чтобы прочно занять 
города и овладеть городами на побережье, дабы обеспечить высад
ку англичан. Они не?стали ожидать, пока длительная борьба 
измотает их или поставит в безвыходное положение, чтобы при
звать иностранцев. Они сразу стали рассчитывать на иностранцев. 
Их тактика была рассчитана на действия иностранцев. Около 
середины марта роялисты из Анжу говорили друг другу: 

«Мы начали контрреволюцию на пятнадцать дней раньше, чем 
следовало; мы ждали англичан и эмигрантов, которые должны 
были высадиться в Сабль-д'Олонн». 

В надежде открыть путь во Францию англичанам Жоли со 
своими бандами многократно штурмовал доблестный городок 
Сабль-д'Олонн, столь героически преданный Революции. После 
неудачи этих первых попыток в первые дни апреля «командую
щие королевскими католическими армиями Нижнего Анжу и Пуа
ту отправили к господам из Комитета в Нуармутье председателя 
комитета Тиффожа Рене Огюстена Герри», чтобы получить «из 
Испании или Англии порох, в котором они нуждались, так как 
господа из Нуармутье не могли снабдить их им в достаточном 
количестве». И Шассен прибавляет 27: 

«К этому поручению, датированному 6 апреля 1793 г., Сен-
Фульжан, командующие д'Эльбе, Беррар и Сапино 8 апреля 
присоединили два письма для передачи военным комендантам 
одного из английских и испанских портов, где бы высадился их 
эмиссар, умоляя их доставить им возможно скорее военное снаря
жение и линейные войска, чтобы они могли достичь поставленных 
ими целей». 

Следует признать, что Англия вначале не отдавала себе отчета 
в важности движения и той помощи, какую она могла бы в нем 
обрести. В течение нескольких месяцев иностранные державы 
знали только имя одного из руководителей повстанцев Бретани, 
парикмахера Гастона 28. Также и принцы, граф Прованский 
и граф д'Артуа, вначале недооценивали движение в Вандее. 
Побуждаемый присоединиться к тем, кто сражался за него, граф 
д'Артуа уклонялся от действий. Русская императрица Екатерина 
тщетно говорила ему: «Вы — один из великих государей Европы, 
но об этом надо забыть и быть честным и храбрым воином». Напрас
но в присутствии всего своего двора она вручила ему шпагу со 
следующей надписью на клинке: «Богом данная королю». Граф 
д'Артуа не решался броситься в авантюру. Он избегал Вандеи 29. 

С каким чудовищным эгоизмом относились к крестьянам! 
Фанатизмом, благочестивым жульничеством и ложью их довели 
до такого помрачения рассудка, что смогли втянуть в жестокую 
борьбу в интересах претендентов, которые, однако, себя обере
гали, и не боялись предлагать им в качестве конечной цели вое-
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становление старого порядка в целом, даже тех самых привиле
гий, от которых крестьяне страдали больше всего. Это было вос
становление десятины. Это было возвращение церковных имуществ, 
которые должны были быть изъяты как у буржуа, так и у крестьян. 
Высший совет в Шатильон-сюр-Севр действительно не замедлит 
«аннулировать продажу церковных, частных и других имуществ, 
именуемых национальными, превращенных в таковые в силу 
решений так называемых Национальных собраний», как и «уступ
ку и перепродажу названных имуществ с согласия первых приоб
ретателей». Совет объявит, что «только король, церковь и собрав
шиеся сословия государства вправе выносить решения о десятине». 
Уплата десятины и других натуральных повинностей должна была 
«и долее продолжаться таким же образом, как в 1790 г.». Аренда
торам и собственникам, которые сами вели хозяйство, разумеется, 
«разрешалось собирать все плоды своего урожая, не оставляя 
никакой их части на полях, подпадающих под обложение повин
ностями и оброком». Но им предписывалось «правильно и точно 
сообщать, какую долю урожая они должны были оставлять-
на полях в уплату десятины», для того чтобы возместить эту 
долю урожая «в случае, если король, церковь и сословия государ
ства признают это уместным и если плательщики не предпочтут 
освободиться от обязательств немедленно, уплатив под расписку». 
Взыскиваемые десятины и доходы с прежних церковных имуществ 
предназначались «на расходы римского апостолического католи
ческого культа и на содержание его членов» (см. Шассена 30). 

Таким образом, это было не только возможное восстановление 
десятин; они были восстановлены в действительности, поскольку 
земледельцы, даже в эти времена кризиса, были обязаны ими 
перед церковью и королем, и из года в год у них накапливалась 
огромная задолженность. В соответствии с кодексом восставших 
областей «обладатели бенефициев, проживающие в завоеванных 
местностях, сохраняли право пользования названными бенефи
циями, несмотря на продажу или отчуждение их, произведенные 
в силу декретов Национального собрания. Они, однако, не могли 
расторгать арендные договоры и сгонять арендаторов. 

27. С h. - L. С h a s s i п. Op. cit., вании: «Mémoires» de Mme de L a 
t. III, p. 557. R o c h e j a q u e l e i n . Parisr 

28. Гастон был одним из главарей 1817. 
роялистов, которые в первые дни 29. C h . - L . G h a s s i n . Op. cit., 
мятежа захватили Шаллан; веко- t. I l l , p. 541. Шассен здесь сле-
ре он был убит при атаке под дует: «Mémoires pour servir à Гhis-
Сен-Жервэ. Мало известное в toire de la guerre de la Vendée» 
в Вандее, имя этого мимолетного par M. le comte de... [Vauban]. 
вожака стало знаменитым по всей Paris, 1806. 
Европе и превратилось в сим- 30. G h. - L. С h a s s i п. Op. cit., 
вол. См.: C h . - L . С h a s s i п. t. HI, p. 556. 
Op. cit., t. III, p. 540, на осно-
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Покупатели национальных имуществ сохраняли право поль
зования названными имуществами только временно и в качестве 
арендаторов или управляющих, обязанных рассчитаться с вла
дельцем, проживающим в завоеванной местности. Арендные дого
воры сохраняли силу вплоть до истечения их срока. Арендная 
плата с национальных имуществ, владельцы или бывшие соб
ственники которых не проживали в данной местности, выплачива
лась казначею армии». 

Следует сказать, что, когда крестьяне узнали об этих распоря
жениях, когда они начали понимать, что под предлогом защиты 
религии самое эгоистичное дворянство и самое алчное духовенство 
хотели снова их обирать, они начали роптать и, по свидетельству 
Мерсье дю Роше, говорили: «Одна сторона обращается с нами 
не лучше, чем другая». Но главари мятежников, священники 
и дворяне, рискнули сделать достоянием гласности весь свой 
план контрреволюции только по прошествии нескольких месяцев. 
И вначале крестьяне, отупевшие от своего грубого фанатизма 
и возмущенные набором, без колебаний шли в бой. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ВАНДЕЯ 
И СОПРОТИВЛЕНИЕ 

О, от какой опасности спасли отечество и свободу патриотиче
ски и революционно настроенные города Запада Франции! Если 
бы буржуа городов Фонтене, Нанта, Сабль-д'Олонна дрогнули, 
если бы они не сохранили «стойкости твердых республиканцев», 
если бы банды вандейцев смогли сразу захватить большой порт 
на Луаре ^Нант и океанский порт Сабль-д'Олонн, то внимание 
эмигрантов и англичан было бы тотчас же привлечено к восста
нию на Западе и англичане высадились бы на побережье Франции 
в тот самый час, когда австрийцы угрожали ее северным грани
цам. Но в Вандее эти маленькие города, обладавшие большим 
мужеством, оказали упорное сопротивление. Особенно большую 
услугу оказали патриоты Сабль-д'Олонна, сохранив для Револю
ции порт на западе Вандеи. И борьба тех, кого Шассен так удачно 
назвал „«патриотической Вандеей», хладнокровие этих групп 
людей, как бы затерянных во враждебной стране, были тем более 
героическими, что в первое время революционерам Вандеи нелегко 
было заставить Париж и Конвент понять размеры огасности. 

17 марта Собрание узнало от директора почты, что курьеры 
из Нанта были схвачены в пути 31. Оно еще узнало, что в окрест
ностях Редона вспыхнул мятеж. 19 марта оно приняло страшный 
закон, осуждавший на смерть всякого, кто будет «обвинен в уча
стии в контрреволюционных мятежах или восстаниях, вспыхнув
ших или могущих вспыхнуть в связи с набором в армию; всякого, 
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кто наденет или будет хранить у себя белую кокарду». В случае 
захвата или задержания с оружием в руках их надлежало в тече
ние 24 часов передать в руки палача. Протокола с двумя подпи
сями было достаточно для удостоверения факта; после смертной 
казни следовала конфискация имущества 32. 

За этот закон проголосовал весь Конвент. Именно Ланжюинэ 
добился внесения в него наиболее грозных пунктов. Это он по
требовал, чтобы смертной казни подлежали те, «кто носил белую 
кокарду» 33. Марат воспротивился этому перегибу 34: 

«Мера, предложенная Ланжюинэ,— самая бессмысленная, са
мая недостойная человека мыслящего, преданного Республике. 
Она ведет как раз к уничтожению истинных патриотов. 
Быть беспощадным следует не к людям, введенным в заблужде
ние, а к их руководителям». 

Ланжюинэ был человеком бесстрашным и духовно непоколеби
мым. Он не принадлежал к жирондистам; ему не нравились ни 
их несколько шумная непоследовательность, ни их «неверие»; 
он был янсенистом и ревностным христианином. У него было 
понимание свободы и закона, но его узкий ум не понимал великих 
народных движений, потребностей Революции, и он во имя борьбы 
с анархией и демагогией всегда восставал против необходимости 
решительных действий. Если Ланжюинэ был на этот раз грозен, 
то потому, что мятежники на Западе оскорбили закон, а он, 
Ланжюинэ, хотел защищать закон против всех. Отмечу, однако, 
что в памфлете, написанном им в 1793 г. в свою защиту и опубли
кованном его внуком под названием «Рассмотрение поведения 
Ланжюинэ, депутата, подвергнутого проскрипции», он пренебре
гает вполне естественным случаем вспомнить о своем предложе
нии Зб. 

Он пишет: «Камиль Демулен в своем обращении от 7 июня 
сего года от имени парижских якобинцев 36 обвинил меня в том, 

31. «Moniteur», XV, 724; «Archives некого сенешальства, муни-
parlementaires», LX, 259. По ципальный чиновник в Ренне 
предложению Верньо Исполни- после сессии Законодательного 
тельному совету было поручено собрания, депутат Конвента от 
отправить чрезвычайных курье- департамента Иль и Вилен. См.: 
ров в Нант. L a n j u i n a i s . Œuvres, pu-

32. «Moniteur», XV, 751; «Archives bliées par son petit-fils Victor 
parlementaires», LX, 331; G h.- L. Lanjuinais. Paris, 1832, 4 vol., 
G h a s s i n. Op. cit., t. I I I , t. I. 
p. 515. 36. Речь идет об одном обращения 

33. «Moniteur», XV, 733; «Archives якобинцев, одобренном в прин-
parleraentaires», LX, 284. ципе 5 июня 1793 г. Камиль Де-

34. «Moniteur», XV, 733; «Archives мулен, который был только од-
parlementaires», LX, 285. ним из его редакторов, предста-

35« Ланжюинэ (1753—1827) — адво- вил его на заседании 7 июня. 
кат-советник Штатов Бретани (А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
в 1779 г., депутат Генеральных р. 231.) 
штатов от третьего сословия Рен-
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что я был папой Вандеи. Не стану доискиваться, что это — ошиб
ка или преступление... Не стану говорить ему, что он — папа 
клеветников; я не придаю значения образам, которые он так 
нелепо применяет. Я просто утверждаю, что я никогда не имел 
никаких отношений с мятежниками Вандеи, никогда там не бывал г 
никого там не знаю и никогда ни с кем там не переписывался. 
Его дело — доказать противное или признаться в своей подлости». 

Да, но почему Ланжюинэ не отвечает, что это именно он пред
ложил против всех мятежников Запада самый грозный закон? 
Это было бы весьма веское возражение. Но его впечатления 
на этот счет, несомненно, несколько изменились, и он сознательна 
умалчивал об этом страшном предложении. 

Жиронда в целом довольно холодно отнеслась к сообщениям 
и призывам патриотов Вандеи; она не принимала вандейскую 
опасность всерьез. Мерсье дю Роше утверждает это вполне ясно. 
Первенкьер и он, посланные в Конвент, явились 23 марта в Коми
тет общественной обороны (а не в Комитет общественной безопас
ности, как ошибочно указал Шассен на с. 517) 37. 

«Председатель этого Комитета Петион и большинство членов, 
входивших в его состав, принадлежали к партии, которую назы
вали жирондистской. Там я увидел Верньо и Жансонне. Долго 
обсуждались средства восстановить спокойствие в мятежных 
департаментах. Ламарк 38 предложил возложить эту задачу на 
исполнительную власть. Я ответил, что этого недостаточно; 
я описал гражданскую войну и все ее ужасы на территории Ван
деи, которая вскоре, быть может, окажется во власти англичан. 
Мне предложили не выражаться столь решительно; я возразил г 
что я здесь не для того, чтобы скрывать правду, и что надо хорошо 
знать болезнь, чтобы правильно выбрать лекарство. Жансонне 
сказал Комитету, что департамент Вандея целиком охвачен фана
тизмом и что на двадцать граждан этой области едва ли найдется 
один патриот. „Жансонне,— ответил я,— в Вандее еще есть 
патриоты; но почему ты не сказал правды Законодательному 
собранию в своем докладе, сделанном тобой о своей миссии на 
нашей территории 39? Почему ты скрыл от него умонастроения, 
царящие в этих районах? Почему ты не разоблачил отсутствие 
гражданских добродетелей у Пешара, бывшего душой администра
ции? А последняя была виновна, она благоприятствовала непри-
сягнувшим священникам и дворянам". 

Жансонне замолчал; обсуждение продолжалось. Командую
щий парижской национальной гвардии Сантер присутствовал] на 
заседании. „Судя по тому, что только что рассказал этот гражда
нин,— сказал он, указав на меня,— нельзя терять ни минуты. 
Надо отправить в Вандею 20 тыс. национальных гвардейцев из 
Парижа на всех повозках, какие только можно будет достать. 
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Через восемь дней они предстанут перед разбойниками, которые 
очень скоро вернутся к исполнению своего долга. Мы схватим 
священников, дворян и злодеев, которые их подстрекают. Чест
ные земледельцы признают свои заблуждения; мы будем говорить 
с ними языком разума и братства, и спокойствие будет восстанов
лено". Марат поддержал это предложение, но оно не было постав
лено на голосование 40. 

Не потрудились даже собрать сведения о предмете, которым 
занимались. Я случайно увидел папку, содержавшую бумаги, 
которые мы послали Совету. Я нашел там письма, написанные 
нами 4 и 14 марта, и копии писем, найденных нами у главарей 
разбойников. Все эти документы могли пролить свет на предмет 
спора, но в них даже не заглянули с этой целью. Можно было 
бы сказать, что действиями Комитета руководило недоброжела
тельство. Барер, бывший заместителем председателя, проявлял 
необъяснимую холодность; он держался заодно с Петионом; мож
но было сказать, что он ожидал исхода борьбы между Жирондой 
и Горой, чтобы занять позицию... Однако он казался более склон
ным встать на сторону Гюаде, чем на сторону Марата. 

Этот последний сказал в Комитете, что „общественное спасе
ние — высший закон, что враги отечества нагло поднимают голо
ву, что надо вооружить честных граждан и раздать им кинжалы". 
Сказав это, он вытащил кинжал, который был под скатертью, 
и положил его на стол. „Вот образец оружия, которое я вам пред
лагаю,— прибавил он,— рассмотрите хорошенько это оружие — 
какое оно острое! Как оно способно пронзить! Пусть каждый 
из вас, подобно мне, попробует пронзить грудь врагов Респуб
лики!" 

Барер ответил, что Комитет собрался вовсе не для того, чтобы 
изучать форму кинжалов. „К какой партии ты принадлежишь?"— 
гордо спросил его Марат. „К партии Республики,— ответил 
Барер,— что касается меня, то я не знаю, принадлежит ли к ней 
Марат".—„И ты республиканец! — бросил ему Марат.— Это не-

37. С h. - L. G h a s s i n Op. cit., гражданских комиссаров в депар-
t. Ill , p. 517. Первенкьер — ад- таментах Вандея и Дё-Севр. 
министратор дистрикта Фонтене 40. О безразличии Жиропды к про-
(Вандея). исходящему в Вандее см.: 

38. Ламарк (1753—1839) — адвокат, L. B l a n c . Histoire de la Ré-
судья при уголовном трибунале volution, t. VIII, p. 209. По сви-
в Перигё в 1790 г., депутат Зако- детельству того же Мерсье дю 
нодательного собрания, а затем Роше: «Во время своего прощаль-
Конвента от департамента Дор- ного визита к Бернонвилю я 
донь. встретился с Бриссо, очень заня-

39. «Rapport... fait à l'Assemblée па- тым писанием. Я хотел показать 
tionale, le 9 octobre 1791» (В. Ν., ему на карте Франции размеры 
8° Le33 3 Al, imp. in-8°, 23 p.). области, занимаемой разбойни-
Доклад сделали Галуа и Жан- ками. Он не повернул головы», 
сонне о своей миссии в качестве 
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возможно!" Прения были прекращены; они становились слишком 
жаркими». 

Вот что говорит об одном из этих бурных заседаний Барер в 
своих мемуарах 41: 

«В эти времена кризиса и измены Комитет обороны счел нуж
ным перенести свои заседания в Тюильри и решил совещаться 
каждый вечер, на глазах всех членов Конвента, которые пожелали 
бы присутствовать. Заседания (в конце марта) были весьма много
людны и продолжались до поздней ночи. Каждый вносил свою 
лепту познаний, некоторые — более опасную лепту своих полити
ческих страстей. Таков был Марат и еще несколько других вспыль
чивых и недоверчивых депутатов». 

Но, оказавшись под воздействием часто прозорливой, а порой 
ребяческой экзальтации Марата, с одной стороны, и духа бездей
ствия и безразличия Жиронды, с другой, Комитет ничего не 
решал. Так же как в начале марта жирондисты пытались скрыть 
от самих себя и от других значение событий в Бельгии, точно 
так же теперь они пытались набросить, или сохранить, покров 
неведения на страшные события на Западе. Как раз в конце 
марта секции Марселя, выступив против Барбару и его друзей, 
потребовали в своей петиции к Конвенту их отозвания. А Барба
ру, приняв вызов, предложил созвать первичные собрания и апел
лировать к избирателям 42. 

ЖИРОНДА [И ВАНДЕЯ 

[:Для Жиронды призыв к департаментам был последним сред
ством или по меньшей мере последней тактической возможностью. 
Она чувствовала, что из Бельгии и от Дюмурье вот-вот поступят 
страшные вести. Она предвидела, что в Париже вспыхнет восста
ние, и готовилась подавить силы парижских повстанцев, опираясь 
на департаменты. Но как призвать департаменты выступить 
против Парижа во имя свободы, отечества и Революции, если 
департаменты Запада уже изменили Революции и отечеству* 
встав на сторону эмигрантов, короля и иностранцев? Признать 
серьезность восстания на Западе означало либо признать вместе 
с Горой, что Париж — центр спасения, необходимая защита, 
неприкосновенный и священный очаг, либо самим осудить себя,, 
пойдя на открытое соглашение с контрреволюцией. 

^Впрочем, основное положение Жиронды сводилось к тому, 
что все непорядки, все несчастья, все поражения были следствием 
деятельности анархистов, играющей на руку иностранцам. Поэто
му зачем тратить силы в борьбе с тем или иным проявлением зла? 
Надо уничтожить его источник и подавить анархию. Так, следуя 
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порочной логике, Жиронда делала вывод, что уничтожение Горы 
было бы верным средством разгромить и Питта, и взбунтовавшихся 
вандейцев. Если почитать «Патриот франсэ» этих дней, станет 
ясно, до какой степени умы жирондистов, развращенные всеми 
парадоксами гордости и злобы, не способны были воспринимать 
истину и спасти находившуюся под угрозой Революцию. [По мне
нию жирондистов, существовал тройной заговор: заговор анар
хистов, заговор контрреволюционеров, заговор иностранцев,— 
и в этом тройном заговоре важнейшей и главенствующей ветвью 
была анархистская ветвь. И именно над нею прежде всего и надо 
было занести топор. 

«В последние дни,— говорится в номере газеты от 19марта 43,— 
мы обнаружили следы тройного заговора, затеваемого одновре
менно во всех частях Франции; но это были только мелкие искры, 
предвещавшие страшный пожар. Из депеш, поступивших сегодня 
в Национальный Конвент, следует, что департаменты Иль и Ви
ден, Майенн и Луара 44, Вандея, Дё-Севр и многие другие бывших 
провинций Бретани и Нормандии страдают от ужасов граждан
ской войны. Разбойники и толпы обманутых людей, направляемые-
эмиссарами анархистов, шествуют повсюду с огнем и мечом. 
Шоле сожжен; мятежники, завладевшие крупными городами 
дистрикта, объединились в армию; они располагают оружием, 
пушками, они дают сражения; но административные власти 
и патриоты проявляют величайшее мужество. Мятежники уже 
полностью разбиты в дистрикте Монтегю, где они потеряли 500 
соучастников. 

Здесь легко увидеть руку Питта. Этот коварный министр-
полагает, что наилучшая поддержка армий деспотов — мощная 
внутренняя диверсия; таким маневром он, несомненно, надеется 
открыть себе доступ на наше морское побережье. Ловко извле
кая выгоду из нашего нынешнего кризиса, он подливает яда 
в наши внутренние раздоры; он поддерживает эту войну паскви
лей, которую интрига и преступление объявили патриотизму 
и добродетели; одним словом, он собирается пожать плоды этих 
зародышей разложения, посеянных нашими анархистами. Ради 
Питта унизили национальное представительство и вызвали против 
него самое жесткое недоверие. Ради Питта сломали все пружины 
законов. Ради Питта оставили Париж без охраны и отдают era 
на растерзание горстке преступников, покрытых грязью и кровью. 
Ради Питта разорвали священные узы общественной морали 
и, так сказать, сделали популярным преступление. Ради Питта 
посягнули на свободу печати, оплот всех других свобод. Поэтому 

41. В а г è г е. Op. cit., t. II, p. 81. селя от 17 марта. 
42. «Archives parlementaires», LX, 43. «Le Patriote français», № 1314, 

420, 427, заседание Конвента 19 mars 1793, p. 320. 
21 марта 1793 г., письмо из Map- 44. Ныне департамент Мен и Луара. 
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мы с ужасающей быстротой идем к всеобщей дезорганизации, 
этому обновлению общества, признанной цели наших анархистов, 
и мы достигнем ее, если братская лига, если контрзаговор всех 
патриотов не поспешат спасти Республику и род человеческий». 

Действительно ли жирондисты верили тогда в то, что люди, 
которых они называли анархистами, т. е. наиболее влиятельные 
монтаньяры, были агентами иностранцев? Да, многие из них 
кончили тем, что поверили этому. Им казалось столь чудовищным 
перестать быть вождями Революции, что это полное попрание 
здравого смысла они могли объяснить только интригами и золо
том Англии и Пруссии. 

Луве и Саль находились как бы в состоянии галлюцинации. 
То, что Саль сказал Гара в марте 1793 г.,— бред46: 

«— Я вам сейчас скажу все, так как я все разгадал, я разгадал 
все козни. Все заговоры, все преступления Горы начались одно
временно с Революцией. Главарь этой шайки разбойников — 
герцог Орлеанский, а план всех злодеяний, совершенных ими 
в течение последних пяти лет, составил автор безбожного романа 
чЮпасные связи». Изменник Лафайет был их сообщником, и именно 
он, делая вид, будто расстраивает заговор при его зарождении, 
отправил Орлеанского в Англию, чтобы согласовать все с Питтом, 
принцем Уэльским и с Сент-Джеймским кабинетом. Мирабо тоже 
участвовал в нем; он получал деньги от короля за то, что скрывал 
его связи с Орлеанским, но еще больше денег он получал от Орле
анского за то, что служил ему. Для партии Орлеанского было очень 
важно вовлечь якобинцев в свои замыслы. Она не решилась пред
принять это прямо; сперва она обратилась к кордельерам; кор
дельеры все ей немедленно продали и предоставили. Заметьте 
юебе, что кордельеры всегда были малочисленнее якобинцев 
и всегда производили меньше шума: это потому, что они хотят, 
чтобы все были их орудием, но не хотят, чтобы все знали их тайны. 
Кордельеры всегда были рассадником заговорщиков; именно 
здесь самый опасный из всех, Дантон, воспитывает их и учит 
убивать и резать, именно здесь они готовятся к роли, какую затем 
должны будут играть в Якобинском клубе, а якобинцев, делаю
щих вид, будто они ведут Францию, самих, несомненно, ведут 
кордельеры, хотя они этого не подозревают. Кордельеры, делающие 
тд, будто они скрываются глубоко в недрах Парижа, ведут пере-
говоры с Европой и держат агентов при всех дворах, поклявшихся 
уничтожить нашу свободу,— это несомненно, у меня есть дока
зательство этому. 

Наконец, именно кордельеры, затопив трон потоками крови, 
готовятся пролить новые потоки крови, чтобы возродить новый 
трон. Они хорошо знают, что правые, являющиеся средоточием 
всех добродетелей, тоже истинные республиканцы; и если они 
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обвиняют нас в роялизме, то потому, что им нужен этот предлог, 
чтобы развязать против нас ярость толпы, потому, что кинжалы 
найти легче, чем доводы. В одном заговоре их три или четыре. 

Когда все правые будут перебиты, прибудет герцог Йоркский, 
чтобы сесть на трон, и Орлеанский, обещавший им это, убьет его. 
Сам Орлеанский будет убит Маратом, Дантоном и Робеспьером, 
давшими ему такое же обещание; а триумвиры разделят между 
собою Францию, покрытую пеплом и кровью, пока самый ловкий 
из всех — это будет Дантон — не убьет двух других и не станет 
править один, сначала под именем диктатора, затем открыто как 
король. Вот их план, не сомневайтесь в этом; размышляя обо 
всем этом, я открыл его; все доказывает его наличие и делает его 
очевидным. Смотрите, как все обстоятельства связаны и согла
суются между собой! В Революции нет ни одного события, которое 
бы не было частью и свидетельством этих ужасных заговоров. 
Вы, вижу я, удивлены, вы все еще не верите? 

— Я действительно удивлен. Но, скажите мне, много ли людей 
среди вас, то есть среди тех, кто на вашей стороне, думающих обо 
всем этом так же, как вы? 

— Все, почти все. Кондорсе однажды высказал мне кое-какие 
возражения; Сиейес мало общается с нами; у Ролана иной план, 
в одном близкий к моему, в другом далекий; но все остальные 
сомневаются во всем том, что я вам только что рассказал, не боль
ше, чем я. Все чувствуют необходимость действовать быстро, 
ковать железо, пока оно горячо, чтобы предотвратить столько пре
ступлений и несчастий и не погубить все результаты Революции, 
стоившей нам так дорого». 

Следует отметить, что когда «Патриот франсэ» говорит, под
черкивая слова, «тройной заговор» (а в эти дни она говорит о нем 
беспрестанно), она повторяет слова Саля. Жирондисты при
давали некое кабалистическое значение и таинственную форму 
невероятным комбинациям, возникавшим в их перевозбужденном 
уме. «Тройной заговор» становился неотвязной мыслью партии, 
паролем, произносимым посвященными публично, но придавав
шим ему более глубокий тайный смысл, эзотерическое значение. 

Как люди, страдавшие такими галлюцинациями, способны 
были понять развитие контрреволюции на Западе? Как могли они 
бороться против нее? Осторожный или, как говорил Демулен, 
флегматичный Барер, несомненно, заразился этими подозрениями 
и этим безумием. Я хорошо знаю, что его мемуарам не следует 

45. G a r â t . Mémoire sur la Révo
lution ou exposé de ma conduite 
dans les affaires et dans les fonc
tions publiques. Paris, an III. 

Новое издание было выпущено 
Мароном (Paris, 1862, p. 96). См. 
также: B û c h e z et R o u x . 
Op. cit., t. XVIII, p. 342. 
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особенно верить, когда, воображая, что он защищается, он наро
чито преуменьшал свою роль. Когда он писал свои мемуары, его« 
уже больше не поддерживало великое дыхание Революции, вели
чие событий уже больше не возвышало его и у него часто оставались 
в памяти только его собственные, весьма мелкие и пошлые впе
чатления о людях. Словно пережив их, он оправдывается в этом, 
принижая тех, кто был сражен. 

Если в своих мемуарах Барер и уточняет свои мысли, несом
ненно, бывшие ранее неопределенными, и более резок в своих 
суждениях, бывших менее суровыми, когда он имел прямое отно
шение к событиям и людям, все же то, что он говорит о Марате 
и Дантоне, он, конечно, черпает из своих впечатлений и воспо
минаний: 

«Марат был во время революционного кризиса тайным агентом 
Питта и графа Прованского; на него указал английскому министру 
и эмигрировавшему принцу г-н де Колонн, знавший Марата в Па
риже во времена первых ассамблей нотаблей и направлявший пера 
этого писателя. Г-н де Калонн сказал однажды книгопродавцу 
из Сен-Жерменского предместья о Марате, с которым тот era 
познакомил: 

„А, нотабли хотят революций, я им устрою их; ваш знакомый 
мне будет очень полезен". 

В первый год Революции Марат отправился в Лондон и полу
чил инструкции от Уильяма Питта и г-на де Калонна, бежавшего 
в Англию. По возвращении он выпустил первые номера «Ами дн> 
пёпль», в которых проповедовал демагогические крайности» 46. 

А вот что Барер говорит о Дантоне, и в частности в связи 
с Вандеей: 

«Он до того осаждал Комитет по поводу войны в Вандее, что 
в результате его сообщений и назойливости ему удалось добиться 
обсуждения вопроса о необходимости отправить туда батальоны 
парижских волонтеров и поручить общее командование этой арми
ей Сантеру, который был послушным орудием в руках Дантона. 
Он действовал так в интересах Коммуны, по инсинуациям одной 
могущественной партии, находившейся далеко в Германии, а затем 
в Лондоне...» 47 

И он заканчивает следующими словами, в которых намеки 
становятся ясными: 

«Делом неумолимой истории, особенно истории, ищущей исти
ну? будет более подробно рассказать о тайных причинах, об агентах, 
виновных или заинтересованных в этой омерзительной граж
данской войне. Тогда люди, несомненно, будут глубоко изумлены, 
увидев, чьи руки терзали лоно отечества, какие страшные лице
меры поддерживали в сердце Франции эту политическую заразу 
и этот злобный призрак, которые должны были помешать уста
новлению политической свободы и праву народа организоваться, 
под защитой Конституции и мудрых законов». 
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Я знаю, что эти инсинуации Барера относятся к периоду после 
войны в Вандее, я также не забываю, что, когда Барер писал: 
эти строки, он, несомненно, испытывал потребность оправдаться: 
перед потомками в том, что он принес в жертву или позволил при
нести в жертву Дантона и Робеспьера. Но, повторяю еще раз,, 
такие более чем подозрительные гипотезы должны были возник
нуть в его уме в конце марта, когда он, по выражению Мерсье 
дю Роше, «крепко держался Петиона» и сохранял довольно тесные 
связи с Жирондой. 

Барер и жирондисты полагали, что поражения, кризисы,, 
потрясения были бы на пользу политике решительных, исполнен
ных энтузиазма, мощных действий, проводимой Дантоном, Робес
пьером, Маратом и Парижской коммуной; и они заключали, следуя 
бредовой партийной логике: 

«Поскольку насильственные бурные события благоприятствуют 
тактике наших противников, то именно они и вызывают эти насиль
ственные события». 

Отсюда и нелепый роман Саля. Отсюда и наглое утверждение 
жирондистской газеты, что волнения в Вандее были вызваны 
«эмиссарами анархистов». Конечно, и у монтаньяров были бес
смысленные гипотезы и своя безумная логика. Когда Робеспьер, 
основываясь на легкомысленном высказывании Kappa, обвинял 
всю жирондистскую партию в желании возвести на трон герцога 
Йоркского; когда монтаньяры, заявляя, что политика сопротивле
ния жирондистов мало-помалу приведет их к союзу с роялистами* 
делали вывод, что жирондисты преднамеренно служили делу 
роялистов,— это было такое же безумное заблуждение, такой же 
чудовищный софизм. Но эти пристрастные и неверные гипотезы 
не скрывали от взоров монтаньяров реально существовавшей 
грозной опасности. Напротив, эти гипотезы делали ее в их глазах 
более серьезной, потому что, по их мнению, роялистская контрре
волюция как бы вдвое усиливалась жирондистской интригой. 

Поэтому их действия против сил реакции оставались прямыми, 
искренними, всеобъемлющими. Вначале они кричали: «Вперед, 
на врага! Бей захватчика! Бей заговорщиков и изменниковГ» 
И если отблеск брошенной ими молнии падал на Жиронду, то это 
было тем хуже — по мнению Дантона, который как будто еще 
хотел сохранить и примирить все революционные элементы, 
и тем лучше — по мнению Робеспьера, Марата, Эбера и Ком
муны. Но молния Горы поражала прежде всего иностранцев, бун
товщиков, австрийцев, пруссаков, вандейцев. Даже заблуждения 
монтаньяров побуждали их к действию; напротив, политические 
галлюцинации жирондистов как бы парализовали их, делали 

46. B a r è r e . Mémoires..., t. IV, p. 326. 
47. Ibidem, t. II, p. 125. 
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тупыми. В марте это была уже всего-навсего партия, неспособная 
к действию, бессильная партия. Горячность монтаньяров выли
валась в боевую энергию; горячность жирондистов растрачива
лась на бредовые иллюзии, на волнующие мечты, обрекающие 
на бездействие. 

Увидев в пагубном восстании на Западе лишь маневр париж
ских анархистов, тайно посланных Коммуной, «Патриот франсэ» 
не скупится в ряде номеров на оптимистические замечания. 
Ничего или почти ничего не случилось. 

Номер от 22 марта 48: 
«В департаменте Майенн мятежники, хотя их и собралось 

несколько тысяч, не имели успеха: их отбросили от Лаваля и от 
нескольких других городов, некоторых из них взяли в плен». 

Номер от 25 марта 49: 
«Из северо-западных департаментов получены утешительные 

новости. Нант, полностью блокированный мятежниками, теперь 
освобожден от осады. Этот город обязан своим спасением непоко
лебимости администрации и непреклонному мужеству своей отваж
ной национальной гвардии...» 

Номер от 26 марта 50: 
«Известия из департаментов, объятых гражданской войной, 

весьма утешительны». 
Так Жиронда в своем постоянном оптимизме усыпляла бди

тельность Революции, находившейся под угрозой. И когда Мерсье 
дю Роше явился, чтобы рассказать, каково действительное поло
жение вещей и сколь велика опасность, то своим ледяным приемом 
ему дали ясно понять, что он всего лишь назойлив. 



Глава шестая 

* 

ИЗМЕНА 
ДЮМУРЬЕ 

Таким образом, в то время как перед лицом начинающейся 
гражданской войны Жиронда проявляла доходящую почти до 
безумия растерянность мысли и неспособность к действию, ока
завшись перед фактом, отныне очевидным, измены Дюмурье, она 
запуталась в злобных и пагубных интригах. Не успел Конвент 
единодушно, от самых крайне правых до вершины Горы, подтвер
дить свою веру в революционный патриотизм Дюмурье, как 
получил от него 14 марта письмо, вызывающее величайшую тре
вогу г. 

Вернувшись в Бельгию, взбешенный неудачей своего похода 
в Голландию, он выступил в роли судьи Революции. Он уверял, 
что анархия, царящая в административных учреждениях, расту
щее влияние крайних партий, необдуманное применение к Бель
гии декрета от 15 декабря — все это дезорганизовало армию 
и довело до отчаяния бельгийский народ. Он объявлял, что, 
не считаясь с волей Конвента и его комиссаров, он собственной 
властью изменит политическую систему в Бельгии, оберегая веро-

48. «Le Patriote français», № 1317, 
22 mars 1793, p. 323. 

49. Ibidem, № 1320, 25 mars 1793, 
p. 335. 

50. Ibidem, № 1321, 26 mars 1793, 
p. 339. 

51. «Moniteur», XV, 779; «Archives 
parlementaires», LXI, 49. Это 
письмо, датированное 12 марта 

1793 г., Л у вен, не было зачи
тано в Конвенте. Оно было отпе
чатано и распространено по всей 
Бельгии: «Lettre du général Du-
mouriez à la Convention nationale 
pour protester contre les vexations 
que Ton fait subir aux Belges» 
(B. N., 8° Lb41 2846, imp. in-folio 
piano). 
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вания и интересы, попиравшиеся самым грубым образом. Это 
было первое повелительное требование мятежного генерала. Пред
седатель Бреар 2 нашел письмо столь серьезным и опасным, что 
передал его в Комитет общественной обороны, не зачитав в Кон
венте. Комитет постановил сохранить письмо в секрете до того, 
как от Дюмурье будут затребованы объяснения. 

В то время Дантон и жирондисты были одинаково заинтересо
ваны в том, чтобы сдержать Дюмурье, вернуть его и избежать 
всякого шума и скандала. Совсем недавно жирондисты претендо
вали на то, что Дюмурье — их человек, и только их. Дантон 
его поддерживал и поощрял. Он верил в него и скомпрометировал 
себя вместе с ним. Жирондисты сообразили, что ему одному под 
силу оказать воздействие на Дюмурье, и, очевидно, именно в это 
время некоторые из них как будто сблизились с Дантоном, усвоили 
более примирительный тон по отношению к нему. Вероятно, 
именно беседы тех дней имел в виду Дантон, когда, выступая 
в Конвенте 1 апреля с протестом против внезапных и преступных 
нападок Жиронды, он сказал: «Когда, делая вид, будто вы меня 
ласкаете, вы обливаете меня клеветой, когда многие люди, в от
дельности воздающие мне должное, в своей переписке изображают 
меня перед всей Францией человеком, стремящимся погубить 
свободу нашей страны...»3 

Дантон отправился в Бельгию. Оставалась последняя надежда, 
надежда на то, что в подготовлявшемся решительном сражении 
между армиями союзников и Дюмурье последний одержит победу. 
Быть может, утешенный в своей гордости военачальника и защи
щенный этой новой победой от суровых мер, которых можно было 
бы ожидать от Конвента, он опять станет послушным. «Либо 
я смогу его убедить,— сказал Дантон,— либо я его привезу 
обратно». 

ПОРАЖЕНИЕ И ИЗМЕНА ДЮМУРЬЕ 

Но 18 марта Дюмурье был разбит под Неервинденом: после 
повторных атак, причем четвертую Дюмурье возглавил сам, фран
цузская армия должна была покинуть поле битвы. Она отступила, 
сохраняя еще порядок и повинуясь приказам побежденного гене
рала, который действовал, не щадя себя и проявляя большое 
мужество, как человек, отнюдь не собирающийся изменить. Какое 
страдание должен был причинить Дантону этот удар, поставив
ший под вопрос всю партию, которую уже можно было считать 
выигранной! 

Но не было в этом великом сердце ни слабости, ни горечи, 
и он сохранил достаточно душевных сил, чтобы восхищаться тем 
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бесстрашием и дерзкой отвагой, которые сопутствовали измене 
Дюмурье. Он не побоялся сказать Конвенту 1 апреля: 

«Вам следует знать, что этот человек, высказывавшийся против 
Конвента и против французского народа, повторяю, этот самый 
человек в силу странной особенности, под воздействием воинского 
тщеславия, днем и ночью не сходил с коня и что ни разу за все 
время, что мы были в Бельгии, не было случая, чтобы наши отсту
пили на два лье без сражения». 

Дюмурье изливался в речах, полных оскорблений и угроз. 
Он заявлял, что Конвент — сборище дураков, руководимых него
дяями. Он заявлял, что надо кончать с анархией и восстановить 
прежнюю конституцию, Конституцию 1791 г., т. е. умеренную 
монархию. 

Однако для того, чтобы иметь возможность наступать на Па
риж, надо было, чтобы его [Дюмурье] не тревожила армия неприя
теля. 25 марта он приглашает на завтрак полковника Макка, 
посланного австрийским генералом, герцогом Кобургским, для 
переговоров о раненых 4. Он открывает ему свои намерения 
и получает обещание, что герцог Кобургский объявит в проклама
ции, что он приостанавливает операции своей армии, дабы дать 
возможность французскому полководцу восстановить порядок 
π законность. Велик был гнев австрийского монарха, когда он 
узнал, что Кобург вступил в переговоры и как будто гарантировал 
территориальную целостность Франции при условии восстановле
ния в ней законной власти. Аппетиты иностранцев были возбуж
дены их первыми успехами, и им уже было недостаточно восста
новления монархии во Франции, они хотели ее расчленить. Импе
ратор Германии, король Богемии и Венгрии, восклицал: «Уже 
один раз Дюмурье обманул союзников коварными переговорами 
во время Аргонской кампании. Больше он нас не обманет». Но 
герцогу Кобургскому не составило труда разорвать свое обяза
тельство, так как Дюмурье не удалось осуществить свой план 
наступления на Париж. 

Он, правда, бросил вызов Конвенту, арестовав комиссаров, 
посланных к нему Конвентом, чтобы приказать ему явиться к его 
барьеру. Дюмурье арестовал Камю, Ламарка, Кинета, Банкаля 5 

Бреар (1750—1840) — советник 4. Об этих переговорах см.: 
выборной коллегии Маренна, мэр M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Маренна, депутат Законодатель- Histoire de la Terreur. 1792— 
ного собрания, а затем Конвента 1794, t. VI, р. 308 et 491 (оправ-
от департамента Нижняя Ша- дательные документы), 
ранта. 5. Банкаль Дезиссар (1750—1826) — 
«Moniteur», XVI, 23; «Archives нотариус, письмоводитель в 
parlementaires», LXI, 57. тюрьме Шатле, депутат Конвента 
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и военного министра Бернонвиля, своего вчерашнего заместителя, 
и выдал их австрийцам под тем предлогом, что они будут служить 
заложниками, ответственными за жизнь королевы, пока он будет 
наступать на Париж. Но напрасно произносил он речи перед сол
датами в лагерях, напрасно посылал некоторых своих офицеров, 
чтобы овладеть его именем Лиллем, Валансьенном,— солдаты 
были смущены, колебались. 

Конвент через своих комиссаров на северной границе рас
пространял в армии Дюмурье прокламации, призывавшие солдат-
патриотов уважать законы, защищать Революцию и родину. 
Волонтеры, которых Дюмурье не успел отделить от линейных 
частей, повлияли на последние и убедили их выполнить свой долг. 
И Дюмурье, почувствовав, что его колеблющаяся армия может 
выдать его Конвенту, поскакал галопом сдаваться австрийцам. 
Измена свершилась в. 

У Франции нет оснований тревожиться: уже сама верность 
солдат этой молодой армии, которые подверглись столь опасному 
испытанию, но глаза которых, еще ослепленные победами при 
Вальми и Жемаппе, тем не менее открываются навстречу правде, 
является источником бодрости и надежды. Но важнее всего, чтобы 
Революция не была расколота и чтобы в этом общем испытании 
она восстановила единство сердец! 

Но вот уже гремит гроза гражданских раздоров. Движение 
против жирондистов, едва намечавшееся в начале марта, бушует. 
Торжествуют бешеные, которые обличали Дюмурье в измене 
тогда, когда Дантон, Робеспьер и сам Марат защищали его. Они 
выступают у кордельеров, у якобинцев. Хватит колебаний! 
Довольно предаваться слабости! Недостаточно поразить изменни
ка. Надо поразить эту Жиронду, которая подстрекала к измене 
и покрывала ее. Марат опять в авангарде революционного движе
ния. Выступая 27 марта в Якобинском клубе, он заявляет 7: 

«Пусть все парижские секции соберутся вместе, чтобы спро
сить Конвент, обладает ли он средствами для спасения родины, 
и пусть они заявят, что, если Конвент не обладает этими сред
ствами, народ готов спасти себя сам». 

ПЛАН РОБЕСПЬЕРА, 
НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТИВ ЖИРОНДЫ 

Робеспьер еще сопротивляется всем течениям, требующим 
насильственных действий. Он не хочет, чтобы трогали Конвент^ 
чтобы к нему применяли насилие или калечили его. Но он думает, 
что наступил час обречь жирондистов на полное политическое 
бессилие. 
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«Конвент тоже должен подняться. Он должен дать народу 
сигнал подняться против внутренних врагов. Он дремлет по& 
звуки пленительных голосов нескольких интриганов. Они хотят, 
чтобы Конвент деградировал, они хотят довести его до полной 
неспособности делать добро, для того чтобы его распустить. 
Нужно, чтобы народ спас Конвент, а Конвент в свою очередь 
спасет народ 8. 

Когда я предлагаю принять твердые и энергичные меры, то 
я вовсе не предлагаю тех конвульсий, которые приводят к гибели 
политического органа. Я требую, чтобы все секции были бдитель
ны и взяли под стражу дурных граждан, не посягая на неприкосно
венность депутатов. Я не хочу, чтобы посягали на эти элементы, 
национального представительства, но я хочу, чтобы с них сорвали 
маску, чтобы их лишили возможности вредить. 

Надо предложить Конвенту не пустые формулы, которых толь
ко и ждут враги родины, ибо такие формулы облегчают им осу
ществление их замыслов; но надо представить ему смелый обзор 
общественных бедствий, всякого рода измен, срывающих успех 
нашего оружия. Какие же меры следует принять? Вот какие: 
совершенно исключено, чтобы мы могли победить наших внешних 
врагов, если наши внутренние враги могут безнаказанно подни
мать голову во Франции. 

Надо преследовать всех аристократов. Надо, чтобы верные 
департаменты обрушились на департаменты, пораженные гангре-

от департамента Пюи-де-Дом. 
Камю Арман Гастон (1740— 
1804) — адвокат духовенства 
Франции при Парижском парла
менте, депутат Генеральных шта
тов от третьего сословия города 
Парижа, затем депутат Конвента 
от департамента Верхняя Луара. 
Кинет де Рошмон Никола (1762— 
1821) — нотариус в Суассоне, 
депутат Законодательного собра
ния, а затем Конвента от депар
тамента Эна. О Ламарке см. пре
дыдущую главу, с. 365, прим. 
38. 

6. См.: M. M o r t i m e r - T e r -
п а и χ. Op. cit., t. VI, p. 353. 
См., в частности, с. 547. «Числен
ность войск, эмигрировавших 
вместе с Дюмурье»: 215 драгунов 
Бурбонского полка, 209 гусар 
полка Бершини, 459 пехотинцев, 
т. е. 883 человека, согласно авст
рийским документам. 

7. A. A u l а г d. Op. cit., t. V, 
p. 108. См. также кампанию, ко

торую вел Марат в «Le Publiciste 
de la République française», номер 
от 7 апреля 1793 г. («Эмиграция 
великого Дюмурье, прозванного 
Спасителем отечества. Угрожаю
щее оцепенение Конвента...»), 
номер от 10 апреля («Главари 
клики государственных людей, 
покрытые позором и осужденные 
общественным[мнением...»), номер 
от И апреля («Зеркало жиронди
стов...»), номер от 14 апреля 
(«Главари и клевреты клики го
сударственных людей... сбросив
шие маску...»). 
Заседание в Якобинском клубе 
29 марта 1793 г. (А. А и 1 а г d. 
Op. cit., t. V, p. 110; M a x i -
m i l i e n R o b e s p i e r r e . 
Œuvres. Discours, t. IX, p. 344.) 
[См.: M. Р о б е с п ь е р . Из
бранные произведения. T. II , M., 
1965, с. 275.— Прим. ред.] См. 
комментарии Амеля. (Е. Н а -
m е 1. Histoire de Robespierre. 
T. II, p. 650.) 
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ной или коррупцией. Надо сделать так, чтобы защитники родины 
действовали под командованием начальников-патриотов. А для 
этого надо сместить всех подозрительных генералов и всех 
граждан, принявших участие в антипатриотических дейст
виях... 

Словом, нация должна подняться и истребить своих врагов, 
соблюдая только уважение к национальному представитель

ству». 
Он настаивает на этом, выступая в понедельник 1 апреля 

в Якобинском клубе 9: 
«— Ресурсы для спасения родины надо найти в гении народа 

и в доблести Конвента. 
— В силе народа,— восклицает один из членов клуба. 
— Я не нуждаюсь в переводчике, я говорю лишь то, что хочу 

сказать. Республику нельзя спасти внезапным выпадом, каким-
нибудь частичным и необдуманным движением. Сейчас у свободы 
есть еще ресурс, это просвещение, это верное знание средств спа
сения, и, говорю вам это от всего сердца, самой роковой из всех 
мер было бы нарушение неприкосновенности национального пред
ставительства». 

Итак, вот политика Робеспьера: очистить армии, всерьез орга
низовать в секциях наблюдение за происками контрреволюционе
ров, призвать патриотические департаменты к тому, чтобы они 
направили свои боевые силы на запад страны, использовать 
кризис для дискредитации Жиронды и для того, чтобы полностью 
лишить ее политической власти, всякого влияния в комитетах, 
но не изгоняя, однако, жирондистов из Конвента и не нанося 
ущерба национальному представительству. А «Патриот франсэ», 
которая квалифицирует призыв к патриотическим департаментам 
как сигнал к убийствам 10, забывает, что патриоты Вандеи дей
ствительно обращались с просьбой о помощи ко всем революцио
нерам соседних областей. По существу, Робеспьер во время этого 
нового кризиса придерживался той же тактики, что и до 10 авгу
ста. Он и тогда советовал не прибегать к насилию: он считал, что 
единение, законные и согласованные действия патриотов заставят 
Законодательное собрание исполнить свой долг, созвать Нацио
нальный Конвент, который без восстания, без штурма Тюильрий-
ского дворца, опираясь на всю силу народа и закона, разрешил бы 
конфликт между Революцией и монархией. 

Тогда, как и на сей раз, он высказывался против «частичных 
движений», т. е., по сути дела, против восстания, ибо восстание 
никогда не бывает всеобщим. Но в конце концов он примирился 
с «внезапным выпадом» 10 августа так же, как вскоре он прими
рится с «внезапным выпадом» 31 мая — 2 июня. Но, будь то 
законной силой или силой восстания, якобинцы хотели покончить 
с Жирондой. 
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ДАНТОН СКОМПРОМЕТИРОВАН И ОБВИНЕН 
Дантона тоже могла соблазнять мысль сразу же по возвраще

нии в Париж броситься в атаку на жирондистов. Для него это 
был бы решающий отвлекающий маневр. Он отдавал себе отчет 
в том, что поражение и измена Дюмурье поколебали его положе
ние, скомпрометировали его. Он мог выбраться из этого положе
ния и восстановить свою революционную популярность, возложив 
всю ответственность на ненавистную народу Жиронду. Его под
стерегали многие недруги и завистники. 

Конечно, было бы совершенно безрассудно искать подлинную 
мысль Барера в том «отчете своим доверителям», который он соста
вил в 1795 г. в цитадели Олерон и в котором, чтобы защитить 
себя, чтобы несколько обезоружить торжествующую реакцию, 
он — увы! — опустился до клеветы на великого революционера. 
Но разве осмелился бы он даже тогда написать то, что он написал 
об отношениях между Дюмурье и Дантоном, если бы еще в 1793 г. 
в его ум не запали кое-какие неблагоприятные впечатления? 
Итак, вот что он пишет п : 

«Раздраженные ходом дел в Бельгии, друзья отечества не без 
серьезных подозрений взирали на то, как Дантон восхвалял 
Дюмурье и обещал доставить его в Собрание, если б он изменил, 
но упорно возражал против зачтения Комитетом пресловутого 
письма, которое Дюмурье написал Конвенту 12 марта 12. Вовремя 
оглашенное, это письмо, несомненно, позволило бы предотвра
тить часть бед, причиненных нам этим генералом-роялистом. 

9. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 119; M a χ i m i 1 i e η R o 
b e s p i e r r e . Op. cit., p. 353. 

[См.: M. Р о б е с п ь е р . Из
бранные произведения, т. II, 
с. 227.— Прим. ред.] 

10. «Le Patriote français» Бриссо ух
ватилась фактически за эту един
ственную фразу Робеспьера, уп
рекая его в проповеди граждан
ской войны: «Надо, чтобы верные 
департаменты обрушились на де
партаменты, пораженные гангре
ной или коррупцией». 

11. B a r e r e . Mémoires. Publiés par 
M. M. Hip. Carnot et David 
(d'Angers). Paris, 1842—1844, 
4 vol., t. II, p. 313. 

12. Об этом письме Дюмурье от 
12 марта 1793г. см. выше, с. 373, 
прим. 1. См. то, что говорил 

по этому поводу в своей речи 
31 марта 1793 г. в Якобинском 
клубе Дантон, тогда член Коми
тета общественной обороны: 
«Именно тогда Дюмурье написал 
это письмо, которое не было огла
шено публично. Когда это письмо 
зачитали в Комитете обществен
ной обороны, все высказались за 
принятие обвинительного декре
та против этого генерала-контр
революционера. Мы предложили 
испробовать метод убеждения, мы 
обещали привезти его извинения, 
в противном случае мы сами 
потребуем обвинительного дек
рета против него. Комитет одоб
рил намерения; мы уехали...» 
( D a n t o n . Discours. Édition 
A. Fribourg, p. 327.) 
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Тактика Дантона состояла фактически в том, чтобы любой ценой 
спровоцировать в Париже бурное движение, ударить по Конвенту, 
распустить его полностью или частично. Его целью было дать 
Дюмурье предлог направить свою армию на Париж, предпослав 
ей прокламацию к департаментам о необходимости исправления 
вреда, причиненного нарушением неприкосновенности националь
ного представительства. Эта тактика была тем более коварной, 
что три оратора этой партии непрестанно говорили о существова
нии коалиции правого крыла с Дюмурье. 

Между тем этот генерал действовал в пользу Орлеанского; 
Орлеанский был депутатом от робеспьеристских выборщиков 13. 
Орлеанский был причастен к интригам Дантона и еще более Мара
та. С другой стороны, между Дюмурье и Жансонне велась дове
рительная переписка. Все это заставляло меня задумываться, 
и я мог только остерегаться всех этих людей, руководивших 
двумя противоположными партиями». 

В том, что касается Дантона, это роман почти столь же абсурд
ный, как роман Саля. Но это свидетельствует о том недоверии, 
которое он внушал, о воздействии нагроможденных против него 
клеветнических измышлений. К этому предмету Барер возвра
щается в своих мемуарах 14: 

«С одной стороны, Бельгия была главным объектом вожделений 
Дантона и Делакруа 15 в их надежде разбогатеть и стать хозяевами 
Революции в Париже. С другой стороны, главной целью партии 
Жансонне и Бриссо было иметь в своем распоряжении генерала 
и армию, чтобы затем организовать Францию в виде федерации 
по образцу Соединенных Штатов и таким образом нейтрализовать 
гигантскую, развращающую силу столицы. 

В самом деле, начиная с 1791 г. мы всегда имели перед собой 
некую касту, более опасную, нежели касты священников и дворянг 
а именно новую касту наживающихся на Революции — често
любцев, которые никогда не изменяли своему духу и своим прин
ципам поведения, которые всегда старались устроиться за спи
ной прославившихся, удачливых и предприимчивых генералов, 
с тем чтобы при помощи этих военных, превращенных в орудие 
власти, получить возможность завладеть государственной каз
ной, властью и различными почетными и выгодными должно
стями». 

Это объяснение тоже унизительно для Дантона. Несправедливо 
утверждать, что в Бельгии он искал богатство и власть. А я уже 
говорил, каков был его широкий и благородный замысел. Но здесь 
Барер хоть не обвиняет его больше в том, что он был сообщни
ком Дюмурье и хотел вызвать беспорядки в Париже, чтобы дать 
мятежному генералу предлог для вмешательства 16. Вполне оче
видно, как он это признает, Жиронда рассчитывала на престиж 
и на шпагу победоносного генерала, чтобы в случае надобности 
усмирить парижских анархистов. Для нее он, вместе со своими 
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солдатами, собранными со всех концов Франции, был начальником 
той департаментской стражи, которую ей не удалось, как она 
того хотела, призвать в Париж и сохранить там. И Барер, резю
мируя свое двойное обвинение, пишет 17: 

«Признаюсь, что пятнадцать или двадцать заседаний было бес
полезно потрачено на то, чтобы убедиться, что Дантон и Делакруа 
хотели одни воспользоваться всеми выгодами и преимуществами 
быстрого завоевания Нидерландов, тогда как Жансонне и его 
партия со своей стороны старались привлечь на свою сторону 
и подчинить исключительно своему влиянию победителя при 
Жемаппе». 

Несмотря на все эти противоречия и колебания Барера, пред
ставляется по меньшей мере очевидным, что в конце марта 1793 г. 
он был вполне склонен верить обвинениям, выдвигавшимся против 
Дантона, равно как и тем, которые выдвигались против Жиронды. 
Соглашательский характер Барера имел два лица, одно лицо — 
доброжелательное, другое — враждебное. Иногда он примирял 
две противоположные силы, признавая заслуги той и другой. 
В другой раз он их примирял, обвиняя равным образом в пре
ступлениях ту и другую стороны, и в зависимости от хода событий 
он показывал то или другое лицо своего «примирительного» харак
тера. В марте 1793 г. Дантон имел основания опасаться его враж
дебного лица. Я не знаю, мог ли он полностью рассчитывать 
на Робеспьера. Последний, правда, выступил вечером 1 апреля 18, 
когда Дантон уже выиграл большую битву в Конвенте, с похваль
ной речью о патриоте, но до этого решающего испытания он не 
произнес ни одного слова, чтобы ободрить Дантона или защитить 
его. Робеспьер, очевидно, полагал, что хватит с него уже того, 
что он несколько скомпрометировал себя в своей речи 10 марта 19 

выражением доверия Дюмурье, каким бы сдержанным оно ни 
было, и в тайниках своей души, глубокой и несколько смутной, 
где скрываемая зависть смешивались с самыми благородными мыс
лями, он, вероятно, не так уж был огорчен теми неосторожными 
поступками, которые, не обрекая еще Дантона на гибель, умаляли 

13. Филипп Эгалите, бывший герцог чтобы любой ценой спровоциро-
Орлеанский, был депутатом от вать в Париже бурное движение, 
города Парижа. ударить по Конвенту, распус-

14. B a r è r e . Op. cit., t. II, p. 7.7. тить его полностью или частично. 
15. Делакруа Жан Франсуа (1753— Его целью было дать Дюмурье 

1794) — депутат Законодатель- предлог направить свою армию 
ного собрания, а затем Конвента на Париж...» 
от департамента Эр и Луар, был 17. B a r è r e . Op. cit., t. I I , p. 76. 
вместе с Дантоном комиссаром 18. A. Aulard. Op. cit. t. V, p . 119. 
в Бельгии. 19. «Moniteur», XV, 674; «Archives 

16. Однако далее в своих мемуарах parlementaires», LX t 56. «Я верю 
Барер пишет (t. II, р. 213): в Дюмурье». 
«Тактика Дантона состояла в том, 
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его [авторитет]. Я замечаю, что несколько дней спустя, в своей 
речи 10 апреля, Робеспьер выдвигает свои обвинения против 
Жиронды в связи с делом Дюмурье в такой форме, что задетым 
оказывается и Дантон 20: 

«— Как и многие члены этого Собрания, я слышал, как Верньо 
уверял, что неважно, какие политические взгляды у Дюмурье 
(ропот), и что он необходим для дела Республики. (Продолжи
тельный ропот.) 

Верньо: Я категорически опровергаю это. 
Один из членов: А Дантон? А что нам говорил Дантон? 
— Нет ничего удивительного, что комиссар при армии мог 

какое-то время ошибаться относительно замыслов Дюмурье, кото
рого он видел при исполнении его обязанностей, среди его войск. 
Но что должно удивлять — те, кто поддерживал с ним повседнев
ные отношения, те, кто шел рядом с ним на поприще Революции, 
не сумели составить себе мнения об этом генерале». 

Представленная таким образом, защита Дантона весьма слаба. 
Он знал Дюмурье по меньшей мере так же, как большинство 
жирондистов. И я задаю себе вопрос, не спрятал ли уже тогда 
Робеспьер в тайные склады своей ненависти замедленного дей
ствия зародыш тех чудовищных обвинений, которые столь отврати
тельно расцвели несколько позже в обвинительной речи Сен-
Жюста 21: 

«Ты согласился на то, чтобы не ставить Конвент в известность 
о самочинности и измене Дюмурье... ты спровоцировал восстание 
в Париже, это было согласовано с Дюмурье; ты даже объявил, что, 
если для этого потребуются деньги, ты можешь рассчитывать на 
кассы Бельгии. Дюмурье нужно было восстание в Париже, чтобы 
иметь предлог выступить против этого города свободы под при
крытием звания менее неблагоприятного, чем звание мятежника 
и роялиста». 

Здесь я останавливаюсь, вскоре мы опять встретимся с этими 
грустными делами. Против Дантона, чтобы поразить его насмерть, 
Сен-Жюст подхватил бредовые вымыслы жирондиста Саля, а Барер 
в отчете своим доверителям повторяет доклад Сен-Жюста. Правда, 
он повторит также и против Робеспьера клеветнические измышле
ния термидорианцев, беспристрастный, как корзина гильотины, 
принимающая все головы. О Барер, столь великий в некоторые 
часы, когда его одушевляет дух Революции, и столь мелкий 
и столь жалкий, когда им овладевают страх и зависть! 

Но если Робеспьер в глубине души столь подозрителен, если 
Барер, хотя он один из тех, кто голосовал за смертный приговор 
королю и отверг обращение к народу, готов поверить самым позор
ным домыслам, то какой жестокий штурм предстоит выдержать 
Дантону! Жиронда, чтобы выпутаться, вероятно, постарается 
свалить на него все бремя, и может ли он быть уверен в том, что 
Центр его пощадит, а Гора поддержит? 
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Вернувшись в Париж после поражения Дюмурье под Неервин-
деном и отступления к Лувену, Дантон употребил, вероятно, 
несколько дней на то, чтобы разведать положение вещей и сориен
тироваться, прежде чем избрать окончательно определенную так
тику обороны или наступления. Как уточнить момент его возвра
щения в Париж? Мортимер-Терно говорит в одном примеча
нии 22: 

«21-го Дантон был в Брюсселе. Он должен был выехать оттуда 
вечером того же дня или, самое позднее, утром 22-го. Стало быть, 
он вернулся в Париж 24-го. Но в течение двух или трех дней он 
скрывался и появился в Конвенте только 27 марта. С какой целью 
знаменитый трибун скрывался в течение более 48 часов, когда 
он привез столь серьезные известия? Никто не может этого ска
зать, но, что касается материального факта, он представляется 
нам совершенно бесспорным. Чтобы доказать его, нам достаточна 
сослаться: 1) на доклад Конвенту от 22 марта, напечатанный 
в «Монитёр» (№ 86) 23; 2) на два письма, которые Делакруа написал 
Дантону 25 и 28 марта». 

Прежде всего, для правильной постановки вопроса следует 
устранить погрешность, допущенную в «Монитёр» в изложении 
речи Дантона, произнесенной 1 апреля 24: 

«Что он [Ласурс] вам сказал? Что, вернувшись из Бельгии, 
я не явился в Комитет общественной обороны — он солгал; неко
торые из моих коллег полагали, что я прибыл на 24 часа раньшег 
чем это было на самом деле, думая, что я выехал в тот самый 
день, когда Комиссия приняла свое постановление, но я прибыя 
только в пятницу, 29-го, в восемь часов вечера». 

Дантон не мог этого сказать, потому что он выступил 27-га 
в Конвенте, где произнес большую речь 2б. Но мы не знаем точног 
когда Дантон прибыл в Париж. Делакруа и он встретились с Дю
мурье в ночь с 20-го на 21-е. Из этой встречи они вынесли лишь 
неопределенные и внушающие тревогу слова. Они вернулись 
в Брюссель 21-го, чтобы дать отчет своим коллегам о результатах 
этой встречи, и Комиссия постановила, что Дантону надлежит 
вернуться в Париж. Она, несомненно, приняла это постановление 

20. «Moniteur», XVI, 105; «Archives 22. M. M o r t i m e r - Т е г η a u x . 
parlementaires», LXI, 539. Op. cit., t. VI, p. 305, n. 1. 

21. Доклад о заговоре, который под- 23. «Moniteur», XV, 798. Речь идет 
готавливали несколько лет пре- фактически о письме Делакруа, 
ступные клики, чтобы утопить комиссара в Бельгии, Конвенту 
Французскую революцию в смене от 22 марта 1793 г. из Гента. 
династии, и против Фабра д'Эг- См. ниже. 
лантина, Дантона... И жерми- 24. «Moniteur», XVI, 26. 
наля II г. (31 марта 1794 г.). 25. «Moniteur», XV, 807; «Archives 
(«Moniteur», XX, 97.) parlementaires», LX, 605. 
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в тот же день, 21-го. Комиссары Трейар и Робер написали Конвен
ту 24 марта из Турнэ 26: 

«Дантон вас уже информировал о положении, в каком мы нахо
дились в момент, когда он отправился в Париж по решению Ко
миссии». 

Таким образом, мы наверняка знаем, что это постановление 
было принято до 24-го. Но его точной даты у нас нет. Опублико
ванный в № 86 «Монитёр» доклад, о котором говорит Мортимер-
Терно,— это письмо Делакруа Конвенту. Оно датировано 22 мар
та, Гент. При этом очевидно, что оно было написано после того, 
как Дантон расстался с Делакруа, и после принятия постановле
ния Комиссии, которая направила Дантона в Париж. В самом 
деле, в этом письме говорится 27: 

«Мы с Дантоном откровенно раскрыли перед вами все, что 
заставляло нас опасаться за судьбу нашей армии и Бельгии. 
Доходящие сейчас до меня известия» и т. д. 

Стало быть, Дантона с ним уже не было. Он добавляет: 
«Я вам доношу об одном злоупотреблении, которое мы обна

ружили во время объезда армии и которое могло [мне кажется, 
что надо читать «могло бы»] ускользнуть от моего коллеги Дан
тона». 

Ясно, что Делакруа здесь дополняет деталью, которая могла 
бы ускользнуть от внимания Дантона, тот доклад, который послед
ний собирается сделать в Париже. Наконец, всякое сомнение 
рассеивается, когда сравниваешь письмо, посланное Делакруа 
Дантону, с письмом Делакруа Конвенту. 25 марта Делакруа пишет 
Дантону: 

«Я не смог отправиться в армию, мой дорогой друг, как мы 
с тобою договаривались. Поломка в моей коляске задержала меня 
в Генте». 

А письмо Делакруа Конвенту, датированное 22 марта, Гент, 
начинается следующими словами: «Поломка в коляске вынудила 
меня отложить ненадолго мое возвращение к армии». Следователь
но, Делакруа дал покидающему его Дантону обещание информи
ровать его о положении дел в армии до 22 марта. Стало быть, 
именно 21 марта Дантон получил от других комиссаров поручение 
выехать в Париж. Но путешествие из Брюсселя в Париж продол
жалось тогда без малого два дня. На письме, которое Делакруа 
послал Конвенту, из Гента 22 марта, имеется пометка: «Получено 
23 марта». Камю, уехавший из Бельгии немного ранее Дантона, 
сказал 22 марта в Конвенте: «Я уехал из Брюсселя позавчера» 28. 
Следовательно, если бы Дантон уехал из Брюсселя сразу же после 
Камю, т. е. 21 марта, он прибыл бы в Париж самое позднее 
23 марта. В своей речи от 1 апреля он как будто указывает, что 
потерял один день перед отъездом. Стало быть, если допустить, 
что он уехал только 22 марта, он должен был бы прибыть не позднее 
24-го. Это замечательным образом совпало со словами, произне-



Дантон скомпрометирован и обвинен 385 

сенными Маратом в Конвенте 29 марта, которые, по-видимому, 
ускользнули от внимания Мортимера-Терно 29: 

«Катастрофические известия, поступающие из Бельгии, вызы
вают у многих патриотов опасения, что, если не принять немед
ленно самых серьезных мер для того, чтобы наши солдаты в Бель
гии не были вырезаны, кровь наших братьев прольется. Я требую, 
чтобы Дантон, который уже пять дней находится здесь и который, 
к моему великому удивлению, еще не пришел, чтобы описать нам 
это бедственное положение, был немедленно заслушан». 

Пять дней: это приводит нас прямо к 24 марта. Неужели, 
прибыв, Дантон медлил явиться в Комитет общественной обороны? 
Мы не можем исходить из того, что он говорил 1 апреля, и утвер
ждать, что он отправился туда на следующий же день. Дело 
в том, что это место его речи так грубо искажено, что сделать 
на его основе какие-либо выводы невозможно. Общий ход его 
рассуждений заключается в том, что, как только он вернулся 
и отдохнул, он пошел в Комитет общественной обороны. Он напо
минает, что он там сказал 30: 

«— На следующий же день (?) я пошел в Комитет, и, когда вам 
говорят, что я сообщил там лишь незначительные подробности, 
вам опять лгут. Призываю в свидетели всех моих коллег, присут
ствовавших на этом заседании: я сказал, что Дюмурье рассматри
вает Конвент как сборище 400 невежд и 300 негодяев. Что может 
сделать для Республики, добавил я, человек, который одержим 
такими идеями? Нам надо оторвать его от его армии. Разве не это 
я говорил? 

Многие члены Горы: Да, да. 
— Это не все. Камю, которого не заподозрят в том, что он мой 

личный приверженец, дал характеристику положения, подтвер
ждающую мое описание, и тут я опять призываю в свидетели моих 
коллег. Он сделал доклад, который в деталях почти совпадает 
с моим. 

— Это верно». 
Ясно, что рассказ члена Конвента от департамента Сарта Рене 

Левассёра относится именно к этому заседанию. Написанные 
в изгнании, 36 лет спустя после событий, восьмидесятилетним 

26. «Actes du Comité de Salut public», 
t. II, p.484. Робер (1762-1826) -
адвокат, литератор, основатель 
«Меркюр насиональ», депутат от 
Парижа. Трейар (1742-1810) — 
адвокат, депутат Генеральных 
штатов от третьего сословия горо
да Парижа, затем депутат Кон
вента от департамента Сена и 
Уаза. 

27. См. выше, прим. 23. 
28. «Moniteur», XV, 772. 
29. «Archives parlementaires», LX, 

694. «Moniteur» (XV, 835) упоми
нает об этом выступлении Мара
та, но без всяких уточнений: 
«Дантон, который уже пять дней 
находится здесь...» 

30. «Moniteur», XVI, 23. 
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старцем, мемуары Левассёра вызывают восхищение ясностью, 
точностью, вдохновенностью и силой изложения 31. 

«Не будучи членом этого Комитета [общественной обороны], 
я , однако, так же как и многие мои коллеги, которым не терпелось 
получить известия из армий, как только они поступали в Париж, 
присутствовал на его заседаниях. Многие монтаньяры, да и я сам, 
резко нападали на Дюмурье и считали, что против него надлежит 
принять обвинительный декрет. Робеспьер был того же мнения. 
Дантон и Камю, которые прибыли из армии без вызова, описали 
нам действительное положение вещей и настроение Дюмурье. 
Заимствую у депутата Тибодо, достаточно зарекомендовавшего 
себя нашим врагом, чтобы его можно было обвинить в пристрастии 
в пользу Дантона, сообщение, сделанное последним в этих обстоя
тельствах 32: «Дюмурье обладает большими военными талантами 
и пользуется доверием у солдат; он очень нужен в армии, особенно 
в настоящее время. Он допустил очень серьезные ошибки в Бель
гии; декрет о присоединении шел вразрез с его взглядами. Он 
придерживается политических принципов, часто противополож
ных принципам Конвента. Он убежден, что он один должен руко
водить революциями в Бельгии и Голландии, он хочет воспиты
вать эти страны, как своих детей и на свой манер. Он любит, 
чтоб его ласкали. Он окружен льстецами и интриганами, главным 
образом из среды старых революционеров Брабанта, под влиянием 
которых наделал много глупостей. После своего возвращения 
в Брюссель, в том же месяце, он восстановил на прежних должно
стях тех временных администраторов, которые были смещены 
на основании постановления делегированных народных предста
вителей. Он заключил заем в Антверпене от своего имени. Ни 
в отношении комиссаров Конвента, ни в отношении самого Кон
вента у него нет должного уважения. Он говорил, что Конвент 
состоит наполовину из невежд, наполовину из негодяев. По при
меру своего командующего другие генералы позволяют себе едкие 
шутки по поводу всех действий правительства. Это предосуди
тельное поведение оказывает пагубное влияние на настроения 
в армии. В присутствии члена Конвента Жоссюэна 33, не обращая 
на него никакого внимания, солдаты восклицали: „Вот Дюмурье, 
наш отец! Мы пойдем за ним всюду, куда он захочет..." Они тол
пились вокруг него, целовали его руки, его сапоги и его коня»». 

Очевидно, что речь идет о заседании 26 марта. Дантон и Камю 
вошли в состав Комитета общественной обороны, обновленный 
25 марта. Комитет провел свое второе заседание (первое действи
тельное заседание) в полдень 26 марта. Итак, в протоколе этого 
заседания я читаю 34: 

«Военный министр докладывает о письме генерала Дюмурье 
относительно положения армии в Бельгии... Комитет после обсуж
дения этого вопроса постановляет, что Исполнительный совет 
удалится для немедленного обсуждения вопроса о наиболее быст-
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рых и эффективных способах оказания помощи армии в Бельгии 
и что оба комиссара, прибывшие из Бельгии, будут присутствовать 
при обсуждении в Исполнительном совете, чтобы помочь сведе
ниями, которые они могут ему дать». 

Совершенно очевидно, что эти два комиссара — Дантон и Ка
мю. Да и протокол заседания Исполнительного совета, состояв
шегося 26 марта, т. е. вечером того же дня, начинается так 3δ: 

«В присутствии всех членов Временный Исполнительный совет, 
обсудив положение французских армий в Бельгии, в присутствии 
граждан Камю и Дантона, членов Комитета общественного спа
сения Национального Конвента, постановил...» и т. д. 

Итак, когда Мортимер-Терно, распространяясь в изложении 
жирондистского обвинения, утверждает, что Дантон появился 
только 27 марта, он ошибается по меньшей мере на один день, 
ибо уже 26 марта Дантон присутствовал на послеполуденном 
заседании Комитета общественной обороны (который часто назы
вали также, после произведенного 25 марта обновления его состава, 
Комитетом общественного спасения). Представляется поэтому 
несомненным, что он прибыл в Париж 25 марта вечером. Он никак 
не был заинтересован скрываться и сжульничать один день, 
поскольку 25 марта обновленный Комитет обороны только орга
низовался. Что верно, так это то, что даже 26 марта он избегает 
решительного выступления против Дюмурье и объявления его 
измены несомненным фактом. Он этого еще не знал. Если даже он 
получил 26 марта то письмо, которое Делакруа написал ему 25-го, 
то оно еще не было решающим: «Дюмурье делает в точности то, 
что подтверждает подозрения, которые порождены его поведением 
и легкомыслием. Уверяют, что до отступления армии он прибыл 
в Брюссель и ночью имел совещание с временными представителя
ми этого города». 

Только на заседании 29 марта Комитет общественной обороны 
ознакомился с письмом Дюмурье, столь агрессивным, что Комитет 
решился сорвать завесу и затребовать Дюмурье к своему барьеру зв. 

31. Левассёр из Сарты (1747— и лесами герцога Орлеанского, 
1834) — хирург-акушер, член мэр в 1789 г., депутат Законода-
администрации дистрикта Мане тельного собрания, а затем Кон-
в 1791 г., депутат Конвепта. вента от департамента Нор. 
R. L e v a s s e u r . Mémoires. 34. «Actes du Comité de salut public», 
Paris, 1829-1831, 4 vol., t. I, t. II, p. 516. 
p. 132. 35. Ibidem, p. 517. 

32. Тибодо (1765—1854) — адвокат 36. «Actes du Comité de salut pu-
B Пуатье, прокурор этой комму- blic...», t. I, p. 564. После начала 
ны в 1791 г., депутат Конвента заседания Конвента 30 марта 
от департамента Вьенна. Τ h i - 1793 г. Камю предложил от 
b a u d e a u . Mémoires sur la имени Комитета пекрет, первая 
Convention et le Directoire. Paris, статья которого гласила: «Кон-
1824, 2 vol., t. I, p. 16. вент вызывает к своему барьеру 

33. Жоссюэн (1758—1830) — адми- генерала Дюмурье», 
нистратор управления доменами 
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РЕПЛИКА ДАНТОНА 

Но в первые дни после возвращения в Париж Дантон еще ждал 
дальнейшего развития событий. 27 марта он бурно выступает 
в Конвенте с революционными речами, но лишь бегло упоминает 
о событиях в Бельгии. Он ограничивается подготовкой своей 
защиты против первой атаки, пока еще косвенной и завуалирован
ной, со стороны Жиронды. Казалось, он ищет прибежища в пла
менном сердце Революции 37. 

Дюко требует, чтобы военный министр сообщил обо всех про
веденных им назначениях 38. И напоминает о декрете, запрещаю
щем народным представителям вмешиваться в распределение 
должностей посредством ходатайств. Он целил в Дантона, который 
после 10 августа часто диктовал военному министерству выбор 
кандидатов. И если теперь армия, плохо управляемая, а то, 
пожалуй, и предаваемая, терпит бедствия, то не повинны ли 
в этом те самонадеянные люди, которые претендовали на то, чтобы 
давать ей командиров? Это был первый подкоп, скрытый и глубо
кий, объявление штурма. 

«Я заявляю,— воскликнул Дантон с места,— что я рекомен
довал министрам превосходных патриотов, превосходных револю
ционеров. И нет такого закона, который мог бы лишить народно
го представителя права иметь свое мнение. Старый закон, который 
хотят вернуть, был абсурдным, он был отменен Революцией». 

Во внезапном порыве он поднялся на трибуну и призвал Кон
вент к энергичным действиям, к борьбе, к неистовой и неукротимой 
борьбе. Он заранее подготовляет его к тому, чтобы противостоять 
зловещим неожиданностям ближайшего будущего. 

«Я должен сказать вам правду, я вам скажу ее без всяких 
прикрас. Мне нет дела до всяких химер, которые желают распро
странять обо мне, мне важно только одно — иметь возможность 
служить родине! Да, граждане, вы не выполняете вашего долга. 
Вы говорите, что народ в заблуждении, но почему же вы отдаляе
тесь от народа? Приблизьтесь к нему, и он услышит голос разума. 
Революция может развиваться, она может укрепляться только 
с народом. Этот народ — ее инструмент, и вам надлежит им поль
зоваться. Напрасно вы утверждаете, что народные общества кишат 
нелепыми доносчиками, свирепыми доносчиками. Ну и что ж! 
Почему вы не идете туда, чтобы рассеять их заблуждения? Неуже
ли вы рассчитываете достичь этого, изображая доведенного до 
отчаяния патриота сумасшедшим? Революции возбуждают все 
страсти. Нация в состоянии революции подобна металлу, кипя
щему и возрождающемуся в тигле. Статуя свободы еще не отлита. 
Металл кипит. Если вы не будете наблюдать за ним в его горниле, 
он сожжет вас всех». 

И он требует дать пику каждому гражданину, широкого движе
ния всех сил против западных мятежников, энергичных действий 
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Революционного трибунала: «Покажите себя революционерами. 
Покажите себя народу». И мимоходом, одним жестом, показывает 
Жиронде, которая его подстерегает, что он вооружен, что он 
будет защищаться. 

«Я не хочу напоминать о некоторых неприятных прениях, я не 
хочу воспроизводить историю преследований, которым подвергали 
патриотов. Ибо, если бы в моем характере было копаться в дета
лях, я сказал бы вам, что некоего генерала, которого так восхваляли, 
в дальнейшем увлекли на гибельный путь и, возбуждая его против 
самого народа, привели к тому, что он утратил свою популяр
ность. 

Я приведу вам только один факт, а затем прошу вас забыть его. 
Ролан писал Дюмурье (и именно этот генерал показал это письмо 
Делакруа и мне): «Вам надо вступить в союз с нами, чтобы разда
вить эту парижскую партию, и прежде всего этого Дантона». 
(Громкий ропот.) Судите сами, какое большое влияние на судьбу 
Республики должно было иметь воображение, способное рисовать 
подобные картины. Но давайте опустим занавес над прошлым, 
нам необходимо единство... Граждане, давайте делиться нашими 
знаниями, не будем предаваться ненависти друг к другу». 

Удар был нанесен, предупреждение было ясным. Дантон давал 
знать Жиронде: лучше меня не трогайте, я сумею постоять за себя. 
Но он хочет единства. Однако он чувствует, что задет, что, несмот
ря на свою отвагу, уже умален. Он вынужден принимать меры 
предосторожности, хитрить, пустить отравленную стрелу в тот 
самый момент, когда он призывает к согласию и забвению обид. 
И его речь, порой исполненная непомерной энергии, в тот день 
была более высокопарной, чем обычно. В ней чувствовалось 
желание создать впечатление величия. 

«Марсель объявил себя Горой Республики. Она растет, эта 
гора, она покатит утесы свободы, и враги свободы будут раздав
лены». 

Если я воспроизвожу эти образы, не имея в виду гарантии 
аутентичного текста, то только потому, что они имеются не только 
в «Монитёр» 39, но уже на следующий день были приведены в «Пат
риот франсэ» 40. В этой декламации слышится некоторая усталость 
и стесненность. 

И 30 марта, чувствуя вокруг себя атмосферу подозрений 
и угроз, Дантон вновь переходит в наступление. Измена Дюмурье 

37. «Moniteur», XV, 807; «Archives а затем Конвента от департа" 
parlementaires», LX, 603. Л мента Жиронда. 

38. Ibidem. Дюко Жан Франсуа 39. «Moniteur», XV, 808. 
(1765—1793) — негоциант, дену- 40. «Le Patriote français», № 1523t 
тат Законодательного собрания, 28 mars 1793, p. 348. 
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теперь уже почти несомненна. Теперь благодаря Проли, Дюбюис-
сону и Перейра известно, какие мятежные речи он держал 41. 
Кризис приближается, и Дантон выступает навстречу обвини
телям 42. 

«С высоты этой трибуны я обязуюсь все сказать, на все отве
тить... Я требую, чтобы завтрашнее заседание было посвящено 
особому обсуждению, ибо придется заслушать много лиц, многих 
руководителей... Например, станет известно, что если бы тому 
пресловутому письму [от 12 марта], которое было зачитано всюду, 
за исключением этого зала, мы бы дали тот ход, какой мы могли 
ему дать, как только оно стало нам известно, что если бы в этих 
обстоятельствах мы не проявили всей той осторожности, которую 
нам диктовали события, то армия, лишенная начальников, отсту
пила бы к нашим границам в таком беспорядке, что неприятель 
вошел бы вместе с нею в наши крепости. Я не прошу ни милости, 
ни снисхождения. Я выполнил свой долг в момент новой револю
ции, как я это сделал 10 августа. И что касается этого, то, посколь
ку я только что слушал людей, которые, будучи, по-видимому, 
незнакомы с фактами и высказывая мнения, продиктованные 
предвзятостью, потребовали, чтобы я отчитался в своих дей
ствиях, я отвечаю, что отчитался в своих действиях, и готов еще 
раз отчитаться. Я требую, чтобы Исполнительный совет был 
запрошен по всем вопросам моей министерской деятельности. 
Я требую очной ставки с тем бывшим министром [Роланом], кото
рый своими недомолвками захотел бросить на меня тень подо
зрений. 

Я на несколько мгновений принес в жертву свою репутацию, 
чтобы лучше послужить Республике, заботясь лишь о том, чтобы 
ей служить. Но сегодня я требую объяснений, я требую выдвинуть 
против меня все обвинения, ибо я решил сказать обо всем. 

Итак, готовьтесь быть столь же откровенными, как я, будьте 
французами даже в вашей ненависти и откровенными в ваших 
страстях. Ибо я их жду». 

Дантон призывает к дискуссии о всей его жизни, и в его речах 
уже просматриваются видения трагические, смягченные, однако, 
чувством иронии и гордой уверенности в себе. 

«Граждане, нам нельзя терять ни мгновения. Вся Европа торо
пит заговорщиков. Как видите, людей, наиболее упорно 
настаивавших на необходимости набора рекрутов, проводимою 
наконец ныне для спасения Республики, людей, требовавших 
учреждения Революционного трибунала, требовавших посылки 
в департаменты комиссаров, дабы вдохнуть в них гражданский дух, 
ныне изображают чуть ли не заговорщиками. Жалуются на какие-
то жалкие мелочи. И административные органы потребовали мою 
голову! Мою голову! Она еще на месте и здесь останется. Пусть 
каждый употребит ту, которую он получил от природы, не для 
служения мелким страстям, а для служения Республике!» 
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Монтаньяры чувствовали, что приближается решительная 
схватка. Они видели, как маневрирует Жиронда, стараясь связать 
Дантона с позором Дюмурье. И монтаньяры поддерживали своими 
возгласами великого революционера, как бы стремясь сообщить 
этому человеку, чью индивидуальную силу еще не удалось согнуть, 
огромную безличную силу Революции. Ласурс ответил, что преж
де, чем заслушать объяснения Дантона, надлежит выждать появле
ния Дюмурье у барьера 43. Конвент с этим согласился. Это был 
искусный коварный шаг. Было ясно, что Дюмурье не замедлит 
превратиться в обвиняемого, а на тех, кто замешан, подобно ему, 
кто был рядом с ним, особенно на Дантона, падет тень его измены. 
Это была борьба насмерть. Оставалось только принять ее, как 
она есть. Глубина раны позволяла раненому льву измерить могу
щество рока, но он еще ощущал в груди гордую силу и торжество 
своей души. 

Вечером 31 марта Дантон отправился к якобинцам, чтобы 
выступить там с объявлением войны Жиронде и главным образом 
чтобы восстановить свои связи с великой направляющей силой 
Революции. Он сказал, что считает себя ответственным перед 
ними, объяснил им свои отношения с Дюмурье и добавил, пойдя 
дальше, чем Робеспьер 44: 

«Не может быть и речи о роспуске Конвента, но пусть народные 
общества скажут народу: «Французскую нацию имеешь право 
представлять только тогда, когда обладаешь мужеством сказать: 
надо убить короля». Мы хотим здесь только того, что согласуется 
с разумом и законом. Если департаменты нас поддержат, если 
обращения поступят со всех сторон, мы сплотимся в Конвенте 
и, сильные поддержкой общественного мнения... добьемся этого 
декрета, который избавит нас от людей, не сумевших защитить 
народ. 

Конвент засорен бывшими членами Учредительного собрания 
и аристократами. Постараемся очистить его без раздоров. Фран
ция в целом свершит правосудие, когда нами будут исчерпаны все 
средства, которыми располагает общественное мнение». 

Словно опасаясь, как бы Дантон не вернулся вновь к своей 
тактике примирения и выжидания, Марат, выступая в Якобинском 
клубе, постарался склонить его к боевой политике 46. 

41. «Moniteur», XVI, 18. Протокол 43. «Moniteur», XVI, 8; «Archives par-
трех совещаний, которые граж- lementaires», LX, 718. 
дане Проли, Перейра и Дюбюис- 44. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
сон имели с генералом Дюмурье р. ИЗ; D a n t o n . Discours, 
во вторник, среду и в ночь с чет- Édition A. Fribourg, р. 325. 
верга на пятницу [26—29 марта 45. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
1793 г.] в Турнэ. («Moniteur», p. 117. [См.: Ж.-П. М а р а т . 
XVI, 15.) Избранные произведения. Т. III , 

42. «Moniteur», XVI, 6; «Archives с. 280.— Прим. ред.] 
parlementaires», LX, 717. 
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«— Я далек от недостойной мысли вызвать недоверие к патрио
ту, мужество и принципы которого я уважаю. Дантон, не патрио
тизм твой я хотел критиковать, а твою непредусмотрительность. 
Если бы твердыми мерами ты предупредил измену Дюмурье, твоя 
законная суровость не оставила бы времени нашим врагам возоб
новить свои козни и вырыть пропасть у нас под ногами. 

Дюмурье — ставленник той мерзкой клики, которая спровоци
ровала объявление войны. Из покровительствуемого он превра
тился в протектора, но они всегда злоумышляли вместе. Они пре
дупредили взрыв общего негодования, который бы их уничтожил. 
Они и сейчас еще сдерживают этот взрыв. Я не удовлетворяюсь 
речами, мне нужны дела, и я не успокоюсь до тех пор, пока головы 
изменников не покатятся с эшафота. (Аплодисменты.) 

Дантон, я требую, чтобы ты поднялся на трибуну и разорвал 
завесу. 

Дантон: Я обязался это сделать, и я это сделаю. 
— Выполни сейчас же свое слово. (Аплодисменты.) Выполни 

его с благородной непосредственностью сердца, бьющегося только 
для спасения отечества». 

У Марата это, сказал бы я, чудесный порыв искренности. Над 
ним в это время ничто не тяготело. Ему не приходилось, как 
Дантону, раскаиваться в длительном попустительстве Дюмурье. 
Его сердце не было отягчено, как у Робеспьера, тайной завистью. 
Он ведал одну ненависть, абсолютную, безжалостную, ненависть 
к Жиронде. Но по отношению ко всем другим крупным револю
ционерам он не испытывал никакой зависти. Пожалуй, он считал 
себя выше всех. Если в этот час он заклинал Дантона объясниться, 
защитить себя, разорвать опутавшую его сеть обвинений и подо
зрений, то не только для того, чтобы надежнее раздавить Жиронду 
с помощью этой, наконец освободившейся, революционной силы, 
но и для того, чтобы сохранить или вернуть Революции Дантона, 
всего целиком, для того, чтобы спасти его от расставленных ему 
ловушек и чтобы вновь направить против всех врагов свободы 
стремительный натиск этой мощной натуры. В этот час были 
моменты, когда Марат достигал величия, и его сердце, хотя 
и уязвленное и истерзанное, познало в часы кризиса цельные 
и неодолимые эмоции, каких никогда не ведала душа Робеспьера, 
тоже искренняя, но всегда расчетливая. 

Верно ли, как это утверждали, что жирондисты решились на 
последний штурм Дантона после меры, принятой Комитетом 
общественной безопасности 31 марта? Одновременно с выдачей 
мандатов на арест ряда генералов и офицеров, подозреваемых 
в соучастии с Дюмурье, Комитет постановил опечатать бумаги 
Ролана 46. Это явилось, несомненно, следствием доклада, сделан
ного 27 марта Дантоном с трибуны. Но в то же время Комитет 
обороны затребовал объяснений от Дантона, и распространился 
слух, что он вскоре будет арестован. Инцидент с бумагами Ролана 
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лишь немного добавил к озлоблению жирондистов против Дан
тона, и уже за несколько дней до этого было решено развернуть 
борьбу. /Жиронда хотела спастись, погубив Дантона. 

ВЫПАД ЛАСУРСА ПРОТИВ ДАНТОНА 

) Именно Ласурс, ядовитый Ласурс, всегда готовый на инсинуа
ции и клеветнические комбинации как против своих коллег по 
Жиронде, так и против своих противников монтаньяров (еще 
недавно он распространял гнусный вымысел о Бриссо), именно 
этот человек с желчным характером священника попытался 
1 апреля, на заседании Конвента, обличить Дантона 47. Это Дан
тон восхвалял Дюмурье. Это Дантон после письма от 12 марта 
успокоил Комитет общественной обороны и этим помешал ему 
энергично действовать против Дюмурье. Это Дантон, вернувшись 
25 марта из Бельгии в Париж, не счел необходимым сразу же 
явиться в Комитет, якобы для того, чтобы дать Дюмурье время 
довести свою измену до конца, не встретив никакого противодей
ствия. Наконец (и здесь выявляется общий план интерпретации, 
который Жиронда применяла ко всему), именно Дантон, унижая 
Конвент, толкая его на насильственные действия, покрывая 
анархию и убийства, играл на руку Дюмурье и дал ему те пред
логи для мятежа, в которых он нуждался. 

«Что нужно было сделать, чтобы обеспечить успех заговору 
Дюмурье? Надо было добиться того, чтобы Конвент потерял 
доверие общества. Что делает Дантон? Дантон дважды появ
ляется на трибуне. Он упрекает Собрание в том, что оно не на 
высоте своих обязанностей 48. Он возвещает новое восстание. Он 
говорит, что народ готов подняться [это выражение Дантона], 
а между тем народ был спокоен». 

Итак, его революционный патриотизм, его призыв к героизму 
народа в борьбе против иностранцев и эмигрантов выдаются 
за доказательство его соучастия с изменником, как свидетельство 
предательства. И кем? Той самой Жирондой, которая сначала 
выдвинула Дюмурье, которая, как свидетельствует сама г-жа 
Ролан, ввела его в жирондистский кабинет, которая ненадолго 
поссорилась с ним, когда он расшатал правительство, но поспешила 
опять сблизиться с ним, чтобы присвоить себе всю славу военных 
побед, уже обладая блеском красноречия и престижем власти; 

46. «Actes du Comité de salut pu
blic», t. II, p. 592. 

47. «Moniteur», XVI, 24; «Archives 
parlementaires», LXI, 51. Ласурс 
Марк Давид (1763 — 1793) — про
тестантский пастор в Кастре, 
депутат Законодательного собра

ния, а затем Конвента от депар
тамента Тарн. 

48. Намек на речь Дантона 27 марта 
1793 г. («Moniteur», XV, 807.) 
«Необходимо, наконец, чтобы 
Национальный Конвент был рево
люционным Собранием». 
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той самой Жирондой, которая всего лишь за двадцать дней до 
этого не хотела делить Дюмурье с теми, кого ныне обвиняет 
в том, что они якобы были его наперсниками, агентами, сообщни
ками. Редко в истории партий можно было видеть столь гнусный 
маневр. Извратить, чтобы повредить великому революционеру, 
то доверие, которое он питал к бесстрашному и блестящему талант
ливому полководцу, извратить те последние шансы, которые он дал 
непостоянному сердцу генерала, да и самой фортуне Революции, 
прежде чем решиться на бесповоротный разрыв и лишить армию 
любимого командующего,— это была беспрецедентная подлость. 
И в то же время это было страшно неосторожно. Ибо Дантон, 
подвергшись такому нападению, такой клевете, вынужденный 
выбирать между позорным падением или отчаянной защитой, 
должен был со всей своей энергией революционера, со всей своей 
мужественной отвагой повернуться против предательской Жи
ронды. 

КОНТРАТАКА ДАНТОНА 

Тридцать лет спустя Левассёр писал 49: «Я никогда не забуду 
того момента, когда на заседании 5 апреля (это было 1-го, а не 
5-го) Ласурс выступил со своим непостижимым обвинением против 
Дантона. Когда при помощи коварных сопоставлений он пытался 
превратить грозного монтаньяра в тайного сторонника Дюмурье, 
когда он делал натянутые заключения, чтобы сфабриковать некий 
призрак улик, когда он связывал все части этого жалкого соору
жения, не скрывая своего рода самолюбования и тайного удовле
творения, Дантон оставался неподвижным на своей скамье, лишь 
его верхняя губа приподнималась с присущим ему выражением 
презрения, внушавшим некий страх; его взгляд выражал в одно 
и то же время гнев и презрение, его поза контрастировала с дви
жениями его лица, и это причудливое смешение спокойствия и вол
нения говорило о том, что он не прерывает своего противника 
только потому, что ему будет легко ответить ему и что он уверен 
в том, что раздавит его. Но когда Ласурс закончил свою ядовитую 
критику и Дантон, проходя мимо наших скамей, чтобы взбежать 
на трибуну, тихо промолвил, показывая направо: «Негодяи, им 
хочется свалить свои преступления на меня», стало совершенно 
ясно, что его долго сдерживаемое бурное красноречие снесет 
яаконец все плотины и его враги должны дрожать. 

В самом деле, его выступление было скорее объявлением вой
ны, чем защитительной речью. Его громовой голос прозвучал 
в Собрании, как грохот пушки, подающей сигнал тревоги, зовущей 
солдат на штурм. Наконец-то он отбросил те предосторожности, 
которые считал полезными для общественного блага, и, уверенный 
отныне в том, что жирондисты никогда не присоединятся к нему 
ради спасения свободы, он возвещал во весь голос, что эта люби-
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мая свобода может быть спасена и без них. Хватит, слишком 
часто отказывался он поднять перчатку, которую ему бросали 
почти на каждом заседании. Вызов был наконец-то принят. 
И, впервые выходя на арену во всеоружии, он должен был пока
зать правой, что нелегко свалить такого бойца, как он». 

В самом деле, грозная защитительная речь оказалась грозной 
обвинительной речью 50. Что общего между ним и Дюмурье? Да, 
он щадил его, чтобы сохранить армию. Но его политика была 
противоположна действиям генерала-изменника. Дюмурье был 
против присоединения Бельгии. Он, Дантон, хотел присоеди
нения и предложил его. Дюмурье рассчитывал на здоровую часть 
Конвента, а это все были враги его, Дантона. Дюмурье отвер
нулся от народа, а он боролся вместе с народом. Дюмурье стре
мился отомстить за смерть короля, а он, Дантон, добивался 
казни короля. О, как правы были монтаньяры, когда говорили 
ему, что с Жирондой примирение невозможно. «Да, граждане, 
это моя ошибка. Слишком долго оттягивал я сражение. Но те
перь это война, беспощадная война против трусов, которые не 
осмеливались поразить тирана». И в течение двух часов его речь 
лилась, как поток лавы. Гора при этом взрыве столь долго сдер
живаемых надежд и гнева была словно приподнята некой вулка
нической силой: Дантон становился ее кратером. В душе мон
таньяров закипели все эмоции. Они любили Дантона за его ве
ликодушие, за его безудержную смелость, и они приветствовали 
его победу над теми, кто рассчитывал его сокрушить. Они чувст
вовали себя заодно с ним, с его великодушными ошибками, с его 
благородными неосторожными поступками, и по мере того, как 
он оправдывался, они сами чувствовали себя оправданными перед 
судом истории. Они устали от клеветнических измышлений жирон
дистов, приходили в ужас от всего того зла, которое их болтли
вая инертность причиняла Революции и отечеству. И они давно 
страдали от той осторожной тактики, которой придерживался 
Дантон. И вот он наконец сам потерял терпение. Вот он кри
чит, изливая свой гнев и принося облегчение всем этим стра
стным душам, утомленным долгим ожиданием. Им также лестно 
было слушать возвышенные извинения великого революцион
ного гения за то, что он так долго медлил из великодушия. Все 
сердца сильно бились, и уже не аплодисментами, а боевыми, 
победными криками отвечали они на все заявления Дантона, 
на все его жесты, указывающие врага. 

Марат, точно в восторге, как эхо повторял слова Дантона. 
Слушайте — кричал Дантон. Слушайте — повторял Марат 51. На 

49. L е ν a s s е и г. Mémoires, t. I, t o п. Discours, p. 331. 
p. 138. 51. «Moniteur», XVI, 27; «Archives 

50. «Moniteur», XVI, 25; «Archives parlementaires», LXI, 56, 63. 
parlementaires», LXI, 53; D a n -
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какой-то момент все эти пламенные сердца слились воедино — 
великолепный поток слившихся воедино страстей. И здесь мож
но было бы воспроизвести великолепное образное выражение: 
«Металл кипит в тигле». И Жиронда должна сгореть в нем. 

Как мы видели, и спустя 36 лет, когда от этих отдаленных 
воспоминаний должен был, казалось, остаться только пепел, 
Левассёр сохранил совсем еще горячие впечатления от этого 
дня 52: 

«Чтобы оценивать все впечатление, произведенное на нас 
этой красноречивой импровизацией, надо вспомнить, что до этого 
момента Дантон старался достигнуть примирения между двумя 
сторонами Собрания. Надо вспомнить, что, хотя он сидел на 
вершине Горы, он был своего рода вождем Болота, Надо вспом
нить, наконец, что он часто порицал нашу горячность, боролся 
с недоверчивостью Робеспьера и утверждал, что вместо того, 
чтобы воевать с жирондистами, надо заставить их помогать нам, 
чтобы вместе спасти отечество. 

Даже за несколько дней до злосчастного выступления Ласур-
са и только что мной изложенной сокрушительной реплики Дан
тона последний имел совещание с главными деятелями правого 
крыла,— совещание, на котором договорились действовать в 
согласии и не думать более ни о чем, кроме одного — разбить 
чужеземцев и сокрушить аристократию. Все мы любили Дан
тона, но большинство наших думали, что он неверно судит о 
положении вещей, когда надеется восстановить союз между жи
рондистами и монтаньярами. Большинство из нас, правда, со
гласились идти вместе с ним к слиянию, на которое он, по-ви
димому, возлагал большие надежды; но пошли на это скорее 
ради еще одной попытки, в которую мало верили, чем из убеж
дения в успехе, который нам обещал Дантон. Вот почему, когда 
этот пламенный оратор, неуклюже спровоцированный одним из 
разведчиков противной партии, с такой силой ответил на неосто
рожные атаки, когда он во весь голос объявил войну тем людям, 
с которыми, о чем мы давно знали, никакой мир невозможен, 
когда он, так сказать, сжег свои корабли, чтобы уничтожить 
всякую возможность отступления, нас всех охватил бурный 
энтузиазм. Мы рассматривали неожиданное решение Дантона 
как предвестник верной победы. Когда он сходил с трибуны, 
многие депутаты бросились целовать его». 

Марат в номере своей газеты от 3 апреля выразил самые бла-
городные чувства, переполнявшие его в этой радости 0à: 

«Трибуны разделяют мое негодование, и общественное мне
ние, более сильное, чем все декреты мира, вызывает Дантона 
на трибуну вопреки усилиям государственных людей, направ
ленным к тому, чтобы не допустить его к ней. Он получает слово, 
он признает наконец, что осторожность, продиктованная ему 
стремлением к примирению и любовью к миру, является невер-
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ным путем. С благородным самоотречением он кается в своей 
неуместной осторожности. Он объявляет войну дьявольской кли
ке государственных людей, он сокрушает их обман, он выстав
ляет их в смешном виде и выходит победителем из этой борьбы 
под ликующие крики публики. 

Я сожалею, что не располагаю временем для изложения его 
речи. Замечу только, что была она мастерской и тем более цен
ной, что содержит взятое Дантоном определенное обязательство 
бороться отныне с неукротимым мужеством. От этого знамени
того патриота должно ожидать многого; взоры народа обраще
ны на него, и он ждет его на поле чести». 

Это был конец. Одна из двух партий должна была пасть. 
Дантон хорошо понял это. Он немедленно сделал вывод из своей 
речи и 2 апреля заявил в Якобинском клубе: «Следует дать разъ
яснения департаментам, чтобы можно было изгнать из Конвента 
всех интриганов». Он предложил написать по этому вопросу 
аффилиированным обществам54. 

52. L е ν a s s е и г. Op. cit., t. I, 
p. 143. 

53. «Le Publiciste de la République 
française», 3 avril 1793. «Полное 
разоблачение измены Дюмурье 
и его сообщников — вожаков 
клики государственных людей...» 

[См.: Ж.-П. М а р а т . Избран
ные произведения. Т. III, с. 284.— 
Прим. ред.] 

54. A. A ' u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 122. D a n t o n . Op. cit., 
p. 370. См. следующую главу, 
с. 405, прим. 16. 



Глава седьмая 

# 

ГОРА В БОРЬБЕ 
С ЖИРОНДОЙ 

Начинается революционная осада Жиронды. В этой борьбе 
Гора должна была одержать верх не только потому, что она 
опиралась на полные энергии силы Парижа, но и потому, 
что она одна действовала решительно в интересах Революции 
и отечества. 

6 апреля был учрежден Комитет общественного спасения в 
составе девяти человек, проводивший свои дискуссии секрет
но г. Этот Комитет был создан по предложению непостоянного 
Иснара, выразившего мнение Комитета общественной обороны, 
но также под влиянием и в результате действий Горы, несмотря 
на сопротивление со стороны Бюзо, Бирото, Дюфриш-Валазе 
и почти всех жирондистов. Таким образом, именно монтаньяры 
дали оказавшейся в опасности Революции тот орган, без кото
рого она погибла бы, орган, который способен был быстро при
нимать решения и немедленно исполнять их. Именно под влия
нием Горы Конвент, перейдя от теории к практике, принимает 
в мае декрет о выпуске принудительного прогрессивного займа, 
подлежащего распределению среди богатых, укрепляет таким 
образом курс ассигнатов и спасает от катастрофы революцион
ные финансы 2. Именно под влиянием Горы и вопреки Жиронде 
Конвент обеспечил снабжение народа хлебом, декретировав 3 
и 4 мая максимум на зерно3 . Это Коммуна, союзник Горы, орга
низовала те парижские вооруженные силы, которые отправи
лись в Вандею для борьбы с контрреволюцией 4. Именно Гора 
совместно с Коммуной ускорила рекрутский набор. И наоборот, 
средние классы, составлявшие политическую клиентелу Жи-
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ронды, начинали оказывать сопротивление революционному на
бору. Приказчики магазинов в Париже, как и в Лионе, прояв
ляли реакционные тенденции. Банды буржуа появлялись на 
Елисейских полях с криками «Долой якобинцев!», к которым, 
возможно, примешивались крики «Да здравствует король!». 

Повсюду Жиронда гасила или охлаждала революционный 
пыл. Она даже подыскивала оправдания для действовавшей на 
западе страны контрреволюции. 

В номере от 21 мая «Кроник де Пари», которую в то время 
редактировали два жирондиста, Дюко и Рабо-Сент-Этьенн, я 
читаю следующие поразительные слова, свидетельствующие о 
своего рода пагубной солидарности, которую порождал меж
ду Жирондой и контрреволюцией общий дух отрицания и сопро
тивления 5: 

«Робеспьер Младший 6 взялся оправдать это поведение три
бун, обрушив на тех, кто на это жаловался, самые резкие обви
нения. Он обвинил некоторых из своих коллег, перечислив их 
поименно, в том, что они говорят с трибунами языком мятежни
ков Вандеи. 

В таком случае эти мятежники скоро исправятся, поскольку 
они, как и обвиненные члены Конвента, требуют, чтобы к Кон
венту относились с уважением и чтобы республиканская Кон
ституция сменила ту анархию, которая нас пожирает; между 
ними и патриотами могут быть лишь недоразумения». 

Несмотря на примесь некоторой иронии, здесь налицо не
сомненные авансы в сторону Вандеи и уже открытая попытка 
образования широкой партии консерватизма и умеренности. 
Если бы Революция оказалась под руководством жирондистов, 
она бы разложилась. 

1. « Moniteur», XVI, 75; «Archives 
parlementaires», LXI, 343 (про
ект декрета, представленный Йс-
наром от имени его коллег Дан
тона, Тюрио, Матьё и Барера 
и в развитие декрета, принятого 
5-го утром), 373. Иснар был депу
татом от департамента Вар; Бю-
зо — от департамента Эр; Би-
рото — от департамента Восточ
ные Пиренеи; Дюфриш-Валазе — 
от департамента Орн. 

2. Принудительный заем в один 
миллиард, которым облагались 
богачи, был окончательно декре
тирован 20 мая 1793 г. («Moni
teur», XVI, 438.) 

3. «Archives parlementaires», LXIV, 

55. В действительности этот пер
вый максимум породил столько 
трудностей, что он не был про
веден в жизнь. Напомним, что 
в Париже фунт хлеба уже стоил 
3 су. 

4. См. «L'Adresse aux Parisiens» от 
29 апреля 1793 г. («Moniteur», 
XVI, 266.) «Граждане, спешите: 
в Вандее бьют в набат, отече
ство призывает вас туда...» 

5. «Chronique de Paris», № 141, 
21 mai 1793, p. 1. 

6. Робеспьер Огюстен, прозванный 
Младшим (1763—1794), — адво
кат в Аррасе, депутат Конвента 
от Парижа. 



400 Глава VII. Гора в борьбе с Жирондой 

НАДЕЖДЫ ФЕРЗЕНА И КОАЛИЦИИ 

Положение было столь серьезно, измена Дюмурье и восста
ние на западе породили у врагов Франции столь радужные на
дежды, что Ферзен в своих письмах к Марии Антуанетте об
ращался к ней так, как если бы через несколько дней ей пред
стояло стать регентшей Франции. Из Тампля, где она находи
лась в заключении, она вела переписку с внешним миром при 
посредничестве одного из двух комиссаров Коммуны, Тулана, 
тронутого ее горем и печальной красотой. 

Таким образом, в марте или апреле г-н де Жарже смог пос
лать Ферзену копию записки, полученной им от «королевы» 7: 

«Прощайте, я полагаю, что, если вы действительно решили 
уехать, лучше сделать это скорее! Господи! Как мне жаль вашу 
бедную жену. Т... [Тулан] сообщит вам формальное обязате
льство, которое я беру на себя, вернуть ее вам, если у меня бу
дет возможность это сделать. Как я была бы счастлива, если 
бы мы могли вскоре все соединиться! Я никогда не отблагодарю 
вас за все, что вы для нас сделали. Прощайте! Какое жестокое 
слово!» 

А Ферзен этим же путем посылает ей следующее письмо, дати
рованное 8 апреля и все посвященное плану установления в бли
жайшее время регентства и реставрации 8: 

«Вы окажетесь скоро в очень затруднительном положении, 
вы будете многим обязаны одному негодяю [Дюмурье], который 
фактически уступил только под давлением необходимости: он 
лишь тогда пожелал хорошо себя вести, когда понял, что даль
нейшее сопротивление невозможно. Вот и вся его заслуга перед 
вами. Но этот человек полезен, надо воспользоваться его услугами 
и забыть прошлое. Надо даже делать вид, будто вы верите в его 
добрые намерения, о которых он поведет речь; надо даже откро
венно действовать заодно с ним ради достижения того, чего вы 
желаете, и восстановления монархии во всей ее целостности, та
кой, как вы хотите и как позволят то обстоятельства. В отношении 
Дюмурье вы ничем не рискуете. В данный момент его интересы 
тесно связаны с вашими и с восстановлением вашей власти как 
регентши. Он должен опасаться власти Мосьё [старшего из братьев 
короля] и влияния принцев и эмигрантов. Но вам следовало бы 
постараться не слишком связывать себя обязательствами по отно
шению к нему и прежде всего по возможности отстранить всех 
прочих интриганов, которых он захочет устроить на должности 
и рекомендовать. Эти люди создадут вам затруднения, и вам не 
трудно будет убедить и его, что и ему они создадут неудобства 
и могут умалить ваши обязательства по отношению к нему и умень
шить награды, на которые он должен рассчитывать, ибо будут 
мешать вам в осуществлении того, что вы хотели бы сделать для 
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него. Это человек тщеславный и жадный, он оценит силу этого 
умозаключения, а ваш ум подскажет вам лучше, чем я, что ему 
следует сказать после этого. 

Ваша воля в вопросе о восстановлении монархии будет также 
стеснена влиянием союзных держав. Уже нет сомнений, что 
вопрос о частичном расчленении королевства решен. Эти державы, 
за исключением Пруссии, России и Испании, заинтересованы в том, 
чтобы дать Франции такое правление, которое держало бы ее 
в состоянии слабости. 

Г-н де Мерси 9 может и обязан давать вам советы только в этом 
духе. Поэтому вам не следует особенно доверять тому, что он 
будет вам говорить на сей предмет, и противопоставить этому 
мнения людей разумных, заинтересованных, как и вы, в восста
новлении монархии и вашей власти. Благодаря такому противо
поставлению можно достигнуть менее неблагоприятного для вас 
результата. 

Вы не можете быть регентшей без канцлера и регистрации 
парламентов, и на этом следует настаивать. Это даже основание 
для того, чтобы делать до этого возможно меньше. Вам нужен 
Регентский совет, надо созвать его прежде, чем что-либо делать. 
Не надо колебаться ввести туда принцев крови, даже принца 
Конде; это способ свести его на нет. Надо постараться помешать 
Дюмурье стать его председателем или членом и откровенно погово
рить с ним на этот счет, если он проявит малейшее желание занять 
эти посты. Вообще, до того как вы будете признаны регентшей 
и сформируете ваш Совет, надо возможно меньше делать и не ску
питься на любезности со всеми... 

Епископ, с которым я много беседовал и которому я изложил 
свои идеи, объяснит их вам лучше, чем это сделал бы я письменно. 
Вы будете удовлетворены им и его рассудительностью. Он вас 
осведомит обо всем, я же нашел его очень разумным и понимающим 
необходимость применяться к обстоятельствам. Если бы оказалось 
необходимым, чтобы Дюмурье стал во главе Регентского совета, 
или если бы вы даже предоставили этот пост Мосьё, было бы хоро
шо ввести туда барона [де Бретёй], если вы не хотите поставить 
его во главе этого Совета. 

«Le comte de Fersen et la cour de 
France. Extraits des papiers... de 
Fersen», publiés par... le baron 
R.M. de Klinckowstrom. Paris, 
1878, 2 vol., t. II, p. 408. Тулан, 
член Парижской коммуны, ко
миссар в Тампле, был обвинен 
в Генеральном совете в связях 
с «вдовой Капет» 20 апреля 1793 г. 
(«Moniteur», XVI, 193), предан 
суду Революционного трибунала 
и приговорен к смертной казни 

30 июня 1794 г. («Moniteur», XXI, 
120.) 

8. «Le comte de Fersen et la cour 
de France», t. II, p. 408. 

9. Граф де Мерси д'Аржанто был 
послом Австрии во Франции 
в 1789 г. Вынужденный покинуть 
Париж в 1790 г., он обосновался 
в Брюсселе, чтобы там отстаи
вать интересы австрийского дво
ра. 
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Суждения эти продиктованы исключительно моим рвением. 
Обстоятельства могут внести в них бесконечно много изменений, 
и они годятся, лишь как предмет для размышлений. Следовало бы 
написать императору, королям Пруссии и Англии, они держали 
себя превосходно в отношении вас, особенно король Пруссии. 
Следовало бы написать также и императрице, просто и с достоинст
вом, ибо я не доволен ее поведением: она так и не ответила на ваше 
письмо». 

Нужно ли отмечать, сколь жалки и трагичны все эти меры 
предосторожности, предпринимаемые Ферзеном в ожидании почти 
немедленного восстановления монархии против чрезмерного влия
ния и притязаний эмигрантов, графа д'Артуа и Дюмурье? Я знаю, 
что Ферзен очень скоро утратит свои иллюзии и что через несколь
ко недель он будет констатировать, что «измена Дюмурье принесла 
мало пользы». Но был момент, когда враги Революции поверили, 
что она уже в их власти. 

Герцог Сёдерманландский писал Ферзену 16 апреля из Сток
гольма 10: 

«Наконец-то наступает момент, когда прекратятся безумие 
и трагические и кровавые успехи Франции, когда она будет нако
нец возвращена под власть своих законных повелителей, когда 
несчастная семья Бурбонов, наш давний и подлинный друг, всту
пит в пользование своими старинными правами, когда мы увидим 
Людовика XVII , восстановленного наконец на троне своих отцов, 
направляемого нежной и почитаемой матерью, принимающего 
дань уважения от народа виновного, но введенного в заблуждение 
и в то же время грозной рукой карающего убийц своего отца, 
возвращающего спокойствие Европе, восстанавливающего ос
корбленную монархию, уничтожающего ту нечестивую секту, 
чьи гнусные принципы угрожали заразить мир всеобщим вар
варством». 

И несмотря на разочарование, вызванное провалом попытки 
Дюмурье, которого покинула его армия, коалиция была уверена, 
что Революции пришел конец. 26 апреля барон Стединг писал 
из Санкт-Петербурга п : «План поставить во главе движения 
недовольных в Бретани графа д'Артуа согласован между Испа
нией, Англией и Россией». Дампьер, пытаясь остановить вторже
ние на границе Бельгии, был отброшен и 9 мая смертельно ранен. 
Крепостям на севере Франции угрожала блокада 12. 

Всем этим опасностям и угрозам надлежало противопоставить 
силу, действующую стремительно, прямо, без колебаний и пута
ницы, а Жиронда со своим духом критики, очернения и отрица
ния, со своими узкопартийными интересами и завистью стала для 
Революции мертвым грузом, от которого она должна была изба
виться. 
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ЖИРОНДА, АПЕЛЛЯНТЫ И ЯКОБИНЦЫ 
Но это устранение могло быть осуществлено мирным и закон

ным путем. Нельзя было надеяться на то, что Конвент лишит 
наиболее скомпрометированных жирондистов их мандатов или 
даже что он полностью сведет на нет их влияние в Комитетах 
и обречет их в соответствии с планом Робеспьера на политическое 
небытие. Жиронда обладала большинством в Конвенте. В марте, 
апреле и мае она особенно старается утвердить свое численное 
превосходство и СЕОЮ ВОЛЮ не отрекаться от него при выборах пред
седателей [Конвента]: 7 марта — Жансонне; 21 марта — Жан де 
Бри; 4 апреля — Дельмас; 18 апреля — Ласурс (после коварного 
выпада против Дантона); 2 мая — Буайе-Фонфред и 16 мая — 
бесноватый Иснар. (См. список председателей Конвента, составлен
ный Оларом 13.) 

Правда, большинство ускользало от Жиронды, когда нужно 
было принимать энергичные меры для спасения Революции. В та
ких случаях люди Центра во главе с Барером переходили на сто
рону крайне левой, и в вопросе о смертной казни короля, против 
обращения (апелляции) к народу, о принудительном займе они 
образовывали большинство вместе с Горой. Но они поворачивались 
против Горы всякий раз, когда в союзе с Коммуной она проявляла 
желание оказать давление на Конвент. Центр, эта партия равно
весия, хотел сдерживать те две крайние силы, между которыми он 
маневрировал, и он бросался на помощь к Жиронде, когда каза
лось, что та в опасности. Левассёр очень четко и убедительно 
объяснил эту игру партий в Конвенте 14: 

«Декрет о максимуме был принят, несмотря на выступления 
некоторых жирондистов. Часть правого крыла голосовала по 
этому вопросу с нами. Кто после этого станет говорить, что боль
шинство подверглось насилию извне? На такое утверждение можно 

10. «Le comte de Fersen et la cour 
de France...», t. II , p. 412. Гер
цог Сёдерманландский был ре
гентом Швеции. 

11. Ibidem, t. II, p. 415. Барон Сте-
динг был шведским послом в Рос
сии. 

12. Дампьер (1756—1793) был вре
менно назначен 4 апреля 1793 г. 
главнокомандующим Северной 
и Арденнской армиями. Во время 
попытки отбить натиск Конде 
8 мая 1793 г., когда он шел 
в атаку во главе своих войск, 
ему оторвало ядром ногу. Он 

умер на следующий день. И мая 
Конвент принял постановление 
о перенесении его останков в Пан
теон. 

13. «Moniteur», XV, 644; XV, 765; 
XVI, 66; XVI, 181; XVI 303; 
XVI, 411; де Бри был депутатом 
от департамента Эна, Дельмас — 
от департамента Верхняя Гарон
на. [См.: А. О л а р. Политиче
ская история Французской рево
люции. М., 1938, с. 392—394.— 
Прим. ред.] 

14. L е ν a s s е υ г. Mémoires, t. I, 
p. 150. 
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было бы ответить одним словом. У жирондистов всегда было боль
шинство, когда дело сводилось к межпартийным раздорам, однако 
это были вопросы наиболее острые, способные вызвать народные 
движения, наконец, вопросы, в которых можно было попытаться 
запугать людей робких. Почему же нам удавалось провести все 
общественно полезные меры? Когда шли прения по вопросу обви
нения Марата, по поводу мартовских волнений, петиций секций, 
Комиссии двенадцати, большинство было у Жиронды. Почему же 
перевес сил был на нашей стороне, когда в Конвенте поставили 
на голосование декрет о максимуме, вопрос о методах револю
ционного набора в армию, о Чрезвычайном трибунале, о принуди
тельном займе и т. д.? Так было, очевидно, потому, что наши 
противники собирали все и вся для межпартийных споров, а мы 
думали о делах Франции. Потому что, будучи врагами Горы, 
правое крыло и Болото объединялись для ожесточенной войны 
с нами, тогда как все сидевшие на их скамьях искренние друзья 
Революции голосовали с нами по всем вопросам, касавшимся 
общественного блага. Впрочем, Жиронда находила определенный 
интерес в том, чтобы предоставлять нам таким образом руковод
ство делами, продолжая при этом всячески притеснять нас. Так 
можно было выдавать нас за угнетателей. При этом вся заслуга 
успешных мер, как, например, та внушительная мощь, которую 
удалось придать нашим четырнадцати армиям, приписывалась 
юридически и фактически большинству, тогда как на нас одних 
сваливали все беды, связанные с мерами жесткими, но временно 
необходимыми, такими, например, как максимум и Революцион
ный трибунал». 

Итак, нельзя было ожидать законной развязки кризиса, и 
только силой можно было его разрешить. Следуя совету Данто
на 15, Якобинский клуб обратился к своим аффилиированным 
обществам с горячим призывом потребовать отозвания жирон
дистов из Конвента 1в. 

«Друзья, нас предают! К оружию! К оружию! Настал грозный 
час, когда защитники отечества должны победить или пасть под 
окровавленными обломками Республики... Но не только эти 
опасности вам угрожают! Вам надо открыть весьма прискорбную 
истину! Ваши самые опасные враги находятся среди вас, они руко
водят вашими действиями. Отмщение! Они управляют вашими 
средствами обороны! 

Да, братья и друзья, в самом Сенате руки отцеубийц раздира
ют ваше нутро! Да, контрреволюция обосновалась в правительстве, 
в Национальном Конвенте. Это там, в средоточии вашей безопас
ности и ваших надежд, преступные уполномоченные держат в своих 
руках нити заговора, который они сплели с ордой деспотов, при
шедших удушить нас. Это там обитает кощунственная клика, 
направляемая английским двором и другими... 
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Пусть департаменты, дистрикты, муниципалитеты, пусть все 
народные общества объединятся и договорятся предъявить Кон
венту требования, направить ему, обрушить на него дождь пети
ций, выражающих формальное требование немедленно отозвать 
всех вероломных депутатов, нарушивших свой долг, выступив 
против казни тирана, и особенно тех, кто ввел в заблуждение столь 
великое число своих коллег. Такие уполномоченные — изменники, 
роялисты или глупцы». 

Якобинский клуб обратился с этим пламенным призывом 
5 апреля. Марат, председательствовавший в тот день на заседании, 
первым поставил под ним свою подпись в качестве председателя. 
Призыв этот отражал неистовый гнев Дантона. Он шел дальше 
осторожной мысли Робеспьера, который хотел не аннулировать 
мандат жирондистов, а постепенно свести его на нет. Однако обра
щает на себя внимание эволюция в замысле тех, кто хочет покон
чить с правым крылом. Поначалу Дантон, раздраженный, ожесто
ченный, требует отозвания всех тех, кто не голосовал за смертную 
казнь короля. По размышлении якобинцы, революционеры левого 
крыла, поняли, что такая политика таит для них двойную опас
ность. Прежде всего, исключить из Конвента всех голосовавших 
за обращение к народу (а их насчитывалось 296 человек) значило 
лишить его более трети его членов; по сути, дело это было равно
сильно его роспуску. Ибо какой властью обладало бы столь уре
занное Собрание? Следовательно, пришлось бы заменить исклю
ченных депутатов их заместителями, но будут ли они лучше? 
Значит, необходимо было бы снова созвать первичные собрания. 
Но созывать эти собрания в департаментах, которые до сих пор 
были представлены жирондистами, и только в этих департамен
тах,— это значило дать слово только той части Франции, где 
Гора имела наименьшее влияние. Это было также связано с риском 
дезавуировать революционное решение Национального Кон
вента этим частичным голосованием. А главное, и что самое пара
доксальное, это означало апеллировать к народу, чтобы покарать 
сторонников апелляции к народу, и признать жирондистский ме
тод до такой степени, чтобы использовать его как средство для 
уничтожения Жиронды. Поэтому революционеры вскоре стали 
подумывать о том, чтобы ограничиться исключением главарей, 
тех, о ком якобинский призыв гласил, что «они ввели в заблужде
ние столь великое число своих коллег». 

Но если исключить только двадцать или тридцать депутатов, 
то кто осуществит выбор? Кто составит проскрипционный список? 
Это не может сделать сам Конвент. Ибо, если еще можно понять 

15. См. предыдущую главу, с. 397, р. 126. Подписано: «Марат, пред-
прим. 54 (заседание Якобинского седатель; Дюбюиссон, вице-пред-
клуба 2 апреля 1793 г.). седатель». 

16. Α. Α υ 1 а г d. Op. cit., t. V, 
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неукоснительность, с какой Конвент, применив точный, но в то же 
время общий и безличный критерий, отослал бы к первичным 
собраниям всех депутатов, повинных в том, что они не голосовали 
за смертную казнь королю, то как допустить, чтобы он произвел 
отбор среди них? Это было бы актом самодержавного и прямого 
насилия, какого никто не мог ожидать от Конвента. И ограничить 
число исключенных двадцатью или тридцатью — это, конечно, озна
чало бы не допустить роспуска Конвента и избежать опасного об
ращения к первичным собраниям, но это также означало бы пере
дать право решать повстанческой силе, и только ей одной. 

ЖИРОНДА ПРИВЛЕКАЕТ МАРАТА 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИОННЫМ ТРИБУНАЛОМ 

Жиронда приняла брошенный ей вызов. Она потребовала, 
чтобы Марат, виновный в подстрекательстве к покушению на на
циональное представительство, предстал перед судом Револю
ционного трибунала. 

И действительно, он был направлен туда декретом, принятым 
12 апреля большинством в 226 голосов против 93 17, при огромном 
числе не участвовавших в голосовании. 374 депутата находились 
в командировках, в отпуске или отсутствовали, среди послед
них — Камбон и Барер. Тщетная попытка! Марат, разоблачивший 
коррупцию Мирабо, предсказавший измену Дюмурье, опирался 
на силу Революции. Сразу после принятия декрета о привлечении 
к судебной ответственности, окруженный патриотами Горы и три
бун, он отказался идти и тюрьму Аббатства. 

«Конечно, скажут, что я не повиновался закону,— писал он 
на следующий день18.— Я заявляю, что не считаю законом поста
новления, принятые кликой государственных людей против пат
риотов Горы, постановления, принятые среди бури страстей, 
среди оглушительного гама. Законы должны приниматься в тиши
не и с достоинством. Если бы нация могла видеть те скандальные 
сцены, которые разыгрываются в Конвенте, она немедля изгнала 
бы оттуда часть своих уполномоченных как недостойных ее дове
рия, как сбежавших из сумасшедшего дома, как изменников. 
Таковы эти мнимые законодатели Франции, которые хотят вме
нить мне в преступление сопротивление угнетению». 

Но, говоря по правде, что в то время означало слово «закон»? 
Законность предполагает, что партии сохраняют определенное 
уважение друг к другу даже в своих самых ожесточенных столкно
вениях. Она предполагает, что, несмотря на противоположность 
принципов и интересов, у партий есть некое общее достояние, 
которое в моменты опасности может быть защищено общими уси
лиями. А у Жиронды и Горы действительно было, несмотря на 
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отвратительные клеветнические измышления, которые превратно 
представляли каждую партию в глазах другой, общее и славное 
достояние Революции. Но в том состоянии крайнего ожесточения, 
которое охватило их всех, они уже не верили в это. 

Они дошли до того, что прониклись пагубным убеждением, что 
их противники изменяют, служа то ли роялистам, то ли герцогу 
Орлеанскому. Во всяком случае, они уже не могли больше дого
вориться о средствах и способах защиты находящейся в опасности 
Революции. Стало быть, не было уже между ними той необходимой 
связи, без которой законность не более чем пустое слово. 

Марат уклонился от тюрьмы, но он твердо решил предстать 
перед Революционным трибуналом. Уже пораженный недугом, 
от которого он должен был умереть, когда Шарлотта Корде на
несла ему удар кинжалом, он берег свои силы, чтобы прожить еще 
несколько месяцев и продолжать борьбу. 

«Для того чтобы предстать перед Революционным трибуналом, 
я жду только уведомления, что он должен меня судить. Я пол
ностью верю в справедливость моих судей. Мне не составит труда 
посрамить моих клеветников, добиться полного признания моей не
виновности, вновь обрести свободу и снова посвятить себя защите 
отечества. Мое присутствие на трибуне Конвента более, чем когда-
либо, необходимо сейчас, когда общественному спасению угрожают 
со всех сторон. Вот почему я горел нетерпением покончить со всем 
этим делом, положить конец злодеяниям моих врагов. Если я от
казался идти под стражу, то по соображениям благоразумия. Вот 
уже два месяца, как я страдаю от воспалительной лихорадки, 
которая требует особого ухода и располагает к резкости. Я не 
хотел предаваться в мрачном помещении, среди грязи и паразитов, 
горестным размышлениям о судьбе добродетели в этом мире, поры
вам негодования, возникающим в благородной душе при виде 
тирании, подвергать себя опасности преувеличений, которые 
являются неизбежным следствием всего этого, и несчастий, кото
рые могли бы явиться результатом какой-нибудь роковой вспыш
ки гнева» 19. 

Любопытно, что именно в то время, когда Марат уже был пора
жен этой воспалительной лихорадкой, он написал свои наиболее 
осмотрительные статьи. Он, несомненно, следил за собой и старал-

17. «Moniteur», XVI, 140; «Archives 1793 г., а не 15-го, как пишет 
parlementaires», LXII, 69. Жорес. 

18. «Le Publiciste de la République 19. «Le Publiciste de la République 
française», 16 avril 1793 («Клика française», 17 avril 1793 («Слепая 
государственных люден старается ярость клики государственных 
погубить депутатов-патриотов... людей против Друга народа...»). 
Они принимают решение об аре- [См.: Ж.-П. М а р а т . Избран-
сте Друга народа...»). «На еле- ные произведения, т. III, с. 294.— 
дующий день»: декрет об аресте Прим. ред.] 
Марата был принят 12 апреля 
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ся, несмотря на свой раздражительный нрав, сохранять некото
рое спокойствие и чувство меры. 

Обвинительный акт прибыл в министерство юстиции 22 апреля. 
Вечером того же дня Марат явился в тюрьму 20. 

«Меня сопровождали несколько моих коллег по Конвенту, 
один полковник национальной гвардии, один капитан второго 
ранга, которые не покидали меня. Как только я вошел в тюрьму, 
несколько муниципальных должностных лиц и служащих адми
нистрации явились туда, чтобы блюсти мою безопасность. Они 
провели со мной ночь в комнате, которую распорядились прибрать. 
Туда принесли хорошую кровать, и мне был предложен ужин, 
который они распорядились приготовить в городе. В своих охра
нительных мерах и заботливости они дошли до того, что сопро
вождали лично блюда и распорядились принести тщательно 
запечатанные графины с водой. 

Еще накануне некоторые парижские секции, в частности 
секция Четырех наций и секция Кенз-Вен, назначили каждая 
четырех комиссаров, чтобы сопровождать меня в трибунал и сле
дить там за моей безопасностью. Все патриотические общества 
приняли такие же меры: множество добрых патриотов уже запол
нили зал трибунала» 21. 

Марат отвечал на вопросы твердо и умно. Он вновь дал объяс
нения по поводу своей статьи от 25 февраля, заявил, что никогда 
не хотел унизить Конвент, что, впрочем, никто не в состоянии 
оклеветать великое Собрание и что последнее только само могло 
себя унизить, если бы не выполняло своего долга. Трудность для 
него заключалась в том, чтобы, настаивая на неприкосновенности 
народных представителей, не дать тем самым заранее Жиронде 
возможность прикрыться этой неприкосновенностью. Он не обошел 
этой трудности. 

«Итак, обвинительный акт недействителен,— заявил он в пись
менном заявлении,— поскольку он диаметрально противоположен 
основному закону, который не был отменен и никоим образом не 
может быть отменен. Он недействителен, поскольку он посягает 
на самое священное из прав народного представителя. Это право 
не включает права строить козни против государства, злоумыш
лять против интересов свободы...» и т. д. 22 

Революционный трибунал, состоявший из людей, которым 
«Патриот франсэ» недавно выражала свое полное доверие, едино
гласно провозгласил: «Не установлено, чтобы обвиняемый призы
вал в своих статьях к убийствам и грабежу, к восстановлению 
единоличного главы государства, к унижению и роспуску Кон
вента» 23. 

Народ с триумфом отнес Марата в Конвент: шествие получило 
разрешение пройти по улицам. И Марат, которого обнимали 
и целовали патриоты Горы, которого возгласами приветствовали 
трибуны, какой-то момент казался королем Парижа 24. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ПРОТИВ ЖИРОНДЫ 

Парижские секции, не дожидаясь судебного решения, решили 
нанести прямой удар главарям жирондистов. Революционные 
силы, делегаты секций собрались в Епископском дворце, по со
седству с ратушей. Они составили обращение, которое было пря
мым обвинительным актом против главарей Жиронды. 15 апреля 
оно было зачитано Русселеном в Конвенте 25: 

«Парижане первыми начали Революцию, разрушив Бастилию... 
Они пришли сюда не для того, чтобы совершить акт, несовмести
мый с национальным суверенитетом, в чем их повседневно обви
няют. Они пришли изложить желание, которому большинство их 
собратьев в департаментах придаст силу закона. Одно их положе
ние заставляет их первыми выступить с призывом к мести. 

Мы здесь торжественно признаем, что большинство Конвента 
безупречно, ибо оно поразило тирана. Стало быть, мы вовсе не 
требуем, как этим пугают, ни роспуска Конвента, ни остановки 
политической машины. Мы далеки от такой поистине анархической 
идеи, придуманной предателями, которые, чтобы вознаградить 
себя за отозвание, которое изгонит их из этого зала, хотели бы 
по крайней мере насладиться зрелищем смуты и беспорядков во 
Франции. Мы пришли, вооруженные тою частью общественного 
мнения, которую представляет Парижская коммуна, дать сигнал 

20. «Le Publiciste de la République 
française», 27 avril 1793 («Друг 
народа сам объявляет себя заклю
ченным... Его появление перед 
Революционным трибуналом...»). 
См. также номера от 24 апреля 
(«Средства защиты Друга народа 
от клики государственных лю
дей...») и от 25 апреля («Юридиче
ская защита Жан-Поля Марата, 
депутата Конвента, против клики 
государственных людей и ее гнус
ных клеветников»). 

21. См. собрание документов, ука
занных у: Α. Τ u е t е у. Ré
pertoire général des sources ma
nuscrites de l'histoire de Paris 
pendant la Révolution française, 
t. VIII, numéros 2319 à 2361. 

22. «Le Publiciste de la République 
française», 28 avril 1793 («Друг 
народа перед судом Трибунала... 
Его блестящая победа над его 
коварными врагами»). 

23. Постановление Революционного 
трибунала от 24 апреля 1793 г. 

(Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. VIII , 
Λ» 2357.) 

24. «Le Publiciste de la République 
française», 29 avril 1793 («Друга 
народа с триумфом сопровож
дают из Революционного трибу
нала в Конвент...»). См.: A. T u -
е t е у. Op. cit., t. VIII, № 2359; 
«Archives parlementaires», LXIII , 
217, заседание Конвента 24 апре
ля 1793 г. [См.: Ж.-П. М а р а т . 
Избранные произведения, т. III , 
с. 301 и ел.— Прим. ред.] 

25. «Moniteur», XVI, 156; «Archives 
parlementaires», LXII, 132. См.: 
M . M o r t i m e r - T e r n a u χ. Op. 
cit., t. VII, p. 144; E. M e l -
1 i é. Les sections de Paris, p. 132. 
Русселен — речь идет о Рус
се лене де Сент-Альбен (1773— 
1847), друге Дантона, секцион
ном активисте, редакторе «Feuille 
de salut public» (во II г.). См.: 
A. T u e t e у. Op. cit., t. VIII, 
№ 2371—2373. О Русселене см. 
ниже, с. 413, прим. 33 и 34. 
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к мести, который будет повторен всей Францией; мы ей укажем 
преступления и имена этих коварных представителей». 

И после обширного обвинительного заключения, в котором 
Гюаде, Верньо, Бриссо и Петион, главным образом двое послед
них, были особенно заклеймлены, они заключили: 

«Мы требуем, чтобы это обращение, являющееся определенным 
выражением единодушного, продуманного и твердого мнения сек
ций, составляющих Парижскую коммуну, было доведено до сведе
ния всех департаментов путем посылки чрезвычайных курьеров и 
чтобы к нему был приложен нижеследующий список большинства 
представителей, виновных в измене суверенному народу, с тем 
чтобы сразу после того, как большинство департаментов заявит 
о своем к нему присоединении, они покинули этот зал. 

Общее собрание парижских секций по зрелом обсуждении 
политического поведения депутатов Конвента постановило, что 
те из них, кто перечислен ниже, по его тщательно продуманному 
мнению, явно обманули доверие своих доверителей: Бриссо, 
Гюаде, Верньо, Жансонне, Гранженёв, Бюзо, Барбару, Саль, 
Бирото, Понтекулан, Петион, Ланжюинэ, Валазе, Арди, Жан-
Батист Луве, Горса, Фоше, Лантена, Ласурс, Валади, Шамбон» 26. 

Напрасно делегаты секций изощрялись, чтобы сохранить ка
кой-то остаток или видимость законности. Конечно, Парижская 
коммуна осуществляла только свою долю суверенитета. Конечно, 
она прилагала старания к тому, чтобы рассеять все опасения де
партаментов насчет парижской узурпации и диктатуры. Но она 
брала на себя исключительно смелую инициативу, и такую, кото
рая обязывала ее идти до конца. Казалось бы, почему не подо
ждать, пока непосредственные доверители обвиняемых депутатов 
сами не предъявят обвинения? 

Если верно, что они «обманули доверие своих доверителей», 
то прежде всего это должны сказать их доверители. А если Па
рижская коммуна возразит, что по ее местоположению ей виднее, 
где плетется интрига, то это ее местоположение должно облегчить 
ей подавление интриги PI инициатива в обвинении неизбежно при
ведет к инициативе в восстании. Эта инициатива тем более опас
ная, что Коммуна обвиняет 22 депутатов 27 не на основании опре
деленного правила или применения какого-то точного критерия. 
Мало того, что она не отсылает к первичным собраниям всех 
«апеллянтов», но среди 22 депутатов, которых она хочет изгнать 
из Конвента, есть 8 человек, которые голосовали за казнь короля. 
Стало быть, выбор, сделанный делегатами секций,— это некий 
суверенный акт, если не акт произвола. И напрасно они требуют, 
чтобы департаменты были запрошены. Они заранее наметили 
границы и смысл этой консультации. 

Вот почему они будут вынуждены сами осуществить и сделать 
окончательным тот временный приговор, который они вынесли. 
Ибо их уважение к прршципу национального суверенитета скоро 
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уступит под давлением революционной необходимости. Право же, 
они слишком уж играют на руку Жиронде, слишком уж рискуют 
дезорганизовать силы Революции и расколоть Францию, обра
щаясь с призывом к департаментам. Ласурс и Буайе-Фонфред 
сразу заметили ошибку, допущенную делегатами секций из-за их 
революционной робости, из-за щепетильного уважения к закон
ности. Они сразу же потребовали, чтобы петиция секций была 
превращена в проект резолюции и принята, как таковая. И глав
ное, они потребовали, чтобы она была расширена. Если делегаты 
парижских секций имеют право предложить народу списки подле
жащих исключению, то и граждане департамента имеют это пра
во. Стало быть, есть процедура гораздо более простая и гораздо 
более широкая: пусть все депутаты Конвента предстанут перед 
политическим судом всего народа в целом, и это уже не будет 
местное и частичное решение, а общее решение, перед которым 
склонятся все группы 28. 

На деле это была бы гражданская война. Ибо каждая область 
высказалась бы за определенную категорию депутатов, за опреде
ленную партию, и борьба групп привела бы к расколу всей Фран
ции. Верньо это понял, и он убедил Ласурса и Буайе-Фонфреда 
взять обратно их предложение и сказать, что они его внесли лишь 
для того, чтобы показать, какие логические следствия может 
иметь петиция парижских секций. Конвент единодушно принял 
постановление о переходе к очередным делам 29. Гора, так же как 
и Жиронда, увидела опасность. 

Когда на этом заседании 16 апреля 30 Ласурс обвинил Робеспье
ра в том, что он один из авторов обращения якобинцев к департа
ментам с призывом лишить апеллянтов их депутатских мандатов, 
Робеспьер воскликнул: «Это неправда, это клевета!» Робеспьер 

26. Бриссо — депутат от департа- тамента Рона и Луара; Ласурс — 
мента Эр и Л yap; Гюаде, Вер- от департамента Тарн; Валади — 
ньо, Жансонне, Гранженёв — от от департамента Аверон; Шам-
департамента Жиронда; Бюзо — бон — от департамента Гар. Жо-
от департамента Эр; Барбару — рее указывает только 21 депу-
от департамента Буш-дю-Рон; тата-жирондиста, он опустил Ле-
Саль — от департамента Мёрт; арди, депутата от департамента 
Бирото — от департамента Во- Морбиан. 
сточные Пиренеи; Понтекулан — 27. См. предыдущее прим. 
от департамента Кальвадос; Пе- 28. «Moniteur», XVI, 157, заседание 
тион — от департамента Эр и Л у- 15 апреля 1793 г., выступление 
ар; Ланжюинэ — от департамен- Буайе-Фонфреда; «Moniteur», 
та Иль и Вилен; Валазе — от де- XVI, 167, заседание 16 апреля 
партамента Орн; Арди — от де- 1793 г., выступление Ласурса. 
партамента Нижняя Сена; Л у- 29. «Moniteur», XVI, 172, заседание 
ве — от департамента Луаре; Гор- 16 апреля 1793 г. 
са — от департамента Сена и У а- 30. «Moniteur), XVI, 167; «Archives 
за; Фоше — от департамента parlementaires», LXII, 193. 
Кальвадос; Лантена — от депар-
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был вправе протестовать, так как под этим документом не стояло 
его подписи и это обращение шло вразрез с его политикой. Что 
правда, так это то, что события захлестнули его, что якобинцы 
шли все дальше и дальше по тому пути, который открыл Дантон 
своей речью 1 апреля. Они шли даже дальше. И все больше и боль
ше подумывали о замене действий Франции инициативой Парижа 
в деле очищения Конвента. Когда 26 апреля Якобинский клуб 
писал аффилиированным обществам, выражая протест против изъя
тия властями нескольких департаментов его первого циркуляра, 
он заявлял следующее31: 

«Граждане департаментов, вы в большей или меньшей степени 
отдалены от места действия революций и замыслов контрреволю
ции. Положитесь на честных граждан Парижа, на их умение 
распознать государственных людей, людей с диктаторскими и фе
дералистскими притязаниями, так же, как эти граждане пола
гаются повседневно на вас в отношении важных лиц ваших департа
ментов, в отношении того, что там происходит». 

Такое сравнение неверно, ибо Конвент — это не департамент
ская директория, Конвент — национальная сила, и в принципе 
она должна зависеть только от воли всей нации. Но революцион
ное движение обрисовывалось все более четко, и Париж выносил 
окончательное суждение о людях PI событиях. Сначала департа
менты были призваны высказаться, не следует ли аннулировать 
мандаты апеллянтов. Это была первая, пока еще в законных рам
ках, консультация, предпринятая якобинцами. Затем парижские 
секции берут на себя смелость самим указать тех депутатов, пол
номочия которых должны стать предметом особого обсуждения 
их избирателей. А в циркулярном письме от 26 апреля Париж 
уже начинает внушать департаментам, что он один вправе и ком
петентен выносить суждение. Это было объявление, если можно 
так выразиться, рукопашной схватки между Парижем и Жирондой. 

После своей громовой обвинительной речи 1 апреля Дантон 
как будто опять испытывает колебания. Он продолжает угрожать 
Жиронде. Это он убедил якобинцев потребовать отозвания депу
татов-апеллянтов, и, по-видимому, он не остался в стороне от 
инициативы парижских секций. Ласурс обвинил (или почти обви
нил) его в том, что он составил список двадцати двух: 

«Я знаю, почему мое имя оказалось в проскрипционном списке. 
Пятнадцать дней тому назад его не было там. Я говорил об одном 
человеке, этого достаточно, я был выдан. Я выразил недоверие 
человеку, имя которого должно было быть вне подозрений. С этого 
дня я подлежал изгнанию, поскольку я имел дерзость восстать 
против идола данного дня» 32. 

И в самом деле, весьма вероятно, что злополучный выпад 
Ласурса против Дантона навлек на него гнев секций. Но более 
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знаменательно, что, по свидетельству Левассёра 33, оратор па
рижских секций, «молодой Русселен, чья юность отмечена боль
шой революционной энергией и определенными талантами», был 
«другом Дантона» 34. И однако, судя по многим признакам, Дан
тон еще не решился идти до конца. Он вынужден был защищаться 
от нападок Жиронды и хотел внушить ей страх не только бурными 
речами, но и такой организацией революционных сил, которая 
могла бы окончательно раздавить Жиронду, если бы та не прекра
тила своей бессмысленной полемики, не отказалась от гнусного 
духа групповщины и раскола. Но он еще надеялся, что Жиронда, 
оробев и присмирев, присоединится к великому движению Рево
люции и не придется нарушать целостность Конвента. В этом 
смысле у Дантона была некая двойная политика: политика угроз, 
за которой могло сразу последовать применение силы, и политика 
примирения. Это, по-видимому, имел в виду Барер, когда он 
говорит об его «таланте революционной путаницы» зб. Так, напри
мер, 10 апреля, когда в Конвенте была зачитана первая петиция 
секции Хлебного рынка, содержавшая угрозы по адресу правого 
крыла, Дантон защищал петиционеров против резких протестов 
Жиронды, но в таких выражениях, что казалось, будто он отвер
гает всякое насилие и призывает к примирению 36: 

«Как должны вы отвечать народу, когда он вам говорит суро
вые истины? Вы должны ему ответить, спасая Республику. С каких 
это пор вам должны расточать похвалы? Разве вы уже выполнили 
вашу миссию? Говорят о клеветниках! В подлинно свободном 
государстве клевета ничего не значит для человека, глубоко 
сознающего, в чем состоит его долг... Да, я заявляю это, вы были 
бы недостойны вашей миссии, если бы вы не думали постоянно 
о следующих великих целях: победить врагов, восстановить поря
док внутри страны и выработать хорошую Конституцию. Мы все 
хотим ее, Франция ее хочет. Она будет тем прекраснее, что родит
ся среди бурь свободы. Так некий народ древности возводил свои 
стены, держа в одной руке лопатку каменщика, а в другой — меч, 
чтобы отразить неприятеля. Не будем затевать междоусобные 
войны, возбуждать секции, ставить там на обсуждение частные 
вопросы, тогда как мы должны сосредоточить их силы и направить 
их против австрийцев... Если Париж проявляет известное негодо
вание, то он вправе объявлять войну тем, кто его оклеветал после 
всех оказанных им услуг». 

31. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
p. 156. Op. cit., t. VII, p. 144. «Русселен 

32. «Moniteur», XVI, 171. был близким другом и наперсни-
33. L е ν a s s е и г. Op. cit., t. I, ком Дантона». 

р. 180. 35. B a r è r e . Mémoires, t. II, p. 315. 
34. О Русселене, друге Дантона, см. 36, «Moniteur», XVI, 100; «Archives 

выше, с. 409, прим. 25. См.: parlementaires», LXI, 522. 



414 Глава VII. Гора в борьбе с Жирондой 

Была это война с Жирондой или мир? Порой Дантон, казалось, 
протягивал руку людям правого крыла; так, например, 19 апреля, 
когда, отвечая Верньо по вопросу о Декларации прав человека, 
он сказал 37: 

«Ничто не может лучше предвещать спасение отечества, чем 
нынешнее положение. В том важном вопросе, который нас волнует, 
мы до сих пор казались разделенными, но это было лишь на сло
вах, ибо, как только предметом наших обсуждений становится 
счастье людей, мы сразу все оказываемся согласными. (Бурные 
аплодисменты.) Из уст Верньо вы только что слышали великие 
и вечные истины» 38. 

Даже 15 апреля, даже тогда, когда парижские секции устами 
молодого друга Дантона потребовали исключения 22 депутатов-
жирондистов, он попытался провести, при посредстве Филиппо, 
то, что можно было бы назвать контрманевром примирения. На 
языке часто высокопарном и причудливом, но не лишенном благо
родства Филиппо умолял все партии отречься от чувства ненависти 
и вернуть дебатам Национального Конвента их величественный 
характер. Он предложил, чтобы, если это необходимо, «двенад
цать бойцов», которые в течение месяцев поносили друг друга, 
актом добровольного остракизма унесли вместе с собой дух клики, 
и предложил следующий декрет 3Ö: «Национальный Конвент объяв
ляет, что он хочет спасти Республику или погибнуть под ее разва
линами и что, следовательно, он будет считать дурным граждани
ном всякого из своих членов, который предложит ему саморос
пуск, даже частичный, прежде чем он даст народу демократичес
кую Конституцию, надежно гарантирующую равенство и свободу. 
Петиция, зачитанная у барьера на вчерашнем заседании комисса
рами нескольких парижских секций, порицается, как убийствен
ная для дела свободы. Чтобы в дальнейшем его не отвлекали от 
священных обязанностей, которые он должен выполнять, он 
запрещает раз и навсегда всем своим членам допускать на его засе
даниях какие бы то ни было оскорбления, или разглагольствова
ния, или личные выпады под угрозой осуждения в протоколе засе
дания и сообщения о нем департаментам как о враге отечества. 
Если член Конвента обнаружит заговор и захочет разоблачить 
кого-либо из своих коллег, он обязан направить свое разоблаче
ние Комитету общественного спасения, который доложит об этом 
Собранию». 

Это весьма безобидно и весьма по-детски. Можно ли какими-то 
уставными предписаниями успокоить бешеные партийные страсти, 
если эти страсти порождены глубоким антагонизмом концепций 
и методов? Пожалуй, было бы слишком смело приписывать Дан
тону эту несколько ребяческую идею своего рода «поцелуя Ламу-
рета» *. Но следует отметить, что его позиция внушила или позво-
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лила высказать это предположение. Характеризуя деятельность 
Дантона после 1 апреля, Левассёр констатирует наличие у него 
упорной мысли об единении даже в моменты самых страшных 
взрывов гнева 40: 

«Однако, несмотря на свой благородный гнев, Дантон сделал 
еще несколько попыток восстановить мир, но его язык совершенно 
изменился, и в каждом важном случае он пускал в сторону право
го крыла такие стрелы, которые раньше он приберегал только для 
врагов государства». 

И, говоря о речи Филиппо, он добавляет (допуская, впрочем, 
кое-какие фактические ошибки): «Аплодисменты, которыми встре
тили его речь, готовность, с которой приняли декрет Филип
по 41,— все это доказывало, что в Конвенте было еще благонаме
ренное большинство. Действительно, Болото уже начинало уста
вать от господства краснобаев правого крыла и убеждаться, что 
эта партия столь же бесплодна в своих методах управления, столь 
же беспомощна на практике, сколь плодовита на красивые фразы 
и бесполезные теории. Вот почему, хотя декрет и содержал фор
мальное осуждение петиционеров, жирондисты не без основания 
рассматривали это спонтанное решение как поражение. Тогда 
распространился слух, что выступление Филиппо было подсказано 
ему Дантоном, который был настолько выше всякой личной злобы, 
что мог еще защищать своих врагов, но не хотел только сам брать 
слово в их защиту после того резкого выпада, к которому они его 
вынудили почти против его воли. Что бы там ни было, декрет Фи
липпо можно еще рассматривать как некое перемирие. Но оно 
было последним» 42. 

Здесь Левассёр, воспоминания которого обычно столь ясны 
и точны, допускает ошибку. Декрет Филиппо вовсе не был принят. 
Гранженёв крикнул ему: «Подайте пример якобинцам» 43. 

37. «Moniteur», XVI, 183; «Archives департамента Сарта; гильотини-
parlementaires», LXII, 708. рован вместе с Дантоном. 

38. Верньо выступил по проекту * См.: Ж. Ж о р е с . Социалисти-
Декларации прав человека (ста- ческая история Французской ре-
тья IX): «Каждый человек сво- волюции, т. II , с. 535. 
боден в отправлении своего ре- 40. L e v a s s e u r . Op. cit., t. I, 
лшиозного культа». («Moniteur», p. 276. 
XVI, 183.) 41. Как видно из «Moniteur» от 

39. «Moniteur», XVI, 171; «Archives 20 апреля 1793 г. (XVI, 172), за-
parlementaires», LXII, 196. Фи- слушав предложение Филиппо, 
липпо (1754 — 1794) — адвокат Конвент принял резолюцию о пе-
при президиальном суде Манса реходе к очередным делам. См. 
[суд второй инстанции по граж- ниже. 
данским и уголовным делам, 42. L e v a s s e u r . Op. cit., t. I, 
учрежденный в XVI в. и упразд- р. 189. 
ненный в 1792 г.— Ред.], судья 43. «Archives parlementaires», LXII, 
трибунала этого дистрикта в 201. В «Монитёр» нет никаких 
в 1790 г., депутат Конвента от упоминаний. 
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Жансонне добавил: «Проект предыдущего оратора представляется 
мне еще более клеветническим, чем петиция, и поэтому я возра
жаю против его опубликования» 44. И Конвент, как я сказал выше, 
принял постановление о переходе к очередным делам. 

Признаюсь, что при той остроте, которой достигла борьба, 
и после грозы, разразившейся 1 апреля, колебания и предосторож
ности Дантона кажутся мне ошибкой. Конечно, он находил опас
ным и жестоким калечить Конвент, сужать, по крайней мере внеш
не, базу, на которую опиралась Революция. Он отлично понимал, 
что с устранением Жиронды он уже не сможет проводить ту широ
кую политику, в которой был особенно силен, ц окажется замкну
тым вместе с Робеспьером в несколько узком кругу сектантского 
якобинизма. И главное, ему было трудно примириться с тем, что 
Революцию можно спасти, лишь принеся в жертву часть Револю
ции. Но было пагубно продлевать эту борьбу, которая походила 
на агонию. Нужно было срочно с ней покончить. Именно поэтому 
сама Жиронда отвечала на эти последние попытки сомнительного 
примирения лишь насмешками и криками гнева и презрения. Она 
тоже хотела решающего боя до победного конца. 

«Филиппо,— писала «Патриот франсэ»,— не нашел иного сред
ства общественного спасения, как предложить обеим партиям 
обняться, пусть даже завтра они вновь будут терзать друг друга. 
Более того, он хотел, чтобы те депутаты, которых обвинял Ро
беспьер, обнялись со своим обвинителем. Это весьма по-христиан
ски, но не политично, и не по-республикански... Эта скучная 
проповедь Филиппо заставила его аудиторию изрядно зевать» 4δ. 

С марта месяца каждая из уравновешенных речей Барера, 
которые он произносил с таким удовольствием, вызывала про
тесты Жиронды: «Барер произнес речь, в которой господствовал 
тот дух примирения, который не примиряет, ибо не может преступ
ление вступать в союз с добродетелью, закон с разбоем, а порядок 
с анархией, ибо речь идет не о мнениях, а о делах, ибо отри
цать крайности — это не значит сближать их». 

Это писала «Патриот франсэ» 18 апреля. И она повторит это 
даже 31 мая, в момент крайнего обострения кризиса, в одном из 
своих последних номеров: «Барер в описании внутреннего положе
ния проявил свой обычный характер: по своему обыкновению он 
то поносил, то ласкал и анархистов, и республиканцев — друзей 
порядка. Это верный способ заслужить аплодисменты обеих сторон... 
Сколь преступны люди, которые извращают и изображают отвра
тительными намерения лучших республиканцев! Барер рисовал 
приглушенными красками анархию и ложными красками подлин
ный республиканизм, но он забил изобразить тех людей, которые, 
желая играть какую-то роль, афишируют нейтралитет, ласкают 
все партии в расчете получать почести и должности ото всех. Эти 
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люди, которые не решаются поразить зло в корне, без конца при
меняют паллиативы и этими паллиативами усугубляют язву. Эти 
люди, у которых нет ни мужества, ни умения, жаждут всего и 
ничего не доводят до конца. Таковы люди,которые во всех револю
циях губят дело свободы, расслабляя страсти, размягчая харак
теры» 46. 

Нет, нет, никаких третьих партий, никаких двусмысленных 
примирений. Все хотят решающего боя и несколько страдают от 
того, что Дантон медлит, все еще соблюдая предосторожности, 
в которых ощущается уже, пожалуй, некая усталость, высокомер
ное и лабохарактерное сострадание человека, уже истерзанного 
событиями. Именно в эти дни нерешительности, когда народ ин
стинктивно почувствовал, что Дантон в одно и то же время бросает 
в бой и удерживает силы Революции,— именно в эти дни возника
ет первое, еще еле ощутимое недоверие к великому революционеру. 

Робеспьер поначалу не рискнул пойти так далеко, как это 
сделал Дантон 1 апреля в Конвенте и 5 апреля в^Якобинском клубе. 
Он действовал более осмотрительно и более ровно, и он никогда 
не давал почувствовать, что щадит тех, кого Революция хотела 
уничтожить. Эбер, ринувшись со всем своим пылом в борьбу 
с Жирондой, начинает набирать силу благодаря той грубой попу
лярности, которая вскоре сделает его опасным для Дантона и даже 
для Робеспьера. 

НАСТУПЛЕНИЕ ЖИРОНДИСТОВ В СЕКЦИЯХ 

Жирондисты, атакованные в лоб 15 апреля делегатами париж
ских секций, поняли наконец, что недостаточно вести борьбу 
и даже победить в Конвенте. Они решили перенести военные 
действия в самые секции. В конечном счете, почему там господ
ствовали «анархисты», друзья Горы и Коммуны? Потому что уме
ренные, «сторонники порядка», буржуа жирондистского или даже 
фейянтистского направления, бездействовали, предпочитая оста
ваться дома. Но стоит им встряхнуться, выйти вечером из своего 
комфортабельного и мирного дома, чтобы отправиться на собрания 
секций, да еще привести туда свою социальную клиентелу, своих 
поставщиков, своих служащих, и они создадут консервативную 
армию, которая образумит бесноватых. 

Как раз 15 апреля 47 прибыли делегаты Лиона, чтобы заявить 
Конвенту, что город изнывает под тиранией якобинского муници-

44. «Archives parlementaires», LXII, 
201, В «Монитёр» нет никаких 
упоминаний. 

45. «Le Patriote français», № 1344, 
18 avril 1793, p. 432. 

46. «Le Patriote français», № 1386, 

31 mai 1793, p. 692. Намек на 
речь Барера на заседании Кон
вента 29 мая 1793 г. 

47. «Archives parlementaires», LXII, 
126. В «Монитёр» нет никаких 
упоминаний. 
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палитета, который непрестанно посягает на собственность и угро
жает гражданам, известным «своей широкой торговой деятель
ностью». Они рассказали, что для того, чтобы воспротивиться 
этой тирании, секции стали заседать непрерывно и что было бы 
достаточно вернуть свободу этим собраниям, произвольно распу
щенным муниципалитетом, чтобы восстановить в Лионе законный 
порядок. Жирондистский депутат Лиона Шассе 48 представил 
лионских петиционеров как раз в тот день, когда делегаты париж
ских секций потребовали исключения 22 депутатов. Это означало 
противопоставить лионские секции парижским секциям. Но глав
ное, это значило показать парижской буржуазии, что она может 
защищаться так же, как защищается лионская буржуазия, и что 
она тоже может захватить влияние в секциях. 

В конце апреля Петион в «Письме к парижанам» призвал соб
ственников к борьбе 49. Какой путь пройден им со времени его 
письма к Бюзо! Тогда Петион успокаивал буржуазию, стараясь 
добиться единства третьего сословия, ныне он пытается встрево
жить ее. 

«Славные жители Парижа, подумайте хорошенько: вы должны, 
не теряя ни минуты, остановить наступление дурных людей. 
В лице Конвента вы обладаете неким национальным достоянием, 
которое обязаны сберечь, департаменты потребуют от вас отчета 
в этом. Свобода непрестанно оказывается запятнанной эксцессами. 
Постоянные волнения угрожают все разрушить. Вас будут винить 
в том, что вы не подавили беспорядков. Вашей собственности 
угрожает опасность, а вы закрываете глаза на эту опасность. 
Разжигают войну между имущими и неимущими, а вы ничего не 
предпринимаете для ее предотвращения. Несколько интриганов, 
кучка мятежников диктуют вам свою волю, увлекают вас на путь 
насильственных, необдуманных действий, а у вас недостает му
жества воспротивиться этому. Вы не смеете появиться в ваших 
секциях, чтобы вести с ними борьбу. Вы спокойно взираете на то, 
как все богатые и мирные люди покидают Париж, как Париж 
уничтожается. Над вами чинят всякого рода притеснения, а вы 
их терпеливо сносите. Какие-то пятьсот-шестьсот человек, из 
коих одни — сумасшедшие, другие погрязли в преступлениях, боль
шинство — никому не ведомые люди, носятся повсюду, орут в груп
пах, вопят в секциях, угрожают, говорят лишь об убийствах и 
грабежах, повелительно диктуют законы и осуществляют самый 
отвратительный деспотизм над шестьюстами тысячами граж
дан... 

Потомки ваши никогда не поверят этому. 
Парижане, стряхните наконец с себя вашу летаргию и загоните 

этих ядовитых насекомых обратно в их логово». 
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Кабе несколько тяжеловесно обрисовал социальную суть жи
рондистской политики в беглом наброске этого периода кризи
са 50: 

«Народ, в котором никакие соображения личной опасности 
не могут парализовать воинственного инстинкта и чувства на
циональной гордости, прежде всего одушевлен желанием изгнать 
иностранцев. 

Буржуа боятся возвышения народа и опасаются за свое иму
щество. 

Купцы, постоянно обманываемые роялистами, которые грозят 
им, что они лишатся своей клиентуры, и не пренебрегают ничем, 
чтобы запугать их перспективой беспорядков и грабежей, купцы, 
собственность которых еще более уязвима, проявляют мало пыла 
и много колебаний. 

...Жирондисты, занимающие правое крыло Собрания, доктри
неры и люди умеренных взглядов той эпохи, люди речей и перегово
ров, красноречивые, но самодовольные, притязающие на то, чтобы 
руководить и править, опираются на буржуа, на купцов». 

Доктринеры, люди умеренных взглядов — это верно лишь 
отчасти. Политическая необходимость — вот что главным образом 
побуждало Жиронду искать в «средних классах» точку опоры 
против сторонников активных действий, против сил Революции, 
которые ее захлестывали. Но этот призыв к богатым буржуа, 
к перепуганным купцам был связан с опасностью. Ибо такое дви
жение консерватизма и социальной реакции давало возможность 
роялистам примкнуть к жирондистским элементам. И если бы 
в Париже умеренные одержали верх в секциях, подобно тому 
как это произошло в Лионе, Парижем вскоре овладела бы контр
революция. Дантон спрашивал лионских петиционеров: «Увере
ны ли вы в том, что ваши именитые купцы стали патриотами?» 
На подобный вопрос крупные купцы и напуганные буржуа Пари
жа могли бы дать только двусмысленный ответ. Стало быть, в 
парижских секциях в тот момент решалась судьба нового мира, 
ибо силы модерантизма и скрытого роялизма притекали туда для 
того, чтобы нейтрализовать народные и революционные силы. 

РОЛЬ ГАЗЕТЫ «РЕВОЛЮСЬОН ДЕ ПАРИ» 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

Газета Прюдома «Революсьон де Пари», по своему обыкнове
нию двусмысленная, педантичная и бесцветная, сначала пытается 

48. Шассе (1745—1824) — адвокат, 
депутат третьего сословия от се-
нешальства Вильфранш-де-Бо-
жоле, затем депутат Конвента от 
департамента Рона и Луара. 

49. «Lettre... aux Parisiens». (В.Ν., 
8° Lb41 2728, imp. in-8°, 16 p.) 

50. С a b e t. Histoire populaire de 
la Révolution. 1839, t. III , p. 452. 
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скрыть этот глубокий политический и социальный конфликт 
между двумя классами. Затем, вынужденная признать его, она 
как бы старается утопить его в потоке сентенций и наставительных 
нотаций. И с видом мнимого беспристрастия, который позволяет 
ей обезопасить себя на будущее, она пытается дискредитировать 
силы Революции. Борьба народа с буржуазией за руководство 
революционным движением приняла, однако, тогда столь острый 
характер, что это ощущалось, несмотря на бессвязные и лицемер
ные фразы газетного предпринимателя. В номере от 4—11 мая 
он пишет так, словно принятие декрета о прогрессивном принуди
тельном займе устранило все антагонизмы б1: 

«Париж все время в отличном настроении. Подавляющее боль
шинство граждан за Республику, несмотря на жертвы, с которыми 
связано ее установление, и поддерживает Конвент, несмотря на все 
упреки, которые ему можно сделать. Богатые вполне готовы 
протянуть руку помощи своим братьям. Сначала они обратили 
необходимость в добродетель, но в конечном счете они поймут, 
сколь радостно принести свои излишки в дар отечеству. Бедный 
гражданин уже не смотрит на них с прежним раздражением. 
Некогда богатство выковало наши цепи. Ныне оно помогает нам 
разбить их окончательно. Пройдет еще немного времени, и мы 
достигнем, отчасти по доброй воле, отчасти силой, того иму
щественного равенства и того единообразия нравов, которые яв
ляются прочной основой подлинно свободной Республики. Да, мы 
этого достигнем, все классы общества сближаются между собой, 
сливаются и вступают в подлинно братские отношения. Рим, 
даже в пору своего наибольшего блеска и могущества, не являл 
миру такого зрелища, какое ныне дает Франция. 

Законодатели, разделенные во мнениях и недостойные их высо
кого звания. Непоследовательные должностные лица. Судьи, 
выносящие приговоры более кровавые, чем законы Драконта *. 
Священники, с трудом сдерживающие свое нетерпение и не осме
ливающиеся перешагнуть порог своих храмов. Богачи, готовые 
к разделу их собственности. Ремесленник истощен и еле в состоя
нии работать, чтобы прокормиться. Политические шарлатаны, 
завладевшие трибунами во всех секциях. 200 тыс. мятежников, 
раздирающие грудь своего отечества. Нет никакого военного фло
та, и это накануне угрожающего нам нападения со стороны глав
ных морских держав мира. Четыре года длится революция. Два 
года продолжается война. И однако, Франция противостоит 
всему этому и трудится над составлением самой совершенной 
Конституции, которая когда-либо существовала. И однако, Па
риж, быть может, немного менее многолюдный, но наслаждающий
ся спокойствием, высказывается за того или другого и отправляет
ся посмеяться на представление триумфа Марата [пьеса, поставлен
ная в театре ©страпад]. В другие времена Париж при подобных 
обстоятельствах был бы залит кровью и вскоре вообще перестал 
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бы существовать. На всех улицах строят дома. Муниципальный 
чиновник еле успевает регистрировать браки. В украшениях 
женщин никогда раньше не было столько вкуса и свежести. Все 
театры полны. Когда еще можно было наблюдать столь разитель
ный контраст? Что надлежит думать об этой картине? Дело в том, 
что французский народ, и особенно народ Парижа, стал более 
мудрым, чем все те, кто именует себя его вожаками. Разум народа, 
если только он обладает сознанием своей силы, превыше всего. 
Париж, Лион, Бордо и Марсель дают урок всей остальной Респуб
лике». 

В этой бессвязной картине, где банальные и пустые дерзости 
перемешаны с реакционными разглагольствованиями, в этой сла
щаво-кислой идиллии можно ли было разглядеть те бурные кон
фликты сил, которые отмечает и которые возвещает письмо Пе-
тиона? Газета Прюдома как будто и не подозревает, что на сотря
саемом бурей корабле среди экипажа идет драка*за штурвал. 

Она как будто и не подозревает, что богатые, до сих пор действи
тельно посещавшие только театры и продолжающие их посещать, 
начинают ходить также и в секции, чтобы овладеть там Револю
цией, чтобы вырвать ее из грубых и могучих рук народа. Правда, 
она находит некое решение затруднений, предлагая своего рода 
мягкое устранение как жирондистского священника Фоше, так 
и монтаньярского священника Шаля б2, как Марата, так и Клавье-
ра. Нелепое равновесие, фальшивое и убийственное беспристрастие 
в час, когда Революции необходимо было сосредоточиться, чтобы 
не погибнуть, и сделать решающий выбор между враждующими 
силами, оспаривавшими друг у друга руководство событиями. 
Это мнимое беспристрастие Прюдома на самом деле не что иное, 
как неуверенность. Он еще не знает, какая партия одержит верх. 

Он наконец решается, когда ему кажется, что успех на стороне 
жирондистских и буржуазных сил. Обратите внимание на то лице
мерное многословие, с которым он нападает на монтаньяров под 

51. «Révolutions de Paris», № 200, ко ограничило судебный произ-
4 — 11 mai 1793 («Спасет ли Па- вол аристократии.— Прим. ред. 
риж Республику?..»). Декрет 52. Шаль (1753—1826) — каноняк, 
о принудительном займе был личный секретарь архиепископа 
принят только 20 мая 1793 г. Турского, мэр Ножан-ле-Ротру 

* Древнейший афинский законо- в 1790 г., депутат Конвента от 
датель, составивший около 621 г. департамента Эр и Луар. Фоше 
до н. э. свод законов. Законода- (1744—1793) — королевский про-
тельство Драконта, отражавшее поведник, аббат, пользовавшийся 
острую борьбу демоса с родовой доходами с Монфор-Лакав, член 
аристократией, несмотря на всю Парижской коммуны в 1790 г., 
его жестокость (по словам афин- конституционный епископ Каль-
ского оратора IV в. Демада, вадоса в 1791 г., депутат Законо-
законы Драконта написаны «не дательного собрания, а затем 
чернилами, а кровью»), несколь- Конвента. 
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предлогом защиты Парижа от несправедливых упреков Жиронды! 
Какая это желчная и подлая «защитительная речь», превращаю
щаяся в обвинительную, какой коварный ход с целью прикрыть 
движение контрреволюции собственников! 

«Уже давно в самом Конвенте и еще кое-где,— пишет он 
в номере от 11—18 мая б3,— существует некая система клеветы, 
направленная против Парижа. Любой ценой хотят изолировать 
этот город, так чтобы ограничить его только его силами, только 
его ресурсами, или же разжечь против него зависть и злобу дру
гих частей Республики. Так, можно было слышать, как Гюаде 
заявил с трибуны по поводу зачитанного у барьера Конвента 
адреса от имени 120 тыс. граждан Бордо буквально следующее: 
«Бордосцы направили в Вандею 4 тыс. человек, которым не потре
бовалось набивать свои карманы ассигнатами, чтобы пойти осво
бождать своих братьев». Депутат, произнесший эти подстрека
тельские и злонамеренные слова, имел в виду набор добровольцев 
в Париже, проводимый и в самом деле довольно медленно и с боль-
шими денежными расходами б4, но надо быть исключительно 
недобросовестным, чтобы бросить косвенно такой упрек городу, 
сохранившему превосходство своего мнения только благодаря 
величию и множеству принесенных им жертв. Конечно, Париж 
на сей раз не впал слепо в тот гражданский пыл, который до сего 
дня оставлял без прикрытия только бедного гражданина, пре
доставляя богатому спокойно поживать, усевшись на своем золоте. 
Да, начинается подлинное царство равенства, и общественное 
спасение стало наконец общим делом благодаря сознательным 
санкюлотам, которые не захотели одни идти сражаться и потребо
вали, чтобы все, кто пользуется благами свободы, также несли 
связанные с этим повинности. Разве не справедливо и не законно 
требовать от тех, кто хочет пользоваться покровительством об
щества, чтобы они оказывали ему поддержку и защищали его 
каждый соразмерно своим силам или своим средствам? 

Такой образ действий, к которому не все были подготовлены, 
не мог быть осуществлен так быстро, как этого можно было желать. 
Но наконец набор проведен, и даже с превышением, несмотря на 
всякого рода попытки противодействия, несмотря на необдуман
ные, преждевременные угрозы, брошенные разным объединениям 
молодых граждан. Что последние не были столь злонамеренными, 
как в том пытались убедить, чтобы вызвать возбуждение, видно 
из того, что в устроенном ими сборе на Елисейских полях участво
вало много канониров, а насколько нам известно, никто еще не 
усомнился в пылком и стойком патриотизме этих неутомимых 
добровольцев, которым Республика обязана всем. Поэтому кано
ниры не стали бы компрометировать себя участием в незаконном 
сборище злонамеренных личностей. 

Ничто не было упущено, чтобы внести раскол в среду граждан. 
И как будто мало еще было разных партий, придумали тысячу 
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предлогов, чтобы расплодить бесчисленные группировки. Дабы 
увеличить число недовольных, смешали умеренных с подозритель
ными лицами, хотя это два совершенно различных класса людей, 
к которым нельзя одинаково относиться и применять одинаковые 
наказания. В эти грозовые дни, бесспорно, велика была бы заслу
га перед отечеством того, кто смог бы представить точный список 
15—20 тысяч платных агентов Питта, Кобурга и Брауншвейга, 
кишащих главным образом в Париже и хозяйничающих повсюду, 
от Конвента и до самого маленького клуба. Вот это и есть подлин
ная армия вражеских держав, другие их войска стоят перед нами 
не таясь и никогда не причинят нам столько зла, сколько эта 
армия уже причинила и готовит нам еще в будущем. 

Что касается умеренных, этой, разумеется, опасной разно
видности людей, то они есть и их много, но кого следует в этом 
винить? Не всех ли этих так называемых патриотов, которые, 
день за днем появляются то на одной трибуне, то на другой, ратуя 
за самые жесткие, чрезмерные меры? О, если бы постарались вну
шить любовь к Революции, если бы те, кто стали ее вожаками, 
внушили больше уважения к себе, если бы лучше изучили сердце 
человеческое, то не было бы никаких умеренных. Почему христиан
ская религия, которая требует от приверженцев стольких лише
ний, породила так много энтузиастов? Ее первые апостолы обра
щали в свою веру даже палачей. Все это потому, что первые хри
стиане были мудрыми, добродетельными и на деле точно следовали 
тому, что проповедовали. 

Но как можно доверять людям, проповедующим равенство 
только для того, чтобы самим возвыситься и занять важнейшие 
посты, осуждающим богачей только для того, чтобы самим обога
титься, ограбив их, неустанно твердящим о спартанской умерен
ности, об античной простоте римлян и в то же время столь 
непоследовательно или бесстыдно выставляющим напоказ всяческую 
роскошь, роскошь стола, платья, домашней обстановки? Это кри
водушие, не говоря уже о всякого рода крайностях и самых вопиющих 
злоупотреблениях, ослабило рвение многих добрых граждан, и без 
того уже пострадавших от злополучных обстоятельств. Сегодня 
многие рассуждают так: да ведь это не то, что нам обещали. 
До сих пор мы охотно соглашались на все, что от нас требовали, 
но это пошло на пользу только нескольким интриганам. Ради 
отечества мы разорились, но отечеству от этого не легче. Губку 
выжали, а теперь, когда она начинает высыхать, грозятся выки
нуть ее вон. 

53. «Révolutions de Paris», № 201, которая выдавалась парижским 
11—18 mai 1793 («Продолжение добровольцам за участие в кам-
наблюдений за умонастроения- панип в Вандее. Отсюда вира
ми в Париже...»). жение «герои по 500 ливров». 

54. Намек на премию в 500 ливров, 
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Но, кроме этого, в планах тех, кто управляет политической 
машиной, очень мало последовательности. Никогда столько не 
говорили о принципах и никогда их не нарушали столь часто и 
столь дерзко. При малейшем порыве ветра наши лучшие кормчие 
теряются, а пираты Революции спекулируют на крушении и зара
нее делят богатства, которые они снимут с корабля, когда посадят 
его на мель. 

При первом же несколько неприятном известии с фронтов или 
из Вандеи прекращается выдача паспортов, заставы закрываются, 
прекращаются спектакли, газеты не выходят, спешат объявить 
себя в состоянии революции, учредить революционные комитеты, 
революционные трибуналы, произвести набор в революционную ар
мию, принять революционные меры, иными словами, привести 
гильотину в состояние постоянной готовности, завладеть кошель
ками богатых и схватить подозрительных людей, наполнить 
тюрьмы и государственную казну, спешат осуществить новую 
эмиссию ассигнатов, раздел имений эмигрантов, мятежников, 
спешат изъять те немногие ружья, которыми еще располагает 
Париж. А затем выстрел пушки, подающей сигнал «тревога», 
и, конечно, тут же набат со всеми его последствиями. 

И таким вот образом растрачиваются самые ценные, послед
ние ресурсы, ничего не оставляя про запас на будущее. Как будто 
мало держать гражданина в состоянии ставшего привычным стра
ха. Как будто мало терзать его тысячами всяких формальностей, 
точно задавшись целью внушить ему отвращение к Революции 
и к республиканскому режиму, его еще осыпают насмешками и упре
ками. Вместо того чтобы сближать тех, кто кое-что имеет, 
с теми, кто ничего не имеет, их натравливают друг на друга. 
Санкюлоту говорят: „Кидайся на тех, что в обтянутых штанах; 
раздели с богатым его богатство или ограбь его; у богатых нет 
ни души, ни отечества; под предлогом того, будто он дает бедным 
возможность жить, предоставляя им работу, он наступает им 
ногой на горло; человек не будет независимым до тех пор, пока одна 
часть граждан будет наемниками другой; чтобы люди оставались 
свободными, нужно, чтобы все были богатыми или чтобы все были 
бедными". 

Богатым говорят: „Вы умеренные, беззаботные, вы подозри
тельные люди, ваши сердца очер ствели от золота, вам бы только 
мирно почивать в ваших выстланных коврами альковах, вас не беспо
коит иго Георга, Вильгельма или Людовика. Вы украдкой призы
ваете контрреволюцию, и, откуда бы она ни пришла, она будет 
для вас желанным гостем. Подлые буржуа, подлые лавочники, 
которым не хватает лишь чуточку храбрости, чтобы восстать 
в Париже, как они восстали в Вандее! Так вот, мы заставим вас 
открыть ваши кошельки, это будет легче, чем отогреть ваши серд
ца. А если вы будете роптать, тюрьма охранит нас от вас, когда 
мы пойдем сражаться. 
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Эти горькие упреки не лишены основания, и наши капиталисты 
дали более чем достаточно поводов для обвинительной речи проку
рора Коммуны, причину наших бед,— сказал он,— я вижу в эгоиз
ме богатого, который, разлегшись в своем устланном коврами аль
кове, с сожалением вспоминает о прежних злоупотреблениях. 
Я ее вижу в незаконных спекуляциях на бирже, в преступном пове
дении тех стяжателей, которые выступают против Революции 
с целью утроить свои капиталы. Что они сделали для бедняка? 
Ничего". 

Но вместо того, чтобы угрожать им национальной бритвой, 
косою равенства, жерлом пушки и т. п., насколько более поли
тично было бы сказать им с подлинно республиканской откровен
ностью: „Друзья мои, братья мои, отступать некуда, мы слишком 
далеко ушли вперед, чтобы теперь отступать. Свобода — остров, 
раз вступив на него, покинуть его может разве что мертвый. 
Но ведь вы умеете рассчитывать. Если вы могли на какой-то 
момент поверить в химеру некой контрреволюции, подумайте же 
о том, что, если она восторжествует, вы не станете от этого лучши
ми торговцами. Вы меж двух огней; так или иначе, в покое оста
вят тех, у кого нет ничего; всегда будут обращаться к тем, у кого 
что-то есть. Восстановление монархии обошлось бы вам так же 
дорого, как укрепление Республики. Лучше выполните свой долг 
по доброй воле, не ждите, пока от вас этого потребуют. Пусть это 
будет вашей заслугой — самим предложить на нужды отечества 
четверть, треть, даже, если потребуется, половину вашего иму
щества. Вы на этом еще выиграете. Ибо таким патриотическим 
поступком вы сохраните остаток вашего богатства, и разве такая 
цена слишком высока за независимость и спокойствие? Не подра
жайте дворянам и духовенству, не будьте такими упрямыми, как 
они, вспомните, во что им обошлось их упрямство. Народ пришел 
в ярость и наложил руку на все их имущества и привилегии. Ибо, 
не заблуждайтесь, свобода нуждается еще в третьей революции. 
Вы приветствовали революцию, направленную против дворян, 
и другую, направленную против духовенства. Теперь пришла 
очередь богатых. Граждане этой последней касты, с вами посту
пят, как с теми, другими, если их опыт не сделал вас более мудры
ми. В отношении их Права Человека были соблюдены: покарали 
только эмигрантов-заговорщиков и непокорных фанатиков. Эти 
права будут соблюдены и в отношении собственности. Но собствен
ники-эгоисты не будут забыты санкюлотами. Революция принесла 
выгоды всем, и все должны участвовать в расходах, с нею свя
занных: храбрецы — своей кровью, богатые — жертвуя свои 
сокровища". 

„Раз дело обстоит так,— скажут богатые,— придется с этим 
примириться. Но пусть нас успокоят насчет того, как будут упот
реблены взимаемые с нас сборы. Пусть установление тарифа этих 
сборов не будет отдано на произвол революционных комитетов, 
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состоящих из честных, благонамеренных санкюлотов, но руководи
мых двумя-тремя смутьянами. Ибо не в интересах Республики, 
равно как и не в наших интересах, рубить дерево под корень для 
того, чтобы собрать с него плоды". 

Этого мнения придерживаются подлинные патриоты. Они не 
хотят обращать людей в революционную веру посредством ножа 
гильотины или произвольных сборов. Именно подлинные парижане 
разрушили Бастилию. Но не они построили по новой Бастилии 
в каждой секции, чтобы запереть туда всех тех, кто мужественно 
говорит или беспристрастно пишет. Подлинные парижане потре
бовали казни деспота, но не они хотят и требуют роспуска всего 
Конвента на том основании, что некоторые его члены утратили 
доверие народа. 

Великодушные граждане Марселя, Лиона, Вердена, Авиньона, 
Нанта, Бордо, в ваших энергичных обращениях к народным пред
ставителям вы выражаете тревогу за их личную безопасность и 
свободу их дискуссий... Будьте покойны, порукой вам в том инте
ресы самого Парижа и его слава... угрожающие Парижу опасности 
не требуют помощи вооруженной департаментской стражи. Актив
ной бдительности и сознательного патриотизма достаточно для 
нас, чтобы справиться с многочисленными эмиссарами, засланными 
в нашу среду, чтобы увлечь нас на путь крайних эксцессов. Вот 
уже три месяца чего только не делают, чтобы вызвать волнение 
в Париже. Но из этих попыток ничего не вышло и ничего не вый
дет, если при первом же сигнале тревоги каждая секционная рота 
будет на своем посту в боевой готовности и, таким образом, 
в любом пункте города будет налицо сила, достаточная, чтобы 
загасить первую же искру замышляемого пожара, чтобы отвести 
беду в самом ее начале. Такая вполне естественная мера обескура
жит тех, кто каждое утро просыпается с новым планом граждан
ской войны. При первом сигнале общего сбора, или пушечном выстре
ле, или набате пусть каждый гражданин, богатый или бедный, 
схватит свое ружье или свою пику, если у нас отберут наши 
ружья, и пусть охраняет свой очаг, свой дом, свою улицу, свою 
секцию, не отвлекаясь от главной задачи, и Париж, Конвент 
и Республика будут спасены». 

Это критика ядовитая, реакционная и коварная. Напрасно 
газета Прюдома пытается обмануть читателя, начав с нападок 
на Гюаде и делая вид, что выступает в защиту Парижа. Напрасно 
она цитирует высказывания Шометта в социалистической и рево
люционной манере. Напрасно она говорит о некой третьей револю
ции, которая якобы необходима для дела свободы и будет направ
лена против богачей-эгоистов. По существу, она клевещет на то 
революционное движение и меры, с помощью которых Париж 
защищал новый мир от последствий измены Дюмурье, от вторже
ния вражеских армий, от восстания в Вандее. Что означают эти 
опасные и туманные обвинения по адресу самых пылких деятелей 
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Революции? Неужто Марат, или Дантон, или Робеспьер хотели 
разбогатеть за счет ограбления граждан? И как может газета 
Прюдома не понимать, что, клевеща на клубы, на ораторов сек
ций, на революционные комитеты, она ломает все орудия обороны 
и революции? 

САНКЮЛОТЫ И ШИТЫЕ ЗОЛОТОМ ШТАНЫ * 

Конечно, кое-какой произвол имел иногда место при реквизи
циях, проводимых этими комитетами, когда они призывали граж
дан в армию и облагали богатых налогом на нужды войны. Но 
в обстановке с каждым днем нараставшей бури не было регулярно 
действующих сил управления и сбора налогов, которые дали бы 
возможность сконцентрировать ценности и людей путем законных 
и бесспорных средств. Газета Прюдома, делая вид, что она высту
пает очень смело, подогревает все клеветнические измышления 
контрреволюции, которые в эти дни крайнего кризиса парализова
ли необходимые действия Франции и друзей свободы. Чем же она 
заключает свои рассуждения? Призывом к оружию, который яко
бы адресован и бедному и богатому, но главным образом имеет 
своей целью сосредоточить в секциях все силы буржуазии и уме
ренных и мобилизовать их против Горы и Коммуны. Эта апология 
модерантизма весьма знаменательна. И еще раз, этот двусмысленный 
газетный предприниматель не рискнул бы зайти так далеко, даже 
под прикрытием псевдосоциалистической болтовни, он не осме
лился бы защищать эти сборища на Елисейских полях, где эгоис
тические приказчики и богатая молодежь смешались с роялистами 
и эмигрантами, если бы призыв, с которым Петион обратился 
к буржуазии и собственникам, не нашел отклика. Но двери бога
тых и до сих пор безмолствовавших домов открылись настежь, 
чтобы пропустить целую армию контрреволюции, целую клиентелу 
поставщиков, приказчиков, домашней прислуги, ведомых сыновья
ми буржуа и финансовыми агентами. Так впервые после начала 
Революции открыто и бурно проявилась скрытая до тех пор 
борьба между двумя группами третьего сословия. Это уже было 
не одно из тех беспорядочных мятежных движений, когда во имя 
права на жизнь бедняки кое-где грабили магазины и лавки. Это 

* Санкюлоты (sans-culottes) — тер
мин, возникший в период Вели
кой Французской революции. 
Первоначально санкюлотами 
(sans — без и culotte — короткие 
бархатные панталоны) аристо
краты презрительно называли 
представителей городской бед
ноты, носивших длинные брюки 

из грубой материи, (в отличие 
от дворян и буржуа, носивших 
короткие штаны с шелковыми 
чулками). В дальнейшем, в годы 
якобинской диктатуры, этот тер
мин становится самоназвани
ем патриота, революционера.— 
Прим- ред. 
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уже был не спор с трибуны между партией, опирающейся главным 
образом на буржуазию, и партией, взывающей к революционной 
энергии народа и его мускульной силе. Это уже были конфликт 
и схватка между двумя классами внутри каждой секции. Каждый 
вечер происходили своего рода рукопашные схватки, часто отчаян
ные драки между санкюлотами и теми, кого уже называли «шиты
ми золотом штанами» или «красивыми ляжками». Красивые ляжки? 
Это выражение принадлежит Шометту, как видно из донесения 
полицейского Дютара (более благородно называемого «наблюдате
лем общественного мнения»), адресованного министру Гара в по
недельник 20 мая 55. Шитые золотом штаны? Это выражение 
Робеспьера из речи, произнесенной им в Якобинском клубе 56. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ РОБЕСПЬЕРА 
ПРОТИВ ШИТЫХ ЗОЛОТОМ ШТАНОВ 

Робеспьеру было ясно, что конфликт политический переходит 
в конфликт социальный. И конечно, глядя на контрреволюцион
ную мобилизацию сил буржуазии, он радовался революционной 
мобилизации пролетарских сил. Он не хотел бы, однако, чтобы 
Революция привела к систематической борьбе против богатства 
и оттолкнула от себя ту часть богатой буржуазии, которая из 
осторожности не занимала определенной позиции или, руковод
ствуясь великодушными и широкими взглядами, оставалась вер
ной революционному движению. 

Ведь Лепелетье де Сен-Фаржо, которого лишь недавно почтили 
торжественными похоронами, был одним из богатейших земле
владельцев Франции и в то же время одним из самых пылких 
монтаньяров. Робеспьер озабочен как поддержанием боевого духа, 
так и соблюдением осторожности, и эта двойная озабоченность 
нашла отражение в кратком резюме речи, которую он произнес 
на заседании Якобинского клуба в среду 8 мая. Богатство должно 
считать подозрительным только тогда, когда оно проявляется 
в наглой роскоши и в вызывающих притязаниях 57. 

«Только безумец может поверить, что гнусные приспешники 
Дюмурье и Кобурга серьезно намерены отразить разбойников 
Вандеи. Во Франции осталось только две партии: народ и его 
враги. Надо истребить всех этих подлых злодеев, которые будут 
всегда плести заговоры против Прав Человека и против счастья 
всех народов. Вот каково наше нынешнее положение. 

Кто не за народ, кто ходит в шитых золотом штанах — при
рожденный враг всех санкюлотов. Есть только две партии: партия 
добродетельных людей и партия развращенных людей. Людей 
следует различать не по их имуществу или положению, а по их 
характеру. Есть только два класса людей: друзья свободы и равен
ства, защитники угнетенных, друзья неимущих, с одной стороны, 
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и защитники несправедливо приобретенного богатства и тирани
ческой аристократии — с другой. Таково существующее во Фран
ции разделение. Так вот, если мы хотим избежать гражданской 
войны, надо отделить эти два класса людей друг от друга. 

Санкюлоты, неизменно руководствуясь любовью к человечеству, 
строго придерживались истинных принципов общественного поряд
ка; они никогда не претендовали на имущественное равенство, атре-
бовали равенства прав и счастья. Часть защитников народа позво
лила себя подкупить. Я тоже мог бы продать свою душу за богат
ство. Но в моих глазах богатство — это не только плата за пре
ступление, но и кара за преступление, и я хочу быть бедным б8, 
чтобы не быть несчастным». (Аплодисменты.) 

Так, настраивая санкюлотов против шитых золотом штанов, 
Робеспьер старательно избегает того, чтобы социальная борьба 
не вылилась в борьбу классов, основанную на противоположности 
бедности и богатства. 

И если в разгар кризиса он требует признания революцион
ного приоритета бедных, то не для того, чтобы ограбить богатых, 
а для того, чтобы обеспечить победу демократии и спасение сво
боды: «Вы имеете в законах все необходимое для того, чтобы закон
ным образом истребить наших врагов. В секциях имеются 
аристократы, выгоните их. Вам надлежит спасти свободу, про
возгласите права свободы, проявите всю вашу энергию. Вы рас
полагаете бесчисленным народом санкюлотов, честных и полных 
сил. Они не могут оторваться от своих трудовых занятий, заставь
те же богатых платить им. У вас есть Национальный Конвент. 
Очень возможно, что не все члены этого Конвента являются в рав
ной мере друзьями свободы и равенства, но большинство их полно 
решимости защищать права народа и спасти Республику. Разло
жившаяся часть Конвента не помешает народу вести борьбу с ари
стократами. Неужто вы думаете, что Гора в Конвенте будет недо
статочно сильна, чтобы противостоять всем приспешникам Дю
мурье, Орлеана, Кобурга? Право же, вы не можете этого думать. 

Если свобода погибнет, это будет по вине не столько предста
вителей, сколько самого суверенного народа. Парижане, помните, 

55. A. S c h m i d t. Tableaux de la 57. A. A u 1 a г d. Op. cit., t. V, 
Révolution française publiés sur p. 179; M a x i m i l i e n R o 
les papiers inédits du département b e s p i e r r e . Œuvres. Discours 
et de la police secrète de Paris, t. IX, p. 487. 
1867—1870, 3 vol., t. I, p. 256. 58. «Бедный» на языке Робеспьера 

56. A. A u 1 а г d. Op. cit., t. V, и якобинцев — это не неимущий, 
р. 179, заседание 8 мая 1793 г. а тот, кто удовлетворяет свои 
«Кто ходит в шитых золотом потребности посредством своего 
штанах, тот прирожденный враг личного труда, не презирая бла-
всех санкюлотов». [См.: Μ. Ρ о - госостояния, но и не стремясь 
б е с π ь е р. Избранные произ- к роскоши, к праздности. Это 
ведения, т. II . М., 1965, с. 333.— идеал среднего класса. 
Прим. ред.] 
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что ваша судьба в ваших руках, вы должны спасти Париж и чело
вечество. Если вы этого не сделаете, это будет ваша вина. 

Гора нуждается в поддержке народа. Народ видит свою опору 
в Горе. Нас всячески пытаются запугать; нам хотят внушить, 
будто южные департаменты враждебно относятся к якобинцам. 
Я заявляю вам, что Марсель — навеки друг Горы, что в Лионе 
патриоты одержали полную победу. 

Подводя итоги, я требую: 
1. Чтобы секции собрали армию, достаточную для образо

вания ядра революционной армии, которая увлечет и всех санкю
лотов из департаментов на борьбу с целью истребления мятеж
ников. 

2. Собрать в Париже армию санкюлотов для обуздания ари
стократии. 

3. Все опасные преступники, все аристократы должны быть 
арестованы; санкюлоты должны оплачиваться за счет государ
ственного казначейства, расходы которого должны возмещаться 
богатыми, и эта мера должна быть распространена на всю Рес
публику. 

Я требую сооружения кузниц на всех городских площадях. 
Я требую, чтобы Парижская коммуна поддержала всеми своими 

силами революционное рвение парижского народа. 
Я требую, чтобы Революционный трибунал исполнил свой 

долг и покарал тех, кто в эти последние дни кощунственно высту
пал против Республики. 

Я требую, чтобы этот трибунал не медлил с примерным нака
занием известных генералов, взятых на месте преступления, кото
рые уже должны были быть судимы. 

Я требую, чтобы парижские секции присоединились к Париж
ской коммуне и своим влиянием обезвредили коварные сочине
ния журналистов, инспирируемых иностранными державами. 

Приняв все эти меры, вы, не давая никому предлога для утверж
дений, будто вы нарушили законы, дадите импульс департаментам, 
которые объединятся с вами для спасения свободы». (Аплодис
менты.) * 

Итак, подобно тому как Робеспьер, возбуждая санкюлотов, 
в то же время хотел удержать их от объявления решительной 
войны буржуазии и собственности, точно так же он хотел макси
мально активизировать революционные действия, но не нарушая 
законности. Ясно видно, что он сохраняет еще страстное желание 
не затронуть Конвент. Народ, используя свои наблюдательные 
комитеты, учрежденные законом с 21 марта и обязанные надзи
рать сначала за набором в армию, а затем за взиманием военных 
сборов, используя Революционный трибунал, революционные 
армии, опираясь на большинство Конвента, сможет свести на нет 
политическое влияние Жиронды, не нарушая прав национального 
представительства. Но только для этого необходимо, чтобы он 
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с величайшей энергией использовал все те силы, которыми распо
лагает: он должен воспрепятствовать контрреволюционным силам 
овладеть секциями, вывести из строя важнейшее орудие револю
ционной борьбы. 

«В секциях имеются аристократы, выгоните их». 
Таким образом, все партии, от Петиона до Робеспьера, сходи

лись в том, что секции должны стать полем и центром сражения. 
И какое кипение, какое бурление страстей вызывало это столкно
вение противоположных сил, которые теснили там друг друга! 

ПРИЗЫВ ЭБЕРА К ПРОЛЕТАРИЯМ 

В эти дни открытой, грубой и физической борьбы именно Эбер, 
папаша Дюшен, становится выразителем сильных страстей народа. 
Его грубость обретает свой смысл — как противопоставление изы
сканности и элегантным манерам умеренных буржуа, наглость 
которых принимала в секциях разнузданный характер. Его выступ
ления были как бы мощным отзвуком тех речей, которыми отве
чали в секциях на изысканные дерзости салонов или на прово
кации лакейских. Он возмущается вторжением аристократов в сек
ции. И, тщательно стараясь, так же как и Робеспьер, успокоить 
собственников, он призывает пролетариев вести энергично борьбу 
с эгоистическими буржуа, которым хотелось бы «заставить их есть 
штукатурку со стен». 

«Славные санкюлоты департамента Эро,— пишет он в № 234 
своей газеты б9,— стремясь спасти Республику, приняли постанов
ление, обязывающее всех граждан, способных носить оружие, 
выступить против мятежников и заставить богатых оплатить рас
ходы по этой кампании 60. Почти все секции, узнав об этом поста-

* См.: М. Р о б е с п ь е р . Ызб-
бранные произведения. Т. II, М., 
1965, с. 332—337.— Прим. ред. 

69. «Великий гнев папаши Дюшена 
(«La Grande Colère du Père Duches
ne») при виде того, как санкю
лоты довольствуются тем, что 
дуются, вместо того чтобы задать 
трепку священникам и разбой
никам, опустошающим департа
мент Вандея. Его добрые советы 
молодцам Сент-Антуанского пред
местья вооружиться кнутами 
и дубинками, чтобы загнать в под
валы всех коротышек-лавочни
ков, всех клерков бывших про
куроров и приказчиков торгов
цев сахаром, которые хотят про

извести контрреволюцию в Па
риже». 

60. Чтобы положить конец волне
ниям, вызванным набором 300тыс. 
человек в армию, власти депар
тамента Эро объявили своим 
постановлением от 19 апреля 
1793 г. прямую и личную мобили
зацию. Одновременно админист
рация департамента Эро преду
смотрела принудительный заем 
на 5 млн. с разверсткой его среди 
богатых, для оплаты военных 
расходов, выплаты жалованья 
солдатам и для помощи «бедному 
классу». («Moniteur» XVI, 239.) 
См. ниже, с. 437, прим. 69 и 70. 



432 Глава VII. Гора в борьбе с Жирондой 

новлении, приветствовали его, и все они приняли бы аналогичное, 
если бы некие олухи не вмешались и не внесли беспорядок. Уже 
парижская армия стояла лицом к лицу с мятежниками, и герои 
14 июля и 10 августа раздавили бы мерзавцев, ускользнувших 
от их мести. Но, черт побери, все порядочные люди Лафайета вос
пользовались добрым советом Же рома Петиона и, как он и рекомен
довал им в своем письме к секциям 61, не преминули отправиться 
на собрания секций, с тем чтобы изгнать оттуда санкюлотов. 
Какие-то незнакомые рожи, морды, которые просят кирпича, цер
ковные старосты, банкиры, торговцы сахаром, банды недоносков 
в узких панталонах, завитые и раздушенные щелкоперы наводнили 
все секции. Там уже не узнать друг друга. Каждое собрание пре
вращается в настоящее столкновение, там только и разговору 
что об убийствах да грабежах. Вырезать Гору, якобинцев, мэра, 
прокурора, всех должностных лиц, сжечь предместья — таковы 
замыслы этой презренной сволочи. 

Банды приказчиков из лавок, рассыльных стряпчих и нотариу
сов, продавцов бакалейных товаров и лимонада собрались в Люк
сембургском саду, вооруженные кинжалами и пистолетами, чтобы 
начать гражданскую войну. Эта проклятая сволочь оскорбляла 
и избивала патриотов... Эти мерзавцы до того обнаглели, что 
захватили регистры и назначили себя председателями и секрета
рями». 

Допустят ли патриоты, чтобы их так топтали ногами? Неужели 
они не ответят немедленно на эти оскорбления, не перейдут в на
ступление? Неужели они не сумеют заставить богатых буржуа 
понять, карая их надлежащим образом, что в их собственных 
интересах — не допустить во Францию грабительские и опусто
шительные полчища, извергаемые Европой королей? 

«Черт возьми! — кричит папаша Дюшен в № 235 своей газе
ты 62,— до чего мы дошли? Я уже не узнаю Парижа. Куда же 
девались герои 14 июля и 10 августа? Я вижу только равнодуш
ных плутов, встречаю только олухов, у которых в жилах не кровь, 
а водица». 

И он добавляет, обращаясь по очереди ко всем социальным 
категориям, третируя собственников и щадя собственность: 

«Вы, не желающие ничего сделать для Республики и сожалею
щие о старом порядке, богачи-вымогатели, и вы, толстопузые 
лавочники, смеющиеся исподтишка над угрожающими отечеству 
опасностями, ответьте мне, черт вас побери: на что вы надеетесь? 
Что станет с вашим имуществом, с вашими роскошно обставленными 
апартаментами, с вашими магазинами, если враг овладеет Пари
жем? Неужто, мечтая поживиться, он станет тратить время попу
сту в Сент-Антуанском предместье, тогда как он сможет собрать 
богатый урожай у вас? Берегитесь, богатые особняки Сен-Жер-
менского предместья, берегитесь, роскошные лавки на улице 
Сент-Оноре... Подлые эгоисты, подумайте о том, что контррево-
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люция будет для вас последним ударом. Уж если у вас недостает 
мужества спасать отечество своими руками, то оплачивайте 
по крайней мере расходы по борьбе с его врагами. 

А вы, славные санкюлоты, еще раз закусите удила. 
И вы, женщины 6 октября, покажите, на что вы способны. 

Знаете ли вы, черт возьми, что сделали ваши кумушки в департа
менте Ньевр для обеспечения мира, в то время как их мужья 
сражаются с мятежниками? Они ухватили за космы всех жен быв
ших людей, схватили за шиворот всех ветрогонов старого порядка, 
попов, фейянов, всех мнимых патриотов, всех умеренных. Ныне 
эта сволочь заперта в монастырях». 

Пусть патриоты проснутся, если не хотят, чтобы их перере
зали. В № 237 их предупреждают, что «готовится новая Варфо
ломеевская ночь» 63. 

«Жертвы уже намечены, жирондистская банда набирает 
и объединяет рыцарей кинжала... отправьтесь со мной на спек
такли и в кафе, кого вы там встретите? Стаю молокососов, тяв
кающих на Республику, как шавки, радующихся успехам раз
бойников и нагло заявляющих, что не пройдет и месяца, как 
Франция будет занята пруссаками... отправьтесь к бывшим финан
систам, к судейским, к крупным лавочникам, какие толки вы там 
услышите? Весь этот мир лакеев, все эти гнусные канальи взды
хают по монархии, клевещут на патриотов, угрожают им». 

И чем объяснить, что «у нотариусов и стряпчих все эти клер
ки и посыльные, которые при старом порядке питались одной 
фасолью и картошкой», теперь питаются, как благочинные, а клер
ка нельзя отличить от прокурора? «Не думайте, что эта переме
на — следствие равенства», ибо «эти старорежимные кровопийцы 
не утратили своих наклонностей, они так же жаждут обкрадывать 
и обирать тяжущихся». Чем же объяснить, что клерки так хорошо 
питаются? Дело в том, что «эти надушенные и принаряженные кле-

61. J. Ρ é t i ο η. Lettre... aux Pari- проповедующим контрреволю-
siens. См. выше, с. 419, прим. 49. цию». 

62. «Великий гнев папаши Дюшена 63. «Великий гнев папаши Дюшена 
(«La Grande Colère du Père Du- («La Grande Colère du Père Du
chesne») против бывших финан- chesne») по поводу широкого заго-
систов, адвокатов, прокуроров вора бриссотинцев и жиронди-
и крупных лавочников, которые стов, имеющего целью поджечь 
смеются исподтишка при виде Париж с четырех сторон и в сума-
то го, как опустошают наши депар- тохе перерезать всех патриотов 
таменты. Его добрые советы же- Горы... Его добрые советы чест-
нам всех санкюлотов, отправ- ным санкюлотам сформировать 
ляющихся сражаться в Вандею, в Париже армию для защиты Рес-
вооружиться на время отсутствия публики от 60 тыс. молокососов, 
их мужей прутьями и отправить- прибывших из Кобленца и заде-
ся патрулями к бывшему Пале- лавшихся приказчиками в лав-
Руаялю и театрам, чтобы задать ках и посыльными у нотариусов 
трепку в ем этим балбесам, и стряпчих». 
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рикалы — большею частью эмигранты; этим плутам надоело 
поститься в Кобленце, и они предпочли вернуться во Францию». 
И вот сброд, в котором смешались дворяне, финансисты и судей
ские, переодетые дворяне и эгоисты буржуа, старается овладеть 
секциями, подчинить себе Париж, чтобы передать Францию «мла
денцу, которого австрийская волчица выдает за продукт Людо-
вика-укороченного». Но Париж пробуждается. Вот идут санкю
лоты, люди с крепкими кулаками, они вновь идут в секции, засо
ренные аристократами, и выметают оттуда все это отродье. Рево
люция опять становится хозяйкой Парижа. Пусть же Париж 
действует, пусть рассеет недоверие департаментов и пусть от имени 
Франции возьмет на себя верховную инициативу в осуществле
нии решающих мер. 

«Санкюлоты департаментов,— восклицает в № 238 своей газе
ты в4 папаша Дюшен, внезапно поднявшийся до возвышенного 
стиля и пускающий из своей трубки широкие клубы дыма,— 
вот что мы видим, и вы должны это знать. Храм свободы находится 
в Париже, это мы, черт возьми, заложили первый камень этого 
храма. Вы нам доверили его охрану; если бы мы его не сохранили, 
вы имели бы основание обвинить нас. Когда пьяница Капет 
мало-помалу подрывал его, мы непрестанно вырывали у него 
из рук топор, которым он разбивал его колонны. Тогда, как 
и ныне, вам клеветали на нас, вам говорили, что Капет — вер
ховный жрец этого храма, а мы оскорбляем, оскверняем само боже
ство. Вы нам прислали работников для восстановления здания, 
но, к сожалению, ваш выбор был неудачным». Париж, наблюдаю
щий за ними и видящий их вблизи, собирается поэтому прогнать 
этих дурных работников. 

И пусть патриоты не боятся, что департаменты их дезавуируют. 
Конечно, если их усилия будут посредственными, если они не 
достигнут цели, их заклеймят, они окажутся под угрозой. Но «Пер 
Дюшен» знает, что оправданием благотворной революционной 
диктатуры Парижа будет сам ее успех, и в своем № 239 папаша 
Дюшен вдохновляет парижан на решительную борьбу: «Побе
дите, и все департаменты одобрят ваши действия и последуют 
за вами. Куйте железо, пока оно горячо» 65. 

ПОРАЖЕНИЯ В ВАНДЕЕ И АГИТАЦИЯ 
В СВЯЗИ С НАБОРОМ В АРМИЮ 

А между тем из Вандеи почти каждый день поступали вести, 
вызывавшие среди сил, которые сталкивались и вели жаркую 
борьбу в секциях, раздражение или растерянность. Первые месяцы 
войны на Западе среди патриотов, революционеров преобладает 
состояние оцепенения. Они не понимают ни мотивов восстания, 
ни тактики мятежников. И неудачи, являющиеся результатом 
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недостаточной подготовки и неумения приспособиться, они объяс
няют изменой генералов. Как! Патриоты, победившие старые 
армии Фридриха и войска императора под Вальми и Жемаппом, 
которые потерпели поражение в Бельгии исключительно из-за 
измены их командующего, эти люди побеждены какими-то гру
быми мужиками! Как! Жалких хитростей попов, обещающих этим 
глупым крестьянам неуязвимость для пуль или воскрешение, 
достаточно, чтобы воодушевить их на героические деяния! Их лож
ный епископ Агрский 66 сказал им, что они пройдут невредимыми 
сквозь огонь неприятеля, и они бросаются, почти безоружные, 
на хорошо вооруженных патриотов. Священники показывают им 
трех стариков, которым в течение трех дней стягивали ниткой 
шею: это, мол, след ножа гильотины, бог приклеил обратно головы 
этим честным людям. И вот уже вандейские крестьяне бросают 
вызов смерти. 

Нет, право же, все эти кривлянья и обманы не могут одержать 
верх над силой и правдой Революции. И если вначале имеют место 
только неуверенные действия и неудачи, если Марсе разбит у Пон-
Шарро и вынужден поспешно отступить, если Кетино второпях 
эвакуирует Брессюир, сдает Туар и сам сдается вместе со своей 
армией, то только потому, что тень измены, после того как она 
покрыла широкие однообразные равнины Бельгии, распростра
няется на холмистые и раздробленные поля Запада. Разве Кетино 
не был другом и заместителем Дюмурье 67? 

64. «Великий гнев папаши Дюшена 
«La Grande Colère du Père Du
chesne») на работников, которым 
народ поручил построить храм 
свободы, но которые хотят его 
разрушить и вместо того чтобы 
горячо приняться за работу, 
изо всех сил стараются разжечь 
гражданскую войну и уничто
жить Париж. Его добрые советы 
бравым санкюлотам Марселя 
и Бордо, которых хотят воору
жить против Парижа, чтобы они 
помогли нам сделать еще одно 
большое усилие, чтобы избавить 
Францию от сообщников Капета 
и Дюмурье, пребывающих среди 
членов Конвента». 

65. «Великое разоблачение папашей 
Дюшеном («La Grande Dénoncia
tion du Père Duchesne») перед 
всеми санкюлотами департамен
тов заговоров, которые плетут 
бриссотинцы, жирондисты, ро-
ландисты, бюзотинцы, петионис-

ты и вся проклятая шайка сооб
щников Капета и Дюмурье с це
лью истребления бравых мон
таньяров, якобинцев, Парижской 
коммуны... Его добрые советы 
бравым молодцам предместий ра
зоружить все это старье, у кото
рого в жилах не кровь, а водица 
и которое вместо того, чтобы 
защищать Республику, старается 
разжечь гражданскую войну меж
ду Парижем и департаментами». 

66. См. выше, главу V, с. 359, прим. 
26. 

67. О Марсе и Кетино см. выше, 
главу V, с. 349, прим. 11 и с. 351, 
прим. 15. Марсе был разбит 
у Пон-Шарро 20 марта 1793 г. 
Кетино эвакуировал Брессюир 
2 мая и сдался вандейцам в Туа-
ре 4 мая. См.: Ch.-L. С h a s-
s i п. La Vendée patriote, 1793— 
1800. Paris, 1893—1895, 4 vol., 
t. I, p. 269 (взятие Брессюира), 
p. 274 (оставление Ту ара). 
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В действительности генералы не были изменниками. Но они 
сами были смущены, сбиты с толку этой совершенно для них 
новой войной, нисколько не похожей на то, к чему они привыкли 
прежде. Они рассчитывали легко рассеять бродячие банды кре
стьян, вооруженных дубинами и вилами, но вдруг очутились 
перед изгородями, ощетинившимися смертоносными ружьями, 
из которых целились медленно и верно, увидели, как крестьяне, 
обычно рассеянные, внезапно собирались в крупные отряды 
и устремлялись на республиканские войска с таким порывом 
и такой силой, что им удавалось захватить пушки, и мало-помалу 
они вооружались за счет самой Революции. А на захваченные 
ими пушки, на «Мари-Жанну»в8, на «Миссионера», они прибивали 
распятия, как бы для того, чтобы к ненадежному действию есте
ственных сил добавить какую-то мощь христианских чародействен
ных сил. А первые посланные туда генералы, профессиональные 
солдаты, честно служившие Революции, как они продолжали бы 
служить монархии, не имели никакого представления о великих 
основных силах, ни о католической, ни о революционной. Чтобы 
повести в эти бои, таившие всякие неожиданности, еще неуверен
ных новобранцев, надо было вдохнуть в них пыл, энтузиазм, 
а их начальники были всего лишь хорошими тактиками времен 
старого порядка. 

Когда Марсе дали знать о приближении крестьянских отря
дов, его охватили колебания: а вдруг это подходят силы патрио
тов. Он не двинул своих войск с места и вскоре, захваченный 
врасплох превосходящими силами противника, отступил в бес
порядке. Если Кетино оставил Брессюир, а 4 мая сдал Туар почти 
без боя, то не вследствие измены или из трусости, а потому, что 
оказался окруженным неожиданно целой армией, тогда как он 
думал, что имеет дело с несколькими бандами, и он не счел себя 
вправе рисковать своими войсками, и в обычной войне такое 
рассуждение, быть может, не лишено резона. Но в завязавшейся 
грозной борьбе, от которой зависело будущее мира, всякое про
явление слабости, хотя бы и без малейшего злого умысла, было 
преступлением. Вместо того чтобы дать согласие местным властям 
Туара на поднятие белого флага, Кетино должен был бы драться 
до последнего вздоха, до последнего солдата. Но он этого не пони
мал, а далеко, в Париже, где сердца пылали в самом центре очага, 
такие слабости истолковывались как измены. Изменники и те, кто 
в самом Конвенте, скрывая вначале опасность, ослабляя револю
ционное пламя, крича об анархии, о тирании, о скандале всякий 
раз, как только Парижская коммуна принимала хотя бы малей
шие энергичные меры, предавал в руки врага Революцию, разъеди
ненную и неуверенную. 

Итак, в бурлящих секциях, где сталкивались санкюлоты и те, 
Кто носил шитые золотом штаны, партия действия, яростной 
и фанатической борьбы превращала каждый вечер следующие 
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одно за другим поражения Революции в Вандее в аргументы, 
сила которых все возрастала. 

В Лионе, где весь ритм жизни был подчинен крупной промыш
ленности и где не воспринимали сразу, всем сердцем, как в Париже, 
все потрясения, переживаемые отечеством в опасности, вести 
из Вандеи, наоборот, в какой-то мере ободряли умеренных: они 
видели в них некий первый урок, преподанный сторонникам 
революционной крайности. Но в Париже острая опасность, угро
жавшая отечеству и свободе, вонзалась в души, как раскаленная 
игла, и под действием этого жгучего стрекала силы Революции 
поднимались. 

Кто же победит в Париже, в секциях? Одно время можно было 
думать, что верх одержат умеренные, буржуа, собственники, 
рантье, приказчики, вся социальная клиентела Жиронды: очень 
уж были они многочисленны, уверены в себе, агрессивны. Они 
не уклонялись от жестокой драки, и все хорошо упитанные молод
чики от крупной торговли похвалялись тем, что с помощью своих 
дубинок справляются с жалким пролетариатом. Закон о наборе 
в армию имел одно неожиданное следствие. Поскольку он предо
ставлял гражданам, объединенным в секции, определение порядка 
проведения набора, то все поспешили в секции, чтобы постараться 
провести наиболее благоприятную для них систему. Будет ли это 
набор по жребию или призыв? Будет ли разрешенная законом 
замена проводиться практически, и на каких условиях 69? 

Когда департамент Эро, соображения которого были сообщены 
Конвенту 27 апреля и составили содержание общего декрета 
от 5 мая 70, объявил, что новые солдаты должны быть назначены 
самими гражданами, он не скрывал, что главная его цель — 

68. См.: Ch.-L. С h a s s i п. Op. cit., ством голосов наиболее подходя-
t. I, р. 431. щим». Допустить жеребьевку, оп-

69. Законом от 21 февраля 1793 г. ределение призываемых голосо-
(см. выше, с. 173) все граждане ванием — это означало поставить 
в возрасте от 18 до 40 лет были набор рекрутов в зависимость 
объявлены военнообязанными и от соперничества местных групп, 
могли быть в любой момент Замещение разрешалось, но заме-
призваны на военную службу. ститель должен был быть одобрен 
В принципе добровольное по- генеральным совето коммуны, 
ступление на военную службу а также должен был пыть одет, 
сохранялось. Статья 11 гласила: экипирован и вооруже- за счет 
«В случае, если добровольная замещаемого. 
запись не даст числа людей, 70. «Archives parlementaires», LXIV, 
установленного для каждой ком- 551; в «Монитёр» никаких упо-
муны, граждане обязаны будут минаний. Доклад был представ-
восполнить его немедля, исполь- лен Барером. О постановлении 
зовав для этой цели порядок, департамента Эро от 19 апреля 
который они сочтут больший- 1793 г. см. выше, с. 431, прим. 60. 
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заставить богатых служить в армии. В докладной записке, адре
сованной административными властями Монпелье Конвенту, было 
сказано 71: 

«Департамент Эро лишь недавно провел крупный набор. 
Не следует скрывать, каков его состав... Большинство новобран
цев — заместители, которых соблазн крупного жалованья побудил 
покинуть свои очаги... Предлагается новые наборы проводить 
в порядке назначения, т. е. направляя прямые и личные вызовы 
гражданам, признанным наибольшими патриотами и наиболее спо
собными по своему мужеству, характеру и физическим данным 
с пользой служить Республике в это опасное время. Список при
зываемых граждан будет вывешен во всех народных обществах». 

В докладе Барера от 5 мая уточнялось, что речь идет о рас
пространении на богатых граждан повинности, которую до тех 
пор несли почти одни только бедные граждане. Барер напомнил, 
что «до сего дня бремя тягот и опасностей лежало на плечах 
наименее зажиточного класса, сельских жителей, городских ремес
ленников; что ныне все граждане должны разделить это бремя; 
что собственники и граждане, занятия которых можно прервать 
без особого ущерба, должны поспешить увеличить силу армии 
и додать — в тех департаментах, где вспыхнул мятеж,— пример 
мужества и любви к отечеству». 

И Комитет общественного спасения в циркулярном письме 
заявил: «Народные представители должны напомнить француз
скому народу, что издавна, даже после начала Революции, празд
ное богатство умело уклоняться от тягот и опасностей, перекла
дывая все это бремя на плечи наименее состоятельного класса; что 
ни один гражданин не должен уклоняться от личной службы». 

Это было очень четко. Но одновременно это побудило богатых 
ринуться в секции. А может быть, еще удастся сохранить большую 
часть системы заместительства? И поскольку и им грозит быть 
отправленными на фронты, подвергнуться тяготам и опасностям, 
не лучше ли действовать немедля? И они покидали свои «устлан
ные коврами альковы», чтобы отправиться на завоевание секций. 
Как часто это им удавалось, об этом свидетельствует не только 
Эбер. 

Полицейский Дютар, не лишенный, несмотря на свой напыщен
ный стиль, претенциозность и дух модерантизма, некоторой наблю
дательности, часто отмечает в своих секретных донесениях мини
стру внутренних дел Гара это возрождение сил буржуазии 72. 

1 мая он доносил 73: «Посетил Пале-Эгалите и Тюильри; почти 
одни только аристократы и бриссотинцы. Генеральный совет Ком
муны принял постановление, призывающее секции присылать 
к нему комиссаров, дабы они делали заметки и затем информиро
вали секции о действиях Генерального совета. Шометт, который 
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<5ыл инициатором этого постановления, совершенно не достиг своей 
цели, потому что приходят туда одни только аристократы и брис-
сотинцы. И я нисколько не сомневаюсь в том, что его смущает 
то равнодушие, с которым некоторые старики встречают его зажи
гательные проекты резолюций...» 

И ревностный Дютар (слишком ревностный для склонного 
к выжидательной тактике Гара, которому он докучает своими пла
нами) трубит сбор всех консервативных сил: «Пусть с сего дня, 
с сего мгновения для всех собственников, для возможно большего 
числа их, звучит сигнал к единению, пусть они утешат народ, 
пусть внушат ему мужество. Да будут принесены величайшие 
жертвы. Пусть не поскупятся на золото, на деньги, на всякого 
рода милости — словом, на все, что угодно. Пусть хорошенько 
объяснят аристократии, насколько в ее интересах соединиться 
<ю здоровой частью народа; пусть ей ясно докажут, что, если 
произойдет малейшее восстание, она будет перемолота и что ни 
один ее человек не спасется...» 

Из донесения от 3 мая 74: «Почему, скажут мне, якобинцы 
не предприняли никакой атаки в Париже после бегства Дюмурье? 
Дело в том, что класс недовольных слишком многочислен, что этот 
класс, по правде говоря, одолеваемый робостью, является почти 
единственным классом, обладающим оружием (ибо почти все тор
говцы вооружены); дело в том, что все служащие администрации 
имеют репутацию аристократов, и может случиться, что в какой-то 
момент все вооруженные люди, объединившись с упраздненным 
классом, окажут сильное сопротивление. Эбер высказал это 
недавно в связи с празднеством, которое должно было иметь 
место на Марсовом поле: «Двадцать тысяч контрреволюционеров 
вскоре собрались бы и могли бы захватить внутренние посты 
и оружие, хранящееся в арсеналах». 

Из донесения от 5 мая 75: «Я вам уверенно заявляю, что настоя
щий момент не тот, которого вам следует опасаться, что в течение 
по меньшей мере трех-четырех дней вам ничего не следует стра
шиться. Я мог бы дать тому множество доказательств, но главное — 

71. «Moniteur», XVI, 239; «Archives лился в секции Почт (в дальнен-
parlementaires», LXIII, 435. шем — Общественного догово-

72. Учреждение «комиссаров наблю- ра). Он был связан с Гара. 
дателей» (сами они называли се- 73. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 
бя «наблюдателями» или «наблю- № 546; А. S c h m i d t . Та-
дателями за общественным мне- Ыеаих de la Révolution française, 
нием») было утверждено по тре- t. I, р. 166. 
бованию Гара, министра внут- 74. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 
ренних дел, постановлением Вре- № 552; А. S c h m i d t . Op. cit., 
менного Исполнительного совета t. I, р. 175. 
от 3 мая 1793 г. Дютар был 75. A. T u е t е у. Op. cit., t. IX, 
адвокатом. Он жил частью в Бор- № 561; А. S c h m i d t . Op. 
до, частью в Париже, где noce- cit., t. I, p. 183. 
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то, что клика [Коммуна и Гора] не чувствует себя сильной и, нахо
дясь среди огромного населения, окруженная подводными кам
нями и всяческими опасностями, она не располагает ни доста
точно искусными политиками, ни достаточно ловкими наблюда
телями, чтобы осмелиться что-либо предпринять. 

Во многих секциях происходят раздоры, и, по-видимому, кри
кунов повсюду добили; секция Сен-Жак одна из тех, которые я дол
жен добавить к тем, о которых я вам говорил сегодня утром. 

Но я особенно опасаюсь момента, когда набор будет кончен, 
момента, когда каждый торговец, каждый собственник, каждый 
владелец мануфактуры вернется в свою лавку, в свой дом, в свою 
мастерскую со своими приказчиками и служащими» 76. 

В самом деле, именно вопрос о наборе в армию вызвал наплыв 
в секции всех умеренных, буржуазных и торговых, сил Парижа. 

Из донесения от 6 мая 77: «Сегодня утром мне сообщили, чта 
в секции Маконсей дело дошло вчера вечером до рукопашной 
схватки. В секции Сент-Эсташ поломали стулья и разошлись, 
ничего не обсудив» 78. 

Из донесения от 7 мая 79: «Вчера вечером я совершил прогулку 
по Елисейским полям и к Тюильри и нашел народ всюду довольна 
спокойным. Одно важное наблюдение доставило мне удовольствие: 
в местах гулянья умеренных было меньше, чем обычно. Чем ближе 
опасность, тем сильнее испытывают они потребность в единении. 
Да будет угодно богу, чтобы это чувство, которое вопреки жела
ниям клики довольно быстро выросло, продолжало и дальше 
расти все более и более, так чтобы класс собственников стал 
отныне единым. 

Я отправился в свою секцию и нашел там многочисленное собра
ние. Я стал свидетелем дискуссии по поводу одного постановле
ния секции Пуассоньер, содержавшего два основных положения. 
Первое касалось требования освободить молодых людей, арестован
ных на Елисейских полях. Второе положение гласило, что Сантер 
потерял ее доверие. По последнему предложению собрание при
няло решение о переходе к очередным делам, но по первому завя
залась оживленная дискуссия. И замечательно то, что почти все 
выступавшие высказывались за предложение об освобождении 
мятежников, и собрание опять приняло решение о переходе к оче
редным делам. Поскольку первое голосование ни к чему не при
вело, два цензора были выбраны из числа монтаньяров для под
счета результатов второго голосования. И несмотря на то, что-
умеренных было на 40 человек больше, чем других, эти цензоры 
имели бесстыдство оценить результаты голосования в пользу беше
ных. Председательствовал кто-то из собратьев Эбера; мне ска
зали, что его фамилия — Гиро. 

На собрании и при выходе я заметил, что умеренные проявляли 
величайшее удовлетворение. Выходя, все взаимно призывали друг 
друга аккуратно посещать собрания. Они сознают, что до тех 
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пор, пока они будут присутствовать на заседаниях секции, их 
не вырежут». 

Дютару кажется, что он переживает некую весну модеран-
тизма. «Вчера вечером,— пишет он 10 мая 80,— я стоял на правой 
стороне Елисейских полей. Она вся была заполнена, кем бы вы 
думали? Поверите ли, умеренными, аристократами, собственни
ками. Очень хорошенькие принаряженные женщины наслажда
лись ласковым весенним ветерком. Это было очаровательное зре
лище. Это случайное совпадение прихода весны и нового порядка 
вещей в нашей политической жизни развеселило даже стариков: 
все смеялись; только я один не смеялся». 

Заметьте, что Дютар не оптимист, что он отнюдь не старается 
успокоить Гара, что, наборот, он обращает его внимание на все 
симптомы грядущего восстания 31 мая. Тем большую ценность 
имеет то, что он говорит о пробуждении умеренных. Он не закры
вает глаза ни на временное усиление их деятельности, ни на их 
слабости. 

«Вчера вечером в моей секции было многочисленное собрание. 
Умеренные, которых было гораздо больше, чем других, требовали 
освобождения гражданина Бушаре, приговоренного наблюдатель
ным комитетом секции к заключению в течение полутора месяцев 
в тюрьме Аббатства за то, что он сломал несколько стульев о спины 
бешеных. Хотя умеренные были в весьма значительном большин
стве, собрание приняло постановление о переходе к очередным 
делам. Председательствовал Гиро. Умеренные кричали, что эта 
несправедливо, число их голосов явно превышало, по меньшей 
мере на 30, голоса бешеных. 

Что же сделали умеренные? Они вскочили как ужаленные 
и толпой бросились к выходу, с руганью, проклятьями, бранью. 
Их пытались удержать, но тщетно. Выйдя на улицу, они стали 
совещаться, некоторые стали раскаиваться; они хотели вернуться, 

76. В том же донесении Дютар сооб- 78. Дютар отмечает также, что общее 
щает о манифестации на Елисей- собрание секции Хлебного рынка 
ских нолях «молодых людей, постановило, что, когда санкю-
о которых говорят, что это торго- лоты окажутся в меньшинстве, 
вые приказчики и клерки нота- они покинут место и присоеди-
риусов», численностью 400—500 нятся к санкюлотам другой 
человек,— манифестации, на- секции; эта тактика брата-
правленной против набора в ар- ния секций позволила санкюло-
мию. «Предполагают, что боль- там в конечном счете одержать-
шое их сборище, числом до верх над умеренными. См. ниже, 
10 тыс. человек, на Елисейских с. 449, прим. 2 и 3. 
полях отложено на завтра». См. 79. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX 
ниже. Λ« 569; А. S c h m i d t . Op. cit. 

77. A. T u e t e y. Op. cit., t. IX, t. I, p. 192. 
№ 563; A. S с h m i d t. Op. cit., 80. Α. Τ u e t e y. Op. cit., t. IX,. 
t. I, p. 186. № 579; A. S с h m i d t. Op. cit., 

t. I, p. 202. 
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но, так как многие уже разошлись, их осталось мало, и они тоже 
ушли. 

Примечательно, что в этом собрании почти все — собственники 
и часть из них, которые являются умеренными, вынуждены зани
мать места среди бешеных, потому что в одной стороне мест почти 
столько же, сколько в другой...» 

Как сумели санкюлоты в этой первой половине мая дать отпор 
внезапной и грозной мобилизации сил умеренных и буржуазии? 
Как удалось им сохранить или вернуть себе руководство сек
циями? Прежде всего, в этом внезапном и почти беспорядочном 
движении буржуазии и ее клиентелы не было ни достаточного 
единства, ни большого постоянства. Революционные силы можно 
было бы в какой-то момент остановить и нейтрализовать только 
при условии тесного союза умеренных и аристократов. Если бы 
у роялистов хватило сообразительности следовать за буржуазией 
и подталкивать ее вперед, возможно, этот блок реакции и консер
ватизма оказал бы сильное давление на партию санкюлотов. 
Но роялисты еще не смирились с ролью класса, следующего позади 
одной из групп Революции. И они сохраняли неискоренимое недо
верие или непримиримую ненависть даже к самым остепенившимся, 
наиболее охладевшим вчерашним революционерам. 

Коалиция, подобная той, которая намечалась в Лионе, не была 
возможна в Париже, где события оставили повсюду самые горя
чие следы. А аристократы не отказались еще от тактики отчаяния, 
от надежды все спасти, пойдя на крайности. 

1 мая Дютар отмечает 81: «На мой взгляд, трудность изменения 
настроений общественного мнения коренится не в народе. Это 
аристократия всегда разжигает раздоры, возбуждает беспорядки. 
Пожалуй, аристократия возразит мне: „Да мы ничего не делаем, 
ни во что не вмешиваемся, мы сидим по домам'4. В том-то и дело! 
Такой уход народ воспринимает как оскорбление. Народ хочет 
•с вами брататься, почему же вы не сближаетесь с нами вместо 
того, чтобы отдаляться от нас? Народ, в общем, рассуждает здраво. 
Он с уважением относится к обычаям, ему приятен вид образован
ного человека, лишь бы он был легко доступен» 82. 

Даже там, где аристократия не занималась интригами в духе 
крайних партий, она брюзжала и бездействовала. Конечно, поли
цейскому легко об этом говорить. Дворянам, тем, кто были изве
стны как роялисты, почти невозможно было появляться в сек
циях. Самое большее, что они могли себе позволить,— это сме
шаться на собраниях с «золотоштанниками», с папенькиными 
сынками умеренной буржуазии. 

В своем докладе от 3 мая 83 Дютар продолжает в том же духе: 
«Народ охвачен одним стремлением — свалить нынешнюю адми

нистрацию [власть жирондистов]. Респектабельная аристократия 
присоединяется к народу и являет ему любопытное зрелище того, 
что народ обычно видит только в изображениях. Откровенно 
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говоря, меня так возмущает аристократия, ее беспутство, которое 
я наблюдаю повседневно, что, если бы во главе стояли только 
Гюаде, Марат и я , я , пожалуй, решился бы сказать Гюаде: «Друг 
мой, давайте срубим все эти головы. Они желает вам зла, они 
хотят вас погубить, эти головы нам в тягость и более опасны для 
нас, чем головы самых бешеных санкюлотов». 

Я не могу отделаться от одного предвидения, основанного 
на наблюдениях, накопленных за четыре года. Допустим, что 
восстановили короля, что аристократии вернули ее замки со всеми 
ее прерогативами, что восстановлены парламенты, духовенство 
и т. д. Так вот, в этом случае аристократия не простила бы никому 
из тех, кто играл какую-либо роль в Революции. Она приписала бы 
величайшие провинности, величайшее беспутство даже тем, кто 
ей помогал. Нет таких гнусностей, которые аристократы не при
писали той части Конвента, которая, кажется, могла бы их 
пощадить. Они не осмеливаются выступать против Горы, но сры
вают свою злобу на жирондистах». 

Для умеренных большим источником слабости было то, что 
они как бы опирались на этих фанатиков старого порядка, кото
рые надеялись на полное восстановление своих привилегий и жаж
дали этого. Такое же меланхолическое наблюдение и столь же мрач
ное предчувствие Дютара мы обнаруживаем и в донесении 
от 10 мая 84: 

«Еще следует заметить, что завсегдатаев секции из числа беше
ных приходит человек 12 или 15 и что если две партии не объеди
няются, то только из-за упрямства и безмозглости аристократии, 
не желающей идти на уступки. По этому факту вы можете судить 
о том, в какой мере можно рассчитывать на парижских собствен
ников. Чтобы от них чего-то добиться, пришлось бы приковать 
их цепями друг к другу». 

ПОЧЕМУ ПОБЕДЯТ САНКЮЛОТЫ 

Итак, силам модерантизма недоставало сплоченности, они 
не способны были действовать совместно; тревожные и двусмыслен 
ные махинации людей старого порядка искажали и парализовали 

81. См. выше, прим. 73. 
82. Действительно, народные акти

висты постоянно разоблачали 
«равнодушие», «беспечность», 
«абсентеизм». «Чем больше оте
честву грозит опасность, тем бо
лее едиными должны быть граж
дане»,— объявила секция Бобур 
6 сентября 1792 г. Должно исчез
нуть всякое разграничение меж
ду гражданами, пусть секция 

станет только «одной большой 
семьей, все члены которой пол
ностью едины». Тщетные призы
вы... Не сумев убедить, секцион
ные активисты вынуждены были 
прибегнуть к репрессиям: осенью 
1793 г. «равнодушие» стало моти
вом для причисления к подозри 
тельным. 

83. См. выше, прим. 74. 
84. См. выше, прим. 80. 
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движение сопротивления. К тому же действия буржуа, умеренных 
не отличались ни последовательностью, ни упорством. Под угро
зой новой революции, которая могла посягнуть на собственность, 
они в большом числе появлялись в секциях. Особенно часто 
приходили они туда, подгоняемые бичом закона о наборе в армию. 
Но они не в силах были надолго отказаться от своих привычек. 
Поскольку прежде они редко посещали секции, они чувствовали 
себя там новичками. Они либо приходили в уныние при первой же 
неудаче, либо не умели использовать свои победы. Даже там, 
где они составляли большинство, они, как мы видели, позволяли 
организованному меньшинству, до того господствовавшему в сек
циях и научившемуся управлять ими, диктовать им свои законы. 
Импровизированным и непоследовательным махинациям буржуа, 
быстро угасавшим порывам умеренных санкюлоты противопостав
ляли удивительную силу страсти, организованности и настойчи
вости. Их революционный инстинкт был в высшей степени воз
бужден. Если бы в этот решительный момент Париж проявил сла
бость, то со свободой, с завоеваниями четырех лет Революции 
было бы покончено. Однако, чувствуя, как в них воспламеняется 
вся сила Революции, которой угрожает опасность, санкюлоты 
в то же время понимали, что партия, которую они играют на сей 
раз,— их партия. Служа общему делу Революции, они служили 
своему делу. Сила народного сознания отнюдь не уменьшилась, 
и порыв народа не ослаб. Но на смену идеалистической горячности, 
поднимавшей народ в июле 1789 г., в августе 1792 г., пришел 
своего рода революционный позитивизм, ясный, пылкий и суро
вый. Народ уже не бросался сразу же навстречу опасности, он уже 
не полагался более на то, что в каком-то туманном будущем его 
героизм будет доказан и вознагражден. У него начали появляться 
его собственные интересы. 

Санкюлоты, демократы уже проникли в довольно большое 
число административных учреждений. При Паше они заполнили 
канцелярии военного министерства. А при его втором преемнике, 
Бушоте 8б, они остались их хозяевами. Они начали вкушать от 
платных должностей, наслаждаться гордостью и выгодами, свя
занными с положением господствующей и хорошо оплачиваемой 
бюрократии. В армии, посылаемой на Запад, они могли рассчи
тывать — при Сантере, при Ронсене — на должности и чины. 
Это наводило их на мысль, что все те должности, которые до сих 
пор они исполняли бесплатно, в секциях, в многочисленных коми
тетах, гражданских комитетах, наблюдательных комитетах, кото
рые отнимали у них так много времени, тоже в близком будущем 
могут стать платными. И если ремесленники, пролетарии жертво
вали своим рабочим временем, чтобы охранять Революцию, чтобы 
обеспечить революционную администрацию, приведя в движение 
огромный и возбужденный народ, если, отправляясь на фронт 
к границам и в Вандею, они рисковали потерять средства к суще-
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ствованию для себя и своей семьи, то разве не справедливо, чтобы 
им щедро платили, притом за счет богатых, чей эгоизм повинен 
во всех тяготах и опасностях, которые обрушились на народ? Обло
жить богатых не только для того, чтобы накормить бедных, но 
и для того, чтобы вознаградить их наконец за все жертвы, при
несенные ими Революции и отечеству,— это было справедливо, 
и к этому должны были прийти 8в. 

Робеспьер, который отнюдь не был идеологом и обладал пора
зительно острой способностью улавливать все изменения в умо
настроении народа, уже откликнулся на это движение умов, когда 
он предложил, выступая 8 мая в Якобинском клубе, в речи, кото
рую я уже цитировал, создать оплачиваемую организацию про
летариев 87. 

Он говорит об этом, так же четко, в тот же день в Конвенте 88: 
«В последнее время аристократия осмелилась поднять голову; 

я требую, чтобы все подозрительные люди были взяты залож
никами и арестованы, чтобы в эти дни кризиса интриганы, пова
лившие в секции, были бы самым жестким образом изгнаны оттуда 
патриотами, чтобы уважаемый и трудолюбивый класс мог там при
сутствовать каждодневно и чтобы с этой целью каждый раз, когда 
ремесленник употребит свой рабочий день на несение караула или 
на участие в общественном собрании, он получал за это возмещение». 

Таким образом, материальные блага Революции, которые для 
крестьянина выразились в приобретении земли, теперь должны 
были путем учреждения своего рода щедро финансируемой рево
люционной общественной службы распространиться на широкие 
слои населения городов. Но все это было возможно, все эти надеж
ды не остались бы напрасными, все это огромное поприще для 
боевой и оплачиваемой деятельности открылось бы перед народом 
только при условии, если бы он сохранил в своих руках руковод
ство революционным движением и еще более овладел им. И именно 

85. Бушот (1754—1840) был назначен В этом отношении показательна 
на пост военного министра после эволюция личного состава рево-
ареста Бернонвиля, которого Дю- люционных комитетов париж-
мурье выдал австрийцам. См.: ских секций за время с весны 
général H e r l a u t . Le colonel 1793 г. до весны 1794 г. По этому 
Bouchotte, ministre de la Guerre вопросу см.: A. S ο b ο u 1. Le9 
en l'an II. Paris, 1946, 2 vol. sans-culottes parisiens en Гап II. 

56. Жорес затрагивает здесь одну Paris, 1958, p. 1033. [См.: А. С о-
из важнейших проблем любого б у л ь. Парижские санкюлоты 
революционного процесса — не- во время якобинской диктатуры, 
обходимость обновления личного М., 1966, с. 529.— Прим. ред.] 
состава государственного аппара- 87. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
та со всеми последствиями, мо- р. 179. См. выше, с. 429, прим. 57. 
гущими отсюда проистечь (новый 88. «Moniteur», XVI, 338; «Archives 
конформизм, бюрократизация...). parlementaires», LXIV, 335. 
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в этот момент умеренные, как самозванцы, ринулись в секции, 
чтобы вырвать Революцию из рук народа, чтобы лишить его тех 
бесчисленных должностей, которые льстили его самолюбию и начи
нали пробуждать в нем вожделение! Результатом был колоссаль
ный взрыв, крайнее напряжение всех сил, мощное и отчаянное 
сопротивление класса, еще не испорченного пребыванием у власти, 
но уже почувствовавшего, как в результате первых достигнутых 
им завоеваний его желания принимают четкие очертания. 

Это отнюдь не расчетливый и ленивый эгоизм. Народ не хочет 
быть одураченным, он по-прежнему готов сражаться и умирать. 
Но собственническая буржуазия, скупающая государственные 
имущества, торгующая и играющая на бирже, извлекла из Рево
люции такие выгоды, что преподала народу урок политики немед
ленных результатов. И героический народ, столь же пылкий, 
но уже более опытный, ставит свои условия. Подобно тому как 
вскоре в энтузиазме солдат великих революционных армий сольют
ся воедино любовь к отечеству и надежда на неограниченное служеб
ное продвижение, точно так же ныне Революция является санкюло
там одновременно как идеал и как карьера. И подобно тому, как 
вскоре они устремятся к военным чинам вооруженной Революции, 
они ныне устремляются к гражданским чинам борющейся Рево
люции 89. Именно ей, этой могучей и пламенной революцион
ной администрации, идею которой он первый четко сформулиро
вал, Робеспьер будет обязан своим могуществом. Это она будет 
жертвовать собой, чтобы оказать ему поддержку 9 термидора. 
И он мог бы, опираясь на младший командный состав Революции, 
попытаться произвести гражданский государственный переворот, 
который был бы как бы революционным предвосхищением Брю
мера. 



САНКЮЛОТЫ 
В РЕВОЛЮЦИОННЫХ КОМИТЕТАХ 

Эта позитивная и реалистическая тенденция парижской демок
ратии начала утверждаться в мае 1793 г., и санкюлоты, сильные 
воодушевляющим их идеалом и жаждой достижения немедленных 
завоеваний, повели борьбу за очищение секций от распростра
няющегося влияния модерантизма. Они были для этого заме
чательно оснащены. Они давно уже взяли в свои руки аппарат 
секций: они заняли все влиятельные посты, и, если порой они их 
теряли, им было гораздо легче их отвоевать. В своем донесении 
от 14 марта Дютар сообщает Гара *: «Почти во всех секциях 
наблюдательные комитеты состоят из санкюлотов. Они также зани
мают председательское кресло, контролируют распорядок в зале, 
расставляют часовых, назначают цензоров и счетчиков *. Пять или 
шесть шпионов из числа завсегдатаев секции, которые получают 
по 40 су, находятся там с начала и до конца заседания, это люди, 
готовые на все». 

Таким образом, умеренным, когда они устремились в секции, 
приходилось либо подчиниться утвердившимся там до них кад-

89. Глубокая мысль. Многие секци
онные активисты, если даже ими 
руководило не только честолю
бие, видели в получении долж
ности законное вознаграждение 
за их деятельность. С другой 
стороны, этим достигалась устой
чивость революционного движе
ния; удовлетворение личных ин
тересов совладало здесь с необ

ходимостью проведения чистки 
аппарата. Но Жорес не останав
ливается на последствиях этого 
превращения народных активи
стов в государственных служа
щих. См. выше, прим. 86. 

1. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 
№ 591; A. S с h m i d t. Op. cit., 
t. I, p. 222. 

* См. далее, с. 722.— Прим. ред. 
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рам, либо потратить часть своей энергии и своего времени на то, 
чтобы сломать эти кадры. Будучи плохо знакомы с руководящим 
составом секций, они не решались исключать людей, которых 
они еще не видели в деле, и чаще всего оказывались как бы втяну
тыми в революционную административную сеть, которую они 
не могли разорвать. 

К тому же санкюлоты секций, там, где они были в явном мень
шинстве, придумали очень хитрую уловку — объединение сек
ций 2. В самом деле, разве умеренные неустанно не повторяли, 
что каждая секция не более чем секция, т. е. частица суверени
тета? Следовательно, объединяя для дискуссии несколько сек
ций, приближаются к полному суверенитету, более широко выяв
ляют волю народа. Таким образом, если в какой-либо секции 
санкюлоты оказывались в меньшинстве, они призывали на помощь 
под предлогом «объединения» санкюлотов соседних секций. 
Подобно тому как в 1789 г. коммуны образовали федерации для 
оказания сопротивления людям старого порядка, так и теперь 
против модерантизма создаются «федерации секций». 6 мая Дютар 
пишет: «Секция Рынка постановила, что, когда санкюлоты в ней 
утратят большинство, они ее покинут и отправятся соединиться 
<5 санкюлотами другой секции. Примечательно, что эта секция 
была одной из самых бешеных во все время Революции» 3. 

13 мая 4: «В секции Общественного договора разгорелась боль
шая ссора. Умеренные оказались там в большинстве и потребо
вали, чтобы наблюдательный комитет два раза в неделю отчиты
вался перед общим собранием в своих действиях. Что же сделали 
санкюлоты, вернее сказать, бешеные? Видя, что они в меньшин
стве, они отправились в секцию Моконсей, чтобы попросить о помо
щи. Секция Моконсей закрыла свое собрание, и все гурьбой отпра
вились в секцию Общественного договора. Там они навязали свою 
волю, отстранили комиссара полиции, который был выбран на эту 
должность очень значительным большинством. И провели все 
революционные постановления, какие им было угодно. Наконец, 
они провели постановление, обязывающее секцию Общественного 
договора принять тот окончательный порядок набора в армию, 
который ей будет представлен, в противном случае... Эта бравая 
процессия разошлась в полночь» б. 

Санкюлоты — функционеры секций носились от одной секции 
к другой, чтобы передать приказ и узнать о слабых местах, куда 
необходимо послать подкрепления. «Эти же люди [те, кого Дютар 
называет шпионами, получающими по 40 су в день] обязаны еще 
доставлять последовательно приказы одного наблюдательного 
комитета другому, так чтобы, если что-нибудь произойдет в одной 
секции, соседняя немедленно была бы об этом уведомлена и, если 
санкюлоты одной секции недостаточно сильны, они могут вызвать 
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санкюлотов соседней секции. Это как раз и сделала моя секция 
вечером третьего дня и вчера вечером торжественно объявила это 
мерой общественной безопасности» (14 мая) в. 

Пример дали еще 12 апреля секции Ломбар и Моконсей, соста
вив «протокол объединения», в котором они взаимно обещали 
«и поклялись в единстве, братстве и оказании помощи всякий раз, 
когда аристократия захочет уничтожить свободу». Секция Друзей 
отечества одной из первых присоединилась к этому пакту, и все 
секции были призваны вступить в такое же братство, дать поцелуй 
мира председателю каждой секции и поклясться оказать под
держку и помощь в деле подавления «возмутителей общественного 
порядка» 7. Дютар констатирует, что эта коалиция санкюлотов 
произвела на умеренных устрашающее действие. 

«Собственников моей секции,— пишет он 15 мая,— могло 
также смутить заключение своего рода уз федерализма между 
бешеными их секции и бешеными секции Моконсей. Третьего дня 
умеренные из этой последней имели большинство, бешеные обра
тились за поддержкой к своим единомышленникам из секции 
Общественного договора, и те поспешили им на помощь» 8. 

Жирондистская газета «Патриот франсэ» остро чувствует опас
ность, которую представляет такой маневр, и яростно обличает 
его 19 мая 9: 

Это тактика «братания». См. 
выше, с. 441, прим. 78. Братание 
получило широкое распростра
нение в мае 1793 г. с целью про
тивостоять опасности, грозив
шей со стороны умеренных. 
12 мая 1793 г. две секции, Бон-
Консей и Общественного догово
ра, соединившись в одном собра
нии, постановили считать «еди
ным и неделимым принципом 
санкюлотов, что всюду и в лю
бом месте, где одна или несколь
ко парижских секций соединят
ся с другой секцией, объединив
шиеся секции будут проводить 
только общие собрания и об
суждения будут общими для 
всех». Братание будет осуще
ствлением единства действий пе
редовых секций. См.: A. S о -
b о u l . Op. cit., p. 570—576. 
См. выше, с. 441, прим. 77 и 78. 
Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 
№ 588; A. S с h m i d t. Op. cit., 
t. I, p. 517. 
См. выше, прим. 2. После 
10 августа 1792 г. секция Мокон

сей приняла название Бон-Йон-
сей. Об этом важном заседании 
секций Бон-Консей и Общест
венного договора 12 мая 1793 г. 
см.: Bibliothèque Victor Cousin 
(a la Sorbonne), ms 119, f. 4; 
B.N., Lb40 1733 et 1781, Lb41 

3038; Μ. Τ о u г η е u χ, № 8502, 
8755. 
Α. T u e t e y . Op. cit., t. IX, 
№ 591; A. S c h m i d t , t. I, 
p. 222. 
Здесь Жорес следует за: 
Ε. M е 1 1 i é. Les sections de 
Paris pendant la Révolution fran
çaise. 21 mai 1790 — 19 vendé
miaire an IV. Organisation. Fonc
tionnement. Paris, 1898, p. 134 
См. также: M. M o r t i m e r 
Τ e г η a u χ. Histoire de la Ter
reur, t. VII, p. 218; A 
S c h m i d t . Op. cit., t. I 
p. 22. 

. Α. Τ u e t e y. Op. cit., t. IX 
№ 595; A. S с h m i d t. Op. cit. 
t. I, p. 227. 

, «Le Patriote français», № 1375, 
20 mai 1793, p. 561. 
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«Анархисты прибегают к всевозможным средствам, чтобы вновь 
обрести почву, утраченную ими в секциях. При помощи двух или 
трех секций, оставшихся им верными, они отправляют в другие 
секции депутации, которые стараются явиться к концу заседаний, 
когда уже остается немного народу. И часто хитростью протаски
вают, а еще чаще вырывают присоединение [к нужным им поста
новлениям]. Несколько дней тому назад Варле 10, агитатор подон
ков Парижа, прибыл в половине двенадцатого ночи в сопровож
дении депутации от секции Санкюлотов в секцию Французского 
Пантеона и долго проповедовал о прелестях нового восстания 
и о наслаждениях всеобщей резни. Хотя народу на заседании 
было мало, Варле потерпел полную неудачу и вынужден был 
убраться с позором. На следующий день секция приняла постанов
ление, что ее заседания должны обязательно закрываться в 10 часов 
вечера и что обсуждения могут иметь место только при наличии 
не менее 200 граждан. Пора бы всем секциям последовать этому 
разумному примеру. 

Анархисты прибегают к еще более гнусному средству. Они 
собирают разбойников из нескольких секций, таскают их из секции 
в секцию и подавляют там республиканское большинство. Таким 
образом им удалось в конечном счете опять одержать победу в сек
ции Бон-Консей; таким образом в секции Общественного дого
вора они отменили назначения и тут же заместили всех обществен
ных должностных лиц; таким же образом в секции Ломбар они 
арестовали гражданина, который выступил против этих ужасов. 
Эти разбойничьи действия называются собранием объединенных 
секций. В дрожь бросает, когда узнаешь, что монтаньяр Левассёр п 

присутствовал на таком собрании в секции Общественного дого
вора и приветствовал эти нарушения всех законов и всех прав». 

Выступая 18 апреля 12, Верньо нарисовал картину — несом
ненно, несколько преувеличенную — деятельности санкюлотов 
в секциях. Когда нужно принять текст какой-нибудь петиции, 
«составители и их друзья тотчас отправляются по всем секциям 
Парижа. Каждый эмиссар заявляет секции, в которую он прибыл: 
«Вот петиция, которую надо подписать».—«Прочтите ее».—«Это 
ни к чему, она уже принята большинством секций». Этот обман 
удается в некоторых секциях, где многие добросовестно подпи
сывают, не читая. В некоторых секциях читают и ограничиваются 
принятием резолюции о переходе к очередным делам. Что тогда 
происходит? Интриганы и заправилы остаются, дожидаясь ухода 
добрых граждан. Затем, став хозяевами прений, они принимают 
решение о необходимости подписать петицию и подписывают ее. 
Когда на следующий день граждане приходят в секцию, им дают 
петицию на подпись, ссылаясь на принятое накануне решение. 
Если они вздумают сделать какие-либо замечания, они слышат 
в ответ следующие страшные слова: «Подписывайте, или остане
тесь без свидетельства о гражданской благонадежности». И для 
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подкрепления этой угрозы некоторые секции, где хозяйничают 
составители проскрипционных списков, принимают решение об 
обмене этих удостоверений и отказывают в выдаче новых удосто
верений тем гражданам, которые не желают подписаться под пети
цией. Это еще не все. На улице ставят постовых, вооруженных 
пиками, чтобы принудить прохожих поставить свою подпись». 
Это недоброжелательное, но убедительное свидетельство упорства 
революционеров, ведущих борьбу с влиянием умеренных. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Прекрасным инструментом в их руках оказались наблюдатель
ные комитеты. С самого начала Революции секции имели свои 
исполнительные органы. Хотя все граждане были представлены 
через посредство делегаций в Генеральном совете Коммуны, Рево
люция желала создания возможно большего числа очагов авто
номного действия. Она полагала, что лучшим средством увлечь, 
держать под своим контролем, пропитать своим духом эту огром
ную массу, эти 25 млн. людей, освобожденных от гнета старого 
порядка, но еще обремененных многими предрассудками,—это воз
будить всеобщее рвение и инициативу, предоставив в распоряже
ние всех граждан орудия действия. Так, например, для Парижа 
муниципальный закон от 21 мая 1790 г. учредил в каждой секции 
избираемый ею гражданский комитет, который становился как бы 
посредником между секцией и муниципалитетом. Он был наделен 
многочисленными функциями и действовал очень эффективно. 
Комитет, состоявший из 12 человек, обладал полномочиями по 
охране порядка. Они помогали комиссарам полиции, избранным 
секцией, и осуществляли за ними надзор. Они информировали 
Генеральный совет Коммуны, мэра, прокурора-синдика обо всемг 
что могло влиять на ход Революции, о замышляемых заговорах,, 
о затруднениях с продовольственным снабжением. 

Это был регулярно и энергично действующий институт. Коми
тет должен был собираться не реже одного раза в неделю, а в перио
ды кризиса заседания его происходили ежедневно. Комитет вел 
реестр протоколов, которые составлял секретарь-письмоводи
тель комиссара полиции. И каждый член комитета по очереди 
обязан был принимать граждан, давая им всякого рода справки 
и решая необходимые дела. Гражданские комитеты были теми 

10. Варле (1764 — после 1831) — 
почтовый служащий, будущий 
бешеный, активист секции Прав 
человека, «оратор народа», ко
торый выступал с речами перед 
гражданами с походной трибу

ны, на мостах и перекрестках. 
11. Левассёр — депутат от департа

мента Сарта. См. выше, с. 387, 
прим. 31. 

12. «Archives parlementaires», LXIL 
634. 
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органами, на которые возложено было распределение первых ассиг-
натов, с тем чтобы предотвратить их скупку. Эти комитеты выда
вали свидетельства о местожительстве. Они же, по распоряжению 
Коммуны, накладывали и снимали печати, накладывали арест 
на имущество, производили перепись населения. (См. Мелье 13.) 

В момент революции 10 августа деятельность этих комитетов 
была прервана, затем они были восстановлены решением револю
ционной Коммуны и получили от нее более широкие полномочия 
и новый импульс 14. Но довольно скоро у Революции возникли 
опасения, как бы они не оказались слишком поглощенными своими 
разнообразными административными функциями — инспекцией 
дорожного хозяйства, контролем или организацией благотвори
тельных общественных мастерских, заурядной охраной уличного 
порядка — и как бы все это не сказалось отрицательно на их спо
собности достаточно активно надзирать за всеми подозритель
ными лицами, за всеми замаскированными роялистами, за возвра
тившимися эмигрантами, за всеми дворянами, которые, покидая 
свои замки на Западе, стекались в Париж летом 1792 г., чтобы 
оказать поддержку королю. Начиная с июля месяца Петион тре
бовал учреждения наблюдательного комитета, на который было бы 
возложено расследование всех преступлений, затрагивающих 
внутреннюю и внешнюю безопасность государства. И когда после 
10 августа Законодательное собрание сместило всех мировых 
судей, зараженных фейянским духом 1б, когда оно постановило 
передать функции охраны общественной безопасности департа
ментам и муниципалитетам, для всего Парижа был учрежден 
Наблюдательный комитет. 

Однако как мог бы функционировать этот комитет, если бы 
он не опирался на комитеты секций, которым было легче следить 
(каждому в определенной части города) за движением, интригами 
и даже за мыслями отдельных людей? Вот почему сразу после 
10 августа эти секционные комитеты почти стихийно создаются 
вновь более или менее посюду 1в в составе то 14, то 12 человек, 
однако неизменно проникнутых пламенным революционным духом. 
Членами этих комитетов могли быть избраны только лица, дока
завшие, что они никогда не входили в какой-либо фейянский клуб 
и не подписывались под петициями восьми тысяч или двадцати 
тысяч. Рожденные Революцией, это были органы Революции. 
И по мере того, как Революция обострялась, выходила из-под 
влияния Жиронды и переходила под влияние Горы, наблюдатель
ные комитеты вместе с нею становились все более боевыми и энер
гичными. Революционер-сапожник Люлье никогда не был бы 
избран прокурором-синдиком департамента, Паш не был бы выбран 
мэром Парижа, ни Эбер, ни Шометт не занимали бы должностей 
прокурора Коммуны и его заместителя, если бы наблюдательные 
комитеты, выражавшие волю секций и руководившие ими, не были 
глубоко проникнуты духом решительной политики действий 17. 



Наблюдательные комитеты 453 

Так вырабатывалась и учреждалась целая система сильной 
революционной администрации. Так самые пылкие патриоты при
выкали командовать, надзирать, действовать. Так они приобре
тали в довольно узких масштабах секций знание людей и вещей, 
ту надежную детальную информацию, которая в моменты кри
зиса позволяет принимать быстрые решения. И честолюбие этих 
наблюдательных комитетов, сфера их деятельности расширялись 
по мере развития событий, их рвение возрастало вместе с Револю
цией. 

Когда в первые дни марта положение становится угрожающим, 
когда вновь дует ветер поражения, когда тревожные симптомы 
измены предвещают близкие катастрофы, наиболее пылкие секции 
стихийно решают придать своим наблюдательным комитетам более 
четкий революционный характер и наделить их более непосред
ственной властью. Мало составлять списки подозрительных для 
передачи их Коммуне. Что произойдет в некий критический день, 
когда ход событий станет стремительным, когда каждый час, 
каждая минута будут иметь значение, если подозрительные, про
должая интриговать на свободе, дадут сигнал к избиению патрио
тов, обеспечат какой-нибудь район города для сбора эмигрантов, 
которые вдруг сбросят маски и поднимут знамя измены? 

Необходимо, чтобы быстрой деятельности Революционного 
трибунала, созданного 9—10 марта, соответствовала быстрая рабо
та секций, выявляющих подозрительных. Общее собрание секции 
Круа-Руж постановило 13 марта 1793 г. 18: 

«Принимая во внимание, что Национальный Конвент счел необ
ходимым в настоящих трудных обстоятельствах учредить Рево
люционный трибунал для суда над врагами отечества, что эффект 
действий этого трибунала будет мало ощутимым, если большая 
часть этих врагов от него ускользнет, что все добрые граждане 
должны иметь возможность до них добраться и что одним из средств 

13. Ε. M е 1 1 i é. Op. cit., chap. IV, 
«Les comités civils», p. 158. 
См.: A. S о b о u 1. Op. cit., 
p. 599. [См.: Л. Со б у л ь. Па
рижские санкюлоты во время 
якобинской диктатуры. М., 
1966, с. 298.— Прим. ред.] 

14. Коммуна 10 августа приостано
вила 11 августа деятельность 
гражданских комитетов, избран
ных при цензовом режиме. 
15 августа она установила но
вый порядок их избрания общи
ми собраниями секций. Они со
стояли из 16 человек (а не из 12, 
как пишет Жорес), которые вы
бирали из своей среды предсе
дателя и секретаря, сменяемых 

каждые две недели; граждан
ские комитеты были вновь обле
чены всеми своими прежними 
полномочиями. 

15. E. Me l l i é. Op. cit., p. 275; 
A. S о b о u 1. Op. cit., p. 604. 

16. E. M e l l i é. Op. cit., p. 179; 
A. S о b о u 1. Op. cit., p. 608. 

17. Люлье (1746—1794), Паш 
(1746-1823), Эбер (1757-1794), 
Шометт (1763—1794). 

18. Α. Τ u e t e у. Op. cit., t. VIII, 
№ 2024; «Archives parlementai
res», LX, 343; E. M e 1 1 i é. 
Op. cit., p. 180; A. S о b о u 1. 
Op. cit., p. 609. [См. русское 
издание, с. 302.— Прим. ред.] 
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достижения в этом деле успеха является осуществление строжай
шего надзора, секция учредила в своем лоне революционный 
комитет». 

Этот комитет, состоящий из семи человек и обновляемый напо
ловину каждый месяц, должен заседать ежедневно и будет полу
чать «от любого гражданина секции все подписанные и сохраняе
мые в секрете разоблачения против эмигрантов и высланных свя
щенников, вернувшихся в Республику», и вообще против всех 
врагов единой и неделимой Республики. 

Комитет сможет назначить двух своих членов, которые будут 
уполномочены вызывать вооруженную силу для проведения домаш
них обысков в присутствии мирового судьи и полицейского комис
сара 19. 

Оказавшись перед лицом этого беспорядочного, стихийного 
движения секций, расширявших в революционном порядке свои 
права, Конвент вмешался. Он урегулировал, расширив их, функ
ции наблюдательных комитетов, превратившихся фактически и по 
наименованию в революционные комитеты. 

Вот текст декрета от 21 марта 1793 г. 20: 
«В каждой коммуне Республики и в каждой секции коммун, 

разделенных на секции, во время, предварительно указанное гене
ральным советом, будет учрежден комитет, состоящий из 12 граж
дан. 

Статья 2. Члены этого комитета, которыми не могут быть 
избраны ни духовные лица, ни бывшие дворяне, ни бывшие мест
ные сеньоры или агенты этих бывших сеньоров, будут избраны 
на выборах большинством голосов. 

Статья 3 [новая редакция от 30 марта]. На тысячу человек, 
имеющих право голоса в секции, необходимы голоса ста человек 
для избрания лиц, которые войдут в состав наблюдательного 
комитета. 

Статья 4. Комитет коммуны или каждый из секционных коми
тетов коммуны обязаны будут принимать в своем округе деклара
ции от всех иностранцев, ныне проживающих в коммуне или 
могущих туда прибыть» и т. д. 

Итак, новые комитеты должны были осуществлять надзор 
только над иностранцами. Но эти комитеты, избранные 28 марта, 
не замедлили расширить свои полномочия, они подчинили своему 
контролю всех граждан. Надо было пользоваться доверием коми
тета, чтобы получить от коммуны удостоверение о гражданской 
благонадежности, и это дало этим комитетам, ставшим револю
ционными фактически и по наименованию, огромную власть. 

Дютар сообщал Тара 13 мая об их возрастающей активности: 
«Если вы позволите революционным комитетам захватить их 
прежнюю власть, то что же получится? Получится то, что с вашего 
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соизволения общественное мнение окончательно падет духом. Даже 
партия собственников покинет вас и отдастся на волю случая» 21. 

Он продолжает 14 мая 22: «Конвент отчасти сам причинил себе 
вред, учредив революционные комитеты. Я желал бы по крайней 
мере, чтобы он хотя бы подчинил их другим органам власти, чтобы 
он доверил руководство ими только отцам семейств, людям, достиг
шим сорокалетнего возраста и проживающим на территории 
секции не менее 30 лет. Теперь же эти должности занимают почти 
сплошь молодые люди, стремящиеся кем-нибудь стать, и ино
странцы. 

В моей секции бешеные сняли с должности полицейского комис
сара (и секретаря-письмоводителя), законно выбранного несколь
кими днями ранее, только потому, что у него лицо порядочного 
человека. Они ссылались на то, что собрание ранее постановило, 
что полицейских комиссаров будут выбирать только после обмена 
удостоверений и что произведенное избрание было делом некой 
клики. 

Удивительно, какую власть над народом приобрел этот про
веденный в жизнь закон. Если Конвент допустит замену его власти 
властью наблюдательных комитетов, он погиб, и, по моему мне
нию, не пройдет и недели, как это случится» 23. 

Разумеется, ответственность за его фейянскую философию 
я оставляю на совести наблюдателя Дютара, постоянно повторяю
щего, что Лафайет — его бог. Но его заметки позволяют нам 
видеть наблюдательные комитеты в действии. Одним из первых 
актов наблюдательных комитетов было объявление о введении 
новых удостоверений личности для каждого гражданина, чтобы 
обеспечить честность избирательных операций. И можно пред
ставить, сколько возможностей открывал перед ними этот обмен 
удостоверений, чтобы беспокоить, обескураживать, удалять из сек
ций тех граждан, которые были враждебны Горе и Коммуне. 

Почти во всех секциях полицейские комиссары, как те, что 
были избраны до прихода в секции буржуазных сил, так и те, что 

19. Прежде чем это сделала секция 
Круа-Руж, секция Французско
го театра создала у себя наблю
дательный комитет и постанов
лением от 12 марта 1793 г. упол
номочила его выдавать мандаты 
на арест граждан, которые ему 
«покажутся подозрительными 
из-за своих направленных про
тив Революции взглядов». См.: 
A. S о b о и 1. Op. cit., 
р. 609. 

20. Ε. M е 1 1 i é. Op. cit., p. 182. 
21. Α. Τ u e t e y Op. cit., t. IX, 

№ 588; A. S с h m i d t. Op. cit., 
t. I, p. 217. 

22. A. T u e t e y. Op. cit., t. IX, 
J\° 591; A. S c h m i d t . 
Op. cit., t. I, p. 222. 

23. Фактически к тому времени ре
волюционные комитеты уже на
ходились в большей или мень
шей степени под контролем Па
рижской коммуны. В течение 
зимы 1793/94 г. они попали под 
опеку правительственных коми
тетов, которая становилась все 
более жесткой. 
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были выбраны под влиянием революционных комитетов, действо
вали в согласии с последними: это была еще одна большая сила 
для приближавшейся новой революции 24. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КОММУНЫ 
Но главным источником той большой силы, которую обрели 

комитеты, была их тесная связь с установленными властями депар
тамента и Коммуны, почти нерушимый союз революционных силг 
взаимно дополнявших друг друга. Прокурор Коммуны Шометт, 
словно желая искупить ту вынужденную умеренность, которую он 
проявил 25 февраля и 10 марта, выступает то с пылкими проектами 
резолюций, то с пламенными обвинительными речами. Он как бы 
охвачен некой патриотической и революционной лихорадкой. 

28 апреля секция Прав человека, та самая, которая скомпро
метировала себя перед Конвентом, явившись туда с захваченным 
по ошибке знаменем с изображением лилий, старается доказать 
искренность своего революционного рвения 2б: 

«Командир вооруженной секции Прав человека докладывает 
о том, что граждане этой секции желают представить Генеральному 
совету знамя взамен того, которое оскорбило взоры республикан
цев, будучи запятнано эмблемой роялизма. Совет во главе с мэром 
спускается на площадь Общего дома [Ратуши], чтобы совершить 
там торжественное освящение нового знамени. Затем Совет возвра
щается обратно, сопровождаемый вооруженной силой названной 
секции, которая дефилирует по залу под звуки военного оркестра 
и многочисленных аплодисментов». 

Это означало рассеять ту тень, которая еще нависала над не
давними повстанческими событиями. Это означало провозгласить 
патриотами тех, кто обращался к Конвенту с дерзкими словами. 
В то же время 24 апреля Совет Коммуны проявляет большое рвение 
в связи с похоронами Лазовского, этого героя 10 августа 26: 

«Совет постановляет, что мэр и депутация Генерального со
вета примут участие в погребальном кортеже Лазовского, капита
на канониров секции Финистер, что Генеральный совет 10 августа 
будет приглашен участвовать в нем со своим стягом и табло со 
списком убитых и раненых в тот памятный день и что знамя воен
ного положения будет сожжено на могиле этого гражданина». 

Так, отметим мимоходом тот факт, что красное знамя — хотя 
10 августа в порядке своего рода народной узурпации и ирониче
ского вызова его несли во главе части наступавших — оставалось 
еще в 1793 г. эмблемой контрреволюции и объявления военного 
положения. Но показательна тщательность, с какой Коммуна 
1793 г. воскрешала память о 10 августа и даже декор революцион
ной Коммуны! Лихорадочное возбуждение заметно росло. 

Однако в продовольственном вопросе политика Парижской 
коммуны носила еще неуверенный характер. Правда, 18 апреля 
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Коммуна принимает участие в обсуждении продовольственного 
вопроса, начатом по инициативе Генерального совета Париж
ского департамента и завершившемся резолюцией об установлении 
максимума на зерно. 

«Прокурор Коммуны,— гласит отчет, опубликованный в «Мо
нитор» 27,— сообщает Совету, что в соответствии с приглашением, 
направленным Парижским департаментом всем его коммунам, 
мэр, муниципальные должностные лица и он сам отправились 
в указанное место собрания — в зал Якобинского клуба; что там 
были избраны комиссары для составления обращения к Нацио
нальному Конвенту по продовольственному вопросу; что глав
ным моментом этого обращения были предложение Конвенту 
фиксировать ежегодно цену зерна, приняв за единицу меры квин
тал». 

Как мы видим, инициатива исходит не от самой Коммуны, хотя 
она так активна и охотно идет на демонстрации. Похоже на то, 
что департаментские власти ближе, чем Коммуна, к бешеным, 
программа которых предусматривала установление твердых цен. 

Именно департамент предложил максимум установленным вла
стям Парижа, и именно председатель департамента сформулиро
вал петицию, адресованную Конвенту 28: 

«Мы пришли от имени граждан всего Парижского департамен
та осведомить вас о наших страданиях и предложить вам средства 
их исцеления. Вот уже четыре года нет такой жертвы, которой не 
принес бы народ отечеству. В качестве награды он просит у вас 
хлеба. Меры, которые мы вам предлагаем, в глазах обществен
ного мнения имеют уже силу закона. Речь идет о том неимущем 
классе, для которого законодатель не сделал ничего, если он не 
сделал всего. Пусть нам не возражают, ссылаясь на право соб
ственности. Право собственности не может быть правом морить 
голодом своих сограждан. Плоды земли, как и воздух, принадлежат 
всем людям. Мы запросили мнение хлебопашцев; все заверили нас, 
что Франция обладает большим количеством зерна, нежели ей 
необходимо для своего потребления. Мы пришли для того, чтобы 
предложить: 1) установление максимума цен на зерно по всей 
Республике, он мог бы составить для будущего года от 25 до 
30 ливров за сетье; 2) уничтожение торговли зерном; 3) упраздне-

24. 

25. 
26. 

О полицейских комиссарах, из
бираемых общими собраниями 
секций, см.: Ε. M е 1 1 i é. Op. 
cit., p. 271; A. S о b о u 1. Op. 
cit., p. 603. [См. русское изда
ние, с. 301.— Прим. ред.] 
«Moniteur», XVI, 265. 
«Moniteur», XVI, 226. Лазов
ский Клод (1752—1793) — сын 
обосновавшегося во Франции 

польского дворянина из свиты 
Станислава Лещинского, выбор
щик от секции Финистер (Сен-
Марсельское предместье), один 
из популярных руководителей 
своей секции и вдохновителей 
восстания 10 августа 1792 г. 

27. «Moniteur», XVI, 177. 
28. «Moniteur», XVI, 175; «Archives 

parlementaires», LXII, 620. 
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ние всех посредников между земледельцем и потребителем; 4) 
общий учет всего зерна после каждой уборки урожая». 

Было ли это осуществимо? И можно ли было упразднить всех 
посредников, не идя на коммунистическую организацию снабже
ния, не возложив на саму нацию закупку зерна у земледельцев 
и его продажу? Я пока оставляю этот вопрос открытым. Я только 
отмечаю, что эта программа, хотя внешне и официально к ней 
присоединились все установленные власти Парижа, была скорее 
программой департамента, чем Коммуны. Никто из прямых пред
ставителей Коммуны, ни мэр, ни прокурор, не брал слова, чтобы 
поддержать оратора департамента. 

Похоже на то, что на состоявшемся накануне, 17 апреля, за
седании Коммуны (насколько можно судить по отчетам, опублико
ванным в «Монитор» и в «Кроник де Пари») при обсуждении про
довольственного вопроса проявляли осторожность и народу на 
сей предмет давали советы благоразумия и умеренности. 

«Открывается,— сказано в «Монитёр» 29,— дискуссия по про
довольственному вопросу. Некоторые члены предлагают в каче
стве средства устранения нынешних трудностей выставить на 
рынке максимально возможное количество муки со складов му
ниципалитета. Но заместитель прокурора Коммуны полагает, 
что такая мера может причинить лишь большой вред, так как 
помешает булочникам запастись мукой вне Парижа, и, когда 
склады опустеют, муниципалитет и булочники будут вынуждены 
покупать муку вне Парижа, а тогда, пожалуй, это уже будет не
возможно. 

От одного из администраторов по продовольственной части, 
Гарена 30, потребовали заявить, верно ли, как он это утверждал, 
что Париж достаточно обеспечен продовольствием, и, наконец, 
сказать, на сколько времени хватит продовольствия. Он отвечает, 
что с прискорбием видит, что неуместные тревоги расстраивают 
все планы администрации. Он неоднократно подтверждает, что 
недостатка в продовольствии не будет, и предлагает опубликовать 
на сей предмет прокламацию, текст которой одобряется. 

Присутствовавшим на заседании комиссарам секций было пред
ложено отправиться в свои секции и информировать их о том, что 
они только что слышали о продовольственном положении». 

Итак, Коммуна скорее старается успокоить, ободрить. Тон 
предложенной Гареном прокламации, текст которой нам дает 
«Кроник де Пари», почти агрессивен по отношению к тем, кто рас
пространяет тревогу 31: 

«Коварные люди хотят посеять смуту среди вас, возбуждая 
тревогу относительно снабжения продовольствием. Это те люди, 
которые стремятся к свержению Республики, к восстановлению 
монархии. Не вздумайте прислушиваться к ним. Париж обеспе-
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чен продовольствием, булочники выпекают даже больше, чем не
обходимо для пропитания жителей нашего города. Если могло 
показаться, что хлеба не хватает, то это можно объяснить только 
страхом, охватившим некоторых мнимых патриотов, которые, ри
нувшись к булочникам, увлекли и вас за собой, да еще тем, что 
те же так называемые добрые граждане вывозили или помогали 
вывозить из Парижа изрядное количество выпеченного здесь 
хлеба. Ныне муниципальная администрация положила предел 
этому вывозу, приказав осматривать возы, выезжающие из Па
рижа, и конфисковывать найденные на них хлебы. Это мера спра
ведливая и естественная, ибо если народ Парижа несет жертвы, 
чтобы поддерживать у себя низкие цены на хлеб, то этот народ 
имеет право пользоваться плодами своих жертв. Поскольку в Па
риже нет недостатка в муке и булочники пекут хлеб в достаточном 
количестве, нет оснований для опасений и не должно быть тревоги. 
У нас уже нет причин врываться силой к булочникам. Вы можете 
уверенно и спокойно одобрить разумные меры, принятые вашими 
должностными лицами, что обеспечит ваше снабжение продоволь
ствием и расстроит подлые заговоры смутьянов». 

Очевидно, Генеральный совет Коммуны, одобривший вечером 
17 апреля 32 текст этой прокламации и постановивший, что она 
будет напечатана и расклеена, в частности у дверей булочников, 
а также разослана по 48 секциям, без особой охоты вступил на 
следующий день на тот путь, на который его увлек департамент. 
Незаметно, чтобы кто-либо из членов Коммуны задумался над та
ким вопросом: если вывозят хлеб из Парижа, то потому, что в дру
гих местах он дороже, а если он там дороже, то потому, что не 
установлен максимум цен на хлеб, стало быть, надо установить 
общую таксацию, чтобы воспрепятствовать вывозу хлеба, кото
рый может привести к истощению Парижа. Нет, в дошедших до 
нас отчетах нет никакого следа, указывающего на такого рода рас
суждения. В действительности даже после установления общих 
твердых цен на зерно оставалась бы еще разница между ценой 
хлеба в Париже и его ценой вне Парижа, поскольку Париж шел 
на жертвы, чтобы удерживать цену хлеба ниже даже нормальной 
цены. Гарен, к которому Совет Коммуны относится с полным дове
рием, поскольку принимает все его предложения, по-видимому, 
противник всякой системы регламентации. 29 апреля администра
торы Гарен и Кузэн предлагают Совету следующую прокламацию, 
которую тот одобряет 33: 

29. «Moniteur», XVI, 170. 31. «Chronique de Paris», J№ 109, 
30. Гарен (1753—?) — хозяин ne- 19 avril 1793, p. 2. 

карни, выборщик 14 июля, член 32. «Moniteur», XVI, 170. 
Генерального совета Коммуны, 33. «Moniteur», XVI, 266. Кузен 
администратор по продоволь- (1739—1800) — профессор мате-
ственной части в 1793 г. матики в Эколь-милитер и в Ко-
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«Граждане, администраторы продовольственного снабжения 
с подлинным удовлетворением обращаются к секциям, чтобы осве
домить их о продовольственном положении в Париже. Коммер
ческая мука, хотя и по высоким ценам, имеется на рынке в изоби
лии, и администрация надеется, что принятые ею меры, до сих 
пор имевшие успех, будут столь же успешны и в дальнейшем и по
степенно приведут к снижению цен на этот товар. Однако мы по
вторяем вам, эти меры не могут и не должны стать достоянием 
гласности, да и зачем предавать их гласности, если от этого не 
может быть никакой пользы, а только один вред, и, главное, вред 
неисправимый? Зачем открывать перед глазами любопытных муни
ципальные склады, реестры управления продовольственного снаб
жения? Не для того ли, чтобы знать, как работают администрато
ры? Но они дают об этом ежедневно точный отчет мэру и муници
пальному бюро. При подобном надзоре есть ли малейшие основа
ния беспокоиться о том, как ведется эта работа? Не для того ли 
нужна гласность, чтобы знать, каково состояние складов и сде
лок о доставке товара? Но важно, чтобы эти сделки сохранялись 
в секрете, потому что может случиться, что малейшее разглаше
ние помешает доставке ожидаемой муки. Важно, чтобы состояние 
складов не было всем известно. Может быть, не все муниципаль
ные склады находятся в Париже, да и не должны там быть, дабы 
надежнее обеспечить успешное снабжение. Пока давайте доволь
ствоваться преимуществами, вытекающими из этих мер. Придет 
день, когда администраторы смогут подробно рассказать не о тру
дах и заботах, которых потребовали от них эти меры, а о самих 
этих мерах. Они, вероятно, остались бы бесполезными, если бы 
в соответствии с постановлением муниципалитета от 3 февраля 
мы бы допустили, чтобы цена хлеба в Париже следовала за ценой 
муки, подобно тому как это происходит по всей Франции 34. Париж 
обеспечен продовольствием, булочники снабжены, муниципаль
ные склады тоже, и они и дальше будут снабжаться назло мнимым 
патриотам и интриганам, ибо именно они, несомненно, пробуж
дают у вас тревогу. Но эти аристократические уловки уже уста
рели; вы понимаете, что сейчас более, чем когда-либо, необходимо, 
чтобы все граждане сплотились вокруг мэра, который пользуется 
их доверием, и муниципальных должностных лиц, которые за
служенно разделяют это доверие благодаря их искренней пре
данности общественному благу, основой которого является про
довольственное снабжение». 

Верно, что муниципалитет, как это видно из записи от 1 фев
раля 1793 г. в реестре протоколов его заседаний, рекомендовал 
народу предоставить цене хлеба повышаться соразмерно измене
ниям цен на муку и выступал в защиту принципа свободы тор
говли 35: 

«Некоторые секции жалуются на вздорожание хлеба, созы
вают собрания, на которых раздаются угрозы в адрес булочников, 
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и требуют, чтобы муниципалитет принял меры, способные вернуть 
спокойствие. Возникла дискуссия по вопросу о том, следует ли 
поднять цену четырехфунтового хлеба до 13 су или же сохранить 
нынешнюю цену. 

После оживленных прений муниципалитет постановляет: 
1) передать этот вопрос на рассмотрение самих секций; 2) пос
лать им «Обращение к народу», составленное гражданином Гаре-
ном, для того чтобы дать им возможность обсудить этот вопрос, 
имея точные сведения о мотивах как в пользу увеличения цены, 
так и против увеличения». 

Итак, Гарен помнил решение муниципалитета в начале февраля 
тем лучше, что сам предложил и сформулировал его. И составлен
ное им «Обращение к народу», цель которого была изложить сек
циям аргументы «за» и «против», в действительности было реши
тельным выступлением в защиту свободы торговли, за свободное 
изменение цен в соответствии с положением на рынке: 

«Должностные лица народа всегда обязаны говорить ему прав
ду, ибо мужественный народ, завоевавший свободу, всегда готов 
ее выслушать. 

До сего дня, граждане, хлеб в этом великом городе прода
вался дешевле, чем в любом другом городе Республики. Жители 
департаментов, даже наиболее плодородных, уже давно едят хлеб, 
за который платят 4—5 су за фунт, а в некоторых местах и по 
7 су зв. Цена 12 су за 4 фунта, которой вы пользуетесь, была бы 
невозможна без огромных жертв со стороны муниципалитета,— 

ролевском коллеже, член Ака
демии наук, администратор по 
продовольственной части с 
1791 г. 

34. В действительности это поста
новление было аннулировано 
Генеральным советом Коммуны 
на следующий же день. («Mo
niteur», XV, 366.) «Совет, уве
домленный о том, что вот уже 
несколько дней, как булочники 
повысили цену на хлеб, поста
новил, что цена четырехфунто
вого хлеба устанавливаете« 
в 12 су с предоставлением воз
мещения булочникам, если для 
этого имеются основания» (за
седание 4 февраля 1793 г.). 
См. ниже, прим. 37. 

35. Обо всем этом см.: A. M a t h i -
е ζ. La vie chère et le mouvement 
social sous la Terreur. Paris, 
1927, p. 119. [См.: А . М а т ь е з . 
Борьба с дороговизной и со

циальное движение в эпоху тер
рора. М.— Л.Д928, с. 93.— 
Прим. ред.] Парижский му
ниципалитет был склонен под
нять цену хлеба, установлен
ную в размере 3 су за фунт, и 
облегчить таким образом бре
мя, лежавшее на его бюдже
те: 12 тыс. ливров ежеднев
ного возмещения булочникам. 
Говоря о муниципальных уч
реждениях, надлежит отли
чать собственно муниципали
тет, исполнительный орган, за
ботящийся о четком ведении 
финансовых дел, и Генеральный 
совет Коммуны, орган, обсуж
дающий и выносящий решения, 
более чувствительный к народ
ному мнению. 

36. См. указания на этот счет в ра
боте. A. M a t h i е ζ. Op. cit., 
p. 114. [См. русское издание, 
с. 90.— Прим. ред.] 
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жертв, продолжение которых немыслимо без полного разорения 
Парижской коммуны, жертв, создающих неодолимые препятствия 
для нашего снабжения продовольствием. Ибо если булочник про
дает свой четырехфунтовый хлеб всего лишь по 12 су, то он может 
платить за муку не более 60 ливров за мешок весом 325 фунтов, 
а за такую цену он нигде муки не достанет, поскольку наши 
братья в наиболее отдаленных департаментах покупают ее по 
66—67 ливров в провинциях Бос, Бри, Суассонэ, Вексен. Есть 
только один способ создать изобилие в Париже — платить за 
муку столько, сколько она стоит, столько, сколько платят за нее 
наши братья в департаментах! У нас есть основания думать, что 
небольшое увеличение цены на хлеб даст булочнику возможность 
покупать муку по более высокой цене, создаст ему благоприятное 
положение на рынках и восстановит в среде торговцев и земле
дельцев то доверие к нему, которое он потерял из-за низкой цены 
хлеба по сравнению с ценой муки. 

Мы надеемся, граждане, что вы поймете эти соображения ва
ших должностных лиц и что никто из жителей этого великого го
рода не откажется поддержать это повышение, которое не может 
быть меньшим, чем одно су на четырехфунтовый хлеб. 

Помните, что разумная цена — источник изобилия, а изобилие 
приводит к снижению цен. 

Муниципалитет, всегда ревностно стремящийся дать своим 
доверителям всю возможную информацию, распорядится о том, 
чтобы дважды в неделю в Париже вывешивались сведения о ценах 
на муку на рынке и на пристанях и о цене, по которой булочник 
не может, не терпя убытка, продавать свой хлеб потребителю при 
существующих ценах на муку. 

2 февраля 1793 г., II г. Французской Республики 
Цена четырехфунтового хлеба в зависимости от цены муки, 

не считая расходов булочника: 
При цене муки 50 ливров за мешок цена хлеба будет 10 су. 

При цене муки 60 ливров — 12 су. При цене муки 65 ливров — 
13 су. При цене муки 70 ливров — 14 су. При цене муки 75 лив
ров — 15 су. При цене муки 80 ливров цена хлеба будет 16 су. 

Замечание: 
В настоящее время мука продается по 65 ливров. Уборка хле

бов происходит в дождливое время, и вследствие этого у булоч
ника и мельника не может быть никаких надежд на спекуляцию. 
Мука берет меньше воды, дает меньше фунтов хлеба, лишает нас 
того избытка, который приносят хлеба, сжатые в сухую погоду, 
при сноровке булочника; мы теряем 25 фунтов хлеба на каждом 
мешке муки весом в 325 фунтов по сравнению с нормальными го
дами. 

Соседние с нами муниципалитеты повысили цену на хлеб до 
13 су. Если парижский муниципалитет сохранит цену 12 су, то 
вы лишитесь того хлеба, который булочник производит для васг 
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так как сельские граждане будут охотно приезжать, чтобы поку
пать хлеб по цене более низкой, чем у них, и это сделает иллю
зорными все заботы ваших должностных лиц, пекущихся о том, 
чтобы у нас не было недостатка в хлебе» 37. 

Это чистейший язык либеральной экономической политики, 
и весьма любопытно, что Парижская коммуна в своем обращении 
от 29 апреля ссылается на эти декларации от начала февраля. 
Это абсолютно противоречило всей той системе регламентации, 
которая уже начинала диктоваться ходом событий и которую, ка
залось, сама Коммуна рекомендовала Конвенту на заседании 
18 апреля. Что еще любопытнее, так это то, что Генеральный совет 
Коммуны, сожалея вместе с Гареном по поводу того, что постанов
ление муниципалитета от 3 февраля не было выполнено, сам себя 
дезавуирует. Ведь именно Генеральный совет Коммуны пренебрег 
решением муниципалитета и сохранил, как я уже указал, цену 
четырехфунтового хлеба в 12 су на своем заседании 4 февраля 38. 
Муниципалитет тщетно протестовал. В отчете о заседании Ком
муны 5 февраля, помещенном в «Кроник де Пари», я читаю сле
дующее 39: 

«Муниципалитет пересылает Генеральному совету петицию, 
полученную им сегодня утром от булочников. Они указывают, что 
принятое вчера Генеральным советом решение ставит их в затруд
нительное положение, которое может причинить много бед их со
гражданам. "Пока вы будете рассматривать,— говорят они,— во
прос о том, следует ли выплачивать возмещение, можно опасаться 
нехватки хлеба...„ 

Генеральный совет постановляет, что решение, фиксирующее 
цену четырехфунтового хлеба в 12 су, подлежит исполнению, и 
подтверждает булочникам, что возмещение будет определенно 
выплачиваться». 

Ясно, что муниципалитет, передавая петицию, одобрял ее. 
Так что, когда 29 апреля Генеральный совет Коммуны выражает 
сожаление по поводу того, что цена хлеба не следовала за ценой 
муки, как того хотел муниципалитет, он сам себя порицает и пол
ностью подчиняется влиянию экономических идей Гареыа. Стало 
быть, если 18 апреля Генеральный совет Коммуны присоеди
нился к решению департамента, то без горячего убеждения и, 
вероятно, под давлением некоторых секций 40. 

37. Генеральный совет Коммуны запрошен аванс у Конвента, 
дезавуировал это «Обращение См. выше, прим. 34. 
к народу» и 4 февраля 1793 г. 38. См. выше, прим. 34 и 37. 
постановил, что цена хлеба бу- 39. «Chronique de Paris», № 38, 
дет сохранена в размере 3 су 7 février 1793, р. 152. 
за фунт благодаря введению 40. По-видимому, Жорес не был 
особого налога на богатых знаком с официальным протоко-
(4 млн.), в счет которого будет лом заседания Коммуны 18 ап-
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На заседании 17 апреля, когда некоторые делегаты секций 
выступили с предложением провести на поле Федерации граждан
ский праздник, с трибун раздались крики: «Долой праздник! Нам 
хлеба надо!» 41 Генеральный совет не посмел выступить против 
этих требований и стал делать вид, что что-то предпринимает. 
Но его экономическая политика была другой. По существу, при 
наличии крупных субсидий, которые Париж получал от Конвента 
и которые позволяли удерживать цену хлеба в размере 3 су за 
фунт, Париж нисколько не был заинтересован в установлении 
твердых цен на зерно. Он даже мог опасаться, что твердые цены 
могут послужить решающим предлогом для прекращения этих 
государственных субсидий Парижской коммуне. Да и достаточно 
ли установить твердые цены на зерно, чтобы сохранить цену на 
хлеб в размере 3 су за фунт? Это было весьма сомнительно; жирон
дист Дюко на заседании Конвента 18 апреля сообщил петицио-
нерам, что в Бордо хлеб продается по коммерческой цене 7 су за 
фунт 42. Позволит ли установление максимума цен на зерно сни
зить наполовину цену хлеба? Это не было вероятным. Так что, 
по всей видимости, скорее соседние с Парижем коммуны, а не 
сама Парижская коммуна, побудили департамент потребовать 
установления твердых цен на зерно. 

Не это было главным, что волновало Парижскую коммуну. 
И когда в начале мая в Париж пришли женщины из Версаля, чтобы 
оказать давление на Конвент и добиться от него установления 
максимума, Парижская коммуна, хотя и устроила им братский 
прием, была, видимо, больше всего озабочена надзором над 
ними и старалась удержать их от всяких дерзких выступле
ний 43. 

(Заседание 1 мая).— «Гражданин мэр сообщает, что граждане 
из Версаля собираются провести ночь в зале Конвента в ожидании, 
пока соберутся его члены. Совет предлагает гражданину мэру 
отправиться к ним и объяснить, что зал Конвента есть националь
ное владение, которое должно уважать, и назначает комиссаров 
для сопровождения его» 44. 

Шометт был больше озабочен организацией того, что на со
временном языке мы назвали бы «социальной помощью и страхо
ванием», чем регламентацией цен на продукты, и соответственно 
ориентировал Коммуну. Последняя по его предложению прини
мает 4 мая решение «обратиться с петицией к Конвенту, чтобы 
просить его о скорейшей организации народного просвещения, 
заведений для бедных, как трудоспособных, так и немощных, а 
также о том, чтобы он поручил Комитету земледелия и торговли 
представить к определенному сроку доклад о наиболее быстрых 
и верных средствах не только облегчить положение бедных, но и 
искоренить нищету путем предоставления молодежи возможностей 
обеспечить себе старость, а тем, кто обладает только руками, 

.мужеством и здоровьем, предоставить возможность применить их 
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таким образом, чтобы когда-нибудь они могли стать собственни
ками». 

Это были планы более широкие, но рассчитанные на осущест
вление в более отдаленные сроки, чем установление твердых цен 
на зерно. 

Вероятно, у Жака Ру вызывали улыбку эти колебания Париж
ской коммуны,, то увлекаемой народным движением в сторону со
циальной политики бешеных, то отвергающей или забывающей 
максимум и предающейся смутным надеждам на всеобщее благо
денствие. Большим сюрпризом было внезапное появление Жака 
Ру 19 апреля на заседании Генерального совета Коммуны. Вот 
как начинается отчет об этом заседании, опубликованный в «Мо
нитор» 45: 

«Во время обычного назначения на дежурство в Тампле [над
зор за Марией Антуанеттой] Жак Ру был назначен на дежурство. 
Он заявил, что болен и что, если его заставят идти в Тампль, он 
не появится больше в Совете. 

Это заявление дало повод для различных предложений, сво
дившихся к резкому осуждению Жака Ру и даже изобличению его 
перед его секцией. После довольно продолжительной дискуссии 
Совет постановляет, что ответ Жака Ру будет сообщен в его секцию, 
а именно секцию Гравилье, а что касается всяких дальнейших объ
яснений, то Совет переходит к очередным делам». 

Откуда он явился и каким образом оказался здесь? Мы видели 
из отчета о заседании 2 марта, опубликованного в «Монитёр» 4в, 

ре ля. Он нашел бы там, что 
Шометт по возвращении из Кон
вента, куда он сопровождал 
Люлье, провел постановление 
о том, что Коммуна объявит 
себя «в состоянии революции 
до тех пор, пока не будет обес
печено снабжение продоволь
ствием». См. нашу работу о при
нятии первого максимума в 
«Annales révolutionnaires», mai-
juin 1919. [Примечание Α. Ма-
тьеза.] 

41. «Chronique de Paris», № 109, 
19 avril 1793, p. 3. 

42. «Moniteur», XVI, 175; «Archives 
parlementaires», LXII, 620. Во 
время этого заседания 18 апреля 
и была представлена петиция 
«от имени граждан всего Па
рижского департамента». См. 
выше, прим. 28. См.: A. M а -

43. 

44. 
45. 

t h i e z . Op. cit., p. 178. [См. 
русское издание, с. 138.— 
Прим. ред.] 
«Moniteur», XVI, 293. См.: 
A. M a t h i е ζ. Op. cit., p. 185. 
[См. русское издание, с. 143.— 
Прим. ред.] 
«Moniteur», XVI, 309. 
«Moniteur», XVI, 186. См.: 
VV. M a r k o v . Jacques Roux. 
Scripta et acta. Berlin, 1969, 
p. 457. 20 апреля 1793 г., заслу
шав письмо Жака Ру, в котором 
он просил приостановить при
нятое накануне постановление, 
где его изобличали перед его 
секцией, Генеральный совет 
Коммуны принял резолюцию о 
переходе к очередным делам. 
(«Moniteur», XVI, 193.) См. ни
же. 

46. «Moniteur», XV, 618. 
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что Жак Ру был в числе тех делегатов Генерального совета Ком
муны, которых большинство секций отвело. Он определенно ука
зан в этом отчете (правда, неофициальном). Ошибки тут не может 
быть. Уже события 25 февраля 47 привлекли внимание к Жаку 
Ру, и, если бы «Монитёр» допустил относительно его столь серьез
ную ошибку, она была бы исправлена. К тому же, как я уже отме
тил, «Монитёр» указывает по поводу заседания 19 марта, что сек
ция Гравилье еще не прислала протокола о новом избрании, кото
рое было ей предложено 48. 

«Кроник де Пари», сообщившая в начале марта об отводе ряда 
комиссаров большинством секций, дает о заседании 19 марта 
информацию, почти тождественную той, которая содержится 
в «Монитёр» 49: 

«Секции Мон-Блан и Французского Пантеона отказались вы
брать других делегатов, несмотря на отвод, заявленный большин
ством секций. Секции Елисейских полей, Французских гвардей
цев, Попенкур, Кенз-Вен, Федератов и Обсерватории произвели 
новые выборы, в результате которых избранными оказались все те 
же лица, отведенные большинством секций. Секции Гравилье и 
Тампля не прислали своих протоколов». 

Итак, не может быть сомнения в том, что делегаты секции 
Гравилье, и в их числе Жак Ру, были отведены большинством 
секций. Но я слишком поспешно заключил на основе отчета засе
дания Коммуны 10 апреля, что секция Гравилье (сначала не посчи
тавшая нужным послать свои протоколы и показавшая довольно-
длительным воздержанием свое недовольство или презрение) 
в конечном счете решила между 19 марта и 10 апреля заменить сво
их делегатов в Совете Коммуны б0. Вот отчет о заседании 10 апреля, 
опубликованный в «Монитёр» б1: 

«Поскольку обращение, направленное Конвенту с целью при
нятия им декрета, устанавливающего предельный срок выборов, 
было передано в Законодательный комитет, Совет постановил, чта 
Конвенту будет предложено определить точный срок замещения 
граждан, отведенных большинством секций, и что в случае несо
блюдения этого декрета секции будут созваны для проведения 
этого замещения в секциях Французских гвардейцев, Попенкур, 
Французского Пантеона и Обсерватории, которые одни не захоте
ли заместить граждан, избранных ими и отведенных большинст
вом». 

Из этого текста как будто вытекает, что секция Гравилье вы
полнила все требования. «Кроник де Пари» дает нам самый текст 
постановления, принятого 10 апреля Генеральным советом Ком
муны 52: 

«Генеральный совет, принимая во внимание, что нескончае
мые трудности, возникающие в нескольких секциях в связи с из
бранием почетных граждан, наносят великий ущерб обществен
ному благу, что ни один закон не содержит карательных постанов-
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лений в отношении секций, отказывающихся заменить делегатов, 
которых отвергло большинство секций, что реорганизация муни
ципалитета должна быть прямой и что никакой посредствующий 
орган власти не может заменить народ в выборах, резервирован
ных за ним законом, постановляет, что Конвенту будет направлена 
просьба установить точный срок замещения граждан, отвергну
тых секциями, и что в случае несоблюдения этого декрета секции 
будут созваны для проведения упомянутого замещения в секциях 
Французских гвардейцев, Попенкур, Французского Пантеона и 
Обсерватории, которые одни не захотели заместить граждан, из
бранных ими и отведенных большинством, и постановляет, сверх 
того, что депутация немедля направится в Законодательный коми
тет для доведения до его сведения настоящего постановления». 

Опять-таки, если секция Гравилье не подчинилась закону, если 
она не произвела замену Жака Ру и других, отвергнутых конт
рольным голосованием секций, то как объяснить, что она не ука
зана вместе с другими четырьмя секциями, которые должны быть 
созваны на сей предмет? Как объяснить, что Генеральный совет 
подчеркивает, что эти четыре секции — единственные, не подчинив
шиеся закону? Если же Жак Ру был замещен до 10 апреля, то как 
мог он участвовать 19 апреля в качестве делегата секции Гравилье 
в дебатах Генерального совета Коммуны? Признаюсь, что с дан
ными, которыми мы располагаем, я не нахожу решения этого во
проса. Возможно, что Жак Ру и секция Гравилье, которые, как 
мы видели, не послали 19 марта своих протоколов, избрали так
тику, заключавшуюся в том, чтобы выиграть время и избежать от
крытого столкновения с Коммуной. Это могло бы объяснить, по
чему секция Гравилье не была включена в список секций, ока
завших открытое сопротивление закону. 

Что могла поделать Коммуна перед лицом той силы инерции, 
которую ей противопоставляли некоторые секции, и при отсутст
вии всякой законной санкции? Она уважала суверенитет народа, 
и, несомненно, временные представители секций продолжали за
седать в Генеральном совете Коммуны до окончания разрешения 
спора. А он не был разрешен еще в конце мая. В самом деле, в 
«Монитор» в связи с заседанием Коммуны 23 мая 53 я читаю сле
дующее: 

«Совет постановляет, что для устранения помех, вытекающих 
из того, что организация муниципалитета еще окончательно не 

47. О беспорядках и грабежах 51. «Moniteur», XVI, 130. 
25 февраля 1793 г. см. выше, 52. «Chronique de Paris», № 102, 
с. 215. 12 avril 1793, p. 3. Об этом деле 

48. «Moniteur», XV, 770. нет никакого упоминания в ука-
49. «Chronique de Paris», № 80, занной выше работе В. Маркова 

21 mars 1793, р. 4. (прим. 45). 
50. Обо всем этом деле см. выше, 53. «Moniteur», XVI, 406. 

с. 222. 
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завершена, печатный список окончательно одобренных членов 
и имена трех, еще не прошедших контрольных выборов, будут 
разосланы секциям вместе с циркулярным письмом, дабы объя
вить им, что, если в трехдневный срок они не сообщат об отводе 
или признании своих представителей, которые должны дополнить 
окончательный состав муниципалитета, Совет осуществит его 
организацию совместно с департаментом и в соответствии с мне
нием большинства секций, не считаясь с теми секциями, которые 
будут хранить молчание». 

Впрочем, в то время царило такое сильное возбуждение, во 
всех секциях шла столь ожесточенная борьба между умеренной 
буржуазией и революционной демократией, что у Коммуны не 
могло быть никаких надежд на проведение нормальных выборов 
делегатов в Генеральный совет. Вопрос поэтому как бы повис 
в воздухе, и Жак Ру, несомненно, пользовался этим неопределен
ным положением, чтобы временно продолжать осуществлять в 
Генеральном совете свои функции делегата. С другой стороны, 
очевидно, что его отношения с Генеральным советом довольно 
напряженные. Почему Жак Ру отказался, когда пришла его оче
редь, выполнить в Тампле те функции надзора, которые Коммуна 
взяла на себя? Действительно ли он был болен, как он это сказал? 
Или он опасался, что многочисленные враги, которые имелись у 
него в Коммуне, постараются его скомпрометировать как раз 
в тот момент, когда донос надзирателя Тизона на двух комиссаров 
Коммуны, повинных в снисходительности к Марии Антуанетте, 
привел Коммуну в волнение 64? Или он был в обиде на Генеральный 
совет, который часто дезавуировал его и грубо обходился с ним? 
Похоже на то, что он хотел возможно меньше связываться с Ком
муной и присутствовал на ее заседаниях скорее как угрюмый или 
иронический наблюдатель, чем как член Коммуны. Он дерзко 
угрожает ей не появляться больше на ее заседаниях, если она 
будет навязывать ему общую дисциплину, и Генеральный совет, 
хотя и передает на суд секции Гравилье отказ Жака Ру, считает, 
что инцидент исчерпан б5. Он, видимо, устал от постоянных конф
ликтов с упрямым и дерзким священником и в эти дни кризиса 
не хотел ссориться с мощной революционной секцией Гравилье. 

Жак Ру видел, как в экономических вопросах Совет Коммуны 
качало от либерализма Гарена до политики вмешательства Люлье 
и департамента. Несмотря на все эти несообразности и противо
речия, он констатировал успехи своей политики и ожидал своего 
часа со смешанным чувством злобы и презрения. 

Но если в вопросе продовольственного снабжения Коммуна 
колебалась, она энергично поддерживала и организовывала рево
люционное политическое движение, ширившееся против Жиронды 
со времени измены Дюмурье. Ее охватил гнев при виде того, как 
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Жиронда ловко использовала в своих интересах петицию секций 
(15 апреля): если секции Парижа требуют, чтобы депутаты пред
стали пред судом народа, да будет так, но пусть это будут все 
депутаты и весь народ. Получалось так, словно призыв к народу 
был подсказан Жиронде парижскими революционерами. Надо было 
поскорее выбраться из западни, которую сами себе устроили. 

«Генеральный совет [заседание 15 апреля, отчет в «Монитёр»] 56, 
уведомленный о том, что петиция большинства секций, представ
ленная сего дня Национальному Конвенту, была неверно истол
кована и дала повод для бурных прений, принимая во внимание, 
что воля секций имела в виду отнюдь не созыв первичных собраний, 
а кару подлых представителей, изменивших делу народа, постано
вил, что депутация предстанет завтра перед Конвентом с целью 
восстановления подлинного смысла этой петиции и осуждения 
всякого истолкования, противоречащего ее подлинному духу». 

Это значило заявить во весь голос, что разрешение кризиса — 
исключительно дело инициативы и революционной активности 
Парижа. Эту активность Коммуна поддерживала всей своей 
властью, с самого начала вмешиваясь в дела секций в пользу 
самых пылких демократов. Почти во время каждого заседания 
секции, где «патриоты» оказывались в меньшинстве перед лицом 
буржуа, посылали делегатов в Коммуну. И Коммуна немедля 
присылала комиссаров для надзора за происками «контрреволю
ционеров». Она наводит на них страх: если им удалось завладеть 
реестрами, опечатать бумаги какого-либо наблюдательного ко
митета, Коммуна приказывает снять печати. Так, 3 мая (но это 
лишь один из очень многих примеров) «секция Единства просит 
Совет выделить одного или нескольких его членов, чтобы присут
ствовать на ее заседаниях и положить конец скандальным сценам, 
которые устраивают враги набора в армию, писцы нотариусов 
и банкиры. Совет назначает с этой целью комиссаров и постанов
ляет, что объявит дурными гражданами тех, кто будет проти
виться набору в армию, и что закон, карающий смертной казнью 
врагов общественного блага и свободы, будет завтра разослан 
всем 48 секциям» 57. 

Отсюда мы видим, какими грозными средствами располагала 
Коммуна и как она могла воздействовать на ход дел в секциях. 
Поскольку врагами Жиронды были именно те, кто наиболее ак
тивно содействовал набору для усмирения Вандеи, поскольку они 
хотели энергично взыскать прогрессивный налог, чтобы создать 

54. Тизон, комиссар Коммуны в 193.) О Тулане см. выше, 
Тампле, 20 апреля 1793 г. об- с. 401, прим. 7. 
винил комиссаров Коммуны, 55. См. выше, прим. 44. 
в частности Тулана и Венсана, 56. «Moniteur», XVI, 153. 
в «тайных совещаниях» с узни- 57. «Moniteur», XVI, 302. 
нами Тампля. («Moniteur», XVI, 
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ресурсы для ведения войны, и поскольку, с другой стороны, уме
ренные буржуа колебались и отчасти отступали, Коммуне 
было нетрудно вмешаться во имя отечества и свободы и навести 
ужас на своих противников. 

7 мая депутаты от секции Единства опять приходят в Комму
ну б8. 

«Они сообщают Генеральному совету, что распорядились сжечь 
злобную речь, направленную против прокурора Коммуны, и за
являют, что этот гражданин и командующий никогда не теряли 
доверия честных граждан этой секции. 

Совет назначает комиссаров для снятия печатей, наложенных 
на помещение наблюдательного комитета этой секции, для вос
становления его членов в их должностях и для ареста контррево
люционеров. 

Один член Совета докладывает Совету свои соображения по 
поводу учреждения революционных комитетов, которые он счи
тает преждевременными и обладающими слишком широкими пол
номочиями. Он хотел бы, чтобы Совет обратился к Национальному 
Конвенту с петицией о запрещении учреждения этих комитетов. 

Другой член Совета высказывается против такой меры. Он 
считает, что высший закон — спасение народа — требует сохра
нения этих комитетов, являющихся очагами патриотизма, состоя
щих, как правило, из самых безупречных граждан, наиболее от
личившихся в ходе Революции. Он требует принятия строжайших 
мер против тех, кто хотел бы посягнуть на революционные коми
теты, и даже ареста всех тех, кто посмел или посмеет опечатать 
помещения упомянутых комитетов. Совет принимает предложения, 
сделанные другими членами, и постановляет выбрать комиссаров 
для составления текста постановления. Этими комиссарами стали 
Любен, Милье и Луве...» («Монитёр»). 

5 мая завязалась борьба в секции Бон-Консей. «Туда посылают 
двух комиссаров для восстановления единства. Помимо этого, 
выбирают комиссаров, которые будут направлены в Якобинский 
клуб, к Братскому обществу и в Клуб кордельеров с тем, чтобы 
пригласить их членов отправиться в их секции, что там будут 
выдаваться удостоверения о гражданстве не требуя предъявления 
квитанции об уплате налогов» 59. 

6 мая Шометт предлагает, «чтобы до тех пор, пока патриотизм 
не восторжествует на собраниях секций, Генеральный совет не 
заседал по воскресеньям вечером и в дни выборов в упомянутых 
секциях; чтобы все другие административные учреждения были 
призваны поступить так же, дабы увеличить число подлинных 
друзей Республики на собраниях секций» («Кроник де Пари») б0. 

Коммуна способствовала, таким образом, обеспечению в сек
циях господства революционных элементов. И полицейский на
блюдатель приходит к выводу, что давно пора лишить Коммуну 
«этой важной части муниципальной юрисдикции». Постановив, 
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что все жители Парижа обязаны написать свою фамилию на двери 
своего дома, она облегчала наблюдательным комитетам осуще
ствление контроля. И она старается изыскать такие меры, чтобы 
в Париже были вооружены одни только революционеры. 

«Совет по докладу оружейной комиссии [заседание 20 мая] 61 

лостановляет: 1) что все ружья, случайно оставшиеся в Арсенале 
и в наблюдательных комитетах секций, найденные у оружейников 
во время обысков на основании приказа мэра, должны быть пере
даны каждой секции для их распределения, а именно: калиберные 
ружья — среди граждан, отправляющихся воевать в Вандею, 
а охотничьи ружья — среди тех, кто отдаст свои калиберные до
бровольцам, завербовавшимся на войну в Вандее; таковые ружья 
будут оценены и оплачены оружейникам, после того как они до
кажут, предъявив ходатайство, что они действительно являются 
их собственностью; 2) что впредь ни один гражданин не сможет 
купить ружья, не получив предварительно на то разрешения 
от революционного комитета своей секции, под угрозой наказаний, 
предусмотренных законом». 

Наблюдатель Дютар в своем донесении от 14 мая обращает 
внимание Гара на то, что этот установленный Коммуной порядок 
лриведет вскоре к тому, что все ее противники будут обезору
жены 62: 

«Наблюдательные комитеты будут обезоруживать одного за 
другим всех, кто им покажется подозрительным, т. е. половину 
Парижа. Тут уже вы утратили равновесие. Они будут арестовы
вать первого попавшегося, если тот, прежде чем говорить, не за
кричит: «Да здравствует Марат!» По мере прибытия людей в Па-

58. «Moniteur», XVI, 334. 
59. «Moniteur», XVI, 318. 5 мая 

1793 г. в результате бурной 
борьбы умеренным удалось 
одержать верх на собрании сек
ции Бон-Консей. Санкюлоты тот
час же призвали на помощь сек
цию Ломбар, ссылаясь на «про
токол объединения [...], в коем 
обе названные секции обещали 
и поклялись друг другу поддер
живать отношения единства, 
братства и взаимопомощи во 
всех случаях, когда аристокра
тия захочет уничтожить свобо
ду». Санкюлоты из секции Лом-
бар в большом числе пришли на 
собрание секции Бон-Консей, 
а вскоре к ним еще присоедини
лись их единомышленники из 
секции Друзей отечества. Уме
ренные были изгнаны. Все три 

секции связали себя узами 
«братского постановления» и по
слали комиссаров в другие сек
ции, «чтобы предложить им всем 
установить такое же братство, 
оказывать друг другу такую же 
поддержку, обменяться брат
ским поцелуем с председателем 
каждой секции и поклясться 
оказывать поддержку и помощь 
в деле подавления возму
тителей общественного поряд
ка...». (A. S о b о и 1. Op. cit., р. 
572.) См. выше, с. 449, прим. 2. 

60. «Chronique de Paris», № 128, 
8 mai 1793, p. 4; «Moniteur», 
XVI, 324. 

61. «Moniteur», XVI, 441. 
62. A. T u e t e y. Op. cit., t. IX, 

Л'ь 591; A. S с h m i d t. Op. cit., 
t. I, p. 222. 
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риж их будут осматривать, обыскивать, а если у них будет ору
жие, им придется отдать его клике». 

Наконец, ввиду того что служащие и чиновники многих мини
стерств, которые длительное время возглавлялись жирондистами, 
а также сотрудники крупных управлений, например почты, скло
нялись к модерантизму, Коммуна распорядилась провести стро
жайшую чистку чиновников. 29 апреля «заместитель прокурора 
Коммуны жалуется на то, что часть старших служащих различ
ных канцелярий министров весьма мало патриотична и что уже 
принятое по этому вопросу постановление Совета не осущест
вляется. Он предлагает, чтобы была выбрана депутация, которая 
напомнила бы министрам ранее принятое постановление и вменила 
им в обязанность от имени Генерального совета изгнать из своих 
канцелярий всех служащих, которые не смогут представить до
казательства своего патриотизма» вз. 

И конечно, только революционные комитеты будут уполномо
чены выдавать служащим свидетельства о гражданской благона
дежности. 

«Когда государственный чиновник попросит о выдаче ему сви
детельства о гражданской благонадежности, его прошение будет 
отослано в революционный комитет его секции и в народные об
щества, и, чтобы не замедлять работу административных учрежде
ний, комиссий всегда будет передавать на проверку Совета в пер
вую очередь свидетельства сотрудников, оплачиваемых за счет 
Республики» в4. 

Кроме того, «по требованию прокурора Коммуны Совет поста
новил обязать всех служащих муниципалитета в двухдневный 
срок представить свои свидетельства о гражданской благонадеж
ности». 

Таким образом, революционный контроль Коммуны распро
странялся на государственные административные учреждения. 
2 мая Коммуна возвращается к этому вопросу, настолько важным 
ей представляется держать под своим надзором и в своих руках 
всех служащих Республики в5: 

«Комиссары, выбранные для посещения министров и проверки 
свидетельств о гражданской благонадежности служащих их кан
целярий, отдают отчет о своих первых шагах. Совет в дополнение 
к своему первому постановлению предписывает разослать список 
служащих канцелярий по всем 48 секциям». 

Ясно, что в этих условиях они уже не могли примыкать к дви
жению жирондистской или фейянтистской буржуазии. Они чувство
вали себя под строгим наблюдением. 4 мая министр внутренних дел 
Гара «является и дает объяснения по поводу мнения, которое могло 
бы сложиться у Совета в связи с письмом, посланным им накануне 
Совету. Он заверяет, что с величайшим вниманием относится к 
представлению ему свидетельств о гражданской благонадежности 
служащими его канцелярии и что, если бы среди них нашелся кто-
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нибудь, у кого этого свидетельства не было, он не остался бы и 
двадцати четырех часов на своей должности» ов. 

Совет встретил аплодисментами данные министром внутрен
них дел объяснения. Действительно, это выступление Гара могло· 
только усилить влияние и престиж Коммуны, которая таким обра
зом получала своего рода официальный мандат на надзор за 
патриотической чистотой всех административных учреждений. 

Однако рядом с этой «установленной властью» Коммуны, ря
дом с этой организованной революционной силой вырастали 
в возбужденной атмосфере этих грозовых дней другие объедине
ния, другие революционные группировки. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
В ЕПИСКОПСТВЕ 

Секции и революционные комитеты сближались и объединялись 
иногда для кратковременных задач, а иногда для продолжитель
ных совместных действий. В некоторых случаях это были только· 
частичные объединения, например когда соседние секции оказы
вали друг другу взаимную помощь для подавления «контррево
люционеров», умеренных. Но чаще всего у всех революционных 
сил Парижа наблюдается тенденция образовать — в различных 
и меняющихся формах — общий союз. Коммуна была центром, 
законным объединением — но именно узы законности могли стес
нять Коммуну. В феврале и марте Коммуна была неуверенной 
и робкой. Надлежало создать более свободные и более гибкие ре
волюционные органы, и в этом направлении делалось много попы
ток. Сначала, когда окончательно выяснилась измена Дюмурье, 
это была инициатива секции Прав человека, той самой, которая 
так смело выступила в марте, а затем, дезавуированная Маратом, 
скомпрометированная злосчастным инцидентом со знаменем с ко
ролевскими лилиями б7, стремилась искупить эти промахи про
явлением революционного рвения, одно время подавляемого. 

Этот первый опыт объединения отмечен в «Кроник де Пари» 
1 апреля под рубрикой «Парижская коммуна» 68: 

«В связи с постановлением от 27 марта секции Прав человека 
относительно средств спасения отечества собрание Комиссаров 
большинства секций, состоявшееся в одной из зал Епископства, 
после проверки полномочий постановило, что оно учреждается 
как центральное собрание общественного спасения и связи со всеми 

63. «Moniteur», XVI, 266. 
64. Ibidem. 
65. «Moniteur», XVI, 302. 
66. «Moniteur», XVI, 309. 

67. См.: M. Τ о и г η е u χ, № 8830. 
68. «Chronique de Paris», № 93,. 

3 avril 1793, p. 4. 
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департаментами Республики для защиты народа; что депутация 
в составе четырех его членов будет направлена в избирательное 
-собрание с тем, чтобы пригласить кантональные собрания Париж
ского департамента выбрать по четыре комиссара, которые при
соединятся к комиссарам 48 секций; что кантоны, входящие в со
став Парижского департамента, будут созваны, чтобы выбрать 
комиссаров, которые войдут в состав [центрального] собрания, 
и что им будут посланы копии постановлений секции Прав чело
века и центрального собрания» в9. 

Это был план очень широкой организации: вся система колес, 
образующих механизм законной власти, была как бы перенесена 
в единый революционный механизм. 48 секций Парижа со своими 
комиссарами представляли общественное мнение избирателей 
Парижа, живую и непосредственно действующую силу народа, 
разнообразный и единый источник, давший жизнь всем органам 
власти. Избирательное собрание — это было объединение избира
телей второй ступени, тех, кто избрал депутатов в Конвент и кто 
продолжал действовать в качестве некоего перманентного собра
ния. Наконец, кантональные собрания выбирали членов дирек
тории департамента. Таким образом, все органы власти, создан
ные Революцией: Конвент, департамент и сама Коммуна,— ока
зались как бы охваченными и подчиненными единой революцион
ной организации, восходящей к естественному источнику всякой 
власти, к народу, и даже присвоившей себе те непосредственные 
полномочия народной власти, которые дали жизнь установленным 
органам власти. Эта новая организация устроила свои заседания 
в непосредственном соседстве с ратушей, в зале Епископства, 
в котором заседало избирательное собрание, конституировавшееся 
затем в Электоральный клуб. Она таким образом отделялась от 
законной Коммуны, но в то же время устраивалась рядом с ней, 
чтобы господствовать над ней, увлечь ее за собой, а если это ока
жется полезным, и опередить ее. 

И в самом деле, Коммуна не может отказать этой новой орга
низации в своего рода инвеституре. 

В ходе заседания 1 апреля «депутация от большинства секций, 
собравшихся в Епископстве (бюро № 6) для обсуждения вопроса 
о средствах общественного спасения, сообщает Совету об этом 
собрании и просит об ассигновании средств на его канцелярские 
расходы. Шометт замечает, что комиссары большинства секций 
собираются в Епископстве только ввиду отсутствия достаточного 
помещения в Общем доме и что, следовательно, Совет должен одоб
рить это собрание. Совет постановляет, что он ассигнует средст
ва на канцелярские расходы этого собрания» 70. 

Итак, Коммуна приняла этого грозного и беспокойного сосе
да. Мортимер-Терно думает (ибо то, что он говорит о последних 
днях мая, очевидно, применимо, в его представлении, ко всему 
этому периоду), что учреждение этого двоевластия было плодом 
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-своего рода революционного макиавеллизма: с одной стороны, со
храняющая видимость законности власть Коммуны, которая смо
жет тем лучше служить делу подготовки восстания, что будет до 
конца сохранять законные формы, с другой стороны, власть от
кровенно повстанческая, готовая на любое смелое предприятие 
и на самые дерзкие нарушения принятых норм. На его языке это 
«два военных механизма, которые, предназначенные действовать 
раздельно, но способные в случае надобности объединиться, 
должны опрокинуть все препятствия, восторжествовать над всеми 
силами сопротивления. Приведение в движение этих двух меха
низмов доверено различным деятелям. Одни должны как бы полу
чать свои полномочия непосредственно от парижских секций, 
другие — от установленных властей департамента. Первые долж
ны с самого начала занимать, по существу, революционную пози
цию, другие — так сказать, умеренную позицию» 7Х. 

Возможно, в самом деле, что такое двоевластие отвечает глу
бокому и мудрому инстинкту, направляющему революции. Оно, 
впрочем, соответствует революционной тактике 10 августа. И 
конечно, те, кто собирался таким образом в Епископстве, поду
мывали о том, что, возможно, придется когда-нибудь оказать мяг
кое давление на Паша, подобно тому как 10 августа было оказано 
мягкое давление на Петиона. Но я думаю, что со стороны Ком
муны расчеты были другие. 

Если Паш, со своими простыми манерами, со своей скрытой 
цепкостью, не был более храбрым, чем Петион, то он меньше боялся 
брать на себя ответственность. Не в его духе было закрывать глаза 
на движение, которое может завершиться революцией. Он ста
рался привязать к Коммуне начинавшие возникать революцион
ные организации с тем, чтобы их контролировать, сдерживать, пред
отвращать необдуманные выступления, но также с тем, чтобы в 
критические часы взять на себя часть решающей ответственности. 
Он сознавал, какую великую роль может играть Коммуна, и не 
хотел, чтобы ее обошли смельчаки и оттеснили ее с первого плана 
борьбы и опасностей. Он знал, что в революционное время надо 
быть готовым ко всем событиям, чтобы не быть увлеченным всле
пую или не быть скомпрометированным. 

Позднее, в оправдательной памятной записке, скромной и в 
то же время исполненной гордости, где он подведет итог своей 

69. Об образовании Комитета в Епи- 70. «Moniteur», XVI, 37. 
скопстве было донесено Конвен- 71. M . M o r t i m e r - T e r n a u x . 
ту 2 апреля 1793 г. См.: В u- Histoire de la Terreur..., t. VII, 
c h e z e t R o u x . Histoire p. 307. Эти рассуждения Морти-
parlementaire..., t. XXV, p. 240; мер-Терно, по существу, отно-
А. Τ и е t е у. Op. cit., t. IX, сятся к дням, предшествовав-
р. XXVI. шим восстанию 31 мая 1793 г. 
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работы в военном министерстве и в мэрии Парижа, он напишет 72: 
«Если мое управление особенно примечательно потому, что в пе
риод наиболее страшного столкновения самых мощных, самых 
коварных, самых озлобленных клик, притом почти в момент рож
дения Республики и вместе с тем ее возможного крушения, берега 
Сены не были залиты кровью; если я прошел с незапятнанным 
шарфом через чудовищные избиения на Марсовом поле, мрачные 
события 2 сентября и злополучные подавления заблуждений 
10 термидора и 13 вандемьера, которые благонамеренный мэр пред
отвратил бы; наконец, если, открыто используя все партии, когда 
они выражали взгляды и тенденции, полезные для хода Револю
ции и для установления Республики, и столь же решительно сопро
тивляясь им, когда они увлекались замыслами, продиктованными 
их частными интересами, я добился того, что победа реяла над 
французскими армиями во все время моего пребывания на посту 
министра, а дух демократии витал над великой Коммуной и 
под ее влиянием над всей Францией во время моего пребывания 
на посту мэра, то все это отнюдь не результат какого-либо дараг 
каких-либо чрезвычайных средств, а исключительно результат 
моих политических полномочий, твердой решимости выполнять 
во всем их объеме те обязанности, которые эти полномочия на 
меня налагали, и поддержки со стороны моих коллег и граждан, 
которых я собрал вокруг себя и которые помогли мне в выполне
нии моих тяжелых функций». 

Человек, имевший столь величественное представление о «ве
ликой Коммуне», главою которой он был, не согласился бы поста
вить ее где-то позади некой революционной организации и из 
осторожности играть в прятки с Революцией. Он был также слиш
ком искренним демократом, чтобы отвернуться от стихийных про
явлений преданности. Его тактика заключалась в том, чтобы со
хранять сердечные отношения со всеми революционными группи
ровками, порождаемыми бурными событиями, не для того, чтобы 
ревниво ограничивать сферу их влияния, а для того, чтобы свести 
к минимуму возможность слепого конфликта и чтобы, действуя 
сдержанно и твердо, сохранить за Коммуной ее великую централь
ную роль и ее ответственность. Он предоставлял Шометту изли
ваться в страстных, а порой и несколько лихорадочных речах. 
Сам он оставался спокойным, бдительным и деятельным 73. 

Революционная организация парижских сил вначале несколько 
задержалась. Инициатива тех, кто приглашал секции в Епископ
ство, вызвала у многих патриотов раздражение и тревогу. 

2 апреля парижское избирательное собрание выразило свой 
протест в весьма резких выражениях 74: «Избирательное собрание 
Парижа выражает Совету [Коммуны] негодование, которое оно 
испытало при виде сборища каких-то личностей, открыто игнори-
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рующих суверенитет народа: они имеют дерзость именовать себя, 
не имея полномочий от большинства секций, Комитетом обще
ственного спасения, поддерживающим связь с департаментами 
в деле защиты народа. Избирательное собрание призывает Совет 
во имя общественного спасения разоблачить перед 48 секциями 
существование этого мнимого Комитета, некоторые члены кото
рого потеряли общественное доверие или еще вовсе не заслужили 
его, и в числе прочих некий Трюшон, секретарь этого собрания 75; 
Гренье, клерк у прокурора, арестованный вчера в Якобинском 
клубе 7в; Ландрен, из секции Французского Пантеона, обвиненный 
•в том, что он восстанавливал против патриотов этой секции мно
гих рабочих, введенных им в заблуждение 77; этот человек говорил 
добрым гражданам: «Вы патриоты 89-го года, но мы вас отделаем»78; 
наконец, некий Варле, из секции Прав человека, автор петиции, 
которая вызвала все эти фальшивые и коварные действия 79. 
Избирательное собрание доносит также о том, что названный выше 
Ландрен только что предложил этому Комитету заседать при 
закрытых дверях и добавил, что, если после приглашения покинуть 
собрание там окажутся чужие, с ними разделаются. Этими якобы 
чужими были выборщики». 

Первый толчок этому делу был дан, очевидно, бешеными, на
правляемыми Варле, из секции Прав человека. Это они пытались 
захватить руководство революционными силами Парижа. И про-

72. Паш Жан Никола (1746—1823). 
Цитируемая здесь Жоресом 
оправдательная памятная запи
ска помещена в : «Mémoires sur 
Pache», réédition par L. Pier-
quin. Charleville, 1898, p. 96. 
Это переиздание трех памятных 
записок Паша, из которых нас 
здесь интересует только одна, 
от V г.: «Sur les factions et les 
partis, les conspirations et les 
conjurations, et sur celles de 
l'ordre du jour». (B.N., 8° Lb42 

329, imp. in-8°, 38 p.) 
73. Хорошей биографии Паша нет. 

Он был военным министром с 
18 октября 1792 г. до 2 февраля 
1793 г., затем мэром Парижа до 
21 флореаля II г. (10 мая 
1794 г.) и остается одной из пре
красных фигур народной Рево
люции. 

74. «Moniteur», XVI, 45. 
75. Трюшон — литератор, предсе

датель Коммуны 10 августа, был 
обвинен революционным коми
тетом секции Гравилье и аресто

ван как подозрительное лицо 
8 прериаля II г. (27 мая 1794 г.); 
ему был поставлен в вину его 
модерантизм. В секции Грави
лье Трюшон был одним из про
тивников Жака Ру. 

76. См. ниже, прим. 80. 
77. Ландрен — секретарь-письмо

водитель революционного коми
тета секции Французского Пан
теона начиная с 21 апреля 
1793 г. Заключен в тюрьму Ла-
Форс 1 августа того же года. 

78. Здесь появляется различие меж
ду «патриотами 89-го года» и 
«патриотами 93-го года», между 
патриотами «старого поколения» 
и патриотами «нового поколе
ния». Проведение этого разли
чия стало обычным делом в зиму 
1793/94 г.; оно подчеркивает 
антагонизм между революцион
ным поколением 1789 г. и поко
лением народных революционе
ров 93-го года. 

79. О Варле см. выше, с. 451, прим. 
10. 
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тив них, так же как это было в марте, вновь образовалась коали
ция тех, кто им не доверял. Якобинцы с особенным подозрением 
относились к этой организации, претендовавшей лишить их рево
люционного главенства. 

Марат, столь грозный для бешеных в феврале и марте, оста
вался во всеоружии. На заседании Якобинского клуба в поне
дельник, 1 апреля, «гражданин Гренье сообщает, что утром сего
дня делегаты 48 секций, среди которых находился и он, собрались 
в Епископстве и конституировались в Центральное собрание об
щественного спасения и связи с департаментами. Коммуна вскоре 
предоставит им помещение. С... заявляет, что центральный клуб 
вне Общества [т. е. Якобинского клуба.— Ред.]— это нечто по
дозрительное. Общественное спасение — дело наблюдательных 
комитетов, координирующих свои действия с якобинцами. Марат 
заявляет, что проекты Гренье антипатриотичны, и предлагает 
распорядиться отвести его в Комитет общественной безопасности 
под конвоем четырех граждан. Предложение принято, и Гренье-
уводят, несмотря на его протесты» 80. 

В то время движение носит еще сектантский характер. Исступ
ление и тщеславие молодого Варле, аффектация, с которой беше
ные изображали себя самоновейшим революционным поколением, 
независимым от старших, их презрение к «патриотам 89-го года», 
их призывы к пролетариям, к рабочим — все это тревожило или 
шокировало уже признанных революционеров. Протесты были,, 
видимо, очень резкими, поскольку даже секция Гравилье сочла 
благоразумным отказаться от своего присоединения 81. 

Жак Ру, несомненно, считал выступления Варле рискованными 
и опрометчивыми. Совет Коммуны некоторое время задавался во
просом, не слишком ли далеко он зашел, санкционировав этот 
Центральный комитет. На своем заседании 2 апреля он констати
ровал, что, поскольку четыре секции — Гравилье, Арси, Арсе
нала и Болота — отозвали своих комиссаров из Центрального 
комитета, последний уже не представлял большинства секций 82. 

И Совет решил отложить обсуждение вопроса о канцелярских 
расходах. Но на этом же заседании секция Прав человека настоя
ла на своем 83. 

«Она докладывает Совету, что ее оклеветали, дав ложное истол
кование ее постановлению (тому, которое стало поводом к созда
нию Центрального комитета в Епископстве). Она заверяет о чи
стоте своих намерений и затем зачитывает текст своего постанов
ления. Совет приказывает дать патриотический отзыв и разо
слать по 48 секциям». 

Таким образом, силы действия, даже рискованного, не отсту
пали, не рассеивались. Авангард парижской Революции не мог 
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позволить более отрезать себя от главных сил армии, и, несмотря 
на сопротивление якобинцев и даже самого Марата, приходилось 
отныне считаться с бешеными. 

Но движение, совершенно естественно, расширялось. Наблю
дательные комитеты уже в силу своих законных полномочий не-
могли оставаться разобщенными. Они должны были согласовы
вать свои действия при принятии мер патриотического и револю
ционного надзора, при изыскании наилучшего способа проведения 
военного набора и принудительного займа. А от этих все более 
частых совместных действий до постоянной организации, до соз
дания Центрального революционного комитета уже было неда
леко. Законные власти, Конвент, Коммуна, поощряли стремление 
секций к объединению. Секция Гравилье, вероятно следуя сове
там Жака Ру, поняла, как можно использовать для объединения 
парижских сил возможности, предоставляемые законом. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

2 апреля, т. е. в тот самый день, когда секция Гравилье как 
будто дезавуировала преждевременную и авантюристическую 
попытку Варле и Комитета общественного спасения, собравшегося 
в Епископстве, она начала выдвигать другие средства, другие 
предлоги для объединения. Как об этом свидетельствуют прото
колы заседаний ее революционного комитета, просмотренные 
Э. Мелье в Национальном архиве 84, она предложила созыв общего 
собрания делегатов от наблюдательных комитетов. И, не получив 
ни от департамента, ни от Коммуны помещения, о котором она 
просила, она смело обратилась в Комитет общественной безопас
ности Конвента, где преобладало влияние монтаньяров. Этот 
Комитет обрадовался возможности взять в свои руки все живые 
силы парижской демократии (во всяком случае, так ему казалось) 
и оказал добрый прием просьбе секции Гравилье. И он, вероятно, 
пошел даже дальше того, чего она желала, созвав сам делегатов 
от наблюдательных комитетов письмом от 4 апреля, которое под
писали от имени Комитета общественной безопасности Гарнье, 
Дюэм, Осселен 85. 

80. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
p. 118. 

81. «Moniteur», XVI, 45. 
82. Ibidem. 
83. «Moniteur», XVI, 46. 
84. Archives nationales (AN), F7 

2487*; E. M e 1 1 i é. Les sec
tions de Paris.., p. 189. 

85. «Actes du Comité de salut pub
lic», t. IV, p. 101; E. M e l l i é . 
Op. cit., p. 190. Дюэм — депу
тат от департамента Нор; Гар
нье (из Сента) — депутат от де
партамента Нижняя Шараита; 
Осселен — депутат от Парижа. 
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«Граждане, общественное спасение требует, чтобы все добрые 
граждане удвоили свои усилия для спасения отечества; вы уста
новлены для того, чтобы помогать нам в разоблачении заговоров, 
и, так как необходимы согласованность и единство применяемых 
средств, мы предлагаем вам выбрать одного из ваших членов, дабы 
завтра, 5 апреля, он явился в обычное место наших заседаний, 
чтобы договориться с нами». 

Нужна согласованность. То, что является ныне лозунгом за
конной революционной деятельности, станет вскоре лозунгом 
повстанческой революционной деятельности. Комитет обществен
ной безопасности не только собрал вокруг себя делегатов комите
тов. Он призвал их образовать постоянный Центральный комитет. 

«13 апреля 1793 г. председатель секции Пик доводит до сведе
ния Комитета текст письма, полученного им от Комитета общест
венной безопасности и приглашающего комиссаров секций на
значить одного из них для того, чтобы, соединившись с другими 
делегатами секций, образовать Центральный комитет. Централь
ный комитет будет заседать только два раза в неделю, и один и тот 
тке делегат не может быть допущен туда более двух раз сряду. 
Связанные с этим расходы будет нести Коммуна. Мы запросили 
Комитет общественной безопасности, будут ли члены комитетов 
лолучать вознаграждение. Они будут снабжены единообразными 
печатными мандатами, визированными Комитетом общественной 
безопасности, и будут именоваться революционными комисса
рами» (Мелье, по протоколам революционного комитета секции 
Пик 8в). 

Этот своего рода официальный Центральный комитет почти не 
«функционировал. Прежде всего, возможно, что создание большого 
Комитета общественного спасения, декретированное Конвентом 
6 апреля, на какое-то время уменьшило значение Комитета обще
ственной безопасности и положило конец этой его попытке овла
дения революционными силами Парижа. Но главное — делегаты 
секций не хотели, чтобы Центральный комитет находился под опе
кой Конвента. Они начали собираться в одной из наиболее дея
тельных секций, в секции Общественного договора. Они встре
чались там один раз в неделю и 27 апреля обратились в Комитет 
общественного спасения Конвента с просьбой установить вознаг
раждение для членов революционных комитетов Парижа, состоя
щих большей частью из рабочих 87. В то время как зарождался, то 
при содействии и под контролем Конвента, то в результате сти
хийных и независимых действий секций, Центральный револю
ционный комитет, Коммуна со своей стороны пыталась органи
зовать широкое объединение демократических и народных сил. 

На заседании 6 мая Шометт выступил с большой речью, в кото
рой потребовал 88: 

«Чтобы Генеральный совет Коммуны постановил, что до тех 
пор, пока не минуют грозящие отечеству опасности, все органы 
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управления, все установленные власти Парижа, департаментские 
власти, Коммуна, председатели секций, председатели революцион
ных комитетов и гражданских комитетов будут призваны со
бираться в присутствии граждан два раза в неделю, по четвергам 
и воскресеньям утром, в месте достаточно просторном, чтобы об
суждать там вопрос о мерах, которые надлежит принимать сообща 
для сохранения порядка, спасения Республики и счастья граж
дан». 

Это было сложно, театрально и пространно, как все, что соз
давало возбужденное воображение Шометта. И это не было прак
тично. Ибо твердые и четкие решения требуют более сосредоточен
ных обсуждений. Но это еще один признак общего стремления 
к объединению, которым были охвачены парижские секции. 

Пламя Революции, рассеянное по 48 очагам, кружилось вих
рями, языки его смешивались под порывами грозового ветра, 
нараставшего с каждым днем. На грандиозные и несколько сует
ные проекты Шометта делегаты наблюдательных комитетов ответи
ли созданием организации более ограниченной и более эффективной: 
поскольку революционная энергия Парижа распределена по сек
циям, поскольку в каждой секции есть революционный комитет, 
может быть, достаточно связать между собой посредством делега
тов все эти революционные комитеты секций для достижения пол
ного единства парижской Революции? 

В этом смысле делегаты секции Общественного договора, пред
седатель Гиро и секретарь Шери, и написали 48 комитетам 5 мая: 
«Братья и друзья, мы просим вас прислать завтра одного из ваших 
членов точно в 6 часов вечера в Центральный революционный ко
митет, основанный в одной из наших зал, чтобы ознакомиться 
со всеми мерами по надзору и мерами общественного спасения 
и действовать единообразно. Неотложные обстоятельства требуют, 
чтобы вы обязательно там присутствовали» 89. 

Но и в этом случае это еще не постоянная и твердо установлен
ная организация, не своего рода революционная бюрократия с 
определенными кадрами. Есть живая идея каких-то централизо
ванных и единых действий, которая принимает то одну форму, то 
другую. И в самом разнообразии этих попыток революционный 
народ Парижа пробует свои силы и готовится к всеобщему дви
жению. 

86. AN, F7 2475*; Ε. M е 11 i é. Op. 89. AN, F7 2475*, Comité révolu-
cit., p. 190. tionnaire de la section des Pi-

87. AN, F7 2507*, ComitP révolution- ques; E. M e 11 i é. Op. cit., 
naire de la section de l'Unité; p. 92. Гиро—членСовещательно-
A. S о b о u 1. Op. cit., го бюро искусств и ремесел, член 
р. 611. Коммуны 10 августа от секции 

88. «Moniteur», XVI, 325. См.: Почт (в дальнейшем Обществен-
«Chronique de Paris», № 128, ного договора). Шери — худож-
8 mai 1793, р. 4. ник, мастер исторических полотен. 
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Пока что те, кто подготавливает общее выступление Парижа, 
используют для объединения своих сил самые разные и неопре
деленные предлоги. В них явно чувствуется угроза, но перед 
формирующимися революционными организациями еще не по
ставлено никакой четкой цели. Но с того момента, как парижские 
секции потребовали от Конвента ареста или исключения двадцати 
двух жирондистов, это стало важной целью всех тех, кто хотел 
объединить силы народа. И вскоре главное, что они потребуют 
от революционной организации,— это средства давления на Кон
вент, чтобы вырвать у него направленный против Жиронды де
крет об исключении. 

КОММУНА ТРЕБУЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 

К концу первой половины мая движение принимает более чет
кий характер и темпы его нарастают: две большие зарницы воз
вещают приближение грозы. Заседание 13 мая в Коммуне 90, 
отчет о котором в «Кроник де Пари» дает нам его яркое отражение91, 
как бы озарено пламенем патриотической и революционной стра
сти. Дефилируют добровольцы из секций: они направляются в 
Вандею сражаться с эмигрантами, фанатиками и священниками. 
Но неужели они оставят позади Париж, где царит такая неуверен
ность, где до сих пор не устранили угрозу жирондистской контр
революции? 

«Добровольцы из секций Республики и Тюильри появляются 
в Совете, они требуют оружия и различной амуниции, чтобы не
медля выступить против мятежников Вандеи. Эти требования 
были переданы в различные комиссии, чтобы они могли получить 
то, в чем нуждаются. 

Секция Тампля требует, чтобы Совет принял строгие меры 
против секций, которые еще не выставили своих контингентов. 
У нее превышение на 40 человек, которых она предназначает для 
формирования Революционной армии, состоящей на жалованье. 

Пять рот из секции Епископства, составляющие контингент 
этой секции, проходят через зал с возгласами: „Да здравствует 
нация! Да здравствует Республика!11 Они требуют оружия, чтобы 
раздавить тиранов и фанатиков Вандеи. Совет примет меры, чтобы 
обеспечить им его. Они выходят с пением гимна марсельцев, и 
по предложению Шометта сирень, которую они принесли, будет 
сохранена в Общем доме, из нее сплетут венки, которыми увен
чают победителей из этой секции по их возвращении из Вандеи. 
Избраны комиссары, которые должны добиться от Комитета об
щественного спасения быстрой выдачи оружия... 

Полицейские власти дают отчет о положении в Париже и пред
лагают Совету меры для поддержания общественного спокойствия. 
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„Охваченные, — говорят администраторы полиции, — эн
тузиазмом свободы, многочисленные республиканские когорты 
собираются в поход, чтобы уничтожить мятежников Вандеи. Но 
их мучит вполне понятная тревога. Нельзя не видеть, что в на
стоящее время в Париже находится огромное множество подозри
тельных и, вероятно, злонамеренных людей. Раздоры, имевшие 
место в различных секциях, сборища, состоявшиеся во многих 
местах города, дерзость, с какой стали показываться аристокра
ты,— все это должно внушать нам опасение, как бы после отбы
тия наших мужественных братьев, чье присутствие в значительной 
мере их сдерживало, они опять не нарушили общественное спо
койствие в Париже и не создали своими коварными кознями непо
средственной опасности для Республики. 

Наши братья, отправляющиеся воевать, и те, кто уже сра
жается, оставляют малообеспеченные семьи. Им следует помочь. 
В первую очередь должен платить изнеженный сибарит, богатый 
эгоист, за тот покой, которым он наслаждается, и за защиту его 
собственности. Поэтому неотложным делом является завершение 
разработки метода разверстки принудительного займа. Револю
ция, выравнивая состояния, неизбежно лишает заслуживающий 
сочувствия класс рабочих того труда, который их кормил. Долг 
должностных лиц народа — прийти на помощь неимущим. Мы 
полагаем полезным постараться создать в Париже оплачиваемую 
Революционную армию, состоящую исключительно из небогатых 
патриотов, подлинных санкюлотов, которых только настоятельная 
необходимость могла удержать в стенах нашего города. Мы пола
гаем, что до окончания волнений, терзающих департамент Ван
дею, необходимой мерой является арест и разоружение всех подо
зрительных людей, коими кишит Париж и которые только и за
няты тем, как бы разжечь пожар гражданской войны". 

Совет постановляет: 1) что по окончании военного набора 
будет организована состоящая на жалованье Революционная ар
мия, которая будет нести службу в Париже и будет находиться 
в состоянии постоянной мобилизации 92; 2) что разоружение и арест 
подозрительных людей будут возложены на мэра и администра
цию полиции и что порядок проведения этих мер будет предметом 
секретного обсуждения». 

Этот доклад полиции, имевший своей целью вооружение и 
субсидирование революционного пролетариата, не является чем-
то ординарным, и, конечно, в минувшем веке образчики такого 

90. «Moniteur», XVI, 386. Les armées révolutionnaires, in-
91. «Chronique de Paris», № 135, strument de la Terreur dans les 

15 mai 1793, p. 3. départements. Avril 1793 — flo-
92. О возникновении и формирова- real an II. Paris — La Haye, 

нии парижской Революционной 1961, 2 vol. 
армии см. в основном: R . C o b b . 
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рода литературы не часто встретишь. Это Коммуна применяет на 
практике ту политику, которую рекомендовал Робеспьер в своей 
речи в Якобинском клубе 8 мая 93. Но каждому видно, что в то 
время Робеспьер хотел принять главным образом меры предосто
рожности и не соглашался еще на применение насилия против 
части Конвента, Коммуна увлечена желанием повернуть против 
Жиронды острие этой Революционной армии санкюлотов. Уже 
ощущается то мрачное возбуждение умов, которое предшество
вало сентябрьским событиям. Как тогда патриоты решительно не 
хотели отправляться к северным границам, не избавившись пред
варительно от внутреннего врага, так и сейчас они не хотят отправ
ляться в Вандею, не избавившись предварительно от враждебной 
клики, парализующей революционный порыв. 

Накануне 2 сентября народ не мог пенять на общественные вла
сти, поскольку как раз происходили выборы в Конвент. Он дал 
выход своему гневу и своей тревоге в избиении заговорщиков и 
подозрительных лиц в тюрьмах. Ныне речь идет уже не о том, 
чтобы убивать, но об устранении из Конвента тех людей, чей эгоизм 
и дух клики, чей модерантизм и недоверие к народу играют на 
руку контрреволюции. 

В этом смысле наблюдатель Дютар был прав, говоря своему 
министру Гара 12 мая в 7 часов вечера: «Это страшный момент, 
очень напоминающий тот, что предшествовал 2 сентября» 94. 

Любопытное дело! Мы здесь видим полицию, выступающую про
тив полиции. 

Как раз в ту минуту, когда правительственный полицейский 
Дютар обращал внимание Гара на грозящую опасность и предла
гал ему средства сопротивления, революционные полицейские, 
избранники секций, обсуждали решающие меры, которые на сле
дующий день, 15 мая, предложили Коммуне 95. В той несколько 
банальной анафеме, которой в наше время революционные социа
листы предают порой полицию, всякую полицию, имеется извест
ная неблагодарность. Полиция Парижской коммуны во многом 
помогла делу спасения Революции 96. 

ДИСКУССИИ В ЕПИСКОПСТВЕ 

Но не только в'Коммуне оттачивались решения и пылали умы. 
В Епископстве возобновились революционные собрания. Вспом
ним, что именно в Епископстве состоялось 1 апреля по инициативе 
секции Прав человека первое собрание «большинства секций»97. Оно 
проходило под влиянием самых горячих голов из числа бешеных, 
Варле и его друзей. На какое-то время, столкнувшись с недоверием 
или враждебностью некоторых секций, с осуждением со стороны 
якобинцев и угрозами Марата 98, оно вынуждено было отложить 
свои заседания, приостановить свои действия или скрывать их. 
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То, что теперь оно опять выбрало своим местопребыванием Епис
копство, ясно показывает, что это вновь бешеные возвращаются 
на сцену. Собрания более робкого Центрального революционного 
комитета имели место то в одной секции, то в другой, предпочти
тельно в секции Общественного договора. Они, таким образом, не 
отличались четко от самой жизни секций. И наоборот, револю
ционные делегаты секций, обосновавшись вновь в Епископстве, 
рядом с Коммуной, рядом с властями, тем самым показывали, что 
они хотят стать силой отдельной, постоянной, организованной, 
способной на большее единство, чем секции, и на большую энергию, 
чем Коммуна. 

Около 12 или 13 мая собрания в Епископстве начинают стано
виться оживленными и вызывать тревогу у тех, кто опасается 
новых потрясений. Барер, выступая в Конвенте 18 мая, сообщает, 
что ему донесли о состоявшемся шесть дней назад собрании 80 
выборщиков, которые в одной из зал Епископства обсуждали во
прос «о средствах чистки Конвента» " . Это нас приводит прибли
зительно к 12 мая. Терассон пишет своему министру 13 мая (его 
донесения, рассчитанные на то, чтобы возможно меньше смущать 
неизменный оптимизм Гара, всегда имеют характер более успо
коительный, чем донесения его коллеги Дютара) 10°: 

«Группы становятся менее многочисленными и более спокой
ными. Однако бешенство агитаторов выросло вдвое. В секциях 
действуют богатые, и они опять становятся апатичными. Тем не 
менее их комиссары в архиепископстве серьезно занимаются обще
ственными делами и, вероятно, принимают меры по части обще
ственной безопасности. Они, видимо, исполнены решимости оказать 
давление на Конвент, с тем чтобы он высказался за единство Рес
публики и за арест подозрительных лиц». 

Терассон высказывает здесь в сдержанных выражениях то же, 
что со своей стороны говорил Барер: имеется в виду насильствен
ное устранение. 14 мая Дютар доносит Гара: «Клика отлично по
нимает толк в революции и сговаривается гораздо лучше, чем 

93. См. выше, с. 429, прим. 57ис.445, лицейских в современном пони-
прим. 87 и 88. мании этого слова. 

94. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 97. «Moniteur», XVI, 337. См. выше, 
№ 587; A. S с h m i d t. Op. cit., с 473—475, прим. 68 и 69. 
t. I, p. 212. 98. См. выше, с. 479, прим. 80. 

95. Никаких упоминаний в «Мони- 99. «Moniteur», XVI, 423; «Archives 
тёр». parlementaires», LXV, 47. 

96. Жорес недостаточно подчерки- 100. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 
вает тот факт, что «ПОЛИЦИЯ № 589; A. S c h m i d t . Op. 
Коммуны», т. е. руководители cit., t. I, p. 217. Терассон 
администрации полиции и ко- (в 1793 г. ему было 43 года) — 
миссары полиции, избиралась бывший адвокат при парламенте 
на общих собраниях секций. Бордо, был связан с Гара, слу-
В Париже во времена террора жащий министерства юстиции, 
не было профессиональных по-
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Конвент... Клика только что образовала Центральный комитет 
комиссаров 48 секций, которые должны пребывать в Епископстве» ш . 

Вначале, в первых числах апреля, это было «центральное со
брание общественного спасения». От этого наименования при
шлось отказаться, потому что 6 апреля Конвент создал свой Ко
митет общественного спасения и было бы неосторожно создать 
впечатление, что бросаешь ему вызов путем революционной узур
пации слова. К тому же организаторы собраний в Епископстве 
были заинтересованы в том, чтобы казалось, будто они продол
жают деятельность, которую Центральный революционный коми
тет проводил в апреле и начале мая. Они ее продолжали, но сме
лее и все более расширяя. 

Коммуна не могла открыто присоединиться к агрессивным 
планам, которые вырабатывались на собраниях в Епископстве 
против определенной части Конвента. И вероятно, пока Робес
пьер и Марат не высказались, она еще колебалась. Но она не 
упускала ни единого случая, который давала ей ее законная 
власть, чтобы установить связь со всеми живыми силами, со 
всеми деятельными группировками Парижа. Так, например, 16 
мая, когда собрания Центрального комитета уже несколько дней 
проводились в Епископстве, Коммуна приглашает секции в то же 
помещение Епископства, в зал выборщиков. 

«Генеральный совет постановляет: секции будут призваны 
избрать по три члена от каждой, которые должны заседать в ука
занном общем собрании в зале выборщиков, в Епископстве 102. 

Эти три члена будут избраны: один — общим собранием каж
дой секции, другой — революционным комитетом, а третий — 
гражданским комитетом, причем они должны быть отобраны из 
числа членов этих комитетов. 

Это собрание созывается для обсуждения вопроса о наиболее 
быстрых, наиболее верных и наиболее единообразных мерах, 
которые надлежит принять для проведения принудительного зай
ма, а также вопроса о месте хранения сумм, от него полученных, 
наконец, для принятия мер к тому, чтобы бремя этого займа легло 
только на плечи богатых и чтобы класс просто зажиточный, 
принесший жертвы ради Революции, был максимально пощажен». 

Таким образом, Коммуна, пожалуй более благоразумная, 
чем кое-кто из друзей Варле, проявляет заботы о том, чтобы 
пощадить даже при осуществлении революционных мер средний 
класс, промышленную и скромную торговую буржуазию. Это 
собрание, созываемое Коммуной для проведения в жизнь законов, 
невозможно было смешать с революционными собраниями, про
водимыми в Епископстве. Однако почтение, проявляемое Ком
муной к революционным комитетам, ее забота о том, чтобы ника
кого решения не принимать без них, — все это свидетельствует 
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о том, что центр силы и влияния мало-помалу перемещается к 
этим комитетам. Коммуна не лишена своих прав и не унижена, 
но она все более вынуждена согласовывать свои действия с дей
ствиями революционных объединений. И Епископство, видимо, 
становится местопребыванием власти несколько двусмысленной, 
но тем более грозной, потому что у нее одно лицо — законное, а 
другое — повстанческое. 

Администраторы полиции, более непосредственно участвовав
шие в борьбе со всеми контрреволюционными элементами, кото
рыми буквально кишел великий и запутанный город, и бывшие 
по роду службы своей людьми действия и смелых предприятий, 
служили своего рода посредствующим звеном между законной 
силой Коммуны и бурлящей силой наиболее возбужденных секций. 
Это они подсказали Коммуне 15 мая формирование состоящей на 
жалованье Революционной армии и арест подозрительных. Это 
они получили от Коммуны полномочия подготовить и обеспечить 
осуществление этих мер. Это они еще 14 мая письмом, подписан
ным Лешенаром и Сулесом, призвали революционные комитеты 
секций образовать собрание в мэрии для принятия полицейских 
мер в интересах общественного спасения и для составления спис
ков подозрительных лиц 103. Но кому не ясно, что под покровом 
секретности, которым Коммуна решила прикрыть эти дебаты, 
будут проведены самые смелые предложения? Кому не ясно, 
что среди подлежащих аресту подозрительных лиц в первую оче
редь будут указаны главные подозрительные — главари Жиронды? 
Итак, час рукопашной схватки приближался. 

ЖИРОНДА РВЕТСЯ В БОЙ 

Жиронда была предупреждена. Она знала, что с начала мая 
парижская Революция уже не довольствуется угрозами и неуве
ренными поползновениями, что она организуется для нанесения 
удара. Жиронда была легкомысленной, но она была смелой. В 
течение ряда месяцев она причитала или разглагольствовала об 
угрожающих ей избиениях. Но то было не от страха, это была 
определенная политика. Она хотела прежде всего дискредитиро
вать и обвинить своих противников, монтаньяров, перед депар
таментами. Даже тогда, когда у нее появлялись мрачные пред
чувствия, вроде тех, которые выразил Верньо в письме к своим 
друзьям в Бордо, она не бледнела, а сохраняла какую-то тщеслав-

101. A. T u e t e y . Op. cit., t. IX, 
№ 591; A. S с h m i d t. Op. cit., 
t. I, p. 222. 

102. «Moniteur», XVI, 409; «Chroni
que de Paris», № 133, 18 mai 

1793, p. 3. 
103. A. S c h m i d t . Op. cit., t. I, 

p. 247. Лешенар и Сулее были 
руководителями департамента 
полиции Парижской коммуны· 
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ную и благородную уверенность в будущем. В номере от 5 мая, 
воскресенье, «Патриот франсэ», анализируя положение в Пари
же, указывает на наличие опасности и в то же время бравирует 104. 

«Брожение возрастает, и агитаторы пускают в ход все свои 
приемы. На всех улицах выкрикивают гнусный пасквиль против 
определенной части Конвента, имеющий заглавием и припевом 
следующие слова: „Верните нам наши восемнадцать франков, 
проваливайте к черту и берегитесь Революционного трибунала 
и любезной гильотины" 105. Говорят о том, чтоб ударить в набат, 
предвещают новые петиции. Говорят, что не пойдут воевать с 
мятежниками, если Конвент не будет очищен, если он не выдаст 
таких-то и таких-то своих депутатов. Особенно используют волне
ния, вызываемые новым военным набором, и раздоры из-за поряд
ка его проведения, и те, кто не хочет отправляться, кричат гром
че всех. Совершенно ясно, что готовится новое выступление. 
Должны ли патриоты бояться его? Нет, они даже должны желать 
его еще больше, чем его зачинщики. Слишком долго республиканцы 
и анархисты стоят лицом к лицу и ничего, так сказать, не дела
ют, разве что происходят небольшие словесные стычки. Такое 
мучительное состояние не может далее продолжаться. Нам пред-
лазают смертельный бой, ну что ж, примем его! Если мы побе
дим, Республика спасена. Если мы потерпим поражение, остаются 
департаменты; будет кому отомстить за нас. Республика най
дет своих спасителей. Разве Республика может погибнуть? 

Но мы победим. Республиканцы, осознайте свою силу. Кто ваши 
враги? Банда бешеных краснобаев, на трибуне они — Ахиллы, 
а в бою — Терситы 10в; кучка подпольных заговорщиков, дрожа
щих даже при виде их собственных кинжалов; сброд разбойников, 
лишенных мужества, храбрых при истреблении заключенных 
в тюрьмах, но не смеющих взглянуть в глаза бесстрашному чело
веку; наконец, подлое стадо нищих, которых объединяет жажда 
грабежа, а обилие рассеивает. Кто ваши друзья? Огромное боль
шинство Конвента, огромное большинство жителей Парижа, устав
ших от ненавистной и нелепой тирании этих Мазаньелло в мини
атюре 107. Республиканцы, будьте наготове». 

Похоже на то, что Жиронда хочет бороться, и притом до конца. 
Луве в брошюре, изданной Горса, отвергает всякую политику 
примирения и компромисса: 

«Мы знаем, что люди, чьи намерения мы уважаем, чьи даже 
ошибки заслуживают уважения, сказали: „Во имя отечества, 
объединяйтесь". Но как? Конечно, надо жертвовать своими стра
стями, но можно ли принести в жертву свои обязанности?.. Разве 
наши доверители послали нас для того, чтобы мы разрешили раз
бой, или для того, чтобы мы его прекратили? Для распростране
ния анархии или для ее подавления? Для разрешения избиений 
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или для того, чтобы карать за них?.. Та страстная ненависть, 
которую честные люди должны питать к дурным людям, она в 
настоящее время (и на посту, который мы занимаем) более необ
ходима, более почтенна и более свята, чем когда-либо прежде. 

И к тому же где вы найдете узы столь крепкие, чтобы удержать 
вместе, объединенными законодателей и анархистов, граждан 
и заговорщиков, убийц и их жертв?.. Мы обвиняем их в том, что 
они хотят, так же как в сентябре, захватить всю власть, все ар
мии, все богатства Республики. Мы их обвиняем в том, что они 
хотят нажраться до отвала добычей, пить кровь народа и, исполь
зуя народные массы Парижа, спекулируя на их мнимых интере
сах, подавить сам Париж, раздавить департаменты и в итоге четы
рех лет Революции вновь заковать в цепи суверенный народ. 
Мы их обвиняем в том, что вот уже семь месяцев они хотят и 
продолжают хотеть дезорганизовывать, грабить, ссылать, уби
вать и править под прикрытием короля-манекена. 

И неужто нам договариваться с ними, нам? Никогда! Никогда! 
Не может быть никакого перемирия между гордыми республикан
цами, преданными делу свободы, и коварными роялистами, жажду
щими тирании! Между добродетелью и преступлением может 
быть только война, война беспощадная, вечная! В последние, луч
шие дни римского Сената не видно было, невозможно было уви
деть Катона, ведущего переговоры с Катилиной, или Брута, целу
ющего Цезаря» 

Да, Луве! Это будет та беспощадная война, которую ты тре
бовал! 10 мая «Патриот франсэ» воспроизвела этот призыв к 
бою 108. А в номере от 16 мая эта жирондистская газета, как бы 
утомленная медлительностью противника, вызывает его на смер
тный бой 109: 

«Они всё хотят покончить с этим и всё не кончают. Теперь 
великий замысел, поставленный ими в порядок дня,— истребить 
государственных людей, жирондистов, умеренных и т. д., при по
мощи граждан, призванных в армию, чтобы отправиться сража
ться против мятежников. Презренные негодяи! Неужели вы ду
маете, что республиканцы, покидающие свои очаги и свои семьи 
ради того, чтобы победила свобода, согласятся стать отвратитель-

104. «Le Patriote français», № 1360, 107. Мазаньелло (сокращенное от 
5 mai 1793, р. 500. Томмазо Аньелло) (1620— 

105. B.N., 8° Lb39 4115, imp. in-8°, 1647) — вождь народного анти-
8 р. феодального восстания в Неа-

106. Терсит — один из греков, участ- поле в 1647 г., направленного 
ников Троянской войны, про- против испанского господства. 
славившийся своей наглостью 108. «Le Patriote français», № 1365, 
и трусостью. Ахилл убил его 10 mai 1793, р. 521. 
ударом кулака. 109. «Le Patriote français», № 1371, 

16 mai 1793, p. 544. 
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ными орудиями анархии, грабежа, убийства и в конечном счете 
контрреволюции! Если вы рассчитываете на них, вы опять не по
кончите с этим. Они открыли новое средство, великое средство! 
Они хотят организовать революционную армию из женщин. Для 
начала эти женщины собираются в зале Якобинского клуба. 
Трусы, вы рассуждаете верно: эти женщины храбрее вас. Но и с 
их помощью вы все же с этим не покончите. У вас не будет даже 
ужасной чести нескольких убийств: вы знаете, что мы наготове». 



Глава восьмая 

* 

БОРЬБА 
МЕЖДУ ПАРТИЯМИ 
В ДЕПАРТАМЕНТАХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МИССИИ 

Главным источником, питавшим эту агрессивную самоуверен
ность жирондистов, были известия, приходившие из департамен
тов, а также манифестации, имевшие место в нескольких крупных 
городах. Говоря по правде, умонастроение в провинции, рас
сматриваемое в целом, представлялось неопределенным. Жирон
дисты начинали понимать, какую ошибку они допустили, предо
ставив Горе почти одной направлять представителей в миссии г. 
«Патриот франсэ» пишет 16 мая 2: 

«Нам сообщают, что Шабо свирепствует в Авероне, потрясает 
ордерами на арест, грозит гильотиной, и все это не прерывая 
кутежей 3. Однако два его письма, написанные в наилучшем духе, 
свидетельствуют как будто об обратном. Шабо во весь голос 
провозглашает себя в них „другом порядка и человечности". 
Пребывая в сомнении, мы охотнее верим обвиняемому, чем 
обвинителю, и пожелаем Шабо следовать и далее этому славно
му символу веры; мы были бы очень рады забыть о том, что на-

1. 9 марта 1793 г. Конвент делеги
ровал в департаменты 82 депу
тата для организации набора 
в армию 300 тыс. человек. 9 апре
ля он командировал по три пред
ставителя в каждую из одиннад
цати армий Республики с неогра
ниченными полномочиями. 30 ап
реля новый декрет еще более 
усилил власть командированных 

представителен. 
2. «Le Patriote français», № 1371, 

16 mai 1793, p. 545. 
3. Шабо Франсуа (1756—1794) — 

депутат Конвента от департамен
та Луар и Шер, командирован 
9 марта 1793 г. вместе с Бо в де
партаменты Аверон и Тарн для 
надзора за проведением набора. 
См. ниже, прим. 12 и 13. 
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ша строгая профессия часто обязывала нас преследовать этого 
депутата. 

Нам сообщают из Байонны, что Шодрон-Руссо и Прожан тоже 
выдают ордера на арест тех лиц, которые не падают ниц перед 
маратизмом, держат в заточении честных граждан даже после 
досмотра их бумаг и не найдя ничего подозрительного и т. д. 4 

Посещения всех этих комиссаров, большей частью анархистов, 
вероятно, помогли департаментам получше познакомиться с их 
доктриной и их поведением. Это под именем свободы самый неис
товый деспотизм, и они вовсе не хотят конституции, потому что 
хотят продлить этот столь приятный их сердцу деспотизм». 

В действительности комиссары Конвента сталкивались по
всюду с огромными трудностями. Патриотический порыв был 
велик, но им приходилось бороться с падением курса ассигната, 
которое подрывало все торговые сделки, и везде они констатиро
вали тревогу, которую вызывала далеко за пределами столицы 
межпартийная борьба в Конвенте. Кто знает, не идет ли дело к 
тому, что и сам Конвент будет распущен? Из Шамбери комиссары 
Эро и Симон 5 доносят о «дьявольском ажиотаже женевцев», 
которые спекулировали на колебаниях курса ассигната и звонкой 
монеты6. Из Страсбурга члены Конвента сообщают, что курс 
ассигнатов упал на 70%7. Из Сен-Жан-де-Люса Изабо и Мазад 
пишут 22 апреля Комитету общественного спасения8: «Байонна 
является центром ажиотажа, меркантильной алчности и стяжания. 
Там постоянно ведется открытая торговля деньгами. Небольшое 
число скряг, которые держат в своей власти весь город, до сих 
пор снижали курс и ценность ассигнатов. Зло распространилось 
широко и повсюду пустило глубокие корни...» 

И так как члены Конвента приняли энергичные меры против 
ажиотажа, так как они запретили приобретать ассигнаты по курсу 
ниже номинала, «вы можете себе представить,— пишут они,— 
как разъярились на нас богачи. Их бешенство дошло до предела, 
и, следуя своим обычаям, они преследуют нас оружием клеветы... 
Мы всюду даем ход ассигнатам... бедные люди и солдаты благо
словляют нас». 

Из департамента Нижняя Сена комиссары пишут, «что хлеб 
там дорог и народ не всегда уверен в том, что сможет его 
достать»9. 

Ясно, что либо Революция уступит и роялизм одержит верх 
над ней, либо, чтобы противостоять все возрастающей опасности, 
она напряжет все силы вплоть до повсеместной организации тер
рора. 

В департаменте Ньевр Лапланш и Колло д'Эрбуа (у которого, 
правда, была большая склонность к высокопарности и театраль-
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ности) уже начинают выставлять гильотину. 22 апреля они пи
шут в Комитет общественного спасения10: «Проекты резолюций, 
представленные Конвенту и имеющие целью созыв первичных 
собраний, также производят самое дурное действие. Достаточно 
появиться чрезвычайному курьеру, как злонамеренные люди 
принимаются кричать, что он привез декрет о созыве этих собра
ний. Эта неуверенность задерживает принятие каких-либо мер. 
Есть много граждан, которые могли бы сами экипироваться 
и охотно пошли бы в армию, но они считают, что благу отечества 
будет грозить величайшая опасность, если первичные собрания 
будут созваны в отсутствие всех патриотов. Наконец, все че
столюбцы, которые всегда оживляются в преддверии выборов, 
скрытно готовятся; видные чиновники уже рисуют себе пер
спективу нового Конвента, членами которого они уже себя ви
дят. Этим своим надеждам, этим страстям они уделяют много 
времени, которое могло бы быть обращено на благо Респуб
лики». 

Колло д'Эрбуа и Лапланш сообщают, что «гильотина вынута 
из чехла... Палач начал свое обучение на пяти чучелах, изобра-

Шодрон-Руссо (1752—1816) — 
депутат Конвента от департамен
та Верхняя Марна, командиро
ванный 12 апреля 1793 г. в армию 
Западных Пиренеев, в Байонну, 
вместе с Прожаном (1752—1818), 
который 30 апреля отправился 
в армию Восточных Пиренеев. 
Эро де Сешель Мари Жан (1759— 
1794) — депутат Конвента от де
партамента Сена и У аза, назна
ченный 29 ноября 1793 г. вместе 
с Грегуаром, Жаго и Симоном 
одним из комиссаров Конвента 
в Савойе для организации нового 
департамента Мон-Блан. Симон 
(1755—1794) — депутат Конвен
та от департамента Нижний Рейн. 
Письмо из Шамбери от 21 апреля 
1793 г. («Actes du Comité de salut 
public», t. III, p. 377.) 
Письмо из Страсбурга от 14 апре
ля 1793 г. («Actes du Comité 
de salut public», t. III, p. 252.) 
Члены Конвента: Луи (1742— 
1796) — депутат от департамента 
Нижний Рейн, командирован 
9 марта 1793 г. в департаменты 
Нижний Рейн и Верхний Рейн 
для проведения в жизнь закона 
о наборе в армию. Он был послан 
вместе с Пфлигером (Pflieger) 

(1744—1801) — депутатом Кон
вента от департамента Верхний 
Рейн. 

8. «Actes du Comité de salut pub
lic», t. III, p. 391. Мазад-Персен 
(1750—1823) — депутат Конвен
та от департамента Верхняя Га
ронна, командированный 23 ян
варя 1793 г. в приморские де
партаменты для инспекции побе
режья от Лориана до Байонны. 
Изабо Клод Александр (1754— 
1831) — депутат Конвента от де
партамента Эндр и Луара, ко
мандированный 9 марта 1793 г. 
в департаменты Верхние и Ниж
ние Пиренеи для надзора за 
проведением набора в армию. 

9. Письмо от 18 апреля 1793 г. 
(«Actes du Comité de salut pub
lic», t. III, p. 315.) 

10. «Actes du Comité de salut public», 
t. III, p. 394. Колло д'Эрбуа Жан 
Мари (1749—1796) — депутат 
Конвента от города Парижа, ко
мандирован 9 марта 1793 г. в де
партаменты Луаре и Ньевр, что
бы обеспечить выполнение закона 
о наборе в армию. Вместе с ним 
был направлен Лапланш (1755— 
1817), депутат от департамента 
Ньевр. 
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жающих Дюмурье, Баланса, Шартрского-Эгалите11 и двух дру
гих офицеров штаба Дюмурье». 

В Кастре представители Во и Шабо ведут борьбу с модеран-
тизмом12. 

«В том революционном кризисе, который мы переживаем,— 
восклицает Шабо 24 марта13,— нет больше места для эгоистов и 
для умеренных. Пусть все то, что не отвечает духу Революции, 
покинет Республику. Пусть они уходят в Кобленц, а имущества 
этих перебежчиков станут уделом тех, кто проливает свою кровь, 
защищая отечество. Если бы [муниципальная] администрация 
была плохо составлена, мы бы ее сместили. Даже с риском для жи
зни, мы все равно обеспечим счастье народа. Ему нужен хлеб, 
мы ему достанем его. Ему нужно золото, чтобы помочь санкю
лотам, проливающим кровь за дело свободы, чтобы помочь их 
женам и детям, мы ему достанем и это. Наконец, мы дадим рвотное 
политическому корпусу, мы заставим его изрыгнуть и очиститься 
от аристократического яда, который уже давно его разъ
едает» . 

И 26 марта Б о и Шабо обложили всех подозрительных военным 
налогом 14. 28 марта по их требованию администрация департа
мента затребовала от народных обществ список государственных 
чиновников, подозрительных или не давших никаких доказательств 
своего цивизма (гражданской благонадежности). (См.: Р о с -
с и н ь о л ь. История округа Гаийак 15.) 9 апреля Бо и Шабо 
постановили, что директории департаментов Аверон и Тарн 
должны приступить к разоружению граждан, подозреваемых 
в гражданской неблагонадежности; содержатели постоялых дво
ров должны представить муниципалитету список проживающих 
у них иностранцев, и последние должны предъявлять свои паспор
та при первом требовании; национальная гвардия должна быть 
реорганизована, и в каждом дистрикте должен быть учрежден 
наблюдательный комитет1^. Под действием данного членами Кон
вента импульса развивалось сильное народное движение. Делегат 
департаментского совета Фаржанель с радостью констатировал 
энергию, проявленную городами Гаийак, Лиль, Рабатенс17. 
Муниципалитеты вытравляли последние остатки феодализма даже 
из эмблем. Они заставляли сбивать гербовые щиты, геральдичес
кие лилии и гербы с церковных образов и с дверей дворянских 
домов. Они доходили до того, что заставляли стирать вывески, 
гласившие о благородной игре — бильярде. Эти муниципалитеты 
затребовали у бывших дворян все их старые дворянские грамоты, 
и 23 мая на патриотическом празднестве в Пюисельси эти доку
менты были брошены в огонь и «сразу испортили воздух». Танце
вали фарандолу, обменивались братскими поцелуями и устроили 
большую трапезу «по-санкюлотски». 
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Но, несомненно, вся эта революционная активность протекала 
главным образом на поверхности, ибо вскоре департамент Тарн 
стал одним из очагов федерализма. По-видимому, на различных 
глубинах в стране было много течений и контртечений. 

ИЗЕР 

9 мая Амар и Мерлино, представители в департаментах Эн 
и Изер, писали из Вьенна Конвенту 18: 

«Мы завершаем сегодня нашу поездку по департаменту Изер, 
в котором, так же как и в департаменте Эн, мы были неустанно 
заняты возрождением общественного мнения, озлобленного из-за 
присутствия множества людей, открытых врагов Революции. 

В Гренобле, как и во всех городах, где привилегии питали 
и множили злоупотребления, наглая аристократия расхаживала 
с дерзким видом при молчаливом, но ясно выраженном покрови
тельстве установленных властей. Их послушать, так в Гренобле 
и в департаменте Изер живут одни только патриоты или те, кого 
директория департамента определяет как людей очень спокойных. 

Вы, возможно, полагаете, дорогие коллеги, что в краю, который 
представляется родиной философии, таланта и разума, предан
ность общественному делу, интерес к нему, братское рвение 
опередили наши шаги! Вы ошибаетесь. Мы нашли здесь лишь 
парламентскую спесь и людей, раздраженных смертью тирана. 

Гражданин Руайе, член департаментской директории, извес
тен возмутительными речами, с которыми он публично выступал 
против Конвента. Его поведение по отношению к нам, перед 
установленными властями, было более чем неприлично. После 
того как его всерьез призвали к порядку и напомнили о необходи
мости оказания должного уважения Конвенту и его комиссарам, 
администрация принесла нам извинения за него и сам он повторил 

11. Герцог Шартрский, сын Филиппа 
Эгалите, и генерал Баланс пе
решли на сторону врага одновре
менно с Дюмурье, 5 апреля 
1793 г. 

12. Бо (1743—1814) — депутат Кон
вента от департамента Аверон, 
командирован 9 марта вместе 
с Шабо в департаменты Аверон 
и Тарн для надзора за набором. 
О Шабо см. выше, прим. 1. 

13. Е.-А. R o s s i g n o l . Histoire de 
l'arrondissement de Gaillac (dé
partement du Tarn) pendant la 
Révolution de 1789 à 1800. Tou

louse, 1890, p. 89. 
14. Ibidem, p. 90. 
15. Ibidem, p. 90. 
16. Ibidem. 
17. 7 мая 1793 г. (Ibidem, p. 91.) 
18. «Actes du Comité de salut pub

lic», t. IV, p. 74. Амар Андре 
(1755—1816) — депутат Конвен
та от департамента Изер, коман
дирован 9 марта 1793 г. в депар
таменты Эн и Изер для надзора 
за проведением набора в армию. 
Вместе с ним был послан Мерли
но (1737—1805), депутат от де
партамента Эн. 
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эти извинения. Но мы не сочли нужным воздержаться от сообщения 
вам об этом случае, дабы вы могли принять в связи с этим те 
меры, которые сочтете надлежащими. Вот каков человек, который, 
как полагают, обладает большим влиянием в директории депар
тамента Изер... Как бы там ни было, мы здесь образовали семью, 
объединившись с другими установленными властями. Это ста
новилось для нас тем более необходимым, что мы могли положиться 
на чистоту патриотизма и намерений дистрикта, большей части 
муниципалитета и мэра, за которого высказались все честные 
патриоты. По зачтении наших полномочий мы попросили дать 
нам отчет о ходе набора в армию и обо всем, что до этого касается. 
В этом отношении все было выполнено. Было даже некоторое пре
вышение, а несколько добровольцев уже отправились по своему 
назначению. Мы не забыли и о лошадях и ожидаем справку 
об их количестве, обещанную директорией департамента. 

Перейдя затем к вопросу о мерах общественной безопасности, 
мы запросили установленные власти, образовавшие Комитет, 
объявить нам и дать сведения обо всех лицах, известных тем, что 
они возбуждают или являются причиной волнений или раздоров 
в департаменте. Как мы уже говорили, нет места более спокойного, 
чем департамент Изер. Все аристократы, все новые ханжи, все 
святоши Вандеи и департамента Дё-Севр — люди, смирившиеся 
с обстоятельствами. Мы их [власти] познакомили с длинным 
списком людей, которых общественное мнение считает самыми 
смертельными врагами Революции и весьма подозревает в тайных 
связях с внешними врагами. По поводу этого списка открылась дис
куссия, которая продолжалась два дня и даже ночью. Список был 
окончательно утвержден в том виде, как мы его вам посылаем 19. 

После смещения многих чиновников, офицеров и полковни
ков — ультрааристократов, как только публика узнала о про
веденных нами мерах, настроение патриотов поднялось. Несколь
ко членов департаментской директории, чьи добрые принципы 
и скромность не позволяют нам назвать их поименно, полностью 
ободрились и вознаграждены за огорчения, которые были им 
причинены большинством, более чем фейянтистским. 

Но хватит говорить о нем. Вместе с нами покиньте департа
ментскую директорию. Отправьтесь в деревни вдыхать чистый 
воздух лояльности, откровенности, братства и самого решитель
ного республиканизма. Пройдите через Муаран, Тюлленс, Сен-
Марселлен, Ла-Сон, Винэ и т. д. Остановитесь на мгновение в 
Вуароне, коммуне с населением 6 тыс. душ, в которой вы тщетно 
искали бы хоть одного аристократа. Вместе со всем народом это
го края поцелуйте дерево свободы. Послушайте, как женщины, 
старики, ликуя, поют гимн марсельцев, провожают нас, идут 
впереди нас и заканчивают свой день в патриотических клубах, 
где с самым живым интересом слушают изложение охранитель
ных принципов гражданской и политической свободы и равен-
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ства прав, которые мы неустанно им проповедуем. Примите же 
присягу, которую они нам принесли: истребить всех тиранов и 
скорее умереть, нежели смириться с посягательствами на един
ство и неделимость Республики и на Национальный Конвент. 

Вьенн, город фейянтистский, представил нам, однако, хорошую 
директорию дистрикта, сносный муниципалитет и превосходное 
народное общество. Набор в армию не закончен, не хватает 39 
человек. Повинны в том могут быть аристократы, рядящиеся в 
патриотов, новые святоши, о которых мы уже говорили и кото
рые ходят повсюду и говорят, „что вы идете на бойню*1. Их арест 
произвел чудеса. Мы имели удовольствие видеть, как набор был 
закончен в тот же день. Ему предшествовал патриотический 
праздник, а завершился он под возгласы: „Да здравствует Рес
публика и Национальный КонвентГ 

Мы просим вас издать пояснительный декрет — или, вернее, 
категорический и четкий — о запрещении носить церковное обла
чение вне времени отправления культа и исповедования боль
ных, поскольку двусмысленное выражение, содержащееся в за
коне, служит для большинства священников предлогом, чтобы 
уклоняться от того повиновения, которое они обязаны оказывать 
вашим декретам. Общий отчет, который мы вам вскоре предста
вим, как только вернемся, позволит вам легко убедиться в том, 
как важно, чтобы конституционные священники не позволяли 
себе больше носить никаких знаков, некогда отличавших их от 
простых граждан»20. 

МОНТОБАН 

Ясно, что в стране действует много противоречивых сил. 
Во многих местах именно шипульс, исходящий от Парижа, выбор, 
сделанный столицей между Горой и Жирондой, должен был опре
делить ход событий и умонастроение. Жан Бон Сент-Андре шлет 
Комитету общественного спасения 15 мая из Монтобана новости 
довольно смешанного характера 21: 

19. 29 мая 1793 г. Конвент заслушал 
двух петиционеров, ходатайство
вавших об освобождении «500 не
счастных, которых ваши комис
сары, Амар и Мерлино, бросили 
в темницы». («Moniteur», XVI, 
511.) 

20. Письмо, написанное рукой Ама-
ра, который в конце указывает 
на опасную деятельность Варна
ва и его родных. «Мы думаем, 
что следовало бы перевести его 

в Париж». 
21. «Actes du Comité de salut public», 

t. IV, p. 180. Жан Бон Сент-Ан
дре (1749—1813) — депутат Кон
вента от департамента Ло, 9 мар
та 1793 г. командирован в депар
таменты Дордонь и Ло для про
ведения в жизнь закона о наборе. 
Вместе с ним был послан Эли 
Лакост (1745—1806), депутат от 
департамента Дордонь. 
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«Граждане коллеги, с тех пор как мы находимся в департа
ментах, нашей работе непрестанно мешают всякого рода спосо
бами и стараются возбудить к нам вражду посредством самой 
подлой клеветы. При сем посылаю вам документы, подтверждаю
щие этот факт и показывающие, каковы источник и цель всех 
этих происков. Я прошу вас доложить эти документы Националь
ному Конвенту, ибо важно, пожалуй, чтобы знали, что есть так
же провокаторы и среди тех, кто непрестанно разглагольствует 
против того, что они называют анархией. Наша осторожность 
и наша твердость уберегли нас от расставленных нам ловушек, 
и вопреки стараниям клеветников мы, пожалуй, сделали кое-
что доброе в наших департаментах, не посягая при этом, в чем 
нас обвиняют, на собственность, мы даже соблюдали уважение 
к самому излюбленному идолу стяжания, к блаженной кубышке». 

И, отчитавшись в мерах, принятых им для организации на
циональной обороны от испанцев и для сооружения в Монтобане 
пушечно-литейного завода, мастерской по изготовлению телег, 
указав, что «сукновальни и машины для чистки скребком тканей 
представляют собой заранее подготовленные средства, которые 
можно быстро и с небольшими расходами приспособить для свер
ления пушек», а также воздав хвалу патриотизму города Фижак, 
давшего родине один батальон сверх контингента, Жан Бон 
Сент-Андре свидетельствует о цивизме департамента Л о: 

«Дух, царящий в департаменте Ло, цивизм и твердость админи
страции департамента, рвение граждан, и особенно трудового клас
са, ставят этот департамент, на уровень тех, что имеют наиболь
шие заслуги перед отечеством». 

АЖЕН 

От имени представителей, посланных в департаменты Жиронда 
и Л о и Гаронна, Гарро сообщает Комитету общественного спасе
ния довольно тревожные сведения об умонастроении на Юге *22. 

Ажен, 16 мая23: 
«Граждане коллеги, в тех критических обстоятельствах, в 

которых мы находимся, подлинные друзья народа не так опаса
ются коалиций деспотов вне нашей страны и объединившихся 
разбойников внутри ее, как тайных происков интриганов и феде
ралистов. Посылаемые нами вам документы [это были письма 
Верньо к его друзьям в Бордо]24 как раз могут открыть Националь
ному Конвенту глаза на эту разновидность людей, тем более опа
сных, что они обладают умением завоевывать известную популяр
ность, развращая общественное мнение. Численность их сторон
ников довольно значительна в некоторых южных департамен
тах, особенно в приморских городах. На их стороне часть наро
да, которую они ввели в заблуждение, и весь класс умеренных, фейя-
нов, эгоистов, биржевых игроков, плутов и честолюбцев, так 
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что нередко можно слышать даже совсем открыто такие речи: 
поскольку Париж хочет господствовать, надо от него отделиться 
и образовать отдельные штаты. Из-за этого трудно достать 
оружие для новобранцев, направляющихся к границам. Никто 
не хочет расставаться со своим оружием. Уполномоченные На
ционального Конвента, которые именем закона требуют выдачи 
этого оружия, наталкиваются на оскорбления и угрозы, их назы
вают маратистами и дезорганизаторами. Из-за этого распрост
раняются недоверие и подозрения, грубость и насильственные 
действия, та атмосфера страха и неуверенности, которая ослабляет 
мужество, охлаждает рвение и подавляет патриотический порыв к 
свободе. Из-за этого возникают самые скандальные прения, 
самые прискорбные раздоры, самые грубые оскорбления в адрес 
народных обществ, секций одного и того же города, одного и 
того же департамента. Каждый придерживается той или другой 
партии, и уже недалеко до гражданской войны, которая разразится 
с яростью, если Национальный Конвент, который должен наконец 
погасить всю эту ненависть, не примет самых срочных мер для ее 
предотвра щения. 

Но, граждане, что делает эту новую опасность более реальной, 
что ее приближает — это множество пасквилей, распространяемых 
ежедневно во всех частях Республики. Бесстыдные газетные писа
ки, которым в течение шести месяцев предательски раздавали зо
лото нации, продолжают изрыгать свой яд. И не столько против 
вас, членов Комитета общественного спасения, хотя они и не 
перестают чернить ваши намерения на том основании, что вы при
водите в движение машину, сколько против комиссаров Нацио
нального Конвента, посылаемых в департаменты и в армии, 
распускают эти наемники Питта самые отравленные слухи! Него
дяи! Они твердят об уважении к национальному представительству, 
они ругают парижан, и они же первые унижают это национальное 
представительство, нападают на него в вашем лице, между тем 
как вы нуждаетесь в полном доверии народа для того, чтобы ус
пешно выполнить возложенную на нас важную миссию». 

22. Гарро (1762—1819) — депутат 
Конвента от департамента Жи
ронда, командированный 9 марта 
1793 г. в департаменты Жиронда 
и Л о и Гаронна для проведения 
набора 300 тыс. 

23. «Actes du Comité de salut public», 
t. IV, p. 195. См. ниже, прим. 31. 

24. Речь идет о письмах, которые 
Верньо написал 4 и 5 мая 1793 г. 
Обществу друзей свободы и ра
венства, заседавшему в монасты

ре францисканцев в Бордо. В пер
вом письме он жалуется на мол
чание бордоских якобинцев в то 
время, когда депутатам Жирон
ды угрожают. Во втором он 
зовет своих избирателей на по
мощь. См.: V e r g n i a u d . Ma
nuscrits, lettres et papiers, pièces 
pour la plupart inédites, classées 
et annotées par C. Vatel. Paris, 
1873, 2 vol., t. II , p. 151 et 152. 
См. ниже, прим. 30. 
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Жан Бон Сент-Адре в письме от 17 мая из Монтобана до
бавляет темных красок к нарисованной Гарро картине 25: 

«Народ настроен наилучшим образом, но его всюду стараются 
сбить с толку. Самая опасная из аристократий, та, которую 
порождает эгоизм, ведет борьбу против свободы и действует от
ныне заодно с аристократией церковной и дворянской. Этим со
юзом, пожалуй, и можно объяснить развитие гражданской вой
ны в Вандее, а фермент, который может вызвать ее во всех депар
таментах, существует в большей или меньшей степени повсюду. 
Тот департамент, который я имел возможность особенно хорошо 
наблюдать, пожалуй, еще один из лучших в Республике, и тем 
не менее аристократы всех мастей не теряют там надежды спрово
цировать волнения и заставить Революцию отступить». 

Все же он заключает выражением надежды: 
«Все колокола в департаменте сняты. Оставили по одному 

колоколу на каждую церковь. Остальные ждут руки мастера, 
который придаст им форму, грозную для врагов отечества. 
Просветите народ, и Революция завершится». 

Дартигойт и Ишон в письме от 23 мая из Лектура жалуются 
на департаментские власти, которые постоянно создают препят
ствия их действиям2в. 

26 мая Левассёр, Менье, Марибон-Монто и Субрани в письме 
из Меца доносят Комитету общественного спасения об охлаждении 
граждан27: 

«Граждане коллеги, мы рассчитывали использовать день 
отдыха, чтобы наилучшим образом узнать настроения народа. 
Вчера мы отправились в Общество в надежде приступить там к 
этой работе. Однако, мы с прискорбием сообщаем вам это, дваж
ды посетили мы Общество за те три дня, что мы провели здесь, 
и оба раза находили его пустым. Все, что мы видели здесь в эти 
три дня, и все, что нам сообщили, доказывает, что злонамерен-
ные люди здесь, как и в других местах, обрабатывают народ и 
что умонастроение далеко не на уровне обстоятельств. 

У нас создалось впечатление, что административные органы 
отнюдь не борются с этой беспечностью. В такое время, когда 
надо гореть как пламя, они могут только способствовать безраз
личию, отталкивая патриотов той безнаказанностью, которую они 
обеспечивают преступлению». 

Что же будет делать Франция? Дойдет ли она в последних 
конвульсиях инстинкта самосохранения до революционного терро
ра? Или, утомленная, соскользнет к некоему модерантизму, в 
который проникнет, а затем и захлестнет его контрреволюция? 
К этому времени видно, что она еще не решилась, еще колеблет
ся. Но кажется, что крупные города провинции, большие торго
вые города, склоняются к некоему фейянскому жирондизму. 
В Лионе, как мы видели 28, секционное движение угрожает яко
бинскому муниципалитету. 
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БОРДО 

В своем обращении от 8 мая к Конвенту «бордоские республи
канцы» не ограничиваются защитой своих представителей29. Они 
с такой силой выступают против деспотической власти деятелей 
Горы и Коммуны над Конвентом, что становится ясно, что они 
вполне готовы, если потребуется, вступить в борьбу против пора
бощенного Конвента. 

«Да, вместе с большинством Конвента мы думаем, что уже 
давно вокруг него вынашиваются планы дезорганизации и анар
хии. Есть люди, которые хотят анархии, чтобы захватить долж
ности и воровать деньги. Хотят анархии, чтобы попытаться, с 
дерзостью, присущей спеси и преступлению, захватить хотя бы 
на несколько дней регулярную власть... 

Да, вместе с большинством Национального собрания мы ду
маем, что, поскольку оно не может покарать единственный уста
новленный орган власти, который бросает ему вызов, поскольку 
оно не может предать мечу законов тех, кто проповедует убийство 
и пьет кровь, поскольку оно не может прогнать с трибун тех, 
кто там господствует и оскорбляет его, Национальный Конвент 
видит, как его сила слабеет, его суверенная власть ускользает 
от него, правительство распадается... и начинается анархия. 

Есть в Конвенте одаренные и мужественные люди, которые 
давно предсказывали те беды, что мы сейчас описали. Они видели, 
как надвигалась буря, как она нарастала, ширилась, омрачала 
всю атмосферу. Они хотели ее предотвратить. Но эти коварные 
существа, показывающиеся только в потемках и живущие только 
разрушением и смертоубийством, тотчас же покинули свои лого
вища, они спустились со своего кровавого Кавказа, выбрались 
из авгиевых конюшен и поднялись, словно фурии, против подлин
ных опор Республики и свободы, они выли на порядок, как волк 

25. «Actes du Comité de salut pub
lic», t. IV, p. 213. 

26. «Actes du Comité de salut pub
lic», t. IV, p. 302. Дартигойт 
(1763—1812) — депутат Конвен
та от департамента Ланды, ко
мандирован 9 марта 1793 г. 
в департаменты Жер и Ланды для 
обеспечения набора 300 тыс. Вме
сте с ним был направлен Ишон 
(1757—1837), депутат от депар
тамента Жер. 

27. «Actes du Comité de salut pub
lic», t. IV, p. 337. Левассёр 
(1746—1826) — депутат Конвен

та от департамента Мёрт, коман
дирован 30 апреля в Мозельскую 
армию вместе с Менье (1758— 
1834), депутатом от департамента 
Пюи-де-Дом, Марибон-Монто 
(1754—1842), депутатом от де
партамента Жер, и Субрани 
(1752—1795), депутатом от де
партамента Пюи-де-Дом. 

28. См. выше, гл. III, с. 243. 
29. B û c h e z e t R o u x , 

t. XXVII, p. 3; M. M o r t i -
m e r - T e r n a u x . Op. cit., 
t. VII, p. 224; «Archives parle
mentaires», LXIV, 668. 
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и гиена воют на луч света... Да, мы все жирондисты, и мы будем 
ими до смерти». 

Это вызов, это уже высокопарный и кровавый язык граждан
ской войны. Но для Горы значение этих неистовых декламаций 
ослаблялось тем, что, как она знала, обращение бордосцев не 
было плодом их инициативы. Чтобы вызвать это обращение, потре
бовались волнующие письма Верньо, патетические призывы, 
направленные им 4 и 5 мая Обществу друзей свободы и равенст
ва, заседающему в монастыре францисканцев в Бордо30. В первом 
письме он жаловался на то, что бордоские якобинцы хранят мол
чание в то время, как депутатам Жиронды грозит смерть. Следует 
ли считать, что к неизбежной тревоге, вызываемой опасностью, 
присоединилось чувство горечи от сознания, что их покидают 
на произвол судьбы? Во втором письме он писал своим избирате
лям: 

«Если меня к тому вынудят, я призову вас с трибуны прийти, 
чтобы защитить нас, если еще будет время, чтобы отомстить за 
свободу, истребив тиранов... Люди Жиронды, поднимайтесь! Кон
вент лишь потому был слаб, что его покинули. Поддержите его 
против бесноватых, угрожающих ему. Наведите ужас на наших 
Мариев*, и я вас заверяю, что ничто не может сравниться с их 
трусостью, разве что их коварство». 

Ходил слух, что текст обращения, принятого секцией в ответ 
на этот отчаянный призыв, был прислан Ласурсом. Многие выска
зывались против этого текста. Гарро писал в постскриптуме к 
упомянутому мною письму от 15 мая31: «Обращение граждан 
Бордо к Конвенту, сочиненное несколькими интриганами, не 
встретило в департаменте значительного одобрения. Многие народ
ные общества не только отвергли его, по порицали его мотивы и 
стиль». 

МАРСЕЛЬ 

В Марселе, освободившемся как будто уже несколькими меся
цами ранее от влияния жирондистов, произошли небывалые пе
ремены. В декабре, январе, феврале господствовали монтаньяры, 
самые пылкие, самые неистовые. Колебания депутатов Жиронды, 
не решавшихся покончить с королем, возбудили негодование ре
волюционеров. Для ускорения процесса и казни Людовика XVI 
они делегировали в Париж Александра Рикора, который 21 янва
ря писал Марсельскому клубу 32: «Сего 21 января 1793 г., в де
сять часов двадцать минут утра, на площади Революции, с послед
ним королем Франции Людовиком Капетом было покопчено». 

В Марселе была устроена иллюминация, чтобы отпраздновать 
казнь короля. 

К знаменам возвращавшихся марсельских батальонов были 
привязаны ленты, окрашенные кровью Людовика, а к остриям 
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своих штыков федераты прикрепили платки, смоченные кровью 
тирана. Царило необычайное возбуждение. Париж, откликаясь 
на пропаганду бешеных, возвещал, что смерть короля была симво
лом падения старых властей, знамением нового порядка, при 
котором богатые не смогут уже выжимать соки из бедных. Все 
депутаты департамента Буш-дю-Рон, голосовавшие за обраще
ние к народу, были разоблачены и заклеймлены33. Народное об
щество в письме к Барбару высказывалось следующим образом: 
«Мы предаем тебя, тебя и твоих приверженцев, презрению, бесче
стью π проклятию нации. Так думает святая Гора Марселя»34. 
Ребекки, оскорбленный, выведенный из себя, отказался от манда
та члена Конвента и поселился в Авиньоне, чтобы наблюдать за 
событиями вблизи35. Барбару остался на своем посту, но написал 
своим бывшим избирателям, что они поразили его в самое серд
це. Все граждане, подозреваемые в модерантизме, были разору
жены, у них отобрали даже ножи, и казалось, Марсель становится 
все более горячим очагом все более обострявшейся революции. 

.Мэр Мурай и прокурор коммуны Сэтр, по-видимому, следо
вали за этим движением, исполняли все требования клубов, под
держивали все энергичные меры для проведения набора в армию, 
для взимания революционных налогов. Когда в марте комиссары 
Конвента, монтаньяры Буассе и Моиз Бейль36, прибыли в Марсель, 
казалось, что Жиронда там раздавлена и что им нет надобности 
обходить все секции для проведения там революционной пропа
ганды. Но вдруг внезапно в конце марта и в апреле всё, собы
тия и умонастроение, как бы резко меняется. Марсельские секции 
оказываются захваченными умеренной буржуазией и роялистами, 
и начинается бурное реакционное движение. Следует ли полагать, 
как это думает Мишле, что это произошло потому, что Марсель, 
отправив к границам тысячи своих самых отважных патриотов, 
оказался оставленным на милость контрреволюционных элемен-

30. «Actes du Comité de salut public», 34. Письмо от 8 февраля 1793 г. 
t. IV, p. 196, note. См. выше, 35. Ребекки подал в отставку 9 аире-
прим. 24. ля 1793 г. «Так как я не могу 

* Марий Гай (ок. 157—86 гг. до заседать долее в Собрании, у ко-
н. э.) — римский полководец и торого не хватает мужества по-
политический деятель.— Прим. карать виновных, я подаю в от-
ред. ставку». 

31. См. выше, прим. 22 и 23. 36. Бейль Моиз (1755 — ?) — депутат 
32. Рнкор Александр (1767—1829) — от департамента Буш-дю-Рон, ко-

администратор, затем прокурор- мандирован 9 марта 1793 г. в де-
синдик департамента Буш-дю- партаменты Дром и Буш-дю-Рон 
Рон. для проведения набора. Вместе 

33. Этот адрес был зачитан на ве- с ним был направлен Буассе 
чернем заседании Конвента (1748 — 1813), депутат от депар-
21 марта 1793 г. («Moniteur», тамента Дром. 
XV, 765.) 
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тов37? Но в марте не было большого исхода, а между тем ветер 
принимается дуть в противоположном направлении. 

Не было ли это следствием перерыва в торговых сделках, 
причиненного войной на морях? Конечно, Марсель начинал стра
дать от этого. Военный флот, совершенно дезорганизованный, не 
мог обеспечить [французским торговым судам] защиту от капер
ства. 1 апреля Буассе и Бейль писали Комитету общественного 
спасения: «Марсельские купцы, у которых каждый день захва
тывают суда из-за отсутствия конвоя, высказывают такие же 
желания [против исполнительной власти]... Наши дела на Ближ
нем Востоке приходят в упадок»38. 

Конечно, этот экономический кризис начинал тревожить умы, 
вызывал беспокойство в заинтересованных кругах и давал контр
революции тему для опасных нападок. Но страдания еще не были 
столь острыми, чтобы этим можно было объяснить резкое изме
нение политической ситуации в Марселе. Мне представляется, 
что тому есть две прямые причины· 

Во-первых, оба комиссара, Бейль и Буассе, оказались исклю
чительно неловкими. Их действия страдали пагубным противо
речием. С одной стороны, они одобрили наиболее энергичные рево
люционные меры: учреждение Революционного трибунала, форми
рование Революционной армии, имеющей своей задачей преследо
вание контрреволюционеров на всем Юге. А с другой стороны, не 
понимали того, что для успешного проведения смелой и сильной 
политики надлежало сохранять единство всех революционных 
сил. Между тем этот пылкий марсельский град раздирала борьба 
между кланами, личное соперничество. Даже в самом народном 
обществе некоторые революционеры ненавидели мэра Мурая и 
прокурора Сэтра, которых они обвиняли в том, что они присвоили 
себе власть чрезмерную, почти диктаторскую. Эти диссиденты 
были явно подогреты скрытыми происками контрреволюционеров, 
и, как только они высказались против мэра и прокурора, их 
протест получил огромный отзвук в секциях, наводненных уме
ренными и роялистами. 

Если бы Буассе и Бейль были прозорливыми и твердыми, они 
бы обратили внимание патриотов на ту смертельную опасность, 
которой были чреваты их раздоры. Они разобрались бы в том, 
что кампания против Мурая и Сэтра, хотя по видимости она про
водилась несколькими революционерами, по существу направля
лась контрреволюцией. Как могли они ошибиться на этот счет, 
видя, как на этих двух человек обрушился целый поток контрре
волюционных обвинений? 

Когда еще в первые дни апреля в народном обществе против 
Мурая было выдвинуто обвинение в том, что «он осуществляет 
над своими гражданами деспотическую власть, произвольно рас-
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поряжается их свободой, их жизнью и общественным достоянием, 
что, подобно Пигмалиону *, которому на каждом шагу мерещилась 
рука возмездия за его злодеяния, он выезжает с эскортом воору
женных людей» и т. д., когда народное общество жалуется «на 
угрозы, которым подвергались почти во всех секциях те, кто 
посмел не голосовать за гражданина Мурая на выборах мэра, что 
доказывает, что гражданин Мурай обязан своим переизбранием 
не любви и доверию граждан, а страху перед фонарями», то это 
обычный язык контрреволюции. 

Очевидно, роялисты и фейяны хитрыми происками сбили 
с толку или раскололи народное общество, а Буассе иМоиз Бейль 
вели себя легкомысленно, помогая тем самым этому зарождению 
реакции. Комитет общественного спасения, не будучи в состоя
нии понять их поведения, послал им в апреле строгое письмо, где 
осуждал их как за революционную опрометчивость в деле орга
низации армий, которые должны были действовать на всем Юге, 
так и за непонятную слабость, которую они проявили, согласив
шись на отозвание Мурая и Сэтра39. 

«Принятое 10 апреля департаментом Буш-дю-Рон по вашему 
требованию постановление о сформировании отряда из G тыс. 
человек в целях поддержания общественного спокойствия в де
партаменте или направления его, если потребуется, в соседние 
департаменты для восстановления там порядка и подавления контр
революционеров, а также арест мэра и прокурора Марсельской 
коммуны вызвали резкие нарекания со стороны многих ваших 
коллег. Они собрались и все были выслушаны в Комитете. Вы 
поймете, что мы сделали все, чтобы не подвергаться влиянию 
каких бы то ни было предрассудков или предубеждений. На
прасно мы изучали вашу переписку: мы не нашли там ни изложе
ния мотивов, ни статей постановления или требований, вызыва
ющих столько нареканий, о которых вы, согласно декрету, 
должны были сообщить Национальному Конвенту в течение двад
цати четырех часов. 

37. «Что касается Марселя, то его мужа которой, Сихея, Пигмали-
погубил его чрезмерный патрио- он убил.— Прим. ред. 
тизм, побудивший отправить к 39. 13 апреля 1793 г. Бейль и Буассе 
границам лучшую и наиболее сообщили Комитету обществен-
патриотическую часть его насе- ного спасения, что они распоря-
ления». ( M i c h e l e t . Histoire дились арестовать мэра и про-
de la Révolution française. Li ν- курора коммуны вследствие no-
re X, chap. IX: «Le modéran- данных на них жалоб. («Actes 
tisme...» Edition G. Walter, t. II, du Comité de salut public», t. III, 
p. 491.) p. 237.) Сэтр был освобожден 

38. «Actes du Comité de salut pub- 14 мая 1793 г., для Мурая no
lle», t. I l l , p. 14. требовалось более обстоятельное 

* Пигмалион — легендарный царь следствие. («Moniteur», XVI, 
Тира, брат Дидоны — легендар- 474.) 
ной основательницы Карфагена, 
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Мы настоятельно просим вас осуществлять руководство дей
ствиями граждан... Разногласия и гражданские распри — вели
чайшие бедствия, удручающие Республику. Мы были бы бессиль
ны гарантировать нации ее свободу и независимость, если бы 
южные департаменты начали гражданскую войну и если бы их 
движение приняло характер тех волнений и беспорядков, кото
рые все еще потрясают некоторые департаменты Запада». 

Перспектива возникновения некой провансальской Вандеи 
вдобавок к той, другой,— какая тяжкая забота для Комитета 
общественного спасения! В письме от 28 апреля40 Буассе и 
Моиз Бейль просят извинения, ссылаясь на то, что они уступили 
воле секций, когда сместили мэра и прокурора, и что невозмож
но действовать против единодушного убеждения народа. Словно 
они и не заметили, что секции внезапно захлестнула волна контр
революции! Впрочем, сознавая свое бессилие, презираемые 
и опозоренные в глазах всех, они уныло сообщают 28 апреля, что 
покидают Марсель. 

«Враги общественного блага оживились. Марсельцы оказы
вают сопротивление установленным властям и даже нам: мы 
здесь уже ничего не можем сделать для общественного блага. 
Мы собираемся отправиться к центру». Тщетно пытаются они 
оправдаться перед Конвентом в своем письме от 15 мая из Монте-
лимара41. Из него с очевидностью вытекает, что они оказались 
неспособными привлечь на свою сторону какие-либо силы, что 
они восстановили против себя одну за другой все партии, что после 
того, как они неистово нападали на умеренных, на эгоистов, 
ожесточили до крайности жирондистов и навлекли на себя про
клятия Барбару («Они ворвались в Буш-дю-Рон как опустоши
тельные горные потоки; они ворвались туда, как скалы, оторвав
шиеся от Горы и давящие на своем пути стада и равнины»42), они 
позволили самым жалким образом себя одурачить софизмом 
народного суверенитета, выдвинутым роялистскими секциями. 
Достаточно было одной из них, седьмой, предъявить им требо
вание: «Скажите нам раз навсегда, считаете ли вы, что народ су-
веренен, да или нет, мы вас спрашиваем последний раз», чтобы 
они испугались и отступили, бросив Мурая и Сэтра, уже аресто
ванных по их приказанию, беззащитными перед угрозами и раз
нузданной яростью реакции. 

Их защита бессвязна и производит жалкое впечатление: 
«Барбару сказал с трибуны, что мы — ваши комиссары в де

партаментах Дром и Буш-дю-Рон — явились якобы в этот по
следний департамент как опустошительные горные потоки. По
смотрим, прав ли этот человек. Что мы делали? Мы способствова
ли ускорению набора в армию, который закончен, и новобранцы 
направлены в армии. Мы распорядились о создании вооруженной 
охраны побережья, которой не было, и это было осуществлено 
на наших глазах. Мы распорядились о наборе H тыс. человек, что-
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бы направить их в различные места департамента и прекратить 
там контрреволюционное движение, которое уже имеет там ме
сто и стало распространяться на соседний департамент. До сих 
пор успех отчасти сопутствовал нашим желаниям. Мы сформиро
вали отряд из 600 человек в Монредоне, на побережье недалеко 
от Марселя, где неприятель легко мог высадить десант. 

Мы затребовали конвой для судов, предназначенных для 
наших армий в Пиренеях и в Италии, которые гнили в марсель-
ском порту, и эти суда прибыли к местам своего назначения. 
Таким же образом мы обеспечили продвижение торгового флота 
с богатым грузом для Ближнего Востока. Мы распорядились 
арестовать — по требованию всех секций Марселя,— мэра, про
курора Коммуны и братьев Савон. Мы устрашили дурных, обод
рили честных граждан, осудили секции, нарушившие установлен
ные для них законами границы, и аннулировали учреждение трибу
нала, который мог быть создан только по приказанию Конвента43. 
Депеши, задержанные по приказу комиссаров тех же секций, 
были распечатаны вчера и не были нам возвращены. Мы велели 
выпустить на свободу патриотов, арестованных на основе само
вольных приказов. Мы предприняли все возможное, чтобы уста
новленные власти сохранили всю свою энергию и активность, ко
торой секции непрестанно мешают». 

Это было признание как того, что Марсель в результате дей
ствий своих секций превращался в контрреволюционную ком
муну, так и того, что в угоду этим реакционным PI мятежным сек
циям сместили революционные установленные власти, мэра и 
прокурора коммуны. Письмо Буассе и Моиза Бейля — документ, 
страшный для них самих. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В МАРСЕЛЕ 

17 мая представители в Итальянской армии Бове и Пьер Бай 
доносят Комитету общественного спасения из Тулона о серьез
ном характере допущенных ошибок и о контрреволюционном 

40. «Actes du Comité do salut pub
lic», t. I l l , p. 518. 

41. «Actes du Comité de salut public», 
t. IV, p. 183. См. также оправ
дательные объяснения, которые 
Бенль и Буассе представили Кон
венту 2 июня 1793 г. («Moniteur», 
XVI, 552.) 

42. «Moniteur», XVI, 332, заседание 
7 мая 1793 г. 

43. Марсельские секции образовали 
народный трибунал, который мог 
быть учрежден только декретом 

Конвента. Они потребовали от 
представителей, чтобы этот три
бунал судил мэра, прокурора 
коммуны и братьев Савон, пере
довых республиканцев. 2 мая 
1793 г. представители упраздни
ли трибунал и поспешно поки
нули Марсель. Барбару потре
бовал и добился от Конвента 
отсрочки действия постановления 
об упразднении трибунала. См. 
ниже, прим. 57. 
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движении, очагом которого становится Марсель44: «Вам не безыз
вестно, что с первых дней сего месяца в Париже распространилась 
глухая молва, что Марсель охвачен брожением, что, по-видимо
му, аристократия берет там верх, что патриотизм там задушен. 
Что ж, слухи эти более чем обоснованны. 

Мы не позволим себе разбирать здесь поведение наших коллег 
Моиза Бейля и Буассе, которые были нашими предшественника
ми в этом департаменте. Мы не собираемся ни порицать их, ни 
одобрять. Вы, возможно, уже вынесли о них суждение. Возмож
но, что вы их уже заслушали и оценили те документы, которые 
они с собой привезли. Как бы там ни было, вот факты в том виде, 
как нам о них рассказали. 

Вначале, приветливо встреченные общественным мнением Мар
селя, наши коллеги с увлечением, успешно занялись выполне
нием доверенной им миссии. Патриотизм встречал поддержку и 
сохранял всю свою силу в этом городе, издавна слывшем его 
очагом, а злонамеренных заставили замолчать. Прибытие в этот 
город семейства Бурбонов изменило положение вещей46. Уверяют, 
что комиссары давали секциям какие-то противоречивые объяс
нения по поводу этого события, считая нужным их о нем преду
предить, и что эта противоречивость, конечно, невольная и, 
во всяком случае, продиктованная добрыми намерениями, вызва
ла недоверие к их действиям и нарушила то доверие, которым они 
пользовались вначале и которое столь важно было сохранить. 
С этого момента комиссары стали вызывать подозрение, их 
засыпали всякого рода требованиями. Снисходительность, с ка
кой они готовы были идти навстречу желаниям секций относитель
но ареста нескольких лиц, окончательно придала смелости вожакам 
секций в выполнении давно вынашиваемых ими планов. Секции уже 
объявили себя заседающими непрерывно, а эта непрерывность та
кова, что они заседают днем и ночью**. Там опять появилось 
множество подозрительных или злонамеренных людей, которых 
прежде твердое сопротивление честных граждан оттуда устра
нило. Многие бывшие привилегированные, из числа тех, кого разо
ружили, ныне занимают там трибуну. Членов народного обще
ства там дурно принимают или даже с позором выгоняют. Секции 
объявили себя суверенными, они публично выступают с этим титу
лом, а также используют его в исходящих актах. Копию одного 
из них мы вам посылаем. Они приказывают установленным вла
стям, которые они поработили. Они неотвязно осаждали, днем 
и ночью, наших предшественников, которые подтвердят вам это 
множеством полученных ими петиций. Они дошли в своем иссту
плении до того, что применили по отношению к ним насилие, чтобы 
узнать содержание их переписки. Была нарушена тайна их пи
сем и тех, которые прибывали в их адрес. Некоторые их этих 
последних были публично зачитаны и так и не были вручены на
шим коллегам. Ряд достойных доверия лиц заверили нас, что в 
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момент, когда они сочли должным покинуть город, их безопас
ность была сомнительной и самой жизни их угрожала опасность. 

Некий народный трибунал был создан властью самих секций, 
и хотя он был упразднен комиссарами Конвента и, соответствен
но, счел необходимым прекратить свои функции, однако члены 
муниципалитета, опоясанные шарфами, восстановили его при 
поддержке секций. Теперь этот трибунал работает вовсю, выносит 
ежедневно приговоры, из которых три, смертные, были приведены 
в исполнение вчера, в четверг, с соблюдением всех внешних атри
бутов*1. 

Секции послали в Конвент 30 комиссаров. Мы их встретили 
в пути. Мы не знаем в точности цели их поездки. Секции посылают 
комиссаров, которые разъезжают по всему департаменту и даже 
заезжают в соседние департаменты, чтобы создать вместе с окрест
ными коммунами некую ассоциацию, к которой не везде относят
ся одинаково. В Эксе депутация была встречена восторженно, в 

44. «Actes du Comité de salut pub
lic», t. IV, p. 216. Бове Шарль 
Никола (1745—1794) — депутат 
Конвента от Парижа, команди
рован 30 апреля 1793 г. в Италь
янскую армию. Вместе с ним был 
послан Бай Пьер (1753—1793), 
депутат от департамента Буш-
дю-Рон. 

45. В связи с изменой Дюмурье и 
герцога Шартрского были при
няты меры безопасности против 
членов семьи Бурбонов. 7 апреля 
1793 г. Конвент декретировал, 
что «члены семейства Бурбонов, 
кроме содержащихся в Тампле, 
будут переведены в Марсель, 
где они будут находиться на по
ложении арестованных...». («Mo
niteur», XVI, 86.) 3 мая министр 
юстиции сообщил Конвенту, что 
«граждане Конти, Эгалите, отец 
и два его сына, а также граждан
ка Бурбон помещены в качестве 
арестованных в замок Нотр-Дам, 
в Марселе». («Moniteur», XVI, 
304.) 

46. Непрерывность заседаний секций 
была оружием обоюдоострым. 
Если в критические периоды сан
кюлоты стекались в общие собра
ния (как то было в мае 1793 г. 
в Париже), то стоило опасности 
миновать, как они имели склон
ность не посещать их. Тогда 

опять появлялись умеренные и 
производили перемену большин
ства, как то случилось в Марселе. 
Марат, обладавший реалистиче
ским умом, указал на эту опас
ность в письме к Конвенту от 
21 июня 1793 г.: «Богатые, ин
триганы и злонамеренные толпа
ми сбегаются в секции, овладе
вают ими и проводят там самые 
губительные для дела свободы 
постановления, тогда как поден
щики, рабочие, ремесленники, 
розничные торговцы и земледель
цы, одним словом, множество не
счастных, вынужденных рабо
тать, чтобы жить, не могут там 
присутствовать, чтобы подавить 
преступные происки врагов сво
боды». О проблемах, связанных 
с непрерывностью заседаний, см.: 
A. S o b o u l . Op. cit., p. 530. 
[См. русское издание, с. 279.] 

47. «Марсель, 11 мая. Постановлени
ем, принятым 2-го числа сего 
месяца комиссарами Националь
ного Конвента, наш Централь
ный комитет и наш народный 
трибунал были упразднены; на
ши секции собрались и восста
новили их полномочия; они были 
торжественно восстановлены, и 
город был иллюминирован». 
(«Moniteur», XVI, 435.) 
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этой древней столице бывшего Прованса царит тот же дух, какой 
ныне господствует в Марселе48. Вчера в пути нас заверили, что 
они намеревались арестовать даже нас, если бы мы поехали через 
Марсель. Нас также заверили, что наш коллега Грегуар во время 
своего проезда через город подвергся там оскорблениям40. 

Мы сами могли наблюдать в Эксе это настроение секций, 
когда прибыли туда в среду около трех часов пополудни. Один 
из нас, Пьер Бай, встретил, когда мы ходили по городу, несколько 
человек, которые, как он заверяет, всегда были ему известны 
как добрые патриоты. Один из них — должностное лицо муни
ципалитета, другой — прокурор-синдик дистрикта. Мы остано
вились на минутку побеседовать с ними. Этого оказалось доста
точно, чтобы привести в движение секции. К вечеру весьма мно
гочисленная депутация от секций явилась на наш постоялый двор, 
чтобы выразить нам свое недовольство тем, что мы общались 
с лицами, которые, как они заявили, считаются весьма подозри
тельными. Эти петиционеры резко сетовали на поведение наших 
предшественников. Они нас заверили, что их секции, так же 
как Марсель, посылают делегатов в Париж. 

К тому же в обоих этих городах аресты производятся все 
чаще, а на народные общества там смотрят косо, и не сегодня-
завтра они будут уничтожены или дезорганизованы. Мэр малень
кого городка Роквер, где мы вчера остановились, чтобы пообедать, 
сообщил нам о факте, который, несомненно, даст вам представле
ние о настроениях, царящих в секциях Марселя. Он рассказал 
нам. что, отправившись несколько дней назад в этот город, чтобы 
купить там зерна, которого в коммуне Роквера совершенно нет, 
он с величайшими трудностями раздобыл его. Повсюду ему 
говорили, что зерна совсем нет, однако ему обещали достать его, 
если он определенно, от имени своей коммуны, возьмет обязатель
ство присоединиться ко всем действиям Марсельской комму ни. 
Он нам обещал засвидетельствовать этот факт подлинным актом, 
который должен передать нам незамедлительно. Мы не вправе 
скрывать от вас, что народные общества, число которых очень 
выросло в департаменте Буш-дю-Рон и которым, видимо, угрожа
ет коалиция секций Экса и Марселя, в большинстве своем решили 
объединиться, чтобы оказать сопротивление тем, кто готовится 
их разрушить, что эти народные общества образовали Централь
ный комитет в Салоне и решили послать комиссаров во все ком
муны с целью расширить этот Комитет. Мы сами убедились в 
том, что народ исполнен неуверенности и колеблется между теми 
и другими и что все идет к раздорам, которые неизбежно приведут 
к расколу и окончательно подорвут общественное мнение, слабею
щее с каждым днем вследствие недостатка доверия». 

Ясно, что для объяснения этого грозного движения контрре
волюции недостаточно сослаться на неловкие действия двух 
представителей. Недостаточно сказать, что они давали протпво-
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речивые объяснения по поводу ареста герцога Орлеанского: один, 
очевидно, заявил, что Конвент был прав, поразив заговорщика, 
сообщника Дюмурье; другой сказал, что Конвент был неправ, 
принеся в жертву человека, заслуживающего доверие патриотов 
уже потому, что его ненавидела Жиронда. Правда заключается 
в том, что некий подспудный роялизм, до того наполовину скры
тый, вдруг поднялся на поверхность. 

Контрреволюция никогда не разоружалась. И особенно на 
Юге всегда существовало нечто вроде скрытого заговора. Почему 
эта глубинная контрреволюция внезапно всплыла на поверхность? 
Потому что Жиронда, выступив с неслыханно резкими обвинения
ми против Коммуны, Горы и Парижа, дала реакционерам те 
предлоги, в которых они нуждались. 

В городах Юга, в частности в Марселе, часть народа сохрани
ла привязанность к монархии. Тысячи моряков под королевским 
флагом принимали участие в смелых предприятиях, а их непре
станные контакты с латинскими странами, с Италией, Испанией, 
способствовали тому, что они были проникнуты католическим 
суеверием. 

Изучая в Архиве документы, относящиеся к снабжению продо
вольствием, я обратил внимание на названия судов, ходивших 
между Марселем и Генуей в 1792 г. Все они сохранили свои хри
стианские или даже монархические названия: «Король Генрих», 
«Св. Иосиф», «Святой Иоанн», «Непорочное зачатье», «Св. Кон-
стан», «Св. Николай». 

Историк Марселя Фабр писал в 1829 г.50, когда еще совсем 
было живо предание. Он с гневом отмечает этот роялистский харак
тер марсельского движения. И его свидетельство тем более заслу
живает внимания, что он ненавидит Гору и не любит Конвент. 
Он хотел бы восстания в Марселе, но такого, которое вдохновля
лось бы Жирондой. 

«Поднявшись, секции следовали лишь тайному импульсу роя
листов. Однако они сочли благоразумным не сбрасывать маски 
и продолжали выступать от имени Республики, единой и неде
лимой. По существу, их вожаки, люди слабохарактерные, не 
имевшие ни административного опыта, ни политической честности, 
одинаково ненавидели как Жиронду, так и Гору, как Барбару, 
так и Гране 51. В этом ложном положении они не могли сделать 

48. См. корреспонденцию «De Маг- из Ниццы 6 мая и вернулся в 11а-
seille, le И mai...». («Moniteur», риж. 
XVI, 435.) 50. A. F a b r e . Histoire de Mar-

49. Грегуар Анри (1750—1831) — seule. Marseille, 1829, 2 vol. 
депутат от департамента Л yap 51. Гране (1758—1821) — богатый 
и Шер, командирован 4 февраля фабрикант бочек, депутат Зако-
1793 г. в департамент Примор- нодательного собрания, а затем 
ские Альпы для организации Конвента от департамента Буш-
этого департамента. Он отбыл дю-Рон. Он заседал в Конвенте 
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ничего великого и благородного и обладали всем, что нужно для 
того, чтобы все портить: негодяи, которые вместо того, чтобы сме
ло оказать необходимую помощь угнетенной Жиронде, вооружи
лись лишь ради личного дела — тепла и изобилия» 52. 

Есть что-то ребячье в гневе Фабра. Зачем гневаться на рояли
стов Марселя? Они вели свою игру, притворяясь сначала, что 
просто поддерживают обвинения, исходящие от Жиронды, для 
того, чтобы затем раздавить саму Жиронду. Подлинные винов
ники — это те революционеры, которые позволяют себя одура
чить, которые сами дают контрреволюции нужную ей маску. 
На заседании 6 мая Конвент заслушал сообщение от секций Марсе
ля, датированное 1 мая53: 

«Гражданин председатель, в настоящий момент все секции 
Марселя, слитые в единый братский народ, заняты составлением 
обращения к Национальному Конвенту и посылкой к нему комис
саров для вручения этого обращения. Они нарисуют Конвенту 
правдивую картину положения в этом большом городе: Конвент 
увидит, каковы принципы этого города, его настроения, его 
желания. До этого же Конвент сочтет, несомненно, правильным 
оградить себя от всяких разглагольствований, которые клевета 
могла бы извергать на нас. Наши республиканские добродетели 
сумеют ее пристыдить, и наших хулителей ожидает только позор, 
который они вполне заслужили. 

Марсельцы все поклялись защищать Республику, единую 
и неделимую, основанную на свободе, равенстве и строгом соблю
дении законов. Они повторяют эту клятву представителям нации». 

Это действительно была маска, маска республиканская и рево
люционная. В подтверждение своих чувств эти мошенники вос
произвели циркуляр, который марсельский муниципалитет ра
зослал муниципалитетам Республики: 

«Граждане коллеги, в этом городе распространился слух, 
что какие-то эмиссары разъезжают по этому департаменту и даже 
по соседним департаментам, внушая, что Марсель во власти 
контрреволюции, что истинных патриотов там притесняют, и, не 
зная удержу в своей злобе, они добавляют, что там уже была 
пролита кровь. Они нашептывают жителям мест, которые объез
жают, что надо идти походом на Марсель, напасть на непрерывно 
заседающие секции и освободить угнетенных патриотов. Так как 
жители вашей коммуны могли бы быть введены в заблуждение 
этими коварными и клеветническими измышлениями и предпри
нять незаконные и необдуманные действия, мы сочли своим дол
гом предотвратить последствия этой пропаганды, ибо они нанесли 
бы вред общественному благу. Постоянная и ясно выраженная 
воля марсельцев — защищать свободу и равенство, отстаивать 
неприкосновенность личности и собственности, поддерживать все
ми силами единство и неделимость Республики. Стало быть, осте
регайтесь, граждане коллеги, всех тех, кто под личиной патриотиз-
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ма и выдавая себя за марсельских комиссаров попытается внушить 
нашим согражданам противоположные взгляды». 

Цель этого демарша была очевидна — прежде всего, усыпить 
бдительность патриотов Юга и самого Конвента. Однако уже по 
одному тому, как марсельский муниципалитет восхвалял секции 
как подлинно суверенную власть, было ясно, что он готов всту
пить в борьбу, при поддержке этих роялистских секций, с самим 
Конвентом. 

«Заговоры наших внутренних врагов разоблачены, интриганы 
и смутьяны известны! Марсельский народ поднялся весь, как один. 
Секции заседают непрерывно, и звучит голос суверена. Гражда
не, ваши должностные лица поклялись умереть на своем постуf 
защищая ваш суверенитет и требуя уважения собственности. Но 
в то время, как секции энергично занимаются делами общественно" 
го блага, клеветники распространяют повсюду слухи, будто они 
полностью во власти контрреволюции. Граждане, вы понимаете, 
сколь ужасна эта ложь. Ваши должностные лица, наоборот, 
видят в секциях грозные оплоты, о которые разобьются все усилия 
злонамеренных людей. На этих непоколебимых столпах и будет 
покоиться Республика, единая и неделимая». 

Это было подписано муниципальными должностными лицами 
и заместителем прокурора Марсельской коммуны, т. е. того 
муниципалитета, который выдал секциям Мурая, мэра, и Сэтра, 
прокурора-синдика. 

Конвент оказал хороший прием этому обращению, и, когда 
Лидон предложил занести его в протокол заседания, никто не 
встал, чтобы возразить против этого5*. Монтаньяры боялись ра
зоблачением контрреволюционного движения в Марселе обеску
ражить Париж. Мы видели, как Робеспьер успокаивал на этот 
счет якобинцев. 

А жирондисты, которые рассчитывали опереться на это дви
жение, тщательно остерегались указывать на ту примесь роялиз
ма, которая извращала его. Они утверждали, что это чистый 
протест в защиту свободы и порядка против гнета и анархии. 
В своих газетах они благоприятно комментировали новости из 
Марселя. «Патриот франсэ» писала 6 мая55: 

на самом верху Горы, в кар- 53. «Moniteur», XVI, 321; «Archives 
маньоле [куртка с узкими фалда- parlementaires», LXIV, 199. 
ми, которую носили якобинцы.— 54. «Moniteur», XVI, 322. Лидон 
Ред.] и красном колпаке. «Кро- (1752—1793) — адвокат и про-
вожадный человек в облике фи- мышленник, депутат Конвента 
лософа»,—скажет о нем Барбару от департамента Коррез. Прим-
в своих мемуарах. В действитель- кнул к партии Жиронды, 
ности — ни то ни другое. 55. «Le Patriote français», № 1361, 

52. A. F a b г e. Histoire de Маг- 6 mai 1793, p. 503. 
seule, t. II, p. 494. 
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«Немногие письма, прибывшие из Марселя (ибо там, как и 
в других местах, их перехватывают и распечатывают), подтвержда
ют известие о революции, происшедшей в этом городе. Что к сча
стью, не подтверждается, это кровопролития, о которых мы гово
рили. По-видимому, прибытие семьи Орлеанов и разоблачение 
заговора этой партии открыли глаза марсельцам и показали им, 
кто подлинные республиканцы. Поэтому руководители Марсель-
ского клуба жалуются на неуклюжесть Горы, которая прислала 
им семью Орлеанов»66. 

Выходит так, что если Марсель восстал, то против Горы, у 
которой он разглядел роялистскую привязанность к герцогу 
Орлеанскому, а если роялисты марсельских секций объявляют 
себя суверенными, то это делается для того, чтобы лучше защи
щать Республику. 7 мая «Патриот франсэ» торжествует по пово
ду зачитанного накануне обращения57: 

«Наконец-то официальное письмо из Марселя вывело умы 
из того состояния мучительной неуверенности, в котором они 
пребывали относительно этого города. С анархией там полностью 
покончено, законный порядок торжествует. Таково содержание 
письма, написанного прокурором коммуны от имени всех секций· 
Именно с сего дня, заверяют они, Марсель действительно предан 
Республике, единой и неделимой... Хорошо, если бы те немногие 
города, где еще господствует маратизм, последовали этому при
меру, и можно было бы надеяться на восстановление порядка 
и процветания. 

Это известие, которое Гора восприняла с унынием, огорчит 
ее еще больше, когда она узнает, что ряд зачинщиков анархии 
ныне арестован и что есть надежда, что будет разоблачен заго
вор, который плели в другом месте, но разветвления которого 
дошли до Марселя». 

Неужели жирондисты действительно нисколько не подозре
вали, что это революционное рвение марсельских секций было 
только маской? 12 и 13 мая они начинают энергичную кампа
нию в выступлениях с трибуны и в своих газетах в поддержку 
марсельского движения. 

«Моиз Бейль и Буассе,— пишет «Патриот франсэ» в своем 
отчете о заседании 12 мая58,— взбешенные тем, что их анархи
стские проекты были сорваны благодаря мужеству и патриотизму 
подлинных марсельцев, приняли против них грозное постановле
ние, переслав его в Конвент, которое содержит самые низкие кле
ветнические измышления о городе, которому они так униженно 
льстили еще несколько дней назад. Это постановление провозгла
шало: 1) упразднение учрежденного в Марселе народного трибу
нала,— трибунала, никогда не выносившего смертных пригово
ров и удостоившегося похвал от того же Бейля; 2) упразднение 
центрального комитета секций,— комитета, спасшего Юг Фран
ции, освободив его от пагубного ига Марсельского клуба; 3) пре-
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следование марсельских комиссаров, которые никогда не пропо
ведовали ничего, кроме восстановления порядка и соблюдения 
законов, в то время как другие комиссары безнаказанно пропо
ведовали грабеж и убийство. 

Это постановление было до такой степени клеветническим, 
так трудно было его оправдать, что даже сами анархисты не 
посмели потребовать его проведения в жизнь; они хотели, чтобы 
его отослали в Комитет общественного спасения69. Но Барбару 
добился, чтобы голос правды прозвучал среди криков и сумато
хи. Он обвинил комиссаров в том, что они хотели обречь Марсель 
на анархию и вызвать там восстание. Он отметил тот факт, что 
даже малоимущий класс сам присоединился к собственникам, чтобы 
сорвать заговор. В Марселе комиссаров призвал к уважению соб
ственности столяр-подмастерье. В Эксе рабочий, занятый на 
ремонте дорог, разговаривал с ними в таком же духе. Барбару 
в заключение предложил отозвать комиссаров и приостановить 
действие их постановления60. 

Гюаде с едкой иронией охарактеризовал тот вид контррево
люции, в котором комиссары обвиняют Марсель. Это контрре
волюция равенства против деспотизма нескольких разбойников, 
закона против насилия и произвола, порядка против анархии. 
„О, благодатная контрреволюция, — воскликнул Гюаде.— Это та 
самая, которая в 1789 г. вывела философию и просвещение из тем
ноты и варварства, на которые их обрек деспотизм. Это та самая, 
которая обеспечила свободе победу над потугами тирании". Гю
аде поддержал выводы, сделанные Барбару»61. 

Какое печальное ослепление! Или, вернее, поскольку Жирон
да главным образом задавалась целью одолеть Гору, какая пе
чальная необходимость! Она соглашалась прикрывать красивыми 
республиканскими фразами глубокое движение роялистской реак
ции и контрреволюции. Несомненно, она уверовала в свой само
обман. Она сознательно закрывала глаза на то, что ее союзника
ми были враги Республики и Революции. Страшным будет про
буждение Жиронды, когда она будет вынуждена либо высказаться 
в пользу роялизма, внезапно сбросившего маску, либо признать, 
что она, сама того не ведая, поддерживала контрреволюцию. 

56. См. выше, прим. 45. народного трибунала и централь-
57. «Le Patriote français», № 1362, ного комитета, учрежденных сек-

7 mai 1793, р. 508. См. выше, циями. Последовала бурная дис-
прим. 53. куссия. Барбару добился вре-

58. «Le Patriote français», № 1368, менной отсрочки введения в дей-
13 mai 1793, р. 532. 12 мая ствие постановления Бейля и 
1793 г. в Конвенте было зачитано Буассе. («Moniteur», XVI, 371.) 
письмо Бейля и Буассе от 4 мая См. выше, прим. 43. 
1793 г. из Монтелимара, сооб- 59. Это было предложение Тюрио. 
щавшее о положении в Марселе. («Moniteur», XVI, 373.) 
Одновременно они переслали свое 60. «Moniteur», XVI, 372. 
постановление об упразднении 61. «Moniteur», XVI, 372. 
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Поразительно, как жирондисты стараются ссылаться на бед
ный люд, показать, что в первых рядах марсельского движения 
идут рабочие, столяры, щебнебои, и как эти старания напоминают 
тактику вандейской контрреволюции, которая тоже притязала 
на то, что она народного происхождения. И по какой странной 
и преступной угодливости эти «люди порядка» выступают здесь 
с восхвалением марсельского народного трибунала, который был 
вполне готовым орудием кровавых расправ с главными и самыми 
пылкими друзьями Революции! Правда, «Патриот франсэ» прояв
ляет в этом вопросе некоторое смущение: «Марсель, вернувшись 
к свободе и порядку, должен отказаться от этого трибунала. Он 
не должен перенимать у анархии ее ужасные методы. Он должен 
признавать только те трибуналы, которые признаны законом. 
Марсельцы, закон, закон — вот цель наших усилий, вот объеди
няющий нас лозунг». 

Все же ощущается некоторая скрытая тревога. В «Кроник де 
Пари» от 13 мая Дюко обходит трудности, пускаясь в туманные 
примирительные рассуждения. Резюмируя и комментируя письмо 
комиссаров, он пишет62: 

«Секции вдруг стали осуществлять суверенитет. Они учредили 
народный трибунал, и, странное дело, установленные власти не 
воспротивились этим актам федерализма. 

Но раз установленные власти и граждане пришли таким обра
зом к согласию, то, каким бы ни был предмет их соглашения, его 
необходимым следствием должно быть по меньшей мере сохране
ние порядка. Как же случилось, что порядок нарушен? 

Комиссары дадут объяснение этому видимому противоречию... 
Каков бы ни был исход этого дела, оно исполнено только надежд 

и мотивов безопасности. Комиссары требуют возвращения к закон
ному порядку, секции и установленные власти Марселя волнуются, 
настаивая на восстановлении законного порядка. При таком 
согласии в намерениях все эти друзья законов в конечном счете 
договорятся между собой». 

Что это, беззастенчивость и ирония или простодушие? Дюко 
забывает одно, а именно что установленные власти и секции при
шли к согласию лишь после того, как установленные власти были 
искалечены. Он забывает, что секции начали проявление своей 
контрреволюционной силы с того, что нанесли удар по Мураю 
и Сэтру. И в то время, как он не то насмехается, не то примиряет, 
пламя гражданской войны и контрреволюции охватывает весь 
Юг. 

НАНТ ПРОТИВ ГОРЫ 
Из Нанта, где, казалось бы, все революционные сердца должны 

были слиться воедино перед лицом непосредственной опасности 
и реакционного фанатизма Запада, поднимался и рос, как набат
ный звон, призыв к войне против Горы. 
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«Республиканцы, образующие генеральный совет коммуны 
и народное общество Нанта», в первые дни мая направили в Кон
вент обращение столь резкое, они осуждали деятельность Горы, 
Коммуны и секций Парижа в выражениях столь оскорбительных, 
бичующих, что этот манифест мог бы послужить оправдательным 
документом для мятежников Запада63. Разве не все дозволено, 
чтобы освободиться от такой Революции, которая, по мнению ее 
признанных сторонников, вся запятнана кровью и преступле
ниями, отягчена грабежами, осквернена пороком и грязью? 

«Граждане законодатели, нам осмелились представить от име
ни нескольких парижских секций мятежный адрес [адрес, нап
равленный против двадцати двух]. Читая этот наглый манифест, 
сочиненный, пожалуй, в лагере Кобурга или Дюмурье, мы не 
могли сдержать наше негодование. Мы почувствовали, сколь 
велика опасность, грозящая здесь личной безопасности наших 
представителей и национальному суверенитету. Мы предлагаем 
вам защитников. Мы требуем для всей Нантской коммуны ини
циативы возмездия. Ибо, прошедшие школу горя, просвещенные 
относительно источника творимых вокруг нас опустошений, мы 
не можем более сомневаться в том, что вспыхнувшая в наших ком
мунах гражданская война — дело тех же людей, которые придума
ли адрес, тех самых, которые покупают или вымогают подписи 
под ним на всех перекрестках и во всех балаганах Парижа. 

Люди безнравственные и развращенные, негодяи, запятнан
ные кровью и преступлениями, узурпируют здесь права француз
ского народа, посягают на его суверенитет, оскорбляют его пред
ставителей, обрушивают свою ярость на его самых неподкупных 
депутатов, неустанно добиваются роспуска Национального Кон
вента и в коварной форме петиции преподносят у вашего барье
ра самый мрачный замысел, когда-либо угрожавший спасению 
Республики... 

Вы убедились, граждане законодатели, в том, что ваши и наши 
враги не смущены декретом порицания, их дерзость возрастает 
по мере вашего долготерпения, вы все еще находитесь под угрозой 
кинжалов безжалостной клики и заговорщики спокойно метят 
здесь свои жертвы, как будто вы узаконили их заговоры. 

Между тем именно на вас возлагает в этот момент свои послед
ние надежды наше несчастное отечество. Еще день, а может быть, 
час, и чудовища совершат свое преступление! Что же вы медлите? 

62. «Chronique de Paris», 13 mai lie», t. IV, p. 198. Этот манифест 
1793, p. 3. Дюко Жан Франсуа был отпечатан и распространен 
(1765—1793) — депутат Законо- в департаментах Запада и Юго-
дательного собрания, а затем Запада. («Les Républicains à la 
Конвента от департамента Жи- Convention nationale», imp. in-4°, 
ронда. 10 p.) См. ниже. 

63. «Actes du Comité de salut pub-
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Не пора ли отвратить беду и обратить во прах подлых сообщников 
Катилины? Разве не в ваших руках меч закона? Неужто нацио
нальный суверенитет пребывает в конвентиках Парижской ком
муны, а ее безумные секции стали державами, коалиция которых 
способна вас устрашить? 

О, если это необходимо, граждане законодатели, если в этом 
огромном городе остались только мятежники, оскорбляющие вас, 
или робкие граждане, неспособные вас защитить, наконец, если 
только этой ценой вы можете дать нам охранительное правление, 
уходите вместе с нами, уходите из этого города, где отказали 
в уважении нашим представителям. Уходите из этого мятежного 
города, где добродетель встречает только гонителей. Предоставьте 
позору и угрызениям совести этот преступный муниципалитет, 
где распущенность и анархия, по-видимому, учредили свой мерз
кий конклав. 

И к тому же мы вооружены поддержкой общественного мнения 
всех департаментов страны. И к тому же мы побудим всю Францию 
повторить крик нашего негодования. И к тому же мы укажем 
все совершенные преступления и назовем имена тех, кто повинен 
в них. 

Преступления этих людей известны, и — увы! — на наших 
имуществах и на наших личностях остались их неопровержимые 
следы. С тех пор как они растратили государственные доходы, 
они поставили на все выгодные должности исключительно своих 
родственников и свои креатуры. С тех пор как вы потребовали 
от них отчетов, они отвечают вам исключительно клеветническими 
измышлениями. С тех пор как вы провозгласили Республику, 
они только и делают, что льстят диктаторам. С тех пор как у нас 
есть уголовный кодекс и присяжные заседатели, они непрестанно 
провоцируют убийства и грабежи. Марат, их вождь и их идол, 
собрал обломки поверженного трона, чтобы усадить в него Орлеан
ского, и узурпатор, более удачливый, чем его родственник, нашел 
послушных министров в обществе, уже давно унизившем свою 
трибуну и превратившем ее в место для панегириков всем нечисто
плотным людям. 

Они убили в тюрьмах тысячи жертв. Они разворовали миллио
ны из хранилища королевского имущества. Они наняли палачей, 
чтобы задушить нас в наших городах. Они делегировали к нам 
апостолов мятежа и разбоя. Они наводнили наши провинции 
своими наглыми проконсулами. Они записали своих эмиссаров 
в наши республиканские фаланги, чтобы сеять там уныние и недис
циплинированность... Они представили Европе как некое новое 
божество неустанного клеветника на всех талантливых и на всех 
добродетельных людей. Они превозносили Дантона и Лакруа, 
из коих первый недобросовестно исполнял свою должность и не 
представил никакого отчета, а оба — новоявленные Верреси *, 
разжиревшие на крови и сокровищах бельгийцев» в4. 
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Сегодня мы видим пх вновь возвышающими Леонара Бурдона, 
ставящими его рядом с Лепелетье [Бурдон подвергся в Орлеане, 
в самом деле, довольно незначительному нападению и поднял 
по этому поводу большой шум] и нахально требующими почестей 
апофеоза для мерзавца, который ушибся, упав в собствен
ное д...» вб. 

Это неслыханно по своему неистовству и грубости. Конечно, 
если все нантские республиканцы были проникнуты такой нена
вистью к Горе и Парижу, то как могли они оказать сопротивление 
вандейцам? Если судить по этому манифесту, то не против Запада, 
а против Парижа готовы они выступить в поход. Да разве сам 
этот манифест не был на руку мятежникам Запада? Разве рас
пространения его не достаточно было, чтобы оправдать и расши
рить восстание? Если верно, что Революцию захватили негодяи, 
убийцы, воры, распутные люди, измазанные в крови ид. . . , то надо 
выметать Революцию, чтобы вымести всю эту грязь. 

Поэтому-то прозорливые и твердые революционеры с негодо
ванием выступали всюду против этого пасквиля. Когда муниципа
литет Бордо распорядился перепечатать его, то в департаменте 
Жиронда многие испытывали отвращение. Гарро отмечает это 
в письме из Ажена от 16 мая в6: 

«То же произошло и с петицией Нанта, которую муниципалитет 
Бордо весьма мудро дал перепечатать. Нельзя было читать без 
чувства негодования эту отвратительную фразу [и он приводит 
фразу о Леонаре Бурдоне]. Похоже на то, граждане коллеги, 
что автор этой петиции Нантской коммуны тот же, кто в прошлом 
году после событий 20 июня сочинил пресловутое обращение 
того же города в защиту короля: тот же стиль, те же разглаголь
ствования против Горы, те же угрозы. Неужто сегодняшние 
республиканцы — это тогдашние роялисты?» 

* Веррес Гай Корнелий (ок. 115— в Орлеане после резких речей, 
43 гг. до н. э.) — римский поли- произнесенных им у якобинцев 
тический деятель, сторонник и направленных против богатых 
К. Суллы, наместник Сицилии и жирондистов, в завязавшейся 
в 73—71 гг. до н. э. Его правде- драке был слегка ранен. Конвент 
ние в Сицилии ознаменовалось объявил, что коммуна Орлеан 
хищническим грабежом, корруп- находится в состоянии мятежа, 
цией и т. д.— Прим. ред. сорок нотаблей были арестованы 

•64. Дантон и Делакруа были коман- и предстали перед Революцион-
дированы в Бельгию 30 ноября ным трибуналом, из них девять 
1792 г. и снова — 31 января были приговорены к смертной 
1793 г. и 12 марта этого же казни и казнены в красных ру-
года. башках (июль 1793 г.). 

<55. Бурдон Леонар (1754—1807) — 66. «Actes du Comité de salut public», 
депутат Конвента от департамен- t. IV, p. 195. См. выше, с. 499, 
та Луаре. 15 марта 1793 г. прим. 22 и 23. 
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КОМАНДИРЫ-САНКЮЛОТЫ АРМИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ ВАНДЕИ 

Что особенно серьезно и что ясно указывает, что пришло время 
покончить с Жирондой, так это то, что даже такие люди, как 
Мерсье дю Роше, страстные демократы, до сих пор не одобрявшие 
жирондистских колебаний, в свою очередь начинали поддаваться 
духу очернения и критики. Казалось бы, в такой решающий 
и трагический момент какое значение могли иметь те или иные 
частичные ошибки Революции? Какое значение могли иметь те 
или иные опрометчивые назначения, произведенные Бушотомг 
новым военным министром? Разумеется, в том революционном 
потоке, который Париж направил на Запад, были некоторые мут
ные элементы; но было ли тогда время, чтобы изучать каждога 
человека в отдельности и тщательно проверять каждый вы
бор? 

Это были люди новые, часто великодушные и искренниег 
а порой порочные. Бывший солдат и рабочий-ювелир Россиньольг 
один из «победителей Бастилии», честный и довольно скромный 
человек, однако мало подготовленный для трудных командных 
постов, начал свою деятельность в Вандее в чине подполков
ника 67. Моморо был назначен «комиссаром исполнительной власти 
в Вандее» и возвращался на Запад, облеченный революционной: 
властью, всего лишь несколько месяцев спустя после того, как 
сеял там ужас своими проповедями «аграрного закона» 68. Драма
тург Ронсен 69, автор довольно правильной и плоской пьесы под 
названием «Лига фанатиков и тиранов» 70, исполнявшейся в 1791 г. 
в театре Мольера, на улице Сен-Мартен, а ныне помощник Бушота^ 
был уполномочен чрезвычайной комиссией 9 мая «неустанно 
заниматься в Туре и повсюду, где его присутствие окажется 
необходимым, снабжением армии Побережья Ла-Рошели снаря
жением, продовольствием, гужевым транспортом, всеми военными 
материалами, в которых имеется срочная потребность». 

Его назначение на эту роль было предрешено той энергичной 
кампанией, которую он провел в военном министерстве против 
крупных поставщиков и спекулянтов Малюса и д'Эспаньяка. 
Главным помощником Ронсена был его собрат по драматургии 
генерал Парен 71, один из «бешеных», один из тридцати комисса
ров, посланных после 10 августа в шестнадцать департаментов, 
расположенных вокруг Парижа. Самыми важными агентами 
Ронсена и Парена были два актера: Гийом Антуан Нурри, извест
ный под именем Розелли, а затем Граммона, член товарищества 
Комеди Франсез, где он дебютировал в 1779 г. в роли Танкреда, 
и Луи Арман Робер 72. Последний был родом из Тура и возвращал
ся туда с триумфом. Это несколько смахивало на театральное 
вторжение. 
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Конечно, во всех этих людях было много здоровой силы. Они 
рисковали своей жизнью — одни 14 июля, другие 10 августа — 
ради дела свободы. Они проработали в канцеляриях министерства 
Паша, в атмосфере несколько странной и беспорядочной, но живой 
и исполненной пыла. И впоследствии самые серьезные и самые 
уважаемые военные деятели, такие, как Вимё и Бопюи 73 из 
Майнца, подтвердили, что Парен был «честным и лояльным рес
публиканцем, человеком революционных принципов, что он 
отлично знал свое дело и исполнял его по закону и справедливо». 
Но у всех или почти у всех у них были привычки к шумихе и к не
кой театральности. У них была свобода в обращении и легкость 
нравов, которые, для провинции, довольно сильно контрастиро-

67. Россиньоль Жан Антуан (1759— 
1802) — ювелир-подмастерье, ка
питан в роте Победителей Ба
стилии, подполковник в 32-й 
ДИВИЗИИ пешей жандармерии 
(именуемой дивизией Победите
лей Бастилии), 9 апреля 1793 г. 
Временно исполнявший обязан
ности полковника штаба в армии 
Побережья Ла-Рошели. 

68. Моморо Антуан Франсуа (1756— 
1794) — печатник, член Клуба 
кордельеров, администратор Па
рижского департамента после 
10 августа 1792 г., комиссар ис
полнительной власти в Вандее. 

69. Ронсен Шарль Филипп (1751 — 
1794) — литератор, комиссар — 
распорядитель кредитов в Бель
гийской армии после 10 августа 
1792 г., помощник военного ми
нистра с апреля 1793 г. [до 2 
августа], произведен в капитаны 
1 июля 1793 г., затем командир 
эскадрона, полковник штаба и 
командир бригады, бригадный 
генерал в армии Побережья Ла-
Рошели. О Ронсене см.: général 
H e r l a u t . Le général rouge, 
Ronsin (1751—1794). La Vendée. 
L'armée révolutionnaire, Paris, 
1956. 

70. R o n s i n . La Ligue des fanati
ques et des tyrans, tragédie natio
nale en 3 actes... Paris, s.d., 
imp. in-8°, 44 p. Исполнена в те
атре Мольера 18 июня 1791 г. 

71. Парен (1755—1831) — офицер в 
роте Победителей Бастилии, ко
миссар Временного Исполнитель

ного совета в сентябре 1792 г.г 
затем, в мае 1793 г., в армии, дей
ствовавшей в Вандее; председа
тель Военной комиссии при ар
мии Побережья Ла-Рошели в 
июле, бригадный генерал в Ре
волюционной армии со 2 октября 
1793 г. См. его пьесу: P a r e i l ) . 
La prise da la Bastille, fait his
torique en 3 actes, en prose et 
mêlée d'ariettes. Paris, 1791, 
imp. in-8°, VIII—66 p. 

72. Нурри, именуемый Граммоном 
(1752—1794),— актер, покинул 
театр в 1792 г.; начальник штаба 
Революционной армии в октябре-
1793 г. 

Робер (1767—1796) — служил 
в национальной гвардии Тура 
с 1789 по 1791 г.; драматический 
артист в Париже в 1791 г.; 
капрал-каптенармус 2-го баталь
она Бютт-де-Мулен, в сентябре-
1792 г., служил в Бельгии;коман
дирован в Вандею 8 мая 1793 г.; 
произведен в капитаны в июне̂  
1793 г.; бригадный генерал 
с 30 сентября 1793 г. в Запад
ной армии. 

73. Бопюи (1755—1796) — бригад
ный генерал в мае 1793 г., после 
капитуляции Майнца отправился 
во главе первой колонны 25 июля 
1793 г. в Вандею. 

Вимё (1737—1814) — бригад
ный генерал в мае 1793 г., 
в июне — комендант крепости 
Майнц; переведен после капи
туляции, в августе 1793 г., в 
армию Побережья Бреста. 
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вали со строгостью их принципов. И с самого начала они шоки
ровали Мерсье дю Роше, который некогда, во время своих встреч 
с членами Комитета общественной обороны, хвалил почти одного 
Марата, а тут стал высказываться обо всех этих делегатах, комис
сарах и адъютантах, шумливых и отважных, в духе почти столь 
же резком, как язык обращения Нанта 74. 

«В Сомюре,— пишет он,— улицы были наводнены длинноусы
ми адъютантами, за которыми волочились огромные сабли, комис
сарами исполнительной власти, которые проповедовали анархию, 
аграрный закон, убийства', Сен-Феликс 75, Моморо, Ронсен, Азар, 
изгнанные в 1790 г. из Общества якобинцев, были в их числе. 
Казалось, что все пройдохи Парижа собрались в этих несчастных 
провинциях, чтобы разжигать там гражданскую войну и грабить 
их жителей. 

Это зрелище вызвало во мне ужас; но я еще видел лишь один 
уголок этой отвратительной картины. Тэнк, которого я впервые 
встретил в Туре, а затем в первых числах апреля при генерале 
Мену в Анжере, Тэнк, который при первой встрече со мной отре
комендовался «Сантером 10-го августа», принижая всех генералов, 
добивался поста в этой армии 76. Он ухаживал за всеми. Только 
к Kappa он не подходил 77. Последний утверждал, что Тэнк 
мошеннически выманил у него 20 тыс. ливров. Тэнк вполне мог 
быть мошенником. Я знаю, что он приобрел прекрасных лошадей, 
за которых он так никогда и не заплатил, что на языке грабителей 
называлось взять максимум от Вандеи. 

Тэнк был когда-то адъютантом у Вуайе д'Аржансона; низкий 
лакей этого сеньора, он при его помощи получил крест св. Людо
вика. Затем он увлекся игорными домами Пале-Руаяля, где 
именовался бароном де Тэнк. После упразднения дворянских 
титулов он отказался от своего баронства и в дальнейшем признал, 
что был сыном бедного ткача из нижней Бретани. Он был низким 
льстецом, трусом и вместе с тем наглецом. Его чрезвычайно 
влекло к пороку и женщинам 78... 

Я беседовал с Kappa, когда он получил письмо от Сандоза79, 
сообщавшего добрую новость [о поражении разбойников при 
Фонтене 16 мая]. Он пригласил меня поужинать с ним. Он жил 
в прекрасном доме около Нового моста, у его дверей дежурили 
двое часовых. Жюльен (из Тулузы), Данденак и Бурбот, шурин 
Kappa, а также поэт Руссе присутствовали на этом ужине 80. 
Я неоднократно замечал в Париже, в Туре и в других местах, 
что между народными представителями царили крайние раздоры. 
За два дня до этого я был свидетелем ссоры, разгоревшейся между 
Гупийо 81 и Kappa по поводу назначения некоего армейского 
аптекаря. Я слышал, как они обзывали друг друга плутами, 
интриганами. Я слышал, как Гупийо назвал Kappa «старой 
рухлядью». Я знал, что представители народа запросто награж
дают друг друга титулом «негодяй». За ужином большую часть 
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времени я хранил молчание. Я прервал его, услыхав, как Бур-
бот заявил, что он уничтожит тех, кто препятствует их опера
циям в Национальном Конвенте, и поклялся умертвить всех 
этих людей. 

— Было бы гораздо лучше,— сказал я ему,— если бы между 
нашими представителями царил мир. Это было бы предвестником 
счастья французов. 

Жюльен энергично поддержал мнение своего коллеги и пошел 
еще дальше его. Я ему ответил, что нет ничего более достойного 
уважения, чем собрание свободных людей, на которых возложена 
задача дать законы своему отечеству. Я добавил, что у законода
телей сердце должно быть горячим, а голова холодной. 

— Это невозможно,— ответил Бурбот,— когда обсуждаются 
дела, затрагивающие столь крупные интересы. 

— А что, разве все декреты Национального Конвента не 
имеют своей целью счастье народа? — гордо подхватил Жюльен.— 
И разве Законодательное собрание не дало примера самых бурных 
прений, самых возмутительных сцен? 

74 

75. 

См.: Ch.-L. С h a s s i п. La Ven
dée patriote..., p. 548, 550. 
Сен-Феликс — комиссар, помощ
ник Ронсена в Вандее, уполномо
ченный по инспекции продоволь
ственных и фуражных запасов, 
конского запаса и госпиталей. 
См.: S a i n t - F é l i x . Récit 
de la mission... à l'armée de 
Vendée... (B.N., 8° Lb41 749, 
imp. in-8°, 31 p.) 

76. Тэнк (Tuncq) (1746-1800) — ка
питан гренадеров в национальной 
гвардии Шату, капитан егерей 
в Пиренейском легионе в сентяб
ре 1792 г., командир бригады 
в мае 1793 г., генерал, назначен
ный в армию Побережья Ла-
Рошели 20 июня 1793 г.; Мену 
Жак Франсуа (1750—1810) был 
дивизионным генералом в армии 
Побережья Ла-Рошели. 

77. Kappa Жан Луи (1742-1793) -
депутат Конвента от департамен
та бона и Луара, командирован 
9 марта 1793 г. в департаменты 
Дё-Севр и Вандея для проведения 
в жизнь закона о наборе. 30 апре
ля командирован в армию Побе
режья Ла-Рошели. Kappa обо
сновался в Туре, затем в Сомю-
ре. 
По мнению Гоша, Тэнк был «че
ловеком безнравственным, без 

78 

чести и таланта». О Тэнке см.: 
«Le général Tunck à ses concitoy
ens» (B.N., в^Ь41 801, imp. in-8°, 
15 p.); «Réponse... à V. d'Aubig-
ny, et au rapport de Richard et 
Cnoudieu sur la guerre de Vendée 
[18 pluviôse an II]» (B.N., 
Z°L№ 3693, imp. in-8°, 99 p.). 

79. Сандоз (род. в 1756) —- полков
ник штаба, командир бригады 
в армии Побережья Ла-Рошели. 

80. Жюльен Жан (из Тулузы) (1750— 
1828) — депутат Конвента от де
партамента Верхняя Гаронна; 
был командирован в Тур 4 мая 
1793 г. вместе с Бурботом (1763— 
1795), депутатом от департамента 
Йонна. Данденак (1750—1830) — 
депутат Конвента от департамен
та Мен и Луара. 

81. Здесь, несомненно, речь идет 
о Гупийо из Фонтене (1753— 
1823), депутате Конвента от де
партамента Вандея, командиро
ванном 9 марта 1793 г. для обес
печения проведения набора в де
партаменты Эндр и Луара и Л yap 
и Шер; вместе с ним был послан 
Тальен Жан Ламбер (1767— 
1820), депутат от департамента 
Сена и Уаза. Гупийо был коман
дирован 30 апреля 1793 г. в ар
мию Побережья Ла-Рошели, то
же вместе с Тальеном. 
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— Это верно,— ответил я,— но это были только кратковре
менные сцены, и оно умело заставить трибуны уважать его. 
Я уверен в том, что Национальный Конвент думает лишь о сво
боде и счастье французов. Но я хотел бы спросить вас, почему, 
признав принцип, принятый всеми публицистами *, что не может 
быть Конституции без санкции народа, Конвент установил смерт
ную казнь для всякого, кто предложит иное правление вместо 
республиканского. Надо было либо не признавать того принципа, 
либо не издавать декрета от 4 декабря. 

— То есть вы хотели бы голосовать за короля,— сказал мне 
Жюльен. 

— Я, голосовать за короля! Я предпочел бы умереть, нежели 
стать рабом кого бы то ни было. Я был республиканцем раньше 
тебя, Жюльен. 

— Ты,— сказал он,— ты был еще мальчишкой, когда я уже 
был республиканцем. 

— Ну нет,— гордо ответил я,— я провел свою жизнь в лесах, 
я мечтал о Республике тогда, когда Жюльен занимался только 
своими интересами. Республиканцы не разъезжают в роскошных 
каретах, запряженных шестерней. 

— Ты аристократ, только аристократ может так говорить. 
События показали, кто из нас был прав, Жюльен или я 82. 
Что касается Бурбота, он более справедливо оценил мое мне

ние. Он признал, что я говорил скорее как публицист, а не как 
дурной гражданин. Он запросил сведения о моем цивизме и узнал, 
что я был горячим патриотом. Kappa во время этой дискуссии 
старался примирить различные мнения. Жюльен поразил его 
своим восклицанием, что меньшинство должно всюду повелевать. 
Что до Данденака, он не говорил ничего... 

В Туре я обратился к Тальену 83 и тоже не получил от этого 
особого удовольствия. Я жил в той же гостинице, что и он, и мы 
часто ели вместе. Мы говорили о государственных делах. Часто 
предметом наших бесед было поведение Петиона и Бриссо. Я вы
ражал удивление по поводу того, как изменились их принципы, 
и говорил: их политические идеи изменились, и они стали аристо
кратами. На что Тальен возразил мне: в Париже одна женщина 
предсказала ему, что однажды он тоже станет аристократом 
и потеряет свою репутацию патриота, как потерял ее и Петион, 
Бриссо, Жансонне и др. «Я совершенно не верю этому предсказа
нию»,— добавил он... Он обладал большим превосходством в этом 
краю; его отец был родом оттуда и служил поваром в доме живше
го в окрестностях финансиста, купившего себе дворянство в обмен 
на часть награбленного им. Тальен постоянно был в окружении 
прекрасных дам, которые добивались от него одни — освобожде
ния своих отцов, другие — освобождения своих мужей. Предста
витель был суров и ласков в одно и то же время. Он вел себя 
так, чтобы всех удовлетворить и сохранить мир. Он выступал 
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перед народом с большой силой, ходил на конституционные мессы 
в окрестностях, поднимался на амвон и проповедовал принципы 
Революции и религии. Эти добрые жители Тура были так очаро
ваны его красноречием, что в своих восторженных восклицаниях 
-смешивали Конституцию, религию и представителя Тальена. 
В других краях, другие представители проповедовали атеизм 
и низвержение алтарей и храмов. Каждый из них действовал, 
как ему вздумается, в силу неограниченной власти, которой был 
облечен... 

...Я негодовал при виде улиц Сомюра, заполненных адъютан
тами, генералами-вымогателями и другими людьми того же 
сорта. Этих испорченных людей, этих столпов злачных мест 
здесь было куда больше, чем в Туре. Численность их возрастала 
с каждым днем по мере прибытия из Парижа новых батальонов. 
Я видел скоморохов, превращенных в генералов, я видел, как плуты% 
шулера, которые тащили за собой самых отвратительных шлюх, 
получали чины в армии или должности в продовольственной, фураж-
ной или обозной службах, и эти развратные насекомые еще имели 
наглость называть себя республиканцами. Я видел отряды легкой 
кавалерии, состоявшие из подлых дезертиров — пруссаков и авст
рийцев, которые извлекали выгоду из весьма неполитичного декрета 
Национального Конвента, предоставлявшего этим плутам сто 
ливров пенсии и право завербоваться вместе с французами. Измен
ники всегда продаются тому, кто дороже платит. Им не понрави
лись наши бумажные деньги. Они переходили к мятежникам, 
которые предлагали ИхМ платить звонкой монетой, или же, оста
ваясь среди нас, предавались самому ужасному разбою. И этими 
людьми, думал я с болью, окружают статую свободы! Республику 
хотят защищать с людьми, подобными тем, которых некогда 
собрал Катилина, чтобы погубить свою родину!» 

Итак, Мерсье дю Роше был противником жирондистской 
политики, но в то же время ему внушало отвращение то, что 
вскоре назовут «эбертизмом» 84. В этом его идеи близки к идеям 
Робеспьера, только он более суров, чем Робеспьер, к офицерам — 
ультрапатриотам и эбертистам из Западной армии. 

Но разве не очевидно, что для того, чтобы сдержать или эффек
тивно контролировать эти несколько мутные элементы, надлежало 
решительно действовать в духе Революции? Стало быть, уничто-

* Публицисты в данном контек- пании. [Примечание А. Матъе-
сте — специалисты по государ- за.] 
ственному праву (Droit pub- 83. См. прим. 81. 
lie).— Прим. перев. 84. Но не преувеличивает ли 

82. Жюльен (из Тулузы) был серьез- Мерсье дю Роше, которого Жо-
но скомпрометирован в скандале рее так любезно здесь цитирует, 
о ликвидации Ост-Индской ком- коррупцию этих кругов патрио 

тов-экстремистов? 
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жение Жиронды было с любой точки зрения необходимым пред
варительным условием. При том умонастроении, которое царила 
тогда в провинции, Франция довольно быстро скатилась бы 
к роялизму и к контрреволюции, если бы Париж не сломил все 
колеблющиеся и злонамеренные силы. 

Предположите, что в самом Париже Жиронда одерживает верх 
над Коммуной. Предположите, что парижские секции присоеди
няются к политике лионских, марсельских секций и нантскога 
муниципалитета. Революция всюду вступила бы в борьбу са 
своими самыми неистовыми силами. Она бы дезавуировала и за
клеймила крайние действия широких народных движений и тем 
самым подавила бы порыв народа. Чтобы оправдать насильствен
ные меры против монтаньяров, против пламенных революционеров, 
она была бы вынуждена повторить и как бы официально под
твердить клеветнические измышления жирондистских пасквилей 
против самых деятельных людей Революции. Тем самым она 
сыграла бы на руку роялистской и контрреволюционной пропа
ганде. И вскоре после того, как угасло бы последнее пламя и была 
бы сломана последняя пружина, она была бы выдана в руки врага. 
В тот момент именно в Париже, сердце нации, «решались судьбы». 



Глава девятая 

* 

ПОСЛЕДНЯЯ 
ФАЗА 

В первые же дни мая жирондисты объявляют, что их план 
наступления окончательно готов. Это, очевидно, тот план, кото
рый Гюаде вскоре изложит перед Конвентом: сломить установ
ленные власти Парижа, обуздать секции, а если Париж восста
нет, подавить восстание с помощью мобилизации буржуазных 
сил или перебраться в Бурж и обратиться с призывом к Фран
ции *. Самые пылкие среди монтаньяров и в Коммуне хотели 
перейти в наступление и опередить Жиронду. Молодой лионец 
Леклерк, вернувшийся с островов [Вест-Индии] в первые дни 
Революции, человек пламенного темперамента, жаловался на 
медлительность и колебания революционеров 2. 

В протоколе заседания Парижской коммуны 16 мая записа
но 3: «Леклерк, депутат Лиона, выступивший на одном из пре-

1. Еще 30 апреля 1793 г. Гюаде 
предложил, чтобы Конвент пере
ехал в Версаль. («Moniteur», 
XVI, 272.) 1 мая Мазюйе, депу
тат от департамента Сона и Луа
ра, предложил, чтобы заместите
ли депутатов собрались в Туре 
или в Бурже «в случае, если Кон
вент будет уничтожен». («Moni
teur», XVI, 290.) 18 мая Гюаде 
предложил, чтобы заместители 
собрались в Бурже в кратчай
ший срок, «однако они не должны 
приступать к исполнению своих 
функций, пока не получат досто

верного сообщения о роспуске 
Конвента». («Moniteur» XVI, 
423.) 

2. О Теофиле Леклерке, именуемом 
Леклерк из Оза, родившемся 
в Монбризоне, одном из «беше
ных» лета 1793 г., см.: A. M a 
t h i е z. La vie chère et le mouve
ment social sous la Terreur. Paris, 
1927, p. 202. [A. М а т ь е з . 
Борьба с дороговизной и социаль
ное движение в эпоху террора. 
М.— Л., 1928, с. 156 и ел.— 
Прим. ред.]. 

3. «Moniteur», XVI, 409. 
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дыдущих заседаний с предложением, выдвинутым его департа
ментом, об учреждении Революционного трибунала, вновь под
нялся на трибуну, жалуясь на то, как ведут себя по отношению 
к нему журналисты. Он дал объяснения относительно того, о чем 
юн уже ранее говорил в Совете. 

Он объявил, что, хотя Совет и придал ему комиссаров, он 
не счел нужным появиться в Конвенте при нынешнем настроении 
умов. Он добавил, что существует замысел вырезать патриотов, 
и сетовал на слабость некоторых монтаньяров. В заключение 
он сказал, что существует только один способ спасти Республику: 
надо, чтобы народ сам свершил правосудие, потому что чувство 
справедливости всегда живо в народе и он никогда не ошибается». 

Этот намек на «слабость некоторых монтаньяров» был направ
лен против Робеспьера. Последний, верный своему плану — 
окончательно дискредитировать Жиронду, не подрывая Кон
вента,— уже начинал отставать от событий. Из его речи от 
S мая4 народ выделил и одобрил самые смелые и самые четкие 
предложения, в частности идею создания Революционной армии 
из санкюлотов, состоящих на жалованье. Но народ не одобрял 
его тактики выжидания. Робеспьер начинал отставать от хода 
событий. 

ЗАСЕДАНИЕ В ЯКОБИНСКОМ КЛУБЕ 

На заседании 17 мая в Якобинском клубе, бледный протокол 
которого, разысканный Оларом, может дать о нем лишь очень 
слабое представление, столкнулись два течения 5: сторонники 
законных действий и сторонники повстанческой борьбы. Наблю
датель Дютар очень хорошо отразил различные настроения 
в Якобинском клубе в тот момент и нарастающую силу сторонни
ков насильственной политики. 

«Вчера вечером я присутствовал,— пишет он в своем донесе
нии от 18 мая 6,— на заседании у якобинцев и обнаружил там, 
как и повсюду, в порядке дня такие вопросы, как немедленное 
•восстание, способы сокращения сил Конвента, увеличения сил 
клики, коалиция. 

Поскольку в тот момент мне нечем было писать, я не мог 
запомнить все, замеченное мной, но вот некоторые из особенно 
поразивших меня обстоятельств. 

Я прибыл в 6 часов. Много народу заполняло трибуны, рас
положенные в наиболее отдаленных краях зала. Оглядываюсь 
направо и налево. Всюду слышу предложения резолюций. Все 
они относятся к обвинениям, направленным против черных в Кон
венте, против министров и т. д. Они-де замыслили гибель Фран
ции, они делают все, что противно интересам народа; народ дол
жен опять восстать, как он сделал это 10 августа; почему не бьют 
в набат, не подают знак тревоги пушечным выстрелом? Робеспьер 
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одним из первых попал в точку: он сказал, что, когда народ 
угнетен, он должен сам свершить правосудие и что его гнев должен 
подсказать ему линию его поведения 7. Почему он не договорил 
до конца? Мы все были готовы бежать. Сегодня они еще продол
жали обсуждать в течение четырех часов одно особое дело. Черные 
хотят спасти какого-то контрреволюционера. Председательствую
щий вынужден был четыре раза надевать свой головной убор *, 
Неужто вот так они собираются тратить время? Неужто так они 
собираются тратить деньги нации? Один из этих негодяев сказал, 
что, к счастью, вандейские войска (мятежники) идут на Париж, 
чтобы его образумить. И там ведут такие речи? Что же они, заодно 
с мятежниками? 

Другой, сидевший рядом со мной, сказал: „Зря это они делают. 
Народ сам спасет себя. Вчера вечером все было решено в другом 
месте {в Клубе кордельеров), и я видел однажды, когда все мы под
нялись; но это не может долго длиться. Здесь говорят о благо
разумии, о том, какие меры принять, словно при таких грозных 
обстоятельствах возможны другие меры, кроме как всем вместе 
подняться и истребить всех врагов, которые есть среди нас". 
Это был какой-то бедняк, плохо одетый, с длинной рыжей боро
дой, который что-то все записывал. 

Только что нам сообщили, что Варле, изгнанный из Якобин
ского клуба за эксцессы своего патриотизма, получил от кого-то 
на улице пощечину и что один национальный гвардеец сказал 
ему: „Какой же вы трус: имея саблю на боку, вы не отомстили 
тут же за оскорбление, которое вам нанесли!"—„О,— ответил 
Варле,— я честный патриот, а честный патриот должен уметь 
сносить оскорбления I" 

...Тюрио поднимается на трибуну 8 и говорит, что средства, 
которыми располагает народ, чтобы свершить правосудие, вели
ки, огромны, но, чтобы они принесли пользу, нужно очень много 
осмотрительности, осторожности... (При этих словах трибуны 

4. «О мерах общественного спасе
ния», речь в Конвенте 8 мая 
1793 г., повторенная вечером 
в Якобинском клубе. (M. R o 
b e s p i e r r e . Œuvres, t. IX, 
Discours, p. 480, 487.) . 

5. A. A u 1 a г d. La Société des Ja
cobins, t. V, p. 192. 

6. Α. Τ u e t e y. Répertoire des 
sources manuscrites de l'histoire 
de Paris..., t. IX, № 603; 
A. S c h m i d t . Tableaux de la 
Révolution française, t. I, p. 242. 

7. Дютар тут допустил ошибку: 
Робеспьер не выступал на засе

дании в Якобинском клубе 17 мая 
1793 г. См.: A. A u 1 а г d. Op. 
cit., t. V, p. 192, и M. R o b e s -
p i e г г e. Œuvres, IX, Dis
cours, p. 518. 

* Когда председательствующий на
девал свой головной убор, это 
означало прекращение прений. 
Применялось, когда прения при
нимали слишком бурный харак
тер.— Прим. перев. 

8. A. A u 1 а г d. Op. cit., t. V, 
p. 194. Тюрио (1753-1829) — 
депутат от департамента Марна. 
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пришли в негодование.) „Робеспьер тоже стал нам говорить об 
осторожности! Опять нас угощают Робеспьером!" Несколько 
человек кричат: „Сигнальную пушку!.. Мы не должны закрывать 
глаза на угрожающие нам опасности..." Тюрио продолжает умно 
развивать свою точку зрения. Собрание слушает его внимательно, 
а трибуны выражают нетерпение. 

Лежандр бежит к трибуне, чтобы обрушиться на Тюрио 9. 
„0, этот не будет нас угощать Робеспьером",— говорят на 

трибунах. Он по своему обыкновению беснуется, размахивает 
руками и вызывает особенно бурные аплодисменты, когда произ
носит следующие слова: „Если это продлится и далее, если Гора 
останется и далее бессильной, я призову народ и скажу трибу
нам: спускайтесь сюда и участвуйте в прениях вместе с нами". 

Внесенные Тюрио предложения были отклонены голосованием 
по вопросу о целесообразности рассмотрения внесенного пред
ложения. „О, вот этот (Лежандр) — это человек! Это не какой-
нибудь Робеспьер". Мне бы хотелось, чтобы в Собрании дело 
дошло до драки, и это не замедлит произойти, и чтобы Гора ока
залась слабее. Ах, как бы мы тогда поспешили к ней на по
мощь!» 

По существу, между предложениями Тюрио и Лежандра, судя 
по протоколу, как будто не такая уже большая разница, как 
то воображали до крайности возбужденные трибуны. Ни тот 
ни другой не выступили с четким призывом перейти к повстанче
ским методам борьбы. Возбужденное состояние умов лучше 
отражено в адресе санкюлотов Меца, зачитанном и прокомменти
рованном Тирионом 10. 

«Если подлые агитаторы, вроде Бриссо, Гюаде, Верньо и им 
подобных, будут и дальше упорно препятствовать вашим действиям, 
имейте мужество донести о них Революционному трибуналу. 
Народ будет отомщен за учиненные ими коварные действия. 
Своего спасения он ждет от вас, или же он сам себя спасет». 

Эти резкие слова вызывают продолжительное волнение. Тирион 
берет слово и заявляете «Вы видите, что граждане Меца заблуж
даются, они думают, что Гора составляет большинство; надо 
им разъяснить, что мы пребываем в угнетении, и тогда они будут 
знать, что им следует делать». 

Эти резкие слова, которые, казалось, побуждали к восстанию, 
вызвали сильное волнение. Якобинцы не хотели еще идти на риск 
восстания. Они колебались между различными проектами, между 
различными резолюциями, не решаясь еще перейти в наступление. 
Тюрио предложил объявить заседания Якобинского клуба непре
рывными и высказался против создания в самом клубе Комитета 
общественного спасения, так как это может показаться посяга
тельством на компетенцию соответствующего Комитета Конвента. 
Лежандр особенно энергично высказался против всякого проекта 
создания какого-либо секретного комитета: 
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«Что до меня, то я заявляю, что буду с подозрением относиться 
к этому обществу, если будет создан какой-нибудь секретный 
комитет. Надо все говорить с этой трибуны». 

Да, но все, что он говорил, было пылким и в то же время 
туманным. Однако влияние «бешеных» в Якобинском клубе воз
растало. 

«Я углубляюсь в свою остеологию,— заявляет сентенциозно 
Дютар по поводу заседания 17 мая.— Мне кажется, что сущест
вуют две группы, которые я назову верхней палатой и нижней 
палатой. Якобинцы, стало быть, делятся на две партии, весьма 
различные и обособленные: с одной стороны, образованные люди, 
собственники, которые немного думают о себе, как бы против 
своей воли,— сюда относятся Сантер, Робеспьер и большая часть 
членов Горы; с другой стороны — анархисты, обосновавшиеся 
частью у якобинцев, но главным образом у кордельеров, которых 
возглавляет Марат. 

По-видимому, образованные люди заглянули в темную камеру, 
и прочитанные ими там пророчества превратили их, несмотря 
на их отвращение, в почти законченных умеренных. Им немногого 
недостает, чтобы стать аристократами. 

По-видимому, анархисты всегда будут привязаны (без всякого 
уважения к прежним руководителям) к тому, кто окажется более 
склонным следовать за ними во всей их разнузданности, и они 
будут любить Марата, Робеспьера лишь постольку, поскольку 
те им будут говорить: „Давайте бить, грабить, убивать", и, если 
во всем их обществе останется только один (например, Шометт), 
этого будет достаточно, чтобы руководить всей этой ордой банди
тов». 

«ИСТОРИЯ БРИССОТИНЦЕВ» КАМИЛЯ ДЕМУЛЕНА 

Нет, Робеспьер и якобинцы, «образованные, собственники», 
не становились ни аристократами, ни умеренными, но они боя
лись, искалечив Национальный Конвент, повредить Революции. 
Они ограничились тем, что выпустили памфлет Камиля Демулена, 
точно бросили факел. 17 мая Общество якобинцев одобрило его 
«Историю бриссотинцев, или Фрагмент секретной истории Рево
люции» п . Демулен, с ужасающим легкомыслием доводивший 

9. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
p. 195. Лежандр Луи (1752— 
1797) — депутат от Парижского 
департамента. См. далее, с. 541, 
прим. 35. 

10. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 193. Тирион (1763—1815) — 
представитель от департамента 
Мозель. 

11. С. D e s m o u l i n s . Histoire des 
Brissotins, ou Fragment de l'his
toire secrète de la Révolution et 
des six premiers mois de la Ré
publique.., Paris, 1793 (B.N., 
8°Lb*° 755, imp. in-8°, 80 p.). 
См.: A. A u 1 a г d. Op. cit., t. V, 
p. 193. Камиль Демулен пред
ставил свое сочинение Обществу 
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всегда до конца свои агрессивные гипотезы, стремясь обвинить 
Жиронду, уличить ее в заговоре, не останавливается даже перед 
тем, чтобы и саму Революцию свести к какому-то английскому 
заговору. Ее-де хотел Питт, и Питт ее направлял. Послушайте 
и скажите, бывало ли еще когда-нибудь, чтобы дух групповщины 
доводил до более чудовищного отречения от самого себя. Оклеве
тать величайшие события, в которых к тому же сам участвовал, 
чтобы опутать клеветой своих противников! Какая безнадежная 
полемика! 

«Для начала одно совершенно необходимое предварительное 
замечание: было бы недобросовестно требовать от нас фактов, 
доказывающих наличие заговора. Единственное, что запомнилось 
от пресловутых речей Бриссо и Жансонне, доказывавших сущест
вование австрийского комитета,— это то, как они заявляли, 
вполне основательно, что, когда речь идет о заговоре, нелепо 
требовать наглядных доказательств, судебных улик, их никогда 
не было, даже в заговоре Катилины, ибо у заговорщиков не при
нято действовать открыто. Достаточно существенных признаков. 
Так вот, я берусь доказать, против Бриссо и Жансонне, существо
вание англо-прусского комитета посредством совокупности при
знаков во сто крат более существенных, чем те, с помощью кото
рых они, Бриссо и Жансонне, доказывали существование австрий
ского комитета. 

Я утверждаю как факт, что правая сторона Конвента и особен
но ее вожаки — почти все сторонники королевской власти, сообщ
ники измен Дюмурье и Бернонвиля, руководимые агентами Пит-
та, Орлеанского и Пруссии, что они хотели разделить Францию 
на двадцать или тридцать республик, связанных узами федера
ции, или, вернее, разрушить ее, чтобы не было совсем республики. 
Я утверждаю, что никогда в истории не было заговора более 
очевидно доказанного, путем множества более сильных презумп
ций, чем заговор, который я называю заговором бриссотинцев, 
потому что Бриссо был его душой, и который направлен против 
Французской Республики. 

Восходя к истокам заговора, нельзя сегодня отрицать того, 
что Питту Революция 1789 г. давала возможность взыскать 
с Людовика XVI переводный вексель, выданный Ришелье в 1641 г. 
на Карла I. Известна роль этого кардинала в волнениях Долгого 
парламента, где он оплачивал наиболее ревностных республикан
цев; и многие события с тех пор заставили меня вспомнить о гневе 
Бриссо три года назад, когда один журналист-аристократ раско
пал Красную книгу 12 Ришелье и Мазарини, где перечислены с точ
ностью до су и денье все суммы, переведенные этими министрами 
Пиму и Гемпдену 13 за рвение, с которым они выступали за рес
публику. Те, кто читал «Патриот франсэ», могут припомнить, 
с каким жаром Бриссо, опасаясь, как бы это не применили к нему, 
выступил в защиту бескорыстия английских республиканцев. 
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Питту нужно было также взять реванш за поддержку, оказанную 
Верженном 14 англо-американским повстанцам. Однако после 10 ав
густа оказалось, к великому отчаянию Питта и Бриссо, что они 
двинули дело свободы дальше, чем это отвечало интересам Англии, 
и Питт и Бриссо принялись его тормозить. Когда генерал Дийон 1Ь 

четыре года назад заявлял с трибуны Учредительного собрания, 
что ему известно из верного источника, что Бриссо — эмиссар 
Питта и трубит в рог за счет английского правительства, то 
на это не обратили особого внимания, потому что Дийон был 
на правой стороне, но те, кто следил за зигзагами Бриссо, начиная 
с его сочинений о торговле черными и колониях и до эвакуации 
Голландии и Бельгии, вряд ли станут отрицать, что в этой массе 
томов нет ни одной страницы, которая не была бы направлена 
на пользу Англии и ее торговли и на разорение Франции. 

Можно ли отрицать, что в речи, которую еще помнят в Обще
стве якобинцев, в речи, которую я произнес о политическом 
положении нации к моменту открытия Законодательного собра
ния, что в этой речи я доказал, что наша Революция 1789 г. была 
делом, согласованным между британским правительством и частью 
меньшинства дворянства, делом, подготовленным одними для 
того, чтобы устроить переезд аристократии из Версаля в некото
рые замки, некоторые особняки, некоторые конторы, а другими — 
чтобы произвести смену главы государства и всеми — чтобы дать 
нам две палаты и Конституцию наподобие английской? Когда 
я начал эту речь в Обществе 21 октября 1791 г. 16, когда пока
зал, что корни Революции были аристократические, я и сейчас 

под заглавием: «Маска сорвана (1584—1643) — один из главных 
с государственных людей». По руководителей парламентской 
решению Общества, принятому оппозиции накануне и в первый 
19 мая, оно было напечатано под период английской буржуазной 
названием: «Fragment de l'histoi- революции XVII в., один из авто-
ге secrète de la Révolution, sur ров «Петиции о праве» 1641 г. 
la faction d'Orléans, le Comité 14. Верженн Шарль Гравье (1717— 
anglo-prussien et les six premiers 1787) — министр иностранных 
mois de la République». Paris, дел в 1774—1783 гг. 
s.d. (Β.Ν., 8° Lb40 754, imp. in-8°, 15. Дийон (1750—1794) — депутат от 
80 р.) комитета колонистов Мартиники, 

12. Реестр в переплете из красного заседавшего в Париже; служил 
сафьяна. Намек на Красную пни- в 1792 г. в армии Севера, затем 
гу, в которую записывались де- в армии Центра, уволен 17 нояб-
нежные награды и пенсии, кото- ря 1792 г. 
рые раздавал Людовик XVI. 16. С. D e s m o u l i n s . Discours 
Учредительное собрание прика- sur la situation politique de la 
зало опубликовать ее в апреле nation à l'ouverture de la seconde 
1790 r. session de l'Assemblée nationale... 

13. Гемпден Джон (1594-1643) -• S.I., 1791 (B.N., 8° Lb40 645. 
один из лидеров парламентской imp. in-8°, 44 p.); A. A u 1 а г d. 
оппозиции, член Короткого пар- Op. cit., t. HI , p. 200. 
ламента в 1640 г. Пим Джон 
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еще вижу гнев и судорожные подергиванья, которые мои слова 
о машинистах Революции вызвали у Сийери и де Вуаделя 17. 
Я лишь поверхностно коснулся этой темы, потому что тогда еще 
было не время и надо было завершить Революцию, прежде чем 
давать ее историю... 

Неужто кто-нибудь убедит меня в том, что когда 12 июля 
я вскочил на стол и призвал народ к борьбе за свободу, то именно 
мое красноречие вызвало то великое движение, которое развернулось 
через полчаса и извлекло из-под земли бюсты Орлеанского и Нек-
кера?» 18 

Демулен ставит в вину Бриссо даже слова уважения, произне
сенные по его адресу деятелями английской оппозиции, друзьями 
Фокса 19, видя и в этом интриги Питта. 

«Когда потеряли надежду на то, что Мирабо, а затем Барнав, 
начавшие уже выдыхаться, смогут долго продержаться, то наспех 
собрали огромное приданое в виде патриотической репутации для 
Бриссо и Петиона, чтобы они могли их заменить. И с тех пор 
мы видели, как английские газеты, превратившиеся в эхо гимнов 
из репертуара Тальма 20, представляли Дюмурье как некоего 
Тюренна *, а Ролана — как Цицерона... 

Когда Питт увидел, как падают во Франции акции Бриссо, 
он сделал все, что мог, чтобы запустить его вверх к облакам, 
как бумажный змей, он призвал всех известных членов оппозиции 
восхвалять мудрого, добродетельного Бриссо в парламенте, дабы 
это дошло до наших ушей, и таким образом послал своему верному 
вассалу пакетботом подкрепление патриотической репутации для 
поддержания его кредита, что необходимо было Питту». 

Поистине, когда партии дошли до того, что таким образом 
обвиняют и подозревают друг друга, им не остается уже ничего 
другого, как убивать и истреблять друг друга. И Камиль Дему
лен был прав, когда, по словам Дютара, сказал о своем памфлете: 
«Тот, кто его выслушает, тотчас спросит: Где эшафот?» 

Таким образом, даже друзья Робеспьера толкали уже к на
сильственным решениям и подготовляли их. И ввиду этой гряду
щей революции, в которой Коммуна и бедный люд Парижа должны 
обеспечить победу Горы, Демулен пытается успокоить богатых, 
купцов и ремесленников, людей чувствительных. Нет, это не 
будет революция варварства и нищеты. Нет, блеск и мощь Парижа 
не пострадают. Нет, величие и сила Конвента не будут подорваны 
устранением заговорщиков и предателей. 

«В талантах, столь необходимых для основателей Француз
ской Республики, не будет недостатка в Собрании представителей 
нации. Не может быть, чтобы в результате брожения, происходя
щего в умах в течение четырех лет революции и гражданских 
раздоров, и в такой стране, как Франция, не выковался народ, 
состоящий из граждан, политических деятелей и героев. В Кон
венте есть много граждан, коих мы знаем только характер, но 
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вскоре узнали бы и заслуги, если бы организация наших нацио
нальных собраний не благоприятствовала развитию больше бол
товни, чем таланта, и если бы размышление, при слабости чело
веческого разума, было бы возможно при этих непрерывных 
заседаниях без всяких решений и при этой легислатуре, которая 
мчится на почтовых без смены лошадей. Эти таланты уже проя
вили себя в важных вопросах, когда не допустили проведения 
декрета второпях, например в вопросе обращения к народу по 
поводу приговора Людовику XVI. 

...Порок был в крови. Извержение яда в результате эмиграции 
Дюмурье и его подручных уже более чем наполовину спасло 
политический корпус, а ампутации, которые произведет Револю
ционный трибунал, не тогда, когда рубят голову служанке, 
которую следовало отправить в больницу, а тогда, когда рубят 
головы генералам и министрам-предателям, и извержение брис
сопгинцев из лона Конвента завершат дело, дав ему здоровую 
Конституцию. Уже 365 представителей казнили всех королей 
в лице Людовика, а около 250 гордятся тем, что принадлежат 
к Горе. Укажите мне во всем мире такую нацию, у которой когда-
либо было столько преданных представителей. За те почти 600 лет, 
что существует английский парламент, им только однажды дове
лось иметь, в лице Долгого парламента, группу подлинных патрио
тов и некую Гору, и эта группа, совершившая столь великие 
дела, не превышала 200 членов». 

Это значило объявить стране, что новый слой людей, заслу
женных и добродетельных, готов для замены поверхностной 
Жиронды. Это значило также заверить ее, что Конвент, даже 
сведенный к 365 цареубийцам, будет все же одним из самых могу
чих собраний в мире, одним из самых богатых талантами и мужест
вом. 

Увлеченный своим пылким темпераментом, Демулен ушел 
далеко за пределы осторожной политики Робеспьера. Он ушел 
даже дальше петиции секций, которые требовали устранения 
только 22 представителей. Казалось, он готов идти на полный 

17. Сийери Брюлар Алексис (1737— цузской революции, т. I, ч. 1, 
1793) — депутат от дворянства с. 394—395. 
бальяжа Ренн, а затем депутат 19. Фокс Чарлз Джеймс (1749— 
Конвента от департамента Сом- 1806) — глава оппозиции вигов 
ма. Вуадель (1758—1812) — де- правительству Питта. 
путат третьего сословия от балья- 20. Тальма (1763—1826) — член то-
жа Саргемин. Тот и другой при- варищества Комеди Франсез 
надлежали к группе герцога в 1789 г., с блеском сыграл роль 
Орлеанского. Карла IX в пьесе М.-Ж. Шенье. 

18. Намек на знаменитый эпизод * Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь 
в Пале-Руаяле 12 июля 1789 г. (1611—1675) — маршал Фран-
и на последовавшие за ним мани- ции, выдающийся полководец 
фестации. См.: Ж. Ж о р е с . своего времени.— Прим. ред. 
Социалистическая история Фран-
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раскол, который оставил бы в Собрании только партию Горы. 
Но этой партии он предлагал широкую программу народного 
просвещения и больших общественных работ, развития науки, 
программу славы и радости, способную примирить с Горой все 
силы цивилизации: 

«Давайте скорее открывать начальные школы: одно из пре
ступлений Конвента, что они до сих пор не открыты. Если бы 
в деревнях вместо священника был государственный учитель, 
который комментировал бы Декларацию прав человека и альма
нах папаши Жерара 21, с глаз нижних бретонцев спала бы пелена 
суеверия, эта чесотка человеческого духа, и у нас, в век просве
щения и просвещенной нации, не было бы той темноты в Вандее, 
Кемпер-Корантене и стране Ланжюинэ 22, когда крестьяне гово
рят нашим комиссарам: „Прикажите скорее гильотинировать 
меня, чтобы я воскрес через три дня". Подобные люди позорят 
гильотину, как некогда позорили виселицу теми собаками, кото
рых брали при поимке контрабандистов и вешали вместе с их 
хозяевами. Я не понимаю, как можно серьезно приговаривать 
к смертной казни этих животных с человеческим лицом; их можно 
преследовать, как преследуют на охоте, а не как на войне; что 
же до тех, кого возьмут в плен, то при нехватке продовольствия, 
от которой мы страдаем, лучше всего было бы обменивать их на 
их быков из Пуату. 

Вместо коллежей, где обучают греческому языку и латыни, 
надо во всех кантонах открыть бесплатные коллежи, где будут 
обучать ремеслу. 

Подведем море к Парижу, чтобы в близком будущем показать 
народам и королям, что республиканское правительство не только 
не разоряет города, но благоприятствует торговле, которая всегда 
процветает только в республиках и соразмерно свободе данной 
нации и порабощенности ее соседей. Об этом свидетельствуют Тир, 
Карфаген, Афины, Родос, Сиракузы, Лондон и Амстердам. 

Мы пригласили всех философов Европы способствовать своими 
познаниями выработке нашего законодательства; есть среди фило
софов один, мудрость которого нам следовало бы заимствовать,— 
это Солон, законодатель Афин; очень много его установлений 
кажутся нам особенно пригодными для использования у нас, как 
если б для своих законов он снимал мерку с французов. Монтескье 
восторгался фискальными законами Афин. Там человек, обладав
ший только необходимым, нес перед государством только личные 
обязанности, в секциях и в армии. А гражданин, имущество 
которого составляло 10 талантов, должен был поставить государ
ству одну галеру; две галеры — если у него было 20 талантов; 
три — если у него было 30 талантов. Однако в целях поощрения 
торговли, если человек приобрел огромные богатства, закон не мог 
требовать с какого-нибудь Лаборда 23 больше трех галер и одного 
шлюпа *. В возмещение этого богатые пользовались почетом про-
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порционально своим взносам, их назначали на высокие посты в муни
ципалитете и осыпали почестями. Тот, кто считал себя чрезмерно 
обложенным налогом, имел право обменяться имуществом с тем, 
кто был менее обложен. 

Была там касса театров и чрезвычайных расходов на празд
нества, которая служила для оплаты комедиантам билетов для 
бедных граждан. Это были их начальные школы, которые не 
выдержат сравнения с нашими коллежами искусств и ремесел, 
когда Конвент их учредит. 

Там от участия в войне освобождался только тот, кто оснащал 
всадника оружием и конем и содержал его; это освобождало 
военный лагерь от множества лавочников и богатых буржуа, 
которые могли только вредить, и заменяло их отличной кавалерией. 

...Я признаю, что мы еще не переняли всех этих прекрасных 
учреждений, признаю, что положение вещей в настоящее время 
не свободно от неурядиц, грабежей и анархии. Но возможно 
ли было подмести столь великое государство, не подняв немного 
пыли и грязи? Нация страдала — но можно ли было, исцеляя ее, 
избежать ее отощания? Она заплатила за все крайне дорого, 
но это ее выкуп, и ее уже никогда не предадут. Мы уже имели 
счастье выполнить самую дорогую сердцу гражданина клятву,— 
клятву, которую приносил в Афинах молодой человек в храме 
Агроль 24, когда достигал возраста восемнадцати лет,—«оставить 
свою страну более цветущей и более счастливой, чем он ее нашел». 
Мы нашли Францию монархией, мы оставляем ее Республикой. 

Предоставим же глупцам повторять каждый день россказни 
наших бабушек о том, что якобы для Франции Республика не под
ходит. Красные каблуки и красные платья, куртизаны Бычьего 
глаза 25 и куртизанки Пале-Руаяля, сутяги и азартные игроки, 

21. «L'Almanach du Père Gérard pour тамента Финистер. 
l'année 1792...» (Β.Ν., 8° Le22 36 23. Лаборд Жан Жозеф (1724— 
imp. in-12, 84 р.) был составлен 1794) — один из крупнейших фи-
Колло д'Эрбуа под эгидой Яко- нансистов XVIII в. В 1793 г. 
бинского клуба; он имел огром- был арестован и приговорен 
ный успех. Название свое ведет Революционным трибуналом к 
от Мишеля Жерара, депутата смертной казни, 
третьего сословия от Реннского * Шлюп — военное судно, близкое 
сенешальства, землепашца в Мон- к фрегату.— Прим. перев. 
жермоне, «человека весьма ува- 24. Агроль, дочь Кекропса, имела 
жаемого своими согражданами около Акрополя храм, где моло-
за свою прямоту и мудрость». дые афиняне приносили клятву. 
Альманах представляет собой 25. Бычий глаз — передняя коро-
двенадцать патриотических бе- левской спальни, во втором эта-
сед, написанных в добродушном же Версальского дворца, выхо-
тоне, в виде диалога между кре- дящая на Зеркальную галерею 
стьянами и папашей Жераром. и на Мраморный двор, названная 

22. Ланжюинэ был из Ренна. Кем- так из-за овального окна (бычье-
пер, или Кемпер-Корантен,— го глаза). Придворные ожидали 
административный центр депар- там утреннего выхода короля. 
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сутенеры и проститутки, биржевые спекулянты, финансисты, 
доносчики, вымогатели, плуты, подлецы всех сословий и, наконец, 
священники, дающие вам отпущение всех грехов в обмен на деся
тину и плату за требы,— вот те профессии, вот те люди, которым 
нужна монархия. Но если бы даже было верно, что республика 
и демократия никогда не могли пустить корни в государстве 
столь обширном, как Франция, то восемнадцатый век по своему 
просвещению стоит вне всякого сравнения с веками минувшими, 
и, если бы некий художник показал вам женщину, красота кото
рой превзошла бы все ваши представления, разве вы возразили 
бы ему, говорил Платон, что такой совершенной красоты никогда 
не было? Что до меня, то я утверждаю, что достаточно простого 
здравого смысла, чтобы понять, что только Республика может 
исполнить то обещание, которое монархия тщетно дала Франции 
двести лет назад,—«курицу в горшке для каждого». 

Этот идеал афинской демократии, утонченной и вместе с тем 
народной, очищенной от пороков монарших дворов, но блещущей 
гением искусства и богатством торговли, деликатной и обильной, 
Демулен и якобинцы предлагали Парижу, чтобы увлечь его 
на решительную борьбу с Жирондой. Выступая в этом же духе 
20 мая в Якобинском клубе с комментариями по поводу принятия 
закона о принудительном займе, Леонар Бурдон сказал: «При-
нудителъный заем — мера тем более выгодная, что она привя
зывает богатых к Революции и становится для них мощным 
основанием желать мира и способствовать его скорейшему на
ступлению» 26. 

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИССИИ ДВЕНАДЦАТИ 

В это время в Конвенте разыгрывалась страстная борьба 
между партиями. Схватка завязалась из-за злоупотребления 
властью, совершенного революционерами секции Единства. Миро
вой судья Ру был незаконно арестован, как это признал сам 
Шометт, не установленными властями, а революционным комите
том 27. Некоторые граждане заявили протест, и Жиронда исполь
зовала это как предлог для обвинений в адрес «анархистов». 
Прения приняли бурный характер. Начиная с 10 мая Конвент 
заседал в своем новом зале в Тюильри. Жиронда полагала, что 
там она будет лучше защищена от вмешательства трибун, которые 
в этом зале были расположены довольно удаленно, но они были 
полны народу, все более распалявшегося, и его неодобрительные 
крики доходили через весь зал до оратора. 18 мая Гюаде резко 
восстал против этой «тирании» и вдруг развернул целый план 
сопротивления, явно подготовленный и одобренный на собраниях, 
которые происходили у Валазе 28. «Доколе, граждане,— восклик
нул он,— будете вы дремать на краю пропасти? Доколе будете 
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отдавать на волю случая судьбу свободы? Пока еще есть время, 
примите серьезные меры, вы спасете Республику и вашу славу, 
которым грозит опасность. Парижские власти часто выходят 
за границы, предписанные для них законами. Они позволяют 
себе истолковывать их смысл. Я требую их роспуска. Их могут 
заменить председатели секций. Одновременно я требую, чтобы 
наши заместители собрались в Бурже в кратчайший срок, однако 
они не должны приступать к исполнению своих функций, пока 
не получат достоверного сообщения о роспуске Конвента. Я пред
лагаю, наконец, чтобы этот декрет был разослан с чрезвычайными 
курьерами департаментам. Когда эти меры будут приняты, мы 
будем работать с полным спокойствием духа и как люди, поместив
шие в надежное место доверенную им святыню» 29. 

Это был отвратительный план. Прежде всего, он свидетель
ствует о том, что Гюаде питал странные иллюзии относительно 
умонастроения парижских секций. Конечно, буржуазия там была 
еще влиятельна, и даже в Коммуне многие ораторы неоднократно 
выражали свои опасения, что председатели секций будут избраны 
жирондистами. Однако к тому времени сопротивление и пыл 
санкюлотов были таковы, что было в высшей степени неосторожно 
для Гюаде полагаться на дух умеренности секций. Вероятнее 
всего, в атмосфере той анархии, которая возникла бы после 
роспуска установленных властей Коммуны и департаментов, 
именно революционные комитеты, хотя и запрещенные Конвентом, 
стали бы «установленной властью». Но самое бессмысленное 
было провоцировать и вместе с тем бежать из Парижа. Очень 
опасное дело было идти на смертельную борьбу между Парижем 
и Конвентом. Но по крайней мере надо было объявить, что Конвент 
до конца будет оставаться в Париже, дабы вести эту борьбу. 
Какой престиж могло бы иметь Собрание заместителей в Бурже 
на следующий день после сокрушения Конвента в Париже? Это 
был бы лишь некий призрак федеративного собрания. Либо сам 
Конвент должен был покинуть Париж до этой решающей битвы 
и переехать в Бурж, либо он должен был проявить отчаянную 
решимость остаться в Париже и подчинить его. Одна эта мысль 
о побеге в Бурж была уже поражением. 

26. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, рых особенно сильно столкну-
201. О Леонаре Бурдоне см. вы- лись Кутон и Верньо. В конечном 
ше, гл. VIII, с. 519, прим. 65. счете Конвент распорядился 

27. Мировой судья Ру был арестован освободить Ру. («Moniteur», XVI, 
за непатриотические речи. Депу- 406, 408.) 
тация от роты национальной 28. Валазе (1751—1793) — депутат 
гвардии, в которой состоял Ру, Конвента от департамента Орн. 
донесла об этом аресте Конвенту 29. «Moniteur», XVI, 423; «Archives 
17 мая 1793 г. Это стало поьодом parlementaires», LXV, 39. 
для бурных прений, в ходе кото-
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Барер проявил большое политическое чутье, выступив против 
предложений Гюаде. Конечно, сказал он, налицо действия, 
подготовляющие восстание, за которыми необходимо следить, 
но распустить установленные власти значило бы дать сигнал 
к анархии. И он предложил избрать комиссию из двенадцати 
членов, уполномоченных изучить политическую ситуацию и учи
нить розыск всех заговоров, угрожающих свободе и закону 30. 
Поскольку Жиронде не удалось провести предложение Гюаде, 
она постаралась использовать в своих интересах Комиссию две
надцати. Она составила ее в подавляющем большинстве из пре
данных ей людей. Семь комиссаров: Буайе-Фонфред, Рабо-Сент-
Этьенн, Кервелеган, Буало, Мольво, Анри-Ларивьер, Бергуэн — 
были страстными жирондистами 31. Четверо: Сен-Мартен-Валонь, 
Гомер, Бертран (из Орна) и Гардиен — были люди менее четко 
выраженного направления, но мало симпатизирующие Горе 32. 
Двенадцатый, Виже, заседал в Конвенте всего только несколько 
дней 33. Таким образом, несколько двусмысленное предложение 
Барера, направленное против волнений, вызываемых всеми пар
тиями, получало фактически чисто жирондистское осуществление 
и сразу же принимало наступательный характер. 

Комиссия двенадцати появилась как боевая комиссия. Как 
ответили на этот ход Гора, якобинцы, Коммуна, Революционный 
комитет? 19 мая якобинцы еще колеблются. Сразу после открытия 
заседания один из них поднимается на трибуну и заявляет: «Если 
я не ослышался, то в только что зачитанном протоколе (предыду
щего заседания) упоминается предложение, сделанное одним 
членом народу, сидящему на трибунах Конвента,— спуститься 
и заседать вместе с монтаньярами, чтобы сделать их партию 
господствующей. Что касается меня, то я никогда не поверю, 
чтобы якобинцы, которые являются друзьями законов и воздают 
дань уважения принципу национального суверенитета, пребываю
щего в Конвенте, могли одобрить подобную меру, которая ком
прометировала бы Общество» 34. 

Это значило отмежеваться от неистовой фразы Лежандра, того 
самого, который «не угощал трибуны Робеспьером». Было решено, 
что компрометирующий призыв дюжего мясника исчезнет из про
токола 35. Но что из того! Все предосторожности Общества якобин
цев не могут остановить развитие неизбежного кризиса. Теперь 
уже и сам Якобинский клуб наводнен делегатами Клуба корделье
ров и Общества революционных гражданок. И эти граждане 
и гражданки обращаются к Обществу якобинцев и почти требуют 
действовать наконец, выступить. Сначала их прерывают ропотом, 
но вскоре они заставляют, силой революционной логики, считать
ся с ними 36. 
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«— Уполномоченные народа, отечеству угрожает непосредст
венная опасность. Если вы хотите его спасти, надлежит принять 
самые суровые меры. (Шум.) 

— Я требую,— восклицает оратор,— величайшего внимания. 
Спокойствие восстанавливается. 
Он продолжает: 
— Иначе народ сам себя спасет. Вам не безызвестно, что 

заговорщики только и ждут отправки добровольцев, которые идут 
сражаться с нашими врагами в Вандее, чтобы истребить патрио
тов и все, что им дорого. Чтобы предотвратить осуществление 
этих ужасных замыслов, поспешите объявить, что все подозри
тельные лица будут немедленно арестованы, что во всех департа
ментах и в секциях Парижа будут учреждены революционные 
трибуналы. 

Всякие Бриссо, Гюаде, Верньо, Жансонне, Бюзо, Барбару 
и прочие уже давно намечены как штаб контрреволюционной 
армии. Почему вы медлите с обвинительными декретами? Преступ
ники нигде не могут бить неприкосновенными. 

Законодатели, вы не можете отказать французскому народу 
в совершении этого великого акта правосудия. Это значило бы 
объявить себя их сообщниками. Это значило бы доказать, что 
кое-кто из вас боится света, который прольется в ходе судебного 
следствия по делу этих подозрительных членов Конвента. Мы тре
буем, чтобы вы учредили в каждом городе революционные армии 
из санкюлотов пропорционально их населению. Чтобы армия 
Парижа было доведена до 40 тыс. человек, оплачиваемых за счет 
богатых из расчета 40 су в день. Мы требуем, чтобы на всех обще
ственных площадях были устроены мастерские, где бы железо 
превращали в разного рода оружие. 

30. «Moniteur», XVI, 423; «Archives 32. Сен-Мартен-Валонь (1750— 
parlementaires», LXV, 40. См.: 1807) — депутат от департамента 
B a r è r e . Mémoires, t. II, p. 336. Аверон; Гомер (1745—1805) — 

31. Буайе-Фонфред Жан Батист депутат от департамента Фини-
(1765—1793) — депутат от де- стер; Бертран де Л а Осдиньер 
партамента Жиронда; Рабо де (1756—1819) — депутат от де-
Сент-Этьенн (1765—1793) — де- партамента Орн. 
путат от департамента Об; Кер- 33. Виже (1755—1793) — замести-
велеган (1748—1825) — депутат тель депутата от департамента 
от департамента Финистер; Буало Мен и Луара, стал депутатом 
(1751—1793) — депутат от де- 27 апреля 1793 г., заменив Деуль-
партамента Йонна; Мольво ера, ушедшего в отставку. См. 
(1744—1816) — депутат от де- ниже, прим. 43. 
партамента Мёрт; Анри-Ларивь- 34. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
ер (1761—1838) — депутат от де- р. 196. 
партамента Кальвадос; Бергуэн 35. Ibidem. См. выше, с. 531, прим. 9. 
(1750—1829) — депутат от де- 36. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
партамента Жиронда. p. 198, заседание 19 мая 1793 г. 
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Законодатели, ударьте по биржевым спекулянтам, скупщикам 
и торговцам-эгоистам. Существует чудовищный заговор — умо
рить голодом народ, установив непомерные цены на продоволь
ствие. Во главе этого заговора стоит торгашеская аристократия 
некой наглой касты, которая хочет уподобиться королевской 
власти и прибрать к рукам все богатства, повышая цены на пред
меты первой необходимости сообразно своей жадности. Истребите 
этих негодяев. Родина не много потеряет, если у нее останутся 
санкюлоты с их добродетелями. Законодатели! Спешите на помощь 
всем обездоленным — это крик нации, это воля всех истинных 
патриотов! Наше сердце разрывается при виде народных бедствий. 
Мы намерены возвысить человека. Мы хотим, чтобы не было 
ни одного несчастного в Республике. Очистите Исполнительный 
совет; прогоните таких, как Гойе, Гара, Лебрен и т. п., обновите 
Директорию почт и все развращенные административные учреж
дения 37. 

Необходимо,— восклицает оратор,— чтобы большая толпа на
рода понесла этот адрес в Конвент. Возможно ли! Патриоты все 
еще спят и занимаются пустяковыми дискуссиями, в то время 
как коварные газеты открыто провоцируют народ! Посмотрим, 
осмелятся ли наши враги воспротивиться мерам, от которых 
зависит счастье Республики». 

Бантаболь, председательствовавший на этом заседании, выра
зил свое согласие с речью делегата другого клуба 38: «С глубо
чайшим удовлетворением слушает Общество эти выражения самого 
чистого и самого пламенного патриотизма. Оно мужественно 
поддержит ваши усилия. Ибо оно придерживается тех же прин
ципов и выражает те же мнения. К каким бы средствам и усилиям 
ни прибегали наши враги, свобода не погибнет, ибо в сердцах 
французов всегда пребывает убеждение, что восстание — последний 
довод народа». 

Бантаболю аплодировали. Мощный поток кордельеров, кипя
щий политическими и социальными страстями и гневом, обрушил
ся на якобинцев и захлестнул на время колебания и заботы о за
конности Общества друзей Конституции. 

В тот же день, 19 мая, в мэрии состоялось собрание делегатов 
от 36 или 37 революционных комитетов. Два администратора 
полиции, Марино и Мишель, выступили там с романтическим 
и смертоносным предложением 39. Они предложили тайно похи
тить двадцать двух жирондистов, тех, которые были указаны 
в петиции Парижа, убить их, а затем распространить слух, что 
они эмигрировали. 

Это было бессмысленно, и только горячка Революции могла 
породить в полицейском мозгу проекты столь ребяческие и в то 
же время столь жестокие. Это совершенно не отвечало видам 
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Коммуны. Несколькими днями ранее, 14 мая, Совет Коммуны 
постановил, по предложению Шометта, «написать установленным 
властям, народным обществам и секциям Бордо, чтобы объяснить 
им заблуждение, в которое их ввели злонамеренные люди, уверив
шие их, что Париж хочет убить депутатов Жиронды, тогда как 
он хочет только истребить их воззрения» 40. 

Но истребления воззрений было недостаточно для Мишеля 
и Марино, и, с чисто полицейской логикой, они хотели дополнить 
его истреблением людей. Присутствовавший на собрании Паш 
энергично протестовал против такого рода проектов 41. Но делега
ты секции Братства, действуя, по-видимому, по указанию Руайе-
Коллара 42, сообщили об этом Конвенту, и это послужило для 
Комиссии двенадцати прекрасной возможностью усилить наступ
ление. 

Именно этим «заговором» собрания в мэрии оправдывал, 
выступая 24 мая от имени Комиссии двенадцати, Виже очень 
резкий проект декрета, направленный против того, что Дютар 
называл федерализмом секций 43: 

«Я заявляю от имени членов Комиссии [двенадцати], что если 
мы не докажем Франции существования заговора, направленного 
к истреблению многих из вас и к установлению на развалинах 
Республики самого ужасного и самого унизительного деспотизма, 
да, если мы не дадим доказательств существования этих загово
ров, то мы готовы сложить наши головы на эшафоте. Мы свободны 
от всякого партийного духа, мы не смотрели, на каких местах 

37. Гойе (Gohier) (1746—1840) — ми- в мэрии, вели подобную дискус-
нистр юстиции; Гара (1749— сию». 
1833) сменил Дантона на посту 42. Руайе-Коллар Пьер Поль (1763— 
министра юстиции в 1792 г., 1845) — секретарь первой Па-
затем, в 1793 г.,— министра внут- рижской коммуны. Ушел от ак-
ренних дел; Лебрен Пьер Мари тивной политической деятельно-
(1754—1793) — министр ино- сти после 10 августа 1792 г., 
странных дел после 10 августа вернулся к ней в 1797 г. в каче-
1792 г. стве члена Совета пятисот. 23 мая 

38. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 1793 г. делегация секции Брат-
р. 199. Бентаболь Пьер Луи ства, руководимая Руайе-Колла-
(1756—1798) — депутат Конвен- ром, разоблачила собрания, про-
та от департамента Нижний водимые в мэрии, которым, по-
Рейн. видимому, покровительствовала 

39. A. S с h m i d t. Tableaux..., t. I, Коммуна. («Moniteur», XVI, 456; 
p. 250. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 

40. «Moniteur», XVI, 402. Histoire de la Terreur..., t. VII, 
41. A. S c h m i d t . Op. cit., t. I, p. 250.) См. ниже, прим. 48. 

p. 250. Речь идет фактически о 43. «Moniteur», XVI, 464; M. M о г-
заседании 20 мая 1793 г. Паш: t i m e r - T e r n a u x . Op. cit., 
«Я не потерплю, чтобы здесь, t. VII, р. 257. О Виже см. выше. 

прим. 33. 
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сидят заговорщики, тут или там. Мы искали правду. У нас в руках 
уже многие нити заговора, и мы надеемся, что вскоре они все 
будут у нас в руках. Мы собираемся предложить вам принять 
важные меры. Но в качестве меры предварительной мы предла
гаем вам следующий проект декрета: 

Статья 1. Национальный Конвент ставит под охрану честных 
граждан общественное достояние, национальное представительство 
и город Париж. 

Статья 2. Каждый гражданин Парижа будет обязан немедлен
но явиться в обычное место сбора своей роты. 

Статья 3. Капитаны произведут перекличку всех вооружен
ных людей своей роты и отметят отсутствующих. 

Статья 4. Пост у Национального Конвента будет состоять 
только из двух человек от каждой роты. Ни один гражданин 
не сможет выдвинуть взамен себя другого ни для этой службы, 
ни для какой-либо другой, за исключением тех случаев, если 
он — общественное должностное лицо, или служит в канцеляриях 
администрации, или болен, или занят по какой-либо другой 
уважительной причине, которую он обязан доказать. 

Статья 5. Все граждане будут находиться в состоянии готов
ности явиться по первому сигналу на пост, который им будет 
указан командиром их секции. 

Статья 6. До того как будет назначен в законном порядке 
главнокомандующий вооруженными силами Парижа, старейший 
из командиров секций будет выполнять его функции. 

Статья 7. Общие собрания секций будут закрываться каждый 
вечер в 10 часов, и это будет отмечаться в протоколе заседания. 
Председатели секций будут нести личную ответственность за 
соблюдение этой статьи. 

Статья 8. Никакое постороннее для секции лицо не будет 
допущено к участию в ее обсуждениях 44. 

Статья 9. В том случае, если различным секциям понадобится 
снестись друг с другом, их соответствующие комиссары будут 
допущены только после предъявления ими полномочий, доверенных 
им на то общим собранием их секции. 

Статья 10. Национальный Конвент поручает своей Чрезвы
чайной комиссии двенадцати представить ему безотлагательно 
предложения о мерах, которые должны обеспечить свободу и об
щественное спокойствие. 

Статья 11. Настоящий декрет будет немедленно разослан 
во все 48 секций Парижа и будет там тотчас же торжественно 
оглашен» 45. 

Это означало организацию сил общественного порядка, под
чиненных Конвенту. Сантер подал в отставку со своего поста 
главнокомандующего вооруженными силами Парижа. Он объявил, 
что отправляется в Вандею, а возможно, хотел уклониться от 
страшной ответственности за предстоящие события 46. 



Учреждение Комиссии двенадцати 545 

Совет Коммуны временно назначил вместо него Буланже. Но 
несколько секций опротестовали это назначение как неправильное. 
Буланже отказался от временного исполнения этих функций, на 
которое дал было согласие, и вооруженные силы Парижа остались 
без командующего47. В результате этого безличная власть Кон
вента выросла: какой командир секции, по возрасту назначен
ный командующим, мог бы отказаться от передачи и выполнения 
приказов Конвента? На это по крайней мере надеялась Комиссия 
двенадцати. Она надеялась также на то, что секции, изолирован
ные одна от другой и лишенные возможности затягивать свои за
седания после того часа, когда «люди порядка» привыкли возвра
щаться домой, окажутся опять под господствующим влиянием бур
жуазии и умеренных. 

В тот же день Конвент поздравил секцию Братства с тем, что 
она разоблачила заговор собрания в мэрии48. Коммуна, сознавая 
серьезность нанесенного удара и желая свести к действительным 
размерам мнимый «заговор», направила ультиматум секции Брат
ства49: «Генеральный совет, будучи осведомлен о том, что делега
ция от секции Братства донесла Национальному Конвенту о чу
довищном заговоре, имевшем своей целью истребление представи
телей народа и распространение затем слухов, будто они эмигри
ровали; 

полагая настоятельно необходимым немедленно арестовать ви
новных в столь отвратительных заговорах, призывает составителей 
и подателей выше упомянутого обращения дать ему необходимые 
сведения, чтобы он мог обнаружить этих изменников и сегодня же 
вечером предать их суду». 

Это было умно, ибо вынуждало секцию Братства либо ограни
читься туманными декларациями, либо свести инцидент к истин
ным его размерам, приведя слова Марино и Мишеля. К тому же 

44. Смысл этой статьи в том, чтобы национальной гвардии, помощ-
воспрепятствовать братаниям. ник командира батальона секции 
См. выше, гл. VII, с. 449, прим. 2 Хлебного рынка 10 августа 
и с. 471, прим. 59. 1792 г., назначен временно испол-

45. Проект Виже был одобрен после няющим обязанности командую-
бурной дискуссии. («Moniteur», щего парижской национальной 
XVI, 467—471.) гвардией 17 мая 1793 г., ушел 

46. «Moniteur», XVI, 302, заседание в отставку 20 мая. («Moniteur», 
Генерального совета Парижской XVI, 417, 441.) 
коммуны 2 мая 1793 г. «Главно- 48. «Moniteur», XVI, 456, заседание 
командующий Сантер объявляет Конвента 23 мая 1793 г.; «Archi-
Совету, что, услышав голос оте- ves parlementaires», LXV, p. 222. 
чества в опасности, он намерен См. выше, прим. 42. 
отправиться сражаться с мятеж- 49. «Moniteur», XVI, 466, вечернее 
никами Вандеи». заседание Генерального совета 

47. Буланже (1757—1793) — ювелир, Коммуны 23 мая 1793 г. 
в 1789 г. состоял в парижской 
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Коммуна делала вид, что она крайне заинтересована в подавлении 
заговора, если только ей соблаговолят дать сведения о нем. 

Секция Братства вышла из затруднительного положения, дав 
утонченно иронический ответ, в котором уже проявляется осмот
рительная и надменная манера Руайе-Коллара50: 

«Собрание единогласно постановляет ответить Генеральному 
совету, что администратор полиции, который председательствовал 
в мэрии в воскресенье на собрании членов Революционного коми
тета, а также мэр, который председательствовал на таком же 
собрании в понедельник, могут дать Генеральному совету все 
необходимые сведения. 

Собрание равным образом спешит довести до сведения Совета 
о том, что сегодня утром Национальный Конвент принял решение, 
признающее большие заслуги секции Братства перед отечеством». 

Но если на собрании делегатов революционных комитетов имел 
место прямой призыв к убийству нескольких жирондистов, то 
разве все неистовства журналистов и ораторов, к которым до сих 
пор относились терпимо, не являются тоже частью некоего заго
вора? Стало быть, надо арестовать подстрекателей к убийствам 
и судить их. Комиссия двенадцати не решалась нанести удар по 
Шометту. Подвергаясь в течение уже нескольких дней самым 
ожесточенным клеветническим нападкам, вынужденный защи
щаться посредством афиш против пасквилей, в которых его обви
няли в том, что он бывший монах, а ныне растрачивает на рос
кошную жизнь аристократа муниципальные фонды, Шометт не 
давал повода для преследования его на законных основаниях51. 
У него бывали приступы сентиментальной вспыльчивости, лири
ческие излияния гнева по поводу бедственного положения парода. 
Но чаще всего, а пожалуй всегда, он воздерживался от всякого 
грубого призыва к восстанию. 

АРЕСТ ЭБЕРА И ВАРЛЕ 

Наоборот, крайности языка Эбера, его с каждым днем все более 
дерзкие призывы к революционным действиям давали Жиронде 
повод для обвинений. Уже в номере от 4 мая «Патриот фрапсэ» 
приводила некоторые смертоносные фразы Эбера52: 

«Можно получить представление об ужасах, которые позво
ляют себе здесь анархисты, ознакомившись со следующей статьей 
«Пер Дюшен», опубликованной вчера [т. е. 2 мая]53. Заметьте, что 
она опубликована как раз в тот момент, когда было объявлено, 
что несколько секций находятся в состоянии мятежа и что пред
местья направились к Собранию, чтобы заставить его установит]» 
твердые цены на зерно. И подумать только, что это должностные 
лица народа позволяют себе подобные мерзости! И их не разобла-
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чают, не преследуют и не карают! Пусть департаменты обдумают 
эти факты, пусть они увидят, можно ли когда-либо установить 
здесь порядок, когда должностные лица народа каждый день без^ 
наказанно нарушают его: 

„Огонь тлеет под пеплом (пишет Эбер), и бомба вот-вот взор
вется. Бриссотинцы, роландисты, скоро зазвучит набат свободы, 
и час вашей смерти пробьет. Те, кто уничтожил королевскую 
власть, сумеют истребить интриганов и предателей. Прежде чем 
Капет достигнет возраста щенка, все его адвокаты отправятся ему 
вослед. Груша созрела, пора ей упасть, черт побери! Подпись: 
Эбер, заместитель прокурора Коммуны. Отрывок из Великого гне
ва папаши Дюшена на Жерома Петиона"» 54. 

Эбер, который в течение всего мая продолжал свои неистовые 
призывы, был явно предназначен для жестких мер Комиссии две
надцати. 

Вышедший 24 мая номер 239 «Пер Дюшен» был очень агрес
сивным. Его заглавия достаточно, чтобы понять его тон: «Великое 
разоблачение папаши Дюшена перед всеми санкюлотами депар
таментов заговоров, которые плетут бриссотинцы, жирондисты, 
роландисты, бюзотинцы, петионисты и вся проклятая шайка сообщ
ников Капета и Дюмурье, заговоров с целью истребления бравых 
монтаньяров, якобинцев и Парижской коммуны, нанесения смер
тельного удара делу свободы и восстановления королевской влас
ти. Его добрые советы бравым молодцам предместий разоружить 
все это старье, у которого в жилах не кровь, а водица и которое 
вместо того чтобы защищать Республику, старается разжечь граж
данскую войну между Парижем и департаментами»55. 

Комиссия двенадцати решилась нанести удар. Вечером 24 мая 
она принимает два постановления. Первым постановлением онэ 
подчиняет все парижские секции своему контролю56. 

50. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, после того, как он бросил санкю-
№ 631, донесение наблюдателя лотов, хочет стать во главе су-
Дютара от 24 мая 1793 г.; тяжного сословия и армии, со-
A. S c h m i d t . Op. cit., t. I, стоящей из бывших адвокатов 
р. 282. и прокуроров, торговцев сахаром 

51. «Moniteur», XVI, 458, 25 mai и деньгами и всех порядочны? 
1793. «Шометт, прокурор Ком- людей Лафайета, с целью изгнать 
муны, своим согражданам». «Рас-. неактивных граждан из их сек» 
пространяют слухи, будто я мо- ций, дабы выдать Францию ко
нах, будто я был прокурором ролю Жоржу Дандену [просто-
монашеской общины и т. д.». филе] и восстановить королев-

52. «Le Patriote français», № 1359, скую власть, которую мэтр Же-
4 mai 1793, р. 496. ром и бриссотинцы поклялись за-

53. «Le père Duchesne», № 232, s.d. щищать до самой смерти». 
54. «Великий гнев папаши Дюшена 55. См. выше, гл. VII, с. 435, прим. 65, 

(«La grande colère du père Duchés- 56. M. M o r t i m e r - T e r n a u x , 
ne») на Жерома Петиона, который Op. cit., t. VII, p. 266. 
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«Граждане, — говорит она им, — Чрезвычайная комиссия две
надцати, учрежденная Национальным Конвентом 18 числа теку
щего месяца, уполномочена, в частности, изучить все постановле
ния, принятые в течение месяца Генеральным советом Коммуны 
и секциями Парижа. В соответствии с этим Конвент предлагает 
вам переслать ему реестры, содержащие постановления, принятые 
на протяжении месяца в вашей секции, чтобы Комиссия могла их 
изучить. Комиссия заседает непрерывно и примет вас в любое 
время. Впрочем, все время, пока реестры будут находиться у нее, 
они в любое время могут быть представлены вам для наведения 
справок. Подписи: Мольво, председатель; Анри Ларивьер, секре
тарь». 

По существу, это было началом следствия, направленного про
тив всех революционеров секций. Одновременно, чтобы ясно по
казать, что она решила перейти к действиям, Комиссия двенад
цати выдала ордер на арест Эбера и Варле. Это был ловкий ход — 
смешать воедино и объединить Коммуну и бешеных. Одновремен
но были арестованы Марино и Мишель. Таким образом, Варле и 
папаша Дюшен были связаны общим обвинением в призывах к 
убийству, основанием для которого послужили выступления рево
люционных полицейских» 57. 

Все эти взрывы бомб не испугали революционных секций. 

Центром волнений и действий стала Коммуна. Сопоставляя 
отчет, данный в «Монитёр» 58, с тем, который помещен в «Кроник 
де Пари», и добавляя к этому отрывки из более обстоятельного 
протокола, использованного Шмидтом в его «Картинах Француз
ской революции»59, можно восстановить события ночи с 24 на 
25 мая, столь пламенной и бурной, изобилующей драматическими 
инцидентами, торопливыми и неистовыми заявлениями, уже почти 
переходящими в действия. 

«Один из членов сообщает Совету, что секция Елисейских по
лей расклеила на всех перекрестках Парижа афишу, в которой 
муниципалитет подвергается оскорблениям. Он добавляет, что 
сегодня утром было предложено учредить в Париже 48 муниципа
литетов. Другой сообщает, что Национальный Конвент постано
вил, что секция Бютт-де-Мулен [умеренная секция] имеет большие 
заслуги перед отечеством60. Любен61 замечает, что вскоре все 
секции будут иметь важные заслуги перед отечеством, а муници
палитет Парижа будет опозорен перед всеми департаментами. 
[Любен уже ранее, 23 мая, высказывался в пессимистическом то
не.] Гарен 62 уверяет, что вскоре председатели секций будут в свою 
очередь опозорены санкюлотами. 

Совет постановляет, что ни один гражданин не сможет войти 
в Общий дом [ратушу], не имея при себе гражданского удостове
рения или удостоверения члена Совета, и что ни паспорт, ни удое-
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товерение о гражданской благонадежности не могут заменить этих 
документов. Он одобряет постановление муниципалитета, касаю
щееся удостоверений о гражданской благонадежности и разре
шающее комиссарам для покрытия канцелярских расходов взи
мать 15 су за уведомления секций и 25 су за выдачу удостовере
ний о гражданской благонадежности. 

Совет одобряет текст обращения, которое он должен предста
вить Конвенту относительно обращения секции Братства63, и наз
начает комиссаров, чтобы отнести его завтра в Конвент. 

Патриотическое общество секции Люксембургского дворца, 
принимая во внимание, что рядом предложений, выдвинутых в 
Конвенте, нас стремятся повергнуть в рабство, что департаменты 
вооружают против Парижа и федерализируют Республику и что 
дело уже идет к возведению эшафотов для расправы с самыми 
горячими поборниками свободы и равенства, что ведут постоян
ную войну с установленными властями, в частности с Парижской 
коммуной, постановляет, наряду с другими решениями, что оно 
признает безупречными перед всей нацией членов, заседающих 
на Горе, и поздравляет Коммуну за принятые ею в критических 
условиях гражданские и революционные меры. Совет одобряет 
патриотические чувства секции Люксембургского дворца и при
глашает ее представителей присутствовать на заседании» 64. 

И в этом уже сильно возбужденном собрании как бомба взры
вается весть об аресте Эбера65. 

«В девять часов Эбер, второй заместитель прокурора Коммуны, 
доводит до сведения Совета, что в награду за его службу отечест
ву ему только что вручили от Комиссии двенадцати ордер на 
арест. Он говорит, что его отрывают от выполнения его обязан
ностей, но что он подчинится закону. Он напоминает Совету о 

57. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 60. «Moniteur», XVI, 463, заседание 
Ni 2525; M. M o r t i m e r - Конвента 24 мая 1793 г. 
T e r n a u x . Op. cit., t. VII, 61. Любен (1765—1794) — живопи-
p. 267. сец, член Коммуны 10 августа, 

58. «Монитёр» от 27 мая 1793 г. член Генерального совета закон-
дает под рубрикой «Парижская ной Коммуны от секции Елисей-
коммуна» пространный отчет ских полей. 
«Ночь с 24 на 25 мая». («Moniteur» 62. Гарен — член Генерального со-
XVI, 473.) вета, администратор по снабже-

59. Напомним, что А. Шмидт в своих нию продовольствием. 
«Картинах Французской револю- 63. См. выше, прим. 42 и 48. 
ции» следовал в основном доне- 64. Патриотическое общество секции 
сениям полицейских наблюдате- Люксембургского дворца было уч-
лей, хранящимся в Националь- реждено в январе 1792 г. Его ус-
ном архиве (F l c III Seine 27),— тав принят 19 февраля 1793 г. Оно 
донесениям, которые Тюэте ана- изменило свое наименование в од-
лизирует в своем «Répertoire но время с секцией и во II г.стал о 
général des sources manuscrites de называться Народное общество 
l'histoire de Paris pendant la Ré- Муция Сцеволы. 
volution française». 65. «Moniteur», XVI, 473. 
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принесенной им клятве защищать угнетенных и расценивать по
сягательство на кого-либо из его членов как посягательство на 
себя лично. Он напоминает об этой клятве не ради себя, ибо он 
готов сложить голову на эшафоте, если принесение в жертву его 
жизни окажется полезным отечеству, но ради своих сограждан, 
которые близки к возвращению в рабское состояние. Он выходит, 
возвращается, обнимает Шометта, который целует его со словами: 
1,Иди, мой друг, я надеюсь вскоре присоединиться к тебе". Шометт 
объявляет, что были выданы ордера на арест Марино и Мишеля, 
администраторов полиции, и еще одного гражданина из секции 
Общественного договора. Он призывает всех членов Совета ока
зать помощь женам и детям своих коллег, которые могут быть 
арестованы. 

Генеральный совет постановляет, что он будет заседать непре
рывно до получения известий о своем коллеге и друге Эбере. 

Добровольцы из секции Музея приходят, чтобы в лоне Совета 
принести клятву до последней капли крови защищать свободу, 
равенство и процветание Республики. 

Является множество граждан из секции Арсенала. Их оратор 
информирует Совет о том, что они покинули аристократов и тех, 
кто хочет повернуть Революцию вспять. Он жалуется на то, что 
(в своей секции) был призван к порядку, так как потребовал до
казательств заговора, о котором донесла секция Братства. Он 
просит сведений о тех фактах, о которых донесла эта секция. 
Мэр подробнейшим образом рассказывает о том, что происходило 
на собраниях, проведенных в мэрии членами революционных ко
митетов. Он заверяет, что там не было никакого плана заговора 
и что только злая воля могла извратить факты, сами по себе 
очень простые, в которых нет ничего тревожного, и зачитывает 
свое письмо по этому вопросу, оглашенное сегодня в Националь
ном Конвенте66. Доклад, письмо и заявление мэра, равно как и 
отчет о той части заседания, которая касается мнимого заговора, 
будут напечатаны, расклеены и разосланы секциям и народным 
обществам». 

Под непосредственным впечатлением вызывающих мер Комис
сии двенадцати Совет Коммуны еще не решается оказать сопро
тивление, начав восстание. Он решает передать Комиссии реестры 
своих заседаний. Эбер формально заявил, что он подчинится за
кону (по этому вопросу тексты в «Монитёр» и в «Кроник де 
Пари» идентичны), и он действительно подчинился ему, причем 
никто из членов Коммуны не попытался воспротивиться этому 
или высказать противоположное мнение. Они, несомненно, еще 
не решались нанести удар по Конвенту, в котором, несмотря на 
ошибки и межпартийные раздоры, все еще пребывало величие 
нации: оно прикрывало даже преступных депутатов. И к тому же 
кровожадные речи администраторов полиции, несомненно, извест
ные всем революционным комитетам, делегаты которых присут-
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«твовали на собрании в мэрии, внесли смущение в сердца. Если 
можно занести руку на Жиронду, то бесноватые могут дойти и до 
убийств. Этот страх удручал сердце Парижа и сдерживал рево
люционный порыв. Для того чтобы рассеять этот страх, члены 
Коммуны начали свое заседание 24 мая с принятия безотлагатель
ного обращения к Конвенту67: 

«Граждане, вам было донесено об ужасном заговоре. Это об
винение было подтверждено от имени двух секций 68. Заговорщики 
не были названы по именам, и это жестокое умолчание бросает 
подозрение на всех граждан Парижа. В Париже, несомненно, есть 
преступные люди. Питт и тираны коалиции подкармливают их. 
С них надо сорвать маску. Обращение, которое было вам пред
ставлено, несомненно, подписано. Подписавшие знают виновных. 
Если они истинные патриоты, пусть их укажут, и их надлежит 
покарать. Если же дело обстоит по-другому, если обвинители не 
укажут или укажут неопределенно, вы должны оказать нам 
правосудие. Как должностные лица парижского народа, об
леченные его доверием, мы считаем своим долгом требовать от 
вас для него правосудия. 

Граждане представители, именно от вас мы должны ожидать 
этого правосудия. Мы пришли просить Конвент, чтобы вы поста
новили передать представленную вам петицию общественному об
винителю Революционного трибунала; чтобы парижские преступ
ники, если таковые имеются, были без промедления наказаны; 
если же их нет, чтобы меч возмездия, хоть один раз, пал на голо
вы тех, кто клевещет на город, который сделал Революцию и хо
тел ее, который может сделать нас счастливыми, если Конвент 
останется на той высоте, на которую французский народ его по
ставил». 

Коммуна хочет, чтобы любой ценой Париж был избавлен от 
этого кошмара. Она надеется прижать к стене секцию Братства, 
доказать, что либо нет никакого заговора, либо он нелепо раздут. 
Но она готова, в случае если бы следствие доказало, что виновные 
действительно есть, отмежеваться от них, она готова сама обви
нить их как агентов Питта, которым он платит за то, чтобы они 
поставили Революцию под угрозу своими преувеличениями и кро
вожадными предложениями. От этого наваждения хотят избавить
ся и делегаты секции Арсенала, пришедшие в тот вечер в боль-

66. «Moniteurs, XVI, 471. «В заклю- такого другого города, в котором 
чение я заверяю, что если неко- оно бы чувствовало себя более 
торые члены Конвента соблаго- спокойно и было бы более ува-
волят забыть частные раздоры жаемо, чем Париж», 
и предоставят Собранию возмож- 67. «Moniteur», XVI, 479, заседание 
ность заняться великим делом Конвента 25 мая 1793 г. 
выработки Конституции, то нет 68. Секции Братства и Тюильри. 
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шом числе на заседание Коммуны69. Встревоженные, обращаются 
они к мэру, требуя объяснений, подробностей. Чтобы успокоить 
их, выступивший после мэра заместитель председателя Коммуны 
Детурнель70 в свою очередь настаивает на несостоятельности раз
говоров о заговоре и на необходимости революционных действий, 
одновременно решительных и благоразумных, 

«Да, граждане, вы здесь среди ваших должностных лиц, кото
рые являются также вашими друзьями. Когда вы почтили нас 
вашим доверием, мы представлялись вам достойными его. Мы и 
сейчас таковы, мы никогда не перестанем быть такими. Сейчас мы 
переживаем трудное время! Намечается большой кризис, он бли
зок. Да что я говорю! Он уже наступил. Сейчас от нас требуется 
быть твердыми, быть республиканцами, не забывая, однако, об 
осторожности и, самое главное, не нарушая закона. Демократиче
ская Революция не должна отступать ни на один шаг, она не 
должна даже останавливать своего движения. Однако, граждане, 
мы не должны выходить за пределы законного, за исключением 
одного случая — когда какая-либо новая, невыносимая тирания 
делает неизбежным святое восстание, которое, как гласит Декла
рация прав человека, является самой священной из обязанностей 
человека. 

Граждане, вы столь же просвещенны, как и благоразумны. Мы 
рассчитываем на то, что вы будете держаться правильной линии 
поведения в настоящих грустных обстоятельствах. 

Что касается вопроса, с которым вы обратились к нам, отно
сительно мнимого заговора, разоблачение которого было бы вер
хом смешного, если бы оно не было верхом нелепости, то гражда
нин мэр дал вам самое чистосердечное объяснение. Вы должны 
были почувствовать искренность и чистосердечие его рассказа и 
ту ясность, которые характерны для всего, что исходит из уст 
этого добродетельного должностного лица. Мне нечего к этому 
добавить» 71. 

Этих объяснений, доведенных делегатами до сведения своей 
секции, оказалось недостаточно для того, чтобы рассеять тревогу 
патриотов, а равно и для того, чтобы расстроить происки контр
революционеров и умеренных, ибо в одиннадцать часов один де
легат сообщил Коммуне, что секция Арсенала только что смести
ла со всех должностей санкюлотов. 

«В одиннадцать часов один делегат секции Арсенала доводит 
до сведения Совета, что собрание этой секции отрешило от долж
ности своего председателя и секретаря-письмоводителя и объяви
ло, что все ее нынешние члены Совета неправомочны выполнять 
какие-либо функции [т. е. не удовлетворяют требованиям место
жительства, как видно из дальнейшего]. Совет предлагает членам 
этой секции, которые входят в его состав, перейти в зал Равенства 
и проверить их удостоверения гражданства, чтобы нельзя было 
говорить, что это какие-то темные личности, не имеющие опреде-
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ленного местожительства. Он выбирает двух комиссаров для тогог 
чтобы сопровождать их в их секцию, братски восстановить там 
спокойствие и доказать всем введенным в заблуждение гражда
нам, что приводимые секцией Братства факты абсолютно лож
ны» 72. 

При таком потрясении умов и тревоге, охватившей даже неко
торых революционеров, Коммуна не могла сразу перейти в на
ступление. Она могла придерживаться только выжидательной и 
твердой политики, внимательно следить за ходом событий и ожи
дать новых провокаций со стороны врага, которые наконец под
нимут революционный Париж. 

«В полночь Совет поручает Менессье и Симону отправиться 
в Комитет двенадцати, чтобы получить сведения об Эбере, за
местителе прокурора Коммуны, и о Марино и Мишеле, причислен
ных к администрации полиции, на которых Комиссия двенадцати 
также выдала ордера на арест 73. 

Секция Единства [одна из наиболее преданных Коммуне], 
узнав об угрозах муниципалитету, заявляет торжественно о своей 
преданности должностным лицам народа, которые всегда пользо
вались ее доверием. Она доводит до сведения Совета, что, прини
мая во внимание беспорядки, которые вот-вот вспыхнут, она по
становила: добровольцы не отправятся в Вандею, а посвятят себя 
борьбе с врагами, которые действуют сейчас повсюду в Париже», 

Ответ Детурнеля делегатам был осторожным, но исполненным 
доверия74: 

«План, задуманный с целью оклеветать, арестовать и погубить 
муниципалитет, — этот гнусный план осуществляется с жаромг 
достойным тех чувств, которые его породили. Нас нельзя разло
жить, нас нельзя ни сделать аристократами, ни запятнать моде-
рантизмом, поэтому нас изображают мятежниками, анархистами, 
убийцами. Такими нас изображают дурные люди, но честные лю
ди нас оправдывают; вы из их числа. С такими друзьями, как вы, 
и с чистой совестью должностные лица народа не боятся никаких 
врагов, и они уверенно идут по стезе закона, своего долга и об
щественного спасения, которое для них — высший закон. 

Что касается добровольцев, отправление которых вы предла
гаете отсрочить, то Генеральный совет братски замечает вам, что 
такая мера, подсказанная, несомненно, преданностью, недостаточ-

69. «Moniteur», XVI, 476. 72. На общем собрании секции Арсе-
70. Детурнель (1746—1794) — ди- нала волнения продолжались, 

ректор Управления регистраци- 25 мая 1793 г. Генеральный совет 
онных пошлин в Париже, коман- Коммуны снова выбрал четырех 
дир национальной гвардии в комиссаров для восстановления 
1792 г., член Парижской комму- там порядка. («Moniteur», XVI t 
ны, министр общественных нало- 482.) См. ниже, с. 565, прим. 1. 
гов (финансов) в июне 1793 г. 73. «Moniteur», XVI, 474. 

71. «Moniteur», XVI, 474. 74. «Moniteur», XVI, 474. 
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но продумана. Дайте отправиться этим бравым воинам, даже под
держите их пыл! Пусть они идут в Вандею, чтобы повергнуть в 
прах мятежников! Именно там самые грозные враги Франции, 
именно там решаются судьбы Республики. Что касается врагов, 
укрывшихся в этом великом городе, то ваши должностные лица 
с помощью подлинных патриотов смогут их обуздать, и ни один 
контрреволюционер, кто бы он ни был, не останется безнака
занным. 

Добровольцы ушли, заявив, что они смело отправляются на 
фронт, поскольку они оставляют здесь столь патриотичный му
ниципалитет». 

Итак, великое сердце революционного Парижа успешно про
тивостояло всем опасностям. Оно расширялось при виде огромной 
опасности, угрожавшей отечеству, и даже тогда, когда оно, каза
лось, должно было в отчаянии сжаться, думать только о себе, оно 
изливало свою щедрость и свою силу повсюду, где Революция 
была под угрозой. 

«В половине второго утра Совет выбирает трех новых комис
саров, которым поручает направиться в Комитет двенадцати для 
получения сведений о гражданах Эбере, Марино и Мишеле, и по
становляет каждый час посылать новых до тех пор, пока не будет 
ответа. В половине третьего сообщают, что Эбер подвергается 
допросу, что Варле, апостол свободы, об отъезде которого в Ван
дею мы объявили, был допрошен и затем арестован. 

В четыре часа утра комиссары, вернувшись, сообщают, что 
Эбер только что отправлен в Аббатство по приказу Комитета две
надцати. Марино и Мишель, наоборот, как будто освобождены. 
Совет постановляет, что всем его членам предлагается явиться се
годня утром, точно в 9 часов, на свои места, чтобы обсудить, 
какие меры надлежит принять в связи со столь прискорбными 
для всех честных граждан событиями» 75. 

В субботу 25 мая, в 11 часов (изнуренные, члены Коммуны 
не смогли собраться в 9 часов), заседание возобновляется. 

«Шометт сообщает Совету, что, явившись сегодня утром в Аб
батство для свидания с Эбером, не мог с ним поговорить, так как 
тот спал. Это доказывает, добавил он, что Эбер невинен, ибо пре
ступник не может спокойно спать. 

[Это одна из тех сентиментальных благоглупостей, которыми 
добрый Шометт порой уснащает свои речи.] Он сообщает, что 
единственное, что ставится в вину Эберу, — это страница из «Пер 
Дюшен». 

Один член замечает, что в нынешних обстоятельствах Гене
ральный совет не может оставаться равнодушным к несчастьям, 
обрушивающимся на честных граждан, и к посягательствам на 
свободу печати. По его предложению Совет постановляет донести 
Конвенту об ущербе, нанесенном Правам Человека посягательст
вом на свободу печати. Это будет приложено к одобренному вчера 
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обращению, которое сегодня утром должно быть доставлено в 
Конвент. 

Вносится предложение разослать всем 48 секциям циркуляр
ное письмо, чтобы предупредить их об аресте гражданина Эбера, 
которого оторвали от выполнения его обязанностей должностного 
лица народа. Один член полагает, что было бы полезнее, чтобы 
член Совета посетил каждую секцию и сделал бы там доклад 
о том, что произошло в течение вчерашнего дня. Генеральный со
вет постановляет разослать по 48 секциям копию обращения к 
Конвенту об аресте Эбера; это обращение будет доставлено всад
никами, которым будет вменено в обязанность явиться в 7 часов 
на заседания общих собраний и потребовать от имени Совета не
медленного зачтения обращения» 76. 

Но Совет Коммуны, по-видимому, опасается, как бы эти резкие 
послания не вызвали дерзких движений. Он все еще хочет остать
ся на почве законности и, согласно «Монитёр», постановляет 
«предложить главнокомандующему распорядиться об усилении 
важных постов и об охране пушек, дабы обезопасить их от ко
варных атак со стороны злонамеренных людей в связи с распро
страняемыми слухами о том, что замышляется заговор против 
свободы» 77. 

Этот текст довольно неясный. Тот текст, который дан в «Кро-
ник де Пари», кое в чем отличается, но не более ясен: 

«Главнокомандующему предложено распорядиться об усиле
нии постов и охраны Конвента, дабы обезопасить их от атак 
злонамеренных людей в связи с распространяемыми слухами, буд
то замышляется заговор против свободы». 

Это, очевидно, означало, что народ, возбужденный кое-какими 
коварными людьми, мог беспорядочно кинуться к Конвенту с 
целью отомстить тем, кто создает опасность для дела свободы, 
и что такое отчаянное выступление могло бы послужить желан
ным предлогом для тех, кто хочет силой задушить Революцию. 
Это все та же тактика твердой законности, та же боязнь случай
ностей, связанных с восстанием. Однако вот как после доброволь
цев революционной секции Единства высказались добровольцы 
революционной секции Гравилье78: 

«Их батальон выстраивается для приема знамени, поскольку 
он готов выступить в Вандею. Навстречу ему выходит депутация 
Коммуны, и заместитель председателя вручает знамя. Затем от 
имени Совета он дает братский поцелуй командиру батальона. 
Депутация спускается на площадь Общего дома, чтобы принять 
присягу добровольцев, которая была принесена с величайшим 
энтузиазмом, при аплодисментах граждан и возгласах „Да здрав
ствует Республика!"» 

75. Ibidem. 
76. Ibidem. 

77. Ibidem. 
78. Ibidem. 
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Итак, Коммуна не считает за должное задерживать в Париже-
силы революционного действия. Она думает о Вандее, которой 
грозит опасность, о фанатизме Запада, который продолжает рас
пространяться, и именно туда посылает она добровольцев из наи
более патриотически настроенных кварталов города: сыновья и 
братья бешеных из секции Гравилье охвачены восторженной лю
бовью к свободе и отечеству. 

Наконец, как бы для того, чтобы вновь засвидетельствовать 
свое уважение к законным решениям Конвента, Совет Коммуны 
по предложению своего прокурора приказывает занести в свои 
реестры и привести в исполнение декрет, ставящий Париж под 
охрану граждан и связывающий революционные секции79. 

Марино и Мишель были освобождены с оговоркой, что они 
должны постоянно находиться в распоряжении Комиссии двенад
цати, а Эбер и Варле остались под арестом. Вызвало ли это силь
ное волнение в народе? Отношение к Варле было очень разным и 
недоверчивым. Его деятельность во время февральских и мартов
ских событий многим патриотам казалась подозрительной. К тому 
же его почти болезненное возбуждение (которое вскоре обостри
лось и дошло до сумасшествия), его склонность к саморекламе,, 
его неугомонное тщеславие — все это рождало в сердце народа ка
кое-то смутное беспокойство. Народ останавливался на минутку 
у передвижных трибун, установленных под открытым небом этим 
лихорадочным агитатором, но быстро продолжал свой путь, сохра
няя сдержанность. После того как Марат от него отмежевался, а 
якобинцы его исключили, Варле, вынужденный добиваться своего 
рода революционной реабилитации, решил отправиться на войну 
в Вандею, но тут на него наложила руку Комиссия двенадцати. 

25 мая Дютар пишет Гара (в десять часов утра, до того как 
он узнал об аресте Варле, произведенном в ночь с 24 на 25 мая) 80: 

«Вчера вечером я слышал, как г-н Варле горланил в течение 
часа на террасе дворца перед большими воротами. Он там выкла
дывал в более утонченной форме и более четко те мечтания, ко
торые я вам излагал, когда говорил о том, что бы сделал, будь я 
якобинцем. Ему не удалось собрать много аплодисментов». Не
сомненно, это та проповедь восстания в нескольких шагах от двор
ца Тюильри, которая побудила Комиссию двенадцати арестовать 
его. Ее к тому же вполне устраивало связать дело Эбера с делом 
Варле, в известной мере подозрительного в глазах самого народа. 

Говоря о Варле, Дютар добавляет: 
«Мне только что сообщили, что он и шесть других арестованы. 

Так вот, хотите знать, что говорит народ об этих второстепенных 
крикунах*) Тем лучше, они нам осточертели; хорошо, что их по
садили; если бы их всех пересажали, может быть, они бы оставили 
нас в покое и дела пошли бы лучше». 

Заметьте, что Дютар отнюдь не старается успокоить Гара, на
оборот, он старается внушить ему страх, держать его в напряже-
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лии. Можно сделать какую угодно скидку, оценивая слова поли
цейского, одно остается несомненным: арест Варле не вызвал ни
какого волнения, он даже был встречен с одобрением не одним 
человеком. 

Я читаю в отчете заседания Коммуны от 25 мая («Кроник де 
Лари») следующий многозначительный отрывок81: 

«После того как занимались Эбером, несколько секций высту
пили в защиту гражданина Варле. Отмечают, что не следует про
водить параллели между этими двумя гражданами». 

И когда 28 мая освобожденный Эбер вернется в Коммуну, он 
будет вынужден сам защищать интересы Варле, настойчиво убеж
дая, что и он тоже имеет право на защиту82. Ясно, что Коммуна 
Ή большинство революционных комитетов предпочли бы подни
мать возможно меньше шума вокруг этого имени. Его считали по 
меньшей мере компрометирующим. Движение протеста было го
раздо более сильным из-за Эбера. И если бы Комиссия двенадцати 
захотела его казнить, это, несомненно, вызвало бы бурное возму
щение. 

25 мая Дюгар пишет83: 
«Настроение народа отличное. Наносите ваши удары размерен

но, избегайте пролития крови. Партия Эбера могла бы поднять 
народ. Однако я думаю, что она решится на это только в крайнем 
•случае. Будьте снисходительны! Но если бы можно было подер
жать его несколько дней под арестом, это было бы очень полезно. 
Вам следует представить себе, что произойдет при наших нынеш
них обстоятельствах, когда Эбер выйдет из тюрьмы: он будет 
«сильно пристыжен, напрасно он будет симулировать бешеного, 
народ не поверит. Есть некое клеймо позора на лбу каждого, кого 
поразил закон, кто, проявив чрезмерное самомнение, терпит не
удачу и оказывается слабейшим. Народ ненавидит слабость так 
же, как трусость. Когда дерево повалено, все бросаются обрубать 
ветки. Не знаю, достаточно ли ясно я высказался». 

ПОПУЛЯРНОСТЬ МАРАТА 

Мне представляется несомненным, что Эбер не внушал народу 
топ глубокой, страстной привязанности, какую народ питал к 

79. «...Выполнение декрета, ставя
щего под охрану честных граж
дан общественное достояние, на
циональное представительство и 
город Париж». («Moniteur», XVI, 
474.) 

:80. A. T u e t e у. Op. cit., t. IX, 
№ 635; A. S с h m i d t. Op. cit., 

t. I, p. 300. 
81. «Chronique de Paris», № 147, 

27 mai 1793, p. 4. 
82. «Moniteur», XVI, 506; «Chronique 

de Paris», № 150, 30 mai 1793, 
p. 4. 

83. Доклад, уже цитированный ра
нее. См. выше, прим. 80. 
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Марату. В любви народа к Марату было определенное уважение. 
Имело значение не только то, что он неоднократно правильно оце
нивал положение, тогда как все другие бродили в потемках, но и 
то, что во всех его выступлениях была какая-то необыкновенная 
серьезность, мучительная и трагическая искренность. Особенно 
важно — и народ это чрезвычайно ценил, — что часто вопреки 
своей внешней неистовости он оказывался человеком здравого 
смысла, расчета, я бы даже сказал, почти умеренности. Дютар 
в этом замечательно разобрался, и, признаюсь, я ни у кого не 
видел такого портрета Марата и такого анализа его популярности, 
которые бы в такой мере соответствовали тому живому впечатле
нию, какое я получил, изучая тексты и документы. Полицейский-
философ очень хорошо разглядел, что в тот момент Марат был 
популярен не только в той части народа, которая была раздраже
на и доведена до отчаяния, он глубоко проник и в души рабочих 
и ремесленников, честного и великодушного трудового народа, ко
торый готов жертвовать собой, но не хочет быть в дураках. Дютар 
отмечает в своем донесении Гара от 24 мая84: 

«„Как все дорого (говорят бедные люди)! Когда же наконец 
нас оставят в покое! В этом Собрании ссорятся, дерутся; к чему 
все это? Однако нам сообщают и хорошие новости: 12 тыс. врагов 
убито в последнем сражении. Скажите нам, правда ли это? Этот 
господин де Кюстин85, он из хороших, не изменит ли нам, как 
другие?4' 

Говоря о Марате: „Бедняга, милый человек, ведь он нам пред
сказал все, что с нами приключилось, и еще все его терпеть не 
могут! За две недели он трижды чуть не лишился жизни! Если бы 
не патриоты, которые вырвали его из рук аристократов...'1» 

Итак, та часть народа, которая устала от споров и ссор, спла
чивается вокруг Марата, у которого, как она чувствует, забота об 
общественном благе сильнее духа групповщины. 

«Ремесленник, производящий детскую обувь, с которым 
я часто беседовал, хороший рабочий, большой труженик, прекрас
ный отец и супруг, одним словом, порядочный человек, но также 
выборщик, большой резонер, сказал мне с выражением жалости: 
„Недавно секция Тюильри прислала нам (секции Монтрёй) свое 
пресловутое постановление относительно безопасности Конвен
та 86... Мы ответили комиссарам: «Нам ясно, что вы посланы к нам 
большими париками * Конвента... Они испугались. Так вот, това
рищи, скажите им, что это с их стороны клевета на народ пред
местий — выражать ему недоверие. Скажите им, что народ пред
местий неспособен на преступление, какого они опасаются с его 
стороны. Скажите им, чтобы они выполняли свои обязанности 
лучше, чем прежде, и чтобы мы больше не слышали об их раз
дорах». Эх, им нужно уйти. Мы все здесь оборванцы, но все— 
честные люди, среди нас нет воров; нам ведомо только прямоду
шие и разум, никакой подлости4'». 
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И как бы откликаясь на суждение этих разумных, вдумчивых 
и честных людей о Марате, Дютар добавляет: 

«Я настаиваю на роли Марата, потому что предполагаю, что 
все, кто вас окружает, говорят вам, что сам народ смотрит на него 
как на оборванца и что только одни разбойники относятся к нему 
с уважением. Так вот, я имею смелость оспаривать их и заверить 
вас, что знаю много честных людей, которые убежденно высказы
ваются в пользу Марата. Прежде всего, народ, как правило, не 
считает Марата виновным во всех убийствах, им вызванных, и вы 
знаете почему. Дело в том, что народ, который разделял чувства 
Марата в связи с сентябрьскими, версальскими 87 и прочими собы
тиями, не мог осудить Марата, не обвинив при этом и себя. Под
линное отношение всего простого народа к Марату может быть 
выражено так: народ не почитает его, даже как будто считает его 
немножко сумасшедшим. Но то ли его предсказания, в какой-то 
мере оправдавшиеся, то ли его упорное сопротивление различным 
партиям, которые народ ненавидел, то ли, наконец, представление, 
сложившееся у народа о его неподкупности (а неподкупность — 
бог народа), создали ему сторонников и обеспечили ему защиту и 
любовь простого парода. 

И я тоже, признаюсь вам, часто говорю себе, читая статьи 
Марата: «Этот человек прав». Даже очень часто я находил его 
более логичным, чем наши великие резонеры, которые, подобно 
орлу, парящему благодаря его мощным крыльям в небесах и за
бывающему о земле, что дает ему пищу и место для покоя, забы
вают, по существу, о деле народа, они хотят переделать все его 
вкусы, склонности, привычки и увлечь его в метафизические выси. 
Марат — тот остается с народом, и всегда с народом. Несколько 
месяцев назад он писал в одной из своих статей: «Идут разговоры 
об упразднении жалованья конституционным священникам. Я со
гласен с тем, что это сэкономит немало миллионов для француз
ской нации». (Весь Париж, Коммуна, везде и всюду только и го
ворили что о предполагаемом упразднении.) «Но,— добавлял Ма
рат, — не будет ли это вершиной подлости? Стало быть, не будет 
никакой разницы между неприсягнувшими и конституционными, 
между пороком и преступлением, поскольку обращение с теми и 

84. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, * Старые парики, большие пари-
№ 631; A. S с h m i d t. Op. cit., ки — так называли привержен-
t. I, p. 283. цев старины, людей консерватин-

85. Кюстин (1740—1793) был назна- ного склада.— Прим. пер ев. 
чен главнокомандующим Север- 87. Намек на избиения 9 сентября 
ной и Арденнской армий вместо 1792 г. узников, содержавшихся 
Дампьера 15 мая 1793 г. в тюрьмах Национального Вер-

86. Речь идет о постановлении сек- ховного суда в Орлеане, во время 
ции Братства, к которому при- их провоза из Орлеана в Версаль, 
соединилась секция Тюильри. 
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другими будет одинаковое». Если бы Марат всегда выступал та
ким образом, признаюсь вам, в Париже не было бы маратиста, 
равного мне, потому что и я, я тоже очень люблю дух справед
ливости». 

УГРОЗЫ ИСНАРА 

Этот практический смысл и это самообладание Марата вновь 
проявились еще совсем недавно, когда после первых поражений 
в Бельгии он добивался отсрочки репрессий в отношении Дю
мурье и высказался против восстания. Что из этого следует? А то, 
что, хотя арест Эбера и вызвал сильное волнение, народ ринулся 
бы в бой лишь по сигналу Марата и Робеспьера. Между тем 
25 мая на заседании Конвента Жиронда дала волю своему беше
ному гневу. Возбужденная лживым и коварным обращением 
контрреволюционных секций Марселя88, она с нетерпением слу
шала делегатов Парижской коммуны, требовавших проведения 
расследования по доносу секции Братства и освобождения Эбера89. 

«Другое дело привело нас к вам. Должностные лица народа, 
давшие клятву жить свободными или умереть, не могут без воз
мущения видеть, как открыто нарушаются самые священные пра
ва. Мы разоблачаем перед вами преступление, совершенное Ко
миссией двенадцати против личности Эбера, заместителя проку
рора Коммуны: его вырвали из Генерального совета и отправили 
в тюрьму Аббатства. Генеральный совет будет сражаться на
смерть, защищая невинность. Он требует от вас возвращения к 
исполнению своих обязанностей должностного лица, заслужившего 
уважение своими гражданскими добродетелями и своими знания
ми. Впрочем, для почтенных людей произвольные аресты подобны 
гражданскому венку». 

Председательствовал Иснар. Он ответил с небывалой резкос
тью. Я не думаю, чтобы он просто поддался порыву гнева или 
увлекся импровизацией. Он наверняка знал еще накануне или по 
меньшей мере с утра, что Коммуна пришлет своих делегатов в 
Конвент с требованием освобождения Эбера, и заранее приготовил 
свой ответ. Он любил грандиозные и страшные картины, своего 
рода библейские пророчества, еще усиленные провансальским па
фосом: 

«— Конвент, который создал Декларацию прав человека, не 
потерпит, чтобы какой-либо гражданин оставался в заключении, 
если он невиновен. Поверьте, правосудие безотлагательно займет
ся вашим делом. Но выслушайте те истины, которые я вам сейчас 
выскажу: Франция отдала на хранение Парижа национальное 
представительство, и Париж должен его уважать. Если когда-либо 
Конвент будет унижен, если когда-либо в результате одного из 
тех восстаний, которые начиная с 10 марта не прекращаются во-
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круг Национального Конвента и о которых муниципальные долж
ностные лица уведомляют нас лишь в последнюю очередь90... если 
когда-либо, повторяю, в результате этих постоянно возобновляю
щихся восстаний случится так, что на национальное представи
тельство будет совершенно покушение, то я вам заявляю от имени 
Франции... 

— Нет, нет, — раздаются возгласы со скамей крайне левой. 
— Да, да, — отвечают люди Жиронды и Равнины; все вскочи

ли, до крайности возбужденные этой горячей речью. 
— Я вам заявляю от имени всей Франции: Париж будет унич

тожен; вскоре на берегах Сены будут разыскивать то место, где 
был этот город». 

Это было своего рода безрассудное переиздание манифеста гер
цога Брауншвейгского. Он грозил Парижу разрушением, если 
тронут короля. Иснар угрожает ему разрушением, если тронут 
Жиронду. Дантоп настойчиво требует предоставления ему слова, 
но Иснар подчеркивает и уточняет свои угрозы: 

«Возмездие нации падет не только на головы убийц предста
вителей народа, но и на должностных лиц, которые не воспре
пятствуют этому преступлению. Меч закона, на котором еще не 
засохла кровь тирана, готов пасть на голову каждого, кто осме
лится возвыситься над национальным представительством» 91. 

В ответ Дантон выступил с речью довольно сильной, но дву
смысленной. Среди многочисленных вспышек молний граждан
ской войны он продолжал призывать к соглашению и миру. И его 
торжественная речь звучала порой то как защитительная речь, 
то как скучная проповедь. 

«Зачем предполагать, что когда-нибудь на берегах Сены будут 
тщетно разыскивать то место, где был Париж? Совсем не подо
бают председателю подобные настроения! Он должен выступать 
только с утешительными идеями. 

Я не умею скрывать своих мыслей. Даже среди лучших граж
дан встречаются люди слишком запальчивые. Но не осуждайте то, 
что совершило Революцию, ибо, если бы не было людей великих 
страстей, если бы народ не бывал необузданным, он бы никогда 
не разбил своих оков. И я тоже был у кормила государства во 
время бури. Я не боюсь обвинений тех, кто приписывает мне огром
ное состояние. Мне предложили представить отчеты, я их пред
ставил, теперь я предлагаю еще раз отчитаться перед Револю
ционным трибуналом. 

88. Обращение тридцати двух сек- «раздаются бурные протесты на 
ций, составляющих коммуну скамьях крайне левой. В проти-
Марселя, к Национальному Кон- воположной стороне аплодиру-
венту. («Moniteur», XVI, 476.) ют. Несколько голосов на скамь-

89. «Moniteur», XVI, 479. ях левой: Это не ответь. 
90. В этот момент, согласно отчету, 91. «Moniteur», XVI, 479; «Archives 

данному в «Moniteur» (XVI, 479), parlementaires», LXV, 320. 
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Возвращаюсь к моему основному вопросу. Я заявляю, что силы 
нации можно удвоить, если объединить Париж с департаментами. 
Надо всячески остерегаться возбуждать департаменты против Па
рижа. Кто это придумал, что этот огромный город, который об
новляется с каждым днем, этот политический центр, где сходятся 
все лучи, якобы собирается посягнуть на национальное предста
вительство? Как? Париж, первый разбивший скипетр тирании, 
стал бы посягать на доверенный ему священный ковчег? Нет, 
Париж любит Революцию. За жертвы, принесенные им на алтарь 
свободы, Париж заслуживает объятий всех французов. Вы раз
деляете эти чувства? Что же, проявите их. Заявите, что Париж 
никогда не переставал оказывать важные услуги отечеству. Объ
единимся же! Пусть наши враги почувствуют на своей шкуре, что 
накал наших прений имеет источником энергию нации. Пусть они 
узнают, что вы всегда готовы объединиться, чтобы раздавить их. 
Пусть они узнают, что если мы окажемся настолько глупыми, 
чтобы рисковать свободой, то народ слишком велик, чтобы дать 
ей погибнуть» 92. 

Да, но какой же план был у Дантона в тот момент? И какие 
были у него еще основания надеяться на сближение партий и на 
замирение? 

Между тем волнение в секциях нарастало, но ничего решаю
щего еще не происходило. Если верить Дютару, вечернее заседа
ние Совета Коммуны 25 мая протекало тускло и Шометт тщетно 
расходовал свое красноречие, стараясь подогреть немного энту
зиазм. 

«Позавчера вечером (он пишет 27 мая) 93 г-н Шометт из кожи 
вон лез, обвиняя нас, журналистов, в том, что мы — лазутчики 
бриссотинской клики; он как с цепи сорвался, обрушился на нас, 
плакал, извергал какие-то звуки, исходившие как будто из самого 
его нутра, бился, старался изо всех сил. Народ оставался холод
ным, а Совет подавленным. 

Этот бедняга, с тех пор как он стал сенатором, политиком, 
публицистом, и все это почти одновременно, перестал быть рево
люционером. Он не заметил, что, чем больше он старается пока
зать, какие страдания причиняет ему тюремное заключение Эбе-
ра, тем более он обнаруживает перед народом свое бессилие, свою 
неполноценность и слабость: «Если ты бог, как ты говоришь, осво
бодись сам!» 

Господин Шометт имел глупость разгласить, что он был юнгой, 
а не монахом94. И чтобы доказать, что он не плут и не совершал 
злоупотреблений на занимаемой им должности, он прибавил, что 
с тех пор, как он занимает эту должность, он ограничивался тем, 
что «погашал долги, которые почтенная бедность заставила его 
сделать». 
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Наконец, в вечер заключения [Эбера] в тюрьму, он рассказал, 
что Эбер небогат и что у него жена и ребенок. Смею думать, что, 
если бы он осмелился, он тогда же потребовал бы выплаты вре
менного пособия, после одного дня заключения, человеку, зани
мающему важную должность и зарабатывающему по меньшей ме
ре 12 тыс. ливров. 

Похоже на то, что г-н Шометт тоже ушел от народа, что он 
уже не знает народа и что обе партии состязаются на глазах у на
рода в том, кто больше наделает глупостей». 

И в самом деле, по отчету, помещенному в «Кроник де Пари» 
и в этой части более полному, нежели приведенный в «Монитёр» 95, 
создается впечатление, что Шометт не говорил в этот вечер как 
человек действия. Он погрузился в какие-то сентиментальные или 
ребячьи бредни, истово и слезливо защищал Коммуну и предло
жил самому разделить с Эбером оковы или же изыскать способ 
разбить их. 

«Шометт навестил Эбера в тюрьме и рассказывает об этом по
сещении. Эбер спокоен и просит Совет не тревожиться за него. 
Но, говорит он, преследуя Эбера как журналиста, преследуют сво
боду печати, и он требует, чтобы камера, где находится Эбер, бы
ла названа камерой свободы печати. [Как будто это самое важное; 
подобные благоглупости в момент кризиса вызывают раздраже
ние.] Ведь была же в Бастилии башня Свободы. Дюмурье, говорит 
он, так уверенно рассчитывал на какое-то движение в Париже, 
что извещал об этом в каком-то письме. В то время как Дюмурье 
клеветал на Паша, Паш подвергал свою жизнь опасности ради 
народа на улице Ломбар, где его чуть не раздавили96. [Заметьте, 
что Паш боролся с теми, кто похищал продовольствие из лавок, 
и Шометт довольно плоско распространяется о духе законности 
Коммуны.] 

Наше великое преступление в том, что мы сохранили цену на 
хлеб в размере 3 су за фунт. Вы в конечном счете поймете, где 
ваши враги и где ваши друзья, и воздадите должное вашим долж
ностным лицам. Повторяю, нас упрекают в том, что мы сохранили 
цену на четырехфунтовый хлеб в размере 12 су. Возмещение бу
лочникам выплачивалось за счет богатых, благодаря обложению их 
налогом, и они не могут нам этого простить. Собственник поку
пает хлеб по цене 16 су за фунт, и только бедняк выигрывает на 
этом деле; мы все сделали для бедных, и в этом наше преступле
ние в глазах богатых, наших величайших врагов. Другое наше 

92. D a n t o n . Discours. Édition cri- 94. См. выше, с. 547, прим. 51. 
tique par A. Fribourg. Paris, 95. «Chronique de Paris», № 148, 
1910, p. 438. 28 mai 1793, p. 2, «Suite de la 

93. Α. Τ u e t e y. Op. cit., t. IX, séance du 25 mai». 
№ 444; A. S с h m i d t. Op. cit., 96. Во время ограбления бакалейных 
t. I, p. 313. лавок 25 февраля 1793 г. 
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преступление в том, что мы едины, а наше единство делает нас 
грозными для злонамеренных, и, чтобы нас опрокинуть, нас хотят 
расколоть. 

Затем Шометт делает историческое отступление о кардинале 
Ришелье. Этот кардинал, говорит он, сказал однажды одной при
дворной даме: «Дайте мне четыре строчки любого человека, и я 
его отправлю на виселицу». [Очевидно, для защиты Эбера, обви
ненного за несколько статей, Шометт и привел этот сомнительный 
анекдот.] Риенцо* хотел сделать свою страну свободной, но имел 
несчастье сказать: «Я хочу власти» — и злоупотребил ею. Он сде
лался кондотьером, диктатором и был убит, потому что изменил 
народу под предлогом служения ему. Если у нас есть такие Риен
цо, их надо разоблачить и покарать. Я вижу, как французы де
рутся с французами, граждане с гражданами, что за зрелище!.. 
Наши враги объединяются, чтобы угнетать нас, неужто мы не 
можем их победить, ведь мы объединены под знаменем свободы! 
Мы их победим. Я вижу Париж в тех же обстоятельствах, что и 
прошлой весной, возродился новый Австрийский комитет, и опять 
преследуют патриотов. Но кто же определяет судьбы Франции? 
Увы, я мог бы сказать, как Вольтер: «Так вот кто опора моего пе
чального отечества!» Я вам возвещаю департаментскую вооружен
ную силу, сказал он в заключение, но это братья, и вместе с ними 
мы посадим большое дерево Братства, новое дерево Единения». 

Конечно, было бы рискованно и несправедливо судить о речи 
человека по столь сжатому отчету. Все же тут, пожалуй, можно 
ясно разглядеть, что в этой мешанине, исторической, апологетиче
ской и слезливой, нет ни одного сильного и ясного слова, ни одно
го решительного и четкого совета. Однако Шометт предстает в 
лучшем свете, когда следует своему социальному инстинкту, до
вольно глубокому и чувствительному: «Мы все сделали для бед
ных». Он таким образом объединяет всех пролетариев Парижа. 
Верно и то, что по сравнению с Конвентом, расколотым, терзае
мым раздорами, Коммуна спаяна сердечным и братским единст
вом. В это время, несмотря на довольно большие различия в ха
рактерах, нельзя заметить никакого соперничества, никаких раз
ногласий между Шометтом, Эбером, Детурнелем: Совет почти 
всегда единодушен. 



ДЕЙСТВИЯ СЕКЦИЙ 

Из секций доходили довольно разноречивые известия. В сек
ции Арсенала борьба продолжалась К 

«Один делегат секции, в красном колпаке, сообщает Совету, 
что в собрании опять происходят волнения. „Ваши комиссары,— 
говорит он,— подвергаются оскорблениям; мы располагаем недо
статочными средствами; эта секция находится в плачевном состоя
нии, там множество молодых людей в узких коротких штанах, 
которые устраивают ужасный гвалт. Я прошу вас прислать ко
миссаров с крепкими легкими, чтобы они заставили себя услы
шать'4. Он замечает, что причина беспорядка в том, что аристокра
ты выбрали одного из подписавших (нашумевшие петиции) пред
седателем секции. Туда посылают четырех комиссаров». 

Но 16 секций высказались в духе Коммуны и Горы2. 
«Секции Прав человека, Тампля, Федератов, Ломбар, Попен-

кур, Гравилье, Пантеона, Марселя, Бон-Консей, Арси, Рынка, Му
зея, Предместья Монмартр, Единства, Бон-Нувель, Горы присое-

* Кола ди Риенцо (1313—1354) — 
итальянский политический дея
тель. Мечтал о возрождении было
го величия Рима. В результате 
успешного восстания пополанских 
масс Рима в 1347 г. в Риме была 
провозглашена республика, а Ри
енцо стал народным трибуном. 
Феодалы начали решительную борь
бу против республики, и Риенцо 
вынужден был бежать. Вернулся 
в Рим в 1354 г. с помощью кондо-

тьерских отрядов. Тиранические 
методы его правления привели к 
восстанию, во время которого он 
был убит.— Прим. ред. 

1. «Moniteur», XVI, 482, заседание 
25 мая 1793 г. См. выше, с. 553, 
прим. 72. Волнения в секции Ар
сенала продолжались до 31 мая. 
(«Moniteur», XVI, 490, 527.) 

2. «Moniteur», XVI, 482, заседание 
25 мая 1793 г. 
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диняются одни — к обращению, представленному муниципалите
том Конвенту, относительно ареста гражданина Эбера, другие — 
к постановлению секции Тампля, призывавшему остальные 
47 секций выбрать комиссаров, которые соберутся сегодня вечером 
в Общем доме для составления адреса Конвенту на предмет выяс
нения мотивов, побудивших арестовать второго заместителя про
курора Коммуны». 

Это движение еще не было очень широким, поскольку оно 
охватило только 16 секций из 48. Однако оно обозначилось уже 
достаточно ясно и сильно, чтобы Дютар предупредил Гара в тот 
же вечер, 25 мая, что Конвенту следовало бы освободить Эбера. 
27 мая он пишет ему3: 

«Я отмечал, что после перемен, происшедших за последние два 
месяца, Конвенту следует действовать с величайшей осмотритель
ностью, что ему не следует трогать главарей групп, что в данное 
время он должен довольствоваться тем, чтобы подрезать им ког
ти и крылья, преследовать же сейчас кого-либо из этих людей 
значило бы пробудить внимание народа, который, хотя и не очень 
их ценит, все же отдает им предпочтение перед теми, кого он 
ненавидит. 

Вечером третьего дня [т. е. 25 мая] я вам сказал, что Конвент 
должен быть готов к тому, что ему придется освободить Эбера, 
что он должен к этому подготовиться и заранее обдумать, каким 
образом его освободить без ущерба для своего престижа, что в дан
ных обстоятельствах он не может обрушиваться главным образом 
на Эбера, что такая попытка была бы связана с риском зажечь 
пламя гражданской войны только ради того, чтобы избавиться от 
человека, который почти не в состоянии причинить вреда». 

На следующий день, в воскресенье 26 мая, заседание Конвен
та проходило довольно вяло4. Делегаты от 16 секций потребовали 
освобождения Эбера. Марат, Бийо-Варенн, Лежандр в крайне 
резких выражениях протестовали против действий «Двенадцати», 
этих «дуодецемвиров», и потребовали выразить порицание Комис
сии двенадцати или распустить ее. Но петиция была отвергнута, 
и заседание было закрыто, и Гора ничего не добилась. Но харак
терным для этого дня 26 мая, возвещающим нарастание движения, 
является, во-первых, то, что борьба между Конвентом и секциями 
становится более открытой, более грубой, и, во-вторых, то, что 
якобинцы вступают в строй. Вначале в секциях патриоты, сан
кюлоты, которых на воскресных заседаниях гораздо больше, одер
живают верх почти повсюду. «Рабочие моей секции, работающие 
в Шайо, — отмечает один из наблюдателей, — приходят толпой на 
общее собрание, они требуют отчета; все решения, принятые за 
неделю, отменяются, но в понедельник принимаются другие по
становления». 

Но теперь импульс, данный секциям революционными рабочи
ми, которых воскресный день возвращает к политической борьбе, 
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становится решающим и долговременным. В то воскресенье 
26 мая «секция Единения берет под свою защиту Эбера и Варле; 
рабочие этой секции сего дня одержали победу над аристокра
тами» 5. 

Совет Коммуны в ходе своего заседания получает от секций 
бюллетени о боевых действиях, которые, в сущности, чаще всего 
являются бюллетенями о победах. «Секция Санкюлотов сообщает 
Совету, что завтра она потребует от Конвента освобождения 
Эбера... 

Секция Пантеона ранее приняла постановление, соответствую
щее постановлению секции Братства; сегодня ветер переменился; 
было нанесено несколько ударов, патриоты одержали верх; секция 
Предместья Монмартр огласила вечером свое постановление, и 
оно было одобрено» 6. 

Даже в секции Арсенала баталия, шедшая уже несколько дней 
с переменным успехом, принимает наконец оборот в пользу сан
кюлотов. Дютар отмечает инциденты, имевшие место вечером 
26 мая7: «Спешу в секцию Арсенала; там все в большом оживле
нии, кое-кого побили стульями, несколько человек ранено, одного 
капитана унесли на кресле, и здесь рассыльные и приказчики из 
лавок удрали, хозяевами положения остались санкюлоты. „Лад
но, — говорят некоторые, — им хочется, чтобы их угробили; нам 
от них ничего не надо, мы ничего от них не требуем. Пусть же 
оставят нас в покое"». 

Когда читаешь Дютара, создается впечатление, что вмешатель
ство соседних секций было законным. «Сбежались, — говорит он, — 
некоторые секции, т. е. патрули. Они следили за соблюдением 
закона, поддерживали порядок и спокойствие. Мы расстались пос
ле долгих прощаний ровно в 12 часов ночи, т. е. после того, 
как ушли и комиссары Коммуны». 

Но как может Дютар уверять, что во время драки делегаты 
других секций не оказали поддержки патриотам? А именно это 
явствует из отчета, помещенного в «Кроник де Пари»8: «Бодсон9 

докладывает Совету. Он говорит, что, когда прибыли комиссары 
секции Арсенала, патриоты уже имели некоторое преимущество. 
Затем на помощь патриотам секции Арсенала прибыли депутации 
от секций Монтрёй, 92 года, Прав человека, Марселя, Арси. 

3. A. T u e t e y . Op. cit., t. IX, 1793 г.; A. S с h m i d t. Op. cit., 
№ 644; A. S c h m i d t . Op. cit . t. I, p. 312. 
t. I, p. 313. 8. «Chronique de Paris», № 148, 

4. «Moniteur», XVI, 486; «Archives 28 mai 1793, p. 3. 
parlementaires», LXV, 355. 9. Бодсон (1765—?) — художник-

5. «Moniteur», XVI, 490. гравер, член Коммуны 10 авгу-
6. Ibidem. ста, комиссар исполнительной 
7. A. T u e t e y . Op.cit., t. IX, власти в департаментах в 1792 г. 

№ 643, донесение от 27 мая 
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Двери собрания были открыты, и каждый мог войти, предъявив 
свое удостоверение. Аристократы обратились в бегство, оставив 
свои шляпы. Было решено присоединиться к постановлению сек
ции Монмартра». 

Воодушевленные приливом рабочих сил, одобренные поддерж
кой, которую они взаимно оказывали друг другу, секции были 
еще вдобавок возбуждены страстной пропагандой Клуба кор
дельеров. 

«Прихожу в свою секцию без четверти десять, — сообщает 
Дютар Гара 10. — Там обсуждали вопрос о допущении депутации 
от Клуба кордельеров. Двое бешеных стояли у трибуны и требова
ли слова. Справа кричали: „Долой, долой, к очередным делам!'1 

Более десятка умеренных, казалось, думали про себя, а некоторые 
даже говорили вслух: „Всего только десять минут осталось, уже 
только шесть, только четыре44». 

Охваченные страстью, секции уже совершенно не считались 
с пресловутым постановлением Конвента, запретившим секциям 
отправляться друг к другу и предписывавшим закрывать заседа
ния в 10 часов вечера. Наиболее пылкие оставались, и постанов
ление Конвента, как можно видеть из рассказа Дютара, произвело 
действие, прямо противоположное тому, какое имел в виду Кон
вент: ему подчинялись только умеренные, и, таким образом, на
чиная с 10 часов секции оставались в руках санкюлотов. Послед
ние к тому же считали, и не без основания, что большинство Кон
вента установило время закрытия заседаний в 10 часов для того, 
чтобы рабочие, освободившиеся очень поздно после длительного 
рабочего дня, были устранены от обсуждений. Именно это отме
чает наблюдатель Перьер в своем письме к Гара от 28 мая: «В 
этом законе о закрытии собраний в 10 часов, который мог иметь 
своей целью дать отдых утомленному рабочему, они видят лишь 
средство устранения их от обсуждений» п . 

Поистине до чего же неблагодарными оказались революцион
ные рабочие, не сумевшие оценить проявление столь нежной за
боты об их отдыхе! Они даже нашли ловкий прием, чтобы обойти 
этот чересчур доброжелательный закон. Не секции ли Ломбар 
принадлежит эта инициатива? «Депутаты от секции Ломбар до
водят до сведения Совета Коммуны (на его заседании 27 мая), 
что граждане, входящие в ее состав, собираются в качестве клуба 
после десяти часов вечера» 12. Собрание секции закрывается в со
ответствии с законом, и затем открывается клуб. 

29 мая Дютар пишет Гара, и из приводимого ниже отрывка 
можно заметить, что даже часть мелкой ремесленной буржуазии 
начинает колебаться, что ей внушает страх растущая активность 
пролетариев 13. 

«Я был вчера на холме св. Женевьевы, у одного переплетчика, 
порядочного человека, очень аккуратного и очень трудолюбивого. 
Внешне он напоминает одного из наших каноников прошлых ве-
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ков. Когда-то он был в якобинской партии, т. е. он превыше всего 
любил свободу и Революцию. Я очень часто с ним беседовал, но 
никогда раньше не находил его столь разумным, как вчера. 

Замечу вам, что с некоторых пор у него стало меньше работы. 
Он был неприятно поражен слухами и сообщениями в газетах о 
том, что клика собирается перемешать все имущества. Этот чест
ный человек небогат, но есть у него вполне приличная квартира, 
небольшая обстановка, мастерская и лавка, где находятся товары. 
У него двое малых детей, и, чтобы не тратиться на прислугу, он 
сам стряпает, потому что его супруга умерла. Есть у него ассиг-
наты, водится, пожалуй, и немного луидоров. Вот примерно что 
он мне говорил: „Господин Дидо 14 богаче меня, но, если бы мне 
предложили его состояние, я бы его не взял. Если бы предложили 
отнять у него это состояние, чтобы дать его другому, у которого 
ничего нет, я бы тоже был против, потому что я так понимаю: 
господин Дидо достиг этого состояния благодаря своему труду, 
своему искусству, своей бережливости и т. д. Во всяком случае, он 
его заработал. Пусть тот, у кого нет этого, действует так, как 
господин Дидо, как я сам действую, хотя у меня ничего нет: пусть 
работает, чтобы заработать. Разве это не возмутительно, что на 
место буржуа, адвокатов и т. п. хотят поставить всех рабочих 
церкви св. Женевьевы [т. е. занятых на ее постройке]? Неужто 
думают, что эти люди должны нами руководить? Тем временем 
они творят закон в нашей секции, и с тех пор, как законом пред
писано закрывать заседания в 10 часов, все эти рабочие организо
вались в клубы, собрания которых проводятся после собрания 
секций и в другом месте. У меня появилось желание написать об 
этом в Комиссию двенадцати. Я хотел бы, чтобы им воспрепят
ствовали вооруженной силой собираться, потому что это опасные 
собрания"». 

Пусть этот добрый мелкий буржуа скатывается потихоньку 
к модерантизму и контрреволюции. В его речах меня интересует 
только его свидетельство об организации клубов, собирающихся 
после 10 часов. 

Но секции не ограничивались невыполнением закона, они не 
только обходили его. Некоторые из них (правда, они составляли 
меньшинство) открыто пренебрегали постановлением Конвента. 
Секция Предместья Монмартр, к решениям которой, как мы виде-

10. A T u e t e y . Op. cit., t. IX, 12. «Chronique de Paris», № 149, 
№643,донесениеот27мая1793г.; 29 mai 1793, p. 4; «Moniteur», 
A. S c h m i d t . Op. cit., t. I, XVI, 498. 

âA
 3 1 3 · 13. A. T u e t e y . Op. cit., t. IX, 

11. A. T u e t e y . Op. cit., t. IX, № 651; A. S c h m i d t . Op. 
№ 649; A. S c h m i d t . Op. cit., t. I, p. 330. 
cit., t. I, p. 327. 14. Господин Дндо: имеется в виду 

типограф. 
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лп, примкнули многие другие секции, отказалась передать Комис
сии двенадцати свои реестры и протоколы заседаний 15. Она реши
тельно заявила, что протоколы обсуждений, происходящих в сек
циях, являются «священным сводом желаний и воли суверена при 
выполнении им различных его функций, а потому она их не по
несет и не сообщит никакой комиссии; если же Национальный 
Конвент, олицетворяющий общий суверенитет нации, декретом 
потребует их передачи, то секция в полном составе понесет их 
ему и ни в коем случае не оставит». 

Секция Единства высказалась более резко: «Заслушав сообще
ние о некоем декрете Конвента, который запрещает ей, под от
ветственность председателя, заседать после 10 часов и требует 
представления реестров и постановлений в Комиссию двенадцати, 
собрание принимает решение о переходе к очередным делам, мо
тивируя это тем, что дозволено оказывать сопротивление угнете
нию» 16. 

Так как секция Сите последовала примеру секции Единства, 
на нее обрушился весь гнев Комиссии двенадцати. К концу засе
дания Коммуны «один гражданин предупреждает Совет о том, 
что Добсан, председатель секции Сите, и ее секретарь-письмово
дитель арестованы, предположительно за то, что они подписали 
решение, принятое этой секцией, относительно передачи ее прото
колов Комиссии двенадцати» 17. Ночью 26 мая Добсан был заклю
чен в Аббатство. 

Волнение не ограничивалось только секциями. В воскресенье 
с самого утра оно охватило улицу. Начали появляться женщины, 
вероятно те, которые составляли Общество революционных граж
данок, или те, которых это общество могло мобилизовать 18. 

«Мне сказали, — сообщает Перьер Гара на следующий день, 
27 мая 19, — что вчера были довольно значительные скопления на
рода около Тюильри, в Якобинском клубе и в Сент-Антуанском 
предместье. Скопление народа у Тюильри состояло главным об
разом из женщин, политично выдвинутых вперед самцами, кото
рые не осмеливаются сами предложить или нанести удар». 

Так рассуждает полицейский Перьер и грубо добавляет: «Они 
страдали от жажды и не прочь были бы напиться из черепов Бю-
зо, Бриссо и их приверженцев». 

На следующий день «Патриот франсэ» 20 пишет об этой мани
фестации женщин с резкой, но не столь тяжеловесной иронией: 
«Вчера эти дамы все поднялись. Они размахивали прекрасным 
знаменем и великолепным красным колпаком. Они пели литании 
Марата в ожидании того времени, когда можно будет петь рек
вием по бриссотинцам. Они хотели вызвать общее восстание муж
чин, по ни один не поднялся, и дамы отправились спать. Игра от
ложена на сегодня». 

Дютар, несмотря на свои философские претензии, менее пе
дантичен и не столь глуп, как Перьер. 
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Совет Коммуны был извещен немедленно, в ходе заседания 
26 мая: «Гражданки, несущие знамя, проходят с возгласами по 
улицам и призывают прохожих отправиться к Аббатству [чтобы 
освободить Эбера]» 21. 

Совет Коммуны, столь осторожный до сих пор, столь озабочен
ный тем, чтобы избежать непоправимых повстанческих выступле
ний, не хотел компрометировать себя этой авантюрой. «Председа
тель объявляет, что он примет все меры предосторожности, что
бы предотвратить волнения и скопления народа» 22. 

Становится очевидным, что решающий сигнал последует не от 
Коммуны, парализованной заботой о соблюдении законности, а от 
самых революционных и пламенных секций, совещания которых 
проходят вне контроля установленных властей. 

ЗАСЕДАНИЕ 26 МАЯ В ЯКОБИНСКОМ 
КЛУБЕ 

В тот вечер в Якобинском клубе Марат и Робеспьер начали 
повышать тон. Не знаю почему г-н Олар дал гораздо более крат
кий и гораздо более слабый отчет об этом заседании, чем тот, ко
торый приводится в «Парламентской истории» Бюше и Ру (час
тично по газете Горса) 23. Марат грубо одергивает тех, кто, 
продолжая следовать тому, что составляло еще недавно метод Ро
беспьера, занимается разоблачением жирондистских интриг. Уже 
давно пролит свет на эти дела, теперь надо действовать, надо 
драться. 

«Заниматься разоблачением клики государственных людей 
значило бы попусту терять время. Эта клика достаточно хорошо 
известна, но важно разоблачить ее преступные заговоры. Злоупо
требляя словами, давая им ложное истолкование, эти государст-

15. «Moniteur», XVI, 486, заседание 
Конвента 26 мая 1793 г.; «Archi
ves parlementaires», LXV, 351. 
См. также: M. M o r t i m e r -
T e r n a u x . Op. cit., t. VII, 
p. 283. 

16. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Op. cit., t. VII, p. 283. 

17. «Moniteur», XVI, 490, заседание 
Генерального совета Коммуны 
26 мая 1793 г. Добсан (1743-?) — 
адвокат, был назначен на пост 
председателя Революционного 
трибунала 24 термидора II г., 
после падения Робеспьера. 

18. Об этом обществе см.: М. С é -
r a t i . Le Club des Citoyennes ré

publicaines révolutionnaires. Pa
ris, 1966. 

19. A. T u e t e y. Op. cit., t. IX, 
№ 645; A. S с h m i d t. Op. cit., 
t. I, p. 310. 

20. «Le Patriote français», № 1383, 
28 mai 1793, p. 592. 

21. «Moniteur», XVI, 490. 
22. Паш заявил: «Из этих объясне

ний следует, что нет ничего особен
но тревожного». 

23. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 206; B û c h e z et R o u x . 
Histoire parlementaire, t. XXVII, 
p. 239, no «Le Courrier des dé
partements». 
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венные люди сумели обмануть честных граждан и остановить по
рыв их негодования. Именуя чистыми республиканцами призраки 
деспотизма и пособников тирании, они подняли против патриотов 
всех аристократов секций. Недавно они вызвали к барьеру [Кон
вента] аристократов трех секций24. Сегодня они призвали бирже
вых спекулянтов из секции Май25, чтобы придать некоторую ви
димость правдоподобия их клеветническим измышлениям о мни
мых организаторах какого-то заговора, направленного против на
ционального представительства, — заговора, существующего толь
ко в их воображении. Важно собраться завтра, чтобы противо
стоять их замыслам. Важно уничтожить Чрезвычайную комиссию 
двенадцати, которая задумала сразить мечом закона энергичных 
друзей народа. Нужно, чтобы вся Гора восстала против этой пре
зренной Комиссии, да будет она предана общественному прокля
тию и бесповоротно уничтожена». 

Вот это лозунг, ясный, точный и сильный: уничтожение Ко
миссии двенадцати. Но создается впечатление, что Марат, ставя 
целью уничтожение Комиссии, больше рассчитывает при этом на 
некое вулканическое извержение Горы, на непреодолимый взрыв 
гнева патриотов Конвента, чем на народное движение. 

Симон в свою очередь призывает к применению кровавых, но 
законных санкций26. Он, очевидно, рассчитывает на Революцион
ный трибунал, чтобы избавить Конвент и страну от Жиронды. Но 
он иногда примешивает к этому законному террору некое видение 
широких народных движений: «Сейчас во Франции мы видим ту 
же тактику контрреволюции, какая осуществлялась накануне па
дения тирана... Государственные люди не хотят монархической 
революции, но они хотят введения аристократической конститу
ции. Они сказали генералам и общественным должностным ли
цам: вы можете изменять отечеству, вы можете быть уверены в 
том, что в Конвенте есть партия, которая вас поддержит. Но пусть 
прошлое послужит им уроком! Аристократов утопили в их крови, 
а если потребуется утопить интриганов в их крови, то ее будет 
пролито еще больше. (Аплодисменты.) 

Хорошо было бы увидеть на карте или таблице, как враги 
окружают нас со всех сторон, и если подумать, что в такое время 
государственные люди хотят расколоть патриотов и заковать их 
в цепи... 

Интриганы не будут зарезаны. Они погибнут, их судьба реше
на, но они погибнут под тяжестью их бесчисленных преступлений 
[по приговору Революционного трибунала]... 

Народ должен быть справедливым и блюсти закон, до тех пор 
пока не пробьет час самочинных действий и восстания 10 августа». 

В представлении якобинцев, меч Революции, занесенный над 
головой Жиронды, воплощает двусмысленную угрозу. Эти головы 
падут. Но как? «От меча закона» или от меча восставшего на
рода? 
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В этом отношении речь Робеспьера выдержана в стиле искус
ной двусмысленности. Я восстанавливаю эту речь, комбинируя не
которые части текста, имеющиеся у г-на Олара, с другими весьма 
важными частями, приведенными в «Парламентской истории». 
Ввиду отсутствия аутентичного и официального текста такой ме
тод представляется наиболее надежным, позволяющим восстано
вить мысль оратора с максимальной достоверностью27. 

Пространно, словно для того, чтобы еще раз прибегнуть к той 
тактике морального уничтожения Жиронды, которую он рекомен
дует уже в течение двух месяцев, Робеспьер прилагает старания 
к тому, чтобы подорвать уважение к Верньо. Он использует для 
этого тревожное письмо, которое Верньо послал гражданам 
Бордо28: 

«Я требую, чтобы внимание общества было привлечено к это
му письму, которое открывает тайну преступных заговоров наших 
врагов. Надо напомнить народу, что Верньо — тот самый человек, 
который через посредство Тьерри и Боза29 предлагал королю со
хранить его на троне, если он согласится вернуть обратно трех 
интриганов, виновных в несчастье Франции, и назначить воспита
теля наследному принцу. Таким образом, если бы это предложе
ние было принято, народ был бы навсегда привязан к тирании. 
Все должны знать, что этот лицемерный человек — тот самый, 
который возражал против отрешения короля, когда этого требова
ли самые пылкие патриоты. По этим фактам вы можете судить 
о клике, душой которой он является. Повсюду эта клика стремит
ся воскресить монархию. Повсюду она оттачивает кинжалы, что
бы поразить патриотов». 

Но, как ни сильна его склонность к этой тактике обвинитель
ных речей, Робеспьер все же понимает, что нельзя больше тянуть 
или ограничиваться взаимными обвинениями и препирательства
ми. Надо указать выход из положения. Он успокаивает народ, 
поддерживает его мужество и его надежду. Он намекает ему на 
возможность, быть может, даже необходимость в ближайшее вре-

24. Эти три секции — Тюильри, 
Братства и Бютт-де-Мулен; пер
вые две явились 20 мая, третья — 
24 мая 1793 г., чтобы заявить 
протест против действий Париж
ской коммуны. 

25. «Moniteur», XVI, 486. 
26. B û c h e z et R о u χ, XXVII, 

240: y Олара краткое упомина
ние. Симон (1755—1794) — де
путат Конвента от департамента 
Нижний Рейн. 

27. См. эту речь: M . R o b e s p i e r 
re . Oeuvres, t. IX, Discours, 
4e partie, p. 524. [См.: M. Р о 

б е с п ь е р . Избранные произ
ведения. M., 1965, т. II, с. 354.— 
Прим. ред.] 

28. О письмах Верньо от 4 и 5 мая 
1793 г. к Обществу друзей свобо
ды в Бордо см. выше, с. 499, 
прим. 24. 

29. Намек на переговоры, которые 
вела в конце июля 1792 г. 
Жиронда с Людовиком XVI че
рез посредство придворного ху
дожника Боза и его друга Тьерри 
де Вилль-д'Авре, первого камер
динера короля. 
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мя прямого восстания. Затем мало-помалу он умеряет это восста
ние народа, сводя его к некоему восстанию представителей этого 
народа в самом Конвенте. Мне кажется, что даже в этом дошед
шем до нас и, конечно, несколько грубом резюме внимательный 
глаз различит эти тонкие ухищрения, это смягчение яркости то
нов, этот постепенный переход от восстания к законности. 

«Не пугайтесь этого множества обращений, посылаемых вам 
контрреволюционными торговцами и купцами-роялистами. Когда 
народ поднимается, все эти люди исчезают. Пусть не пугает вас 
временная победа аристократии, равно как и успех интриганов в 
нескольких развращенных секциях. Сент-Антуанское предместье 
аристократов. Помните, что народ Парижа еще жив, что санкю
лотов — бесчисленное множество. Вы должны предохранить себя 
раздавит секцию Май так же, как санкюлоты Бордо раздавят 
от козней бриссотизма. Бриссотинцы ловки, но народ еще более 
ловок, чем они. Я вам говорил, что народ должен полагаться на 
свою силу. Но, когда народ угнетен, когда он может рассчитывать 
только на самого себя, было бы трусостью не призвать его к вос
станию. Когда все законы поруганы, когда деспотизм достиг своего 
предела, когда честность и стыдливость попирают ногами, народ 
должен восстать. Этот момент настал. Наши враги открыто угне
тают патриотов. Ссылаясь на закон, они хотят вновь ввергнуть 
народ в нищету и рабство. Я никогда не буду другом этих кор
румпированных людей, какие бы сокровища они мне ни сулили. 
Я предпочту умереть с республиканцами, чем победить с этими 
злодеями. (Аплодисменты.) 

Я знаю только два образа существования для народа: либо он 
сам управляет собой, либо он возлагает эту заботу на уполномо
ченных. Мы, депутаты-республиканцы, хотим установить правле
ние народа через посредство его ответственных уполномоченных. 
Наши взгляды основаны на этих принципах. Но чаще всего нас 
не хотят слушать. Короткий сигнал председательствующего ли
шает нас права высказать свое мнение. Я полагаю, что суверени
тет народа нарушается, когда его уполномоченные раздают своим 
креатурам места, которые принадлежат народу. 

Я призываю каждого гражданина сохранять сознание своей 
силы. Я призываю его рассчитывать на свою силу и на силу всей 
нации. Я призываю народ объявить себя в Национальном Кон
венте в состоянии восстания против всех коррумпированных де
путатов. (Аплодисменты.) Я заявляю, что, получив от народа пра
во защищать его права, я считаю своим угнетателем того, кто 
меня прерывает или не дает мне слова, я объявляю одного себя 
в состоянии восстания против председательствующего и против 
всех членов, заседающих в Конвенте. (Аплодисменты.) Заявляю, 
что, если будут выказывать преступное презрение к санкюлотам, 
я объявляю себя в состоянии восстания против коррумпированных 
депутатов. Я призываю всех депутатов-монтаньяров объединить-
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ся для борьбы с аристократией и заявляю, что у них есть только 
один выбор: либо сопротивляться всеми своими силами, всей своей 
властью усилиям внутренних врагов, либо уйти в отставку. 

В то же время необходимо, чтобы французский народ знал 
свои права, ибо верные ему депутаты ничего не могут сделать 
без народа. 

Если изменники призовут внешних врагов во Францию, если 
в то время, как наши канониры держат в своих руках тот порох, 
который должен истребить тиранов и их приспешников, мы уви
дим, что враг приближается к нашим стенам, тогда, заявляю я, 
я сам покараю изменников и обещаю рассматривать каждого 
заговорщика как своего врага и обращаться с ним как с та
ковым». 

Все Общество аплодирует Робеспьеру, все встают и объявляют 
себя в состоянии восстания против коррумпированных депутатов. 
Но что это значит? И разве не создается впечатление, что речь 
идет лишь о том, что ныне назвали бы «парламентским» восста
нием? Словно Робеспьера больше всего волнуют диктаторские за
машки жирондистского председателя Иснара, который отказывал 
в предоставлении слова монтаньярам. Словно он призывает Гору 
восстать прежде всего против навязывания силой несправедливого 
применения регламента Конвента. Словно он надеется, что если 
монтаньяры, поддержанные трибунами и, может быть, непрерыв
ным потоком народных депутаций, разобьют внутри Конвента жи
рондистскую тиранию, то главная пружина Жиронды будет слома
на. Даже не будет уже больше надобности прибегать к Революцион
ному трибуналу и нарушать целостность Конвента. Таким обра
зом, развивая свою глубокую и хитроумную мысль, Робеспьер не 
порывал с той тактикой, которую он рекомендовал до сих пор. 
Однако, произнеся слово «восстание», напоминая народу, что он 
должен полагаться на свои силы и восстать против крайней ти
рании, он делал шаг в направлении, в котором развивались со
бытия. 

Каким образом могла бы Жиронда противостоять буре, кото
рая уже рокотала и которую она сама неосторожно вызвала? Она 
не располагала никакой серьезной силой. Она не сумела объеди
нить вокруг себя силы департаментов, а комиссары-монтаньяры, 
рассеянные повсюду в провинции, смогли бы, во всяком случае, 
воспрепятствовать общей мобилизации против Парижа. Жиронда 
не могла также более рассчитывать на парижские вооруженные 
силы. Большинство секций были отвоеваны санкюлотами, а угро
жающие слова Иснара вызвали волнение и страх даже у той 
буржуазии, которая была настроена сочувственно к Жиронде, но 
с ужасом слушала пророчество, предвещавшее Парижу гибель от 
чудовищных катаклизмов в результате жирондистской мести. Что 
касается министров, неуверенных, задерганных, лишенных под
линной власти, они были заранее готовым орудием для той пар-
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тии, которая победит, и не могли служить в руках Жиронды эф
фективным средством борьбы с революционным Парижем. 

Министр юстиции Гойе30, казалось, старался всячески ском
прометировать Комиссию двенадцати, делая вид, что исполняет ее 
приказания. Гара31 в частных беседах с жирондистскими лидера
ми всячески старался показать, что питает к ним симпатию и ува
жение. Он уверял, что крайности маратизма внушают ему ужас. 
Но он видел, что сила была на стороне Коммуны и Горы, и она 
все возрастала, поэтому прежде всего он хотел избежать насильст
венного столкновения, когда был бы вынужден примкнуть к одной 
или другой стороне. Поэтому он отрицательно относился к агрес
сивной политике Жиронды и Комиссии двенадцати. А сама эта 
Комиссия, имела ли она какой-нибудь ясный и широкий план 
действий? Арест Эбера не более чем опасное ребячество, если не 
сломать всю Коммуну — а как ее сломать? Более того, пришлось 
бы сломать и саму Гору. Но можно ли было тронуть Робеспьера 
и Марата, не вызвав восстания Парижа, который лишь недавно, 
в апреле, встречал восторженными криками у выхода из Револю
ционного трибунала Друга народа, оправданного и торжествую
щего? 

БЕСЕДА ГАРА С РАБО-СЕНТ-ЭТЬЕННОМ 

Гара внушал все эти сомнения Жиронде, оказывая на нее рас
слабляющее и парализующее действие. 

«26 мая, в половине второго ночи, — пишет Гара в своих ме
муарах 32, — ко мне явились в министерство с сообщением, что 
около заставы Сен-Бернар готовится большое движение, что во главе 
его женщины, но их сопровождают вооруженные мужчины. Я тут 
же посылаю туда двух жандармов, чтобы удостовериться в том, 
что происходит, а сам отправляюсь в Комиссию двенадцати. Я на
хожу там только Рабо-Поммье, который искал своего брата. Рабо-
Сент-Этьенн встретился со мной позднее, часа через два, в Коми
тете общественного спасения33. К тому времени я точно знал из 
рапорта жандармов, что движение у заставы Сен-Бернар ничего со
бой не представляет. Однако я был более чем уверен, что вслед 
за этой угрозой последуют другие, более реальные выступления. 
Я был дружен с Рабо-Сент-Этьенном. Он мне нравился как чело
век, я уважал его философию. Я знал, что его богатое и блестящее 
воображение побуждало его усматривать между разными фактами 
гораздо больше отношений и связей, нежели их было на самом 
деле. Но я знал также его любовь к истине и знал, что он оттачи
вал свой ум в ее поисках и доказательстве. 

У меня завязалась с Рабо-Сент-Этьенном весьма продолжитель
ная и задушевная беседа. Я не скрывал от него, что нахожу очень 
неосторожным и опасным оставлять в распоряжении Коммуны все 
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силы Парижа и в то же время арестовывать одного из муници
пальных должностных лиц почти в лоне самой Коммуны. 

Неужели вы забыли, говорил я ему, что мы живем в такое 
время, когда люди осмеливаются делать все, что могут, и когда 
есть прекрасные имена, чтобы почитать то, что осмеливаются 
делать? Комиссии указали на один ужасный отрывок из газеты 
Эбера, которую я никогда не читал. Но этот отрывок хотя и ужа
сен, но не более, чем сотня отрывков из сочинений того самого 
Марата, которого трибунал недавно вернул, увенчанного лаврами, 
в ряды законодателей. Конечно, если бы мы жили под властью 
законов, Марата следовало бы отправить по меньшей мере туда, 
куда вы отправили Эбера. Но поверьте, что крайне опасно отправ
лять Эбера в Аббатство, когда Марат находится в Конвенте. Про
стонародье, венчая одного лаврами, не потерпит, чтобы другой 
пребывал в цепях. Несколько дней назад разумные люди, мудрые 
и честные друзья свободы, имели перевес в секциях. А после этих 
арестов люди неистовые, бешеные возобновили свои выходки и 
восстановили свое влияние. Я, так же как и любой человек, счи
таю необходимым, чтобы сила пребывала в законе. Но для того, 
чтобы сила пребывала в законе, необходимо, чтобы закон обладал 
силой. Вы ее дали Коммуне. Стало быть, отнимите ее у Коммуны, 
если вы не хотите, чтобы сила, вместо того чтобы пребывать в 
законе, стала пребывать в Коммуне. Мы приучили умы к идее 
некой неограниченной свободы печати. В Учредительном собрании 
мы смеялись, когда к народу обращался его друг с призывом по
весить восемьсот человек из нас на деревьях Тюильри. И вдруг, 
не имея в этой области никакого хорошего закона, вы арестовы
ваете человека только потому, что он написал статью, отнюдь не 
более свирепую, нежели сто других статей, свирепость которых 
возбуждала у нас смех, а не ужас. Прежде чем совершать великие 
правительственные акты, надо иметь само правительство, и дан
ный момент, когда вы обладаете большинством, был бы, на мой 
взгляд, лучше использован, если бы без шума и не вызывая тре
воги в лагере врага организовали такую исполнительную власть, 
с которой вы подчините закону всех путаников и всех негодяев 
или сможете пренебречь ими». 

30. Гойе (1746—1830) — юрист, де- Iution ou Exposé de ma conduite 
путат Законодательного собра- dans les affaires et dans les fonc-
ния от департамента Иль и Ви- tions publiques... Paris, an III. 
лен, министр юстиции в 1793 г., Были переизданы в 1862 г. Им 
член Исполнительной директо- была предпослана «Notice sur 
рии в 1799 г. la vie de Garât» par Ε. Maron. 

31. Гара (1749—1833) — преемник 33. Рабо-Поммье (1744—1820) — де-
Дантона на посту министра юсти- путат Конвента от департамента 
ции 10 октября 1792 г., назначен Гар. Рабо-Сент-Этьенн (1743— 
на пост министра внутренних 1793)— брат предыдущего, депу-
дел 14 марта 1793 г. тат от департамента Об. 

32. G a r â t . Mémoire sur la Révo-
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По существу, план, который Гара предлагал Рабо-Сент-Этьен-
ну, был таким же пустым, таким же опасным, как сама политика 
Жиронды. Это отголосок донесений Дютара, все идеи которого 
почти дословно воспроизводятся в рассуждениях министра внут
ренних дел. Именно Дютар доказывал невозможность для Жирон
ды применить силу. Именно он предупреждал о том, как опасно 
оставлять в распоряжении Коммуны всю вооруженную силу. Это 
он советовал мало-помалу отнимать у нее власть, «подрезать ей 
когти», без шума, без насилия. Но оба, и полицейский и министр, 
нерешительный и слабый, — оба забывают, равно как и сама Жи
ронда, что Революция всецело занята борьбой с внешним и с внут
ренним врагом, с коалицией европейских держав и с фанатизмом 
на западе страны. А для того, чтобы она победила, мало того, 
чтобы не было резкого конфликта между различными революцион
ными партиями, надо, чтобы правительство Революции, то, кото
рое создано ходом событий, с его Конвентом, его Коммуной, сек
циями, могло отдать все свои силы борьбе против грозящей опас
ности. А если его тайно подрывают, если в разгар кризиса, 
в разгар внешней и внутренней войны хитро стараются мало-
помалу обезоружить установленные власти, создать некую особую 
власть, поначалу скрытую, которая затем восстанет против так назы
ваемого анархического правления, которого страшатся, то резуль
татом будет расслабление, столкновение противоположных сил и 
некий общий паралич. Попытка Жиронды вновь захватить всю 
полноту власти была менее опасна, чем таинственные и ослабляю
щие комбинации, в которых слабосильный ум Гара искал сомни
тельное успокоение. 

«Рабо-Сент-Этьенн, — добавляет он34, — заявляет мне, что все
ми силами противился аресту Эбера, что так же, как я, считал 
этот шаг опасным. В дальнейшем Буайе-Фонфред и Виже также 
заверили меня, что Эбер был арестован вопреки их мнению. 
Я оставил Рабо-Сент-Этьенна в глубоком убеждении, что, когда 
не обладаешь силой, надлежит применять власть с большой осмот
рительностью, чтобы эти действия были успешными и внушитель
ными. Утром следующего дня у меня состоялся такой же разговор 
с Фонфредом, и, хотя он гораздо моложе и более горячего нрава, 
я нашел его проникнутым такими же намерениями». 

Жиронда была внутренне расколота, и Гара незаметно при
вивал ей сомнения. 

СОБЫТИЯ 27 МАЯ 

Между тем в понедельник 27 мая все силы гнева, кипевшие 
накануне в заполненных рабочими секциях, рокочут и начинают 
захлестывать Конвент. Марат повторяет клич войны против Жи
ронды, брошенный им в воскресенье вечером на заседании Яко-
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бинского клуба: «Я веду войну не только с Комиссией двенадцати, 
но и с кликой государственных людей»35. Делегаты от секции 
Сите приходят требовать, решительно и в угрожающем тоне, осво
бождения их председателя Добсана и их секретаря, арестованных 
по приказу Комиссии двенадцати. 

«Время жалоб миновало. Мы пришли предупредить вас: спа
сайте Республику, либо же вставшая перед нами необходимость 
самим себя спасти вынудит нас это сделать... Еще есть время, по
карайте вероломную Комиссию, нарушающую права человека и 
гражданина. Мы требуем привлечения членов Комиссии двенадца
ти к ответственности перед Революционным трибуналом. Поймите, 
что речь идет об отмщении за свободу, которая почти в могиле. 
Народ предоставляет вам приоритет. Секция Единства желает 
продефилировать через ваш зал» 36. 

Председательствовавший Иснар был не тот человек, который 
мог бы потушить или смягчить эти страсти. Левассёр обвиняет 
его в том, что он был главным виновником событий, разыгравших
ся в эти трудные дни37: 

«Иснар, пламенный жирондист, обязанный земле Прованса го
рячей головой и огненным темпераментом... Как только этот чело
век оказался в председательском кресле, характер наших прений 
изменился. В любой момент его еле сдерживаемое бешенство раз
жигало плохо потушенные головни. За несколько дней он привел 
к тому, что все было охвачено огнем, и, пожалуй, его злосчастной 
горячностью следует объяснить большую, чем принято думать, 
часть тех бурь, которые вскоре разразились над нами». 

Он ответил петиционерам высокомерной речью, прерываемой 
страстными возгласами крайне левой: 

«Граждане, Конвент прощает вашей молодости. Представите
ли народа благоволят дать вам некоторые советы. Вы хотите быть 
свободными? Так вот, поймите, что свобода заключается не в сло
вах и не в символах. Поймите, что тирания, скрывается ли она 
в каком-нибудь подвале или выступает на публичных площадях, 
восседает ли на троне или на трибуне клуба, держит ли в руке 
скипетр или кинжал, выступает ли вся раззолоченная или маски
руется под санкюлота, носит ли на голове корону или колпак, все 
равно остается тиранией. Французский народ поклялся не терпеть 
никакой тирании. Конвент, орган воли нации, не поддастся ника
кому насильственному влиянию. Он всегда будет проповедовать 
повиновение законам, безопасность личности и собственности, 
войну с аристократами и анархистами» 38. 

34. G a r â t . Op. cit., p. 188. 37. L e ν a s s e u г. Mémoires... Pa-
35. «Moniteur», XVI, 488; «Archives ris, 1829—1831, 4 vol., t. I, 

parlementaires», LXV, 377. p. 212. 
36. «Moniteur», XVI, 491. 38. «Moniteur», XVI, 492; «Archives 

parlementaires», LXV, 375. 
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Робеспьер просит слова. Большинство отказывает ему в этом, 
ссылаясь на то, что в порядке дня вопрос о конституции. Робес
пьер «восстает», как он предвещал это накануне в Якобинском 
клубе39. Но Гора, решившая развернуть серьезную борьбу внутри 
Конвента (в соответствии с робеспьеристской формулой), настой
чиво требует предоставления ему слова. Формальный декрет Кон
вента, жирондистское большинство которого как бы доведено 
речью Иснара до исступления, отказывает ей в этом40. Гора тре
бует поименного голосования. «Да, — восклицает Верньо, — давай
те поименное голосование, чтобы определить, будут ли созваны 
первичные собрания». Со стороны Жиронды это было признание 
того, что она уже не может больше управлять с помощью Коп-
вента. Это означало пагубное разложение всей революционной 
силы. 

Дантон, вскочив на скамью, готовый, наконец, к бою, грозно 
бросает правой: «Такое бесстыдство начинает нас утомлять. Я за
являю Конвенту и всему французскому народу, что если будут 
продолжать держать в заключении граждан, все преступление ко
торых заключается в крайностях патриотизма, если постоянно 
будут отказывать в слове тем, кто хочет выступить в их защи
ту, — я заявляю, что, если есть здесь сто честных граждан, мы 
вам окажем сопротивление. Комиссия двенадцати держит в за
ключении в Аббатстве должностных лиц народа, не соизволив 
представить об этом никакого доклада»41. 

С трибун, предельно возбужденных, неслись страшные крики, 
и народ начинал собираться вокруг Конвента. Мало-помалу он 
стал нарушать или обходить запрет, проник в коридоры и даже 
заполнил проходы в зале заседаний. Это было для Жиронды как 
бы прелюдией к осаде. 

РОЛЬ ГАРА 

К семи часам в Конвент прибывает Гара, которого Дютар из
вестил о нарастающем возбуждении в Собрании и вне Собрания42. 

«Выходя из Исполнительного совета между четырьмя и пятью 
часами пополудни, — рассказывает он в своих мемуарах43, — я не 
заметил вокруг Конвента ничего такого, что предвещало бы какое-
либо движение и заставляло бы опасаться какого-нибудь нападе
ния. Около половины седьмого я обедал в обществе моего племян
ника, когда один из граждан, чьи наблюдения давали мне карти
ну положения дел в Париже и чьи донесения всегда благоприятно 
оценивали все, что было на пользу правой44, вошел, сильно встре
воженный, чтобы сообщить мне, что Конвент в величайшей опас
ности, что он осажден огромной толпой и вооруженной силой, что 
люди, стоявшие около пушек, кричали «ff оружию!», что погова
ривают о том, чтобы вырезать всех апеллянтов45, и что все пред-
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вещает столкновение и резню. Меня отнюдь не вызывали в Кон
вент, но, когда мне говорят, что ему угрожает большая опасность, 
я полагаю, что мой долг находиться там, и я туда отправился. 

Пересекая Тюильри, замечаю группы людей, но число их не 
так велико, они не очень многочисленны и не очень возбуждены. 

На большой лестнице и у дверей салона Свободы я вижу очень 
большую и очень взволнованную толпу, которая теснится около 
двери, но без всякого оружия, по крайней мере видимого. 

Проходя по дворам Пале-Насиональ, я вижу над пушками 
зажженные фитили и довольно значительные вооруженные силы, 
выстроенные и передвигающиеся вдоль фасада дворца, напротив пл. 
Карусели. При виде этого я уже не сомневался в том, что Конвент 
действительно осажден, и такая упорядоченность в столь преступ
ном движении [резкостью эпитетов Гара искупает нерешитель
ность действий] убедила меня в том, что у этого движения есть 
главари. 

Я встречаю Лидона46, который говорит мне, что пришел с 
большим трудом, что ему угрожали. Он шел в Комиссию двенад
цати. Я поднимаюсь туда с ним, в это же время прибывают и 
поднимаются вместе с нами Паш, за которым послали, Детурнель 
π несколько членов Коммуны. Там между несколькими муници
пальными должностными лицами и одним или двумя членами Ко
миссии двенадцати произошел обмен такими речами, которые 
больше разжигают страсти, нежели что-либо объясняют. Один 
вопрос больше всего интересовал меня, а именно: по чьему прика
зу были вызваны вооруженные силы, которые я видел вдоль двор
ца, и в чьем распоряжении они находились. Лидон заверил меня, 
что он об этом ничего не знает. Паш дал мне понять, что он под
писал требование прислать вооруженную силу, но что он был 
лишен возможности отказать в этом. Рабо-Сент-Этьенн, который 
выглядел крайне утомленным и пил бульон, не ответил на мой 
вопрос, потому что в это же время ему приходилось отвечать на 
другие вопросы, которые ему задавали». 

39. «Moniteur», XVI, 492; «Archives 
parlementaires», LXV, 378; M. R o-
b e s p i e r r e . Œuvres, t. IX, 
p. 529. 

40. «Председательствующий объяв
ляет, что Робеспьер не будет за
слушан». 

41. «Moniteur», XVI, 493; «Archives 
parlementaires», LXV, 380; D a n 
t o n . Discours. Édition par 
A. Fribourg, p. 445. 

42. О событиях 27 мая 1793 г. см. 
донесение Дютара от 28 мая. 
A. T u e t e y . Op. cit., t. IX, 

№ 648; A. S с h m i d t. Op. cit . , 
t. I, p. 322. См. ниже, с. 593, 
прим. 72. 

43. G a r â t . Mémoires..., p. 189. 
44. Имеется в виду Дютар. 
45. Апеллянты — депутаты Конвен

та, голосовавшие за обращение 
(апелляцию) к народу во время 
судебного процесса над Людови
ком XVI. 

46. Лидон (1752—1793) — депутат 
Конвента от департамента Кор-
рез, жирондистского направле
ния. 
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Итак, именно Комиссия двенадцати приказала командиру ба
тальона умеренной секции Бютт-де-Мулен привести несколько 
вооруженных рот47. Паш действительно подписал требование при
слать вооруженную силу, но сделал он это тоже по приказу. Дей
ствия Жиронды были настолько непоследовательными, что, при
ступая к первой мобилизации вооруженных сил, давая, таким об
разом, первый сигнал к гражданской войне, она не предупредила 
об этом министра внутренних дел, который, хотя и не был само
отверженно предан ей, питал к ней симпатию. Революция уже не 
имела более ни правительства, ни руководства, и только энергич
ное вмешательство народа, акт насилия над одной из борющихся 
групп могли избавить ее от губительной анархии. 

«Между тем, — продолжает Гара, — нам приходили доклады
вать, что брожение усиливается с каждым мгновением как внутри 
Конвента, так и за его стенами. Паш отправляется к барьеру, и я 
решаюсь войти в Конвент, чтобы иметь возможность лучше судить 
о положении дел48. 

Проходя по двору, мы шли вдоль строя головной части войска, 
и я слышал, как некоторые из вооруженных людей со смехом го
ворили: «Ха-ха, вот эти мерзкие шарфы!» [Это были плоские шут
ки умеренных из секции Бютт-де-Мулен в адрес Паша и муници
пальных должностных лиц.] Пройдя немного дальше, я услышал 
буквально следующие слова: «И как это Гара может идти вместе 
с этими мерзавцами?» Там, где кончался строй, стояло несколь
ко невооруженных мужчин и побольше женщин. Здесь уже не 
было никакой ругани в адрес муниципальных должностных лиц, 
наоборот, их благословляли, говоря: «Вот идут наши добрые 
отцы». 

Едва я вошел в Конвент, имевший вид поля битвы, где друг 
другу противостояли две армии, как для меня потребовали слова, 
которого я вовсе не просил49. 

Что от меня хотели узнать и что я должен был говорить? Я не 
имел понятия». 

Верно, Гара не имел понятия. Будь у него хоть немного поли
тического смысла и мужества, он был бы озабочен только од
ним — не допустить, чтобы Конвент подвергся насилию, добиться 
разрешения кризиса без грубого вмешательства повстанческой 
силы. Но для этого надо было принять определенное решение. 
Либо следовало дать Жиронде совет идти до конца, не ограничи
ваться арестом Эбера и Варле, а привлечь лидеров Горы к ответ
ственности перед Революционным трибуналом, распустить Ком
муну и секции и организовать диктатуру умеренных, оттеснив 
народ и вступив в переговоры с Европой. 

Такая политика была неосуществима в рокочущем Париже. 
Это была бы политика контрреволюции, которая пробудила бы к 
жизни все надежды католического фанатизма, но это по крайней 
мере была бы ясная и логичная политика, которая не отдавала бы 
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Конвент на милость анархических конвульсий и движения улич
ной толпы. 

Либо следовало сказать Жиронде энергичным и угрожающим 
языком, что ее роль в политической жизни если не кончена, то 
по меньшей мере прерывается, что она совершила слишком много 
непоправимых ошибок, что она восстановила против себя живые 
силы Революции, что она утратила всякий интеллектуальный и 
эмоциональный контакт с народом, без которого ничего невозмож
но делать, что ее неловкие и слабосильные провокации могут 
только обострить до крайности ненависть к ней, а не обезоружить 
ее и что она должна, если она хочет уберечь Революцию от вели
кого посягательства на личность представителей народа, отказать
ся от руководства событиями, освободить Эбера, распустить Ко
миссию двенадцати, уступить руководство комитетами Горе, а 
управление Парижем — Коммуне. При этих условиях единство 
власти и действий было бы восстановлено без пролития крови и 
порядок был бы мало-помалу восстановлен, ибо Гора не угрожала 
ни существованию людей, ни их собственности. 

Кто знает, что было бы, если бы у Гара, министра внутренних 
дел, хватило прозорливости и твердости, чтобы говорить таким 
честным и ясным языком. Но он вилял, прибегал к уверткам и 
окончательно разложил ту силу сопротивления, которая еще оста
валась у Жиронды, не побудив ее, однако, к великому акту поли
тического отречения. В своих мемуарах он старается оправдать 
неопределенность своих речей. Он говорит50: 

«Не дело министра заявлять совершенно открыто, что надле
жит провести реформу Коммуны. Подумали бы, что он посягает 
на права народа и человека, и ему не нужно было бы даже наиме
нования министра, чтобы сойти за агента тирании. 

Не дело министра заявлять Конвенту без всяких околичностей: 
„Это вашими собственными декретами вы воздвигли возле себя 
этого колосса, который теперь вам угрожает"». 

Нельзя более наивно сознаваться в своем страхе ответственно
сти. Как раз именно дело министра было ясно высказаться в том 
или ином смысле. В этот трагический и смутный час, когда воздух 
города был словно насыщен ожиданием набатного звона, надлежа
ло говорить во весь голос и ясно. Или до конца против Комму
ны — или до конца за Коммуну. Любое решение было лучше зло
счастного равновесия двух партий, которые не могли ни догово
риться, ни победить одна другую. Но для того, чтобы побудить 
людей сделать решающий выбор, принять смелое решение, надо 

47. Командиром батальона секции щего парижской национальной 
Бютт-де-Мулен был Раффе. В гвардии, против Анрио. 
июле 1793 г. его кандидатура бы- 48. G a r â t . Op. cit., p. 191. 
ла выдвинута умеренными сек- 49. «Moniteur», XVI, 494. 
циями на пост главнокомандую- 50. G a r â t . Op. cit., p. 194. 
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было поставить их перед лицом опасности. Он же, наоборот, вся
чески успокаивает партии обманчивыми кроткими речами, смяг
чающими истолкованиями: 

«Я сообщил Комитету общественного спасения и Чрезвычай
ной комиссии то, что было доведено до моего сведения. Сегодня 
в шесть часов меня предупредили о большом скоплении народа 
вокруг Конвента. Я пожелал увидеть все собственными глазами. 
Вооруженная сила оказалась значительнее, чем скопление народа. 
Правда, я не смог войти в Собрание через ту дверь, к которой 
сначала подошел, и вооруженная сила оказалась бессильной про
ложить мне проход. Но во всем этом нет ничего опасного. Конвен
ту нечего опасаться» 51. 

Трибуны, которым замечательный революционный инстинкт 
подсказывал, что оптимизм министра способствует разложению 
Жиронды и помогает народному движению, аплодируют речи Та
ра. Он принимает эти аплодисменты со своеобразным простоду
шием, которое свидетельствует если не о крайней глупости, то 
о крайнем коварстве, а возможно, о смеси того и другого. «Неужто 
вы думаете, что эти санкюлоты, аплодирующие моим заверениям 
относительно их чувств, стали бы им аплодировать, если бы в их 
сердцах были преступные намерения!»52 

Всеми этими рассуждениями Гара раздражал и уязвлял пра
вую; и в самом деле, отмежевавшись от ареста Эбера, сурово осу
див Комиссию двенадцати, он обезоруживал и предавал Жиронду. 
То, что важно, что делает Гара почти достойным презрения, за
ключается в том, что он предает Жиронду с невинным видом, он 
ни разу не обращается к ней честно, взывая к тому, что еще 
могло остаться в ней благородного и великодушного, к духу само
отверженности. Он не говорит этим людям: «Вы ошиблись, ухо
дите! Предоставьте другим руководить Революцией!» Он просто 
их дискредитирует, он отмечает их непоследовательность и бес
связность и, умалив их таким образом, бросает на съедение с жес
том миротворца53: 

«Одной из причин всех нынешних брожений является рас
пространившееся мнение, что Парижская коммуна хочет быть 
соперником Национального Конвента в сфере власти и влияния. 
И доказательства этого видят в том, что Коммуна вербует войска 
и взимает налоги, как она считает нужным. Действительно, взи
мать налоги и вербовать войска — это настоящие суверенные ак
ты. Но, гражданин председатель, я боюсь, что Национальный Кон
вент сам забыл последовательность своих декретов и их резуль
таты. Ведь именно он, Национальный Конвент, выдвинул в 
качестве примера и образца для всех административных властей 
Франции знаменитое постановление департамента Эро54. Так вот, 
это постановление есть настоящий акт суверенитета. Во исполне
ние этого постановления департамент Эро призвал 6 тыс. человек 
и взыскал 6 млн. налогов. Парижская коммуна, осуществляя су-
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веренные акты, которые в основном входят в компетенцию Кон
вента, отнюдь не узурпировала полномочий, она лишь осущест
вляла те, которые получила от самого Конвента» 55. 

Но, право же, неужели Гара хочет доказать этими речами, что 
он держался на равном расстоянии от обеих борющихся партий 
и что он даже склонялся к Жиронде, предупреждая, подобно ей, 
о растущей опасности, которую представляла для Конвента власть 
Коммуны? Есть некоторое лицемерие в такой попытке, ибо заяв
ления Гара в тот момент, когда он с ними выступал, могли только 
вредить Жиронде, доказывая ее непоследовательность. Жиронда 
была до крайности раздражена выступлением Гара, и она имела 
на то право, ибо лучше открытая враждебность, чем эта фальши
вая беспристрастность, которая, проводя ложную симметрию и 
якобы воздавая должное тем и другим, ускоряет гибель тех, кого 
будто бы хочет уберечь. С какой-то слащавой подлостью Гара 
окончательно добил Жиронду тем, что он сказал о Комиссии две
надцати56: 

«Беседуя со всеми вместе и с каждым в отдельности с тем 
доверием, с той искренностью, которая открывает души и позво
ляет им освободиться от секретов, я нашел в них поразительную 
смесь подозрительности к людям, которых они не любят, опасе
ний за общественное благо, терзающих их воображение, желания 
выказать большое мужество и доказать свои великие услуги Рес
публике и увидел, как все это вместе толкнуло их на путь не
постижимых для меня заблуждений. Это честные люди, но и са
мой добродетели случается ошибаться, и ее ошибки могут быть 
особенно опасными. Вы это знаете, господин председатель, вы, 
являющийся членом этой Комиссии двенадцати, поскольку все 
это я уже говорил вам. То, что я сейчас говорю здесь, не должно 
казаться вам чем-то новым, и уважение, которое я вам здесь сви
детельствую, не притворное уважение с почтенной целью успо
коить озлобление, которое пытаются подавить,— нет, это подлин
ное и искреннее чувство, идущее от самого сердца». 

Но можно только поражаться подлинно презренным противо
речиям этого худосочного философа. В тот самый момент, когда 
он обвиняет Комиссию двенадцати в том, что она одержима не
справедливыми подозрениями, он сам выдвигает против Горы са
мую чудовищную гипотезу. 

«Поскольку выступавшие против меня клеветники отбросили 
всякий стыд, — пишет он в своих мемуарах57 в тоне жертвы, — 

51. «Moniteur», XVI, 495. «Я повто
ряю Конвенту: ему не грозит 
никакая опасность. Вы все спо
койно вернетесь к себе домой». 

52. «Moniteur», XVI, 495. 
53. G a r â t . Op. cit., p. 194. 

54. О постановлении департамента 
Эро см. выше, гл. VII, с. 431, 
прим. 60 и с. 439, прим. 71. 

55. «Moniteur», XVI, 495. 
56. G a r â t . Op. cit., p. 199. 
57. Ibidem, p. 200. 
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мне дозволительно говорить не только о том, что меня оправды
вает, мне дозволительно говорить и о том, что делает мне честь. 
Итак, я добавлю, что в тот момент, когда я вошел в Конвент, ко 
мне подошли, чтобы сказать, что левая сейчас откроет огонь по 
правой и бросится на нее с саблями наголо.,. Я нисколько не по
верил этому. Но можно было не верить этому и все же опасаться 
этого, и, исходя из этого опасения, я пошел и занял место на 
скамьях правой, а не левой. Члены, сидящие на скамьях правой, 
и не подозревали, что человек, столь мало разделявший их страс
ти, пожелал, однако, разделить их судьбу» 58. 

Не правда ли, какой тонкий анализ и какой великолепный 
героизм! 

Точно зараженный этим малодушием, Дантон изливался в 
жалобах и банальных речах, в которых не было ни искусства, ни 
достоинства. Словно не в силах снести удара недавно появивше
гося пасквиля Бриссо, воспроизводившего все контрреволюцион
ные клеветнические измышления по его адресу59, он смиренно 
доказывал свою честность и выпрашивал у Гара некое свидетель
ство своей умеренности: 

«Я прошу министра ответить мне. Я льщу себя надеждой, что 
из этой великой борьбы родится истина, подобно тому как после 
вспышек молнии атмосфера проясняется. Нация должна знать 
тех, кто хочет спокойствия. Я не был знаком с министром внут
ренних дел. Я требую, чтобы он заявил — и это заявление важно 
для меня в нынешних обстоятельствах, в момент, когда один де
путат, а именно Бриссо, выступил против меня с кровожадной 
обвинительной речью, в момент, когда доход от должности, кото
рую я исполнял, превращают в какое-то огромное состояние... — 
я прошу министра сказать, не приходил ли я к нему неоднократ
но, чтобы призвать его успокоить волнения, объединить департа
менты, положить конец внушаемым им предубеждениям против 
Парижа... Я прошу министра ответить, не призывал ли я его в 
ходе Революции умалять всякую ненависть, не говорил ли я ему: 
я не хочу, чтобы вы угождали одной партии больше, чем другой, 
я хочу, чтобы вы проповедовали единение» 60. 

Но что означает все это в разгар боя? Можно подумать, что 
Дантон заранее извиняется за удар, который он вместе со своими 
коллегами по Горе собирается нанести. Нет у него уже больше 
той прекрасной и полной уверенности в себе, которая ранее со
ставляла его силу. Он как бы просит о снисхождении: его одоле
вают сомнения как относительно его дела, так и будущего. Он 
как будто смущен тем страшным кризисом, который явно прибли
жается, когда уже нельзя будет резкостью слов прикрывать уме
ренность действий. Тогда и действия будут резкими, и Дантон в 
недоумении. Видно, что он находится в глубоком замешательстве, 
это почти начало того отвращения, которое его погубит. 
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УПРАЗДНЕНИЕ КОМИССИИ ДВЕНАДЦАТИ 

Между тем Гора поняла, что речи Гара внесли разлад в ряды 
Жиронды и разложили энергию ее сопротивления. И Гора реши
ла, продлив заседание, использовать до конца свое преимущество, 
добиться от Конвента голосования, которое уничтожило бы Ко
миссию двенадцати. Иснар, у которого было больше риторики, чем 
силы характера, покинул председательское кресло, как будто в 
этот критический час, в этот трагический вечер, когда народ мало-
помалу наводнял Собрание и, казалось, тень проскрипции и смер
ти уже нависала вместе с ночью над Жирондой, растерянной и за
хлестнутой ходом событий, он не должен был сделать физическое 
усилие и председательствовать до конца, даже если бы дело кон
чилось обмороком на посту. Столь пагубный для своей партии 
и своих друзей как своей слабостью в борьбе, так и вызывающей 
неосторожностью своих рассчитанных на эффект фраз, он призвал 
на смену себе жирондиста Буайе-Фонфреда. Последний, будучи 
членом Комиссии двенадцати, вызвал резкие выкрики. Жирон
дистский штаб, видя, что положение складывается неблагоприят
но, решил закрыть заседание. Буайе-Фонфред покинул председа
тельское кресло, но Гора настояла на продолжении боя, и один из 
монтаньяров, Эро де Сешель, овладел креслом61. С этого момента 
Жиронду затопляют волны враждебных ей делегаций. Парижские 
секции, дожидавшиеся в течение трех часов, входят наконец в зал 
Конвента. Они требуют Эбера, «их друга, их брата», и председа
тельствующий им отвечает: «Граждане, сила разума и сила наро
да составляют единое целое. Вы пришли сейчас требовать справед
ливости, инаш самый священный долг — оказать вам ее». Это было 
как бы официальное освящение восстания. Секции Гравилье, 
Круа-Руж настаивают62. 

«Граждане представители, — заявляет оратор секции Гра
вилье, — в 1789 г. народ Парижа изнывал под гнетом, и он взял 
приступом Бастилию. В 1792 г. вероломный король распорядился 
истребить граждан под окнами его дворца; убийцы погибли. 
В 1793 г. некий новый деспотизм, более ужасный, чем два преды
дущих, инквизиторская комиссия возвышается на обломках мо-

58. «Moniteur», XVI, 495. Согласно 
«Républicain français», «речь Га
ра была встречена самыми бурны
ми аплодисментами. Действи
тельно, она выявляла коварство 
и малодушие трусов». 

59· «J.-P. Brissot... à ses commet
tants sur la situation de la Con
vention nationale, sur l'influence 
des anarchistes et sur les maux 
qu'elle a causés, sur la nécessité 
d'anéantir cette influence pour 

sauver la République». (Β. N., 
8° Lb41652, imp. in-8°, IV-128 p.) 

60. «Moniteur», XVI, 495; B û c h e z 
et R o u x , XXVII, 264; D a n -
t o n . Discours. Édition par 
A. Fribourg, p. 451. 

61. «Moniteur», XVI, 496. См.: 
M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Op. cit., t. VII, p. 294. 

62. «Moniteur», XVI, 499, 500; «Ar
chives parlementaires», LXV, 389. 
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нархии. Патриотов бросают в тюрьмы, готовятся новые кровавые 
сцены, подобные тем, что были 17 июля. [Расстрел на Марсовом 
поле в 1791 г.] 

Республике грозит уничтожение. Секция Гравилье пришла, 
чтобы заявить вам, в лице своих комиссаров, что она не зря далэ 
клятву жить свободною или умереть. Вы признали священный 
принцип сопротивления угнетению. Горе изменникам, награбив
шим золота и жаждущим власти, которые готовят нам цепи!» 

Эти резкие обвинения пробивались сквозь ропот Жиронды и 
все возрастающий гул народа, мало-помалу проникавшего из ку
луаров в зал заседаний, и как бы отражались Горой в бурном эхе 
восторженных возгласов. Как будто в самом Конвенте между на
родом Парижа и монтаньярами заключался договор о третьем вос
стании. 

Секция Гравилье, как если б Конвент был сведен уже к одной 
только Горе, обращается в заключение исключительно к ней: 

«— Депутаты Горы, вы снесли голову тирана. Мы закли
наем вас, спасите отечество. 

— Да, да, мы его спасем. 
— Если вы можете это сделать, но не хотите, вы трусы и пре

датели. Если вы хотите это сделать, но не можете, скажите только 
нам, для этого мы сюда и посланы: сто тысяч человек вооружены, 
чтобы вас защищать. Мы требуем освобождения заключенных 
патриотов, упразднения Комиссии двенадцати и открытия судеб
ного процесса над подлым Роланом». 

Эро де Сешель отвечает: «Когда нарушены Права Человека, 
надлежит заявить: Республика или смерть» 63. 

Это тоже было равносильно выражению законного согласия на 
восстание народа. 

С высоты председательской трибуны прозвучал, направленный 
против определенной части Конвента, набат восстания. Каждую 
новую делегацию сопровождала толпа народа. Делегаты и сопро
вождавшие их граждане постепенно заполнили все места, пред
назначенные для петиционеров, и стали занимать и скамьи депу
татов: народ и Конвент сливались воедино подобно тому, как, 
по выражению председательствовавшего Эро де Сешеля, слива
лись воедино «сила разума и сила народа». 

Когда около полуночи председатель поставил на голосование 
вопрос об упразднении Комиссии двенадцати, трудно сказать, 
участвовали ли в этом голосовании только депутаты, как заверяет 
Левассёр, утверждающий, что петиционеры в это время удалились 
в левый коридор, или же в этом голосовании приняло участие 
повстанческое смешение депутатов-монтаньяров и делегатов сек
ции64 . Да это не так уж важно. В Конвент, как в расшатанный 
корабль, хлынула горькая и мутная вода, и кораблю оставалось 
либо погрузиться в пучину и ночь, либо спастись, выбросив Жи
ронду за борт65. 
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ЖИРОНДИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ 

Жирондистские газеты по-разному комментировали события. 
В одних преобладает печаль. В других — крайнее отчаяние. «Кро-
ник де Пари», где выступают Дюко и Рабо-Сент-Этьенн, в очень 
умеренном тоне скорее сетует, чем обвиняет, и даже, судя по доб
рожелательности, с какой она говорит о Гара, можно легко убе
диться, что беседа этого министра с Рабо-Сент-Этьенном произве
ла на последнего определенное впечатление66. 

«Относительно доклада Гара было сделано замечание, заслу
живающее того, чтобы его запомнить. А именно что он — един
ственный человек, имевший смелость хвалить обе партии, на ко
торые разделяется Конвент, притом в их присутствии и не вы
звав сильного неодобрения ни в одной из них. В этом привилегия 
честного человека, чьи намерения внушают уважение и тем, кто 
не разделяет его взглядов, и чьи ошибки даже достойны были бы 
уважения, ибо они проистекают только из чувства некой всеобъ
емлющей доброжелательности, которая под воздействием счастли
вого воображения наделяет все окружающее ее чертами добро
детели». 

На некоторых жирондистов дурманящие свойства оптимисти
ческой и коварной философии произвели определенное воздейст
вие. Впрочем, о заключительной части заседания «Кроник» рас
сказывает в скорбно-проникновенном тоне, хотя и без гнева: 

«Между тем Комиссия двенадцати просила как о милости 
предоставления ей права быть заслушанной67. Ответом ей было 
требование ее упразднения. Несколько человек хотели выступить 
в ее защиту. Но как можно заставить себя услышать, когда об
суждения превратились в крики, когда все обсуждали, начиная с 
самых высоких трибун и до центра зала? Напрасны были много
кратные требования закрыть заседание, которое уже утратило 
всякое достоинство, всякую свободу, необходимую для принятия 

63. «Moniteur», XVI, 500; «Archives 
parlementaires», LXV, 391. «Гра
ждане,— добавил Эро де Се
те ль,— будьте уверены в том, 
что мы скорее все умрем на своем 
посту, нежели смиримся с каким-
либо посягательством на ваши 
права и на суверенитет народа». 
(«Moniteur», XVI, 500.) 

64· Это соответствовало бы народ
ным представлениям о суверени
тете. Так, во время событий 
4 сентября 1793 г. в Генераль
ном совете Коммуны, судя по 
«Journal de la Montagne», «зал 
заседаний был полон, причем на
род смешался со своими должно

стными лицами и обсуждал дела 
вместе с ними». 

65. Одновременно с решением об 
упразднении Комиссии двенадца
ти Конвент декретировал освобо
ждение заключенных в тюрьмы 
граждан. («Moniteur», XVI, 500; 
«Archives parlementaires», LXV, 
391.) 

66. «Chronique de Paris», № 149, 
29 mai 1793, p. 1. 

67. Выступление Анри-Ларивьера: 
«Если вы против того, чтобы за
крыть заседание, вы не можете 
отказать в том, чтобы заслушать 
Комиссию двенадцати...» («Moni
teur», XVI, 496.) 
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декрета. Напрасно правая Собрания, применяя против своих про
тивников такие приемы, какие обе партии должны были бы себе 
запретить, на долгое время задержала всякое обсуждение непре
рывным шумом, упразднение Комиссии двенадцати было постав
лено на голосование и декретировано при криках радости с три
бун и большого числа присутствующих, которые проникли в зал. 
Заседание закрылось в час ночи. 

По адресу Комиссии двенадцати были высказаны некоторые 
упреки. Она, пожалуй, без достаточной осторожности применяла 
власть, которую надлежало умерять, дабы она принесла пользу. 
Если эти упреки обоснованны, мы поздравляем ее с тем, что она 
была упразднена, не добившись права быть заслушанной. Но мы 
огорчены за Конвент. Не такое большое несчастье потерять свою 
власть: она перейдет в другие руки, а правление останется. Но 
видеть унижение своей власти, сохраняя функции, к которым 
относятся с презрением, — это величайшее из несчастий в свобод
ном государстве». 

Другая интонация в высказываниях «Патриот франсэ». Раз
дражение выражается тем более резко, что еще накануне жи
рондистская группа, опьяненная показной энергией Комиссии 
двенадцати, была уверена в победе. В номере от 27 мая «Патриот 
франсэ» безоговорочно торжествовала победу68: 

«Не один только сентябрист Эбер арестован. Такая же судьба 
постигла прорицателя Варле и многих других. Еще другие сбежа
ли. Анархия терпит поражение». 

И вдруг оказывается, что поражение потерпела Комиссия две
надцати. «Патриот» открыто обвиняет Гара в том, что он и Паш 
организовали всю сцену, разыгравшуюся в Конвенте. Если нака
нуне, в номере от 26 мая, она заявляла, что, «по-видимому, целью 
посещения мэра Паша этой ночью министрами Гара и Гойе было 
предотвращение общего восстания» 69, то теперь она утверждает, 
что Гара произнес в Конвенте «речь, исполненную притворства», 
и добавляет: «По-видимому, целью посещения Паша министром 
Гара предыдущей ночью была подготовка этого доклада». Дальше 
она упрекает Гара в притворном неведении и снисходительности 
к страшным заявлениям Эбера, писавшего всего лишь за два дня 
до этого: «В самом Конвенте находится очаг контрреволюции. 
Скоро пробьет последний час змей равнины и жаб болота. Скоро 
прольется нечистая кровь». И «Патриот франсэ» заключает, об
виняя Гара в непростительной слабости: «И Гара еще говорит о 
своей любви к общественной морали, но разве она возможна без 
этих принципов? Он напоминает о созданной им газете, в которой 
он давал уроки этой морали70, — о газете, которая, так же как его 
поведение на посту министра, останется памятником его слабости 
и его постоянных капитуляций перед господствующей партией». 



Жирондистская печать 591 

Само заседание жирондистская газета рисует в мрачных тонах 
и наконец заключает проклятьями в адрес Гара, анафемой бес
сильному Конвенту, отчаянным призывом к некоему новому Соб
ранию: 

«Было около девяти часов. Часть депутатов покинула зал, мно
жество посторонних и петициоиеров заполнили скамьи. Громкими 
криками требуют закрытия заседания. Требуют ухода посторон
них. Шум был ужасный, Собрание представляло зрелище некой 
арены, где повсюду люди угрожали друг другу, где анархисты 
смешались со своими противниками, а провокации и оскорбления 
происходили на каждом шагу. Разумеется, в такое время, после 
двенадцатичасового заседания, в обстановке чудовищного шума, 
когда невозможно было проверить, не голосуют ли посторонние, 
долгом председателя было бы закрыть заседание. Но анархисты, 
затеявшие все это дело, возражали против закрытия. Они требо
вали решить этот вопрос голосованием Собрания, что было абсурд
но, так как Собрания уже не было, однако голосование провели, и 
бесконечно малое большинство решило, что заседание будет про
должено. 

Фонфред, сменивший Иснара, тоже покидает председательское 
кресло и уступает его Эро. Эро! Некогда откровенный аристократ, 
затем фейян, затем патриот, затем честолюбец, наконец, анархист 
из страха, это был новый механизм, с помощью которого банда 
рассчитывала добиться успеха71. 

...Эти заранее подготовленные депутации выкладывают в об
щей суматохе свои резкие обвинения в адрес Комиссии двенадца
ти и говорят о третьей революции, о правосудии народа, о пуш
ках. Эро де Сешель отвечает им всякими избитыми истинами, пе
ремешанными с грубой лестью народу трибун, и затем, в наруше
ние регламента, требующего, чтобы голосование происходило в 

68. «Le Patriote français», № 1382, 
27 mai 1793, p. 588. 

69. «Le Patriote français», № 1381, 
26 mai 1793, p. 584. 

70. Гара: «Я ненавижу все сочине
ния, которые не проповедуют 
разум и мораль... Мне тоже 
доводилось писать в бурные вре
мена, но я не написал ни одного 
слова, которое не захотел бы 
повторить на краю могилы. Я не 
написал ни одной строчки, кото
рая содержала бы какой-либо 
призыв к преступлению. Такова 
мораль, слетавшая с моего пера, 
ибо она была в моем сердце. 
(Аплодисменты.)... Та часть Уч
редительного собрания, которая 
совершила Революцию, была тер

пима ко всем газетам, даже не 
одобряя их, поступала она так 
ради того, чтобы свобода печати 
оставалась неприкосновенной». 
(«Moniteur», XVI, 495.) Гара с 
1789 г. был редактором «Журналь 
де Пари». 

71. Эро де Сешель принадлежал к 
старинному дворянскому роду. 
В последние годы старого поряд
ка он был в большой милости у 
Марии Антуанетты, но порвал 
с двором с первых дней Револю
ции. Фактически Эро де Сешель 
не был ни одиночкой, ни монта
ньяром, ни жирондистом: он про
сто следовал за революционным 
движением, с тонким понимани
ем, но без энтузиазма. 
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спокойной обстановке, в нарушение справедливости, требующей, 
чтобы Комиссия была выслушана прежде, чем ее осудить, он 
ставит на голосование при самом оглушительном шуме вопрос об 
упразднении этой Комиссии и объявляет, что это упразднение 
декретировано, между тем как Собрание не обсуждало и не могло 
обсуждать! Это было после полуночи! 

Эро де Сешель, придет день, когда ты будешь держать ответ 
перед Францией за позор, которым подобное заседание, подобный 
декрет покрыли Конвент! Гара, придет день, когда и ты будешь 
держать ответ перед Францией за те неизбежные бедствия, на 
которые обречет нас этот успех анархии, той анархии, которой ты 
помог по малодушию... Но теперь пусть департаменты судят по 
верному описанию этого заседания, до какого состояния доведен 
сейчас Конвент и не пора ли созвать наконец эти первичные соб
рания, о которых еще сегодня десять раз вспоминали. Это единст
венно возможное средство исцеления наших недугов. Нынешний 
Конвент не может нас исцелить. Там уже нет, уже не может быть 
никакой дискуссии, последнее заседание это доказало)). 

Народ, окруживший Конвент и проникший в его помещение, 
мог бы, конечно, в этот вечер достичь еще большего и потребовать 
не только упразднения Комиссии двенадцати, но и устранения 
Жиронды и судебного процесса над двадцатью двумя депутатами-
жирондистами. Так, по мнению Дютара, которое представляет ин
терес, поскольку оно было выражено на следующий же день, было 
достаточно самого легкого толчка, чтобы довести до конца раз
витие событий. 

«Конвент подвергся вчера опасностям гораздо большим, чем 
это представляется. Так как, если бы одна или две секции отпра
вились в полном составе в Конвент, этого было бы достаточно, 
чтобы его уничтожить, потому что они увлекли бы за собой все 
население, во всяком случае, наиболее низкая его часть обяза
тельно выступила бы» 72. 

Однако в тот вечер еще не было выдвинуто решающего лозун
га, народные силы не были организованы для восстания и мон
таньяры все еще хотели разрешить кризис внутри Конвента. 

Якобинцы, собравшись в тот вечер, слушают некоторое время 
расплывчатые и неопределенные речи73, но избегают всего, что 
могло бы быть воспринято как сигнал к действию. Когда один из 
членов Общества предлагает «выбрать комиссаров для проповеди 
патриотизма в секциях», Гассенфрац восклицает: «Мы все комис
сары, мы все проповедуем патриотизм» 74, и Общество принимает 
резолюцию о переходе к очередным делам, уклонившись, таким 
образом, от принятия меры, которая возложила бы на него ответ
ственность за движение. Выслушав бурное заявление гражданки 
Лекуэнтр, утверждающей от имени революционных республика
нок, что «ее товарки не раболепные жены, не домашние живот
ные, что они образуют фалангу, чтобы раздавить аристократов», 
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якобинцы спешат закрыть заседание клуба в половине десятого, не 
дожидаясь результатов великой битвы, разыгравшейся в Конвенте, 
и как бы желая дать понять, что Конвент один должен решать 
в условиях своей полной суверенной свободы. 

Коммуна, наоборот, бодрствовала далеко за полночь, неустанно 
принимая делегации от секций, объявивших себя непрерывно за
седающими, и ожидая с часу на час известий из Конвента. В чет
верть первого ночи известие об упразднении Комиссии двенадца
ти было встречено восторженными аплодисментами Совета и три
бун. Действительно, это означало поражение Жиронды75. 

Что из того, что на следующий день жирондисты пытаются 
взять себя в руки? Что из того, что по предложению Ланжюинэ 
и после длительных прений они добились от Конвента отмены 
принятого накануне декрета и восстановления Комиссии двенад
цати76? Последняя, не сумевшая постоять за себя в Конвенте и 
не сумевшая даже, после того как она спровоцировала народ Па
рижа арестом Эбера, принять необходимые меры предосторожно
сти против малейшего восстания, была уже не более чем призра
ком. Впрочем, и Конвент в тот самый момент, когда он как будто 
восстанавливает Комиссию двенадцати, дезавуирует ее, декрети
руя, по предложению примирителя Буайе-Фонфреда, освобожде
ние заключенных77. Этот бессильный поворот обратно к Жиронде 
практически означал лишь одно, а именно что Конвент не сможет 
сам избавиться от жирондистской группировки. Слово принадле
жало народу. 

Но сигнал не последует и от Коммуны, где Шометт, право, 
слишком уж много разглагольствовал. На заседании 28 мая он 
изливается в скучных назиданиях и изображает возвращение Эбе
ра в духе пасторали и идиллической пошлости78: 

«Доклад Комиссии паспортов прерывается продолжительной 
речью, с которой выступил Шометт, на тему об опасностях, угро-

72. A. T u e t e y . Op. cit., t. IX, По вопросу отмены декрета об 
№ 648; A. S c h m i d t . Op. cit., упразднении Комиссии двенадца-
t. I, р. 322. ти было произведено поименное 

73. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, голосование. Из 517 голосовав-
р. 209. ших 279 депутатов проголосовали 

74. Ibidem, р. 211. Гассенфрац за отмену декрета, 239 — про-
(1755—1827) — химик, сотруд- тив. Жиронда не была едино душ
ник Лавуазье, член Коммуны на: Кондорсе, Kappa, Рабо-Пом-
10 августа, начальник материаль- мье голосовали за оставление де-
ной части в военном министерстве крета в силе. См.: M. M о г t i -
в 1792 г. m e r - T e r n a u x . Op. cit., 

75. «Moniteur», XVI, 498. t. VII, p. 304. 
76. «Moniteur», XVI, 500, заседание 77. «Moniteur», XVI, 506. 

Конвента 28 мая 1793 г.; «Archi- 78. «Moniteur», XVI, 504. 
ves parlementaires», LXV, 491. 
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жающих отечеству, о защите и провозглашении принципов, о на
рушении Прав Человека... Он подробно рассказывает о заговоре, 
который затевается против свободы, разоблачает Лебрена и Кла-
вьера79... В заключение он заявляет, что, к несчастью для Рес
публики, страсти все еще господствуют; но сколь бы сильно ни 
было их влияние, говорит он, будем твердыми! Выйдет ли Эбер 
из тюрьмы или нет, мы останемся на своем посту. Народ сумеет 
отомстить за нарушение своих прав. Но прежде всего, не надо 
оружия, не надо крови. (Бурные аплодисменты.) Я не люблю 
крови; те аплодисменты, которые звучат здесь со всех сторон, до
казывают, что здесь никто не любит крови. В чем наша сила? Она 
в нашем единении... Я вам сейчас объясню происходящее движе
ние: это прибывает Эбер. 

Без четверти девять в зал входит Эбер, раздаются бурные ап
лодисменты. Его коллеги обнимают его. Ему надевают на голову 
красный колпак, некоторое время он пребывает в молчании. 

Шометт, продолжая, говорит: «Вы это знаете, граждане, я за
щищал принципы, а не Эбера. Надлежит обеспечить торжество 
принципов, карая тех, кто на них посягает...» По его обвинитель
ной речи Совет постановляет: 1) что комиссары составят петицию 
к Конвенту, в которой потребуют, чтобы инквизиторское поведе
ние Комиссии двенадцати было подвергнуто строгому расследова
нию и чтобы выписка об этом была разослана всем департамен
там; 2) чтобы после этого расследования члены названной Ко
миссии были привлечены к судебной ответственности и чтобы их 
судили как притеснителей свободы; 3) что Совет не будет пресле
довать введенные в заблуждение секции, которые его изобличали, 
что он будет преследовать только инквизиторскую Комиссию. 

Слово берет Эбер. Он заявляет, что первым его долгом было 
вернуться на свой пост, что ему остается выполнить другой, ве
ликий долг, а именно выразить Совету свои чувства благодарно
сти. Он требует написать историю инквизиторских действий Ко
миссии двенадцати и разослать ее с курьерами по департамен
там; он требует, чтобы народ призвали быть всегда наготове и 
изгнать из собраний секций всех интриганов, чтобы подозритель
ные люди были разоружены, а их оружие распределено между 
санкюлотами. Эти предложения оставлены без последствий... 

Шометт сообщает, что он принял депутацию, одетую в лох
мотья, которая принесла ему вепок для Эбера... «Руссо, — заявил 
он, — был осужден Сенатом своей страны, и он защитил и Сенат 
и свою страну». Он передает этот венок в руки Эбера. Последний 
поднимается на трибуну и спускается оттуда с бюстом Жан Жака. 
Эбер возлагает вепок на голову Руссо и заявляет, что живым лю
дям подобает лишь поощрение, а венками надлежит награждать 
только после смерти. 

Одна граждаока ç трибун приносит еще один венок, его воз
лагают на голову Брута» 80. 
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РЕВОЛЮЦИЯ 
31 МАЯ—2 ИЮНЯ 1793 г. 

В то время, когда Коммуна увенчивала венками и Жан Жака, 
и Брута, наиболее деятельные революционеры в секциях пони
мали, что пробил час решающего боя. Уже 28 мая батальоны уме
ренных секций мобилизовались и обещали свою поддержку Кон
венту, т. е. Жиронде К 

Возможно ли было подавить это внезапное наступление мо-
дерантизма просто словами или даже энергичным сопротивлением 
монтаньяров в Конвенте? Будет ли дано Комиссии двенадцати 
время, чтобы оправиться от бурной тревоги 27 мая и подготовить 
свою месть? Секция Сите, та, которая отказалась повиноваться 
приказу Конвента о предоставлении протоколов, та, председатель 
которой, Добсан, был арестован, обратилась ко всем секциям с 
призывом собраться на следующий день, 29 мая, с целью органи
зации повстанческих действий2. 

79. Лебрен — министр иностранных 
дел. Клавьер — министр госу
дарственных налогов. Тот и дру
гой были обвинены вместе с жи
рондистами. 

80. «Moniteur», XVI, 506. В описа
нии этого заседания Жорес сле
довал отчету, данному в «Chro
nique de Paris», № 150, 30 mai 
1793, p. 4. 

1. Так поступила секция Француз
ских гвардейцев. «Вам достаточно 

сказать слово, вам достаточно 
призвать нас к себе — и вы буде
те окружены защитниками, до
стойными дела, которое им будет 
доверено». («Moniteur», XVI, 509.) 

2. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Histoire de la Terreur..., t. VII, 
p. 307. Это решение было под
писано знаменитым Майяром по 
прозвищу Крепкий Кулак (Таре^ 
dur), заместителем председателя 
секции Сите. 
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РОЛЬ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
СПАСЕНИЯ 

Между тем в Конвенте, в тот же день, 29 мая, Комитет об
щественного спасения под влиянием Барера и Дантона предпри
нял последнюю попытку примирения, последние усилия выиграть 
время. 

Еще накануне, видимо, стремясь смягчить губительные раздо
ры, грозившие распространиться на всю Францию, он разослал 
командированным народным представителям составленное Робе-
ром Ленде циркулярное письмо в духе примирения и благора
зумия 3: 

«Мы не должны уподобляться генералам и министрам монар
хии, которые в случае неудач приписывают друг другу ошибки 
отдельных лиц и общие несчастья... 

...Граждане, именно в трудных обстоятельствах мы должны 
держаться сплоченно. Пусть события никогда не нарушают на
шего единства». 

Барер, который рассчитывал своим предложением создать Ко
миссию двенадцати смягчить затруднения или как-то оттянуть 
время, убедившись, что его изобретение не удалось, выступил с 
обширным докладом, очень уравновешенным и совершенно бес
предметным, где он воздавал должное каждой партии, перечисляя 
заслуги и ошибки той и другой, призывая их ко взаимной терпи
мости и согласию4. К чему это, когда со всех сторон уже гремела 
война? 

Дантон, который накануне разразился гневной речью против 
внезапного наступления Жиронды, восстановившей Комиссию две
надцати, Дантон, который восклицал: «Если эта Комиссия сохра
нит тираническую власть, которую она осуществляла и которую 
она хотела, я это знаю, распространить на членов этого Собрания, 
тогда, после того, как мы доказали, что превосходим наших врагов 
в осторожности, в благоразумии, мы превзойдем их в смелости 
и в революционной силе» 5, — этот самый Дантон опять цепляется 
за безнадежную попытку сближения. 

Г-н Борнарель заметил (и это замечание — своего рода откры
тие), что Дантон, который почти никогда не писал, на сей раз 
принял участие в составлении доклада Барера, что он внес в него 
наиболее настоятельные, наиболее красноречивые призывы к еди
нению и к миру6. Решающим в этом отношении является свиде
тельство «Репюбликэн, журналь дез омм либр де ту ле пэи», но
мер от 30 мая 1793 г.7: 

«Затем Барер представил общий доклад Комитета обществен
ного спасения о внутреннем и внешнем положении. Он слишком 
обширен для того, чтобы наши читатели могли удовлетвориться 
его беглым анализом. Мы хотим, чтобы они насладились им пол
ностью. Но мы сообщим, однако, сегодня, что именно Дантону, 
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столь оклеветанному, столь часто изображаемому в самых мрач
ных красках, мы обязаны тем параграфом, в котором Комитет 
доказывает необходимость республиканской Конституции, учреж
дения начальных школ, укрепления собственности, восстановле
ния порядка, господства законов и нравственности и прежде все
го подавления тех страстей, которые разделяют представителей 
одного и того же народа и превращают дворец единства в храм 
раздоров». 

Свидетельство Камбона, как замечает г-н Борнарель, под
тверждает свидетельство «Репюбликэн». Дюко сообщает об этом 
в «Кроник де Пари» за 31 мая в следующих выражениях8: 

«Одно место в докладе Барера было встречено аплодисмента
ми. „Это место, которое вы только что слышали, — воскликнул 
Камбон, — оно ведь написано человеком, которого оклеветали, 
Дантоном4'». 

В своих мемуарах, в которых он чернит Дантона, Барер воз
держался от воспоминаний об этом сотрудничестве. Но это факт 
достоверный. Итак, Дантон говорил с той своеобразной высоко
парностью, которая иногда примешивалась к силе его красно
речия: 

«При входе в помещение, где заседает Собрание, иностранца, 
равно как и гражданина, поражает возвышенная надпись, сама 
по себе являющаяся некой Конституцией, охватывающей все на
ши обязанности, оживляющей надежду, которая должна нас оду
шевлять, возбуждающей мужество, которое необходимо вам в ва
ших трудах и которое должно заставить побледнеть тиранов Ев
ропы. Слово «Единство», начертанное над входом Национального 
дворца, должно быть видно всем департаментам и начертано в 
сердцах их депутатов. 

Единство 25 млн. человек, единство такого множества воль 
должно сделать вас непобедимыми. 

Но неужели эта надпись всегда будет ложной? Неужели мы 
постоянно будем видеть во дворце единства бешенство раздоров 
40 тыс. мелких республик, разбирающих там свои распри при 
посредстве своих представителей? 

3. А. А и 1 а г d. Actes du Comité de 
salut public..., t. IV, p. 355. 
Циркулярное письмо было со
ставлено самим Робером Ленде 
28 мая 1793 г. Этот циркуляр об
ращен главным образом к пред
ставителям в Северной армии. 

4. «Archives parlementaires», LXV, 
559. 

5. «Moniteur», XVI, 509. 
6. F. В о г η a г e 1. Danton, colla

borateur de Barère.—«La Révo

lution française», 1890, t. XIX. 
p. 185. См. ниже, с. 6^9, прим. 10. 
«Le Républicain, journal des hom
mes libres de tous les pays» редак
тировал со 2 ноября 1792 г. 
Ш. Дюваль, депутат Законода
тельного собрания, а затем Кон
вента от департамента Иль и 
Вилен. 
«Chronique de Paris», № 151, 
31 mai 1793, p. 55. 
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Уберите же тогда изображения Ликурга, Солона, Брута, кото
рые были честью и опорой своего отечества. Замените эти почи
таемые изображения отвратительными портретами зависти, често
любия и анархии. Сотрите над входом в Национальный дворец 
слово «Единство», которое, видимо, пребывает в ожидании более 
мудрых законодателей и более преданных патриотов. 

...Если вы упустите эту возможность учредить Республику, вас 
всех равно заклеймят и ни один из вас не ускользнет от победи
телей-тиранов. Вы погубите права народа, на вашей совести будет 
гибель 300 тыс. человек. И о вас скажут: „Конвент мог дать сво
боду Европе, но своими раздорами он выковал цепи для народа 
и своими склоками услужил деспотизму". 

И наоборот, сколь прекрасно будет называться французом, 
принадлежать к нации, которая, подвергшись нападению тиранов, 
явит внушительное зрелище великого народа, где нет ни рабов, 
ни хозяев, ни вассалов, ни сеньоров, народа, который, постоянно 
предаваемый своими законодателями, королями, генералами, ми
нистрами, своими привилегированными кастами, своими собствен
ными детьми, бьющийся с коррупцией, унаследованной от уми
рающего деспотизма, создает последовательно на всех своих 
границах и против наводняющих его страну разбойников армии 
и подготовляет мир во всем мире против коалиции королей». 

Вся эта риторика по поводу единения звучит горестно. Поздно 
было говорить о единстве. Разрыв произошел. Отныне никакими 
речами нельзя было исцелить уязвленные сердца. Дантон созна
вал приближение своего поражения: ибо он был побежден, ока
завшись неспособным действительно сохранить единство. Его ши
рокая революционная концепция оказалась разбитой, изуродован
ной грубой силой страстей и событий. Продолжая идти таким об
разом, в своих химерических усилиях примирения, навстречу Рав
нине и сотрудничать с ее главой, он сохрапял, однако, контакт с 
революционными силами. 

Трудно составить себе точное представление о том, что проис
ходило на тех тайных совещаниях в Шарантоне, где па протяже
нии всего этого периода Робеспьер, Дантон, Марат обменивались 
мнениями. 

Жирондист Дюлор в своих «Исторических очерках событий 
Французской революции» рисует нам фантастическую картину9: 

«Дантон, Робеспьер, Паш и др. собирались в Шарантоне на 
тайные совещания и выработали там план атаки против большин
ства Конвента. Там обсуждалось, говорят, предложение о восста
новлении трона Бурбонов, с тем чтобы посадить на него сына 
Людовика XVI; но, по-видимому, этому не было дано хода. Был 
там человек, стремящийся к верховной власти и мало располо
женный расстаться с ней, когда он ее получит. Заговорщики по-
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святили в свою тайну нескольких высших офицеров и возложили 
на них исполнение своих планов» 10. 

На этих-то тайных совещаниях, по словам Дюлора, и был раз
работан весь тот план, который проводился в мае, и в частности 
собрание делегатов секций в Епископстве 15 мая. Но можно ли 
оказывать хотя бы малейшее доверие историку, который серьезно 
сообщает, что Паш, Робеспьер, Дантон и Марат обсуждали плап 
реставрации Бурбонов? 

Об этих совещаниях в Шарантоне говорит также Гара, но са
мым туманным образом11: «В тот же день [т. е. 30 мая] либо в 
один из предыдущих или последующих дней (я не могу с уверен
ностью указать дату) начальник первого отделения министерства 
внутренних дел Шампаньё 12 принес мне очень много экземпляров 
плаката, в котором Робеспьера, Марата, Дантона, Шометта и Па
ша, которого там называют политический лицемер, обвиняют в 
том, что они проводили в Шарантоне ночные тайные совещания, 
где под охраной внушительной вооруженной силы обсуждали 
средства организации новых сентябрьских избиений. Я сразу от
нес плакат в Комитет общественного спасения и уловил для этого 
такой момент, когда в Комитете не было ни Дантона, ни Лакруа. 
Комитет вынес как будто секретное постановление о том, что все 
экземпляры этого плаката должны быть изъяты, что тот, кто рас
порядился доставить их мне, обязан хранить это дело в тайне и 
чтобы я собрал сведения на месте, в Шарантоне. Я там никого не 
знал, и очень мало было таких лиц, которым можно было бы дове
рить подобные розыски. Шампаньё знал там одного гражданина, 
за честность и осторожность которого он ручался. Он ему написал, 
и полученный ответ гораздо более был способен рассеять ужасные 
обвинения плаката, нежели их подтвердить». 

Несомненно одно: если Паш, Робеспьер и Дантон совещались, 
то это имело целью найти, наоборот, такой способ разрешения кри
зиса, который позволил бы избежать кровопролития и даже нару
шения целости Конвента. Даже 29 мая Дантон еще не совсем по
терял надежду на это, а Робеспьер отказался от нее только 29 мая, 

бона от 12 вандемьера III г. 
(3 октября 1794 г.): «Нам сообщи
ли, что Дантон и Робеспьер от
правились в Шарантон, чтобы 
выработать там меры». («Moni
teur», XXII, 139.) 

11. G a r â t . Mémoires. Edition de 
1862, p. 219. 

12. Шампаньё — старший служащий 
в министерстве внутренних дел, 
был обвинен Колло д'Эрбуа и 
арестован 2 августа 1793 г. («Mo
niteur», XVII, 302.) 

9. D и 1 а и г е. Esquisses historiques 
des principaux événements de la 
Révolution française depuis la 
convocation des États généraux 
jusqu'au rétablissement de la mai
son des Bourbons. Paris, 1823— 
1825, 5 vol. Дюлор (1755—1835) — 
инженер-географ, писатель и 
журналист времен Революции, 
депутат Конвента от департа
мента Пюи-де-Дом. 

10. Ibidem, t. II, p. 390. Такие же 
утверждения содержатся в мему
арах Луве. См. также речь Кам-
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когда Конвент совершил ошибку, восстановив Комиссию двенад
цати, и когда секция Сите начала приводить в движение револю
ционные силы. 

ПРИЗЫВ РОБЕСПЬЕРА К ВОССТАНИЮ 

Лишь вечером 29 мая в Якобинском клубе Робеспьер публично 
признает бессилие того законного метода, которого он до сих пор 
придерживался. Он призывает к сопротивлению Парижскую ком
муну, опять встревоженную внезапным наступлением Жиронды 
и Комиссии двенадцати 13: 

«Если, в частности, Парижская коммуна, на которую специаль
но возложена забота о защите интересов этого великого города, 
не разоблачит перед всем миром посягательств на свободу со 
стороны самых подлых заговорщиков, если Парижская коммуна 
не сольется с народом, не образует с ним тесного союза, она на
рушит свой главный долг, она уже не будет заслуживать той по
пулярности, которой пользовалась до сих пор. В эти последние 
моменты кризиса муниципалитет должен оказать сопротивление 
угнетению и выступить против преследования патриотов и в за
щиту справедливости. 

Когда становится очевидным, что отечеству угрожает самая 
серьезная опасность, долг представителей народа — умереть за 
свободу и добиться ее торжества». 

Робеспьер заранее солидаризировался с революционными дей
ствиями Коммуны. И он почти требовал от нее взять в свои руки 
руководство движением. Кто знает, не опасался ли он анархиче
ского наводнения, которое могло бы разразиться в результате бес
порядочной инициативы секций и бешеных? Затем он добавляет 
с некой меланхолией, исполненной угроз: 

«Я не могу предписать народу, какими средствами надлежит 
спасаться. Это не в силах отдельного человека. Это не в моих 
силах, ибо я изнурен четырьмя годами Революции и душеразди
рающим зрелищем торжества тирании и всего, что есть самого 
подлого и самого развращенного. Не мне указывать эти средства, 
ибо я снедаем длительной лихорадкой, и особенно лихорадкой 
патриотизма. Я сказал, и в данный момент у меня нет другого 
долга». 

Тем, кто с каким-то суеверным доверием ожидал, что Робес
пьер развяжет узел, он отвечал: я не в состоянии дать решение 
проблемы, это выше сил отдельного человека. Кризису могут по
ложить конец только коллективные действия народа. 

На этом собрании якобинцев, столь долгое время связапных 
духом законности, прозвучал наконец призыв к восстанию или по 
меньшей мере официальное согласие на восстание. Слова Робес
пьера были восприняты в их истинном смысле, ибо волнение 
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якобинцев было бурным, поднялось огромное возбуждение, страст
ная прелюдия к движению улицы. 

Словно желая уточнить и довести до конца мысль Робеспьера, 
Бийо-Варенн напомнил о все более ужасных бедствиях, обруши
вающихся на отечество и дело свободы, о поражениях Кюстина, 
о росте мятежного движения в Вандее и заключил разоблачением 
бесплодной политики Комитета общественного спасения: «В док
ладе Барера говорится о единстве, как будто возможен союз меж
ду добродетелью и преступлением. Тридцать вожаков составляют 
план заговора». И он предложил свои меры общественного спа
сения 14. 

Еще до того, как Робеспьер выступил и в присущей ему осто
рожной форме окончательно ввязался в бой, маратистское течение 
было явно сильнее среди якобинцев, чем течение дантонистское. 
Когда Лежандр, друг Дантона, предложил разослать, по правде 
говоря, довольно бесцветное циркулярное письмо к французскому 
народу, его обозвали «усыпителем». Бантаболь, отвечая ему, рас
критиковал доклад Барера, в составлении которого, якобинцы это 
знали, участвовал Дантон: «Якобинцы отнюдь не должны следо
вать докладу Барера. Ему случалось говорить хорошие вещи. Этот 
депутат оказал много услуг, но в нем живет дух модерантизма» 15. 

Бантаболю много аплодировали. И Робеспьер, с его острым 
чутьем духовных кризисов, переживаемых людьми, понял, что за
конопослушное Общество якобинцев готово и без него вступить 
на путь восстания. Он примкнул к этой новой политике, чтобы не 
оторваться от главной силы Революции, чтобы укрепить и в то же 
время направлять движение. 

Однако те меры общественного спасения, которые предложил 
Бийо-Варенн, будут приняты делегатами революционных секций. 
Секция Сите призвала их сначала собраться 29 мая, в четыре ча
са, в соборе Парижской богоматери. Но потом она сочла, что луч
ше собраться в месте более уединенном, чтобы надежнее обеспе
чить секретность обсуждений, и делегаты собрались в Епископ
стве, где уже с 28 мая заседал некий тайный Революционный ко
митет, именуемый Комитетом шести 1б. В тот день, 29 мая, состоялось 
два заседания, одно в четыре часа, другое вечером, и делегаты 

13. А. А и 1 а г d. La Société des говорят наши враги. Будь он 
Jacobins, t. V, p. 213; M. R o - честным человеком, он обрушил-
b e s p i e r r e . Œuvres, t. IX, ся бы на Ролана и на главарей 
Discours, р. 536. клики, чьи преступления обще-

14. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, известны». 
p. 213. 16. Жорес следует здесь: M. М о г -

15. Ibidem. Бантаболь продолжает: t i m e r - T e r n a u x . Op. cit., 
«Он [Барер] искусно направляет t. VII, р. 307. 
против якобинцев все то, что 
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восстания совещались как раз в то время, когда Робеспьер в Яко
бинском клубе согласился на восстание. 

На этих повстанческих заседаниях в Епископстве 29 мая об
суждение шло, так сказать, в двух планах. На первом плане нахо
дилось относительно публичное собрание, где делегаты секций 
и выборщики 10 августа обсуждали в довольно умеренном тоне 
текущие события и решения, которые необходимо принять. Но на 
втором плане, в полумраке, благоприятном для подготовки смело
го предприятия, небольшое число комиссаров секций, молчаливо 
облеченных некими исполнительными полномочиями, вырабатыва
ли методы действий. Похоже, что Комиссия двенадцати, по край
ней мере если судить по записям, оставленным одним из ее чле
нов, жирондистом Бергуэном п, была предупреждена своей поли
цией только о наименее решающем совещании. Она, по-видимому, 
не знала об образовании Исполнительного комитета. В переданной 
Комиссии двенадцати записке о состоявшемся днем заседании еле 
просматривается некий план действий: 

«На этом заседании обсуждался адрес к двенадцати секциям 
с тем, чтобы они направили своих комиссаров, которые присоеди
нятся к тем, что уже избраны другими секциями, для предъявле
ния требований Конвенту. Было выдвинуто возражение, что сек
циям, прежде чем они смогут обсуждать этот адрес, т. е. сегодня 
вечером, следовало бы обсудить гораздо более важные меры об
щественного спасения, и тем не менее постановили принять ука
занное предложение, потому что никто не мог отрицать, что оно 
отнюдь не ошибочное, а, наоборот, вполне революционное. 

Все кантоны департаментов были призваны согласовывать свои 
действия с мерами, которые собирается принять Париж. Комис
сары, которые должны направиться в Версаль, получат особые 
инструкции. 

Какое-то довольно большое знамя, с красным фоном, находи
лось в зале, там, где расположены скамьи. На нем была следую
щая надпись: «Только просвещение и добрые нравы могут сделать 
людей равными». Это знамя не было прикреплено к какому-либо 
древку, и непонятно, какое отношение могло иметь это знамя, 
которого никто не видел вчера, к тем планам, которые замыш
ляются». 

Не было ли это уже вызвано заботой успокоить парижскую 
мелкую буржуазию и даже ремесленников, опасавшихся экспро
приации и уравнения? 

«Около часа председатель сказал, что, поскольку собранию, 
по-видимому, не предстоит сегодня принимать других мер, надле
жит отложить обсуждения до завтрашнего утра, и добавил, что 
секция [секция Сите, на территории которой находилось Епископ
ство] должна занимать сегодня зал, где происходят обсуждения». 

Однако вечером того же дня имело место новое заседание, на 
котором были уточнены методы действий. 
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«В Электоральный клуб, называемый Центральным, можно 
было войти только по предъявлении членской карточки патриоти
ческого общества. В собрании участвовало около пятисот лиц с 
правом голоса, в их числе сто женщин. На трибунах находилось 
около ста человек. 

Дюфурни 18, выступая от имени созданной накануне Комиссии, 
именуемой Комиссией шести, предложил выбрать шесть комисса
ров и поручить им отправиться в муниципалитет и потребовать, 
чтобы последний позаботился немедля произвести выборы времен
ного командующего парижской национальной гвардии, ибо без 
этого не может быть согласованности в тех мерах, которые пред
стоит принять. Одна женщина выступила по этому вопросу и 
изложила свои взгляды. Она сказала, что впредь следует рассчи
тывать на спасение, только приняв быстрые и энергичные меры 
и нанося врагу такие удары, от которых он никогда не сможет 
оправиться. Она очень старалась доказать, что Конвент никуда 
не годится... Она поддержала предложение Комитета и увлекла 
за собой всех. Было принято решение в соответствии с предложе
нием Комитета, и она первая была намечена в состав этой Ко
миссии. 

От имени Комитета шести потребовали неограниченного дове
рия и обещания выполнять все решения, которые он примет, без 
другого рассмотрения. По-видимому, с этими предложениями со
гласились. 

Дюфурни дважды или трижды заставил замолчать ораторов, 
которых он упрекнул в неосторожности, потому что они, по-види
мому, коснулись мер, которые предстояло принять. Еще одного 
оратора он прервал, сказав: «Боюсь, что, если вы будете тратить 
столько времени на обсуждения, вы не попадете на торжество». 

Общей темой всех выступивших ораторов было восстание, не
медленное, общее, с проведением широких мер в Париже. 

Одною из мер, предложенных членом, сказавшимся предста
вителем секции Французского театра, являлось разоружение всех 

17. В е г g о е i η g. La longue con- водит текст или выдержки из 32 
spiration des Jacobins pour dis- документов, из которых первые 
soudre la Convention nationale... шесть представляют собою пока-
(B.N., 8° Lb41 1430, imp. in-8°, зания свидетелей о заседаниях 
78 р.) Бергуэн (1750—1829) — Центрального комитета. Это один 
хирург, мэр Сен-Макера (Жи- из важнейших источников по 
ронда), депутат Национального истории подготовки восстания 
Конвента. Бергуэн опубликовал 31 мая 1793 г. 
документы, относящиеся к засе- 18. Дюфурни (1739—1795?) — глав-
даниям Центрального революци- ный инженер города Парижа, 
онного комитета, которые Жорес один из основателей Лицея в 
здесь воспроизводит. Член Ко- 1790 г., председатель директо-
миссии двенадцати, Бергуэн был рии Парижского департамента в 
хранителем этих бумаг; он при- 1793 г. 
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богатых, аристократов, фейянов, умеренных, и он сообщил, что 
это уже проведено сегодня в его секции и еще в одной очень про
стым способом. «Мы собрали, — сказал он, — нескольких канони
ров, мы им сказали, что Конвент обещал вооружить их, но ничего 
не сделал, что им не остается ничего другого, как нанести брат
ский визит вышеуказанным лицам и забрать у них сегодня их 
ружья, чтобы завтра можно было взять у них их ассигнаты и их 
деньги». (Это индивидуальное выступление, имеющее, несомнен
но, достоверный характер, конечно, не отражало общего настрое
ния делегатов.) 

Еще одно общее предложение, выдвинутое Дюфурни, тоже от 
имени Комиссии шести, заключалось в том, чтобы призвать все 
секции направить Конвенту обращение с требованием покарать 
Иснара за преступление перед Парижем. „С тем чтобы, — сказал 
он, — дав однажды общий импульс всем парижанам, можно было 
увлечь их к общей цели". 

Помимо этого, говорилось, что надо нанести очень сильный 
удар, и всякий раз при этом указывали на правую Конвента и на 
Комиссию двенадцати как на опаснейших врагов отечества. В об
щем все можно резюмировать так: „Восстание, подобное восста
ниям 14 июля и 10 августа, стремительность в его проведении, и 
для этого собрание должно продолжиться завтра, в девять часов 
утра, и с этого момента оно будет непрерывным"». 

Из этого очень важного сообщения, полученного Комиссией 
двенадцати, вытекает, что начиная с 29 мая восстание было, если 
можно так выразиться, учреждено. У него был план, поскольку 
Дюфурни заставляет замолчать неосторожных делегатов, рискую
щих проболтаться. У него был свой исполнительный орган, ибо 
эта Комиссия шести разговаривает как суверен даже с делегатами. 
Дюфурни их предупреждает, что, если они будут тратить слишком 
много времени на обсуждения, они не попадут на торжество. 
Иными словами, исполнительная комиссия вполне уверена в том, 
что секции немедленно последуют за нею, как только она подаст 
сигнал к движению, и отныне она решила не останавливаться 
перед трудностями и возражениями, которые могли бы ей проти
вопоставить даже делегаты секций, озабоченные, быть может, со
знанием своей ответственности. Комиссия шести, приняв решение 
дать ход развитию событий посредством энергичной инициативы 
совсем небольшого меньшинства, в то же время озабочена тем, 
чтобы сразу же расширить движение, вовлечь в него и связать 
с ним весь Париж. Речь Иснара, оскорбившая и встревожившая 
всех парижан, как имущих, так и санкюлотов, оказалась очень 
полезной для достижения этой цели. Поднять Париж сначала 
против Иснара было легко, а раз подняв, Париж можно было бы 
вовлечь в движение против всей Жиронды. Когда Бланки, страст
но увлеченный изучением революционных движущих сил 1793 г., 
говорил: «Движение не создают, его направляют», он сформули-
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ровал ту тактику вовлечения и революционной замены, которую 
Дюфурни указал на собрании в Епископстве. 

Но именно для того, чтобы увлечь весь Париж, чтобы соеди
нить в одном движении пролетариев и буржуа, санкюлотов и куп
цов, надо было успокоить Париж насчет собственности. Вот поче
му я выше отметил, что резкие слова относительно богатых, у ко
торых сначала отберут их оружие, а затем и «их ассигнаты и 
деньги*, были на собрании в Епископстве лишь индивидуальным 
выпадом. Успокоить собственников — эта забота начиная с 29 мая 
стала одной из самых главных и неотложных для революционеров 
Епископства, как это видно из слов, произнесенных на следую
щий день Гассенфрацем в Якобинском клубе 19. 

«Секция Сите призвала остальные 47 секций присоединиться 
к ней, направив своих комиссаров для обсуждения средств об
щественного спасения. Вчера это присоединение осуществилось. 

Первое обсуждение было посвящено вопросу о том, как рас
сеять тревоги собственников. С этой целью секция постановила, 
что все имущества находятся под охраной санкюлотов, которые 
все возьмут на себя обязательство предать мечу правосудия вся
кого, учинившего малейшее посягательство на собственность, и 
все члены этой секции поклялись умереть, но заставить соблю
дать этот закон». 

Очевидно, что мысль секции Сите, самой пламенной из всех 
и выступившей с инициативой созыва секций, была общей для 
всех секций. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОМИССИЯ ДЕВЯТИ 

Весьма вероятно, что в эту ночь с 29 на 30 мая полномочия 
Комиссии шести, которая еще 28-го так смело выступила в аван-
тарде движения, были подтверждены и санкционированы. Возмож
но также, что она была пополнена и несколько расширена с уче
том нарастающего размаха движения. Сначала Бюше и Ру, а за
тем Шмидт говорят, что в тот вечер 29 мая собрание в Епископ
стве избрало Комиссию в составе девяти человек20. 

Всматриваясь в тексты, я не могу решить, произошло это 
29 или 30 мая. «Кроник де Пари» в номере от 2 июня, где дается 
обзор событий 31 мая, заявляет21: «В статьях, озаглавленных 
„Конвент" и „Коммуна44, можно было прочитать о том, как раз
вивались события на собрании в Епископстве: там были выбраны 
девять комиссаров, которые отправились в Коммуну, упразднили 

19. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 214, заседание 30 мая 1793 г. 

20. B û c h e z e t R о u χ, t. XXVII, 

p. 299; A. S c h m i d t , Table
aux..., t. I, p. 343. 

21. «Chronique de Paris», № 153, 
2 juin 1793, p. 3. 
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ее и затем создали вновь». Но из этого нельзя заключить, что эта 
Комиссия девяти была избрана ночью 29-го взамен Комиссии 
шести. Похоже даже на то, судя по тексту «Кроник», что это 
какая-то комиссия, образованная в последний момент, утром 
31 мая, когда в Париже уже били в набат и надо было идти в 
Коммуну. Паш, будучи вызван 1 июня в Комитет общественного 
спасения, сказал там (согласно протоколу): «Вот уже два дня, 
как создан Революционный комитет в составе девяти граждан, им 
придали десятого члена». Два дня тому назад, значит ли это 30 
или 29 мая? Гара, правда, высказывается как будто более ясно22: 

«На следующий день (29 мая) между одиннадцатью и две
надцатью часами ночи мне сообщают, что в Епископстве сформи
ровалось собрание, что оно обсуждало меры, называемые им ме
рами общественного спасения, и что только что оно выбрало 10 ко
миссаров. Бегу в Комитет общественного спасения передать это 
сообщение и к мэру, чтобы расспросить его о характере и цели 
этого собрания. Мэр был в постели. Я попросил разбудить его 
и принять меня. Из каких людей состояло это собрание в Епис
копстве? Какая у них задача? Кто ее поставил перед ними? Что 
могли представлять собой эти люди, которые, становясь рядом 
с Национальным Конвентом и его комитетами, рядом с Исполни
тельным советом департамента, рядом с Коммуной и секциями, 
обсуждали средства общественного спасения? Все, что мэр мог 
ответить на эти вопросы, сводится к тому, что собрание в Епископ
стве состояло из членов корпуса выборщиков, членов патриотичес
ких обществ и комиссаров ряда секций. Но он заверил меня, при
чем тоном человека, который знает это достоверно, что это собрание, 
которое и его тревожит, само себя признало и объявило некомпе
тентным принимать какие-либо меры исполнительной власти, что 
оно считает себя лишь собранием граждан, совместно обсуждаю
щих общественные дела. Я обратил внимание мэра на то, что та
кое собрание требует тщательного надзора со стороны главных 
должностных лиц полиции и что ему следует осведомлять минист
ра внутренних дел обо всем, что там будет происходить, день за 
днем, час за часом. Мэр заверил меня в том, что это будет сдела
но, и я вернулся в Комитет общественного спасения, чтобы доло
жить об этой беседе». 

Прелестный допрос! Как будто Гара не знал уже в течение не
дель, что секции подготовляли революционное выступление! Когда 
слабость ума и воли пытаются прикрыть покровом раздумий и 
аналитических потуг, получается жалкое, комическое зрелище. 
Паш, когда его разбудил этот несчастный вопрошающий и сует
ливый философ, нашел его, наверно, в высшей степени смешным. 
Он отделался от него уклончивыми ответами. Сознательно ли об
манул он его, сказав, что собрание признало себя некомпетентным, 
тогда как секции, следуя призыву секции Сите, дали своим деле
гатам неограниченные полномочия? Или же он и сам еще не знал,~ 
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как далеко зашли в своей повстанческой смелости собравшиеся в 
Епископстве? 

Из слов Гара нельзя с уверенностью заключить, что Комиссию 
шести сменила новая Комиссия (из десяти или девяти членов). 
Осведомитель, информировавший Гара в тот вечер, вполне мог 
принять за вновь избранную комиссию ту же Комиссию шести, 
заговорившую столь повелительно властным тоном. Мне кажется 
странным, что столь обстоятельная запись, представленная в Ко
миссию двенадцати и цитированная Бергуэном, не упоминает о 
факте столь важном, каким явилось бы специальное избрание но
вой исполнительной комиссии. В этой записке так часто говорится 
о Комиссии шести, что трудно предположить, что ее замена про
шла бы незамеченной. 

Шмидт построил гипотезу довольно неправдоподобную и шат
кую: будто в тот вечер в Епископстве состоялись два различных 
собрания, одно — собрание делегатов без формальных полномочий, 
имевших обыкновение собираться в последние две-три недели; 
другое — собрание делегатов с неограниченными полномочиями, 
только что избранных секциями для организации восстания. Не 
так уж легко было установить непроницаемые перегородки. И 
весьма вероятно, что делегаты секций отнюдь не отказывались, 
после взаимной проверки своих полномочий и утверждения Ко
миссии шести, от участия в более широком собрании. Представ
ляется вероятным, что именно предварительное согласие и офи
циальная инвеститура, полученные от полномочных делегатов сек
ций, и придали Комиссии шести ту революционную уверенность, 
которую проявил Дюфурни, выступая от ее имени на пленарном 
заседании. Мишле считает, что избрание Комиссии девяти состоя
лось в ночь с 30 на 31 мая23. Все это довольно шатко. Всего прав
доподобнее, что к учрежденной 25 мая Комиссии шести присоеди
нился 29-го Добсан, освобожденный одновременно с Варле и Эбе-
ром. Он обладал большим престижем. Это он дал сигнал к сопро
тивлению. Он обладал всеми качествами, необходимыми для того, 
чтобы возглавить исполнительную комиссию. 

Собрание в Епископстве было очень заинтересовано в призна
нии его Якобинским клубом и Коммуной. Или, вернее, оно пыта
лось своей смелостью заставить все установленные власти, все 
организованные силы Революции признать его. В Якобинском 

22. G a r â t . Op. cit., p. 215. во введении к т. IX его «Réper-
23. С некоторой вероятностью. Раз- toire général...» (p. XXVI). Тюэте 

витие событий, даваемое Жоре- пишет: «Первый комитет, на-
сом, остается в данном вопросе званный Комитетом девяти, воз-
неясным. История событий ник в ночь с 30 на 31 мая» 
31 мая, 1-й 2 июня 1793 г. была (p. LIX). 
воссоздана А. Тюэте (A. Tuetey) 
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клубе Дюфурни, один из самых пламенных деятелей директории 
департамента, и Буассель, крайний маратист и даже коммунист, 
были связующим звеном между Обществом и Епископством24. 
Еще на заседании 27 мая Дюфурни сказал, обращаясь к якобин
цам25: «Я сообщил Обществу о том, что завтра в пять часов в 
Епископстве состоится собрание выборщиков и патриотов». 

Он старался придать таким образом собранию в Епископстве 
официальный характер и приучить якобинцев рассчитывать на 
это собрание для осуществления тех смелых выступлений, неиз
бежность которых все предчувствовали. В тот самый вечер 29-го, 
когда Гроц де Люзанн получил слово для того, чтобы сообщить 
какое-то свое наблюдение, предвещавшее крупный заговор, Буас
сель почти насильно прервал его26: 

«Клуб в Епископстве избрал комиссию для рассмотрения всех 
мер общественного спасения. Если находящийся на трибуне граж
данин желает предложить какие-либо меры, он может обратиться 
к этому комитету^. 

Тем самым Епископство неким образом присутствовало в этот 
вечер 29 мая в Якобинском клубе. 

Если Эбер, который был заключен и освобожден так же, как 
Варле, представлял последнего патриотам и старался пробудить к 
нему сочувствие, то отнюдь не только из чувства сентиментальной 
солидарности с товарищем по несчастью. Эбер, которому вовсе не 
хотелось быть вторично арестованным и который понимал, что если 
Комиссия двенадцати, которую однажды обуздали, опять перейдет 
в наступление, то на этот раз она дойдет до копца, хорошо знал, 
что самые мощные ресурсы борьбы и дерзания — у бешеных, и он 
связывал себя с ними, чтобы не погибнуть. Вот почему, выступая 
в Якобинском клубе в самый вечер 29 мая, он заявляет, как об 
этом свидетельствует не протокол, всегда осторожный, а запись, 
опубликованная Бергуэном 27: «Народ может и должен напасть на 
Комиссию двенадцати». Это было дыхание восстания, которое 
ощутил Робеспьер. Но, когда он втягивает в это дело Коммуну, 
когда он ей заявляет, что это ей надлежит действовать и бороться, 
не было ли это косвенным и чрезвычайно осторожным ответом на 
неистовства Эбера? Почему заместитель прокурора Коммуны при
ходит изливать зажигательные речи в Общество якобинцев, кото
рое не имеет полномочий защищать Париж, и почему он не берет 
на себя вместе с самой Коммуной, одним из главных членов кото
рой он является, решающей ответственности? 

Коммуна, казалось, не была расположена выступить в актив
ной роли и на первом плане. Она тоже ожидала революционной 
инициативы секций. С 29 мая Епископский дворец представляет 
собой подлинный центр революционного действия. Когда в соот
ветствии с принятым в Епископстве предложением депутация от 
Электорального клуба сразу же, во время того же заседания 
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29 мая, отправляется в Коммуну, чтобы предложить Совету «наз
начить временного командующего-патриота», Коммуна хорошо по
нимает, что, назначив таким образом начальника вооруженных 
сил Парижа, по требованию и внушению революционных секций, 
она совершит первое повстанческое действие. Она уклоняется, и 
председатель отвечает, что, «поскольку Конвент определил поря
док назначения главнокомандующего, остается лишь выразить 
пожелания на этот счет» 28. Это означало сказать Епископству: 
Коммуна не может открыто нарушать закон. Решайте сами, мы 
за вами последуем. Коммуна еще раз уклоняется, в тот же вечер 
29 мая, когда секция Гравилье просит ее присоединиться в связи 
с праздником тела господня к первым опытам резко антирелиги
озной политики, на почве которой вскоре развернется эбертизм29. 

«Секция Гравилье сообщает о постановлении, которым она 
предлагает священнику церкви св. Николая не производить крест
ного хода в своем районе. Совет переходит к очередным делам, 
мотивируя тем, что он не хочет вмешиваться в дела священников 
и что, если вспыхнут беспорядки, покарают тех, кто их вызвал». 
(Отчет, опубликованный в «Монитёр»; «Кроник» об этом случае 
не упоминает30.) 

Итак, в эту весеннюю ночь, когда революционеры задержи
ваются и в Епископстве, и у якобинцев, и в Коммуне, господ
ствует Епископство. Это оно внушает самые смелые шаги. И соз
дается впечатление, что оно подчеркивает бессилие и нерешитель
ность «установленных властей», чтобы иметь возможность совер
шенно свободно и со всей решительностью взять на себя первую 
роль, от которой официально уклонились администраторы. 

РОЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

Испугался ли Робеспьер этого верховенства бешеных, которые 
после победы стали бы хозяевами Революции, подобно тому как 
революционная Коммуна стала после 10 августа хозяйкой Пари
жа? Он ли, стремясь предотвратить опасное отстранение «установ
ленных властей», посоветовал департаментской директории выйти 

24. Буассель — адвокат, судья гра
жданского суда Парижского де
партамента, член Общества яко
бинцев. 

25. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 211. 

26. В u c h e z e t R о u x , t . X X V I I , 
p. 295. Никакого упоминания 
в сборнике Олара. Этого Гроца 
де Люзанна (Grotζ de Luzenne) 
мы не смогли идентифициро
вать. 

27. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
p. 212. Фразы, приведенной Бер-
гуэном, нет в сборнике А. Олара, 
который следует в изложении 
«Journal des Jacobins». О запи
сях, опубликованных Бергуэном, 
см. выше, с. 603, прим. 17. 

28. «Moniteur», XVI, 517. 
29. Эбертизм: будет точнее назвать 

его санкюлотизмом. 
30. «Moniteur», XVI, 517. 
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на сцену, чтобы объединить под своей властью все организован
ные силы Революции и свести к скромным размерам роль Епис
копства, где торжествовал Варле? Такова гипотеза Мишле, чей 
взгляд иногда столь глубоко проникает в смысл событий и в души 
людей31. Она совершенно противоположна концепции Мортимер-
Терно. В самом деле, последний считает, что между повстанчески
ми элементами Епископства и установленными властями Комму
ны и департамента существовало полное согласие и что они лишь 
разделили между собой роли32. Истина, мне кажется, состоит в 
том, что существовало одновременно и соперничество и согласие. 

Установленные власти (главным образом департаментские) и 
Епископство оспаривали друг у друга, и довольно резко, руковод
ство движением. Но они были готовы в случае надобности согла
совывать свои действия, и все эти, порою несогласные, силы дей
ствовали сообща. Департамент, чтобы не быть захлестнутым бе
шеными, постановил днем 30 мая пригласить все установленные 
власти и секции собраться 31 мая в девять часов утра в зале Яко
бинского клуба33. 

«Генеральный совет, заслушав генерального прокурора-синди
ка, постановляет, что все установленные власти департамента™ 
и секции Парижа будут приглашены принять участие, в лице 
своих комиссаров, в собрании, которое состоится в пятницу 
31-го числа сего месяца, точно в девять часов утра, в зале Обще
ства друзей Свободы и Равенства, заседающего у так называемых 
якобинцев, на улице Сент-Оноре, для обсуждения мер обществен
ного спасения, которые надлежит принять при настоящих обстоя
тельствах для сохранения свободы и равенства, которым угрожа
ют серьезные опасности, а также мер, необходимых для борьбы 
с клеветническими измышлениями, распространяемыми против 
граждан и установленных властей Парижского департамента в 
других департаментах, для выведения из заблуждения всех граж
дан, которые могли быть обмануты, дабы расстроить явный заго
вор, составленный с целью погубить Париж, восстановив против 
него все департаменты, и нанести таким образом удар по единству 
и неделимости Республики, которые он поклялся защищать от 
всех ее врагов; 

постановляет, следовательно, что генеральные советы дистрик
тов Сен-Дени и Бур-де-л'Эгалите, советы коммун этих двух дист
риктов и Генеральный совет Парижской коммуны приглашаются 
соответственно избрать из своей среды и послать на это собрание 
такое число комиссаров, какое они сочтут подобающим, что рав
ным образом всем 48 секциям предлагается избрать по два комис
сара от каждого из наблюдательных комитетов, принимая во вни
мание, что эти комитеты в силу характера своих функций и дове
рия, которым они пользуются, приобрели сведения и знания, ко
торые принесут пользу собравшимся комиссарам в ходе предстоя
щей дискуссии; 
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постановляет также, что комиссары, которые будут выбраны 
установленными властями и секциями, должны быть снабжены 
полномочиями, чтобы они могли быть допущены на собрание. 
Подписи: Николо, председатель; Рессон, генеральный секретарь» 35. 

Итак, Генеральный совет департамента решил отвести рево
люционное движение к якобинцам. Это означало поставить его 
неким образом под начало Робеспьера. 

Был ли Люлье робеспьеристом, как это утверждает Мишле? 
Действовал ли он по личным указаниям Робеспьера, когда созы
вал таким образом то, что можно называть легальными революци
онными силами? Думаю, что такое утверждение было бы весьма 
рискованным. Люлье был человеком действия36. Среди полицей
ских донесений, врученных Комиссии двенадцати, есть одно, в ко
тором отмечается его почти неистовая роль в секциях: 

«Вчера в секции Бон-Консей извергали всяческие мерзости 
против Конвента. Секция постановила, что не будет признавать 
законов Национального Конвента и будет признавать лишь при
казания муниципалитета, наконец, что она не пошлет своих про
токолов в Комиссию двенадцати. Заправила всего этого — Люлье 
(генеральный прокурор-синдик департамента)». 

Мне думается, что он занимал позицию между бешеными и 
Робеспьером. Вспомним, что именно Люлье убедил Коммуну по
требовать от Конвента введения максимума на зерпо, которого 
требовал Жак Ру и которого не хотели ни Коммуна, ни Робеспьер. 
Спустя несколько месяцев после этого Люлье оказался на какой-
то момент замешанным в делах Шабо37. А Шабо, как мы видели, 
начипая с марта пытался служить связующим звеном между яко-

31· M i c h è l e t. Histoire de la Ré- (1737—1810) — преподаватель 
volution française. Edition риторики в Тулузе, затем дирек-
G. Walter, t. I I , p. 515 («Депар- тор воспитательного дома в ГГа-
тамент, где Люлье, то есть Робес- риже, выборщик секции Круа-
пьер...»), р. 518 («Главный во- Руж, член директории Париж-
жак, прокурор-синдик Люлье, ского департамента в 1793 г. 
созвал 29-го числа членов де- Рессон (1759—?) — продавец 
партамента и, одержав верх бла- лимонада, выборщик секции Гре-
годаря своему влиянию, как че- нельского фонтана, генеральный 
ловек Робеспьера, над неприми- секретарь Парижского департа-
рнмостью Майяра...»). мента после 10 августа 1792 г. 

32. M. M о г t i m е г - Τ е г η а и х. 36. Люлье (1746—1794) — лиценци-
Ор. cit., t. VII, p. 309. ат права, в 1789 г. представлял 

33. «Таким образом, — поясняет в Коммуне дистрикт Сен-Жак-
М. Мортимер-Терно,— цель была л'Опиталь, председатель Комму-
та же, но состав собрания и вы- ны 10 августа, генеральный про
бор места были различны». курор-синдик Парижского де-

34. То есть включая установленные партамента. 
власти дистриктов Сен-Дени и 37. Люлье должен был быть привле-
Бург-де-л'Эгалите (ранее диет- чен по процессу Дантона; оправ-
рикт Королевы). данный, он был оставлен в тюрь-

35. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . ме как подозрительный. 
Op. cit., t. VII, p . 310. Николо 
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бинцами и бешеными. На заседании 30 мая Ланжюинэ обличал 
его как соучастника Варле в каком-то проекте заговора38. К тому 
времени, по-видимому, и относится начало его отношений с 
Люлье. Поэтому я склонен думать, что последний искал некий 
средний путь между неосторожными, по его мнению, и крайними 
действиями бешеных, объединившихся в Епископстве, и тактикой 
выжидания, которой придерживались Коммуна и якобинцы. Прав
да, Робеспьер в это время тоже как будто ищет некий средний 
путь. Этим объясняется его кратковременная встреча с Люлье. 
Инициатива последнего была по душе и Коммуне, избавляя ее 
от необходимости самой проявлять страшные инициативы, а разо
сланное департаментом приглашение на 31 мая давало ей удоб
ный предлог для сдерживания нетерпения [комитета] Епископства, 
желавшего выступить немедленно. Ясно, что ни Конвент, ни Ком
муна, ни якобинцы не обладали силой порыва. 

30 МАЯ В КОНВЕНТЕ 

30 мая заседание Конвента было, можно сказать, бесплодным. 
Это был день выжидания, когда нетиционеры секций повторяли 
свои обычные требования, направленные против Комиссии две
надцати, но не приводили с собой народные силы, а Конвент, уста
лый и как будто равнодушный, оставался бесстрастным39. 

Ланжюинэ выступил с резким разоблачением «заговора в 
Епископстве» 40: 

«Одно из тех мест, где сейчас плетутся заговоры, — это Епис
копство. Там собираются выборщики, незаконно назначенные 
10 августа минувшего года, самые дерзкие заправилы Якобинско
го клуба и секций, граждане, наиболее способные содействовать 
всяким ужасам, люди, которых проще простого ввести в заблужде
ние. Это собрание образовало исполнительный комитет, диктатор
ский комитет. Послушайте, что сказал совсем недавно Гассен-
фрац в присутствии тысяч граждан41: 

„Вспомните 10 августа. До этого дня разные были мнения о 
Республике. Но едва вы нанесли решающий удар, все умолкли. 
Пришло время нанести новые удары. Не опасайтесь ничего со 
стороны департаментов. Я их объездил, я их все знаю: немного 
террора и просвещения, и мы настроим умы на свой лад. Отдален
ные департаменты следуют импульсу, который дает им Париж. 
Из окружающих нас департаментов многие нам преданны. Вер
саль, например, готов прийти нам на помощь; при первом выстре
ле пушки, подающей сигнал «тревога», к нам придет из Версаля 
грозная армия, и мы обрушимся на эгоистов, т. е. на богатых. Да, 
восстание становится здесь нашим долгом, восстание против раз
вращенного большинства Конвента"». 
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Это большинство ропотом выразило свой протест против на
сильственных речей Гассенфраца, воспроизведенных и, быть мо
жет, преувеличенных Ланжюинэ. Но оно уже не обладало насту
пательной силой. Оно выжидало. 

Несомненно, чтобы ответить Ланжюинэ и успокоить собствен
ников, без которых нельзя было рассчитывать на широкое движе
ние в Париже, Гассенфрац выступил вечером в Якобинском клу
бе с речью, в которой подчеркивал необходимость охраны собст
венности. Напомнив, что первой заботой революционных секций 
было поклясться в уважении к ней, он приобщает якобинцев к 
этой клятве42: 

«Важно, чтобы граждане прежде всего позаботились о том, что
бы успокоить людей относительно сохранения собственности. Не
годяи напечатали и глубоко в том убеждены, что малейшее нару
шение права собственности физически невозможно; и, однако, они 
продолжают притворяться, будто опасаются такого ограбления, 
лишь для того, чтобы возводить клевету на патриотов. 

Рабо сказал: „Если будет грабеж, то начнут с движимой соб
ственности44. Но ведь есть 160 тыс. людей оседлых, которые воору
жены и способны дать отпор грабителям. Ясно, что посягать на 
имущества абсолютно невозможно. Стало быть, когда стараются 
создать тревожные настроения и делают вид, что испытывают их, 
то это делается для того, чтобы расколоть патриотов и вызвать 
контрреволюцию. Необходимо сделать так, чтобы вся Республика 
знала, что имущества находятся под охраной санкюлотов, и я 
предлагаю всем членам этого Общества принять здесь обязатель
ство скорее погибнуть, чем допустить посягательство на собствен
ность». :j 

Все якобинцы встают и единодушно приносят эту клятву. 
«Я предлагаю, — продолжает Гассенфрац, — чтобы этот высо

кий патриотический порыв нашел отражение в протоколе заседа
ния, чтобы это было напечатано во всех газетах и опубликовано 
по всей Республике». 

И в заключение он сказал: «Я сейчас доложил о мерах, при
нятых большинством парижских секций. Они запяты тем, что ка
рают изменников. Я возвращаюсь на свой пост». 

38. «Moniteur», XVI, 521; «Archives 40. «Moniteur», XVI, 521; «Archives 
parlementaires», LXV, 629. parlementaires», LXV, 629. 

39. «Moniteur», XVI, 522; «Archives 41. О Гассенфраце см. выше, с. 593, 
parlementaires», LXV, 630. Речь прим. 74. 
идет оТдепутации от 27 секций, 42. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
оратором которой выступил Рус- р. 214. 
селен, друг Дантона, из секции 
Единства. 
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Он шел в Епископство43. Таким образом он дал знать якобин
цам, что отныне действующая Революция пребывает в Епис
копстве. 

МАРАТ В ЕПИСКОПСТВЕ 

В тот день Марат произнес лишь два слова в Конвенте44, а у 
якобинцев он не появлялся. Со свойственным ему непосредствен
ным и проницательным революционным инстинктом он отпра
вился прямо в Епископство. И в речи, которую Эскирос восстано
вил по запискам, переданным ему сестрой Марата45, Друг народа 
вкратце изложил, не без важности и некоторого высокомерия, 
свои обвинения против Жиронды. Его главный упрек заключался 
в том, что своей угодливостью перед генералами она парализовала 
или подорвала дело национальной обороны. И он призывал народ 
подняться, наконец, окружить Конвент с оружием в руках и по
требовать выдачи наиболее скомпрометированных жирондистов. 
Он отнюдь не призывал к избиениям. Он хотел передать Жиронду 
в руки революционного правосудия. С тех пор как ветер стал при
обретать ураганную силу, он постоянно выступал против Жирон
ды, по крайней мере тогда, когда его уже подорванные силы поз
воляли ему писать. Он выдвинул обвинения против Петиона. Он 
с большой силой обличал аристократов секций, которые однажды 
его оскорбили. Он расширил, и намного, список двадцати двух 
и требовал принятия суровых мер в отношении почти восьмидеся
ти депутатов-жирондистов. Но ни в одной из его статей того вре
мени нет призыва к пролитию крови46. Он избегает всяких при
зывов к насильственным действиям, к убийствам, столь частых на 
столбцах «Пер Дюшен». Он не осуждает сентябрьские избиения, 
которые он называет «народными казнями», но, полемизируя с 
Петионом, охотно клеймившим сентябрьских убийц, он не отве
чает ему восхвалением избиений. Он только отмечает, что тот мог 
бы, в своем качестве мэра, воспрепятствовать этим избиениям 
и что он этого не сделал. Было ясно, что он не хочет их повторе
ния, что он сознает, что истребить жирондистов — значит вызвать 
волнения по всей Франции. Одно время могло казаться, что, по
добно Робеспьеру, он рассчитывал на то, что ныне мы назвали 
бы чисто парламентской акцией, и придавал очень важное зна
чение тому, чтобы поименное голосование было включено в регла
мент Конвента. 

У него, мне кажется, не было большой симпатии к Эберу, ко
торого он презирал за его невежество и грубость47. Он резко про
тестует против действий Коммиссии двенадцати, которая хочет 
бросить в темницы «самых горячих патриотов», но только мимо
ходом упоминает об Эбере. 

«Гара, — говорит он, — обращает внимание на несправедли
вость заключепия в тюрьму заместителя прокурора Коммуны, осу-
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ществленного в качестве меры государственной безопасности, но 
в действительности являющегося исключительно актом подлой 
мести со стороны членов Комиссии, которых «Пер Дюшен» забав
но изобразил государственными инквизиторами». 

Если верить более позднему свидетельству «Подневной записи», 
опубликованной Добаном48, то Марат черпал свои сведения о гене
ралах и об армиях из военного министерства, где преобладали 
друзья Эбера, и в частности Венсан49. Но с этой группировкой он 
был связан не более, чем с любой другой. И издали, в глазах на
ших революционных армий, он начинал представляться великим 
поборником справедливости, выступавшим, если это необходимо, 
даже против самого Бушота и его сотрудников. К нему обращает
ся Лазар Гош (письмо от 12 мая, которое Марат публикует 
16 мая) с жалобой на то, что офицеры — подлинные республикан
цы, хорошо знающие свое дело, заменяются интриганами50: 

«Верно ли, Друг народа, что недавно полученные нами уроки 
могут пойти нам на пользу и что впредь мы будем определять 
наши действия с учетом прошлого? Если верно, то мы не увидим 
более на командных должностях предателей, плутов и интрига
нов. Нашими армиями не будут больше командовать люди трусли
вые, невежественные, алчные, пьяницы и совершенно непригод
ные для такого дела. Наши начальники будут знать свои обязан
ности, они дадут себе труд встречаться со своими солдатами и 

44. 

45. 

3. Генеральный совет Парижской 
коммуны направил Гассенфраца 
в Центральный революционный 
комитет департамента. Он пред
ставлял секцию Предместья Мон
мартр. 
«Moniteur», XVI, 522; «Archives 
parlementaires», LXV, 630. «Это 
два аристократа»— по поводу 
двух посланцев из Руана. 
A. E s q u i r o s . Histoire des 
Montagnards. Paris, 1847, t. II , 
p. 350. 

46. См.: «Le Publiciste de la Répu
blique française», 26 mai 1793 
(«Les battus payant d'amende...»), 
29 mai («Les oppresseurs pris à 
leur piège...»). 

47. Явно предвзятое мнение. Эбер 
не был ни невеждой, ни грубым 
человеком, это был остроумный 
и образованный человек; язык 
папаши Дюшена не должен вво
дить нас в заблуждение. 

48. «Les souvenirs de l'histoire ou le 
Diurnal de la Révolution de 
France...» par Cl.-Fr. B e a u -
l i e u . Paris, 1797, 2 vol. Добан 

(1820—1876) — преподаватель 
истории, в дальнейшем храни
тель в Национальной библиоте
ке, автор многочисленных тру
дов, посвященных Французской 
революции. 

49. Канцелярии военного министер
ства были одной из цитаделей 
решительных патриотов. 17 ап
реля 1793 г. Бушот назначил 
Венсана, влиятельного члена 
Клуба кордельеров, генераль
ным секретарем министерства. 
И тот принялся заполнять кан
целярии ревностными активиста
ми. 

50. «Le Publiciste de la Révolution 
française», 16 mai 1793. «Пере
чень самых дурных людей, по
ставленных во главе наших ар
мий». Гош, адъютант генерала 
Ле Венера, был послан в Париж 
для разъяснения общего поло
жения после измены Дюмурье 
(апрель — май 1793 г.); 15 мая 
он был назначен подполковни
ком, командиром батальона в Се
верной армии. 
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окружат себя сведущими людьми; тогда наше отечество сможет 
внушить уважение к себе и будет пользоваться безграничной сво
бодой и бесценным счастьем. 

Но счастье и сама свобода будут постоянно убегать от нас, 
если Исполнительный совет будет по-прежнему назначать на ва
кантные должности случайных людей и если предпочтение будет 
постоянно отдаваться интриганам. Неподкупный защитник свя
щенных прав народа, ныне толпа интриганов и скрытых поборни
ков старого порядка осаждает кабинет министра, и своей назой
ливостью эти подлые и пресмыкающиеся существа добиваются 
должностей... Прощайте, примите мой братский поцелуй. 

Л. Гош, 
улица Шерш-Мидди, № 294» 

Этот братский революционный поцелуй молодого Гоша, чье 
честолюбие было столь благородно, ставил Марата выше всяких 
группировок. Идя прямо в Епископство, где бешеные были влия
тельны, он не отказывался полностью от недоверия к ним, он 
продолжал ненавидеть и презирать Фурнье-Американца51. Но в 
час, когда Революции нужны были все силы народа, он не хотел 
связывать себя какими бы то ни было предубеждениями и в своей 
газете признавал, что был неправильно осведомлен о Ландрене, 
которого неистово обвинял как аристократа в связи с мартовски
ми событиями. Он ставил себе целью объединить и воодушевить 
все силы и дисциплинировать движение. Пусть никто не поднимет 
руку на Жиронду, но преступные депутаты должны быть, под 
давлением народа, окружившего Конвент, преданы суду Револю
ционного трибунала. Таков был лозунг, выдвинутый Маратом ве
чером 30 мая перед революционерами, собравшимися в Епис
копстве. 

Марату устроили овацию52, и делегаты постановили утром 
бить в набат, чтобы привести Париж в движение. 

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ 

Не было никакой организованной силы, которая старалась бы 
предотвратить восстание. Комитет общественного спасения нахо
дился в состоянии растерянности. Дантон, обладавший там боль
шим влиянием, несомненно, еще 30 мая принял решение отно
сительно восстания, предусмотренного на следующий день. Он 
понял, что надо кончать, и со всей присущей ему энергией и спо
собностью быстро принимать решения приложил все силы к тому, 
чтобы не допустить столкновения между Комитетом общественно
го спасения и революционным народом. 

Комитет общественного спасения не мог официально поддер
живать восстание. Он не мог также и бороться с ним, ибо это 
значило бы лить воду на мельницу Жиронды, компрометируя в ее 
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интересах тех самых людей, советы и содействие которых она 
грубо отвергла. В этих условиях Комитету общественного спасе
ния оставалась лишь одна возможная тактика — делать вид, что· 
он ничего не знает. Барер рассказывает в своих мемуарах53: 

«После 31 мая, но уже слишком поздно, я узнал, что Дантон 
и Лакруа, хотя они были членами Комитета общественного спа
сения, стояли во главе этого движения, которое приписывали Па
рижской коммуне. На письменном столе Комитета накануне ком
мунального восстания они написали ту петицию, которую затем 
передали прокурору Коммуны, имевшему смелость прийти 31 мая, 
чтобы зачитать ее у барьера Конвента, между тем как командир 
Анрио встал во главе вооруженных сил и сорока восьми пушек 
парижских секций. На этом заседании депутаты словно оцепене
ли, они потеряли дар речи. Вся партия левой была в курсе дела. 
Один только Комитет общественного спасения не знал, куда хо
тели нас повести». 

Действительно ли Дантон играл ту четкую роль, которую при
писывает ему Барер? Действительно ли он написал своей рукой 
на столе Комитета общественного спасения ту петицию, которую 
на следующий день Коммуне предстояло зачитать? Если он дей
ствительно это сделал, то, конечно, для того, чтобы эта петиция 
не вышла за пределы, согласованные между Коммуной и им. Но 
можно ли полагаться, даже в отношении этой детали, только на 
свидетельство Барера, который так странно путает в этой части 
своих мемуаров события 31 мая и 2 июня? Несомненно одно: 
Дантон был осведомлен о том, что готовится движение, и он ма
неврировал таким образом, чтобы ни Конвент, ни Комитет обще
ственного спасения не затягивали своих заседаний в ночь с 30 на 
31 мая. Он хотел, чтобы это время можно было полностью исполь
зовать для подготовки восстания. То, что рассказывает Гара, не 
оставляет на этот счет никаких сомнений54: 

«В четверг 30 мая один гражданин написал мне, что с трибуны 
его секции было сказано, что только что в Епископстве было окон
чательно решено, что в эту ночь будут закрыты заставы, ударят 
в набат и будет сделан выстрел из сигнальной пушки. Прочитав 
эту записку, я тотчас же отправился, чтобы прочесть ее в Коми
тете общественного спасения, и сообщил там, что собираюсь пойти 
в Национальный Конвент, который заседал, чтобы и там зачитать 
ее. Лакруа иг Эра, ни на минуту не покидавший в тот вечер Ко
митет общественного спасения, где обычно он не был столь усид
чивым, берет слово. Он утверждает, что записки, доносящей о том, 
что болтали с трибуны какой-то секции, недостаточно для того, 
чтобы поднимать тревогу в Национальном Конвенте, что необхо
димо прежде всего проверить факты и вызвать в Комитет общест-

51. См. выше, с. 333, прим. 36. 53. B a r è r e . Mémoires, t. И, p. 91 -
52. Α. Ε s qu i го s. Op. cit., p. 353. 54. G a r â t . Op. cit., p. 221. 



€18 Глава X. Революция 31 мая — 2 июня 1793 г 

венного спасения установленные власти, отвечающие за общест
венную безопасность, департаментские власти и мэра. Комитет 
присоединяется к этому мнению. [Барер в своих мемуарах тща
тельно избегает упоминания об этом сообщении Гара; он тща
тельно воздерживается от признания, что не настаивал в Комите
те общественного спасения на том, чтобы Конвент был немедленно 
предупрежден и мог бы объявить свои заседания непрерывными]; 
сам он вызывает запиской генерального прокурора-синдика, а я 
отправляюсь в Коммуну искать мэра. 

Как раз в это время он туда прибыл. Он поднимался по боль
шой лестнице в сопровождении 10 или 12 человек, в жилетах ко
торых торчало столько пистолетов, сколько в них было карманов. 

Мэр склоняется к моему уху и шепчет слова, которые настоль
ко поразили меня, что я их запомнил: „Я тщетно выступал про
тив, я не мог им помешать. Они только что приняли постановле
ние, что Парижская коммуна и департамент, ими представляемые, 
находятся в состоянии восстания". Я ответил ему: „Комитет об
щественного спасения вызывает вас к себе, и я вас жду". Он вхо
дит в зал заседаний Генерального совета. Там он объявляет то, о 
чем только что мне сообщил, и заявляет еще более определенно, 
что восстание было объявлено вопреки высказанному им мнению 
и несмотря на все его усилия воспротивиться этому. Я слышу ап
лодисменты, сотрясающие зал, крики, трепет ликования. Мне ка
жется, что я в Тавриде. 

Закончив свою речь, мэр тотчас же садится, один, в мой 
экипаж. 

В дороге я не перестаю рисовать ему страшные картины бед
ствий, которые сулит нам эта новость, я обращаю его внимание 
особенно на то, что в то время, когда мы находимся в состоянии 
войны со всей Европой, столь великое потрясение в городе, где 
сосредоточены все государственные учреждения, может подорвать 
снабжение флотов и армий всем необходимым. Среди других, 
столь же мрачных предзнаменований это тревожило меня больше 
всего, ибо в этом должно было усматривать план лиги тиранов 
и рабов Европы. Высказывая те же опасения и ту же скорбь, мэр 
сожалел, и я сожалел вместе с ним, об этих ужасных раздорах, 
порождаемых страстями, которые одни сделали возможными столь 
великие посягательства... 

[Ах, как сожалел Гара во время этой ночной поездки в своем 
казенном экипаже по погруженному в сон Парижу!] 

...И вот мы приезжаем в Комитет общественного спасения. 
Генеральный прокурор-синдик департамента, Люлье, и два 

члена директории уже были там. Из их признаний или, вернее, 
заявлений совершенно недвусмысленно вытекало, что Парижский 
департамент в силу своего одобрения и своих обязательств уже 
пребывает в том состоянии, которое он называет состоянием вос
стания. 



Ночь с 30 на 31 мая в Коммуне 619 

Паш говорил далеко не так, как Люлье. Он излагал факты, не 
одобряя и не порицая, без подавленности, но и без увлечения, 
серьезно и с печалью. 

В ходе обсуждений я встал и заявил, что хочу пойти доложить 
обо всем Конвенту. Лакруа возразил мне: „Вы не член Комитета 
общественного спасения, а в данных обстоятельствах именно ему 
в лице одного из его членов надлежит докладывать". Ему это 
поручают, и через полчаса он возвращается и заявляет, что не 
мог доложить, так как заседание уже было закрыто, когда он туда 
явился. 

Члены департамента и мэр неоднократно повторяют в Комите
те общественного спасения заверения в том, что, пока они на 
своих постах, никаких насилий не будет учинено в ходе этого вос
стания. Там я впервые услышал из уст Люлье выражение «мо
ральное восстание», которое на следующий день было написано 
на некоторых из их флажков55-56. И это Люлье морально вос
ставал против Верньо и против Кондорсе!» 

Итак, Комитет общественного спасения был предупрежден. 
Но он предпочел не упорствовать. В протоколе этого заседания 
записано, что не лишено известного комизма: «Совет разошелся 
лишь утром, после того как убедился, что в Париже спокойно» 57. 

Поскольку восстание еще не пробудилось, Комитет обществен
ного спасения поступил так же, как Конвент: он отправился 
спать, и Дантон потушил свечку. 

НОЧЬ С 30 НА 31 МАЯ В КОММУНЕ 

Коммуна — та не спала. Она ожидала решений в Епископском 
дворце. Можно восстановить события ночи с 30 на 31 мая, допол
няя отчет «Монитёр» отчетом «Кроник» 58. Когда, открывая свое 
заседание утром, часов в восемь или девять, Совет Коммуны вы
брал комиссаров, уполномоченных представлять его утром сле
дующего дня на объединенном собрании представителей властей, 
которое созвал Люлье, Шометт сообщил, «что в Епископстве су
ществует собрание, в котором царит большое возбуждение и ко
торое способно встревожить граждан. Дабы лишить злонамерен
ных людей всякого повода клеветы [на Коммуну], Генеральный 

55-56. 
«Моральному восстанию», как 
его понимали Робеспьер и яко
бинцы, Мишле противопоставляет 
«насильственное восстание»—вос
стание, организованное в Епи
скопстве. (M i с h е 1 е t. Histoire 
de la Révolution française. Édi

tion G. Walter, t. II , p. 518.) 
См. ниже. 

57. A. A u 1 a г d. Actes .du Comité 
de salut public, t. IV, p. 379, 
вечернее заседание 30 мая 1793 г. 

58. «Moniteur», XVI, 517; «Chronique 
de Paris», № 152, 1er juin 1793, 
p. 2. 
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совет постановляет немедля направить четырех своих членов к 
месту этого собрания, чтобы узнать о его действиях и немедленно 
сообщить о них на этом же заседании». 

Но, по-видимому, Совет получил новые, еще более тревожные 
сведения, ибо мэр решил сам отправиться, в сопровождении шести 
комиссаров, на собрание в Епископстве. Был такой момент, когда 
Совет Коммуны надеялся, что постановления департамента будет 
достаточно для революционных делегатов, и он послал им его в 
надежде, «что оно всех удовлетворит». 

Но непохоже было на то, чтобы это сообщение могло убедить 
повстанческие силы подчиниться руководству установленных вла
стей. Поэтому Паш решил непосредственно ознакомиться с на
строением умов и предпринять последнюю попытку в интересах 
того, что можно было бы назвать повстанческой законностью. 

Во время его отсутствия «один из членов предлагает, чтобы 
Генеральный совет поклялся быть верным принципам Республики 
и защищать собственность». Имело ли это целью прикрыть под
готовлявшееся восстание плащом законности? Или, наоборот, име
лось в виду сделать предупреждение революционерам Епископ
ства? Трудно в этом разобраться. Но что верно, это то, что Совет 
Коммуны был не в состоянии принимать четкие решения, он как 
бы находился под властью мыслей соседнего собрания, и он вы
жидал: «Дискуссия открывается, и Совет не принимает никакого 
решения». 

В Епископстве Паш столкнулся с бесповоротно принятыми ре
шениями, и ему осталось только принять их к сведению. Он 
быстро убедился в том, что всякая настойчивость была бы тщет
ной, ибо еще до десяти часов вернулся обратно в Коммуну. Здесь 
его дожидался Гара, чтобы увезти его в Комитет общественного 
спасения. Паш, оставив Гара в передней и войдя в Совет, «докла
дывает, что ему были зачитаны постановления, принятые в том 
собрании. Первое заключается в возобновлении клятвы уважать 
собственность. Вторым постановлением оно объявляет себя в со
стоянии восстания; оно полагает необходимой мерой закрытие 
застав. Мэр и его коллеги разъясняли этому собранию, сколь 
опасно и в то же время недостаточно такое закрытие, и доказали 
ему, что восстание законно только тогда, когда оно необходимо, 
что в нем нет необходимости, что частичные мероприятия опасны. 
Он призывал собрание не настаивать на этих двух моментах его 
второго постановления и предложил ему отсрочить, хотя бы до 
заседания, которое должно состояться завтра в Якобинском клу
бе, осуществление этих крайних мер, которые ввиду их важности 
требуют длительного обдумывания. Собрание, добавил он, упорст
вует в проведении своих постановлений, и я счел долгом вернуть
ся на свой пост». 

Все ясно: еще в десять часов вечера Епископство взяло на 
себя инициативу завтрашнего восстания. Бедный Гара тужится, 
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чтобы убедить нас в почти полной гармонии между ним и Пашем. 
Если сама Коммуна осуждала восстание и вместе с тем была не 
в силах воспрепятствовать ему, то кто может осудить министра, 
располагавшего гораздо меньшими средствами воздействия, чем 
Коммуна, за то, что он не мог овладеть ходом событий? 

«Паш сожалел, и я сожалел вместе с ним!» 

Похоже на то, что было некое общее сожаление, некая груст
ная симфония, в которой министерское стенание перекликалось 
со стенанием муниципальным. Есть, однако, различие нюансов. 
Паш говорил очень мало, а Гара болтал не умолкая, Паш знал, 
чего хотел, а Гара не знал. Паш принял определенное решение по 
главному вопросу — о необходимости устранения Жиронды. Он 
расходился с Епископством в вопросе выбора средств и времени. 
Он, вероятно, предпочел бы, чтобы вовлечение народа было более 
общим и более широким. Он желал бы, чтобы действиями руково
дили установленные власти Парижа. Он опасался того, что незна
чительное экзальтированное меньшинство Епископства захочет 
восполнить насильственными, быть может, даже кровавыми дейст
виями нехватку великих народных сил, которые, казалось, еще не
достаточно пришли в движение. И это опасение и придавало Па
шу ту молчаливую и несколько печальную серьезность, в которой 
Гара виделось отражение его собственной скорби, болтливой и 
беспомощной. 

Но если у Паша были тревоги, то по крайней мере у него 
была решимость действовать, даже вместе с Епископством, если 
понадобится. И, выступая перед Комитетом общественного спа
сения, он не произнес ни одного слова порицания. 

Он, таким образом, сохранял за собой возможность вступить 
в движение, когда пробьет решающий час. И он успокаивал себя 
тем, что если завтрашний день и может таить в себе немало при
скорбных тайн и кровавых неожиданностей, то, во всяком случае, 
намерения руководителей, их план имеют в виду воздержание от 
всяких насилий над людьми. Очевидно, Робеспьер, Дантон и сам 
Марат, прежде чем дать согласие на это движение, получили заве
рения в этом, и выражение «моральное восстание», которое упо
требил как раз в эту ночь Люлье в Комитете общественного спа
сения, выражало мысль не только установленных властей и про
курора-синдика, но также и собрания в Епископстве59. Бешеные, 
по крайней мере некоторые из них, хотели бы немедленной казни, 
«народной казни» жирондистов. Когда 1 июня Варле жалуется 
в Коммуне на то, что Паш не был подвергнут домашнему аресту 
на 24 часа (как это было сделано с Петионом 10 августа), когда 

59. Это не точка зрения Мишле; см. выше, прим. 55—56. 
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он заявляет, «что, будучи облечен законной властью, он может 
оказаться вредным для дела Революции» 60, то он хочет открыть 
шлюзы для насилий бешеных. Все же он не решается открыто 
предложить убивать жирондистов. И несомненно, было заключе
но некое предварительное соглашение о том, чтобы в эти револю
ционные дни не было кровопролития. 

Впоследствии, на заседании Клуба кордельеров 27 июня, лио-
нец Леклерк61 обвинял Дантона и дантонистов в том, что они 
выступали 31 мая против проведения энергичных мер: «Я пред
лагаю исключить Лежандра из списка кордельеров. Не он ли 
сорвал те мудрые меры, которые мы столько раз принимали для 
истребления наших врагов? Это он вместе с Дантоном своим пре
ступным сопротивлением довели нас до модерантизма во время со
бытий 31 мая. Это Лежандр и Дантон воспротивились революци
онным мерам, которые мы приняли бы в те знаменательные дниг 
чтобы раздавить всех парижских аристократов. Это Лежандр свя
зал нам руки. Это он выступает ныне против наших принципов. 
Я требую, чтобы без всякой дискуссии общество изгнало его из 
своей среды». 

Можно не сомневаться, что Дантон, знавший, судя по предло
жению полицейских Марино и Мишеля, до чего могут дойти не
которые умы, обещал свое столь полезное содействие лишь при 
условии, что [собрание в] Епископстве откажется от всякой поли
тики избиений. И бешеные, которые хотели покончить с против
никами повторением сентябрьских событий, с трудом сдерживали 
свое нетерпение. Я нахожу в полицейском донесении о заседании 
в Клубе кордельеров 12 марта 1794 г. (опубликованном Шмид
том) 62 очень ясный намек на шаги, предпринятые Шабо в конце 
мая — начале июня для того, чтобы воспрепятствовать истребле
нию жирондистов: 

«Маньен, или Монен63, попросил слова, чтобы рассказать о 
том, что в Национальном Конвенте существует некая группа. Он 
сказал, что эта группа существовала еще до 31 мая. В доказатель
ство этого он сослался на шаги, которые Шабо и Леонар Бурдон 
предприняли перед Центральным комитетом, только что захва
тившим власть и руководившим восстанием. В качестве свидетеля 
оратор указал на одного члена этого Комитета, присутствовавшего 
на заседании. Этот член сказал, что Шабо и Леонар Бурдон дей
ствительно приходили в Комитет; что они хотели осведомиться 
о мотивах действий Комитета; что они угрожали Парижу местью 
со стороны департаментов, если посмеют поднять руку хоть на 
одного депутата; что они сказали, что главари депутатов, которых 
рассматривали как врагов государства, уже подали в отставку; 
что они, следовательно, уже якобы не опасны и что восстание 
становится бесполезным... 
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Эбер, видевший Шабо и Леонара Бурдона, когда они прихо
дили в Центральный комитет, подтвердил правильность этого рас
сказа. Он сказал, что пора наконец разорвать завесу, что кто-то· 
хотел привлечь к суду патриотов, которые тогда спасли Республи
ку, что надо вернуться к событиям того времени». 

Конечно, нельзя полностью полагаться на полицейское доне
сение. Особенно в те мартовские дни 1794 г., когда эбертисты, 
защищаясь от нападок со стороны дантонистов, старались дока
зать, что они одни энергично боролись за Революцию. Возможно, 
что Эбер и его друзья преувеличивали умеренность, проявленную-
Шабо 31 мая. Однако я полагаю, что Шабо после собраний в кафе 
Корацца притязал, как мы уже видели, на роль посредника меж
ду якобинцами и бешеными и старался отвлечь последних от вся
ких кровавых затей. И меня бы не удивило, если бы Шабо дей
ствовал в этом духе, следуя указаниям Дантона. К тому же сам 
Эбер был в то время сторонником «морального восстания». Это 
он, выступая 1 июня в Коммуне, опровергнет утверждения Вар-
ле64. Мэр Парижа был вправе накануне великого кризиса на
деяться на то, что движение не перейдет границы, начертанные 
Робеспьером, и что оно не будет скомпрометировано актами наси
лия, которые огорчили бы человечество и вызвали бы в департа
ментах неумолимый гнев против парижской Революции. Поэтому 
он решил следовать за [комитетом, заседавшим в] Епископстве, 
или по меньшей мере не мешать ему. Муниципалитет ждал лишь 
предлога, чтобы отречься от власти, как бы на законном основа
нии, в пользу Революционного комитета. Если большинство сек
ций выскажется в пользу последнего, разве не станет он тогда, в 
силу принципа народного суверенитета, законной властью? В са
мом начале движение секций было чересчур ограниченным, черес
чур частичным, чтобы Коммуна могла перед ним отступить. 

«Секция Люксембургского дворца сообщает Совету (очевидно, 
около полуночи), что она распорядилась закрыть заставы в своем 
округе и что общее собрание объявило себя в состоянии священно
го непрерывного восстания». Председатель отвечает, что, посколь
ку это восстание только частичное, оно не может быть ни священ
ным, ни одобренным Советом65. 

Депутация от граждан Епископства прибывает в Коммуну, 
«они сообщают о решении, которым, объявляя себя облеченными 
неограниченными полномочиями от секций, они провозглашают 

60. «Moniteur», XVI, 542. нокомандующего парижской на-
61. Речь идет о Леклерке из Оза, циональной гвардии. 

одном из «бешеных». 64. «Moniteur», XVI, 542. «Эбер опро-
62. А. S c h m i d t . Op. cit., t. I, вергает утверждения оппонента; 

р. 146, донесение Бушезеша; он изображает события 31 мая 
Р. С а г о п. Paris pendant la как одни из самых прекрасных 
Terreur, t. V, p. 245. в глазах республиканцев». 

63. Монен — адъютант Анрио, глав- 65. «Moniteur», XVI, 517. 
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город Париж в состоянии восстания против клик аристократов 
и угнетателей свободы, и в качестве первой меры постановляют 
закрыть заставы» 66. 

Коммуна все еще колебалась, ибо, кто знает, действительно ли 
за этими делегатами стоят секции? Кто знает, поддержат ли их 
и перейдет ли Епископство от слов к делу? Поэтому «Совет по
становляет перейти к очередным делам в ожидании того, когда 
станет известной воля секций». Еще не отрекаясь от своей власти, 
Коммуна уже рассматривала себя лишь как временную власть, 
относительно которой народ должен, несомненно, высказаться. 

Но вот в три часа утра, еще до первых проблесков зари, Па
риж пробужден и приведен в движение набатом с колоколен собо
ра Парижской богоматери, в который ударила Революция67. Верно 
ли, что первым потянул веревку Марат, как утверждает Альфонс 
Эскирос в рассказе, более романтическом, нежели достоверном68? 

«Марат находился в ратуше. Снедаемый нетерпением и трево
гой, он пробегал глазами по спящим набережным, кровь кипела в 
его жилах, он постукивал ногой по земле, бешенство и отчаяние 
ожидания доводили его до исступления, как вдруг ему пришло 
в голову подняться к башенным часам. В то время в Ратуше были 
башенные часы, колокол, по которому молот отбивал время. Коло
кол был тяжелый, а Марат слаб, но бешенство придало ему силы 
сверхъестественные. Он хватает цепь, служившую для того, чтобы 
бить в набат, он прилипает к ней, вцепляется в нее, зажимает ее 
между коленей, вонзается в нее зубами и, кипя бешенством, на
чинает раскачиваться на конце этой цепи. Глядя на этого малень
кого причудливого человечка, ожесточенно мечущегося на башне, 
можно было принять его за одного из тех гномов, которые, как 
думали в средние века, подвешивались ночью к колоколам ста
ринных церквей. Наконец под отчаянными толчками Марата ко
локол приходит в движение. Этот демон мятежа удваивает уси
лия, и молот, с великим трудом поднятый, падает обратно; коло
кол колеблется, он звонит». 

Это надуманный Марат, довольно легкомысленно доведенный 
Эскиросом до чертовщины и фантастики. Он был гораздо более 
политиком, гораздо более спокойным, чем здесь изображен. Он не 
расходовал себя на бешеные усилия и гримасы с пеной у рта. 
Подробности этого рассказа Эскирос не мог найти в записках его 
сестры. Или это почерпнуто из его воспоминаний? Так ли угодно 
было Марату описывать свои действия утром 31 мая? Или это 
фамильное предание в семье Марата? Сам он в своей газете не 
упоминает об этом ни одним словом. Правда, он там не говорит 
и о своем посещении Епископства вечером 30 мая; правда и то, 
что в те дни лихорадочной деятельности у Марата не было време
ни взяться за перо и ему пришлось прервать выпуск «Пюблисист 
де ла Репюблик франсэз» на время с 31 мая до 4 июня. 
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Генеральный совет Коммуны не дал себя убедить первыми 
ударами набата. Может быть, он еще надеялся остановить движе
ние и сохранить инициативу действий полностью в руках установ
ленных властей? Или посредством формальных протестов хотел 
избегнуть ответственности перед Конвентом? Он разослал по всем 
секциям конных курьеров со следующей прокламацией69: 

«Граждане, более, чем когда-либо, Парижу необходимо спо
койствие. Департамент созвал сегодня утром установленные вла
сти и все 48 секций на объединенное заседание для обсуждения 
вопросов общественного спасения. 

Всякие меры, опережающие те, которые будут приняты на 
этом заседании, могут оказаться пагубными. 

Благо родины требует, чтобы вы сохраняли спокойствие и 
ожидали результатов этого обсуждения». 

Помимо набата, ударили общий сбор. Около пяти часов Совет 
Коммуны вызывает главнокомандующего, чтобы узнать, по чьему 
приказу бьют в колокола и барабаны. Но главнокомандующий от
сутствует, а начальник караула не знает, где тот находится в 
настоящий момент. Совет постановляет пробить сигнал сбора, что
бы призвать всех честных граждан отправиться на свои посты, 
дабы поддержать общественное спокойствие и прекратить тревогу 
и набат. Предельный беспорядок! Ибо неуверенный, колеблющий
ся призыв закона смешивался с призывом восстания и, усиливая 
всеобщее волнение, сообщал рождающемуся дню трепет рево
люции. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОБРАНИЕ В ЕПИСКОПСТВЕ 
ПЕРЕБИРАЕТСЯ В РАТУШУ 

Епископство решает навести порядок в этом хаосе. Между 
половиной седьмого и семью часами, при ярком свете уже высо
ко поднявшегося над горизонтом солнца, потоки которого влива
лись в широкие окна ратуши, комиссары секций проникли в 
Коммуну. Председатель Революционного собрания, Добсан, са
дится за стол, как если бы уже был хозяином, и коротко заявляет: 
«Парижский народ, чьи права были нарушены, принял необходи
мые меры для сохранения своей свободы! Он берет обратно пол
номочия, которыми наделил все установленные власти» 70. 

66. Ibidem. 69. «Moniteur», XVI, 517. 
67. «Moniteur», XVI, 517. «Три часа 70. «Moniteur», XVI, 517; M. M о г -

утра; слышится звон колокола t i m e r - T e r n a u x . Op. cit., 
собора Парижской богоматери». t. VII, р. 31,5. 

68. Α. Ε s q u i г о s. Op. cit., t. II, 
p. 350. 
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Коммуне оставалось только уступить. И она охотно уступала,, 
отчасти потому, что таким образом снимала с себя ответственность 
в эти страшные дни, отчасти потому, что была увлечена револю
ционным порывом секций. Заместитель председателя Генерально
го совета старался придать этому вынужденному подчинению 
Коммуны вид законного и свободного решения. Дескать, не перед 
силой склонилась Коммуна, а перед верховной властью народа, 
перед ясно выраженной волей большинства секций: 

«Граждане, наши функции ограничены Парижем. Только граж
дане этого города являются нашими доверителями, их доверие 
сделало нас должностными лицами. Если их доверие кончилось, 
наши полномочия тотчас же прекращаются, ибо у нас отныне нет 
уже ни власти, ни силы, ни каких-либо средств, чтобы защищать 
интересы Коммуны, чтобы совершить какое-либо благо. 

Сегодня никто не посмеет подвергать сомнению тот факт, что 
от народа исходит всемогущество и что только его именем и для 
него оно может осуществляться. Отсюда вытекает то всеми приз
нанное следствие, что, если народ имеет право учреждать, он 
имеет также право смещать. Но это право, бесспорное, когда речь 
идет о всем народе, не является таковым, когда речь идет только 
о небольшом числе. Оно не может применяться частично. Оно 
требует наличия большинства подлинного, очевидного и получен
ного в законном порядке. 

Если вы обладаете таким большинством, граждане, если вы 
это докажете, мы вам тут же сдадим наши полномочия, которые 
в таком случае уже не имеют законной силы. Если бы мы захо
тели сохранить эти полномочия, это не было бы с нашей стороны 
ни мужеством, ни добродетелью, это было бы дерзостью и пре
ступлением. 

Но если нет у вас этого большинства, такого, чтобы не могло 
возникнуть никаких сомнений ни в каком отношении, не ждите 
от нас снисходительности, которая была бы лишь малодушием. 
Мы готовы уступить воле всех, ибо это наш долг, но мы сумеем 
также из чувства долга оказать сопротивление капризу меньшин
ства. Он был бы тиранией, а мы поклялись не терпеть никакой 
тирании. 

Граждане, напрасно объявляли бы вы о нашем смещении: не 
имея на это права, вы не заставили бы нас повиноваться. Угрозы 
и даже насилие были бы тщетны: можно будет оторвать нас от 
наших сидений, но никогда не удастся заставить нас сойти с них. 
Я читаю в глазах и сердцах всех моих коллег, что нет среди них 
ни одного, кто не был бы исполнен решимости, если нужно, уме
реть на своей скамье, как я приму смерть в этом кресле» 71. 

Было ли это, как полагает Мортимер-Терно, пустой аффекта
цией мужества в заранее расписанной комедии и лицемерным фар
сом законности? Я этого не думаю 72. Коммуна отдавала себе отчет 
в том, что она не приспособлена к тем революционным действиям. 
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необходимость которых стала очевидной. Но она знала и то, что 
она осталась еще популярной в секциях и представляла еще боль
шую силу. И, соглашаясь подчиниться новым кадрам революции, 
она отнюдь не хотела быть униженной. По требованию Шометта 
Добсан представил документы и мандаты делегатов. Из их рас
смотрения вытекало, «что 33 секции дали своим комиссарам не
ограниченные полномочия для спасения государства» 73. Это были 
секции Арси, Бонди, Тюильри, Фобур-дю-Нор, Пантеона, Гренель-
ского фонтана, Единства, Гравилье, Кенз-Вен, Попенкур, Марселя, 
Единения, Предместья Монмартр, 92-го года, Республики, Мон-
Блан, Рынков, Хлебного рынка, Монтрёй, Пик, Друзей отечества, 
Общественного договора, Болота, Бон-Нувель, Люксембургского 
дворца, Нового моста, Санкюлотов, Тампля, Арсенала, Бон-Консей, 
Ломбар, Прав человека, Сите. 

После этой проверки полномочий Шометт объявил, что воля 
большинства секций очевидна, и предложил, чтобы Генеральный 
совет передал свои полномочия суверенному народу. Добсан занял 
кресло председателя. В его лице Революционное собрание обосно
валось в ратуше с соблюдением своего рода законности. 

«Гражданин председатель, — сказал Детурпель, — и вы, граж
дане члены Революционной комиссии, действующей от имени на
рода, ваши полномочия очевидны, они законны. Отныне без вся
кой слабости и не стыдясь мы прекратим исполнение наших функ
ций. Поскольку народ этого требует, мы должны это выполнить. 
Да будет нам только разрешено, в тот момент, когда мы покидаем 
наши места, просить у вас не милости, а акта справедливости. 

Дайте нам свидетельство, кое мы обретаем в нашей совести, 
что с тех пор, как мы находимся на этом посту, мы постоянно 

1. Жорес следует здесь тексту, опу- снова облечь своих представите -
бликованному у: M. M o r t i - лей новым мандатом. Секция 
m e r - T e r n a u x . Op. cit., Санкюлотов объявила в своем 
t. VII, р. 315; простое резюме обращении от 31 мая 1793 г.: 
см.: «Moniteur», XVI, 517. «Если даже в момент народного 

72. «Заместитель председателя Сове- восстания наша секция еще обра
та отвечает ему речью, в которой щается к вам, то она это делает 
выставляет напоказ совершенно в надежде на то, что, когда она 
бесполезную смелость, так как снова вручит вам свое оружие 
развязка комедии была ему из- и передаст вам осуществление 
вестна заранее». (M. M o r t i - своего суверенитета, вы исполь-
m e r - T e r n a u x . Op. cit., зуете его на благо народа». О на-
t. VII, р. 315.) Ответ заместителя родных концепциях в области 
председателя Генерального сове- суверенитета и восстания см.: 
та Коммуны отражал народное А. С о б у л ь. Парижские сан-
понимание суверенитета. Послед- кюлоты во время якобинской 
нее средство суверенного наро- диктатуры. М., 1966, с. 267, 
да — восстание. Когда он пола- главу, посвященную политиче-
гает, что его права нарушены его ским устремлениям парижских 
же уполномоченными, он воз- санкюлотов, 
вращает их себе посредством вое- 73. «Moniteur», XVI, 517. 
стания, даже если он пожелает 
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проявляли усидчивость в работе, рвение, мужество и даже досто
инство, которых требовали от нас трудные обстоятельства, нами 
переживаемые. 

Пусть другие, более просвещенные и более талантливые, луч
ше нас выполнят то, чего народ вправе требовать в нынешних 
обстоятельствах, — это предмет наших самых пламенных жела
ний. Но признайте, что мы не потеряли уважения и любви наших 
сограждан, и это признание, достойная награда любого честного 
должностного лица народа, утешит и вознаградит нас за все» 74. 

Добсан объявляет «от имени народа», что полномочия муници
палитета аннулированы. Члены бывшего Генерального совета 
Коммуны и члены временного Революционного совета встают в 
едином порыве энтузиазма. Все, члены муниципалитета, чьи ман
даты были только что аннулированы, делегаты секций, братски 
обнимают друг друга, чтобы доказать, как чужды им досада 
уязвленного самолюбия или спесь власти, все вместе приносят 
патриотическую клятву, весьма умеренную и важную, предназна
ченную успокоить опасения робких, успокоить и увлечь всю 
страну: 

«Клянусь быть верным Республике, единой и неделимой, под
держивать всей моей властью и всеми моими силами святую сво
боду, святое равенство, личную безопасность и уважение к соб
ственности или умереть на своем посту, защищая священные пра
ва человека. Клянусь также жить с моими братьями в республи
канском единении. Клянусь, наконец, точно и мужественно вы
полнять те особые поручения, которые могут быть на меня воз
ложены» 75. 

При единодушных возгласах «Да здравствует Республика!» 
аннулированный Совет уходит. А новый Совет, временный Гене
ральный совет, образуется на короткое время под председательст
вом Добсана и с продолжающими исполнять свои функции секре
тарем-письмоводителем и двумя его помощниками. 

Но в намерения революционеров Епископства не входило за
менить собой Коммуну: они решили облечь ее новыми полномо
чиями от имени восставшего народа. Таким образом они освобож
дали ее от всяких помех законности и придавали ей открыто ре
волюционный характер, не утрачивая при этом преимущества при
обретенного ею авторитета, ее широкой и устойчивой популяр
ности 76. 

Поэтому Временный совет «постановляет немедленно напра
вить депутацию к мэру, к прокурору Коммуны, к муниципально
му корпусу и ко всем членам муниципалитета, чтобы пригласить 
их прибыть в Совет; это тут же осуществляется. 

Председатель заявляет от имени суверенного народа, что мэр, 
заместитель председателя, прокурор Коммуны и его заместители 
и Генеральный совет Коммуны восстановлены в своих функциях 
суверенным народом, который свидетельствует им свое удовлетво-
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рение за их постоянную и подлинно патриотическую заботу об 
общественных интересах. 

Восстановленный Совет приносит патриотическую присягу под 
приветственные возгласы всех граждан из революционных комите
тов 48 секций и граждан, находящихся на трибунах. С этого мо
мента Генеральный совет Коммуны принимает наименование 
Революционный Генеральный совет» 77. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТСКИХ ВЛАСТЕЙ 

В то же время и посредством аналогичной операции [комитет, 
заседавший в] Епископстве, аннулировал и затем восстановил в их 
правах департаментские власти. Он направил в департамент деле
гата со следующими тремя постановлениями78: 

I. «Париж, 31 мая 1793 г. 
Год II Французской Республики [тогда еще продолжали счи

тать с 1 января, и последние месяцы 1792 г. были отнесены к 
I г. Республики], от имени суверенного народа, к Директории и Ге
неральному совету Парижского департамента. 

Члены Директории и Генерального совета департамента вре
менно отрешены от своих должностей. 

Варле, временно исполняющий обязанности председателя. 
Фурнеро, секретарь» 79. 

74. M. M о г t i m е г - Τ е г η а и х. 
Op. cit., t. VII, p. 317. Никаких 
упоминаний в «Монитёр». 

75. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Op. cit., t. VII, p. 318, η. 1. 
В «Монитор» излагается другая 
версия. Мортимер-Терно, как и 
Мишле, пользовался отчетами Ге
нерального совета Коммуны, по
гибшими во время пожаров май
ской кровавой недели 1871 г. 
Мортимер-Терно подчеркивает, 
что эта клятва, составленная в 
Епископстве, была написана 
«так, что ее с легкостью могли 
дать все секции, даже самые 
умеренные». 

76. См. изложение у Мишле: «Итак, 
от имени народа Добсан требу
ет, чтобы муниципалитет и Гене
ральный совет были распущены 
и созданы вновь. Народ смещает 
их, но народ назначает их снова, 
облекая их неограниченной вла
стью своих комиссаров. Они вы

ходят в одну дверь и возвращают
ся в другую. Они возвращаются 
переменившимися. Они вышли 
как парижские должностные ли
ца, зависящие от Конвента. Они 
возвращаются как суверенный 
народ». (M i с h е 1 е t. Op. cit., 
t. И, p. 520.) 

77. «Moniteur», XVI, 517, 518; 
M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Op. cit., t. VII, p. 318, 319. 

78. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 
Op. cit., t. VII, p. 319, n . l . 
«Почти такая же комедия была 
разыграна по отношению к де
партаментскому совету, но при 
этом меньше церемонились. Цент
ральный революционный комитет 
удовлетворился тем, что послал 
туда делегата». 

79. Фурнеро, из секции Кенз-Вен,— 
участник всех революционных 
событий начиная с 14 июля 
1789 г., член Коммуны 10 авгу
ста. 
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II. «Париж, 31 мая 1793 г., II г. Республики. 
Комитет, после обсуждения на основании полномочий, пере

данных ему комиссарами секций, собравшимися в Епископстве, 
постановил поручить гражданину Вендлингу80 направиться в де
партамент на предмет временного отрешения от исполнения обя
занностей членов Совета департамента и Директории. 

Учинено и постановлено в Комитете. 
Варле, временно исполняющий обязанности председателя. 
Фурнеро, секретарь». 
И наконец, III. «Париж, 31 мая 1793 г. 
Год II Французской Республики, от имени суверенного наро

да, к Директории и Генеральному совету Парижского департа
мента. 

Члены Директории и Генерального совета Парижского депар
тамента временно восстановлены в исполнении своих функций. 
Они принесут присягу перед комиссаром о точном выполнении 
возложенных на них обязанностей и о поддержании связи с Рево
люционным комитетом девяти, заседающим в Епископстве81. 

Варле, временно исполняющий обязанности председателя. 
Фурнеро, секретарь». 
Ввиду отсутствия Добсана, занятого в Коммуне, в Исполни

тельном комитете в Епископстве председательствовал Варле, и 
одного этого достаточно, чтобы составить себе представление о 
том, какую крупную роль играли бешеные в революционном соб
рании секций. 

Впрочем, восстановление в правах, как для департамента, так 
и для Коммуны, было только временным. 

Варле, одержимый страстью к переменам и желавший оказы
вать исключительное влияние на ход Революции, был, конечно, 
склонен к полному обновлению органов власти. Он, несомненно, 
отрицательно относился к этому новому облечению властью. Но 
он был вынужден соблюдать условия соглашения, заключенного 
между Епископством и Робеспьером и Дантоном. Таким образом, 
все установленные органы власти Коммуны и департамента не 
были устранены, но претерпели некое превращение. Это была 
поистине гениальная комбинация, и она имела самые счастливые 
последствия. Если 10 августа революционная Коммуна пришла на 
смену Коммуне Петиона и таким образом возникла новая власть, 
вызвавшая всякого рода соперничества и подозрения, то 31 мая 
делегаты секций довольствуются тем, что окружают и оказывают 
свое влияние на уже установленные власти. 

Таким образом, даже в самой Революции преемственность не 
нарушена. Отныне Коммуна усвоит новый образ действий, более 
энергичный и более четкий. Но это не победа какой-либо группы. 
Если бы Епископство"* одно одержало победу, если бы оно смело 
установленные власти, оно вскоре стало бы претендовать, как одно 
время это делала Коммуна 10 августа, на своего рода диктатуру. 
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Между такой диктатурой некой группы и Конвентом, даже после 
его чистки, существовало бы недоверие, которое вскоре привело 
бы к конфликту. 

И наоборот, революционная сила, созданная союзом Епископ
ства, департамента и Коммуны, имела широкую базу. Она не 
подчинялась лихорадочным побуждениям отдельных возбужден
ных патриотов. Она могла развиваться широко, приобщая к свое
му ритму все силы и все, что было популярным. Решающая услу
га, оказанная тогда революционной Франции мэром Пашем, за
ключалась как раз в том, что он, пренебрегая суетным самолю
бием, пошел на это соглашение. Если бы он обладал мнительным 
тщеславием Петиона, который никогда не простил Коммуне 10 ав
густа того, что она на короткое время обрекла его на второсте
пенную роль, он бы обиделся на эту церемонию смещения и вос
становления в должности, превращавшую его как бы в креатуру 
и делегата Епископства. Молчаливо и с достоинством он принял 
эту роль и сохранил, таким образом, широкую базу для револю
ционных действий. Благодаря ему Революция смогла устранить 
пагубную Жиронду, не обрекая себя на сектантскую узость. Бла
годаря ему Епископство вписалось в Революцию, вместо того 
чтобы стать над нею или даже занять ее место. 

Несмотря на свою скромность, Паш сознавал, какую большую 
роль сыграл тогда; впоследствии он охарактеризовал ее в несколь
ких строках, смысл которых доступен только тем, кто хорошо 
понимает ту своего рода революционную приспособляемость, ко
торую он проявил в то утро 31 мая82: 

«Если на восьмой день моего пребывания на посту мэра я 
предотвратил кровопролитие во время грабежей на улице Лом-
бар83, подготовленное роялистской кликой, чтобы дать Дюмурье 
предлог для похода его армии на Париж; если это предотвраще-

80. Вендлинг известен только как * Говоря «Епископство», Жорес име-
член революционного комитета ет в виду Революционный коми-
секции Хлебного рынка. В На- тет, созданный в Епископском 
циональном архиве в алфавитной дворце.— Прим. ред. 
серии Комитета общественной бе- 82. «Mémoires sur Pache», réédition 
зопасности его досье нет. par L. Pierquin. Charleville, 1898. 

81.' Комитет девяти, образованный Сюда вошли три памятные запи-
в ночь с 30 на 31 мая 1793 г.: ски Паша. Жорес цитирует пер-
Варле (секция Прав человека), вую (р. 95): «Sur les factions et 
Гусман (секция Пик), Бономе les partisses conspirations et les 
(секция Бон-Консей), Симон и conjurations, et sur celles à Tordre 
Вендлинг (секция Хлебного рын- du jour». Paris, an V. (B.N., 
ка), Митуа (секция Единства), 8° Lb42 329, imp. in-8°, 36 p.) 
Лоран (секция Марселя), Добсан 83. Намек на разграбление бакалей-
(секция Сите), Фурнеро (секция ных лавок 25 февраля 1793 г. 
Кенз-Вен). См. выше, гл. III, с. 215. 
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ние кровопролития сделало его заранее продиктованное письмо 
смешным из-за очевидности его лжи и тщетным вследствие рас
крытия интриги; если я рассеял без единого выстрела сборища, 
имевшие место 10 марта84, в связи с чем некоторые введенные в 
заблуждение патриоты клеветали и по сей день еще клевещут на 
меня; если, когда наконец измена Дюмурье стала явной, измена, 
открывшая путь вторжению австрийцев в Бельгию, повлекшая за 
собой захват ряда наших пограничных крепостей, появление их 
передовых частей в 45 лье от Конвента, потерю завоеванных нами 
территорий на Рейне, вторжение в департамент Нижний Рейн и 
одновременно рост движения в Вандее, тоже подбиравшегося 
к Конвенту, если при всех этих обстоятельствах я сохранил спо
койствие в Париже и воспрепятствовал тому, чтобы депутаты-
изменники, защищавшие генерала-изменника, стали жертвами за
конного негодования республиканцев, взбешенных этими беско
нечными изменами; если во время движения, имевшего целью 
свержение Комиссии двенадцати, этого образца тиранических уч
реждений, создаваемых с тех пор с целью восстановления монар
хии путем уничтожения патриотов, я сохранил 31 мая, 1 и 2 июня 
такой порядок, что Париж не только не был потрясен и разрушен 
так, чтобы камня на камне не осталось, как о том мечтали обе 
роялистские клики, не скрывавшие, ни та ни другая, своей нена
висти к этому городу, если я сохранил в нем такой порядок, что 
в том великом акте народного правосудия, спасшем тогда Респуб
лику, не было ни единой царапины, ни одного разбитого стекла; 
если в первое время после этих достопамятных дней, не угодив
ших ни одной клике, ни одной партии, ни одной группе, потому, 
что они были хороши только для нации, когда члены Комитетов 
были неуверенны, расколоты, разрозненны, нетвердо держали 
бразды правления, между тем как наиболее влиятельные смутья
ны разъезжали с крупными средствами по департаментам, пы
таясь сбить их с толку, удваивали свои усилия в Вандее, органи
зовывали движение шуанов, если во все это время я успокаивал 
сердца, просвещал умы, одних принуждал, других смягчал и если, 
поддерживая почти один движение механизма при расстроенных 
двигателях, я предотвратил распад государства, которого многие 
желали, то это объяснялось не какими-то личными дарования
ми, — скромно заканчивает Паш, — а вытекало из самой природы 
политических полномочий, которыми был наделен мэр». 

Да, но если бы Паш, побуждаемый капризом, или спесью, или 
обидчивостью в духе Петиона, или высокопарным тщеславием в 
духе Ролана, отклонил бы в то утро 31 мая несколько повели
тельное сотрудничество Епископства, он не сохранил бы Комму
ну как великую силу, являющуюся одновременно двигателем и ре
гулятором движения, силу революционную и осторожную, которая 
во время кризиса спасла единство Революции, сохранила ее широ
кий характер и уберегла ее от кратковременной диктатуры лихо-
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радочно возбужденных сект, которые залили бы страну кровью-
и подняли бы всю Францию против Парижа. Паш очень правиль
но заметил, что революция 31 мая не принесла удовлетворения 
ни одной из группировок, оспаривавших друг у друга превосход
ство. Она не была ни робеспьеровской, ни дантонистской, ни эбер-
тистской, ни бешеной, она была широко революционной и на
родной 85. 

РАСТЕРЯННОСТЬ ЖИРОНДЫ 

Но кто мог при первых ударах набата быть уверенным в томг 
что гнев и страсти людей не перейдут разумных границ? Жирон
дисты уже в течение нескольких дней имели основание опасаться 
за свою жизнь. Долгое время они разглагольствовали по поводу 
мнимых опасностей. Долгое время в своих риторических излия
ниях, выставляя напоказ свой героизм, они говорили о занесен
ных над ними кинжалах, когда еще ни один кинжал не был 
поднят. 

В течение нескольких недель, прошедших с тех пор, как сек
ции потребовали привлечения к суду Революционного трибунал» 
двадцати двух членов Конвента, а на некоторых тайных собра
ниях выдвигались неистовые предложения, опасность стала при
нимать более конкретный характер. Меланхолический призыв, с 
которым Верньо обратился к своим избирателям, был выражением 
возрастающей растерянности. Жиронда, так часто и надоедлива 
вызывавшая призрак смертоубийства, вдруг увидела, как эта опас
ность становится реальной. 

Еще 8 мая Ласурс в письме, адресованном народному общест
ву Кастра (вновь опубликованном в 1889 г. Камилем Рабо), гово
рил со своими избирателями так, как если б над ним уже нависла 
трагическая тень смерти86: 

«Я с негодованием узнал, что некоторые агенты тех негодяев, 
которые хотят здесь меня убить, непрестанно клевещут вам на 
меня, дабы лишить меня вашего уважения. Они ХОТЯТ сделать 
так, чтобы вы не стали выражать ни малейшего сожаления па 
поводу моей смерти и мстить за мое убийство, которое они подготов
ляют своими темными происками, своими кровожадными обвине
ниями, которое они ускоряют, возбуждая в обманутой ими неве
жественной массе жажду убийств и направляя кинжалы сброд» 

84. О попытке восстания 10 марта 
1793 г. см. выше, гл. IV, с. 330. 

85. Справедливость этой оценки не
оспорима. Действительно, после 
устранения жирондистов оста
вались различные революцион
ные течения. Как пишет Ж. Ле-

февр, «революция 31 мая» была* 
для монтаньяров только этапом. 

86. С. R a b а и α. Lasource, député 
à l'Assemblée législative et à la 
Convention, d'après ses manuscrits^ 
et les documents originaux. Parisr 
1889, p. 201. 
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убийц... Вот краткое изложение моих дел. Похоже ли это на из
мену отечеству? О, если меня обвиняют в таких изменах, то я 
их совершил и буду и далее совершать, ибо до самой смерти 
я буду трудиться на благо моей страны. Честолюбцы, изменники, 
люди, алчущие власти и крови, могут меня изгнать, но не смогут 
меня устрашить; они могут лишить меня жизни, но никогда не 
заставят меня пойти на сделку с моей совестью... Пусть те, кто 
хочет править, поспешат убить меня; они правы, ибо смогут пра
вить спокойно лишь тогда, когда меня уже не будет. Пусть им 
выдадут мою голову, раз она им нужна, я согласен, но пусть па
мять обо мне останется чистой. Я им прощу преступление, ко
торое они совершат, убив меня; но я не прощу им преступного 
стремления похитить мою честь прежде моей жизни...» 

Грядущие великие испытания придают некоторый оттенок 
достоинства тому, что так часто прежде было лишь легкомыслен
ной и пагубной декламацией. Ночь с 30 на 31 мая большинство 
жирондистов провели не дома. Они боялись, что их схватят прямо 
в постели. Петион в довольно посредственном описании событий, 
где он сводит грозную поступь оказавшейся под угрозой Револю
ции к масштабам лично против него направленной интриги, рас
крывает перед нами то состояние растерянности, в котором ока
залась Жиронда, захваченная врасплох ею же вызванными собы
тиями и даже не подумавшая о каком-либо плане сопротивления. 

«Я один из самых разительных примеров непостоянства на
рода87... Задолго до 31 мая интриганы и мятежники, причиняю
щие страдания моей несчастной родине и ведущие ее к рабству, 
прилагали все усилия к тому, чтобы подорвать мою репутацию 
и лишить меня того доверия, которым я пользовался. Убежденные 
в том, что я не разделяю их дезорганизаторских принципов и кро
вожадных идей, они сознавали, сколь может помешать им мое 
влияние среди народа в осуществлении их замыслов и, стало 
^быть, сколь необходимо меня погубить. 

Трудно было бы перечислить все средства, к которым они при
бегали. Достаточно сказать, что не было такого, которого бы они 
не испробовали, и что честный человек не может даже предста
вить себе всех средств, какими располагают дурные люди для 
совершения зла. Я сейчас вспоминаю, с какой хитрой и коварно 
рассчитанной постепенностью достигли они того, что смогли зая
вить народу об одном из наиболее уважаемых и любимых им лю
дей, что он негодяй и предатель. 

Я видел, как много людей не могли прийти в себя от удивле
ния, сравнивая прошлое с настоящим и не понимая, как это народ 
тког так изменить свое отношение ко мне. Дело в том, что эти 
люди не знают, что такое искусство клеветы. Они не знают, до 
какой степени развращенность сумела усовершенствовать это ис
кусство в наши дни, они не проследили или не имели возможно
сти проследить за развитием козней, направленных против меня. 
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Я уже давно говорил себе, говорил это и моим друзьям: «На
род будет ненавидеть меня тем сильнее, чем сильнее он меня лю
бил». И в самом деле, я уже не мог ни входить на наши заседа
ния, ни выходить оттуда, не подвергаясь самым грубым оскорбле-
•ниям и неистовым угрозам. Сколько раз мне приходилось слышать 
ют людей, мимо которых я проходил: «Мерзавец, мы с тобой рас
правимся!»; и у меня нет сомнений, что несколько раз меня со
бирались убить. 

Должен признаться, что тому, кого ранее осыпали знаками 
Ήapoднoгo доверия, было больно стать предметом ненависти и про
клятий народа. 

Что я ему сделал? — спрашивал я себя не раз. Разве я не тот, 
что прежде? Конечно, нет у него лучшего друга, чем я, более 
искреннего защитника. Иногда я доходил до того, что презирал 
его, но в конечном счете жалел его и оплакивал его заблуж
дения. Клянусь, даже приняв смерть от народа, я не испытывал 
•бы к нему ненависти. Я был и всегда буду убежден в том, что он 
добр, желает добра, но его точно так же можно увлечь на путь 
преступления, как и на стезю любви и добродетели. 

Тучи собирались над нашими головами, и гроза вот-вот должна 
была разразиться. 31 мая был тот день, когда заговор должен был 
осуществиться, когда Конвент должен был быть распущен, когда 
под ножом убийц должны были пасть жертвы. Зловещий звук 
набата, барабанный бой, возвещавший общий сбор, закрытые за
ставы, задержание почтовых курьеров, перехват писем, кровожад
ные предложения, выдвигаемые с трибун народных обществ и 
повторяемые в многочисленных группах, — все предвещало вели
кую катастрофу. Что 31 мая было роковым днем, назначенным 
заговорщиками, со всей очевидностью вытекает из того, что они 
распорядились заранее изготовить печати с надписью «Революция 
31 мая» и имели дерзость штемпелевать и запечатывать письма, 
ими же распечатанные, которые они прочитывали, а затем отправ
ляли адресатам. 

Эти негодяи называли революцией самый жалкий из бунтов, 
подлый акт свержения свободы, и нашлись люди, достаточно трус
ливые, и установленные власти, достаточно низкие, чтобы одоб
рить столь преступные крайности. 

...До того дня я никогда не соглашался ночевать вне дома, 
несмотря на настойчивые просьбы моей жены и друзей. Наконец 
я уступил их мольбам и провел ночь с 30 на 31 мая в одном доме 
на Шоссе д'Антен. 

Я находился там у очень почтенных стариков, но невозможно 
передать тот страх, который они испытывали. Каждую минуту 

87. Ρ é t i ο η. Mémoires inédits (pré- С.-A. Dauban). Paris, 1866, 
cédés d'une introduction par p. 105. 
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им мерещилось, что к ним входит стража, обыскивает весь дом 
от погреба до чердака, что народ окружает их дом и поджи
гает его. 

Рано утром оба, муж и жена, вошли ко мне в комнату в сле
зах и рассказали, что всю ночь не сомкнули глаз, что бьют сбор 
всех частей. Если бы я даже был уверен, что, выйдя от них, буду 
арестован, я не колеблясь ушел бы, до такой степени мне было 
жаль этих славных людей и страшно, как бы они не пострадали 
из-за меня. 

Я простился со своими хозяевами, которые с сожалением рас
стались со мной. Я прошел весь бульвар, ведущий к улице Руаяль. 
Я встретил усиленные патрули, которые не сказали мне ни слова, 
и нашел убежище у гражданина... 

Меня хорошо приняли. Я нашел там Бриссо. Мы провели там 
часть утра. Каждый раз, когда слышались шаги, мы думали, по
скольку нас видели привратник и многие жильцы из этого домаг 
что нас предадут и народ ворвется в квартиру, где мы находились. 
Мы уже основательно изучили помещение и подготовились к бег
ству. Неожиданная случайность чуть было нас не открыла и не 
согнала народ к тому месту, где мы находились. Клочок зажжен
ной бумаги, брошенный в камин, быстро вызвал большой огонь, 
из трубы повалил густой дым, уже сбежались жильцы и соседи. 
Но мы заперли двери и сумели потушить огонь так же быстро, 
как он разгорелся. 

Затем я отправился в Собрание, пройдя сквозь наиболее угро
жающие группы». 

ОБЛИК ПАРИЖА 

Первым делом Революционного Генерального совета было на
значение на пост главнокомандующего национальной гвардии 
(в нарушение декрета Конвента) командира батальона секции 
Санкюлотов, Анрио88. Совет стремился придать движению единый 
импульс, единое руководство. Но развитие восстания не было, так 
сказать, ни очень энергичным, ни очень четким. Под повторные 
звуки набата граждане брали свои ружья, выходили из домов, 
собирались на улице или у поста секции. Медленно, небольшими 
группами направлялись они к Конвенту, не слышно было никако
го энергичного и ясного лозунга, и никто не мог бы сказать, были 
ли все эти люди повстанцами, идущими атаковать Жиронду в са
мом Национальном собрании, или национальными гвардейцами, 
наблюдающими за порядком, или просто зеваками, фланирующи
ми на солнышке в ожидании новостей. Это было похоже на морег 
порой темнеющее, порой переливающее бликами света, перемен
чивые волны которого, казалось, не грозили ничьим берегам. 

Присоединившись к Коммуне с целью расширить движение, 
Епископство ослабило свой порыв. Мне кажется, однако, что 
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Мишле преувеличивает вялость и пассивность Парижа, преувели
чивает оп и сопротивление Коммуны тем энергичным мерам, ко
торые подготовлял Революционный комитет, заседавший в Епис
копстве. 

«В событиях того времени, — пишет он89, — больше всего по
ражает и удивляет почти полное исчезновение населения Парижа. 
Численность голосующих на выборах в секциях поистине незна
чительна. За исключением трех секций (из числа наиболее бога
тых, Бютт-де-Мулен, Музея и Тюильри), собрания которых в эти 
дни кризиса были довольно многочисленными, в остальных насчи
тывалось не более 100 голосующих, и почти всегда значительно 
меньше этого числа. В секции Тампля во время важных выборов 
участвовало только 38 человек. Можно смело утверждать, даже 
преувеличивая цифровые данные и считая по 100 человек на 
каждую из 48 секций, что все политически активное население 
(в этом городе с населением 700 тыс. душ) 90 не составляло и 
5 тыс. человек. Париж, по существу, отвернулся от обществен
ных дел, подал в отставку» 91. 

Однако в мае в секциях временами наблюдалось крайнее ожив
ление. Верно то, что имело место не столько равнодушие, сколько 
неуверенность и расхождения во мнениях. Когда Мишле настой
чиво указывает на малочисленность голосующих, например на 
малое число голосов, которое Люлье получил на выборах в ноябре 
1792 г., он забывает, что даже в сентябре, даже на общих выбо
рах в Конвент, число голосовавших было крайне низким. Париж 
тогда мало голосовал, даже в дни, когда общественное мнение 
было крайне возбужденно и наиболее деятельно, как то было на 
следующий день после 10 августа 92. 

Но 31 мая народные массы находились под воздействием про
тивоположных сил. 10 августа (хотя число бойцов, осадивших 
Тюильри, было довольно незначительно) порыв Парижа был еди
нодушным. Все революционеры устремились в одном направлении. 

88. M. M o r t i m e r - T e r n a u x . 91. 
Op. cit., t. VII, p. 320. Априо 
(1761—1794) — в прошлом слу
жащий застав, командир воору
женных сил секции Санкюлотов, 
главнокомандующий парижской 
национальной гвардии (временно 
исполняющий свои обязанности) 
с 31 мая 1793 г. до 9 термидора 92. 
II года. 

89. «Histoire de la Révolution fran
çaise», édition G. Walter, t. II, 
p. 513. 

90. Преувеличенные данные; населе
ние Парижа, несомненно, не пре
вышало 600 тыс. человек. 

Мишле прибавляет: «Когда речь 
шла о продовольственных и 
других интересовавших народ 
вопросах, можно было привлечь 
многочисленных жителей пред
местий». Об участии народа в 
событиях 31 мая—2 июня 1793 г. 
см. ниже, с. 645, прим. 107. 
Политическая жизнь в секциях 
всегда была делом меньшинства. 
Число присутствующих на об
щих собраниях увеличивалось 
только при чрезвычайных об
стоятельствах. См.: А. С о -
б у л ь. Цит. соч., с. 286 и ел. 
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Все хотели либо сломить сопротивление королевской власти, либо 
сломить саму королевскую власть. 

31 мая народ желал покончить с тиранией Комиссии двенад
цати, с фракционным духом Жиронды, со всеми этими раздорами 
и ссорами, которые, парализуя Конвент, тем самым парализовали 
саму Революцию. Но к этой мысли примешивалось некоторое со
мнение, нечто вроде угрызений совести. Не преступно ли, не опас
но ли было посягать на Конвент, нарушать неприкосновенность 
национального представительства? Еще одна тревожная мысль 
одолевала ремесленников: кто знает, не окажется ли под угрозой 
сама собственность трудящихся? Революционное течение, стеснен
ное всеми этими противодействиями, развивалось медленно, по
добно загроможденной реке, с трудом пробивающейся по едва за
метному склону. Но можно ли это назвать коллективной полити
ческой отставкой Парижа? 

Хотя оживление в день 31 мая было несколько двусмыслен
ным, оно было, однако, огромным. Я хорошо знаю, что нельзя 
оказывать большого доверия тому, что рассказывает Прюдом в 
своей «Революсьон де Пари»: это торгаш, трус и плут93. Тот же 
человек, который всего несколько недель назад так предательски 
клеветал на патриотов секций, на революционеров — членов ко
митетов, внезапно, под впечатлением событий конца мая, прини
мается льстить Эберу, пошло восхвалять «статьи в «Пер Дюшен», 
такие удачные, пожалуй, более подходящие для просвещения на
рода, чем все эти прекрасные планы воспитательной работы, кото
рые нам рисовали до сих пор». Ругань папаши Дюшена, его гру
бые выходки, неискренние и бездушные, — все это, оказывается, 
лучше, чем план Кондорсе! Презренный трус, которому нужно 
было возвеличить Париж после того, как он его оклеветал, при
дает событиям 31 мая самый величественный вид, но и здесь ему 
нельзя доверять. Однако трудно допустить, чтобы все было вы
думано в картине, которую он нарисовал94: 

«Сколь внушительное зрелище являл собою Париж! Около 
трехсот тысяч вооруженных граждан, ибо все муниципалитеты де
партамента и даже за его пределами (5 тыс. человек прибыли из 
Версаля) поспешили направить свой контингент для участия в 
этом мирном восстании, около трехсот тысяч граждан, повторяю, 
собравшихся по первому удару набата». 

Больё, который вел записи день за днем и опубликовал «Исто
рические воспоминания, или Подневную запись для года от рож
дества христова 1793-го», писал о событиях 31 мая95: 

«Между тем весь город Париж был под ружьем, не зная 
для чего... В течение всего этого дня Конвент окружали от 20 
до 30 тыс. человек, большинство которых не знало, зачем их туда 
собрали». 

«Революсьон де Пари» отмечает, что к концу дня одно только 
Сент-Антуанское предместье мобилизовало 12 тыс. человек. Это 
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больше того, что оно выставляло во время самых крупных собы
тий. Дюлор пишет96: 

«Начиная с пяти часов утра на всех улицах слышно, как бьют 
общий сбор, на всех колокольнях Парижа бьют в набат. Каждый 
гражданин, вооружившись, отправляется в свою секцию. Заставы 
закрыты». 

Стало быть, не было инертности и равнодушия, но эта народ
ная масса, огромная и активная, оказавшаяся в каком-то неясном 
кризисе, не знала точно, в чем ее долг, чего требуют интересы 
свободы и отечества. «Революсьон де Пари» правильно отметила 
это состояние неопределенного ожидания, недовольства и коле
баний: 

«Прежде чем взяться за оружие, граждане Парижа не обсуж
дают вопроса о том, должны ли они это сделать. Первым делом 
они спешат к своим пикам, к своим ружьям, к своим пушкам. 
И только после того, как они искали врага, с которым надо сра
жаться, и не нашли его, только к концу дня они стали раздумы
вать: «Как же это так, за 24 часа, что мы на ногах, нам все еще 
не сказали, что от нас требуется. Зачем эта общая тревога, затя
нувшаяся до ночи? Куда надо идти? Против кого направить наши 
штыки и нацелить наши орудия?» 

С одной стороны им отвечали: «Мы хотим нанести большой 
удар по контрреволюционерам, тормозящим быстрый ход работ 
Конвента и, несомненно, располагающим кликой, вполне готовой 
высказаться за них, если мы не одернем их с помощью грозного 
орудия и боевого образа действий». 

С другой стороны им говорили: «Не трогайтесь со своих постов. 
Будьте осторожны, не становитесь орудием борьбы одной группы 
с другой. Чудовищные власти, антиреволюционные власти захотят 
подняться под прикрытием пушечного сигнала тревоги и набата. 
Если только вы окажетесь послушными, они вам предложат про
извести кровавые расправы. Будьте глухими, и пусть виновники 
всей этой шумихи страшатся катастрофы для них самих». 

93. Прюдом (1752—1830) — служа- 94. «Révolutions de Paris», № 203r 
щий книжного магазина, затем 25 mai — 1er juin 1793. Содер-
издатель и журналист, с 12— жание: «О национальном пред-
17 июля 1789 г. выпускал газе- ставительстве.— Преступление 
ту «Révolutions de Paris», имев- Комиссии двенадцати и события 
шую очень большой успех. Он 31 мая». 
сумел собрать вокруг себя та- 95. B e a u l i e u (1754—1827). Les 
лантливых журналистов, таких, souvenirs de l'histoire, ou le 
как Лустало, Шометт, Фабр Diurnal de la Révolution de 
д'Эглантин, Марешаль, придер- France. Paris, 1797, 2 vol., t. Ir 
живавшихся определенных мне- p. 215. 
ний, но сам он тем не менее оста- 96. D и 1 а и г е. Esquisses histori-
вался политическим оппортуни- ques, t. II, p. 406. 
стом. 
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Вокруг Конвента, открывшего свое заседание в шесть часов 
утра, теснится какая-то очень смешанная вооруженная сила. По 
свидетельству Левассёра97, депутаты, первыми прибежавшие на 
звук набата, увидели «две тысячи сторонников жирондистов из 
секций, заполнивших площадь Карусели, куда сбежалось также 
множество повстанцев». Это было похоже на широкие волны, 
приводимые в движение противоположными ветрами. Если бы у 
Жиронды был лозунг, четкий, живой, действенный, подлинно 
революционный и национальный, и она бросила бы его в эти тол
пы, она так же могла бы одержать верх, как Гора. Но после того, 
как она столько раз проявляла слабость, после всех ее пустых 
выкриков кто поверил бы в нее, если б она сказала народу: «Я — 
энергия Революции»? Коммуна и Гора — те, наоборот, могли кри
кнуть Парижу: «Освободите нас от спорщиков Жиронды, и мы раз
давим врага и прогоним чужеземцев». 

КОЛЕБАНИЯ КОММУНЫ 

Но Коммуна, боясь ответственности, говорила с Парижем лишь 
вполголоса. Возможно, если бы с самого начала, с утра, она вы
ступила решительно, если бы это она приказала с самого начала 
выстрелить из сигнальной пушки, если бы она указала народу 
Парижа прокламациями и плакатами, что он не должен склады
вать оружия до тех пор, пока осажденный им Конвент не рас
пустит Комиссию двенадцати и не изгонит из своей среды двад
цати двух [жирондистов], если бы она заявила к тому же, что 
должностные лица муниципалитета возглавят движение и первы
ми пойдут навстречу опасности, быть может, такой страстный и 
четкий призыв ускорил бы темп этого неуверенного и вялого вос
стания. Но Коммуна боялась, что ее захлестнут бешеные, если она 
сама развяжет и ускорит движение. Она надеялась на то, что эта 
широкая манифестация, несколько неопределенная и мирная, 
окажется, однако, для Конвента достаточно ясным предупрежде
нием. Паш хотел сохранить контакт как с Конвентом, так и с 
Революционным комитетом Епископства, и он больше следил за 
событиями, чем воодушевлял их. Мишле перешел границы того, 
что позволительно утверждать, когда написал, что с самого нача
ла дня существовал тактический конфликт между Революционным 
комитетом, заседавшим в Епископстве, и восстановленной Ком
муной 98: 

«Конвент вызывает к себе мэра; что делать? Варле и наиболее 
неистовые не хотели повиноваться. Они требовали подвергнуть 
мэра домашнему аресту, подобно тому как это было сделано с Пе-
тионом во время сражения 10 августа. Другие, более разумные 
(во главе с Добсаном и в согласии с Коммуной), полагали, что 
еще ничто не организовано, что еще неизвестно, будет ли новый 
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командующий признан национальной гвардией. Они решили, что 
надлежит повиноваться и что Паш отправится дать отчет Конвен
ту. Таково было первое расхождение». 

Но нет никаких указаний на это в отчетах, которыми мы рас
полагаем. Правда, я вижу, что на следующий день; 1 июня, Варле 
жаловался в Коммуне на то, что мэра не подвергли домашнему 
аресту на 24 часа, потому что, «будучи облечен законной властью, 
он может оказаться вредным для дела Революции» " . Я вижу так
же, что он жаловался на то, что Добсан затруднял действия Рево
люционного комитета. Но все это суждения о событиях 31 мая, 
высказанные после этих событий. И ничто не доказывает, что 
Варле предлагал утром 31 мая то, о чем 1 июня он сожалеет, что 
оно не было сделано. Да и кто знает, присутствовал ли Варле, 
который временно исполнял обязанности председателя Революци
онного комитета и которому нравилось играть эту первую роль, 
присутствовал ли он на заседании Генерального совета Коммуны? 

Если бы утром 31 мая в связи с письмом Конвента, вызывав
шим Паша, произошел столь серьезный инцидент, если бы неко
торые революционные делегаты предложили не подчиняться Кон
венту, это, несомненно, было бы отмечено в отчете заседания, ибо 
там достаточно пространно излагаются дискуссии, вызванные де
маршем Паша 10°: 

«Зачитывается письмо, которым председатель Национального 
Конвента приглашает гражданина мэра прибыть в Конвент, что
бы дать ему отчет о положении дел в Париже в настоящее время. 

Отдельные члены предлагают, чтобы гражданин мэр пошел в 
сопровождении внушительной охраны, набранной из лиц, состоя
щих в вооруженных силах всех 48 секций. 

Мэр замечает, что, будучи рад находиться среди своих коллег, 
он желает только, чтобы к барьеру Национального Конвента его 
сопровождала депутация от Генерального совета. 

В соответствии с этим замечанием Совет назначает депутацию, 
которая должна его сопровождать. 

По требованию заместителя прокурора Коммуны Совет заяв
ляет от имени 48 секций, что ставит гражданина мэра Парижа 
под свою защиту». 

Я не думаю, чтобы вопрос о том, следует ли мэру повиновать
ся, был поставлен. 

Равным образом Мишле, думается, сильно преувеличивает, 
когда в связи с вопросом о выстреле из сигнальной пушки кате-

97. L е ν a s s е и г. Mémoires, t. I, 99. «Moniteur», XVI, 542. 
p. 234. 100. «Moniteur», XVI, 518. 

98. M i с h e 1 e t. Op. cit., t. H, 
p. 520. 
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горически противопоставляет тактику Епископства тактике Ком
муны 101. 

«Второе [расхождение] было связано с вопросом о том, следует 
ли дать сигнал тревоги пушечным выстрелом. Со времени сен
тябрьских событий эта [сигнальная] пушка вызывала ужас у па
рижского населения. В Париже могла начаться страшная паника,, 
бесчисленные сцены страха, отчаянного страха. Была предусмот
рена смертная казнь для каждого, кто выстрелит из этой пушки. 
Неистовые из Епископства, Анрио, дали приказ стрелять из нее* 
И на этот раз Коммуна также приняла противоположное реше
ние — повиноваться закону и не стрелять. А Шометт дал даже 
приказ прекратить звонить с колокольни ратуши, где принялись 
звонить без разрешения». 

В оставшихся свидетельствах этих событий мы не находим 
описаний, которые подтвердили бы эту картину. 

«Граждане, которым было поручено дать сигнал тревоги вы
стрелом из пушки, отчитываются в выполнении данного поруче
ния. Они заявляют, что приказ, с которым они явились, не был 
признан на том основании, что он не отвечал формальным требо
ваниям, что они тщетно доказывали, что в революционное время 
нельзя соблюдать обычных формальностей, и что в конечном сче
те выполнить приказ оказалось невозможным 102. 

Совет возлагает выполнение этого приказа на Революционный 
комитет^ заседающий в Общем доме [ратуше]... 

Член Революционного комитета объявляет, что сейчас будет 
дан сигнал тревоги пушечным выстрелом. Совет постановляет, чта 
немедля будут бить в набат с колокольни Общего дома, что глав
нокомандующему будет приказано охранять общественные учреж
дения, различные кассы и склады, поставить многочисленную 
стражу около тюрем, в частности у Аббатства, где находятся 
ценные заложники, которых наши враги очень хотели бы у нас 
похитить». 

Наконец, довольно поздно, между двенадцатью и часом дняг 
«объявляют, что все еще не удалось дать сигнал тревоги выстре
лом из пушки и что со стороны мэра имеется противоположный 
приказ. 

Заместитель председателя отвечает, что, когда мэр дал этот 
приказ, революционная власть еще не была установлена и что в 
этих обстоятельствах мэр исполнял свой долг 103. 

Это происходило в час дня, заседание продолжалось непре
рывно». 

Именно в это время, между часом и двумя, пушка наконец 
прогремела. Мне кажется, что этот отчет позволяет восстановить 
точный ход событий. Мэр, очевидно, опасался, что выстрел из 
сигнальной пушки вызовет смертоубийственную панику. Когда в 
ночь с 30 на 31 мая он узнал, что в Епископстве готовится какое-
то движение, он сразу сообразил, что первым актом Повстанческо-
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го комитета будет разбудить Париж набатом и, что особенно опас
но, пушечным выстрелом. И именно тогда, еще до того, как деле
гаты секций от имени народа сместили и вновь облекли властью 
Коммуну, еще до того, «как революционная власть была установ
лена», он послал канонирам приказ никому не позволять разбу
дить дремлющий голос пушки. 

Сам Паш очень четко излагает это Конвенту 104: 
«Сегодня утром я дал временному командующему приказ со

брать возможно больше резервов, удвоить численность постов при 
общественных учреждениях, таких, как казначейство, а также 
пост у Нового моста, дабы не допустить, чтобы произвели выстрел 
из сигнальной пушки. 

Я сделал отчет Комитету общественного спасения о положении 
в Париже. Вернувшись в Генеральный совет, я увидел там комис
саров большинства секций, которые заявили нам, что они уполно
мочены отрешить от власти муниципалитет». 

Стало быть, совершенно ясно, что приказ Паша относительно 
пушечного сигнала тревоги действительно предшествовал револю
ционному кризису Коммуны. 

С этим-то приказом и столкнулись пришедшие первыми рево
люционные делегаты и сам Анрио. И колебания, недоразумения 
продолжались до полудня. 

Конечно, ни Совет Коммуны, ни мэр не очень старались пре
одолеть это сопротивление и рассеять это недоразумение. Однако 
было бы неверно утверждать, что из уважения к законности они 
сопротивлялись мероприятиям Епископства. Наоборот, Генераль
ный совет Коммуны дает Революционному комитету, заседавшему 
в Епископстве, формальный, по всем правилам, мандат произвести 
сигнал тревоги пушечным выстрелом 105. А для того, чтобы Париж 
ясно понял, что это отнюдь не дерзкая фантазия некоего повстан
ческого комитета, а согласованный революционный акт, Коммуна 
приказывает одновременно бить в набат в ратуше. Приказав бить 
в муниципальный набат, Коммуна тем самым брала на себя от
ветственность и за гром тревоги, которому предстояло привести 
в движение Париж. И Коммуна благоразумно принимает меры, 
чтобы избежать повторения сентябрьских избиений: она ставит 
усиленную охрану около тюрем. Правда, она не осмеливается ска-

101. M i с h е 1 е t. Op. cit., t. II, выстрелить из сигнальной пуш-
р. 520. ки». См. ниже. 

102. «Moniteur», XVI, 518. 104. «Moniteur», XVI, 523, заседание 
103. «Moniteur», XVI, 518. В тексте Конвента 31 мая 1793 г.; «Аг-

прибавляется: «Революционный chives parlementaires», LXV, 
комитет отдает новый приказ — 639. 

105. См. выше, прим. 103. 
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зать, что делает это из чувства гуманности: это, мол, делается для 
того, чтобы сохранить заложников. Стало быть, верно, что по
встанческий порыв Епископства был замедлен и смягчен благода
ря сотрудничеству с Коммуной. Верно, что Революционный Ге
неральный совет не увлекается крайними мерами в такой степени, 
как Революционный комитет. Но не следует забывать, что и Ком
муна была восстановлена в своих полномочиях в революционном 
порядке, что с ней смешались революционные делегаты секций во 
главе с Добсаном и что между нею и Епископством нет никакой 
коренной противоположности. Наоборот, в тот день Коммуна де
лает Революционный комитет своим исполнительным органом. 
Она приветствует самые энергичные решения секций, например 
решение секции Бон-Консей, высказавшейся против отправления 
всех почтовых курьеров и распорядившейся об аресте на их пос
тах всех администраторов и даже начальников отделов 106. И, что 
особенно важно, она принимает серьезную революционную меру, 
имеющую целью продлить восстание: держать народ под ружьем 
до тех пор, пока Жиронда не будет побеждена. По предложению 
Революционного комитета Коммуна постановляет, «что малоиму
щим гражданам будет выплачиваться 40 су в день до тех пор, 
пока они будут оставаться под ружьем» 107. Стало быть, сущест
вует скрытое противоречие между осторожными, теми, кто боль
ше представляет традиционные методы действий Коммуны, и 
неистовыми, которые хотят ускорить сражение. И это противоре
чие находит свое выражение в замедленном развитии движения. 
Но, собственно говоря, конфликта нет, и бесспорно, что как толь
ко эта полувыжидательная тактика окажется недостаточной, то 
все силы Коммуны и Епископства совместно перейдут к тактике 
более решительной и прямолинейной. 
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И в Конвенте также монтаньяры, особенно робеспьеристы, ре
шили, что пора кончать. Это было необходимо для спасения Горы 
не менее, чем для спасения Революции. Гора была осуждена по
бедить или погибнуть. Если бы после этих дней кризиса Жиронда 
одержала верх, она, несомненно, прибегла бы к решительным 
репрессиям. 

Левассёр очень ясно говорит в своих мемуарах, что монтанья
ры были вынуждены нанести удар, если не хотели сами погиб
нуть К 

«Когда завязалась схватка, речь могла идти только о том, что
бы одержать победу и доказать, как грозил Дантон, что мы не 
уступаем нашим противникам ни в осторожности, ни в революци
онной энергии. С того момента, как мы заявили, что будем сопро
тивляться, с того момента, как Комиссия двенадцати объявила 
о своем намерении преследовать изменников даже на Горе, дис
куссии между коллегами уступили место войне насмерть, и, уж 
конечно, не нас можно обвинять в том, что мы скрывали свои 
планы. Пусть уж не говорят, что мы действовали коварно, при
зывая восстание себе на помощь. Да, мы дали сигнал к этому 

106. «Moniteur», XVI, 518. 
107. «Moniteur», XVI, 518. См.: 

H. С а 1 ν е t. Remarques sur la 
participation des sections au 
mouvement du 31 mai, 1er et 
2 juin 1793.—«Annales historiqu
es de la Révolution française», 

1928, p. 367. Ссылаясь на пла
тежные ведомости о выплате 
40 су ежедневного пособия, 
автор уточняет участие народ
ных масс в событиях. 

1. L e v a s s e u r . Mémoires, t. I, 
p. 231. 
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восстанию, но мы находились в окружении врагов, которые были 
в силе. С другой стороны, они тоже хотели нас изгнать, обвинить, 
погубить. Если им не удалось бросить против нас национальную 
гвардию, то не потому, что они этого не хотели, а потому, что сил 
у них не хватило на это... Меч был извлечен, и ножны далеко от
брошены. Осталось только драться». 

На этом заседании 31 мая монтаньяры были в очень трудном 
положении2. Восстание, которое должно было избавить их от их 
противников, было достаточно ясно объявлено, чтобы скомпроме
тировать Гору; но оно было недостаточно сильным, чтобы погу
бить Жиронду. 

Секционные силы, которые начали накапливаться на площади 
Карусели, не были едиными, и они колебались. Только трибуны 
были беззаветно преданы Горе, но что могли бы они сделать, 
оказавшись перед лицом решительной и сильной позиции Кон
вента? Последний не особенно взволновался, когда Паш сообщил 
ему в спокойном тоне об упразднении и революционном восста
новлении муниципалитета3. Он не отмежевался от Епископства. 
«Мы это приняли, — сказал он, — с благодарностью». Он, таким 
образом, узаконивал Революцию. Он сносился с Национальным 
Конвентом не в силу власти, данной ему законом, а в силу пол
номочий, полученных им от восставшего суверенного народа, 
представленного делегатами секций. Конвент оказал ему честь, 
пригласив его присутствовать на его заседании. Очевидно, Жи
ронда видела некое последнее средство спасения в этом человеке, 
на которого она столько клеветала и который ныне, казалось, был 
призван сыграть роль примирителя. 

Буря разыгралась, когда стало известно, что Анрио хотел дать 
сигнал тревоги пушечным выстрелом. Командир вооруженных 
сил секции Нового моста уведомил Конвент, «что Анрио, временно 
исполняющий обязанности командующего национальной гвардии 
Парижа, приказал дать сигнал тревоги пушечным выстрелом, но 
охрана поста у Нового моста отказала в этом, что Анрио тогда 
обратился к департаментским властям, которые приняли резолю
цию о переходе к очередным делам, ссылаясь на закон, запре
щающий стрелять из сигнальной пушки без специального декрета 
Конвента». Он ожидал приказаний Конвента и просил допустить 
его к барьеру4. 

Жирондистов сразу же охватило негодование. Чего хочет этот 
Анрио? Что готовит этот наглец, этот мятежник? Пусть его вы
зовут для объяснений. Матьё, Валазе выходят из себя, произносят 
бурные речи. Их поддерживают петиционеры из секции Нового 
моста, повторяющие, что департамент напомнил всем, что закон 
запрещает стрелять из пушки, предназначенной для подачи сигна
ла тревоги5. Верньо, по-видимому, больше всего озабочен тем, 
чтобы не допустить обострения конфликта. «Если будет бой, — 
восклицает он, — то, каков бы ни был его исход, он будет гибель-
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ным для Республики». Но и он хочет, чтобы стало известно, кто 
распорядился бить в набат, кто приказал дать сигнал тревоги пу
шечным выстрелом6. Как раз в этот момент раздается пушечный 
выстрел, и Гора, встревоженная, раздумывает, как ей вести себя. 
Если она дезавуирует Анрио, если она его вызовет, если она его 
выдаст, она дезорганизует то народное движение, в котором нуж
дается, внесет смятение и сомнение в ряды патриотов, даст Жи
ронде некоторое начальное преимущество и та не замедлит рас
ширить его в этом растерянном и выбитом из колеи Париже. Если 
же, наоборот, она признает Анрио, если она станет на сторону 
того, кто распорядился выстрелить из сигнальной пушки вопреки 
противоположному приказу, отданному утром Коммуной, вопре
ки отрицательному мнению департамента, Гора рискует быть 
увлеченной дальше, чем Паш, Эбер, Шометт, Люлье, она смешает
ся с бешеными, она окажется в руках Варле и неистовых, и, стре
мясь не погубить Революцию проявлением слабости, она рискует 
погубить ее перегибами и безрассудством, она рискует вызвать 
панику и поднять против нее департаменты. 

Один только человек способен был вывести Гору из затрудне
ния. Один только человек мог своей громовой речью ответить как 
эхо на пушечный выстрел тревоги, безоговорочно признать перед 
Конвентом восстание, безоговорочно признать Революцию и в то 
же время лишить наметившееся движение того ультрареволюци
онного характера, который хотело придать ему Епископство. Это 
был Дантон. В последние несколько недель часто колебавшийся, 
ослабевший, он в самый разгар кризиса вновь обрел свою сме
лость, кипучую и гибкую, и над Конвентом, то ли ободренным, то 
ли покоренным, зазвучал его голос, словно продолжение револю
ционного голоса пушки, подающей сигнал тревоги. Прежде всего 
надо избавиться от Комиссии двенадцати7. 

«—Париж должен покончить с Комиссией. Она не имеет та
кого существования, как Конвент. Вы создали политически по
рочную Комиссию. 

2. «Moniteur», XVI, 523. «Уже шесть 
часов утра. Слышен звук набата 
и сигнал общего сбора. Около 
ста членов, собравшись в зале, 
открывают заседание». Предсе
дательствовал Малларме, депу
тат от департамента Мёрт, мон
таньяр. 

3. «Moniteur», XVI, 523; «Archives 
parlementaires», LXV, 639. 

4. «Moniteur», XVI, 523; «Archives 

parlementaires», LXV, 641. 
5. «Moniteur», XVI, 523; «Archives 

parlementaires», LXV, 641, 642. 
Матьё (1763—1833) — депутат 
Конвента от департамента У аза. 

6. «Moniteur», XVI, 524; «Archives 
parlementaires», LXV, 642. 

7. «Moniteur», XVI, 528; «Archives 
parlementaires», LXV, 642. 
D a n t o n . Discours. Édition par 
A. Fribourg, p. 465. 
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— Многие голоса: Мы этого не знаем. 
— Вы этого не знаете? Значит, надо вам это напомнить. Да, ваша 

Комиссия заслужила негодование народа. Припомните мою речь 
об этой Комиссии, речь слишком умеренную8. Она бросила в тюрь
мы должностных лиц народа за одно то, что они в своих газетах 
вели борьбу с тем духом модерантизма, который Франция хочет 
убить, чтобы спасти Республику. Почему вы распорядились осво
бодить арестованных ею граждан? Вы это сделали либо по сла
бости, либо из чувства справедливости. Вы приняли это решение, 
заслушав доклад человека, которого природа создала бесстраст
ным, чуждым злобы, горечи, чтобы он стал глашатаем истины9. 
Министр внутренних дел, чьи намерения вам легче извратить, чем 
опровергнуть его доводы [как ловко Дантон обыгрывает Тара!], 
дал ясное истолкование поведения Эбера и побудил ваш дух спра
ведливости принять решение об его освобождении. Следовательно, 
Комиссия поступила несправедливо, когда распорядилась аресто
вать это должностное лицо. 

Неужели вы и теперь не решитесь упразднить ее немедля? Вы 
рассмотрите затем поведение личностей, входящих в ее состав, и 
тогда, если есть для того основания, вы дадите пример, грозный 
для тех, кто не уважает сам народ в его революционных преуве
личениях. 

Сигнальная пушка гремит, и некоторые лица, по-видимому, бо
ятся ее. Тот, кого природа создала способным плыть по бурному 
океану, не испугается, когда молния ударит в его корабль. Вы, бес
спорно, должны действовать так, чтобы дурные граждане не могли 
использовать в своих целях это великое потрясение. Но если Па
риж хотел лишь дать сигнал, чтобы представить вам свои сообра
жения (находящиеся на трибунах граждане аплодируют вместе 
с большой частью Собрания), если Париж хотел лишь призвать 
всех граждан, путем приглашения слишком торжественного, слиш
ком громогласного, обратиться к вам с требованием разительного 
акта справедливости, то и на этот раз Париж заслужил благодар
ность отечества. Следовательно, говорю я, если вы действительно 
политические законодатели, то вы не только не станете осуждать 
этот взрыв, но, наоборот, обратите его на пользу общественным 
интересам, исправляя прежде всего свои ошибки и упразднив ва
шу Комиссию. (Ропот.) 

Я обращаюсь только к тем, кто одарен известными политиче
скими талантами, а не к глупцам, послушным лишь голосу своих 
страстей. Я говорю им: имейте в виду, что величие вашей задачи 
в том, чтобы спасти народ от его врагов, от аристократов, чтобы 
спасти его от его собственного гнева... Я предлагаю упразднить 
Комиссию и учинить суд над действиями каждого из ее членов. 
Вы их считаете безупречными? Я же считаю, что они тешили 
свою злобу. Надо внести ясность в это дело; но надо воздать 
должное народу. 
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— Несколько голосов: Какому народу? 
— Вы спрашиваете, какому народу? Этот народ огромен, этот 

народ — передовой часовой Республики. Все департаменты страст
но ненавидят тиранию. 

— Голоса многих депутатов: Да, да. 
— Все департаменты ненавидят этот подлый модерантизм, ко

торый ведет к возврату тирании. Близок день, и это будет день 
славы для Парижа, когда все департаменты присоединятся к это
му великому движению, которое истребит всех врагов свободы. 
Все департаменты одобрят ваше мудрое решение, если вы упразд
ните эту политически порочную Комиссию. Я первый во весь 
голос воздам должное тем мужественным людям, которые сейчас 
оглашают воздух криками. {Трибуны аплодируют.) 

Вас, представители народа, я призываю остаться бесстрастны
ми. Обратите на пользу отечеству эту энергию, которую только-
дурные граждане могут считать гибельной, а если несколько че
ловек, действительно опасных — к какой бы партии они ни при
надлежали, — захотят продлить движение, которое станет ненуж
ным, после того как вы свершите правосудие, Париж сам вернет 
их в небытие». 

И в заключение он предложил произвести поименное голосо
вание по вопросу упразднения Комиссии двенадцати. Это шедевр 
мощи и политического чутья. Истолкованный таким образом, пу
шечный сигнал тревоги уже не мог быть использован Жирондой 
как предлог для вызова Анрио, для конфликта с революционной 
Коммуной. Это спокойная, законная сила народа заговорила гро
мовым голосом, чтобы быть услышанной законодателями. «Патри
от франсэ» пишет (и, заметим мимоходом, эти несколько слов еще 
раз подтверждают замечание г-на Борнареля о сотрудничестве 
Дантона с Барером) 10: «Дантон, этот человек, на которого так 
много клеветали, который вписал в доклад Барера столь трога
тельные строки о единении, Дантон говорил с яростью человека,, 
держащего в руке канат набата» п . 

Нет, это была не ярость. Это был благородный гнев человека,, 
который испробовал все, чтобы предотвратить страшный кризис* 
который столкнулся со слепым эгоизмом групп и сталкивается 
и теперь, когда старается придать более умеренный характер со
бытиям, зарождению которых он не смог помешать. Каким пе
чальным недоразумением объяснить, что человек столь гордого· 
и великодушного характера, каким был молодой Жире-Дюпре, ре-

8. Дантон выступал против Комис- цати, принял решение об осво-
сии двенадцати 24 и 27 мая бождении заключенных. («Moni-
1793 г. teur», XVI, 504.) 

9. 28 мая 1793 г. по предложению 10. См. выше, с. 597, прим. 6. 
Буайе-Фонфреда Конвент, вое- И . «Le Patriote français», № 1388r 
становивший Комиссию двенад- 2 juin 1793, p. 607. 
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дактор «Патриот франсэ», до такой степени не понял этого вели
кого революционера? В статье, посвященной описанию этого за
седания, Жире-Дюпре писал со спокойным достоинством и му
жеством 12: 

«Вечная слава народным представителям, которые не потеряли 
веру в Республику и, готовые умереть, отправились на свой пост, 
под похоронные звуки набата, под зловещий треск барабанной 
тревоги! Я хочу последовать их мужественному примеру. Я хочу 
полностью разделить их судьбу. О, если бы я мог разделить с 
ними также их славу! Мой долг перед французским народом, мой 
долг перед моей совестью и моим независимым характером, кото
рый не изменят ни набат, ни сигнал общего сбора, ни пушка, мой 
долг перед потомством, чей суд, более высокий, более грозный, 
чем все революционные суды, рассудит и меня и моих врагов, 
мой долг перед свободными людьми всей земли сказать правду, 
правду беспощадную, но и беспристрастную. В час великих опас
ностей душа республиканца возвышается не только над мелочной 
злобой, но и над низменным страхом». 

Увы! Какой ошибкой объяснить то, что эта республиканская 
душа, честная и юная, восторженная и добрая, действительно под
нявшаяся над мелочной злобой, каким ослеплением объяснить, 
что она не распознала в великой душе Дантона то же природное 
великодушие и ту же отрешенность от мелких страстей? Дантон 
не бил в набат, призывавший к избиению жирондистов. Он ста
рался ограничить, насколько то было возможно, последствия на
родного гнева. Прежде всего, следует заметить, что он хотел по
ставить перед судом не тех двадцать двух депутатов, которых 
обвиняли секции, а только членов Комиссии двенадцати. Тем са
мым (и на это недостаточно обратили внимание) он исключал из 
этого обсуждения самую головку Жиронды, ее самых прославлен
ных вождей: Бриссо, Верньо, Гюаде. Более того, он мог надеять
ся, что политическое упразднение Комиссии двенадцати утолит 
гнев народа и он не станет мстить отдельным лицам. Наконец, 
речь шла не о суде над партией, не о тенденциозном процессе над 
Жирондой. Речь шла о вполне конкретных действиях, вменяемых 
в вину Комиссии двенадцати, членов которой должны были до
просить, судить и, если будут на то основания, осудить. Между 
тем оказывалось, что единственные видные люди в этой Комиссии 
двенадцати — Буайе-Фонфред и Рабо-Сент-Этьенн — выступали 
под влиянием Гара против насильственных мер, против ареста 
Эбера. Станет ли после этого кто-нибудь ожесточенно нападать 
на мало кому известных второстепенных лиц? 

Но это была химера. Как можно было надеяться на то, что 
народ оставит в покое тех блестящих и ответственных вождей, 
которых он научился ненавидеть больше всего, которые действи
тельно несут наибольшую ответственность за события? Что стало 
бы с Революцией, если бы жирондистская группировка, пережив 
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Комиссию двенадцати, продолжала бы свое дело, продолжала бы 
все чернить и бездействовать? Отвращение, вызываемое у Данто
на мыслью о необходимости нанесения удара Жиронде, было поч
ти неодолимо, эта рука, «держащая канат набата», незаметно дро
жала. А сколько предосторожностей он принял против возможных 
насильственных действий бешеных! Как он провозглашает, что 
едва Комиссия двенадцати будет распущена, Епископство должно 
будет «вернуться в небытие»! 

УХИЩРЕНИЯ ЖИРОНДЫ 

Жиронда, которая вызывала против себя ярость трибун, но 
которую восставший Париж окружил широким, неопределенным 
валом, без особого гнева и без угроз, решила, что ей достаточно 
будет маневрировать с некоторой ловкостью, чтобы не только вый
ти невредимой из событий этого дня, но и одержать победу. Сколь 
велик будет ее триумф, если путем нескольких формальных усту
пок она окончательно лишит сил это вялое движение, которое с 
трудом затеяли против нее, если она сможет заявить, что народ 
Парижа, восставший как один человек и вооружившийся, но в 
душе исполненный уважения к закону, расстроил замыслы «анар
хистов»! 

Рабо-Сент-Этьенн произносит речь, в которой оправдывает Ко
миссию двенадцати, утверждает, что разоблаченные ею заговоры 
действительно существовали, пытается в доказательство этого 
утверждения зачитать письмо герцога Орлеанского, сообщавшего 
об угрожающих речах Сантера, говорившего, что он хочет идти 
на Париж с батальонами, предназначенными для войны в Вандее. 
Он предлагает не принимать решения по вопросу Комиссии две
надцати, пока ее не заслушают 13. Но «для того, чтобы создать 
единый центр», он предлагает упразднить эту Комиссию, с тем 
чтобы Комитет общественного спасения был облечен всеобщим 
доверием для розыска всех заговорщиков. Это означало растворить 
ответственность Жиронды, ловко подменив ее ответственностью 
Горы и Равнины, Дантона и Барера. В этот момент казалось, 
что только очень слабый нюанс отличает Дантона от Рабо-Сент-
Этьенна. Неужто сближение, которое Дантон тщетно пытался 
осуществить, будет достигнуто под давлением грозящей опас
ности? 

12. «Le Patriote français», № 1387, 
1ег juin 1793, p. 604. Жире-Дю
пре (1769—1793) — помощник 
хранителя рукописен в Нацио
нальной библиотеке, редактор 

«Патриот франсэ»; казнен вместе 
с лидерами Жиронды. 

13. «Moniteur», XVI, 529; «Archives 
parlementaires», LXV, 643. 
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Вооруженная секция Обсерватории, будучи допущена к барье
ру, говорит угрожающим языком 14. Она объявляет, что делегаты 
48 секций открыли нити заговора против свободы, «что они арес
туют его зачинщиков и предадут их мечу закона». Она говорила 
как хозяин положения, как если бы восстание уже одержало по
беду. Но где была та народная сила, которая должна была под
крепить эти речи? Она была на залитых солнцем улицах, но не 
предпринимала никаких единых массовых действий, словно зали
тый светом неподвижный пруд. 

Гюаде ответил петиционерам со свойственной ему язвительной 
горячностью: «Заговор — это вы». А Кутон, чувствуя, что день 
проходит зря, ни к чему не приводит, выступил с разоблачением 
«дьявольской клики, вводящей в заблуждение часть Конвента». 
Но в какие осторожные выражения он все это облекал! Он отме
жевывался от неистовых трибун и их запросов. Он говорил: «Я ни 
за Марата, ни за Бриссо», тоже предлагал Конвенту создать центр 
единения и равновесия, к которому смогут присоединиться и жи
рондисты, освободившись от уз сектантского духа. И в заключе
ние он просто предложил, чтобы Конвент перешел к голосованию 
по вопросу упразднения Комиссии двенадцати 15. 

Было около трех часов дня. Верньо решил, что наступил мо
мент, когда можно констатировать, что Париж вовсе не восставал. 
Это была отчасти иллюзия, отчасти тактика. Уже Саль, галлюци
нирующий Саль, видевший повсюду махинации и хитрости, зая
вил, в то время как Дантон выступал и призывал Конвент не 
слушать тех, кто хочет запугать его опасностями: «Мы отлична 
знаем, что все это только видимость, граждане кричат, сами не 
зная почему». Нет, конечно, весь этот великий народ поднялся не 
против жирондистов. Наоборот, соблюдая порядок и уважение к 
Конвепту, он отмежевывался от мятежников. Рассуждая таким 
образом, маневрируя, одновременно доверительно и хитро, Верньо 
приписал себе, своим идеям, делу, которое он отстаивал, все это 
широкое, но мирное движение Парижа, ожидавшего дальнейшего 
развития событий 16. 

«—Граждане, — воскликнул он, как будто подтверждая слова 
Кутона, — вам только что сказали, что все добрые граждане долж
ны объединиться. Конечно, когда я предложил членам Конвента 
поклясться в готовности умереть на своем посту, я, конечно, имел 
в виду призвать всех членов объединиться во имя спасения Рес
публики. Я далек от мысли обвинять большинство или меньшин
ство жителей Парижа. Сего дня достаточно, чтобы убедиться, как 
сильно Париж любит свободу. Достаточно пройти по улицам, уви
деть царящий там порядок, циркулирующие по ним многочислен
ные патрули, чтобы декретировать, что Париж заслужил благо
дарность отечества. 
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— Верно, верно, — раздаются возгласы со всех сторон зала. 
— Да, я предлагаю, чтобы вы декретировали, что секции 

заслужили благодарность отечества, поддерживая спокойст
вие в этот критический день, и что вы призываете их продлить 
этот надзор до тех пор, пока все заговоры не будут уничто
жены». 

Предложение Верньо было принято под единодушные возгла
сы одобрения всего Собрания. Казалось, что Жиронда опять от
воевала право говорить от имени Парижа и что день, когда ей 
грозила гибель, станет для нее днем возрождения. 

От имени Комитета общественного спасения Барер вносит 
компромиссный проект. Комиссия двенадцати будет упразднена, 
а вооруженные силы Парижа будут находиться в распоряжении 
Конвента 17. Это означало одновременно сломать как орудие дик
татуры, находившееся в руках Жиронды, так и орудие восстания, 
которым располагали Епископство и Коммуна. Это означало воз
вращение Конвенту полностью его суверенной власти и его бли
стательного первенства. Освободившись одновременно от жирон
дистской группировки и от опеки Коммуны, Конвент становился 
воплощением революционной и вооруженной нации. Если бы пра
вая вся в целом оказалась достаточно разумной, чтобы сразу же 
присоединиться к этому предложению Комитета общественного 
спасения, она, быть может, могла бы обеспечить себе после кри
зиса значительную долю влияния. Но куда там! Ведь это означало 
бы отречься от духа исключительного господства, от духа груп
повщины. Ведь это означало бы стушеваться перед этим Комите
том общественного спасения, где временами, казалось, господ
ствовал Дантон. И правая ропщет и сопротивляется, признавая, 
таким образом, что все ее похвалы Парижу не более как так
тическая уловка и интрига. Ибо если Париж действительно 
поднялся для защиты свободы и закона, то кому нужна эта 
инквизиторская Комиссия, созданная якобы для того, чтобы 
обезоруживать и преследовать какие-то воображаемые или бес
сильные заговоры? 

14. «Moniteur», XVI, 530; «Archives 17. «Moniteur», XVI, 536; «Archives 
parlementaires», LXV, 645. parlementaires», LXV, 652. Как 

15. «Moniteur», XVI, 531; «Archives пишет Мишле, «решительное пред-
parlementaires», LXV, 648. «Сла- ложение, которого никто не сде-
щавая речь» Кутона, пишет Ми- лал и которое изменило бы поло-
шле. жение вещей». 

16. «Moniteur», XVI, 532; «Archives 
parlementaires», LXV, 649. 
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НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ ЛЮЛЬЕ 
И ДЕПАРТАМЕНТСКИЕ ВЛАСТИ 

И вот, в то время как Конвент продолжает колебаться, в та 
время как вновь выявляется непримиримость жирондистов, проис
ходит неожиданная развязка18. На сцене появляются департа
ментские власти, созвавшие утром в Якобинском клубе предста
вителей всех установленных властей и делегатов секций. Могло 
показаться, что уже было поздно. Что делал с утра Люлье? По-
видимому, его мысли и мысли революционеров-якобинцев, объеди
нившихся вокруг него, прошли три стадии: сначала они были 
враждебны начинаниям Епископства, затем они присоединились 
к нему, когда пушечный сигнал тревоги возвестил, казалось, ре
шительный момент восстания, и, наконец, Люлье решается сам 
возглавить движение, когда выясняется бессилие Епископства. 
Если я не ошибаюсь, постановление, сообщенное департаментом 
Коммуне уже некоторое время пополудни, носит следы двух после
довательных обсуждений: 

«Зачитывается постановление, принятое на заседании комис
саров, установленных властей департамента и 48 секций, собрав
шихся в зале Общества друзей свободы и равенства, заседающего· 
у бывших монахов-якобинцев. 

Это постановление от сего дня гласит, что будет избрана ко
миссия из одиннадцати членов 19, что эта комиссия будет уполно
мочена принимать все меры общественного спасения, которые она 
сочтет необходимыми, и непосредственно приводить их в исполне
ние; что муниципалитеты двух сельских дистриктов и революци
онные комитеты 48 секций будут обязаны выполнять принимае

мые ею постановления и одобренные ею меры; что постановления 
этой комиссии будут приводиться в исполнение только тогда, ког
да они будут приняты абсолютным большинством голосов» 20. 

Это, как я понимаю, первое постановление. Оно принято тогда, 
когда созванное в Якобинском клубе собрание организуется в ка
честве единственной регулярной силы Революции, когда оно под
черкнуто игнорирует решения Епископства и противопоставляет 
Комиссии одиннадцати, назначенной Епископством21, свою Ко
миссию одиннадцати как единственно полномочную. Я обращаю 
внимание на то, что в то время, как Коммуна приняла объявлен
ное Революционным комитетом смещение, постановление депар
тамента не содержит никакого упоминания о подписанных Варле 
решениях о смещении и восстановлении в правах: департамент 
явно действует как самостоятельная власть. 

Но затем, когда департамент узнает, что Коммуна и революци
онные секции неким образом слились в единую революционную 
власть, когда звук набата, плывущий от одной колокольни к дру
гой, разбудил наконец и сигнальную пушку, Люлье присоеди
няется к движению: 
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«Этим же постановлением (и сама эта формулировка ясно по
казывает, что это добавление) Собрание объявляет, что оно одоб
ряет и полностью присоединяется к линии поведения и мерам 
общественного спасения, принятым Генеральным советом и ко
миссарами парижских секций, и что та самая Комиссия, которую 
оно только что избрало, немедля передаст Генеральному совету 
Коммуны выражение его чувств единения и братства и сообщит 
о том, что она будет там заседать и сообща работать во имя об
щественного спасения и укрепления свободы и равенства» 22. 

Но странно! Из этого движения Коммуны и Епископства ни
чего не выходит! Мэр мужественно принял революционный акт, 
преобразовавший Коммуну, но он не сделал никакого вывода, не 
дал никакого импульса. Епископство не смогло бросить против, 
жирондистской группы, заседающей в Конвенте, гудящий рой сек
ций, и этот рой кружится в чудесном воздухе, как бы наслажда
ясь красотой яркого света и забыв о своем жале! День потерян, 
он будет днем победы для врага, если только Люлье, опираясь на 
ту законную силу, которую дают ему его полномочия, и исполь
зуя революционную силу, которую сообщают ему окружающие era 
делегаты секций, не продолжит боя. Он отправляется в Конвент 
решительным, почти агрессивным шагом, и та часть народа, кото
рая только и дожидалась проявления силы и решимости, присое
диняется к нему, входит вслед за ним в зал заседаний. 

Что делает Люлье? В горячей и ловкой речи он старается раз
дуть пламя гнева Парижа против Иснара и Жиронды и в то же время 
успокоить всех тех, кто мог опасаться, как бы насилия и суровые 
меры Коммуны и Горы не нанесли ущерба собственности, не уби
ли прелесть и радость жизни. И он наносит Жиронде сильные, 
прямые удары23: 

«Законодатели, слишком давно уже на город Париж и на его 
департамент клевещут перед лицом всего мира. Слишком давно* 

18. Мишле продолжает: «В то время Иссн), Русселен (секция Един-
как правая оспаривает сама себя, ства), Креспен (секция Гравилье), 
привередничает и заносится, не Оврэ (командир батальона сек-
хочет победы, восстание вот-вот ции Мон-Блан), Мёссар (секция 
начнется; наконец собираются Май). 
две черные тучи и готовы раз- 20. «Moniteur», XVI, 527, непрерыв-
разиться над Собранием». (M i - ное заседание Генерального сове-
с h е 1 е t. Histoire de 1а Révo- та Коммуны в пятницу, 31 мая, 
lution française, t. II , p. 525.) в час пополудни. 

19. В этот Комитет одиннадцати, со- 21. К первоначальному Комитету де-
зданный в 4 часа 31 мая в Яко- вяти, образованному в Епископ-
бинском клубе, вошли: Клеманс стве (см. выше, с. 631, прим. 81), 
(секция Бон-Консей), Луа и Сеги были прибавлены два члена: Кле-
(секция Бютт-де-Мулен), Дюнуи манс (секция Бон-Консей) и Ле-
(секция Санкюлотов), Буэн (сек- бурсье (секция Единения). 
ция Рынков), Ложье (секция Гре- 22. «Moniteur», XVI, 528. 
нельского фонтана), Маршан (се- 23. «Moniteur», XVI, 536; «Archives 
кция Мон-Блан), Безо (кантон parlementaires», LXV, 653. 
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уже стараются самыми преступными, жестокими средствами по
сеять в Республике волнения и раздоры. Те же люди, что хотели 
погубить Париж в общественном мнении, являются зачинщиками 
избиений в Вандее. Это они лелеют и поддерживают надежды на
ших врагов. Это они унижают установленные власти, стараются 
сбить народ с толку, чтобы иметь право жаловаться на него. Это 
они разоблачают мнимые заговоры, чтобы иметь возможность пле
сти подлинные заговоры. Это они предложили вам создать Коми
тет [Комиссию] двенадцати для подавления свободы народа. На
конец, это они путем преступного брожения, воинственных обра
щений поддерживают злобу и раздоры в вашей среде и лишают 
отечество величайшего из благодеяний, хорошей Конституции, за 
которую народ заплатил ценой стольких жертв. 

Законодатели, эти люди ненавидят свободу народа, они хотят 
поработить его сами или предать его новому деспоту. (Аплодис
менты.) Но чтобы добиться этого, они стараются расколоть народ, 
и, чтобы достигнуть этого предела злодеяний, они пытаются унич
тожить Париж. Они отлично знают, что, разрушив это средоточие 
просвещения, центр связи, они бы уничтожили силу и единоду
шие Республики, а затем, пользуясь отсутствием связей, они легко 
могли бы разрушить один департамент с помощью другого и, та
ким образом, могли бы продать первому попавшемуся тирану 
окровавленные останки отечества. 

Пора кончать эту борьбу патриотов с бесноватыми, которые их 
постоянно осаждают. Разум народа возмущен таким упорным со
противлением. Пусть его враги трепещут, его величественный гнев 
готов излиться! Пусть трепещут! Мир содрогнется от его мести. 

Законодатели, мы пришли сорвать маску с бесстыдства и разо
блачить обман. Мы пришли от имени департамента, чтобы из
ложить вам его убеждения. 

Мы пришли, чтобы объявить вам, что верный принципам, ува
жающий законы Парижский департамент поддержит достойных 
представителей народа ценою всей своей крови. (Аплодисменты.) 

Мы объявляем вам, как и всему миру, что нас воодушевляет 
лишь инстинкт слияния в великом едином целом; что мы призна
ем деление на департаменты лишь в той мере, в какой это необхо
димо для нужд администрации; что Республика едина и недели
ма; что мы ненавидим всякого рода федерализм; что мы хотим 
только такую Конституцию, которая будет полностью народной, 
основанной на равенстве. 

Мы объявляем: мы гордимся тем, что Париж, хотя сам по 
себе он ничто, является квинтэссенцией всех департаментов, слава 
его состоит в том, что он служит зеркалом общественного мнепия 
и центром объединения свободных людей. 

Мы объявляем, что после того, как мы сражались с деспотиз
мом и раздавили его в незабвенный день 10 августа, мы будем 
сражаться до последнего вздоха со всеми тиранами, которые захо-
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тели бы восстановить его, к какой бы разновидности они ни от
носились. 

Таковы наши убеждения. 
Теперь, законодатели, мы взываем к вашему правосудию, воз

дайте должное за жестокое оскорбление, нанесенное нации. Да, 
что я говорю, за оскорбление, за преступление против воли наро
да. Мы говорим вам о кощунственных словах, произнесенных Ис-
наром в священном храме законов. (Аплодисменты.) Иснар под
стрекал к гражданской войне и уничтожению этого великого го
рода. 

Он обесчестил одновременно Париж предположением, будто 
этот город может когда-либо заслужить столь ужасную судьбу, 
он обесчестил департаменты, приписывая им жестокость своей ду
ши (ропот некоторых депутатов, бурные аплодисменты на проти
воположных скамьях) и думая, что, послушные его грязному го
лосу, со всех концов Республики двинутся колонны, чтобы унич
тожить Париж. 

Есть и другие, не менее жестокие люди, против которых мы 
требуем обвинительного декрета. 

Среди врагов отечества особенно выделяются члены Комиссии 
двенадцати, всякие Бриссо, Гюаде, Вернъо, Жансонне, Бюзо, Бар
бару, Роланы, Лебрены, Клавъеры, и все пособники роялизма, 
осужденные общественным мнением, из которых многие были 
разоблачены Парижской коммуной. 

Законодатели, неужели проект разрушения Парижа уже впол
не разработан? Неужели хотят разом погубить столько богатств, 
накопленных самым трудолюбивым промыслом и мастерством, и 
уничтожить искусства и науки, чтобы скорее привести наших 
граждан к анархии и рабству? 

Нет, вы сохраните, вы защитите сами священное хранилище 
человеческих знаний. Вы вспомните, что Париж заслужил бла
годарность отечества. Вы вспомните, что он был колыбелью сво
боды и продолжает быть школой свободы, что он является средо
точием Республики, что в любой момент он может выставить 
100 тыс. бойцов для защиты отечества, что такова его воля. Вы 
вспомните, что он принес великие жертвы делу Революции и не 
сожалеет ни об одной из них; что он безропотно принесет и в 
дальнейшем все те жертвы, которых потребуют обстоятельства, и, 
наконец, что он воодушевлен самой искренней, самой братской 
любовью ко всем другим департаментам. 

Вы отомстите за нас Иснару и Ролану и всем этим бесчестным 
людям, против которых столь решительно восстает общественное 
мнение. 

Законодатели, дайте же этот великий пример, исполните волю 
этой великодушной нации, которая почтила вас своим уважением. 
Вы восстановите спокойствие, потушите огонь гражданской войны. 
И благодаря священному союзу всех граждан мы вскоре одержим 
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победу над этой ордой тиранов, которые нас осаждают. Тогда 
ваша Конституция двинется вперед быстрыми шагами. Вы соста
вите счастье великодушного и благородного народа, который, сли
вая воедино, в бесконечных порывах своей верности, благодетеля 
и благодеяние, вознесет ваши обожаемые имена к высотам бес
смертия. {Бурные и продолжительные аплодисменты.) » 24 

Люлье сослужил огромную службу Горе: он ей возвращал 
Париж. С утра казалось, что вялость движения, неуверенность 
секций, ловкий ход Верньо вернули столицу Жиронде. Но вот 
опять явился революционный Париж, предъявляя свои обвинения 
и обвинения отечества против Жиронды, негодуя разом по поводу 
нанесенного ему оскорбления и интриги, направленной против 
свободы. Не злоупотребил ли Люлье, действуя несколько тяжело
весно, разглагольствованиями Иснара? Вполне возможно, и жи
рондисты, конечно, не хотели погасить великолепный светоч гения 
Франции. Но революция была в разгаре, и она обращала против 
этих необузданных краснобаев, чье красноречие парализовало оте
чество, их неосторожные выпады. 

Почему же Мишле говорит о Люлье с таким презреньем и 
гневом? 

«Чтобы спасти науки и искусства, надо было, видите ли, обви
нить Верньо, Иснара, жирондистов как поборников роялизма и 
пособников Вандеи! 

Этот сапожник-законник в подкрепление своей желчной речи 
в защиту цивилизации указывал на толпящуюся вокруг него мас
су дикарей, вооруженных дубинами и пиками» 25. 

Странное противоречие: Мишле сам разоблачает преступление 
Жиронды, «преступное увлечение спорами в течение трех месяцев 
перед лицом врага», он еле решается измерить взглядом глубину 
того бедственного состояния, «в каком она оставила страну», он 
обвиняет ее «в том, что она сама ничего не делала и ничего не 
давала делать другим», и в то же время Мишле так суров к тем, 
кто 31 мая сделал великое и мужественное усилие, чтобы освобо
дить от Жиронды Революцию. И если Люлье был в окружении 
вооруженных секционеров, проникших с ним вместе в Конвент, 
то откуда эта неожиданная чувствительность, позволяющая ста
вить ему это в упрек? 

Хотеть Революцию и отвергать средства Революции — это зна
чит впасть в жирондистское бессилие как раз в тот момент, когда 
его разоблачаешь, это значит задушить всякую активность и по
разить бессилием всякую волю. К тому же у «вооруженных пи
ками дикарей» было больше выдержки, чем это воображает Миш
ле: они не принуждали Конвент силой, не оскорбляли его. Они 
«по-братски смешались», как пишет «Монитёр», с депутатами ле
вой Собрания26: они пошли, так сказать, заседать на Горе, среди 
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тех, кто сознавал грозящую родине опасность. Правая протестова
ла, заявляя, что Конвент, захваченный таким образом петиционе-
рами, уже не свободен. 

«Граждане, — воскликнул тогда Левассёр, обращаясь к мон
таньярам 27, — положим конец этим воплям. Перейдем на ту сто
рону (указывая на правую сторону) во избежание всякой путани
цы. Наши места останутся под охраной петиционеров». «Мое 
предложение, — рассказывает Левассёр28, — было принято моими 
коллегами с каким-то энтузиазмом, оно тут же было приведено 
в исполнение, и мы сели на скамьи, которые до того были заняты 
жирондистами, под многократные возгласы петиционеров и три
бун». 

Между тем слово получил Робеспьер. Конвент был охвачен 
сильным волнением. Жирондисты, еще недавно считавшие, что 
победа у них в руках, предчувствовали, что она от них ускользает. 
Не суждено ли им рухнуть, как в тот вечер 27 мая, в этот бур
лящий хаос, где смешались депутаты и петиционеры? Даже дви
жение, увлекшее монтаньяров на скамьи Жиронды, встревожило 
последнюю. Это было похоже на горный поток, затопивший Рав
нину. Верньо предпринял еще одну, почти отчаянную, попытку. 
Он попытался апеллировать из наполовину захваченного Конвен
та к самому народу, к этому великому народу, благодушно выжи
давшему, спокойно заполнив улицы и площади. 

«Давайте выйдем отсюда, — воскликнул он, — и поставим себя 
под защиту вооруженной силы» 29. 

Это было продолжение той тактики, которая незадолго перед 
тем побудила его провозгласить, что секции заслужили благодар
ность отечества, — тактики или иллюзии. Это означало искать 
убежища в лоне Парижа от тех, кто претендовал на право гово
рить от его имени. Это означало восстановить давно прерванную 
связь между Жирондой и народом. Только несколько депутатов 
последовало за ним. Гора с демонстративным презрением игнори
ровала этот маневр: она осталась с Конвентом. В случае необхо
димости, если неустойчивые элементы уйдут, как бы увлеченные 

24. В отчете, помещенном в «Moni- ствие, сколько своего рода вар-
teur» (XVI, 537), прибавляется: варское благодушие: они запол-
«Депутация, сопровождаемая тол- нили не места правых, но скамьи 
пой граждан, входит в зал засе- той стороны, которую они люби-
дания, встреченная аплодисмен- ли, Горы; они ринулись туда, 
тами Собрания и трибун. Эти чтобы побрататься». 
граждане братски смешиваются с 27. «Moniteur», XVI, 537; «Archives 
депутатами левой». parlementaires», LXV, 654. 

25. M i с h е 1 е t. Op. cit., t. II, 28. L e ν a s s e u г. Mémoires, t. I, 
p. 526. p. 235. 

26. См. выше, прим. 24. Миш ле y точ- 29. «Moniteur», XVI, 537; «Archives 
няет: «Все-таки кажется, что это parlementaires», LXV, 655. 
было не столько враждебное дей-
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течением, она одна останется, она будет Конвентом, в одно и то 
же время его гранитной опорой и вершиной. Что касается Жирон
ды, то демарш Верньо не столько увлек ее, сколько удивил. В ду
ше она сознавала, что не знает, что ей говорить народу, что она 
потеряла привычку откровенно говорить с ним. И может ли от
важная импровизация благородного оратора, пытающегося превра
тить в реальный шаг чисто риторический прием, восполнить на
рушенное доверие? Если бы Верньо был хорошо принят вооружен
ной силой секций, что бы он стал делать? Вернулся бы с ней в 
Конвент, чтобы прогнать петиционеров, смешавшихся с Горой? 
Это был бы государственный переворот, задуманный Лафайетом 
и Дюмурье. Все это смутно промелькнуло в сознании жирондис
тов, и они не двинулись с места. Да и что они могли сделать, бу
дучи окружены своими коллегами — монтаньярами, перебравши
мися теперь на правую сторону и смешавшимися с ними, как 
могли они резко вырваться и пойти за Верньо? Возможно также, 
их души охватил смутный страх. Уйти значило обратить на себя 
внимание. Шабо уже предложил произвести поименную переклич
ку, чтобы составить список отсутствующих30. Да и сам Верньо, 
когда он заставил всех депутатов поклясться, что они умрут на 
своем посту, разве тем самым он не дал заранее героический пред
лог для бездеятельной осторожности тем, кто ныне не хотел сле
довать за ним? 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РОБЕСПЬЕРА 

Выступая перед Собранием, взволнованным, но оставшимся на 
месте почти в полном составе, Робеспьер принял к сведению пред
ложения Люлье и со своей стороны заявил, что надлежит довести 
дело до конца. Упразднения Комиссии двенадцати недостаточно: 
надо ударить по заговорщикам. Компромиссное предложение, вы
двинутое Комитетом общественного спасения, которое уничто
жает Комиссию двенадцати, но, передавая в распоряжение Кон
вента вооруженную силу, обрекает на бессилие установленные 
власти и революционные силы Парижа, неприемлемо. Под ли
чиною фальшивого беспристрастия хотят одновременно разору
жить тех, кто предает Революцию, и тех, кто ее спасает. 

Робеспьер, таким образом, шел гораздо дальше Дантона, кото
рый, несомненно, не был чужд той комбинации равновесия, кото
рую Барер предложил от имени Комитета. 

«Граждане, не будем тратить такой день на пустые вопли и 
мелкие мероприятия. Этот день, быть может, последний день борь
бы патриотизма против тирании. Пусть верные представители на
рода объединятся, чтобы обеспечить его счастье» 31. 

В этот момент вернулся Верньо, одинокий, подавленный после 
попытки апелляции к народу, которую он не смог даже начать 
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и которая из-за отсутствия поддержки даже его друзей станови
лась почти смешной. Робеспьер, торжествуя по поводу этого кра
ха, презрительно сказал: «Я не стану занимать Собрание рас
сказом о бегстве и возвращении тех, кто дезертировал с этих за
седаний». 

Это был удар ножом в сердце побежденного. 
«Я уже сказал вам, что нельзя спасти отечество посредством 

каких-то незначительных мероприятий. Наш Комитет обществен
ного спасения выдвинул пред вами ряд предложений. Одно из 
них я одобряю, это предложение об упразднении Комиссии две
надцати. Но неужели вы думаете, что этого решения достаточно, 
чтобы дать удовлетворение встревоженным друзьям отечества? 
Нет, и после упразднения Комиссии двенадцати цепь преда
тельств не оборвалась, ибо уже на следующий день осмелились 
отменить спасительный декрет об ее упразднении, и патриоты 
опять оказались под гнетом. Упраздните же эту комиссию. Но 
примите также энергичные меры против тех, кто вошел в ее со
став. На этот счет те петиционеры, которых вы только что слуша
ли, дали вам указание пути, по которому вам надлежит следовать. 

Что касается предложения о передаче в распоряжение Собра
ния вооруженной силы, то, отдавая должное патриотическим мо
тивам, продиктовавшим это предложение Комитета общественного 
спасения, я должен выступить против него. В самом деле, что 
это за вооруженная сила, которую хотят передать в распоряжение 
Конвента? Это граждане, вооруженные для защиты своей свободы 
против злодеев, которые ее предают, а такие есть в Собрании. Кто 
участвует в обсуждениях Конвента? Разве нет там личностей, 
разоблаченных парижским народом? Мы знаем слишком много 
случаев, когда такие люди давали направление прениям. Да разве 
еще сегодня я не слышал, как здесь было выдвинуто предложение 
о преследовании виновников только что вспыхнувшего восстания? 
Стало быть, здесь есть люди, которые хотели бы карать за это 
восстание? Но в таком случае было бы нелепо передать в их руки 
вооруженную силу. Но разве вы обязаны принимать только меры, 
предложенные вам Конвентом? Разве петиционеры не предложи
ли вам мер, способных спасти государственные интересы? Разве 
те предложения, против которых я возражаю, могут предотвратить 
акты предательства, направленные против армии? Нет. Необходи
мо очистить армию от предателей. Необходимо...» 

«Давайте же ваше заключение», — кричит Верньо, крайне раз
драженный и, вероятно, с нетерпением ожидающий возможности 
подняться на трибуну и попытаться, в блеске ораторского триум-

30. «Moniteur», XVI, 537; «Archives M. Р о б е с п ь е р . Избранные 
parlementaires», LXV, 655. произведения. M., 1965, т. IIf 

31. «Moniteur», XVI, 537; «Archives с. 358—359.— Прим. ред.] 
parlementaires», LXV, 655. [См.: 
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фа, взять реванш за унизительный провал, который его удручал. 
«Да, я сейчас дам свое заключение против вас. Против вас, 

пытавшихся после революции 10 августа погнать на эшафот тех, 
кто ее совершили. Против вас, непрестанно провоцировавших раз
рушение Парижа. Против вас, пытавшихся спасти тирана. Против 
вас, замышлявших заговор с Дюмурье. Против вас, яростно пре
следовавших патриотов, головы которых требовал Дюмурье. Про
тив вас, чьи преступные акты мести вызывали крики негодования, 
которые вы хотите вменить в преступление вашим же жертвам. 
Итак, я заключаю предложением обвинительного декрета против 
всех сообщников Дюмурье и всех тех, на кого указывают пети-
ционеры» 32. 

Верньо, который после первых слов Робеспьера требовал слова, 
теперь молчал. Все еще под впечатлением испытанного им униже
ния от неудачной попытки, он, быть может, лишился того вдохно
вения, которое предполагает известную уверенность в себе. Или, 
быть может, он не надеялся найти столь же сильные слова, как те 
отточенные и острые слова, которыми Робеспьер закончил свое вы
ступление? Или он устал в конце этого бурного и изнурительного 
дня? А быть может, сдержанность, которую проявил Конвент в 
отношении последних ясных и резких предложений Робеспьера, 
послужила Верньо предупреждением, что лучше не углублять 
спора. 

Конвент, очевидно, не хотел ни защищать Жиронду, ни вы
давать ее, и компромиссное предложение Комитета общественного 
спасения устраивало большинство людей. Предложенный Барером 
декрет был одобрен значительным большинством, и было решено 
немедленно опубликовать его в Париже. По предложению Лакруа 
Конвент одобрил постановление о выплате ежедневного пособия 
в размере 40 су рабочим, которые останутся под ружьем до вос
становления общественного спокойствия. Конвент решил также, 
что трибуны Конвента будут оставаться открытыми для публики 
без билетов33. Эти дантонистские решения давали нерешительно
му по видимости ходу событий этого дня уклон влево. 

В то время как заседание подходило к концу, в зал проникла 
большая толпа народа, внеся с собою атмосферу ликования, сер
дечности, братства34. Что же случилось? Днем по Парижу и осо
бенно в предместьях распространился слух, что в буржуазной сек
ции Бютт-де-Мулен стали носить белую кокарду и что, укрывшись 
в Пале-Эгалите (бывшем Пале-Руаяль), эта секция готовилась 
производить оттуда вылазки, нападая на патриотов. Был ли это 
ход Коммуны или Епископства с целью вызвать возбуждение 
умов и ускорить повстанческое движение, которое заставляло себя 
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ждать? «Кроник де Пари» пишет, что слух этот распространяли 
«злонамеренные люди», «испорченные»35. «Подневная запись» рас
сказывает более подробно, что «негодяи, опоясанные муниципаль
ными шарфами, носились по предместьям и призывали их жителей 
выступить против секций Бютт-де-Мулен, Май и 92-го года, утверж
дая, что они взяли себе за эмблему белую кокарду» 36. Это мог 
быть также один из тех слухов, которые стихийно возникают в 
грозовые дни. Однако конфликта, который вот уже более месяца 
крайне обострил отношения между жирондистскими и монтаньяр-
скими секциями, вполне достаточно, чтобы объяснить появление 
этих слухов. Когда временный командующий национальной гвар
дией направил батальонам секции Бютт-де-Мулен приказ сложить 
оружие, они решили, что их хотят разоружить, чтобы истребить 
без затруднений. Таким образом, с обеих сторон недоразумение 
приобретало все более серьезный характер. Дело чуть было не 
приняло трагический оборот. 

Сильная колонна из Сент-Антуанского предместья прибыла, 
чтобы освободить Пале-Эгалите, ставший, как предполагалось, кре
постью контрреволюции. Однако с обеих сторон закрытой решетки 
нашлось несколько разумных людей, сообразивших, что стоит, 
пожалуй, вступить в переговоры. Выбрали делегатов, объяснились 
друг с другом. Нет, в Бютт-де-Мулен вовсе не носят белой кокар
ды. Нет, Сент-Антуанское предместье не хочет истреблять патрио
тов, своих братьев. Затем последовали объятия и клятвы бороться 
насмерть (так уверяет «Кроник де Пари») «с аристократами и 
анархистами». Это была жирондистская формула золотой середи
ны. Но я думаю, что в порыве братских чувств, пришедшем вне
запно на смену тревожному ожиданию гражданской войны, люди 
не замечали таких деталей. 

Все эти примирившиеся батальоны, смешавшись друг с другом, 
вместе повалили к Конвенту. И в тот самый момент, когда Собра
ние, уставшее, не уверенное относительно исхода прожитого дня 
и совершенных им дел, готово было разойтись, в зал влилась эта 
теплая волна братства. Верность отечеству! Братство! Согласие! 
Эта толпа увлекает членов Конвента, со всех сторон несутся воз
гласы: «Да здравствует Конвент!», которые, казалось, игнорирова
ли или отменяли всякие расприг" г 37 

32. «Moniteur», XVI, 537; «Archives 35. «Chronique de Paris», № 153* 
parlementaires», LXV, 655; 2 juin 1793, p. 4. 
M. R o b e s p i e r r e . Oeuvres, 36. B e a u l i e u . Les Souvenirs de 
t. IX, Discours, p. 540. l'histoire, ou le Diurnal de la 

33. «Moniteur», XVI, 538; «Archives Révolution française, t. I, p. 214. 
parlementaires», LXV, 656. Об этом издании см. выше, с. 639, 

34. «Толпа граждан в одно мгнове- прим. 95. 
ние заняла все места у барьера. 37. По предложению Базира заседа-
Они ликовали». («Moniteur», ние Конвента закончилось граж-
XVI, 538.) данским шествием. «Конвент в 
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Было десять часов вечера. Звезды тускло озаряли эту путаную 
сцену. А ночь добавляла свою двусмысленную безмятежность, ис
полненную неизвестности, к двусмысленному примирению людей. 
Освободившись от этих странных объятий, бойцы направлялись 
либо в свой клуб, либо домой, либо в таинственное убежище, куда 
они несли свои тревоги, и тихо обсуждали итоги этого неопреде
ленного дня, измеряя глубину ран, на которые толпа на какой-то 
момент пролила некий обманчивый бальзам мира и забвенья. 

СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ 

Презренный Прюдом, мастер прикрывать фальшивой сентимен
тальностью торгашеские комбинации или расчеты, продиктован
ные страхом, дает своей газете приказ изображать все события 
этого дня в идиллических красках. Если бы дело зависело от него, 
то день 31 мая фигурировал бы не в календаре революций, а в 
кроткой серии весенних праздников: разве случайно не в этот 
день славили прелести Флоры? И как таяло сердце Парижа от 
простодушной доброты в этом умилительном сиянии весны!38 

«Какой урок семистам законодателям, которые вечно в раздо
рах, явили то согласие, то братство, которые царили среди трехсот 
тысяч граждан! И образ действий в течение всего этого дня был 
самым гордым, но и самым спокойным, самым разумным! Потре
бовали праздника федерации. Но можно ли представить себе бо
лее совершенный праздник федерации? К тому же этот праздник 
не был задуман заранее, его не выклянчили. Все патриоты встали 
разом и, казалось, говорили клеветникам: „А ну-ка, гнусная поро
да, пиши департаментам, иди рассказывай им, что Париж — город, 
где убивают и грабят, иди повторяй им, что национальное предста
вительство каждый день подвергается опасности в этом городе и 
что рано или поздно мы все будем залиты кровью законодателей 
Республики" ». 

О слащавый Прюдом, святоша Прюдом, папаша Прюдом, про
чти же, прежде чем говорить о «гнусной породе клеветников», 
свою собственную коварную статью против революционных коми
тетов, свою начиненную ядом статью. 

Цветистая идиллия развертывается далее: 
«Ах, как жаль, что все департаменты не могли быть свидете

лями торжества 31 мая! Ибо это был своего рода национальный 
праздник. Как жаль, что они не могут видеть народ Парижа в 
массе, они бы знали, что если он чувствителен к оскорблениям, то 
он и велик, великодушен! Он умеет смирять свой гнев ради 
утверждения своих прав и ради спасения отечества. Предоставьте 
его самому себе, и он будет вести себя достойно и заставит ува
жать тот драгоценный залог, который вверен его защите. 
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События 31 мая — это поистине его дело, и своим общим воз
вышенным характером это зрелище не обязано ни Конвенту, ни 
установленным властям. Для сохранения порядка не потребова
лось ни декретов, ни постановлений. Все это не прошло бы так 
хорошо, если бы Конвент и другие власти не ограничились ролью 
зрителей этого движения, которое возымеет свое действие. Если 
оно заставит клевету замолчать, то одного этого будет уже много». 

Колокольный набат, гром пушки, подающей сигнал тревоги, — 
все это было, стало быть, лишь аккомпанементом празднества? Но 
за этим притворным благодушием скрывается коварство. Прюдом 
хочет утопить революционеров в океане безмятежности. 

«Говорят, что события 31 мая подготовлялись с совершенно 
другой целью. Говорят об анархистах, о мятежниках. Но этот 
день показал им, что прошло время их господства. Ныне граждане 
Парижа слишком сознательны, чтобы согласиться взаимно ис
треблять друг друга в угоду той или другой группе. Гражданская 
война становится с каждым днем все более невозможной». 

«Кроник де Пари» дает умиротворяющее описание39: 
«Погода была великолепная, и, поскольку к полудню не про

изошло никакого мрачного события, каждый прогуливался в от
личном настроении, женщины сидели спокойно у дверей своих 
домов, чтобы видеть, как проходит восстание. Не было учинено 
никаких беспорядков, если не считать одной задницы, которую 
отстегали на трибунах Конвента». 

Бедная Теруань! Как легко говорят о постигшем ее униже
нии 40! 

«...К вечеру все секции спокойно разошлись. Париж был ил
люминирован, но очень спокоен: вчера [т. е. 1 июня] все мастер
ские возобновили работу, и ничто не предвещает, что спокойствие 
будет нарушено». 

«Патриот франсэ» начинает в тоне напускного оптимизма, 
сквозь который вскоре уже проглядывает тревога41: «Издан дек
рет о том, что все секции Парижа заслужили благодарность оте
чества. Действительно, в течение всего дня они были постоянно 
в сборе при оружии, и своим пылом, своей неустанной бдитель
ностью они предотвратили великие бедствия. Они находились в 

полном составе покинул зал засе- 38. «Révolutions de Paris», № 203, 
даний; все его члены, с предсе- 25 mai — 1 e r juin 1793, p. 409, 
дателем во главе, могли присут- 39. «Chronique de Paris», № 153. 
ствовать при факельном шествии, 2 juin 1793, р. 3. 
на празднике, устроенном Ком- 40. Теруань де Мерикур (1762—1817) 
муной, велевшей иллюминиро- отстегали на трибунах как «брис-
вать весь город...» («Moniteur», сотинку». 
XVI, 538, п. 1.) 41. «Le Patriote français», № 1386, 

ler juin 1793, p. 602. 
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состоянии восстания против мятежа. Кто-то настроил секции Сент-
Антуанского предместья против секций Бютт-де-Мулен, 92-го го
да, Май и др. Первым сказали, что последние перешли на сторону 
контрреволюции. Но когда они объяснились друг с другом, все 
прояснилось, они расцеловались, и любителям гражданской войны 
остались лишь позор и бешенство». 

Так говорится в номере от 1 июня, но, начиная со следующего 
номера, мы находим более сумрачное суждение о событиях 31 мая. 
«Патриот франсэ» показывает нам Конвент, подавленный Комму
ной и Парижским департаментом, «этой ничтожной администра
цией, существование которой проявляется лишь в судорожных 
движениях...». А изданные декреты он приемлет лишь с оговор
ками. 

«Декреты быстро следовали один за другим. Уже не могло и не 
должно было быть никакого сопротивления. Однако мы отнюдь не 
порицаем всех принятых постановлений, но хорошие решения те
ряются в массе дурных» 42. 

В глубине души жирондисты отдавали себе отчет в том, что 
этот день был для них плохим. Как-никак, они зависели от мило
сти восставших. Они даже не осмелились предложить (если не 
считать речи Гюаде, которая не содержала никаких выводов и ос
талась без последствий), чтобы к барьеру Конвента вызвали тех, 
кто распорядился бить в набат и дать выстрел из сигнальной пушки. 
Изданные декреты не ограничивались упразднением Комиссии 
двенадцати. Комитету общественного спасения было поручено 
произвести опись всех бумаг комиссии и представить доклад о них 
в трехдневный срок43. Таким образом, уже тогда комиссия была 
поставлена в положение виновного или по меньшей мере подозри
тельного учреждения. Да и кто знает, не собираются ли револю
ционеры Епископства и наиболее пылкие секционеры, слабо сдер
живаемые Коммуной — в значительной мере их сообщницей — и 
уверенные отныне в безнаказанности, возобновить свою попытку 
и пойти еще дальше? 

Жирондисты до такой степени сознавали грозящую ΈΕΜ опас
ность, что даже наиболее храбрые из них не ночевали в эту ночь 
дома. Петион, обладавший замечательным хладнокровием, но не 
закрывавший глаза на очевидную опасность, с грустью расска
зывает: 

«Выйдя из Собрания, я заметил, что угрожающие группы 
[через которые он проходил утром] не только не отказались от 
своих замыслов, но проявляли величайшую активность в своем 
стремлении следовать им и далее. Я отправился на ночлег в меб
лированные комнаты на улице Жан Жака Руссо. Хозяин, честный 
патриот и капитан национальной гвардии, подвергался преследо
ваниям со стороны маратистов. Ему как раз предстоял допрос, 
и его жена очень боялась, как бы его не арестовали» 44. 



Разочарование бешеных, их воздействие на Коммуну 667 

РАЗОЧАРОВАНИЕ БЕШЕНЫХ, 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОММУНУ 

Наиболее горячие революционеры Епископства и Коммуны 
были исполнены одновременно разочарования и пыла. Нет, конеч
но, решающий удар не был нанесен, но надо начать все сначала 
и на этот раз не слушать советов робких людей. На заседании 
Коммуны, еще до закрытия заседания Конвента, когда стало выяс
няться, что движение только еле-еле близится к завершению, раз
даются нарекания. Почему муниципалитет действует так неуве
ренно и так слабо? 

«Один гражданин поднимается на трибуну и предлагает при
нять самые срочные и самые надежные меры и не тратить время 
на длинные речи [это относилось к Шометту], ибо все время долж
но быть употреблено на действия. Прокурор Коммуны, похвалив 
рвение и патриотизм оратора, замечает, что величие принимаемых 
мер должно сочетаться с осторожностью, что аристократы были 
бы очень рады увидеть, что граждане Парижа идут не в том на
правлении, куда следует, беспорядочно мечутся, не зная, куда они 
идут и к чему стремятся. 

Предыдущий оратор настаивает на тех мерах, которые он 
предложил, обвиняет прокурора Коммуны в слабости и предлагает 
себя в качестве председателя Совета и руководителя революцион
ных действий» 45. 

Как ни расценивать эту дерзость неизвестного оратора, была 
ли то дерзость жажды борьбы или дерзость тщеславия, ясно одно: 
революционная репутация официальных руководителей Коммуны 
должна была сильно пострадать от почти установленного неуспеха 
истекшего дня, чтобы подобное предложение могло быть вы
двинуто. 

«Заместитель прокурора Коммуны [вероятно, Эбер] берет слово 
и, выступая в том же духе, что и гражданин Шометт, призывает 
граждан отправиться в свои секции и рассказать там чистосердеч
но о причинах того, почему этот великий день прошел неудачно. 
Он обвиняет в несдержанности, в чрезмерной стремительности 
лиц, наметивших план этого дня. Он думает, что можно будет 
выполнить завтра то, что предполагали выполнить сегодня» 46. 

Коммуна, на которую довольно сильно нападали, старалась 
оправдаться. Она обвиняла Епископство в том, что оно действова
ло с чрезмерной поспешностью, т. е. прибегло к набату и дало 

42. «Le Patriote français», № 1387, 45. «Moniteur», XVI, 533; 
2 juin 1793, p. 608. A. S с h m i d t. Tableaux..., t. I, 

43. «Moniteur», XVI, 524. p. 370. 
44. Mémoires inédits de Pétion, 46. «Moniteur», XVI, 533. 

p. 109. 



668 Глава X. Революция 31 мая — 2 июня 1793 г. 

пушечным выстрелом сигнал тревоги, не обеспечив еще широкий 
отклик со стороны секций. Вместе с тем Эбер принимал опреде
ленные обязательства, от своего имени и от имени Коммуны, на 
завтрашний день. «Нет, сейчас же», — кричат нетерпеливые, не 
понимая, что вернуть ход событий этого уходящего дня к наивыс
шей точке революционного подъема так же невозможно, как не
возможно вернуть к зениту заходящее солнце. 

«Один гражданин, которому эти меры представляются мало
душными, выказывает готовность встать во главе батальона Па
рижа и направиться к Конвенту». 

Необузданность этого плана вызывает возмущение Коммуны47: 
«Генеральный совет выражает свое негодование, свой ужас по 

поводу подобного предложения. Выступившего с ним гражданина 
просят подойти в бюро и сказать там свое имя, звание и профес
сию. Он отвечает на различные заданные ему вопросы и просит 
выслушать его предложение до конца. Он заверяет, что его един
ственное намерение — добиться ареста подозрительных членов 
Конвента, с тем чтобы передать их соответствующим департамен
там для суда над ними. Совет, приписав речь предыдущего ора
тора невежеству и недостатку опыта, полагает, что не следует 
давать никакого хода этому делу». 

А какой, собственно, ход мог бы он ему дать? И как мог бы 
он покарать человека, который лишь уточнил подлинную цель 
восстания? 

«В связи с этим эпизодом слово берет мэр. Он заявляет, что 
народ Парижа умеет отличить своих подлинных друзей от бесно
ватых, от глупцов, старающихся ввести его в заблуждение, толк
нуть его на неверные шаги. Он особенно подчеркивает, что меры, 
только что предложенные предыдущим оратором, навсегда оторва
ли бы Париж от департаментов и привели бы к гражданской 
войне». 

Какую, собственно, игру вела Коммуна? И откуда такая вне
запная строгость к плану, который сам мэр от имени секций пред
ставлял в апреле Конвенту? Считала ли она, что в данный момент 
партия проиграна, и полагала благоразумным хранить молчание? 
Или же она предпочитала, в том случае если народ отправится 
в Конвент и добьется ареста уже разоблаченных жирондистов, 
чтобы это движение было стихийным и исходило прямо от народа? 
Однако свежий опыт показал, что без мощного импульса и без 
централизованного уверенного руководства народ не выступит и 
Революция, подобно скрипучей и плохо пригнанной телеге, застря
нет в рытвине. 

Но чем больше Совет Коммуны уклоняется, тем больше сто
ронники действий нажимают на него. Напрасно пытается он ус
покоить их, принимая одну за другой неопределенные революци
онные меры, рассчитанные на то, чтобы выиграть время, но не 
отвечающие неотложным потребностям переживаемого кризиса. 
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Какое значение имеет его постановление, что завтра «в течение 
дня все подозрительные граждане будут обезоружены, а их ору
жие будет передано патриотам, у которых его нет», если этим 
патриотам не разрешают пользоваться им, если они не могут, 
даже угрозами, вырвать у Конвента решение о предании суду 
предателей? Какое значение имеет решение Совета, что «прину
дительный заем будет размещен в соответствии с порядком, ранее 
указанным Коммуной; что средства, полученные от этого займа, 
будут употреблены для оказания помощи вдовам, отцам, матерям, 
женам и детям граждан-солдат, которые служат отечеству в на
ших армиях, на изготовление оружия и на оплату граждан, со
стоящих в платной революционной гвардии Парижа» 48? 

Да, что толку во всем этом? Это филантропическая ложь, име
ющая целью оттянуть время, уклониться от неотложного револю
ционного долга. Коммуна, суетясь попусту, никого не может вве
сти в заблуждение и теряет авторитет. Именно этот момент и 
выбрал Жак Ру, чтобы вновь выступить с проектом нового обра
щения к Конвенту. Это было, вне всякого сомнения, социально-
политическое обращение, в котором вновь был поставлен вопрос 
о праве на жизнь49. 

Упрямый священник, конечно, злорадствовал, глядя на униже
ние бессильной Коммуны, на ее затруднительное положение; с 
горделивой и жестокой радостью повторял он свои прежние ло
зунги перед вчерашним противником, ныне ослабленным и уни
женным, словно читал у одра умирающего горестные молитвы, 
исполненные мысли о смерти. И штурм официальной Коммуны 
продолжался с удвоенной силой. 

«Молодой гражданин поднимается на трибуну и предлагает 
принять самые жестокие меры. Совет предлагает этому неблаго
разумному молодому человеку уйти. Он продолжает говорить. Но 
накопец, уступая замечаниям бывшего председателя Добсана и 
видя явное негодование Совета, он покидает трибуну» 50. 

Между тем приходят делегаты от соседних коммун, Берси, 
Севр, Дранси, Бурже, и обещают присоединиться к движению 
Парижа. К какому, если Париж пребывает во сне? Поэтому вновь 
выдвигают решительные предложения. «Один член требует, чтобы 
члены Конвента, разоблаченные перед общественным мнением, 

47. «Moniteur», XVI, 534. монополистов и таксации цен на 
48. «Moniteur», XVI, 534. продукты первой необходимости 
49. В отчете, помещенном в «Moni- по всей Республике». Вне всяко-

teur» (XVI, 534), сказано только: го сомнения, речь идет о петиции 
«Жак Ру огласил новое обраще- Жака Ру, текст которой не был 
ние к Конвенту». Согласно «Mo- найден. См.: W. M a r k o v , 
niteur» (XVI, 538, вечернее засе- Jacques Roux, Scripta et acta, 
дание Конвента 31 мая 1793 г.): р. 463, 465, п. 6. 
«У барьера появляется депутация, 50. «Moniteur», XVI, 534. 
она требует управы на эгоистов 
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были арестованы». Если это не было целью прошедшего дня, то 
какой в нем был смысл? И сможет ли Совет Коммуны отвергнуть 
то, что только что от имени всех установленных властей Парижа 
и департамента предлагал Люлье, что предлагал также Робеспьер? 
Но Шометт растерялся. 

«Прокурор Коммуны восстает с негодованием против этого 
предложения, выдвигаемого в третий раз. Он заявляет, что если 
кто-либо осмелится еще раз повторить его, то он разоблачит его 
перед тем самым народом, который аплодирует, не сознавая, что 
аплодирует своей погибели». 

Что же, Коммуна хочет броситься между Революцией и Жи
рондой? Будет ли она защищать последнюю? Был момент, когда 
можно было это предполагать, до такой степени она, казалось, 
согнулась под тяжестью этого дня, безрезультатность которого 
производила гнетущее действие. 

«Один член [Совета] предлагает вывесить на двери зала засе
даний объявление, содержащее формальное осуждение всяких 
предложений, имеющих целью нарушение неприкосновенности на
ционального представительства». 

Таким образом пресловутые двадцать два члена Коывепта ока
зались бы под официальной защитой Коммуны. Однако возмож
ность такого соскальзывания испугала ее, и она уклонилась от 
решающего постановления: 

«Высказывается мнение, что такое осуждение — в сердце каж
дого, что граждане и установленные власти Парижа слишком глу
боко проникнуты сознанием своего долга, чтобы нуждаться в осо
бом предупреждении» 51. 

Для Коммуны это отнюдь не час славы: все ее поведение от
мечено непоследовательностью, фальшивым возбуждением, неиз
менным бессилием и лицемерием. Но кто не чувствует, что собы
тия захлестнут ее и поднимут? 

Маневр Верньо, приветствовавшего секции, сначала застал всех 
врасплох: комиссары Коммуны, уполномоченные поддерживать 
связь с Национальным Конвентом, писали днем Совету: «Это сде
лано по предложению Верньо, что, пожалуй, вас удивит». И кто 
знает, не способствовал ли этот маневр в какой-то степени этой 
разрядке, этому колебанию Генерального совета Коммуны? Но, 
пораздумав, активные революционеры поняли, какую пользу они 
могут из этого извлечь. Восхваление секций, народной силы — это 
было по существу, хотя и в несколько подозрительной форме, ка
питуляцией Жиронды. Стало быть, враг испугался — надо теснить 
его до конца. Левассёр, впечатления которого всегда очень ясные, 
уверяет, что для Горы это был триумф. «Болото покидало Жирон
ду, или, вернее, жирондисты сами себя покидали. Ибо перед ли
цом вооружившихся против них батальонов, при звуках набата, 
пушечного сигнала тревоги и барабанов, бьющих общий сбор, 
Верньо предложил объявить, что секции Парижа заслужили бла-
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годарность отечества. Разумеется, это его не поддающееся объяс
нению предложение было с радостью принято нашей стороной. 
Коммуна тоже ликовала. Одного этого факта было достаточно, 
чтобы убедить ее в том, что у ее противников нет ни воли, ни 
смелости, чтобы вести борьбу» 52. 

ЗАСЕДАНИЕ В ЯКОБИНСКОМ КЛУБЕ 

Вечером в Якобинском клубе53 истекший день получил оценку 
более четкую и более решительную, чем в Коммуне. Депутаты, 
пришедшие в клуб сразу после заседания в Конвенте, видели ба
талию, находясь в самом ее центре: они обозревали горизонт с 
более высокой точки, нежели Коммуна, которая весь день остава
лась как бы в складке местности, бездействуя и выжидая ново
стей. Впрочем, якобинцы тоже не пришли к определенным выво
дам. Они разобрались в том, что было коварного и опасного в ма
невре Верньо: это был призыв к народу, широкому и аморфному, 
все еще обремененному всякими рабскими инстинктами и консер
вативными предрассудками, призыв против революционных коми
тетов, против действующих и решительных групп. Вспомним, что 
Гюаде уже выражал свою уверенность в председателях секций. 
Буассель указал на эту опасность54: 

«Секциям надлежит конституироваться в народные общества: 
они не должны вмешиваться в государственные дела, иначе они 
сделают совершенно бесполезными все те революционные меры, 
которые будут декретированы народными представителями. Нельзя 
допустить, чтобы осуществлению этих мер мешали враги общест
венного блага. Словом, секции должны только надзирать и зани
маться исключительно обезоруживанием подозрительных лиц». 

Что это означает? Это значит, что самые пылкие монтаньяры 
опасаются контрреволюционного вмешательства народа, еще недо
статочно просвещенного. Если секции останутся, или станут, су
веренными, они смогут сорвать или ослабить движение. Разве 
сообщения из Марселя («Журналь де ла Монтань» от 1 июня) 55 

не говорят о том, что там «воспользовались отсутствием наших 
бравых санкюлотов, отправившихся защищать ценой своей жизни 
Республику от ее врагов, чтобы установить систему, направлен
ную к их угнетению», и что «все богатые, все крупные капита-

51. «Moniteur», XVI, 534. 
52. L е ν a s s е и г. Mémoires, t. I, 

p. 235. 
53. A. A u 1 а г d. La Société des 

Jacobins, t. V, p. 215, заседание 
31 мая 1793 г. под председатель
ством Бур дона из У азы. 

54. О Буасселе см. выше, с. 609 
прим. 24. 

55. «Journal de la Montagne», офи
циальный орган якобинцев; пер
вый номер вышел 1 июня 1793 г. 
См. ниже, прим. 66. 
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листы, слишком трусливые, чтобы взяться за оружие и даже от
крыто выступать против санкюлотов, овладели секциями и нагло 
господствуют там»? Разве не известно, что в «этих фальшивых 
секциях, где голос народа задушен, изрыгают всяческие мер
зости против Горы, против парижских якобинцев, против всех 
обществ, которые следуют принципам чистого республиканиз
ма» 56? 

Так же и в Париже «фальшивые секции», подкупленные арис
тократами, могли стать опасными: они могли откликнуться, если 
не принять мер, на коварный призыв Жиронды. Скрытый смысл 
революционных выводов Буасселя состоит в том, что надо рассчи
тывать не столько на рассеянную и ненадежную силу народа, 
сколько на комитеты действия, сильные и связанные друг с дру
гом. По существу, он объявляет о банкротстве легкомысленной и 
беспомощной тактики 31 мая и предлагает для следующего дня 
тактику более продуманную и более эффективную. 

В этом же духе выступает и другой гражданин: 
«Гражданин Миттие сказал вам, что страх побудил Верньо 

сделать хорошее дело. Что до меня, то я рассматриваю это как 
выражение благодарности аристократам за то, что они помешали 
патриотам придать их восстанию тот характер, который оно долж
но было иметь» 57. 

Каких четких и энергичных действий можно ожидать от наро
да, еще пребывающего во власти всех суеверий прошлого, если 
его не организовать и не увлечь? Некий военный с негодованием 
говорит об отношении Парижа к празднику тела господня. Нака
нуне, 30 мая, в своем полицейском донесении Дютар писал Гара58: 

«На улице Сен-Мартен, около улицы Сен-Мерри, я слышу ба
рабан и вижу хоругвь. Здесь уже все знали, что из церкви Сен-Лё 
скоро выйдет крестный ход. Забегаю вперед. Все было скромно. 
Шли человек двенадцать священников, во главе с почтенным стар
цем, благочинным, который нес святые дары под балдахином. 
Этому кортежу предшествовал представительный швейцар. Спере
ди и сзади шла вооруженная сила, человек двенадцать доброволь
цев. Довольно многочисленная толпа простого народа благоговейно 
следовала за кортежем. Вдоль улицы все опустились на колени; 
я не видел ни одного мужчины, который бы не снял шляпы. Когда 
они проходили перед кордегардией секции Бон-Консей, все на
циональные гвардейцы взяли на караул. 

Чуточку позже я был у одного торговца, в самом центре Рын
ка. Барабанщики, предшествовавшие и следовавшие за кортежем, 
возвестили приближение процессии. О, каково же было смятение 
всех наших дам Рынка! Они мгновенно договорились между собой 
насчет того, чем устлать дорогу до того, как подойдет процессия. 
Каждая охотно несла кто простыню, кто свой фартук. Часть за-
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ранее встала на колени, и наконец, когда Бог проходил, почти все 
были на коленях. Мужчины поступили так же. Одни торговцы 
пошли впереди процессии. Другие стреляли из ружей; всего было 
произведено больше ста ружейных выстрелов. Все одобряли этот 
обряд, и я не слышал ни одного порицания. Это поистине пора
зительная картина. Присутствие некоего Бога мира, нашего древ
него господа, который не переставал им быть, внесло растерян
ность во все умы. 

Наблюдательный человек мог бы сделать набросок физионо
мий, красноречиво говорящих о чувствах и мыслях, кипевших в 
глубине души каждого из присутствовавших. 

Я видел там раскаяние, я видел там сопоставление, которое 
каждый вынужден проводить между нынешним положением ве
щей и тем, что было когда-то. Я видел там утрату, какую испыты
вает народ от того, что упразднен торжественный обряд, который 
некогда был самым красивым обрядом церкви. Я видел там сожа-
лепия по поводу заработков, потерянных тысячами рабочих из-за 
упразднения этого и других праздников. Народ всех рангов, всех 
возрастов оставался пристыженный, молчаливый, подавленный... 
у некоторых были слезы на глазах. Священники и кортеж, кажет
ся мне, остались очень довольны тем, как их встречали». 

Именно этот прием и вызвал тревогу и негодование у пылкого 
военного, который выступил в Якобинском клубе: «Вот уже 36 ча
сов, как я должен был уехать, но я задержал свой отъезд, потому 
что восемь дней назад должны были дать пушечный выстрел тре
воги. Вчера я с возмущением смотрел, как национальная гвардия 
по-прежнему эскортирует святые дары» 59. 

Вот оно, революционное зерно эбертизма. Не следует ли бо
роться с этой сентиментальной реакцией, ослабляющей силу на
рода? Это также сигнал к действию, концентрированному и реши
тельному, которое 2 июня сменит вялое начинание 31 мая. Ибо 
якобинцы исполнены решимости довести дело до конца. Комиссия 
двенадцати упразднена. «Но разве надо было ждать до сего дня, 
чтобы сокрушить этот самый характерный памятник деспотизма? 
Вы смогли вырвать этот спасительный декрет только сегодня ве
чером. Не будем почивать на лаврах. Подлые враги, оставьте на
дежду, она химерична, а постоянство свободы таково, что она 
одержит победу над всеми вашими потугами. 

Эбер сказал вам, что члены диктаторского комитета [Комиссии 
двенадцати] вне закона и что их можно преследовать. А я говорю, 

56. Об опасностях непрерывных за- 58. Α. Τ u е t е у. Op. cit., t. IX, 
седаний секций см. выше, гл. IX. № 654; A. S с h m i d t. Op. cit., 

57. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, t. I, p. 350. 
p. 216. Миттие-сын, якобинец, 59. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 
комиссар Исполнительного сове- p. 216. 
та в Марселе. 
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что все граждане должны преследовать и этих диктаторов и двад
цать двух депутатов, недостойных доверия народа, и я считаю, что-
народ не должен успокаиваться до тех пор, пока эти двадцать два 
депутата не понесут кару за свои преступления» 60. 

БИЙО-ВАРЕНН ТРЕБУЕТ ДОВЕСТИ 
ВОССТАНИЕ ДО КОНЦА 

Но вот выступает суровый и недоверчивый Бийо-Варенн61. Он: 
резко высказывает свое разочарование. Он доходит почти до об
винения Горы в слабости или по меньшей мере в том, что она 
поддалась иллюзии и не довела своей победы до конца. И, словно* 
его беспокойный ум выискивал повсюду опасности и подозритель
ные явления, он, призывая к борьбе с Жирондой, в то же время 
обличает в Якобинском клубе неосторожные слова Марата62. 

«Я прямо из Конвента; заседание только что кончилось. При
няли декрет, проект которого был предложен Комитетом общест
венного спасения; после целого дня борьбы Гора удовольствова
лась этим триумфом [упразднением Комиссии двенадцати]. Что ка
сается меня, то я не думаю, судя по дерзости заговорщиков, что 
отечество можно считать спасенным. Конечно, надо было принять 
серьезные меры общественного спасения, и именно сегодня надле
жало нанести решающий удар по клике. Не понимаю, как могли 
патриоты оставить свой пост, не приняв обвинительного декрета 
против министров Лебрена и Клавьера63. Ведь восстание направ
лено против контрреволюционеров правой, оно должно поэтому 
прекратиться только тогда, когда они все будут уничтожены». 

Остановиться на полпути — значит нести бремя событий, н& 
реализуя никаких преимуществ. Жирондисты будут и дальше кле
ветать, до тех пор пока не будут уничтожены, и этот день, кото
рый занес над ними меч, но не нанес им удара, еще усилит их 
бесконечные клеветнические причитания. 

«Не будем закрывать глаза на то, что происшедшее в Париже 
движение обернется против нас в департаментах. По департамен
там разосланы чрезвычайные курьеры, чтобы объявить, что депу
татов убивают». 

И внезапно он добавляет, как бы желая сгустить мрачные тучи 
на горизонте и бросить вызов всем угрозам тирании, откуда бы 
они ни исходили: 

«Я здесь заявляю, что слышал, как один член Горы сказал, 
что пришло время, когда нация должна выбрать себе главу. Я за
являю якобинцам, заявляю всему миру, что пе желаю склонить 
свою голову перед каким бы то пи было вождем, и я требую, что
бы каждый, кто осмелится выдвинуть такое предложение, был па-
казан в течение двадцати четырех часов». 

Неужели Бийо-Варенн действительно опасался, что Марат пре-
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тендует на роль диктатора? По-видимому, бессилие этого анархи
ческого и хаотического дня, когда народные силы плыли наугад, 
лишний раз вырвало у Марата его вечный припев о необходимо
сти единства действия. 

Но Бийо-Варенн возвращается к тому, что является непосред
ственной целью борьбы: 

«Я слышал, — сказал он в заключение, — как слабые люди 
заявляли, что арестовать тридцать двух депутатов — это слиш
ком крутая мера. Я заявляю, что мы отнюдь не должны идти на 
компромисс с тиранией. Париж должен остаться в боевой готов
ности. Нам надлежит, подобно Бруту, заколоть себя кинжалом, 
если свобода погибла, или погибнуть под ее развалинами». 

Шабо выступает в этом же духе, но в то же время отмечает, 
что Дантону недостает энергии: «Народ останется в состоянии 
боевой готовности до тех пор, пока эгоисты не склонятся перед 
санкюлотами. Но одно меня беспокоит: Дантон утратил свою энер
гию с тех пор, как упразднили Комиссию двенадцати. Эта Комис
сия была орудием в руках интриганов. Она действовала не сама 
по себе: ее направляла клика. Народ восстал против этой клики, 
и он не остановится до тех пор, пока эта клика не будет раздав
лена» 64. 

Странные предчувствия рождают в сердце эти заявления! Борь
ба с Жирондой еще не закончена, но мрачные подозрения Бийо-
Варенна, оговорки Шабо уже предвещают другие раздоры, другие 
битвы. Подозрительность Бийо-Варенна к каждому, кто хочет 
стать главой, приведет однажды к нанесению удара не по Мара
ту, а по Робеспьеру. Группы Шабо и Дантона будут пожирать 
друг друга. Приведите колдуний Шекспира, которого Бриссо на
зывал «английским Эсхилом», к этому котлу, в котором рок сме
шал столько человеческих судеб, столько страстей, столько вели
кодушия и столько злобы: склонившись над этой кипящей темной 
мешаниной, они увидят поднимающиеся над ней кровавые испа
рения. 

Но якобинцы, даже наиболее решительные, дискутировали, 
подготавливали, формулировали, но не действовали. Временно ис
полняющий обязанности командующего Анрио предложил им дер-

60. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, 63. Клавьер Этьенн (1735—1793) — 
p. 216. Юдин гражданин»: лич- банкир, министр государствен
ность не установлена. ных налогов (министр финансов) 

61. Бийо-Варенн Жан Никола после 10 августа 1792 г.; Лебрен 
(1756—1819) — светский препо- Пьер Мари (1754—1793) — жур-
даватель в ораторианском кол- налист, министр иностранных дел 
леже в Жюйи, заместитель про- после 10 августа 1792 г. И тот 
курора Коммуны после 10 авгу- и другой разделяли взгляды Жи-
ста 1792 г., депутат Конвента от ронды. 
Парижа. 64. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 

62. A. A u l a r d . Op. cit., t. V, p. 219. 
p. 217. 
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жать с ним связь. Они выбрали для этой цели комиссаров65. Но 
они не выдвинули того лозунга на завтрашний день, которого, 
несомненно, ждал Анрио. И, объявив себя заседающими непре
рывно, они закрыли заседание. 

Однако они были очень уверены в себе и уверены в будущем. 
Наиболее убедительным свидетельством этого является, пожалуй, 
тот факт, что как раз 1 июня якобинцы начинают выпускать свой 
официальный орган «Журналь де ла Монтань» 66. Гора впервые 
получила свой орган. Уже одним его названием она объявляла 
Франции о своем единстве и своей силе. Эпиграфом была взята 
фраза из речи Эро де Сешеля, председателя Конвента: «Сила 
разума и сила народа составляют единое целое». Это не восстание 
нищеты, которое громко звучит в эпиграфе газеты Марата67. Это 
теоретическое, торжественное заявление о том, что Революция 
может быть завершена только благодаря великой энергии народа, 
подчиненной дисциплине принципов. Именно этой фразой Эро де 
Сешель утвердил и придал законный характер требованию, предъ
явленному народом Конвенту и направленному против жиронди
стов. Таким образом, один этот эпиграф представлял собой целую 
революционную программу действий, несколько формальную и 
напыщенную, но смелую и решительную. 

В тот вечер ни Робеспьер, ни Марат не появились в Якобин
ском клубе. Марат редко туда ходил: он находил, что там слиш
ком много говорят. К тому же, истощенный болезнью, он с трудом 
справлялся с обязанностями депутата Конвента и с выпуском 
своей газеты. Был ли Робеспьер в тот вечер измучен усталостью? 
После двенадцатичасового заседания, где он вел борьбу, это впол
не возможно. Все же я думаю, что он был не прочь избавить себя 
от необходимости давать в такой момент слишком точные советы. 

Только в номере от 5 июня Марат изложил свои впечатления 
от событий 31 мая68: 

«Комитет общественного спасения, хотя и составленный из об
разованных и благонамеренных людей, плохо оценил народное 
движение, происшедшее 31 мая. День прошел без грозы, несмотря 
на то что набат гудел всю ночь и народ весь день был под ружьем. 

Конвент был в большем возбуждении, чем город. Клика госу
дарственных людей, трепеща, пыталась приободриться и ввести 
в заблуждение относительно причин восстания, и все заседание 
было посвящено заслушиванию представителей установленных 
властей, вызванных к барьеру. Министр внутренних дел совер
шенно убедительно доказал, что мнимый заговор против апеллян
тов вымышлен. Мэр показал, что зачинщиками сбора вооружен
ной силы вокруг Сената были как раз те же государственные лю
ди, которые так громко протестовали против этого дерзкого пред
приятия, ибо она [вооруженная сила] состояла как раз из 
батальонов аристократических секций, изобличавших этот мнимый 
заговор. 
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[Марат, чей ум, утомленный неустанной работой, порой мутил
ся, смешивает здесь, в части, касающейся министра внутренних 
дел и мэра, события 31 мая с событиями 27 мая. Равным образом, 
когда Гюаде предложил переезд Конвента в Бурж, ему послыша
лось «в Тур», которому тогда угрожали вандейцы, и он на этом 
построил целую систему.] Наконец, департамент доказал, что на
родные движения накануне были вызваны исключительно негодо
ванием из-за произвольных арестов [по приказам] Комиссии две
надцати, чудовищной клеветы, распространявшейся так долго про
тив Парижа, ужасных перспектив, которые позволяла предвидеть 
речь Иснара, новых измен некоторых генералов и зловещих за
мыслов вожаков клики. 

Эти вожаки, желающие совершить свое предательство во мраке 
и больше всего на свете опасающиеся народного восстания, потре
бовали устами Валазе, чтобы временный командующий парижской 
армией был вызван к барьеру и осужден на смерть за то, что он 
приказал стрелять из сигнальной пушки. Но это предложение бы
ло высмеяно. Многие депутаты высказывали различные мнения. 
Тюрио, Жан Бон Сент-Андре, Друэ и многие другие выступили 
с тем же требованием, которое я внес утром: уничтожить Комис
сию двенадцати, отменить все отданные ею приказы и освободить 
всех арестованных граждан. По этим предложениям были приня
ты соответствующие декреты. Так рассеялось как дым восстание 
огромного города, но огонь продолжал тлеть под пеплом». 

ДЕЙСТВИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 

А раздул этот огонь Революционный комитет, созданный в 
Епископстве. В то время как Коммуна исходила в пустых речах, 
он выработал свой план. Около десяти часов вечера делегат Ре
волюционной комиссии [Комитета] докладывает перед Генераль
ным советом Коммуны, пополненным десятью членами директо
рии департамента, вопрос о мерах, принятых этим Комитетом69: 

65. Ibidem, р. 216. «Временный глав
нокомандующий призывает Об
щество якобинцев поддерживать 
с ним связь и сообщить ему, если 
оно испытывает какое-либо бес
покойство по поводу обществен
ных дел». 

66. «Journal de la Montagne» явился 
продолжением газеты «Débats et 
Correspondance de la Société des 
Jacobins», выпускавшейся преж
де Обществом. «Journal de la 
Montagne» издавали Ж.-Ш. Лаво 
и Тома Руссо. 

67. «Ut redeat miseris, abeat fortuna 

superbis»—«Чтоб Фортуна вновь 
обратилась к несчастным, от гор
дых же прочь удалилась». [ Г о 
р а ц и й . Наука поэзии, 201. 
Перевод М. Дмитриева.] 

68. «Le Publiciste de la République 
française», № 208, 5 juin 1793. 
«Парижские санкюлоты, обучаю
щие Гору, как вести игру, или 
Гора, торжествующая над кли
кой государственных людей...» 
[См.: Ж.-П. М а р а т . Избран
ные произведения. Т. III . М, 
1856, с. 305 и ел.— Прим. ред.]. 

6У. «Moniteur», XVI, 535. 
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«Он делит эти меры на две группы: меры тайные и меры, кото
рые могут быть преданы гласности. Он подробно излагает послед
ние, в том числе арест всех лиц, способствовавших контрреволю
ционному движению последнего времени». 

Как бы для того, чтобы указать Конвенту путь и силой совер
шившегося факта увлечь его, Революционный комитет отдает 
ночью приказ об аресте Ролана. Его не оказалось дома. Но утром, 
около семи часов, была арестована и отведена в Аббатство 
г-жа Ролан70. Это означало объявить Конвенту, что, если он не 
арестует всех разоблаченных жирондистов, парижская революция 
сумеет это сделать сама. С утра 1 июня Комитет подготовил текст 
призыва ко всем 48 секциям, ободряющий и искусно составлен
ный, в котором констатировались все достигнутые накануне ре
зультаты и утверждалась решимость довести дело до конца71: 

«Граждане, вы находились на краю пропасти, окруженные 
сильными внешними врагами и дерзкими заговорщиками внутри 
страны. Свободе пришел бы конец, если бы вы не восстали. Заго
вор, который плели внутри Конвента, угрожал самым стойким 
патриотам и должностным лицам, наиболее любимым народом. 
Перед лицом этой опасности комиссары, которых вы облекли пол
номочиями и вашим доверием, желая спасти отечество, поспеши
ли принять чрезвычайные меры, продиктованные интересами за
щиты свободы. Они обеспечили надежность связей между обще
ственными учреждениями. Они довели до сведения ваших деле
гатов ваши справедливые нарекания, ваши настоятельные жалобы 
и потребовали наказания изменников, укрывшихся в лоне Кон
вента. Они распорядились об аресте всех подозрительных лиц, 
укрывающихся в парижских секциях. Эти аресты сейчас произ
водятся повсюду. 

Помимо этого, ваши комиссары согласовали проект формиро
вания Революционной армии численностью 20 тыс. человек для 
охраны и защиты Парижа. Эта армия будет содержаться на 
средства от налога, которым будут обложены богатые, главным 
образом те, кто известен своей неблагонадежностью. 

Мы уже добились некоего первого успеха: Конвент упразднил 
инквизиторскую Комиссию двенадцати и направил на рассмотре-
•ние особого комитета вопрос о преступных действиях ее членов. 
Другим декретом утверждено постановление Коммуны о выплате 
ежедневного пособия в размере 40 су рабочим, призванным нахо
диться под ружьем в эти дни кризиса... Наконец, Конвент 
объявил что секции заслужили благодарность отечества. Мы ожи
даем, что и сегодня он будет действовать так же, как он действо
вал вчера. Граждане оставайтесь в боевой готовности, грозящие 
отечеству опасности требуют этого от вас». 

Этот призыв был признан слишком умеренным, и его опубли
кование было отложено. Епископство хотело пемедлеппых и энер
гичных действий72. 
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План Революционного комитета имел в виду возобновить на
ступление в тот же день, вновь оказать давление на Конвент. 
Установленные власти представят Конвенту энергичную петицию 
с требованием ареста и привлечения к судебной ответственности 
жирондистских вождей, и Конвент, уставший, побежденный этим 
упорством народа, уступит, и ни одна капля крови не будет про-
.лита. Чтобы сильнее воздействовать на Конвент, командующий 
Анрио сумеет окружить его преданными Революции батальонами. 
Умеренным секциям не будет дано возможности приблизиться к 
Конвенту; это, вероятно, та «тайная мера», о которой делегаты 
Епископства не хотели публично сообщать Коммуне. И по этой же 
причине Эбер и Добсан лишь вполголоса отвечали на жалобы 
Варле, обвинявшего Коммуну в вялости. 

Между тем Конвент заслушивал оптимистический доклад Ба-
рера, объяснявший департаментам, что день 31 мая прошел в ат
мосфере братской нежности73. Надо было устроить так, чтобы 
крах Жиронды произвел возможно меньше шума, и Барер ста
рался заглушить шум от ее падения. Конвент одобрил обращение, 
вопреки протестам Ласурса и Верньо74, которые боялись, что Жи
ронду поглотят молча, так что никто и не заметит этого. Собрание, 
вероятно измученное пережитыми накануне волнениями, не про
длило своего заседания: разошлись около 5 часов, т. е. как раз 
в тот момент, когда Коммуна только что решила послать Конвен
ту угрожающий адрес. Уж не смеется ли Конвент над народом? 
Неужели революционным секциям придется отправиться по до
мам преступных депутатов, вместо того чтобы добиться законного 
правосудия от Конвента? 

Комитет общественного спасения решил, вероятно под влия
нием Дантона, срочно созвать в тот же вечер заседание Конвента. 
Это было равносильно официальному признанию силы восстания, 
не желающего ждать и повелительно назначающего свидание тем, 
кого оно хочет заставить действовать. Паш и Марат, выйдя вместе 
из Комитета общественного спасения, поспешили в Коммуну, что-

70. «Moniteur», XVI, 535; M. M о г - 73. «Moniteur», XVI, 540; M . M o r 
t i m e r - Τ е г η a u χ. Op. cit., t i m e r - T e r n a u x . Op. cit., 
t. VII, p. 356. t. VII, p. 361. 

7 1 . B û c h e z et R о u x, t. XXVII, 74. «Moniteur», XVI, 539, 540. Ла-
p. 353. суре: «...Пусть ограничатся за-

72. «Ему [Генеральному совету] пред- явлением, что злоумышленники 
ставляют вышеупомянутое обра- составили заговор и что спокой-
щение в отредактированном виде; ствие полностью восстановлено 
он находит его недостаточно в городе и в Конвенте». Верньо: 
энергичным и приостанавливает «Я предлагаю отослать обраще-
его опубликование, пока он не ние в Комитет общественного спа-
примет дальнейших мер». ( B u - сения, чтобы внести в него неко-
с h е ζ et R о u χ, t. XXVII, торые изменения». 
р. 354.) 
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бы объяснить ей положение вещей и предотвратить какое-нибудь 
судорожное движение. 

«Я выхожу из Комитета общественного спасения, — рассказы
вает мэр75, — куда я был приглашен. Я нашел Комитет в самом 
лучшем расположении духа. Он выражает недвусмысленно же
лание, чтобы все демарши суверенного народа перед его предста
вителями отличали надлежащий порядок и согласованность. При
сутствовавший при этом Марат может вам подтвердить этот факт* 

В самом деле, каково положение вещей? Мы хотим предста
вить сегодня Конвенту обращение, в успехе которого заинтересо
вана вся Республика. Народ Парижа, внимательно за всем следя
щий, узнает, что Конвент закрыл свое заседание. Можно было 
опасаться, что эта задержка послужит поводом для каких-нибудь 
крайностей со стороны тех, кто счел себя обманутым. Но Комитет 
общественного спасения созвал на сегодняшний вечер всех членов 
Конвента для обсуждения срочных мер. Стало быть, мы можем 
представить сегодня наше обращение, и Марат, пришедший к вам 
вместе со мной, собирается дать вам совет в этих обстоятель
ствах». 

По существу, это было победой политики Паша: обеспечить 
успех Революции, избегая при этом слишком сильных потрясе
ний; устранить Жиронду без насилия, без кровопролития, строго· 
соблюдая внешне установленные правила, щадя тем самым чув
ствительность департаментов и избавляя Фрапцию, которой угро
жали как внутренние, так и внешние опасности, от пагубных кон
вульсий гражданской войны. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАРАТА 1 ИЮНЯ 

Марат был полностью согласен с этой политикой силы и муд
рости и был для Паша в эти трудные часы самым падежным союз
ником. Он сам рассказал, как 1 июня он наметил политический 
план, отмежевываясь как от вялой риторики Барера, которая мог
ла только усыплять умы, так и от смертоносного нетерпения бе
шеных. В этот день, 1 июня, он был подлинным вождем народа. 
Он рассказал без бахвальства, какой была его роль в Конвенте, 
на улице, в Комитете общественного спасения, в Коммуне76. 

«Воззвание Барера, принятое с несколькими небольшими по
правками, воздает похвалу величественному и спокойному поведе
нию парижан, признает, что они заслужили благодарность отече
ства, и предлагает в ближайшее 14 июля провести снова праздник 
федерации. [Нет, не 14 июля, а 10 августа. У Марата, очень из
нуренного, несколько ослабла память.] 

Я подхожу к Бареру, чтобы сказать ему, что этих мер недо
статочно, что спокойствие, за которое он хвалит парижан, — толь
ко временное затишье, что единственная возможность восстано-
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вить спокойствие в Париже — это осуществить правосудие над 
изменниками в Конвенте. Он отверг мои соображения с насмеш
ливой улыбкой. Его умеренные взгляды и его мелкие уловки 
слишком хорошо известны; чему же тут удивляться! 

Я отправился в Комитет общественной безопасности по поводу 
разных важных дел, так как для меня было слишком очевидно, 
что Конвент не примет никаких серьезных решений. Оттуда я 
отправился к одному гражданину, чтобы получить сведения о не
которых аристократических вожаках секции Бютт-де-Мулен. На 
обратном пути вижу большое скопление народа на улице Сен-
Никез. Меня узнают, толпа следует за мной. Со всех сторон раз
даются жалобы на недостаток энергии у Горы; со всех сторон тре
буют ареста депутатов — изменников и злоумышленников. Со всех 
сторон кричат: „Марат, спасите нас!" Дойдя до площади Карусе
ли, я встречаю там толпу вооруженных граждан. Толпа растет и 
повторяет те же крики. Умоляю толпу не следовать за мной, вхо
жу во дворец Тюильри, затем в помещение Комитета обществен
ной безопасности, чтобы скрыться от этих настойчивых требова
ний. Напрасный труд, пришлось еще раз пройти через толпу,, 
чтобы попасть в Комитет общественного спасения, который засе
дал вместе с министрами, мэром и несколькими членами депар
тамента. Я рассказал о том, что со мной произошло, я указал 
Комитету на недостаточность мер, предложенных Барером, я за
явил, что единственные эффективные меры — это арест разобла
ченных депутатов и членов Комиссии двенадцати. 

Комитет как раз обсуждал эти меры. Он предложил мне от
правиться вместе с мэром в муниципалитет, чтобы предотвратить 
всякое беспорядочное движение». 

Однако, возлагая на Марата заботу о сохранении обществен
ного спокойствия, Комитет общественного спасения тем самым 
обязывался заплатить иазпачепную Маратом цепу, т. е. покончить, 
с Жирондой. 

«Мэр сообщает о цели моего прихода. Я беру слово и заявляю· 
(я точно воспроизвожу свою речь, потому что большинство про
дажных журналистов злонамеренно искалечили и исказили ее): 
„Граждапе, Комитет общественного спасения обсуждает серьез
ные меры для наказания и подавления изменников; оставайтесь 
в боевой готовности, развертывайте свои силы и не складывайте-
оружия, пока не добьетесь громогласного правосудия, пока не 
обеспечите своей безопасности14. 

Председательствующий, которого я знаю как умеренного [это-
Детурпаль], желая, чтобы я подтвердил его советы, спросил меняг 

75. «Moniteur», XVI, 542. Ж.-П. M а р а т . Избранные про-
76. «Le Publiciste de la République доведения. T. I l l , с. 307.— 

française», № 208, 5 juin 1793. Прим. ред.] 
См. выше, прим. 68. [См.: 
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яе должен ли народ, преданный и поднявшийся против изменни
ков, обращаться исключительно к своим должностным лицам и 
применять только средства, предписанные законом, чтобы добить
ся справедливости. Почувствовав ловушку, я так ответил на его 
обращение: „Когда свободный народ доверил осуществление своей 
власти, защиту своих прав и своих интересов избранным им упол
номоченным, он должен, пока они верны своему долгу, безуслов
но, обращаться к ним, относиться с уважением к их декретам, 
поддерживать их в спокойном осуществлении ими своих обязан
ностей. Но когда эти уполномоченные постоянно злоупотребляют 
доверием народа, торгуют его правами, предают его интересы, 
угнетают его, грабят, разоряют, злоумышляют с целью погубить 
>его, тогда народ должен лишить их своих полномочий, развернуть 
всю свою силу, чтобы заставить их вернуться к исполнению долга, 
наказать изменников и спасти себя. Граждане, вы теперь можете 
рассчитывать только на свою энергию, представьте Конвенту об
ращение с требованием наказания депутатов, изменивших нации. 
Оставайтесь в боевой готовности и не складывайте оружия, пока 
не добьетесь своего"77. 

Многие члены Коммуны предлагают мне пойти в Революцион
ный комитет. Я им отвечаю, что мое место — в Конвенте, и я от
правился в Комитет общественного спасения, чтобы отчитаться 
в моей миссии. 

Необходимо было созвать Собрание [Конвент], но поручить это 
председательствовавшему было невозможно: большей части депу
татов не было на месте и неизвестно было, где их найти. Но в 
различных кварталах били общий сбор; загудел набат, и должна 
«была выстрелить сигнальная пушка. Поэтому надо было просто 
ожидать, пока депутаты сами вернутся на свой пост». 

Странный час, когда в конечном счете на набат и сигнальную 
пушку легла задача созвать Конвент на заседание, для того чтобы 
принять обращение от секций. Набат говорил депутатам: «Приди
те!», а сигнальная пушка говорила революционным делегатам: 
«Вам предоставляется слово». Марат на короткое время встряхнул 
и воспламенил Коммуну. Но едва он ушел, как она опять впала 
в состояние нерешительности, и прокурор выступил против того, 
чтобы стреляли из сигнальной пушки и били в набат, «дабы не 
утомлять граждан» 78. Но ни колокола, ни пушка не дожидались 
приказов колеблющейся Коммуны, и город наполнялся революци
онным гулом. 

НОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНВЕНТА 
Однако можно ли было надеяться, что Конвент уступит в тот 

тке вечер? Какой-то момент люди наиболее восторженные верили 
в это. Лионец Леклерк воскликнул на заседании Якобинского 
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клуба в неком порыве революционного восторга: «Я буду краток. 
Начинается агония аристократов. Гудит набат, прогремел выстрел 
сигнальной пушки. Коммуна в боевой готовности. Народ направ
ляется к Конвенту. Вы — народ, вы должны идти туда» 79. 

Эту слабую голову сильный звон опьянял, и ему казалось, что 
все возможно, раз заговорили колокола. 

«Останемся здесь, — говорит один военный, — мы здесь на 
своем посту для спасения государства». — «Нет, — говорит другой 
гражданин, — сейчас пост патриотов — в Генеральном совете Ком
муны и в революционных комитетах». И к десяти часам якобинцы 
стали расходиться, унося в теплую ветренную ночь свое возбуж
дение и свою неуверенность. 

Анрио, вероятно, не успел еще собрать свои надежные баталь
оны, сгруппировать их отдельно и расставить вокруг Конвента, 
который таким образом был бы изолирован от умеренных секций. 
Во всяком случае, он не имел еще возможности передать им 
приказ. 

«Собравшиеся секции [это рассказывает «Кроник де Пари»]80 

направились к Конвенту со своими пушками, их вооруженная 
сила заняла все подступы к нему: Национальный мост, набереж
ные, Тюильри и все прилегающие улицы были заняты разными 
батальонами. Скоро стало известно, что было причиной этого сбо
ра воинских частей... вооруженные граждане оставались на месте 
до часу ночи. Им приносили хлеб. 

Этому сбору, объединившему несколько секций, сопутствовал 
ряд трогательных сцен: секция 92-го года и секция Братства, на 
которые возвели клевету, как и на секцию Бютт-де-Мулен, явили 
зрелище единения, согласия и дружбы». 

Нет, решающие дела не будут совершены в эту ночь. Секции, 
плохо подготовленные, все еще пребывали в состоянии смутной 
неуверенности, как и 31 мая. И пожалуй, именно для того, чтобы 
организовать их в предвидении завтрашней операции, Коммуна 
и Революционный комитет отозвали вооруженных патриотов под 
предлогом желания сберечь их силы. 

Однако этот вечер не прошел бесполезно. Двенадцать делега
тов Коммуны и шесть делегатов Революционного комитета полу
чили возможность зачитать их повелительное обращение в Кон
венте. 

77. «Moniteur», XVI, 542. «Предсе- 78. «Moniteur», XVI, 543. 
датель выражает Марату удов- 79. А. А и 1 а г d. Op. cit., t. V, 
летворение, которое испытывает р. 222. 
Совет, видя и слыша его выступ- 80. «Chronique de Paris», № 154, 
ление в своих стенах. Марат 3 juin 1793, р. 1. 
выходит под громкие аплодис
менты». 
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От их имени выступил Гассенфрац. Не потому ли выбрали егог 
чтобы выразить протест против клеветнического выпада Ланжюи-
нэ, которому он недавно послал резкое письмо с опровержением? 81 

«Народ поднялся, он в боевой готовности. Мы требуем обвини
тельного декрета для Петиона, Гюаде, Жансонне, Верньо, Бюзо, 
Бриссо, Барбару, Шамбона, Бирото, Рабо-Сент-Этьенна, Горса, 
Буайе-Фонфреда, Лантена, Гранженева, Леарди, Лесажа, для 
двадцати семи депутатов» 82. 

Конвент декретировал, что Комитету общественного спасения 
поручается в трехдневный срок представить доклад относительно 
обращения петиционеров. Три дня — это довольно долго. Но этот 
срок мог быть сокращен; и то уже было победой, что Конвент 
заставили обсуждать вопрос об аресте жирондистов. Марат выра
зил удивление по поводу того, что в список попал старик Дюсо83. 
Это проявление беспристрастия само по себе было мрачным пред
знаменованием для других. Оно означало, что на этот раз принято 
серьезное постановление, поскольку Марат был озабочен исклю
чением из списка человека, которого он считал невиновным. По 
существу, вопрос должен был быть окончательно решен завтра: 
мог ли Париж и дальше выносить такое нервное напряжение, этот 
зов колоколов, этот ужасный и тщетный озноб? Напрасно Ком
муна постановила, около часу ночи, отозвать вооруженные силы, 
чтобы не слишком утомлять их. Революция на этот раз не хотела 
ложиться спать. Завтра воскресенье, народ знал, что ему не надо 
будет идти на работу, и все спрашивали себя о том, какие важ
ные события заполнят пустоту этого столь долгого дня. 

Со своей стороны Революционный комитет был так уверен в 
том, что продление восстания — дело необходимое и нормальное, 
что потребовал составить в каждой секции список рабочих и вы
дать каждому из них по 6 ливров... Шесть ливров, из расчета 
40 су в день, — это заработная плата за три дня. Между тем 
31 мая и 1 июня составляли два дня. Третий день должен был 
стать решающим, и надо было оплатить его вперед. Шометт, не
сколько ошеломленный, спросил, откуда взять средства84. Но та
ково было тогда парадоксальное смешение морального восстания 
с законностью, что докладчик комитета спокойно ответил, «что их 
истребуют у Конвента». Конвент должен субсидировать вооружен
ную силу, которой поручено было оказать на него давление! 
К Конвенту, впрочем, не пришлось обращаться, потому что на 
следующий день, 2 июня, Революционный комитет объявил, что 
располагает необходимыми суммами. Мог ли он не располагать 
ими, если в течение ряда недель через посредство революционных 
комитетов тех секций, которые он объединял, он осуществлял 
право реквизиции у богатых? Итак, по бухгалтерии восстания, 
оно должно было завершиться в один день, вечером 2 июня, счи
тая это воскресенье, 2 июня, как рабочий день. 
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В самом деле, это было уже начало агонии Жиронды, ей оста
лось жить (политически) только несколько часов, несколько тос
кливых и тревожных часов. Журналисты, работавшие в «Патриот 
франсэ», спешно готовили номер, который должен был выйти в 
свет 2 июня и стать последним85. Они все еще искусно клеветали 
на Коммуну в словах, исполненных яда. Она хотела получить 
взаймы миллионы для Парижа, но что бы она стала делать с эти
ми миллионами? Она бы их разворовала. 

«Она их пашизирует, она их шометтизирует, и каждый член 
-банды получит свою долю. Остаток будет использован для подку
па разбойников с целью подавления общественной свободы, и, 
может быть даже, я каждый день этого опасаюсь, они захватят 
казначейство и кассу чрезвычайных доходов и расходов» *. 

И заканчивается это безумным воплем контрреволюционного 
бессилия: «Зря все это делает большинство Конвента: он будет 
порабощен Коммуной, если он не подавит и не закроет клубов 
якобинцев и кордельеров». 

Когда я сказал, что это конец «Патриот франсэ», я ошибся: 
в самом конце газеты я нахожу объявление о курсе лекций по 
химии крупного ученого Воклена: «Гражданин Воклен: начнет 
в понедельник, 3 июня, в 4 часа дня, курс лекций по прикладной 
химии, который он будет читать в те же часы по средам и пятни
цам. Обращаться в лабораторию гражданина Фуркруа, улица Бур-
доннэ, „Куронн д'Ор"» 86. 

О жирондисты! Почему не восприняли вы от науки, вечной и 
неторопливой, ее свободное от личного тщеславия спокойствие и 
ее терпение? Какое это несчастье, что под ее лучами, столь вами 
любимыми, не утихла ваша жалкая суетность! 

81. «Le républicain Hassenfratz à 84. «Moniteur», XVI, 543. 
M. Lanjuinais».—- A. A u 1 a г d. 85. «Le Patriote français», № 1388, 
Op. cit., t. V, p. 222, заседание 2 juin 1793, p. 610. 
1 июня 1793 г. * См.: Ж. Ж ο ρ e с. Социалистиче-

82. «Moniteur», XVI, 544; «Archives екая история Французской ре-
parlementaires», LXV, 688. волюции, т. II, с. 306.— Прим. 

83. Дюсо (1728—1799) — комиссар ред. 
военного министерства, литера- 86. Воклен (1763—1829) — химик, 
тор, выборщик и член Париж- ученик Фуркруа, профессор По-
ской коммуны в 1789 г.; депу- литехнической школы, создан-
тат-заместитель Законодательно- ной в 1794 г. Фуркруа Антуан 
го собрания от Парижа; он засе- Франсуа (1755—1809) — выбор-
дал там с 6 июня 1792 г.; был щик, депутат-заместитель от Па-
переизбран в Конвент. «Старый рижа, заседал в Конвенте с 
пустомеля, неспособный быть во- 25 июля 1793 г., заняв место 
ждем партии», по выражению Марата. 
Марата. («Archives parlementai
res», LXV, 689.) 
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ПОСЛЕДНЕЕ СОБРАНИЕ ЖИРОНДИСТОВ 

1 июня наиболее прозорливые из них поняли, что они погибли. 
Они пытались собраться у одного из них и обсудить положение,, 
но им не удалось собрать достаточно большое число людей и вы
работать общий план действий. 

Собрание состоялось в поместительном доме, принадлежавшем 
Мейану87, который стоял в стороне и был мало заметен. 

«Мы решили, — меланхолически рассказывает Петион88, — 
провести там всю ночь, расположившись на стульях, и не расста
ваться. Мы договорились собрать завтра, с утра, двадцать двух об
виненных и двенадцать членов Чрезвычайной комиссии, чтобы 
принять совместные меры. 

Ударили общий сбор, часть ночи гудел набат. Несмотря на 
все наши старания, мы смогли собрать только человек двадцать. 
Главными были Бриссо, Верньо, Жансонне, Гюаде, Бюзо». 

Ненадежное и небезопасное уединение, подавленность, расте
рянность — все это делало это собрание похожим на беспорядоч
ный лагерь на пути гонений, страданий и смерти. Распыление 
воль предшествовало распылению изгнанников. Даже те, что со
брались у Мейана, не смогли договориться о совместных действи
ях. Идти ли в этот день, 2 июпя, в Конвент? Большинство отка
залось от мысли бросить бесполезный вызов опасности, которую-
отныне никто не мог предотвратить. Но Барбару чуть не силой вы
рвался и пошел навстречу грозе. Остаться ли им всем в Париже, 
чтобы не раздражать до крайности победоносную Революцию угро
зой гражданской войны между департаментами и столицей? Или 
всем отправиться с призывом к департаментам, так чтобы самый 
размах их протеста разбудил общественное сознание? Луве энер
гично настаивал, чтобы все покинули Париж. Но он не смог 
увлечь всю Жиронду. 

«Отныне, — говорил он89, — мы ничего не сможем более сде
лать в Конвенте, где Гора и трибуны не дадут нам больше ска
зать ни слова, где мы только оживим надежды этих заговорщиков,, 
которые обрадуются возможности захватить всю добычу одним 
ударом. Нечего делать также и в Париже, находящемся во власти 
террора, вдохновляемого заговорщиками, распоряжающимися во
оруженной силой и установленными властями. Только восстание 
департаментов может спасти Францию. Нам следует подыскать 
какое-нибудь убежище на этот вечер, а завтра и в следующие дни 
разъехаться поодиночке, используя свои различные средства, а за
тем собраться либо в Бордо, либо в Кальвадосе, если уже появив
шиеся там повстанцы заняли достаточно сильную позицию. Но 
больше всего надо избегать опасности остаться заложниками в 
руках Горы, ни в коем случае не следует возвращаться в Собрание. 

Почему вы не послушались меня, Бриссо, Верньо, Жансонне,. 
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Мэнвиель, Валазе, Дюко, Дюпра, Фонфред90, вы все, почитаемые 
жертвы, за которые отомстит потомство! Возможно, что и всем 
нам вместе не удалось бы разбудить в сердцах пламенную любовь 
к отечеству и жгучую ненависть к угнетению. Но по крайней 
мере мне не пришлось бы сегодня оплакивать вашу преждевре
менную гибель». 

Между тем как жирондисты пребывали в неуверенности и со
мнениях, их противник наносил решающие удары. Париж как раз. 
только что узнал, что 29 мая в Лионе умеренные и буржуазные 
секции вступили в бой с якобинским муниципалитетом и послед
ний был побежден. Шалье оказался в тюрьме. Напрасно некото
рые из тех, кто передавал эти страшные известия, пытались смяг
чить их значение, напрасно они говорили, что секции шли с воз
гласами «Да здравствует Республика!». Даже двусмысленный ха
рактер писем Готье и Ниоша91, которые не решались вникать во 
всю опасность положения, не смог ввести в заблуждение револю
ционеров Коммуны и Епископства. Они отлично понимали, что 
в Лионе одержала победу контрреволюция и что и они сами будут 
поражены заразой этого движения, если в этот же день не нанесут 
врагу решающего удара. Жан Бон Сент-Андре предупредил Кон
вент об опасности в нескольких решительных словах, которые 
Марат записал92. 

«Вы сейчас узнали неприятные новости из департамента Ло-
зер. Аристократия в этих местах осмелилась на угрожающее вы-

87. Мейан (1748—1809) — владелец он находился в Лионе, когда 
источников минеральных вод и там вспыхнул 29 мая контр
грязей в Даксе и магазина в революционный мятеж. Ниош 
Байонне, администратор депар- (1751—1828) — адвокат, депутат 
тамента Нижние Пиренеи, депу- Генеральных штатов от третьего 
тат Конвента. сословия бальяжа Тур, судья 

88. Ρ é t i ο η. Mémoires..., publiées трибунала в Лоше, депутат Кон-
раг. С.-A. Dauban. Paris, 1866, вента от департамента Эндр и 
р. 109. Луара, коллега Готье по миссии 

89. L о u ν е t. Mémoires..., Paris, в Альпийскую армию. После 
1821, р. 260. Эти мемуары вое- победы лионского восстания оба 
производят издание, появившее- представителя опубликовали про
ся в III г.: «Quelques notices pour кламацию, выдержанную в при-
l'histoire et le récit de mes périls мирительном духе по отношению 
depuis le 31 mai 1793». (Β.Ν., к победившей стороне; в то же 
8° Le38 78, imp. in-8°, 190 р.) время они известили Комитет 

90. Все были приговорены к смерт- общественного спасения. 
ной казни 9 брюмера II г. 92. «Moniteur», XVI, 547, заседание 
(30 октября 1793 г.). Коньента 2 июня 1793 г. Секре-

91. Готье (1752—1838) — адвокат, тарь только что огласил письма 
депутат Генеральных штатов от комиссаров Конвента в департа-
третьего сословия бальяжа Бур, ментах Верхняя Луара и Лозер, 
генеральный прокурор-синдик собравшихся в Сен-Шели, в ко-
департамента Эн, депутат Кон- тором сообщалось о восстаниях 
вента; командированный 30 апре- в Лозере. 
ля 1793 г. в Альпийскую армию, 
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ступление. Контрреволюционные движения начались во многих 
местах южных департаментов. В Лионе контрреволюционеры тор
жествуют, убито 800 патриотов. Мятежи в Лозере должны тем 
более вас обеспокоить, что мятежники Лозера могут через депар
тамент Канталь соединиться с мятежниками департамента Рона 
и Луара» 93. 

Создавалась как бы огромная глыба контрреволюции, где яд
ром жестокого севеннского фанатизма была яростная лионская 
реакция. Да, необходимо было кончать с этим. Еще несколько 
дней, и, вдохновленные этим примером, буржуазные секции Пари
жа могут попытаться подавить Коммуну и Гору. 

СОБЫТИЯ 2 ИЮНЯ 

На этот раз Анрио распорядился лучше, чем 31 мая. Он не 
полагался уже на неуверенные и противоречивые стихийные дей
ствия народа. Он сосредоточил вокруг Конвента тщательно им 
самим отобранные батальоны, пять-шесть тысяч решительных ре
волюционеров. Кроме этого, остальной народ представлял собой 
толпу, связанную с событиями лишь цепочкой неустойчивых слу
хов. Поэтому когда петиционеры Коммуны явились с требованием 
ареста двадцати двух, то, хотя и была сделана попытка смягчить 
удар, почти никто не подумал уклониться от него. С трибун нес
лись угрожающие крики. Прозвучал призыв к оружию94. 

«Спасите же народ от него самого, — вскричал Ришу. — Спаси
те ваших коллег, декретируйте их временный арест» 95. 

Временный? Это значило признать, что речь идет об уступке 
под грубым давлением народа. Это значило объявить, что обвинен
ные депутаты, несомненно, будут признаны невиновными, когда 
рассеются угрозы толпы. Гора с негодованием отвергла эту ма
хинацию. Левассёр бурно протестовал против «трусливого прими
рения, предложенного Болотом» 96. 

«Я всегда был сторонником энергичных мер, но не одобрял 
ненужных насильственных действий, и всякая бесполезно проли
тая кровь вызывала у меня ужас. Поэтому в этот решающий день 
я оказался перед печальным выбором. Принять обвинительный 
декрет против наших коллег значило бы послать их на смерть, 
а объявить их невиновными значило бы солгать перед своей со
вестью и в то же время свести на нет успех, достигнутый в этот 
день, который мог нас спасти. Трусливое среднее решение, пред
ложенное Болотом, было наихудшим, ибо, объявляя косвенно об
виняемых невиновными, оно сводило на нет восстание, которое 
должно было принести определенные плоды, и в то же время вы
давало на произвол народной ярости людей, гибели которых мы 
отнюдь не желали. К тому же оно позорило Конвент, констатируя 
некоторым образом, что мы уступили страху и давлению». 



События 2 июня 689 

И Левассёр требует немедленного ареста двадцати двух депу
татов и Комиссии двенадцати 97. В молчавшем Конвенте раздались 
только два протестующих голоса, Барбару и Ланжюинэ98. Они не 
желают покориться. Ланжюинэ, словно он еще мог выступать в 
роли обвинителя, разоблачает узурпаторскую власть Коммуны. 
Барбару защищает марсельские секции от обвинений, содержа
щихся в докладе Моиза Бейля и Буассе". Но вот и Комитет об
щественного спасения, в лице Барера, выступает с предложением 
двусмысленного решения, в точности повторявшим предложение 
Болота. 

«Комитет не счел должным прибегать к арестам. Он полагает, 
что надлежит воззвать к патриотизму, благородству и чувству 
любви к отечеству обвиняемых депутатов и потребовать от них 
временного прекращения действия их полномочий, объяснив 
им, что это единственная мера, которая может положить ко
нец раздорам, терзающим Республику, и восстановить в ней 
мир» 10°. 

Действие их полномочий должно быть приостановлено лишь 
на определенное время. 

Кое-кто из жирондистов, Дюсо, Фоше, Иснар, приняли этот 
странный компромисс, Иснар — даже торжественно. Но Барбару, 
Ланжюинэ запротестовали 101. «Я полагаю, — воскликнул Ланжюи
нэ, — я проявил уже и прежде некоторое мужество и некоторую 
энергию. Поэтому не ждите от меня ни отставки, ни временного 
отрешения». 

И так как его прерывали ропотом и возгласами с мест, он 
заявил: 

«Знайте же, когда жертву ведут к алтарю, то жрец, который 
ее умерщвляет, не издевается над нею: древние даже венчали ее 
цветами». 

93. «Le Publiciste de la République 
française», № 209, 6 juin 1793, 
p. 3. [См.: Ж.-П. М а р а т . 
Избранные произведения. T. II, 
с. 312.— Прим. ред.] Географи
ческие познания Жана Бона Сент-
Андре в данном случае весьма 
приблизительны: Канта ль нахо
дится к западу от Лозера; мятеж
ники Л озера могли соединиться 
с мятежниками департамента Ро
на и Луара через департамент 
Ардеш, на востоке. 

94. «Moniteur», XVI, 548; «Archives 
parlementaires», LXV, 700. 

95. «Moniteur», XVI, 550; «Archives 
parlementaires», LXV, 701. Ришу 
(1748—1839) — адвокат, мэр Жи-

зора в 1790 г., администратор 
дистрикта Лез-Андели, депутат 
Конвента от департамента Эр, 
был близок к жирондистам. 

96. L е ν a s s е и г. Op. cit., t . I, 
p. 241. 

97. Moniteur», XVI, 551. 
98. «Moniteur», XVI, 552. 
99. «Moniteur», XVI, 552. Буассе 

и Моиз Бейль, народные пред
ставители, посланные в департа
менты Дром и Буш-дю-Рон, пре
длагают отчитаться в своей мис
сии. 

100. «Moniteur», XVI, 552; «Archives 
parlementaires», LXV, 704. 

101. «Moniteur», XVI, 553; «Archives 
parlementaires», LXV, 705. 
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А Барбару добавил: 
«Нет, не ждите от меня никакой отставки. Я поклялся умереть 

на своем посту, и я сдержу свою клятву». 
Марата крайне раздражала двусмысленная комбинация, при

думанная Комитетом общественного спасения и Жирондой и воз
вышавшая последнюю. 

«Я не одобряю меру, предложенную Комитетом, — заявил он 
в Конвенте,— поскольку она воздает людям, обвиняемым в заго
воре, почести, которые подобают преданности. Надо быть безупреч
ным, чтобы приносить жертвы отечеству; это я, подлинный муче
ник дела свободы, я могу приносить себя в жертву. Поэтому я 
предлагаю свою временную отставку с того момента, когда вы 
прикажете арестовать контрреволюционеров, добавив к списку 
Фермона и Валазе, которых в нем нет, и вычеркнув из него Дюко, 
Лантена и Дюсо, которых в нем не должно быть» 102. 

Он говорил тоном хозяина, с каким-то диктаторским беспри
страстием. В своей газете он подчеркивает 103: 

«Энергия, которую проявил накануне Комитет общественного 
спасения, испарилась... в его докладе уже не было речи о суровых 
мерах против вероломных депутатов. Вместо обвинительного дек
рета нам предложили некий призыв ко всем без различия членам 
Конвента, ставшим яблоком раздора, подать в отставку или про
сто прекратить выполнять свои обязанности до восстановления 
мира. Столь ложная мера могла только озлобить умы и вызвать 
возмущение народа, давая ему почувствовать, что ему нечего 
ожидать какого бы то ни было удовлетворения. Она оборачива
лась даже на пользу изменникам, изобличенным установленными 
властями. Можно было подумать, что с ними ее согласовали, так 
поспешно они за нее ухватились. 

Иснар бросился на трибуну, стал восхвалять свой патриотизм 
и выставлять напоказ свою преданность отечеству, предлагая свою 
отставку 104. 

Лантена хочет последовать его примеру. Ему кричат, что он 
может избавить себя от этого... Отлично видя, к чему приведет 
этот сентиментальный фарс, я спешу назвать вещи своими имена
ми и разъясняю, что не те, кто обвинен в измене, должны прино
сить себя в жертву отечеству, а безупречные депутаты, постра
давшие из-за своих добродетелей и клеветы. Я предлагаю свою 
отставку и требую ареста всех изобличенных депутатов. Мое тре
бование получает поддержку всех настоящих монтаньяров. Оно 
должно было уже пройти, когда многие государственные люди 
подняли крик, что они несвободны, что зал окружен гражданами, 
которые не дают им выйти». 
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КОНВЕНТ ОСАЖДЕН 

В самом деле, кольцо осады Конвента с каждой минутой сжи
малось. Какие-то женщины заполнили кулуары, а выходы из зала 
охраняли солдаты, поставленные по приказу Анрио. 

Барер, который почти всегда проявлял незаурядное мужество, 
когда грубо угрожали величию и неприкосновенности Конвента, 
восстал против этих унизительных мер: 

«Законы вырабатываются не рабами: Франция отвергла бы за
коны, исходящие от порабощенного Собрания. Как можно было бы 
уважать законы, которые вы составляли в окружении штыков? 
Нам угрожает опасность, ибо новые тираны осуществляют над 
нами надзор. Мы окружены их запретами. Эта тирания пребывает 
в Революционном комитете Коммуны. И Генеральный совет, если 
он не примет срочных мер для предотвращения этих насилий, за
служит серьезные упреки. В его лоне есть лица, за мораль кото
рых я не хотел бы отвечать. 

Нити угрожающего нам движения тянутся в Лондон, в Мад
рид, в Берлин. Одного из членов Революционного комитета, име
нуемого Гусман, я знал как испанца... Народ, тебя предают» 105. 

Но что толку во всем этом? Какой смысл в этом полусопротив
лении? И почему Барер, который под давлением народной силы 
согласился потребовать от жирондистов их ухода в отставку, вдруг 
стал проявлять такую щепетильность в вопросе независимости? 
На какую вооруженную силу мог бы он рассчитывать? И как он 
мог надеяться в такой момент столкнуть друг с другом Револю
ционный комитет Епископства и Генеральный совет Коммуны, 
насквозь проникнутый революционным влиянием? 

Левая Конвента находилась в ужасно трудном положении. Она 
хотела поразить Жиронду. Но если ампутация национального 
представительства уже сама по себе была делом опасным, то она 

102. «Moniteur», XVI, 553. Фермой, 
точнее, Дефермон (1752—1831) — 
адвокат, депутат Генеральных 
штатов от третьего сословия 
Реннского сенешальства, пред
седатель уголовного трибунала 
в Ренне, депутат Конвента от 
департамента Иль и Вилен. 
Лантена Франсуа Ксавье 
(1754—1799) — врач, связанный 
с Роланами, сотрудник газеты 
«Патриот франсэ», депутат Кон
вента от департамента Рона и 
Луара. 

103. «Le Publiciste de la République 
française», № 209, 6 juin 
1793. «Подробности восстания 

2 июня...» [См.: Ж.-П. M а-
р а т. Избранные произведения 
Т. III, с. 314.— Прим. ред.] 

104. «Moniteur», XVI, 553. «Ну что 
же, я подаю в отставку и не 
желаю для себя никакой иной 
защиты, кроме защиты народа, 
которому я неизменно предан». 

105. «Moniteur», XVI, 554; «Archives 
parlementaires», LXV, 706. Гус
ман (1753—1794) — испанец по 
происхождению, финансист, на
турализовавшийся во Франции 
в 1781 г., считался агентом ино
странных держав, был осужден 
и казнен вместе с дантонистами. 
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становилась еще более опасной, когда она представала акцией, 
совершенной под угрозой восставшей уличной толпы. Что же 
останется завтра от прерогатив Конвента, т. е. от морального ав
торитета самой Революции? Левассёр хорошо обрисовал эту без
деятельную скорбь в своих мемуарах 106. 

«В Собрании царило какое-то оцепенение. Мы сами, члены 
Горы, желавшие положить конец господству некоторых коллег, 
неспособных выполнять свои обязанности, мы сами не могли ви
деть без боли, как восставший народ выступал против единствен
ного установленного учреждения, которое могло спасти отечество. 
Никто не просил слова. Не было никакой дискуссии... За исклю
чением пяти или шести человек, людей действия, среди которых 
не было ни одного из друзей Дантона, Гора разделяла подавлен
ное настроение правой. Председательствовавший Малларме, утом
ленный, покинул свое кресло, и Эро де Сешель молча председа
тельствовал в немом Собрании». 

Между тем Дантон, озабоченный тем, чтобы избежать всяких 
крайностей со стороны народных сил и сохранить, даже при необ
ходимом акте ампутации, достоинство Конвента, требует, чтобы 
Комитет общественного спасения выяснил, кто приказал солда
там блокировать двери зала. «Вы можете положиться, — заявляет 
он, — на рвение Комитета общественного спасения, он сумеет же
стоко отомстить за оскорбление, нанесенное сейчас национальному 
величию» 107. 

Офицер Лесэн, капитан вооруженных сил секции Бон-Консей, 
давший приказ, был вызван к барьеру108. И в это время Барер 
внезапно предлагает Конвенту покинуть зал, с тем чтобы продол
жить обсуждение среди вооруженной силы и тем самым ощутить 
свою собственную свободу и засвидетельствовать ее перед всем 
миром 109. 

При всех громких фразах это был самый легкомысленный и 
самый бесполезный шаг. Вооруженные революционные силы, 
окружавшие Конвент, хотели, чтобы жирондисты были поверже
ны. Чтобы доказать, что он сохраняет свою свободу и среди шты
ков, Конвент должен был бы взять Жиронду под свою защиту. 
То, что предложил Барер, означало либо театральный жест, либо 
открытый, резкий конфликт между Конвентом и вооруженными 
революционными секциями. 

Какой реванш для Верньо, который 31 мая тщетно пытался 
организовать такой массовый выход Конвента! Трудно разобрать, 
даже по мемуарам Барера, был ли у него разработан точный плап 
или хотя бы имелся какой-то определенный замысел110. 

«Я поднимаюсь на трибуну, полный решимости погибнуть или 
добиться наказания командующего Анрио, поддержавшего воору
женной силой такое грубое нарушение неприкосновенности на
ционального представительства. Я выступаю против этого наси
лия, я призываю Собрание выйти и стать перед лицом этой ко-
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щунственной артиллерии, которой руководят негодяи. Собрание 
взволнованно, негодует, готово выйти. В это время Робеспьер под
нимается на трибуну и говорит мне вполголоса: „Что вы делаете? 
Вы тут заварили изрядную кашу1'''. Это выражение открывает мне 
ту роль, какую этот лицемер играл во всем этом деле, не осмели
ваясь показаться. „Ну нет, — отвечаю я ему громко, — каша не 
на трибуне, а на площади Карусели, вот где она44. Я указал на 
площадь, где находились наши убийцы. И, продолжая свою речь, 
я старался вновь убедить Конвент выйти, чтобы своим мужест
венным присутствием самому свести на нет усилия мятежников 
и бросить им в лицо обвинения. Тут-то я и произнес те слова, 
которые мне позднее так часто ставили в упрек: „Я требую при
мерного и немедленного наказания того наглого солдата, который 
осмеливается оскорблять и чинить насилие над национальным 
представительством14. 

К несчастью, председательствовал в то время Эро де Сешель, 
человек бесхарактерный и подчиненный влиянию Дантона. [Он не 
был председателем, но, как бывший председатель, временно за
мещал уставшего Малларме.] 

Однако он был вынужден выйти и возглавить депутатов, по
спешивших на площадь Карусели, чтобы встать перед лицом ба
тарей и пушек Коммуны. 

Наше присутствие останавливает канониров, стоявших с за
жженными фитилями. В этот момент Эро де Сешель вежливо под
ходит к Анрио и спрашивает его от имени Конвента, какова при
чина этого военного выступления. Анрио отвечает ему, что он при
шел потребовать от имени парижского народа ареста и удаления 
двадцати двух депутатов, чинящих повседневно помехи работе 
Собрания и действующих во вред общественному благу. Во время 
этого ответа один адъютант Анрио приближается к Дантону и 
что-то говорит ему на ухо, а также Лакруа. Я расслышал (как 
и мой двоюродный брат, Гектор Б., которого слухи об опасности 
побудили прибежать на площадь Карусели, чтобы быть рядом со 
мной): „Да, да, правильно, все хорошо", и Дантон пожимает руку 
адъютанту. Тогда Эро де Сешель говорит, что Собрание хотело бы 
разойтись и что собранные войска тоже должны разойтись. В это 
время явился Марат. Марат, этот свирепый адъютант Дантона, 

106. L e v a s s e u r . Op. cit., t. I, 109. «Moniteur», XVI, 554; «Archives 
p. 247. parlementaires», LXV, 707. 

107. «Moniteur», XVI, 554; «Archives «Граждане, я повторяю: дока-
parlementaires», LXV, 707. жем, что мы — свободные люди. 

108. «Moniteur», XVI, 554. Лесэн Я требую, чтобы Конвент от
был обвинен Сорином (1773— правился обсуждать свои дела 
1813), депутатом Конвента от среди вооруженной силы, кото-
департамента Ланды, близким рая его, несомненно, защитит», 
к жирондистам. 110. В а г е г е. Mémoires, t. II , p. 91. 
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говорит, что Собранию для того, чтобы доказать, что его свобода 
не нарушена, достаточно прогуляться по Тюильри. Депутаты на
правились к различным воротам или выходам, которые оказались 
под охраной отрядов Анрио, получивших приказ никого не выпус
кать. Марат торжествовал и улыбался, как тигр, готовый бро
ситься на свою добычу. Криками он заставил депутатов вернуться 
в зал. И в тот момент погибла общественная свобода». 

Я не воспроизвожу здесь всех тех контрреволюционных ухищ
рений, с помощью которых Барер старался в своих мемуарах 
обезоружить гнев реакции. Я не оспариваю также его столь суро
вые суждения о роли и характере Робеспьера, Дантона π Марата. 
У него были две причины клеветать на них. Он старался отмеже
ваться от их «крайностей», и в то же время он пытался снять с 
себя обвинение в том, что он принес или позволил принести в 
жертву великих революционеров. Но в самом деле, какой целью 
он задавался, предлагая этот выход на площадь? Чего ожидал он 
от этого? Хотел ли он просто дать Конвенту возможность показать 
свою свободу? Но тогда надо было скорее умереть, чем вернуться 
в Тюильри и позволить зажать себя в железные тиски. Или он 
думал, что Конвенту удастся рассеять скопление войск и затем 
отложить дебаты на следующий день, чтобы вести обсуждение в 
обстановке, свободной от всяких угроз? Это озпачало бы крайне 
ожесточить Революцию, оттягивая ее. Это означало бы, затягивая 
кризис, привести к его обострению и кровопролитию. 

По некоторым штрихам рассказа Марата может показаться, 
что Барер хотел увлечь депутатов Конвента довольно далеко, до 
Марсова поля, с тем, может быть, чтобы там они разошлись, пред
варительно поклявшись не позволить повстанческой силе оказы
вать давление на решения Конвента. Но тогда Конвент стал бы, 
помимо своей воли, центром контрреволюционного модерантизма. 
Марат проявил гораздо больше политического чутья, отказавшись 
сначала участвовать в этом бесполезном или пагубном выходе и 
вернув затем Конвент обратно. 

«Требуют к барьеру командующего. Его не могут найти. Не
сколько офицеров являются и заявляют, что не они давали подоб
ные распоряжения. Замешательство усиливается, ходят туда и 
сюда, бегут во все стороны, говорят, что все погибло, что какая-то 
посторонняя стража держит Конвент в плену, пока не наступит 
время его вырезать. До чего ничтожны эти мнимые мудрецы! Они 
испугались горсточки часовых, вооруженных пиками, охранявших 
двери и не разрешавших никому ни входить, ни выходить — мера 
предосторожности, принятая лучшими гражданами, чтобы не до
пустить расправы подосланных злодеев с депутатами клики. Среди 
всего этого беспорядка председателю предлагают выйти во главе 
депутатов Конвента. Он встает с кресла, почти все члены сле
дуют за ним, он подходит к бронзовой двери, стража тут же от
крывает проход. Вместо того чтобы верпуться и констатировать 
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лживость выкриков, он ведет Конвент процессией во дворы и в 
сад. Я оставался на своем месте, со мной оставалось десятка три 
монтаньяров. Трибуны проявляют нетерпение, видя, что Собрание 
не возвращается, и начинают громко роптать. Я их успокаиваю. 
Бегу за Конвентом. Нахожу его у разводного моста, где, говорят, 
Барер предлагал идти на Марсово поле. Я настаиваю на возвра
щении Конвента на свой пост. Он возвращается и возобновляет 
свои работы» ш . 

Болото могло убедиться, что революционные секции решили 
довести дело до конца. Народ, когда мимо него проходили депу
таты Конвента, встречал их криками: «Да здравствует Республи
ка! Спасите нас! Долой двадцать двух!» 112 

ДЕКРЕТ ОБ АРЕСТЕ ВОЖДЕЙ 
ЖИРОНДИСТОВ 

Пытаясь и далее спасти Жиронду от ее судьбы, пришлось бы 
сражаться не только против пушек Анрио, но и против самой 
Революции. Кутон предложил, чтобы разоблаченные депутаты бы
ли подвергнуты домашнему аресту, равно как и министры Клавьер 
и Лебрен113. Предложение было встречено сочувственными воз
гласами, и тут же принятый декрет поразил Верньо, Бриссо, Гюа-
де, Горса, Петиона, Саля, Шамбона, Барбару, Бюзо, Бирото, Рабо-
Сент-Этьенна, Ласурса, Ланжюинэ, Гранженева, Лесажа (из де
партамента Эр и Луар), Луве (из департамента Луаре), Валазе, 
Дульсе, Лидона, Леарди (из департамента Морбиан), всех чле
нов Комиссии двенадцати (за исключением Буайе-Фонфреда и 
Сен-Мартена) 1м и министров Клавьера и Лебрена. 

Парижский департамент, выразив благодарность Собранию за 
решение, которое спасает отечество, предложил выделить из co

l l i . «Le Publiciste de la République 
française», № 209, 6 juin 1793. 
[См.: Ж.-П. М а р а т . Избран
ные произведения. Т. III, 
с. 315.— Прим. ред.] 

112. Помещенный в «Moniteur» (XVI, 
554) рассказ об этом знамени
том эпизоде очень краток. «Весь 
Конвент выходит из зала засе
даний и проходит сквозь воору
женную силу, которая его окру
жает. Крики: «Да здравствует 
Республика и Национальный 
Конвент!» раздаются со всех 
сторон. Конвент, пройдя по са
дам Тюильри и площади Кару
сели, возвращается в зал своих 

заседаний. (Трибуны разрази
лись бурными аплодисментами.)» 

113. «Moniteur», XVI, 555; «Archives 
parlementaires», LXV, 707. 

114. Речь идет о Сен-Мартен-Валоне 
(1750—1807) — адвокате, мэре 
Мийо, депутате Конвента от 
департамента Аверон; благода
ря своим связям с Жирондой 
он был назначен членом Комис
сии двенадцати. Сен-Мартен-
Валонь и Буайе-Фонфред были 
исключены из перечня лиц, ука
занных в декрете, так как воз
ражали против выдачи комис
сией ордеров на арест. 



696 Глава X. Революция 31 мая — 2 июня 1793 г. 

става должностных лиц департамента заложников в числе, равном 
числу арестованных депутатов, и отвечать за безопасность послед
них перед их департаментами115. 

Нет, революционерам не нужна была жизнь жирондистов. Как-
то в один из этих трагических дней Верньо воскликнул: «Дайте 
же Кутону стакан крови, он изнывает от жажды». Верньо оши
бался: Кутон не жаждал крови. Но Жиронда превратилась в смер
тельную опасность для революционной Франции. Она должна бы
ла исчезнуть. 2 июня ее политическое могущество рухнуло. 



Глава одиннадцатая 

* 

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ 
ЖИРОНДЫ 

Почему она потерпела поражение? Почему она была устране
на? Потому ли, как думает Зибель1, что она до такой степени 
стала партией класса, исключительно партией буржуазии, что уже 
не могла больше вести совместную с пролетариями борьбу? Но 
между социальными взглядами Жиронды и Горы не было глубо
ких противоречий. Монтаньяры, в общем, не были ни коммуни
стами, ни уравнителями. Если Жиронда делала вид, что охраняет 
от них собственность, то это был просто тактический прием в по
литической борьбе. Горса в своем очерке о событиях 31 мая — 
2 июня настаивает на этом: жирондисты-де боролись за то, чтобы 
спасти Францию от «аграрного закона» 2. 

Но все это было лишь обманом и полемическими уловками. 
Монтаньяры и сама Коммуна так же несомненно, как и Жиронда, 
хотели обеспечить уважение к собственности и ее основную фор
му. Развитие политической борьбы между Жирондой и монтанья
рами привело эти партии к тому, что одна стала опираться на 
буржуазию, другая — на силу народа. Но по существу, это была 
скорее борьба между партиями, чем борьба между классами. Жи-

115. «Moniteur», XVI, 554. 
1. H. v o n S y b e l (1817-1895). 

Geschichte der Revolutionsz2it. 
Düsseldorf, 1853—1879, 5 vol. 
См. французский перевод M. Во
ске, просмотренный автором: 
«Histoire de l'Europe pendant la 
Révolution française». Paris, 
1869-1888, 6 vol., t. II , p. 315. 

(«...Они встали во главе оппози
ции буржуазии и выступали под 
знаменем порядка и собственно
сти».) 

2. G о г s a s. Précis rapide des évé
nements qui ont eu lieu à Paris 
dans les journées des 30 et 31 mai, 
ler et 2 juin 1793 ... (B.N.,8° Lb41 

666, imp. in-8°.) 
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ронда согласилась бы и на принудительное прогрессивное обложе
ние, и на закон о максимуме, если бы считала возможным таким 
образом обеспечить свое господство. В области экономической по
литики она не была связана непримиримым догматизмом. Но, от
став от политического порыва народа, она, естественно, была вы
нуждена бережно относиться к тому, что осталось от ее револю
ционной клиентелы, к торговой и промышленной буржуазии3. 

Можно ли считать, что Жиронда скомпрометировала себя в 
глазах пролетариев расточительным и роскошным образом жизни? 
Но отнюдь не доказано, что нравы жирондистов были более воль
ными, чем у монтаньяров. Против Жиронды особенно были ис
пользованы министерские обеды, устраиваемые Роланом, посколь
ку они носили политический характер. Роланы были честными, это 
знали даже их враги. К тому же если некоторые жирондисты, 
как это случилось раньше их с Барнавом, уступали соблазну свет
ской жизни, если они посещали салоны, театры и будуары, то это 
не изменяло их скромного в основном быта. С другой стороны, 
разве все их противники были аскетами? Когда Дантона обвиняли 
в том, что он чересчур уж наслаждается жизнью, то он не оправ
дывался, он только пожимал плечами, а порой даже грубо похва
лялся силой своего темперамента. 

Робеспьер был воздержан и целомудрен, но в общем жил весь
ма комфортабельно и в условиях некой утонченной обеспеченно
сти. Семейство Дюпле, принявшее его в своем доме как близкого 
друга, принадлежало к весьма состоятельной буржуазии. «Столяр 
Дюпле», довольно крупный хозяин в столярном деле, получал от 
одной лишь сдачи в аренду домов от 10 до 12 тыс. ливров ренты, 
не считая доходов от своего промысла4. Проживая в комфорта
бельном и тихом доме на улице Сент-Оноре, Робеспьер был пред
метом обожания, и вся эта семья ревностных якобинцев заботи
лась о нем, как набожные прихожане о своем священнике. Он в 
какой-то мере наслаждался всеми прелестями семейной жизни, не 
будучи обременен ее обязанностями. Никаких денежных, никаких 
хозяйственных забот, полная свобода, утонченное благосостояние, 
атмосфера нежной преданности — чем не идеальная жизнь для 
человека, чей несколько скудный темперамент как бы пожирала 
лихорадка мысли и борьбы? Очень хорошо обрисовал это Бодо в 
своих мастерски написанных воспоминаниях5. 

«В семействе Дюпле существовал своего рода культ Робеспье
ра. Утверждали, будто этот новоявленный Юпитер не нуждался 
в метаморфозах, к которым прибег бог Олимпа, чтобы сделать 
уступчивой старшую дочь своего хозяина Элеонору. Это совершен
ная ложь. Подобно всей своей семье, эта юная девушка была фа
натически предана богу Робеспьеру, она была даже, в силу своего 
возраста, более восторженной. Но Робеспьер совершенно не любил 
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женщин, он был весь погружен в свои политические озарения: его 
абстрактные мечты, его метафизические рассуждения, его охрана, 
его личная безопасность — все эти дела, несовместимые с любовью, 
не оставляли никакого места для этой страсти. Он не любил пи 
женщин, ни денег, и своим частным делам он уделял так мало 
внимания, словно все торговцы должны были быть для него бес
платными и благодарными поставщиками, а все постоялые дворы, 
заранее оплаченные, должны были быть к его услугам. И деист ьи-
тельно, он так себя держал со своими хозяевами». 

Сказано резко, но справедливо. Это было в конечном счете 
удобное существование. У Бриссо, которому приходилось забо
титься о содержании семьи, который был завален трудами и де
лами, жизнь была значительно тяжелее и труднее. И неужто Де-
мулен, жизнерадостный, женатый на богатой женщине, которую 
он обожал6, постоянно порхавший среди блеска салонов, наслаж
давшийся радостями жизни, неужто Демулен мог упрекать Жи
ронду в недостаточной строгости нравов? 

Нет, не в этом суть глубокого недовольства народа. 

Можно ли считать, что чрезмерная мягкость и бесхарактерная 
гуманность мешали жирондистам действовать в соответствии с 
требованиями революционной действительности? Нет. Они умели 
быть беспощадными, когда этого требовали интересы их дела. 
Открытое письмо Ролана Людовику XVI было ударом ножа7. Их 
возмущение сентябрьскими избиениями было запоздалым и рас
считанным. Они пытались морально убить Дантона путем жесто
ких инсинуаций и гнусных пасквилей. Они пытались предать 
Марата в руки палача. Пусть прочтут переписку г-жи Ролан, ко
торую опубликовал Перру8. На протяжении всего 1791 г. она 
побуждает к насильственным мерам. Она поет хвалу Марату и 
«могучему Дантону». Она провозглашает, что свободы можно до
биться, только «пройдя через море крови» 9. О нет, милосердие, 

3. Об отношениях между Жирон
дой и Горой см.: Ж. Ж о р е с . 
Социалистическая история Фран
цузской революции, т. III , 
с. 526, Дополнительные замеча
ния. 

4. От 10 до 12 тыс. ливров ренты 
за сдачу в аренду домов. Мы не 
смогли найти источника, из кото
рого Жорес заимствовал эти дан
ные. 

5. B a u d o t . Notes historiques sur 
la Convention nationale, p. 242. 

6. 20 декабря 1790 г. Камиль Де
мулен женился на Люси ль Дю-

плесси, дочери старшего служа
щего Генерального контроля фи
нансов. 

Ж о р е с . Цит. соч., 
478, «Требование Рола-

См.: Ж 
т. II, с. 
на». 
«Lettres de Madam Roland...», 
publiées par Cl. Perroud. Paris, 
1900-1902, 2 vol. 
«Об этом страшно и подумать...: 
мы должны отступать, идя путем 
мира, и сможем возродиться лишь 
путем кровопролития» (t. II, 
р. 313, письмо от 24 июня 1791 г. 
Банкалю). «Нам необходимо прий-
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чувство жалости были для жирондистов только тактическими 
уловками, и отнюдь не гуманная чувствительность сделала их 
беспомощными перед грубостью разыгравшихся событий. 

Может быть, они были дезориентированы какой-нибудь ложной 
идеей, какой-нибудь абстрактной системой? Бодо писал: «Мон
таньяры считали, что для защиты родной земли и для сохранения 
самой Революции необходимо продолжать проводить насиль
ственные меры. Жирондисты, наоборот, хотели сразу же провести 
в жизнь свои основные идеи» 10. 

Однако здесь не следует смешивать причины и следствия. Не 
потому, что жирондисты были людьми доктрины и созидания, 
противостояли они Горе, людям действия и борьбы. Именно пото
му, что они утратили контакт с революционными действиями и 
борьбой, они и казались погруженными в отвлеченные системы 
и теории. Если Дантон говорил о них, что «они адвокаты и су
дейские, но они не видят дальше пера их судебного исполнителя», 
если Бодо добавлял, что «это богословы, закосневшие в спорах» п , 
то ни тот ни другой не имели при этом в виду некий прирожден
ный или профессиональный порок. Они скорее констатировали 
таким образом, во что превратилась Жиронда, когда она уже не 
шла больше в ногу с Революцией, когда ее речи уже не отражали 
всей полноты событий. Наибольшим теоретиком среди жиронди
стов, действительно систематически мыслящим человеком, был 
Кондорсе. Но его с трудом можно причислять к партии Жиронды, 
которую погубило отнюдь не философское и абстрактное теорети
зирование. 

ФЕДЕРАЛИЗМ ЖИРОНДИСТОВ 

Были ли они действительно одержимы доктриной федерализ
ма? И действительно ли предвзятая теоретическая установка на 
рассредоточение национальной жизни увела их в сторону с пути 
Революции как раз тогда, когда последняя старалась максималь
но концентрировать свои силы? Но и здесь не следует впадать 
в заблуждение, искажая перспективу. Именно политическая борь
ба, которую они повели против Парижа, потому что утратили там 
превосходство, побудила их обратиться к рассредоточенной жизни 
департаментов и к своего рода федерализму, а не феде
ралистская концепция отвратила их априори от парижской 
Революции. 

Я знаю, правда, что Ларевельер-Лепо, который хотя и не был 
жирондистом, но с ненавистью относился к врагам Жиронды, в 
своих мемуарах охотно говорит о федерализме 12. Он вспоминает 
о том, что в Комитете общественного спасения всегда выступал 
против упразднения федералистских конституций Голландии и 
Швейцарии. Но не эти соображения определяли действия Жироп-
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ды. Я знаю также, что Бюзо в своих полных отчаяния мемуарах, 
хотя и протестует против обвинения в федерализме, не отмежевы
вается от теории федерализма 13. 

«Нет такого департамента, такого города, даже какого-нибудь 
жалкого клуба, который не обзывал бы нас роялистами и федера
листами. Сами эти два слова, наверное, сильно удивлены такому 
соседству... Однако Барер в только что прочитанном мною докла
де счел возможным дать этой клевете другой оборот. Послушайте, 
что говорит этот ловкий человек после того, как двадцать три че
ловека из наших погибли на эшафоте за двойное преступление, 
выразившееся в федерализме и роялизме. Это уже нечто другое, 
надо, оказывается, говорить, что мы хотели установить монархию 
под видом федерализма. Жалкий негодяй, ты потерял, стало быть, 
всякий стыд, тебе ничего не стоит совершить преступление! Поче
му ты прибегаешь ко все новым кривотолкам, к объяснениям, бо
лее темным, чем те слова, которые ты берешься объяснить? Ты 
отлично понимаешь, что, если мы федералисты, мы должны быть 
республиканцами, а не роялистами. Но тот народ, который сле
дует за тобой, этого не понимает... Подлый софист, чего ты доби
ваешься своими формальными выдумками, смешивая федерализм 
и монархию? 

То, что нас обвиняют в федерализме, должно немало удивлять 
американцев, с которыми наши противники как раз жаждут за
ключить полезный союз. Неужели федерализм — чудовище, кото
рое должно вызывать возмущение? Неужели преступление — вы
соко ценить форму правления, которая обеспечивает Америке 
счастье и свободу? А они-то, бедные, не могут разобраться, что к 
чему, и живут себе по-своему, как будто что-то знают. Федера
лизм, пожалуй, наиболее подходящая форма правления для вели
кого народа, для больших государств, где хотят сочетать преиму
щества хорошо организованной свободы внутри страны с выгода
ми мощного объединения всех сил государства во внешних делах... 
Федерализм, в котором упрекали осужденных, мог бы стать новым 
основанием для выражения им общественной благодарности, если 
б этот упрек был заслуженным; но он так же необоснован, как 
и другие предъявленные им обвинения. В дебатах Национального 
Конвента нельзя найти следов приписываемого им плана установ
ления у нас этой формы республиканского правления, которая к 

ти к этой свободе, хотя бы через 12. L a R e v e l l i è r e - L é p e a u x . 
море крови» (t. II , р. 317, письмо Mémoires ... publiés par son fils... 
от 1 июля 1791 г. Банкалю). suivis des pièces justificatives et 
«Могучий Дантон» (t. II , p. 304), des correspondances inédites. Pa-
«могучий Робеспьер» (t. II, ris, 1873, 3 vol., t. I, p. 136, 
p. 270). «Reflexions sur la tactique des 

10. B a u d o t . Op cit., p. 120, assemblées et sur le fédéralisme». 
11. Ibidem. 13. В u ζ о t. Mémoires sur la Révo

lution... Paris, 1823, p. 53. 
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тому же не исключает единства и неделимости Республики. А их 
многочисленные сочинения свидетельствуют об их неизменной 
приверженности этому принципу, и это очевидно для тех, кто по
желает их прочесть и способен их понять. Главный труд, который 
они вырабатывали совместно, — это Конституция, основной прин
цип которой Кондорсе изложил в превосходной речи м... Почему 
же ни в Конституции, ни в речи Кондорсе, которая служит ее 
преамбулой, мы не находим никаких следов федерализма, никако
го восхваления, даже никакого упоминания этой формы прав
ления? 

Федералисты! А почему? Потому что предложили организацию 
департаментской стражи? В принципе предложение было правиль
ным, а преследуемая им цель — спасительной. Это было средство, 
способное положить конец преступным крайностям столичных во
жаков, умерить всепожирающее честолюбие Дантона, Робеспьера 
и Парижской коммуны, способное, наконец, создать из всех частей 
государства союз, одушевленный общей волей, доверием, духом 
единения и согласия, который сохранил бы неизменными среди 
них принципы равенства и свободы, единства действия и силы. 
Будь эта мера принята вовремя, беды, от которых страдает Рес
публика, не достигли бы ныне предела. 

Федералисты! А почему? Потому что голосовали за обращение 
к народу в связи с процессом короля. Это обращение было лишь 
справедливой данью уважения, которую представители француз
ского народа должны были ему воздать в тех обстоятельствах. 
Это была также важная и полезная мера, направленная против 
тех, кто стремился к тирании и кого таким образом лишали воз
можности использовать смерть Людовика XVI, чтобы собрать во
круг себя все силы, все, что есть влиятельного в государстве, и 
поработить одних граждан с помощью других. Наши департамен
ты не были бы порабощены Парижской коммуной... 

Федералисты! А почему? Потому что требовали наказания 
участников сентябрьских избиений, которыми руководили и ко
торых направляли Робеспьер, Дантон... 

Федералисты! А почему?...» 
О да, конечно, доказательств более чем достаточно. Все, что 

говорит осужденный Бюзо, дышит болезненной яростью нена
висти, но это не отражение какой-либо системы. И если мысль 
жирондистов повернулась к широкой рассредоточенной и раздроб
ленной жизни департаментов, то не вследствие заранее обдуман
ного федералистского плана, а в силу безумной логики борьбы 
со столицей, где они уже не были хозяевами положения. 

Пожалуй, не было обращено должного внимания на то обстоя
тельство (напротив, это даже остерегались делать), что Марат 
снимает с жирондистов обвинение в федерализме. Правда, он тут 
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же обвиняет их в том, что они хотели поставить свою деятель
ность в области централизации на службу контрреволюции и мо
нархии. Бюзо ставит дилемму: или мы федералисты, и тогда мы 
республиканцы, или же мы роялисты, и тогда мы не федералисты. 
А Марат заявляет: «Нет, жирондисты — не федералисты, ибо 
по существу они роялисты». Я читаю в «Пюблисист де ла 
Репюблик франсэз» Марата, Друга народа (номер от 24 мая 
1793 г.) 15: 

«До тех пор пока у тирана была еще голова на плечах, клика 
государственных людей делала все, чтобы спасти его от казни и 
сохранить монархию в его лице, несмотря на то что Республика 
была провозглашена в соответствии с формальным голосованием 
всех честных французов. Вожаков этой дьявольской клики долгое 
время обвиняли в федерализме. Признаюсь, я никогда не разделял 
этого мнения, хотя и случалось мне иногда выдвигать это обвине
ние. Я исхожу в основном из того, что эти вожаки — слишком об-
разованные люди, чтобы воображать, будто федеративная Респуб
лика у французов может обеспечить устойчивый порядок. Ибо у 
нации, суетной, легкомысленной, склонной к необдуманным дейст
виям, одержимой страстью к господству и всегда готовой стать 
жертвой первого попавшегося плута, достаточно ловкого, чтобы 
снискать ее доверие, федерализм вскоре зажег бы пламя внутрен
них раздоров во всех департаментах и возродил бы злосчастные 
войны баронов и феодальное правление. 

Как бы там ни было, сношения главных вожаков с двором в 
период до 10 августа, связи их приспешников с Дюмурье с целью 
восстановления Конституции 1789 г. и декларация этого генерала-
заговорщика во время его похода в Голландию не оставляют ни
каких сомнений относительно их подлинных замыслов. 

Эти преступные замыслы не изменились и после падения вер
ховного главнокомандующего. Поддерживая пособников старого 
порядка и подготавливая победу врагов Революции, они работают 
над восстановлением монархии. Они отлично поняли, что прежде 
всего им необходимо стать абсолютными хозяевами Конвента, 
чтобы получить возможность безнаказанно издать затем самые 
убийственные для дела свободы постановления, чтобы декрети
ровать контрреволюцию. Но как этого достигнуть на глазах у про
свещенной публики и в таком огромном городе, как Париж? Так 
как такая попытка представлялась им столь же бесполезной, сколь 
и опасной, то они оказались перед альтернативой: либо заполнить 
трибуны своей публикой, либо перенести местопребывание Кон
вента в какой-либо аристократический город. И таково их упрям-

14. «Plan de constitution présenté... 
les 15 et 16 février 1793...» 
(B.N., 8° Le38 1766, imp. in-8°, 
48 p.) 

15. «Le Publiciste de la République 
française», 24 mai 1793. Содержа
ние: «Клика родила мышь». 
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ство в этом деле, что с тех пор они не упускали ни единого слу
чая, чтобы не способствовать осуществлению этого замысла». 

Есть ли нужда доказывать, что жирондисты не были роялис
тами, что они не трудились сознательно и решительно над вос
становлением монархии? Здесь, как во многих других случаях, 
ошибка Марата заключается в том, что он рассматривает как про
явление сознательной воли то, что было лишь крайним логиче
ским следствием и неизбежным или возможным результатом опре
деленных действий. Но Марат прав, когда он отмечает, что, си
лясь найти точки опоры для борьбы против Парижа, против ре
волюционных сил Горы, Коммуны и секций, жирондисты пробуж
дали или разжигали надежды роялистов и контрреволюционеров. 
Он также глубоко прав, когда заявляет с замечательной ясностью 
и свободой мысли, что жирондисты не вдохновлялись федералист
ской системой. По существу, их план состоял в том, чтобы сохра
нить или обратно отвоевать центральную власть. 

Несколько месяцев спустя, когда Бюзо, осужденный и скрыв
шийся из Парижа, будет объяснять, в чем заключалась тактика 
Жиронды, он подтвердит в этом вопросе мнение Марата: 

«Если я с удовольствием наблюдал величественное движение 
департаментов, развернувшееся в минувшем июне, то потому, что 
все устремлялись к центру, все шли на Париж, чтобы разбить 
оковы Конвента, запертого в своих стенах. Они все желали един
ства Республики, которое выступление 2 июня имело целью разо
рвать. Разве они говорили бы так, как они говорили, разве дви
жение их было бы таким, каким оно было, если бы у этих депар
таментов был замысел отделиться друг от друга, изолироваться? 
Нет. Обвиняя во всех своих бедах Парижскую коммуну, а у них, 
конечно, были на то основания, эти департаменты объявили бы 
себя независимыми от Конвента, мятежные депутаты которого 
привязались к этому городу как к очагу их честолюбия и их пре
ступлений. Они собрали бы, каждый на своей территории, войска, 
чтобы защитить себя в случае нападения, а впрочем, их сопротив
ление выразилось бы скорее в неком, хорошо между ними согла
сованном, плане пассивного неповиновения, нежели в активных 
действиях, имевших гораздо меньше шансов на успех, да и трудно 
осуществимых. Наконец, они обратились бы к французскому на
роду с торжественной декларацией, что они намерены прервать 
все сношения и все политические, гражданские и торговые связи 
с городом, который во все времена был бичом для Франции и ко
торый, несомненно, станет могилой свободы» 16. 

Когда Бюзо в порыве бешеной ненависти как будто смешивает 
федерализм со своеобразным отлучением Парижа и сожалеет о 
том, что жирондисты и департаменты не были в достаточной мере 
федералистскими, он тем самым защищает свою партию от обви-
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нения в федерализме. Но мне кажется, что и Бюзо и Марат сме
шивают здесь разные вещи. Конечно, жирондисты не были феде
ралистами, в том смысле, что они не придерживались некоего за
конченного и систематического федерализма. С их точки зрения, 
федерализм не мог обеспечить нормальной и прочной организации 
французского общества. Но не доказано, что в своих предположе
ниях, в своей непосредственной тактике в ходе борьбы они не 
допускали возможности некоего временного федерализма. Их при
зыв к департаментам против Парижа мог принять две различные 
формы. Либо они создали бы в Бурже или в ином месте другой 
правительственный центр, другую столицу, жирондистскую, сто
лицу порядка, которая вступила бы в борьбу со столицей анархии, 
пока вся страна не была бы подчинена единой политике и едино
му закону. Это был бы по существу жирондистский и департа
ментский централизм, противопоставленный монтаньярскому и па
рижскому централизму. Такой план был у некоторых жирондис
тов, в частности у Гюаде, в то время, когда руководители Жирон
ды могли еще надеяться договориться между собой о некотором 
единстве действий. 

Либо еще жирондисты могли рассчитывать на различные сти
хийные взрывы многочисленных сил недовольства и оппозиции, 
носивших в различных районах разные формы. В будущем из 
этого временного разобщения возникло бы новое объединение, 
Франция восстановила бы свое единство, но без воздействия Па
рижа, вопреки воздействию Парижа, т. е. единство более свобод
ное и более гибкое. Это был, так сказать, некий переходный фе
дерализм, федерализм отчаяния. Все это так, но поскольку нация, 
привыкшая к организации и единству, не может, даже временно, 
впасть в состояние расчленения, не испытывая тоски агонии и 
предчувствия бесповоротной гибели, то не подлежало сомнению, 
что эта департаментская анархия сразу же стала бы стремиться 
к организации вокруг некоего центра сил и идей. И какой же 
другой возможен был центр, кроме монархической традиции и 
контрреволюционной идеи? 

В этом глубоком смысле слова Барер вправе был утверждать 
(и хотя Бюзо считал это софизмом, это была истина), что жирон
дисты своим разрывом с Парижем подготавливали монархию в фе
деративной форме. Да, это было так, даже если бы иностранные 
державы, вооруженный защитник контрреволюции, не использо
вали эту анархию, для того чтобы навязать нации свою контрре
волюционную волю. 

Бодо в своих записках очень искусно и верно отметил нюансы 
жирондистского федерализма. Он прав, утверждая, что федера-

16. В и ζ о t. Op. cit., p. 55. 
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тивная организация департаментов была в их замыслах только 
маневром с целью раздавить своих противников в Париже и вер
нуть себе власть 17: 

«Тридцать первое мая было лишь неким ответным ходом. Де
путаты от Бретани неоднократно собирались под предлогом граж
данских трапез, и на этих, якобы гастрономических, собраниях 
много раз поднимался вопрос о том, как избавиться от Парижской 
коммуны, как конституироваться в федеративные департаменты, 
как опустошить ряды Горы, а если нужно будет, то и совсем ее 
уничтожить, что и было осуществлено позднее как в отношении 
опустошения, так и в отношении полного уничтожения. Позабо
тились о том, чтобы устранить от этих обсуждений Шарля Дюва
ля, депутата от департамента Иль и Вилен, и Фуше, депутата от 
департамента Нижняя Луара 18, поскольку оба они были против
никами той системы, торжества которой хотели организаторы этих 
собраний. Божар и Меоль всегда высказывались против того, что 
было целью этих собраний 19. Так как не удалось преодолеть их 
сопротивления, то собрания прекратились, а дискуссии продолжа
лись у Дюфриш-Валазе. То же происходило у депутатов из про
винции Пуату, которых таким же образом и под тем же предло
гом созывали на трапезы, после которых собирались у Крёзе-
Латуша 20. Депутаты Бион и Дютру-Борнье активно выступали на 
этих собраниях21; там была и сильная принципиальная оппозиция, 
что и послужило причиной собраний у Крёзе-Латуша, в которых 
участвовали только люди, пользовавшиеся полным доверием. Речь 
постоянно шла о том, чтобы удалить наиболее горячих сторонников 
Горы, изгнать их и управлять в духе Жиронды. События оберну
лись против этих происков, и любители проскрипций сами оказа
лись изгнанными». 

Группируясь таким образом по старым провинциям, Бретани и 
Пуату, жирондистские депутаты, несомненно, думали организо
вать федеративные союзы, объединить по районам департамент
ские силы, и, по-видимому, именно это и подразумевает Бодо под 
словами «конституироваться в федеративные департаменты». Но 
прежде всего, в пределах каждой провинции существовало слиш
ком много разногласий, чтобы эти группы смогли установить 
прочное равновесие, и совершенно очевидно, что все эти комби
нации имели своей целью господствовать в центре, «управлять в 
духе Жиронды». Никакой доктрины тут не было. Бодо ясно заяв
ляет22: 

«В первое время существования Национального Конвента мно
го говорилось о федерализме во Франции. Я не думаю, чтобы эта 
система основывалась когда-либо на четком плане. Враги Револю
ции, подхватывающие все идеи, которые могли бы послужить 
источником разногласий, воспользовались этим случаем, как и 
многими другими. Я узнал, что некоторые из них обратились к 
депутату Руйе23 с предложениями в духе этой системы. Этот де-
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путат при внешней грубости обладал большой способностью к ин
триге, и их выбор был неплох. Он не пользовался широкой попу
лярностью, но все же был довольно известен. В случае надобности 
его можно было использовать как пробный шар или как трамплин. 
Потому ли, что события тогда развертывались слишком стреми
тельно, потому ли, что планы были плохо разработаны или от
вергнуты, но об этом больше не было речи. 

Я твердо знаю, что в Комитете общественного спасения не раз 
ставился вопрос о необходимости составления доклада о федера
лизме и что этот проект всегда откладывался за отсутствием до
казательств. Между тем в ту эпоху представление доказательств 
не составляло труда». 

Однако пока существовала Жиронда, все департаменты, где 
господствовало ее влияние, казалось, образовывали своего рода 
федерацию сопротивления, и можно было думать, что она превра
тится в федерацию управления. 

«Политический федерализм, — отмечает Бодо24, — был рас
пространен от Нанта до Тулона, следуя по линии Ла-Рошель, 
Бордо, Тулуза, Монпелье, Ним, Марсель, Тулон; он охватывал го
рода и окружающие их территории. Кроме этого географического 
и политического федерализма, во многих городах существовал 
гражданский федерализм, поддерживаемый перепиской с депута
тами — сторонниками этой партии, так что администрация дей
ствовала вразрез с указаниями Конвента. Часто федерализм су
ществовал изолированно в разных городах, в зависимости от того, 
чьими сторонниками были власти: Жиронды или Горы. Следстви
ем этого были раздоры в правительстве, которые привели к граж
данской войне. В Комитете общественного спасения много раз 
признавалось, что правительство не могло действовать при таких 
разногласиях; разъединение было очевидным и близким. Поэтому 

17. В a u d о t. Op. cit., p. 233. сословия сенешальства Шатель-
18. Дюваль Шарль (1750—1829) и ро, затем депутат Конвента от 

Фуше (1759—1820) — оба мои- департамента Вьенна; Дютру-
таньяры. Борнье (1741—1816) — депутат 

19. Божар (1764—1832) — депутат Генеральных штатов от третьего 
от департамента Иль и Вилен; сословия сенешальства Пуатье, 
Меоль (1757—1826) — депутат от затем депутат Конвента от депар-
департамента Нижняя Луара, оба тамента Вьенпа; оба были близки 
близки к монтаньярам. к жирондистам. 

20. Крёзе-Латуш (1749—1800) — де- 22. В a u d о t. Op. cit., p. 290. 
путат Генеральных штатов от 23. Руйе (Rouyer) (1761—1819) — 
третьего сословия сенешальства мэр Безье в 1790 г., депутат 
Шательро, затем депутат Кон- Законодательного собрания от 
вента от департамента Вьенна, департамента Эро, затем депутат 
был близок к жирондистам. Конвента; был близок к жирон-

21. Бион (1730—1798) — депутат диетам. 
Генеральных штатов от третьего 24. В a u d о t. Op. cit., p. 103. 
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надо было принять решение, Парижская коммуна сочла себя 
вправе диктовать условия, несомненно, напрасно. Но если бы 
Конвент действовал сам, то не было бы никакого насилия извне». 

Итак, как только Жиронда была побеждена, оказалось, что фе
дерализм сопротивления, для которого она была мнимым основа
нием, не обладал никакой внутренней силой организации и един
ства. Было лишь рассеивание мыслей и усилий. Когда жирондис
ты после удара, нанесенного им Конвентом, кинулись в департа
менты, они словно провалились в пропасть, где бушевали отдель
ные и не связанные между собой вихри, и не смогли создать 
никакого энергичного движения25. 

«Не было единства взглядов, — говорит Бодо2в, — в различ
ных местностях и городах, поднявшихся против Конвента после 
31 мая. В Кане, ставшем столицей Жиронды, богатые люди в 
городе и деревне не хотели и слышать о теориях жирондистов, 
касавшихся управления страной. Молодые люди, несомненно по 
совету родных, намеревались просто восстать, чтобы вернуться к 
системе старого порядка; они хотели восстановления феодальных 
прав, привилегий, дворянства и всей королевской иерархии. Гене
рал Вимпфен намеревался координировать восстание в Кальвадо
се с действиями армий, стоявших по ту сторону Рейна27. 

Депутат Бирото28, посланный Центральным комитетом Жирон
ды в Лион, не имел в этом городе никакого успеха; почти все вос
ставшие присоединились к Преси, который хотел восстановления 
наследственной королевской власти прежней династииz*. 

[Мятежники] Тулона согласились сдать крепость иностранцам, 
не посоветовавшись с жирондистами и даже не написав им об 
этом30. 

Марсель сражался за то, чтобы стать столицей Юга. 
Даже Бордо не хотел признавать Конвент, но ничего и не 

предпринимал, чтобы организовать движение в пользу своих де
путатов. 

Вандея продолжала набирать войска для защиты дела дворян 
и священников и не проявляла никакого интереса к Жиронде. 

Таким образом, восстания, поднятые после 31 мая, были пред
логом, и жирондисты нигде не находили поддержки своей системе 

В сущности, у них была бессвязная доктрина, лишенная про
думанного плана». 

Это — решающее слово. Итак, если жирондисты стали препят
ствием для революционного развития и опасными для Революции, 
то не столько из-за своей приверженности к федералистской док
трине и системе, сколько из-за своей изначальной преданности 
классовым интересам, из-за своего узкобуржуазного эгоизма. 
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ПАРТИЙНЫЙ ИЛИ КЛАССОВЫЙ КОНФЛИКТ? 

Их погубил, сделал из них критикующую и парализующую 
силу, смертельную для национального и революционного действия, 
просто дух партийности, доведенный в своей узости до духа груп
повщины и клики. Я знаю, что те, кто считает политические собы
тия, вплоть до самых мелких, непосредственным отражением эко
номических явлений, сочтут это объяснение весьма поверхностным 
и легкомысленным. Если строго придерживаться метода, который 
Маркс, одновременно гениально и прямолинейно, применил в 
своей «Истории 18 брюмера» 31, то в ужасном конфликте между 
Жирондой и Горой следовало бы искать проявления глубоких 
классовых противоречий. Но в истории существует не только клас
совая борьба, но и борьба между партиями. Я имею в виду, что, 
независимо от экономического родства или экономических проти
воречий, образуются группировки, объединяемые страстями, инте
ресами честолюбия и жаждой власти, оспаривающие друг у друга 
место под солнцем и приводящие к сильнейшим потрясениям*. 

В первоначальных концепциях жирондистов, в их социальных 
симпатиях не было ничего такого, что сделало бы совершенно не
возможным их соглашение с Дантоном и с Горой. Даже Париж
ская коммуна, в сущности, не угрожала буржуазной собственно
сти. Но жирондисты, появившиеся после роспуска великого Учре
дительного собрания, не знали никакой политической дисциплины. 
Огромная коллективная сила, рожденная наказами Генеральным 
штатам и величественно проявившаяся в органической деятельно
сти первого Собрания, либо ослабла, либо исчезла. В Учредитель
ном собрании к моменту его заката было множество группировок 
и клик, и оно не могло придать духу Революции никакого широ
кого и решительного импульса, никакой определенной формы. 

25. Серьезного общего исследования 
о федералистском движении нет. 
См.: H. W a l l o n . La Révolu
tion du 31 mai et le fédéralisme 
en 1793. Paris, 1886, t. И. [См. 
работу советского историка: 
А. В. Г о р д о н . Федералистский 
мятеж.— «Французский Ежегод
ник. 1967». М., 1968.—Прим. ред.] 

26. B a u d o t . Op. cit., p. 160. 
27. Вимпфен Луи Феликс, барон де 

(1744—1814) — главнокомандую
щий армии федералистов в Нор
мандии в июне 1793 г. 

28. Бирото (1758—1793) — депутат 
Конвента от департамента Во
сточные Пиренеи. 

29. Преси Луи, граф де (1742— 
1820) — подполковник в консти
туционной гвардии короля в 
1791 г., главнокомандующий мя
тежных войск в Лионе, восстав
шем против Конвента в 1793 г. 

30. Тулон был сдан англичанам роя
листами 29 августа 1793 г. 

31. Точное название труда К. Маркса 
«Восемнадцатое брюмера Луи Бо
напарта». 
•Критический анализ историче
ских взглядов Ж. Жореса см.: 
H. М. Л у к и н . Жорес как исто
рик Французской революции,— 
H. М. Л у к и н . Избранные тру
ды. Т. I. М., 1960, с. 159—177.-
Прим. ред. 
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С другой стороны, пролетарии только начинали участвовать в 
политической жизни. Они еще не обладали политической силой, 
какую обретут благодаря своим действиям 10 августа и пылкому 
участию в священной войне за свободу. Поэтому, когда появилась 
Жиронда, не было никакой координации французских сил, ника
кой их определенной и прочной организации. Даже клубы, в том 
числе и Якобинский клуб, казалось, переживали в конце 1791 г., 
как и сама Революция, начало распада. Раскол среди фейянов, 
неопределенность политического плана (быть ли республиканцами 
или монархистами?) разбили или по меньшей мере временно осла
били влияние Якобинского клуба. Итак, когда появились жирон
дисты, когда они вдруг показались на горизонте, это была слабо 
связанная между собой группа блестящих личностей. Они были 
подобны молодым богам, двигавшимся без помех среди оказывав
ших им слабое сопротивление миров. Если так можно выразиться, 
в политическом и социальном устройстве мира не было ни монар
хической, ни народной плотности, и среди всех сил, находившихся 
либо в состоянии распада, либо в состоянии формирования, без
рассудно действовали жирондистское тщеславие и честолюбие. 

Эти честолюбивые и легкомысленные люди, чувствовавшие, 
что еще предстоит совершить великие дела, и не видевшие для их 
осуществления иной силы, кроме своей собственной, в какой-то 
момент уверовали в то, что при своей легкой одаренности, не
сколько непоследовательной смелости и никогда не изменявшем им 
красноречии, они олицетворяют собой всю Революцию. Может быть, 
если бы они остались предоставленными самим себе, если бы каж
дый из этих людей следовал своим немного неясным предначерта
ниям, то они вскоре примкнули бы к различным направлениям и 
их своенравие не укрепилось бы и не превратило бы их в клику. 

Но мечтой г-жи Ролан всегда было управлять посредством не
большой группы людей, она упорно возвращается к этой мысли в 
своих письмах 1791 г.: ей кажется, что события пойдут не так, 
как нужно, если их не будет направлять группа друзей. Пагубное 
искушение! Влияние, которое придало г-же Ролан вхождение в 
правительство [ее мужа], мучительная и горькая любовь, которой 
она связала надменного Бюзо, — все это позволило ей мало-помалу 
навязать своего рода групповую дисциплину людям, не знавшим 
сильной политической и социальной дисциплины. Приобщившиеся 
очень быстро, благодаря вхождению многих жирондистов в пра
вительство, к ответственности властей, вынужденные идти на ком
промиссы или вступать в сделки, они вскоре оказались обойден
ными движением иных сил. 

Сама война, которую они вызвали, развязала грубую энергию 
народа. Выявились новые силы, центром которых был Париж, и 
новые власти оказались в глазах Жиронды одновременно и упре
ком и узурпацией. Все место под солнцем перестало при
надлежать этим пристрастным людям. Отсюда их бунт в тот день, 
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когда привычка к исключительному и безответственному господ
ству, приобретенная ими в период революционного разброда и яр
кого индивидуализма, натолкнулась на оказывающие сопротивле
ние организации, на перестроившихся якобинцев, на парижскую 
демократию, на робеспьеристское влияние, на пылкие группы, об
разовавшиеся вокруг Дантона, на Парижскую коммуну. Вот в чем 
источник конфликтов между Жирондой и Горой. Он не в социаль
ных противоречиях, а в силе самых обычных человеческих страс
тей, в честолюбии, в спеси, в тщеславии, в эгоистическом стремле
нии к власти. Вполне естественно, что, критикуя новые силы де
мократии, Жиронда выработала определенные политические и со
циальные положения. Но положения эти не лежали первоначаль
но в основе жирондистской политики. Они были придуманным 
задним числом предлогом для все отвергающей, надменной и 
желчной оппозиции. 

Глухой классовый конфликт, несомненно, незамедлительно 
присоединился к политической борьбе партий. Но в то время это 
было не главное. Гора, озабоченная прежде всего спасением Ре
волюции и необходимостью отразить вторжение неприятеля, пи
тала вполне естественную симпатию к огромному и сильному 
народу, устремившемуся в армию. Она была вполне готова с по
мощью экономических средств обеспечить жизнь этого народа, 
путем таксации цен на зерно и принудительного прогрессивного 
займа у богатых. Но она не хотела ввязываться в систематичес
кую борьбу против буржуазии. Это были меры, диктовавшиеся ре
волюционной борьбой; в сущности, они были предназначены для 
борьбы против старого мира, угрожавшего интересам самой бур
жуазии, могущество которой могла обеспечить только победа Ре
волюции. Монтаньяр Левассёр сожалеет о том, что жирондисты, 
в ожесточении своей борьбы против парижских властей, пытались 
вызвать недоверие буржуазного класса32. 

«Это было желание столкнуть между собой два общественных 
класса, тесно связанных с Революцией. Быть может, жирондисты 
таким образом подготовляли себе красивую роль, становясь во 
главе той части общества, где преобладали люди просвещенные; 
мы же, мы верили, что лучше послужим общественному делу, опи
раясь на народные массы, где преобладали сильные руки и энер
гичная самоотверженность. Быть может, из их рядов и не вышел 
бы прославленный генерал или красноречивый трибун; но именно 
они составили многочисленные батальоны, далеко отбросившие от 
границ вражеские когорты; именно они спасли Республику, тогда 
как страсти государственных людей толкали ее в пропасть». 

Люди действия своим внезапным появлением и своей револю
ционной организацией оттеснили на второй план непоследова-

32. L е ν a s s е и г. Mémoires, t. I, p. 152. 



712 Глава XI. Причины падения Жиронды 

тельную и болтливую Жиронду, проявив свое сочувствие активной 
силе народа, тогда как жирондисты клеветали на эту активную 
силу и все более регрессировали, превращаясь в своего рода фей-
янтистскую буржуазию, не в силу своего классового духа, а из же
лания обеспечить себе политическую клиентелу, которую можно 
будет противопоставить другой клиентеле. С этой оговоркой я со
гласен с суждением Бодо33. 

«Жирондисты хотели остановить Революцию на буржуазии; но 
такое решение было тогда неосуществимым и неполитичным. Вой
на бушевала у наших границ и угрожала нам внутри страны; чу
жеземные орды можно было отбросить только с помощью 
народных масс; поэтому их надо было поднять и заинтере
совать в успехе. Буржуазия по своей природе миролюбива 
и к тому же недостаточно многочисленна для таких великих 
акций. 

Итак, одна только Гора хорошо поняла свою миссию, состояв
шую прежде всего в том, чтобы помешать иностранному нашест
вию, и она воспользовалась единственным средством, которое мог
ло привести к успеху этой высокой задачи. Она оказалась в край
не затруднительном положении и осмелилась громко сказать об 
этом; жирондисты не захотели этого или не захотели испытать 
эту участь». 

Это несомненно; но если жирондисты хотели остановить Рево
люцию на буржуазии, то главным образом потому, что намерева
лись остановить ее на Жиронде. Именно этот партийный эгоизм 
Революция и должна была устранить под страхом смерти. И она 
устранила его. 

Конечно, жирондисты тоже могли жаловаться на многие не
справедливости. Их намерения не раз становились предметом 
жестокой клеветы. Не раз также жестокие люди ради утоления 
своих аппетитов или своей ненависти использовали свою времен
ную революционную диктатуру, давая благородным душам благо
видный предлог для того, чтобы воздержаться, устраниться. 
И когда жирондистов обвиняли в роялизме, их республиканская 
честность восставала. Но они в значительной степени были сами 
повинны в тех эксцессах, которые они клеймили, ибо, если бы 
они искренне объединились со всеми революционными силами, 
они бы более надежно упорядочили их. 

Какое значение имеют намерения людей в острый период ре
волюционного действия и опасности? Какое значение имеет то, 
что жирондисты не собирались восстанавливать королевскую 
власть, если своей разлагающей инертностью они подготовляли 
поражение Революции? Поэтому те из монтаньяров, которые, пе
режив события, сохранили силу и ясность мысли, могли признать 
известную предубежденность и заблуждение, которые примешива
лись в 1793 г. к их суждениям о Жиронде, не отрекаясь, однако, 
от необходимости удара, который они ей нанесли. 
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Я восхищаюсь прекрасным, полным силы спокойствием, с ка
ким состарившийся Левассёр говорит о петиции парижских сек
ций, требовавших ареста жирондистов34: 

«Если на минуту забыть о событиях, происшедших после этой 
петиции, чтобы воскресить впечатления того момента, если поста
вить себя в то же положение, как тогда, если суметь восстановить 
в своей памяти законные причины недоверия и повседневные бит
вы и досаду, смешанную с негодованием, которую во мне вызыва
ли многочисленные ошибки и многократные клеветнические вы
ступления наших противников, если воскресить все, вплоть до 
предрассудков, от которых я не мог полностью избавиться, то 
сегодня, как и тогда, я вижу в петиции секций истинные факты 
и выводы, какие с полным правом можно было из них сделать. 
Да, жирондисты препятствовали деятельности революционного 
правительства; да, они ставили под угрозу дело Франции, отказы
ваясь объединить свои силы с нашими против аристократии и во
оружившейся Европы; да, они оставались друзьями Дюмурье до 
того момента, когда этот военачальник поднял открытый мятеж; 
да, они беспрестанно провоцировали гражданскую войну, призы
вая месть департаментов на голову народа Парижа. Сегодня, как 
и тогда, я не могу поставить эти факты под сомнение. Они выте
кают из самих речей наших противников, и, чтобы установить ис
тину, достаточно раскрыть «Монитёр». Но тогда большинство из 
нас, и я первый, видели в этом неразумном поведении явные до
казательства несомненной измены. Так же как и парижские сек
ции, мы видели в общности их желаний с желаниями Дюмурье 
общность действий и полное соучастие; как и Парижская ком
муна, мы усматривали в помехах, чинимых всем нашим дейст
виям, несомненное доказательство наличия заговора против Рес
публики, который самым убедительным образом подтверждали 
неустанные усилия разжечь гражданскую войну. Ныне я, конечно, 
далек от того, чтобы высказать подобное суждение. Немалое чис
ло наших противников пострадало за свободу, многие из них вы
казали прекрасные черты характера, и прежде всего тот самый 
Луве, который проявил себя как наш самый ожесточенный враг. 
Так что я должен видеть только ошибки там, где тогда я усматри
вал преступления. Мы были несправедливы, не ведая того, и, быть 
может, то же самое происходило и со многими членами [Конвента], 
принадлежавшими к правой. Как только наши противники оста
новились на пути, которым мы хотели идти до конца, они, не 
ведая того, сами стали действовать заодно с аристократией. И, 
ощущая только оказываемое нам сопротивление, нам трудно было 
провести различие между противниками: все, что цеплялось за 

33. B a u d o t . Op. cit., p. 158. 
34. L e ν a s s e u г. Op. cit., t. I, p. 183. 
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колесницу Революции, чтобы повернуть ее вспять, было в наших 
глазах равнозначным; от их торжества должна была выиграть 
только аристократия. Впрочем, эта несправедливость была так 
естественна, что жирондисты впали в подобную же ошибку по 
отношению к конституционалистам. 

Ролан и Луве смешивали Лафайета и Байи с Мори и Каза-
лесом; когда первые были арестованы в свою очередь, то не уди
вительно, что мы были склонны смешивать Верньо и Петиона с 
Рамоном и Дюма35. Это естественный ход вещей; мы видели лишь 
цель и препятствия, мешавшие нам достигнуть ее, и, по каким бы 
причинам наши противники ни старались их создать, они не мог
ли быть для нас менее подозрительными и менее ненавистными». 

Верно ли, что Жиронда оказалась победительницей посмертно, 
в том, что касается некоторых ее идей? Конечно, она участвовала 
в общей победе Революции, чью силу она некоторое время пред
ставляла, прежде чем стать для нее угрозой. Но если говорить о 
самих стремлениях, исходя из которых Жиронда выступала про
тив Парижа и Горы, то ее победа лишь кажущаяся. 

Бодо сказал, что монтаньяры хотели продлить время примене
ния решительных мер и что «жирондисты хотели сразу осущест
вить конституционные идеи». И ныне не путем мер, диктуемых 
обстоятельствами, а путем претворения «конституционных идей» 
осуществляется и развивается республиканская демократия как 
форма Революции. Да, но монтаньяры тоже хотели, когда буря 
минует, управлять «посредством применения конституционных 
идей». 

Жирондисты боролись портив чрезмерного влияния Парижа; 
и ныне вся республиканская Франция умеет уравновешивать, 
когда это нужно, ошибки Парижа, его цезаристские фантазии и 
его шовинистские увлечения36. Но это равновесие сил не имеет 
ничего общего с той ненавистью, какую Жиронда хотела внушить 
Франции. Это не уничтожение или умаление значения Парижа; 
напротив, это — придание ему большей широты, это — развитие 
просвещения и жизни, которые превращают Париж лишь в один 
из их очагов. Разумеется, и монтаньяры, ученики Жан Жака, не 
были фанатиками Парижа; но Париж был в их руках единственно 
возможным орудием национальной обороны и великого революци
онного действия. 

Да, Жиронда протестовала против того, что было ограниченно
го в мнимой или искренной суровости части монтаньяров. Она 
открыла перед Революцией блестящие перспективы богатства. Но 
значительная часть монтаньяров отвергала парадоксы Жан Жака 
и преклонялась перед самой широкой в целом и самой утонченной 
цивилизацией. Разве член Конвента Бодо в одном из вариантов 
эпитафии, которую он для себя написал, не назвал себя 



Партийный или классовый конфликт? 715 

«republicanus Pereclidis more» (республиканец в духе Перикла) 37? 
И именно социалист Лассаль самым решительным образом отвер
гал омерзительный, грубый и завистливый «санкюлотизм» 38. Воз
давать честь одной только Жиронде за широту мысли, постепенно 
развившейся из мощи демократий, значило бы принижать демо
кратию. Я не забываю о прекрасной картине богатства и расцвета 
искусств, которую нарисовал Верньо в своей речи о Конститу
ции39, говоря о будущем Французской Республики. Но в 1793 г. 
верным средством спасти цивилизацию было спасение Революции, 
а жирондисты губили ее. 

35. Рамон (1755—1827) — адвокат 38. 
при Высшем совете Эльзаса, де
путат Законодательного собра
ния от Парижа, один из руководи
телей партии роялистов до 10 ав
густа 1792 г. Дюма Матьё 
(1753—1832) — депутат Законо
дательного собрания от департа
мента Сена и У аза, эмигрировал 
после 10 августа 1792 г. 

36. Намек на генерала Буланже 
(1837—1891) и на «буланжизм»: 
29 января 1889 г. генерал Булан
же получил в Париже 245 236 го
лосов. 

37. B a u d o t . Op. cit., p. 210. 
«Я хотел Республики в духе 
Перикла, т. е. с роскошью, 
науками, искусствами и торгов
лей». И в другом месте: «Я хотел 
Республики Перикла, а не Рее- 39. 
публики Ликурга» (р. 165). 

См.: L a s s a l l e . Discours et 
pamphlets. Paris, 1903, Biblio
thèque socialiste internationale. 
«Во времена первой Француз
ской республики 1793 г. ... было 
догмой верить, что высшие клас
сы — безнравственны и развра
щенны и что один только про
стой народ — честен и нравстве
нен. Это мнение пошло от Руссо. 
Догма эта в те времена получила 
такое распространение, что обла
датель хорошего костюма тем 
самым начинал казаться подозри
тельным и развращенным; добро
детель, честность и патриотизм, 
казалось, были уделом только 
тех, у кого не было хорошей оде
жды; это период санкюлотизма» 
(р. 181). 
B o u c h e z et R о u χ, XXVI, 
386; «Archives parlementaires», 
LXV, 330. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧ 
(21 мая 1790 г.— 

1. Секция Тюилъри, 
2. Секция Елисейских полей, 
3. Секция Руль (1790 г.— ок

тябрь 1792 г.)» секция Республики 
(октябрь 1792 г.— 30 прериаля 
III г.), секция Руль (ЗО^прериаля 
III г.— IV г.). 

4. Секция Пале-Руаяля (1790 г.— 
август 1792 г.), секция Бютт-де-
Мулен (август 1792 г.— август 
1793 г.), секция Горы (август 1793 г.— 
21 фримера|ЛН2г.), [секция" Бют/τι-
де-Мулен (21 фримера III г. —[IV г.). 

5. Секция Вандомской площадил 
(1790 г.— сентябрь 1792 г.), секция 
Пик (сентябрь 1792 г.—5 прериаля 
III г.), секция Вандомской площади 
5 прериаля III г.— IV г.). 

6. Секция Библиотеки (1790 г.— 
сентябрь 1792 г.), секция Kamp-
Вен-Дуз (92 года) (сентябрь 
1792 г.— октябрь 1793 г.), секция 
Лепелетье (октябрь 1793^.—'IV г.). 

7. Секция Гранж-Бателъер 
(1790 г.— август 1792 г.), секция 
Мирабо (август — декабрь 1792 г.), 
секция Мон-Блан (декабрь 1792 г.— 
IV г.). 

Ε СЕКЦИИ 

î b ПАРИЖСКИХ СЕКЦИЙ 
вандемьера IV г.) 

8. Секция Лувра (1790 г.—6 мая 
1793 г.), секция ЛГузея (6 мая 1793г.— 
IV г.). 

9. Секция Оратуар (1790 г.— 
сентябрь 1792 г.), секция Француз
ских гвардейцев (сентябрь 1792 г.— 
IV г.). 

10. Секция Хлебного рынка, 
11. Секция Почт (1790 г.—18 

августа 1792 г.), секция Обществен
ного договора (18 августа 1792 г.— 
IV г.). 

12. Секция Площади Людови
ка XIV (1790 г.— август 1792 г.), 
секция Май (август 1792 г.— сен
тябрь 1793 г.), секция Вильгельма 
Телля (сентябрь 1793 г.— мессидор 
III г.), секция Май (мессидор III г.— 
IV г.). 

13. Секция Фонтана Монмо-
ранси (1790 г.— октябрь 1792 г.), 
секция Мольера и Лафонтена (ок
тябрь 1792 г.—12 сентября 1793 г.), 
секция Брута (12 сентября 1793 г.— 
IV г.). 

14. Секция Бонн-Нувелъ. 
15. Секция Понсо (1790 г.— 

сентябрь 1792 г.), секция Дру-
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вей отечества (сентябрь 1792 г.— 
IV г.). 

16. Секция Моконсей (1790 г.— 
август 1792 г.), секция Бон-Консей 
(август 1792 г.— IV г.). 

17. Секция Рынка невинных 
(1790 г.— сентябрь 1792 г.), секция 
Рынка (сентябрь 1792 г.— май 
1793 г.), секция Рынков (май 1793— 
IV г.). 

18. Секция Ломбар. 
19. Секция Арси. 
20. Секция Предместья Мон

мартр. 
21. Секция Пуассонъер. 
22. Секция Бонди. 
23. Секция Тампля. 
24. Секция Попенку р. 
25. Секция Монтрёй. 
26. Секция Кенз-Вен. 
27. Секция Гравилье. 
28. Секция Предместья Сен-Де-

ни (1790 г.— январь 1793 г.), секция 
Северного предместья (январь 
1793 г . - IV г.). 

29. Секция Бобур (1790 г.— 
сентябрь 1792 г.) секция Единения 
(сентябрь 1792 г.— IV г.). 

30. Секция А нфан руж (1790 г.— 
сентябрь 1792 г.), секция Боло
та (сентябрь 1792 г.— июнь 1793 г.), 
секция Вооруженного человека (июнь 
1793 г.— IV г.). 

31. Секция Сицилийского короля 
(1790 г.— август 1792 г.), секция 
Прав человека (август 1792 г.— 
IV г.). 

32. Секция Ратуши (1790 г.— 
21 августа 1792 г.), секция Мезон-
Коммюн (21 августа 1792 г.— фрюк-
тидор II г.), секция Верности (фрюк-
тидор II г.— IV г.). 

33. Секция Королевской площади 
(1790 г.— август 1792 г.), секция 
Федератов (август 1792 г.— 4 июля 
1793 г.), секция Неделимости (4 ию
ля 1793 г.—IV г.). 

34. Секция Арсенала. 
35. Секция Острова св. Людо

вика (1790 г.— ноябрь 1792 г.), сек
ция Братства (ноябрь 1792 г.— 
IV г.). 

36. Секция Нотр-Дам, или 
Острова (1790 г.— август 1792 г.), 
секция Сите (август 1792 г.— 21 
брюмера II г.), секция Разума (21 — 
25 брюмера II г.), секция Сите (25 
брюмера II г.— IV г.). 

37. Секция Генриха IV (1790 г.— 
14 августа 1792 г.), секция Нового 
моста (14 августа 1792 г.—7 сен
тября 1793 г.), секция Революцион
ная (7 сентября 1793 г.—10 фримера 
III г.), секция Нового моста (10 фри
мера III г.— IV г.). 

38. Секция Инвалидов. 
39. Секция Гренельского фон

тана. 
40. Секция Четырех наций 

(1790 г.— апрель 1793 г.), секция 
Единства (апрель 1793 г.— IV г.). 

41. Секция Французского театра 
(1790 г.— август 1792 г.), секция 
Марселя (август 1792 г.—август 
1793 г.), секция Марселя и Марата 
(август 1793 г.— плювиоз II г.), 
секция Марата (плювиоз II г.— 
22 плювиоза III г.), секция Француз
ского театра (22 плювиоза III г.— 
IV г.). 

42. Секция Круа-Руж (1790 г.— 
3 октября 1793 г.), секция Крас
ного колпака (3 октября 1793 г.— 
жерминаль III г.), секция Колпака 
свободы (жерминаль — прериаль 
III г.), секция Запада (прериаль 
III г.— IV г.). 

43. Секция Люксембургского двор' 
Ча (1790г.— брюмер II г.), секция Му-
ция Сцеволы (брюмер II г.— прериаль 
III г.), секция Люксембургского двор
ца (прериаль III г.— IV г.). 

44. Секция Терм Юлиана (1790 г. 
— 8 сентября 1792 г.), секция Б о' 
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репера (8 сентября 1792 г.—20 плю
виоза II г.), секция Шалье (20 плю
виоза II г.— плювиоз III г.), сек
ция Терм Юлиана (плювиоз III г.— 
IV г.). 

45. Секция св. Женевьеви 
(1790 г.— август 1792 г.), секция 
Французского Пантеона (август 
1792 г.— IV г.). 

46. Секция Обсерватории. 
47. Секция Ботанического сада 

(1790 г.— август 1792 г.), секция 
Санкюлотов (август 1790 г.—10 ван
тоза III г.), секция Ботанического 
сада (10 вантоза III г.— IV г.). 

48. Секция Гобеленов (1790 г.— 
август 1792 г.), секция Финистер 
(август 1792 г.— IV г.). 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРИЖСКИХ НАРОДНЫХ ОБЩЕСТВ 
(1792-1794 гг.) 

Мы здесь перечисляем общества, 
возникшие в рамках каждой секции· 
Четыре народных общества (не гово
ря уже об эфемерном Обществе рево
люционных гражданок-республика
нок), хотя их нельзя сравнить ни 
с Якобинским клубом, ни даже с Клу
бом кордельеров, обладали влиянием» 
выходившим за рамки секции. Это: 
Братское общество патриотов обоих 
полов, заседавшее в Якобинском 
клубе, Общество революционеров 10 
августа, Общество защитников Рес
публики, Электоральный клуб, засе
давший в Епископстве (позднее Цен· 
тральный комитет народных об
ществ) . 

1. Секция Тюильри: народное 
общество Тюильри (13 октября 
1793 г.—25 флореаля II г.). 

2. Секция Елисейских полей1 

народное общество Красного колпака 
(15 сентября 1793 г.—27 флореаля 
II г.). 

3. Секция Республики: народ
ное общество секции Республики (3 
нивоза — 24 флореаля II г.), обще* 
ство Учеников Друзей свободы и ра
венства, основанное 18 нивоза II г. 

4. Секция Горы: патриотиче
ское общество секции ж Пале-Руаяля, 
затем секции Бютт-де-Мулен, затем 
секции 1ГорыА(тояъ 1792 г.—28 фло
реаля II г.). 

5. Секция Пик: народное обще
ство Друзей Французской республики 
(19 сентября 1793 г.—29 флореаля 
II г.). 

6. Секция Лепелетье: общество 
Друзей секции Библиотеки (26 авгу
ста 1790 г.), затем патриотическое 
общество секции Библиотеки, затем 
народное общество Лепелетье (1 ок
тября 1793 г.— 25 флореаля II г.). 

7. Секция Мон-Блан: народное 
общество Мон-Блан (И июля 1793 г.— 
25 флореаля II г.). 

8. Секция Музея: народное об
щество Музея (18 сентября 1793 г.— 
2 прериаля II г.). 

9. Секция Французских гвардей
цев: народное общество Французских 
гвардейцев (23 сентября 1793 г.— 
27 флореаля II г.)· 

10. Секция Хлебного рынка: на
родное общество секции Хлебного 
рынка (сентябрь 1792 г.—25 флореа
ля II г.). 

И. Секция Общественного дого
вора: общество Друзей единой и не
делимой Республики (основано в 
1792 г.); народное общество Обще
ственного договора (26 сентября — 
6 октября 1793 г.). 

12. Секция Вильгельма Телля: 
патриотическое общество Май (осно
вано в 1793 г.), затем народное обще 
ство Вильгельма Телля (октябрь 
1793 г.), называвшееся также обще-
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Ством Друзей добродетели (распуще
но 28 флореаля II г.). 

13. Секция Брута: народное об
щество секции Брута (2 сентября 
1793 г.—27 жерминаля II г.). 

14. Секция Бонн-Нувель: народ
ное общество Бонн-Нувель (17 сен
тября 1793 >.—1 прериаля II г.). 

15. Секция Друзей отечества: на
родное и братское общество Друзей 
отечества (16 сентября 1793 г.— 
27 флореаля II г.). 

16. Секция Бон-Консей: народ
ное общество секции Моконсей (6 ян
варя — июнь 1791 г.); республикан
ское общество Бон-Консей (24 фри-
мера — 24 флореаля II г.). 

17. Секция Рынков: братское 
общество Рынка (июнь 1791 г.— ?)ï 
народное общество секции Рынков 
(30 сентября 1793 г.—27 флореаля 
II г.). 

18. Секция Ломбар: общество 
Друзей Прав человека и гражданина 
(декабрь 1791 г. — ?); республиканское 
общество Санкюлотов секции Лом
бар (конец 1793 г.—26 флореаля II г.). 

19. Секция Арси: народное, брали 
ское и республиканское общество сек
ции Арси (17 сентября 1793 г.— 
10 флореаля II г.). 

20. Секция Предместья Мон
мартр: народное общество секции 
Предместья Монмартр (17 сентября 
1793 г.—28 флореаля II г.). 

21. Секция Пуассоньер: народ
ное общество секции Пуассоньер (ко
нец 1792 г.— ?); народное и респуб
ликанское общество секции Пуас
соньер (23 брюмера — 27 флореаля 
11 г.). 

22. Секция Бонди: никакого упо
минания о народном обществе в этой 
секции. 

23. Секция Тампля: народное об
щество Санкюлотов (? —29 флореаля 
II г.). 

24. Секция Попенку ρ : народное 
общество секции Π опенкуρ, назы
вавшееся общество Христовых не
вест [заседало в монастыре Христо* 
вых невест.— Ред.] (6 брюмера — 
30 флореаля II г.). 

25. Секция Монтрёй: братское 
общество Друзей Прав человека и 
врагов деспотизма (2 января 1791 г.— 
II г.), бывшее общество Победите
лей Бастилии; общество Республи
канцев улицы Монтрёй (13 сентября 
1793 г.—14 прериаля II г.). 

26. Секция Кенз-Вен: народ
ное общество секции Кенз-Вен (21 
сентября 1793 г.), затем общество 
Защитников Прав человека (распу
щено 28 флореаля II г.). 

27. Секция Гравилье: общество 
Друзей закона, свободы, равенства и 
гуманности (основано 8 августа 
1791 г.); народное общество Гра
вилье (основано осенью 1793 г.). 

28. Секция Северного предме
стья: общество Друзей истины (конец 
1793 г.—18 прериаля II г.). 

29. Секция Единения: народное 
общество Друзей равенства (28 июля 
1792 г.)» затем народное общество 
секции Единения (18 сентября 1793 г.— 
I прериаля II г.). 

30. Секция Вооруженного чело
века: братское общество, называв
шееся Республиканским клубом сек
ции Вооруженного человека, или еще 
народным и республиканским обще
ством Шомьер (1792 г.—6 прериаля 
II г.). 

31. Секция Прав человека: на
родное общество секции Прав чело
века (июль 1793 г.—2 прериаля II г.). 

32. Секция Мезон-Коммюн: об
щество Защитников свободы и дру
зей Прав человека (весна 1791 г.— 
1792 г.); народное общество секции 
Мезон-Коммюн, или народное обще
ство Защитников Республики (7 ок-
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тября 1793 г.— весна 1794 г.); об
щество Защитников Прав человека 
и гражданина (II г.)· 

33. Секция Неделимости: брат
ское общество Пале-Кардиналь (осно
вано 2 января 1791 г.); общество 
Друзей закона (основано в 1791 г.); 
революционное общество Неделимо
сти, затем общество Друзей свободы 
и равенства (14 сентября 1793 г.— 
1 прериаля II г.). 

34. Секция Арсенал: народное 
общество Санкюлотов обоих половч 
защитников Конституции (7 июля 
1793 г.— 28 флореаля II г.). 

35. Секция Братства: народное 
общество секции Братства (25 сен
тября 1793 г.— весна 1794 г.). 

36. Секция Сите: общество Дру-
зей\Конституции,\пьшва.вшееся]пат-
риотическим (основано в 1791 г.); 
общество Свободных людей, друзей 
Конституции (основано 20 февраля 
1792 г.), которое перебралось в сек
цию Нового моста в конце 1792 г. 

37. Секция Революционная: об
щество Свободных людей, друзей 
Конституции (основано 20 февраля 
1792 г. в секции Сите), затем народ
ное общество Свободных людей (рас
пущено 14 прериаля II г.). 

38. Секция Инвалидов: народ, 
нов общество секции Инвалидов (ко
нец 1793 г.—1 прериаля II г.). 

39. Секция Гренельского фонта
на: общество Друзей закона (осно
вано в феврале 1791 г.), затем обще
ство Друзей революционных] законов 
(распущено 18 флореаля II г.). 

40. Секция Единства: общество 
неимущих (март — 12 июля 1791 г., 
когда это общество переехало в сек
цию Французского театра); брат
ское общество Единства (август 
1793 г.), затем народное и республи
канское общество Единства (октябрь 
1793 г.). 

41. Секция Марата: патриоти
ческое общество Великих августинцев 
(1790 г.), затем патриотическое и 
братское общество граждан секции 
Французского театра (1791 г.); на
родное, затем республиканское обще
ство Друзей народа (11 сентября 
1793 г.—30 флореаля II г.). 

42. Секция Красного колпака: 
общество Молодых друзей свободы 
затем Друзей свободы, затем Друзей 
свободы и равенства (начало 1791 г.— 
II г.). 

43. Секция Муция Сцеволы: пат
риотическое общество Люксембург
ского дворца, затем народное, или рес
публиканское, или патриотическое 
общество Муция Сцеволы (январь 
1792 г.— III г.). 

44. Секция Шалье: патриоти
ческий клуб (4 декабря 1790 г.— 
1792 г.); народное общество Револю
ционных санкюлотов 31 мая (11 сен
тября 1793 г.—6 прериаля II г.); 
общество Друзей Жан Жака Руссо 
(III г.). 

45. Секция Французского Пан
теона: патриотическое общество сек
ции св. Женевьевы (декабрь 1790 г.); 
братское общество ев, Женевьевы 
(март 1791 г.); эти два общества сли
лись и образовали Братское обще
ство обоих полов Французского Пан
теона, просуществовавшее до пре
риаля III г. 

46. Секция Обсерватории: на
родное общество Обсерватории, затем 
Республиканских добродетелей (17 
мая 1792 г.— III г.). 

47. Секция Санкюлотов: народ
ное, или братское общество секции 
Санкюлотов (28 мая 1793 г.— ?). 

48. Секция Финистер: общество 
Братского союза Гобеленов (1 апреля 
1792 г.— ?); братское общество Ла
зовского (19 сентября 1793 г.— прери
аль II г.). 
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I I I . ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА1] 

Используя законные учрежде
ния, созданные Учредительным соб
ранием, но придав им новое содер
жание, используя революционные 
институты, навязанные Конвенту, 
вожаки санкюлотов дали револю
ционному движению гибкую и в то же 
время эффективную организацию. 
С весны до осени 1793 г. эта органи
зация доказала свою состоятельность 
в борьбе против умеренных и в зна
чительной степени облегчила уста
новление Революционного прави
тельства. Как только Революцион
ное правительство укрепило свои по
зиции, двойственность власти, пра
вительственной и народной, не замед
лила проявиться, а вскоре обнару
жилась и их несовместимость. 

Общие собрания секций 

На основании королевского ука
за от 13 апреля 1789 г. город Париж 
в связи с выборами в Генеральные 
штаты был разделен на 60 дистрик
тов. По окончании выборов эти ди
стрикты продолжали собираться и 
обсуждать вопросы в постоянных 
общих собраниях. По муниципаль
ному постановлению от 30 августа 
управление каждым дистриктом было 
возложено на комитет, состоявший 
из 16—24 человек. 

Учредительное собрание, соз
давшее своим декретом от 14 декаб
ря 1789 г. муниципалитеты королев
ства, не могло допустить существо
вания для Парижа особой организа
ции. После долгих дебатов оно при
няло декрет от 21 мая — 27 июня 
1790 г., который явился муници
пальной хартией Парижа. Вместо 
60 дистриктов было создано 48 сек
ций. Они становились избиратель
ными округами и собирались для 

ИЯ П А Р И Ж С К И Х САНКЮЛОТОВ 

выборов; как только те заканчива
лись, они тотчас же распускались. 
Однако если закон и ограничивал 
свободу секций собираться, то пол
ностью это право не было ликвиди
ровано; секции собирались и по иным 
поводам, не связанным с выборами, 
но при определенных условиях. 

Собрание являлось высшим ор
ганом секции: это был «суверен в дей
ствии». В первичных собраниях 
граждане собирались для голосова
ния; обсуждение происходило в об
щих собраниях. 

Первичные собрания, составляв
шие основу секций и являвшиеся 
самыми важными с точки зрения 
законодателя, собирались редко: 
50 раз с 11 ноября 1791 г. по 11 фев
раля 1794 г. Упразднение различия 
между «активными» и «пассивными» 
гражданами, проведенное секцией 
Французского театра 27 июля 1792 г., 
примеру которой тотчас же последо
вали другие парижские секции, изме
нило характер собраний: они превра
тились в подлинный орган народного 
суверенитета. И августа 1792 г. За
конодательное собрание приняло де
крет, в котором говорилось, что 
«деление французов на активных и 
неактивных граждан упраздняется». 

Закон от 21 мая — 27 июня 
1790 г. предусматривал созыв общих 
собраний секций, но не уточнял ни 
их продолжительности, ни того, как 
часто они могут собираться, ни их 
компетенции и цели. При цензовом 
режиме общие собрания собирались 
не очень часто (так, в секции Почт 
состоялось 50 заседаний общего соб
рания с 4 декабря 1790 г. по 25 июля 
1792 г.). 

Война и угроза, нависшая над 
родиной весной 1792 г., привели 
к восстановлению непрерывности за-



722 Дополнительные замечания 

седаний общих собраний, практики, 
которой дистрикты широко поль
зовались в 1789—1790 гг. Одновре
менно их компетенция расширилась 
и стала неограниченной: до весны 
II г. собрания занимались как воп
росами общей политики, так и мест
ными делами. 

Согласно закону, собрания сами 
определяли свою организацию. 
В 1793 г. и во II г. она, по-видимому, 
была очень проста. Собранием руко
водил председатель, при котором 
существовало бюро, и секретарь-пись
моводитель для составления прото
колов; счетчики занимались подсче
том голосов и определением резуль
татов голосования; цензоры обеспе
чивали порядок в зале. Состав бюро 
обычно обновлялся каждый месяц, 
причем голосование происходило пу
тем вставания или путем выкриков 
с мест. Этот личный состав мало ме
нялся, небольшое число активистов 
делило между собой места; так, неко
торые председатели общих собраний 
не обновлялись в течение всего 
II года. 

Общие собрания, теоретически 
являвшиеся суверенным органом сек
ции, были бы обречены на бессилие, 
если бы в их распоряжении не было 
исполнительных органов для обеспе
чения непрерывности их деятельно
сти. Отсюда появление комитетов и 
должностных лиц секций. 

Гражданские комитеты 
По закону от 21 мая — 27 июня 

1790 г., гражданские комитеты яв
лялись одновременно органами, 
проводящими в жизнь административ
ные постановления, и органами, ин
формирующими муниципалитет о со
стоянии дел в их округе. Призванные 
следить за исполнением ордонансов, 
постановлений и решений, они, кро

ме того, должны были давать муни
ципалитету, Генеральному совету, 
а также мэру и прокурору Коммуны 
или его заместителям все разъясне
ния и сообщения, которых они по
требуют. Гражданские комитеты со
стояли из 16 человек, которые выби
рали из своей среды председателя и 
секретаря каждые две недели. 

Гражданские комитеты, как и 
все исполнительные органы, назна
чение которых находилось в веде
нии секций, оказались в двойствен
ном положении. Избиравшиеся об
щими собраниями секций, они явля
лись их представителями и их упол
номоченными. В качестве же адми
нистративных органов они зависели 
от Коммуны, чьи постановления они 
обязаны были выполнять даже вопре
ки воле общего собрания. Перегру
женные делами, осмотрительно огра
ничиваясь своими административ
ными функциями, гражданские ко
митеты как в 1793 г., так и во II г., 
почти не вмешивались в общеполи
тические дела. 31 мая — 2 июня они 
оставались в стороне. Поэтому в эти 
дни революционные комитеты ото
двинули их на второй план. 

Полицейские комиссары 
В соответствии с муниципальным 

законом от 21 мая — 27 июня 1790 г. 
каждая секция назначала полицей
ского комиссара сроком на 2 года 
из числа граждан секции с правом 
его переизбрания. В его подчинении 
находился секретарь-письмоводи
тель, избиравшийся, как и он, сро
ком на 2 года и переизбираемый. 
После 10 августа 1792 г. состав по
лицейских комиссаров стал более 
демократичным, к осени 1793 г. их 
значение падает; они становятся 
помощниками революционных ко
митетов. 
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Мировые судьи 

Мировые судьи были учреждены 
в парижских секциях на основании 
закона от 25 августа — 29 сентября 
1790 г. об организации парижских 
трибуналов. В их компетенцию вхо
дили все личные споры и дела, свя
занные с движимым имуществом стои
мостью не выше 50 ливров, а в слу
чае апелляции — не выше 100 лив
ров. Мировые судьи избирались сро
ком на 2 года и могли быть переиз
браны. Несмотря на установленное 
для них жалованье (2400 ливров 
в год), состав мировых судей слабо 
демократизировался в 1793 г.; для 
их исполнения требовались опреде
ленные юридические познания, ко
торых не было у истинных санкю
лотов. 

Вооруженная сила секций 

В 1789 г. буржуазная нацио
нальная гвардия стихийно органи
зовалась по дистриктам, разделив
шись на 60 батальонов. Закон от 12 — 
23 сентября 1791 г. сохранил эту 
организацию, несмотря на новое де
ление Парижа на 48 секций. По мне
нию секции Круа-Руж (9 мая 1792 г.), 
это была ненормальность, «коварно 
задуманная и подстроенная», чтобы 
лишить секции возможности свобод
но распоряжаться своей вооружен
ной силой. 

После 10 августа эта организа
ция была отменена. Согласно закону 
от 19—21 августа 1792 г., париж
ская национальная гвардия была 
разделена на 48 вооруженных сек
ций', число рот в каждой секции 
было пропорционально численности 
ее населения. Каждая секция имела 
еще одну или несколько артилле
рийских рот. Все граждане воору
женной секции участвовали в из

брании ее командира, офицеров и 
унтер-офицеров. 

Таким образом, секции приобре
ли власть над своей вооруженной 
силой. Они внимательно следили за 
выборами офицеров, присвоив права 
отзыва их. Для согласования всех, 
вопросов, касавшихся разных рот, 
секции создали военные комитеты, 
которые в случае надобности могли 
быть преобразованы в дисциплинар
ный суд. Посредством этих комите
тов секции поддерживали постоян
ную связь с теми из своих граждан, 
которые находились в армии, обод
ряли их и одновременно осуществля
ли надзор над ними. Таким образом, 
не было никакого разделения между 
армией и нацией. Об этом свидетель
ствуют, в частности, многочислен
ные обращения к армии, принятые 
секциями, и отправка секциями ко
миссаров на театры войны. 

Революционные комитеты 

Из всех народных институтов, по
рожденных Революцией и развивав
шихся вместе с ней, революционные 
комитеты более других символизи
ровали если не секционную автоно
мию, то по крайней мере народное 
движение. 

После 10 августа 1792 г., сле
дуя примеру или указанию Ком
муны и ее Наблюдательного комите
та, ряд секций создал настоящие ре
волюционные наблюдательные коми
теты, предвосхитившие комитеты, 
созданные в соответствии с законом 
от 21 марта 1793 г. В марте 1793 г. 
возросшая угроза вызвала стихий
ное образование новых комитетов. 
Конвент узаконил новый институт, 
который начал приобретать общее 
распространение: закон от 21 марта 
1793 г. учредил во всех коммунах 
или секциях коммун комитеты из 12 
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человек. Однако функции их были 
крайне ограниченны: закон предоста
вил им лишь право наблюдения за 
иностранцами. 

Вскоре новые комитеты, создан
ные в конце марта или в начале ап
реля в обстановке бурных событий, 
состоявшие чаще всего из испытан
ных санкюлотов, превратились в ор
ганы борьбы против умеренных. Это 
привело к быстрому расширению 
компетенции новых комитетов. За
кон от 17 сентября 1793 г. зафикси
ровал их полномочия: им поруча
лось составлять списки подозритель
ных лиц, выдавать ордер на их 
арест. Очень широкое толкование, 
даваемое Коммуной понятию «подо
зрительный», значительно расшири
ло полномочия комитетов. Они пре
вратились в важнейшее низовое зве
но терористической системы. По
нятно, что с конца осени 1793 г. 
Революционное правительство было 
озабочено тем, чтобы контролиро
вать деятельность парижских рево
люционных комитетов. Таким обра
зом они постепенно освободились от 
опеки общих собраний, а затем и от 
контроля Парижской коммуны, что
бы превратиться в наиболее дей
ственное орудие революционной цен
трализации под руководством прави
тельственных Комитетов. 

Парижские секционные инсти
туты, как гражданские, так и воен
ные, развивались по мере развития 
самой Революции и, принимая все 
более и более народный характер, 
проявляли несомненную револю

ционную энергию по сравнению с 
государственными учреждениями и 
органами центральной власти. Ни 10 
августа, ни 31 мая не были бы воз
можны без той организации и тех 
сил, которые были предоставлены 
секциями в распоряжение повстан
ческих комитетов. Рожденные Рево
люцией, секционные органы содей
ствовали ее успехам и сами укрепля
лись вместе с ней. Вскоре они захи
рели и в конце концов оказались 
под контролем того самого Револю
ционного правительства, приходу 
к власти которого они способство
вали. 

Дело в том, что секционные ор
ганы подтачивало двойное противо
речие, делавшее их гибель неизбеж
ной. Как согласовать народное 
стремление к местной автономии 
с усилением центральной власти и 
требованиями якобинской диктату
ры? Более того, может ли буржуа
зия, после того как опасность контр
революции устранена, смириться 
с органами, являющимися воплоще
нием революционного порыва сан
кюлотов и сохраняющими бесспор
ный народный характер? Секционные 
институты исчезли после 9 термидо
ра, сметенные реакцией, но они были 
обречены на гибель уже с упрочением 
Революционного правительства осе
нью 1793 г. 

То же произошло и с народной 
политической практикой. (По всем 
этим вопросам см.: А. С о б у л ь. 
Парижские санкюлоты во время яко
бинской диктатуры. М., 1966, 
с. 286—305.) 

IV. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Парижские санкюлоты не могли литической практикой. В политиче-
не внушать тревоги буржуазии как ской деятельности они руководились 
своей политической организацией, двумя основными принципами: пуб-
так и своим поведением и своей по- личностью, этой «самозащитой наро-
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да», которая в 1793 г. и во II г. 
является неизбежным следствием 
революционного надзора, и един
ством, которое, будучи основано 
на общности чувств и убеждений, 
позволяет добиться «согласованности 
действий» и поэтому служит залогом 
победы. Отсюда ряд практических 
приемов, характеризующих полити
ческие действия народа и противопо
ставляющих его буржуазии. Заду
манные и испытанные в огне борьбы, 
эти практические меры способство
вали прогрессу Революции и уста
новлению, с весны до осени 1793 г., 
Революционного правительства. 

Непрерывность заседаний 
секций 

Непрерывность заседаний сек
ций составляет одну из основ народ
ной политической системы; в период 
кризиса она оказалась эффективным 
орудием действий, и поэтому ее тща
тельно оберегали. В начале сентября 
1792 г. один из выборщиков секции 
Терм Юлиана охарактеризовал ее 
как один из «четырех столпов сво
боды». 

В борьбе между жирондистами 
и монтаньярами непрерывность засе
даний секций была решающим ору
жием в руках санкюлотов. Вот поче
му с начала 1793 г. жирондисты стали 
яростно требовать ее упразднения. 
Саль подчеркнул, что поскольку не
прерывность заседаний секций яв
ляется революционным орудием, то 
ее дальнейшее сохранение не может 
не угрожать общественной безопас
ности. Марат, напротив, считал, что 
угрозой общественной безопасности 
была бы отмена непрерывности засе
даний, и потребовал, чтобы секции, 
пока отечество находится в опас
ности, заседали непрерывно. 24 мая 

1793 г. Комиссия двенадцати доби
лась решения о том, что общие собра
ния секций будут ежедневно прекра
щать заседания в 10 часов вечера — 
косвенная мера, подрывавшая преи
мущество непрерывных заседаний в 
том виде, как они практиковались 
санкюлотами. Передовые секции со
вершенно игнорировали этот декрет: 
секция Бонн-Нувель, по предложе
нию Эбера, решила после 10 часов 
собираться как клуб. 

Однако непрерывность заседа
ний секций была обоюдоострым ору
жием. Если в период кризиса сан
кюлоты устремлялись в общие собра
ния, то с ликвидацией опасности они 
имели тенденцию покидать их. И тог
да их противникам достаточно было 
только более регулярно посещать 
заседания, чтобы достигнуть изме
нения большинства в свою пользу. 
Такое явление наблюдалось в париж
ских секциях после 2 июня; уме
ренные, потерпев поражение в плане 
общей политики, попытались взять 
реванш в общих собраниях секций, 
которые они буквально наводнили. 
Это привело к ожесточенной борьбе, 
подлинной скрытой гражданской 
войне. В больших городах, таких, 
как Лион или Марсель, непрерыв
ность заседаний секций стала ору
жием контрреволюции. Об этой опас
ности предупреждал Марат, политик 
и человек реалистического ума. 21 
июня 1793 г. в письме к Конвенту он 
потребовал отмены непрерывности 
заседаний секций, так как она яви
лась причиной бед, случившихся 
во многих крупных городах; «ибо 
богачи, интриганы и злоумышлен
ники толпами устремляются в сек
ции, хозяйничают в них и проводят 
там самые губительные для свободы 
решения, в то время как поденщики, 
рабочие, ремесленники, розничные 
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торговцы, земледельцы—словом, мас
са обездоленных, вынужденных ра
ботать, чтобы жить, не могут присут
ствовать на их заседаниях и пресечь 
преступные происки врагов свободы». 

Этот аргумент был подхвачен 
Дантоном и содействовал принятию 
декрета от 9 сентября 1793 г., кото
рый ограничил заседания общих соб
раний секций двумя в неделю. Сколь 
бы обоснованным оно ни было, уп
разднение непрерывности заседаний 
секций нанесло чрезвычайно тяже
лый удар по народной политический 
системе. Оно явилось элементом эво
люции Революционного правитель
ства, которое стремилось контроли
ровать народное движение и втис
нуть его в рамки создававшейся яко
бинской диктатуры. Такие извест
ные представители умеренных, как 
Николо, бывший председатель Па
рижского департамента, приветство
вали этот декрет. Конвент предупре
дил серьезные беспорядки, «упразд
нив эту пагубную непрерывность, 
дававшую интриганам тем большую 
возможность вводить в заблужде
ние народ, что собрания были мало
численны и наиболее просвещенные 
патриоты не могли их посещать, так 
как должны были заниматься свои
ми делами или выполнять обще
ственные обязанности». Это было 
искажением аргумента Марата и Дан. 
тона, но вывод делался один и тот же. 

Упразднение непрерывности за
седаний секций вызвало единодуш
ное противодействие народа. Санкю
лоты обходили декрет от 9 сентября, 
создавая секционные общества, соби
равшиеся в те дни, когда не было 
заседаний общих собраний. В тече
ние всего II г. они не переставали 
во имя народного суверенитета про
тестовать против упразднения непре
рывности заседаний секций. 

Публичность — 
«самозащита народа» 

«Патриот не имеет ничего лич
ного,— писала 25 вантоза II г. 
секция Гренельского фонтана народ
ному обществу Осера,— он несет все 
общей массе: радость и горе, — все 
изливает он своим братьям; это и 
есть источник публичности, отли
чающий братское, т. е. республикан
ское правление!» 

Публичность вытекает из кон
цепции братства, которой придержи
ваются санкюлоты в вопросе обще
ственных отношений. В политиче
ском плане она имеет важные по
следствия: патриоту нечего скрывать 
ни своих мнений, ни своих поступ
ков, тем более что он ставит своей 
целью только общественное благо. 
Общественная жизнь протекает при 
ярком свете, на глазах у суверена; 
административные органы, как и об
щие собрания секций, обсуждают 
свои дела публично, избиратели го
лосуют открытой подачей голосов, 
на глазах у публики, заполняющей 
трибуны. Тайно люди действуют 
только тогда, когда у них дурные 
намерения; разоблачения становятся 
гражданским долгом. Публичность— 
это «самозащита народа». Это требо
вание, выдвигаемое во все периоды 
кризиса, с 1792 по 1794 г., оказа
лось в руках санкюлотов действен
ным политическим оружием. 

Публичности заседаний было не
достаточно. Нужен был еще надзор 
народа над всеми важнейшими собы
тиями политической жизни, над вы
борами и голосованием; с целью 
устранить своих противников патрио
ты заставили проводить голосование 
открыто, а затем голосовать выкри
ками. В марте 1793 г., когда париж
ские секции сначала стихийно, а за
тем во исполнение закона от 21 мар_ 
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та выбирали революционные коми
теты, эти выборы производились 
везде открыто, часто путем встава
ния. Впоследствии эти выборы были 
признаны незаконными и во время 
репрессий III г. их чаще всего вме
няли в вину бывшим комиссарам. 
В мае и июне 1793 г. в ожесточен
ной борьбе, развернувшейся между 
санкюлотами и умеренными за гос
подство в общих собраниях, способ 
голосования был оружием, которое 
оспаривали друг у друга соперничав
шие группы. «Никакого тайного голо
сования, при котором торжествует 
клика»,— заявил 21 мая один сан
кюлот из секции Май. Во время 
выборов главнокомандующего па
рижской национальной гвардии сан
кюлоты, чтобы добиться на выборах 
победы Анрио, навязали секциям, 
где они господствовали, голосование 
открытой подачей голосов; но уме
ренные высказались за тайное голо
сование. Секция Лепелетье, где тогда 
господствовали умеренные, придер
живалась закона; но санкюлоты го
лосовали в ней открыто. Так, кано
нир Ламерлиер заявил: «Я не строю 
из себя дурака и громко голосую 
за Анрио». 

В течение лета 1793 г. открытая 
подача голосов распространилась по
всюду, по мере роста политического 
влияния санкюлотов. Общество Сво
бодных людей секции Нового моста 
одобрило ее 7 августа: это и есть 
«голосование свободных людей». Уме
ренных, продолжавших настаивать 
на проведении тайного голосования, 
рассматривали как подозрительных 
и соответственно относились к ним; 
так в брюмере II г. некий Бурдон 
из секции Бонн-Нувель был аре
стован «как голосовавший в момент 
выборов тихим голосом». Практика 
тайного голосования, считавшаяся 

недостойной гражданина, исчезла 
в начале II г. (осенью 1793 г.) из по
литической жизни секций. 

Господствуя на общих собра
ниях, санкюлоты навязали послед
ним способ выборов, еще более отве
чавших их революционному темпе
раменту и их неистовому стремле
нию к единодушию: голосование пу
тем выкриков, ставшее всеобщим 
в сентябре 1793 г. Этот способ голо
сования объясняется не одной спеш
ностью; это было также средство 
уничтожить оппозицию, проявление 
дорогого сердцу санкюлотов рево
люционного единства. Он, как пра
вило, применялся до весны II г., 
конкурируя с голосованием путем 
вставания, менее распространенным, 
но так же действенным. Под давле
нием народа голосование выкриками 
в конце концов было введено и при 
выборах в Генеральный совет Ком
муны. 2 вантоза II г. председатель 
Генерального совета Коммуны Лю-
бен попросил освободить его от его 
обязанностей. «Любен! Любен!»— 
немедленно стали кричать почти все 
члены Совета, которым вторила пуб
лика на трибунах: «Любен! Лю
бен!» Любен заметил, что такое из
брание незаконно. «Справьтесь в за
конах о временном правительстве; вы 
там найдете, что Генеральный совет 
вправе назначать и сменять своего 
председателя, когда ему это угодно, 
и таким способом, какой ему угоден». 
Производить голосование, назначать 
счетчиков? «Это было бы слишком 
большой потерей времени». Любен 
был провозглашен избранным. 

Возврат к тайному голосованию 
был одной из мер, посредством кото
рой проявила себя реакция весной 
II г.: он, со своей стороны, способ
ствовал охлаждению санкюлотов к 
Революционному правительству. 
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Переписка 
Между народными организация

ми необходимо было единство: от не
го зависела эффективность их дей
ствий. Координировать народное дви
жение, заставлять секции и клубы 
действовать в соответствии с еди
ным мнением и чувством было 
одной из постоянных забот санкю
лотов-активистов. Долгое время дей
ственными средствами для этого бы
ли коллективные петиции и пере
писка. 

Для достижения «единодушия 
чувств и согласованности действий», 
необходимых, по мнению, высказан
ному секцией Ломбар 27 марта 
1791 г., для спасения Революции, 
практика подачи коллективных пе
тиций (точнее — от имени коллекти
ва) мало эффективна, если секции 
не могут сноситься одна с другой. 
Переписка, извещения о своих де
батах и постановлениях действи
тельно позволяют им осуществлять 
единство действий. Как правило, 
секции связываются одна с другой 
через посредство комиссаров, что 
происходит крайне медленно; когда 
извещены все секции, время дей
ствовать часто уже упущено. Для 
быстрой координации народных дей
ствий секция Французского театра 
назначила И августа 1792 г. «двух 
гражданских курьеров, которым бы
ло разрешено направляться туда, 
куда понадобится, чтобы сообщать 
и узнавать все подробности, разъяс
нения и инструкции, которые могут 
оказаться важными для обществен
ного дела, и докладывать о них 
секции». 

10 февраля 1793 г. секция 92 го
да жалуется на потерю времени, ка
кую влечет за собой связь при помо
щи комиссаров. Умеренные, напро
тив, стараются ее запретить: 24 мая 

1793 г. Комиссия!двенадцати про
вела оставшийся мертвой буквой де
крет, который ее регламентировал. 

В разгар революционных кризи
сов, по причинам, уже отмеченным 
в марте 1791 г. секцией Ломбар, 
переписка оказалось недостаточной. 
Повстанческие комитеты, которые 
действовали 10 августа и 31 мая — 
2 июня, могли проявить себя только 
в самый момент выступления, когда 
уже мобилизованные секции переда
вали свои суверенные полномочия. 
Для подготовки этой высшей формы 
действий и ввиду отсутствия эффек
тивной организации переписки и 
связи, например официального цен
трального бюро, санкюлоты приду
мали братание. 

Братание 

Народная психология и поведе
ние санкюлотов характеризуются го
рячим стремлением к единодушию: 
санкюлот все доводит до сведения 
массы, он не может себе предста
вить, что можно от нее изолировать
ся; согласие чувств, мнений или го
лосования кажется ему не только 
желательным, но и необходимым. 
Поэтому единство было одной из дви
жущих сил его политической дея
тельности; он составил себе о нем 
почти мистическое представление. 
В руках санкюлотов единство было 
политическим оружием, залогом по
беды и средством ее достижения: 
они хотят самого широкого союза 
народных организаций, более того, 
союза между различными социаль
ными категориями, стремящимися 
к разгрому аристократии. Братание 
было одним из средств осуществле
ния единства: его символом был брат
ский поцелуй; клятва сообщала ему 
религиозное значение. 
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Для санкюлотов союз, по-види
мому, заключает в себе братство; 
оба эти слова часто употребляются 
вместе в текстах 1793 г. и II г. 
Братство подразумевает не только 
узы понимания и дружбы между 
гражданами, но и означает, что они 
слиты в массу, где все равны. Бра
тание наполняется умилительным со
держанием и приобретает мистиче
ский оттенок. Его истоки можно 
искать в федерациях 1790 г. Там то
же наблюдается столь же горячее 
утверждение единства, такая же общ
ность. Но федерации охватывали 
все классы нации; они были не 
столько проявлением боевого духа, 
сколько его торжественным утверж
дением. Братание охватывает только 
тех, кто объявляет себя санкюлота
ми; оно имеет своей целью немед
ленные действия; это боевое оружие 
против умеренных. Санкюлоты бра
таются в массе. Если какой-нибудь 
секции угрожает господство умерен
ных, то общее собрание соседней 
секции в полном составе отправляет
ся в находящуюся в опасности сек
цию; во имя братства оба собрания 
сливаются в одно, объединенное ми
стическими узами клятвы и брат
ского поцелуя; решения принимают
ся сообща. Братание — это согла
шение о взаимной помощи, объеди
няющее всех санкюлотов, независимо 
от секции и обществ. 

Братание возникло в марте 1793 г. 
Общество защитников Республики 
предложило секциям и народным об
ществам собраться вместе 17 марта 
на площади Сплочения, «чтобы скре
пить братским поцелуем единство, 
которое должно царить между пат
риотами». Братание распространи
лось, когда определилась угроза со 
стороны умеренных. 21 апреля 1793 г. 
многочисленная депутация секции 

Ломбар является на собрание в сек
цию Общественного договора. Ее ора
тор разоблачает «интриги, анархию 
и волнения, беспрестанно вызывае
мые партией роялистов и сторонни
ков Дюмурье, и жестокие внутрен
ние раздоры, имеющие место в собра
ниях». Пусть обе секции дадут тор
жественную клятву «жить в брат
стве, в тесном союзе и согласии и под
держивать братские отношения, что
бы раздавить и уничтожить гидру, 
это чудовище аристократии». Депу
тация и собрание обменялись брат
ским поцелуем. 23 апреля общее соб
рание секции Общественного дого
вора во главе со своим бюро в свою 
очередь направилось на собрание 
секции Ломбар. Обе секции обра
зовали единое собрание братьев и 
друзей, оба бюро слились в одном 
президиуме. Была вновь принесена 
клятва единства и братства, и засе
дание завершилось братским поцелу
ем. Отныне обе секции были связаны 
неким почти религиозным соглаше
нием. Поэтому, когда 14 мая 1793 г. 
депутация секции Ломбар сообщила 
секции Общественного договора, что 
«аристократия хочет раздавить ее 
патриотов», председатель немедлен
но прервал заседание, и собрание в 
полном составе направилось в сек
цию Ломбар, чтобы помочь санкю
лотам, оказавшимся под угрозой. 

Братание позволило парижским 
санкюлотам в мае 1793 г. остано
вить наступление умеренных в сек
циях, а затем подчинить своему 
влиянию общие собрания. 5 мая, 
в атмосфере насилия, умеренным 
удалось добиться господства в соб
рании секции Бон-Консей. Санкю
лоты тотчас же призвали на помощь 
секцию Ломбар, ссылаясь на «про
токол об объединении, согласно ко
торому две вышеуказанные секции 
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обещали и поклялись друг другу 
в единстве, братстве и помощи во 
всех случаях, когда аристократия 
захочет уничтожить свободу». Сан
кюлоты секции Ломбар наводнили 
собрание секции Бон-Консей, вскоре 
им пришли на помощь и санкюлоты 
секции Друзей отечества. Умерен
ные были изгнаны. Три секции свя
зали себя братским постановлением; 
они послали комиссаров в другие 
секции, чтобы предложить всем сек
циям установить «такие же братские 
отношения, оказывать такую же по
мощь, председателям секций обме
няться поцелуем мира, поклясться 
во взаимной помощи и поддержке, 
чтобы уничтожить всех возмутителей 
общественного порядка, и, наконец, 
употребить все средства, дабы из
бежать гражданской войны, кото
рую злонамеренные лица хотят раз
жечь в Париже». 

К концу мая 1793 г. положение 
стало более напряженным и братание 
стало частым явлением. После 2 ию
ня, когда опасность со стороны уме
ренных уменьшилась, братание по
степенно утратило свой наступатель
ный характер. В течение лета 1793 г. 
модерантизм был окончательно раз
давлен в парижских секциях, брата
ние исчезло из народной полити
ческой практики. 

Восстание 

Последнее прибежище суверен
ного народа — восстание. Деклара
ция прав 1789 г. провозгласила 
сопротивление угнетению одним из 
прав человека; в июньской Декла
рации прав 1793 г. это право на 
восстание было ясно подтверждено. 

Санкюлоты не видели в этом 
теоретического и формального под* 
тверждения их суверенитета. Испол
ненные сознания своих прав, смутно 

осуществляя методы прямого управ
ления, они, естественно, приходили 
к мысли о необходимости вновь 
взять в свои руки осуществление 
суверенитета, когда считали, что его 
уполномоченные предали права су
верена. Заявления о праве народа 
на восстание приобретали массовый 
характер в период всех кризисов, 
с 1792 г. и вплоть до III г. 

Однако в зависимости от обстоя
тельств это слово приобретает раз
личные смысловые оттенки. Восста
ние, как его понимают санкюлоты, 
не является обязательно вооружен
ным выступлением. 6 октября 1792 г. 
общее собрание секции Гравилье 
заявило, что Конвент не признает 
народный суверенитет, притязая на 
«осуществление нелепой и неогра
ниченной власти в отношении па
рижских секций». «Поднимемся же 
в последний раз,— говорилось в за
ключение,— и будем начеку до тех 
пор, пока не докажем уполномочен
ным, что люди 89 года, люди 
10 августа и 3 сентября сумеют 
своей твердостью и отвагой, прису
щими лишь суверену, заставить их 
выполнять свой долг и вспомнить о 
наших правах, которыми они бес
стыдно пренебрегают». Секция Фран
цузского театра 27 декабря 1792 г. 
объявила себя в состоянии восстания 
«до тех пор, пока Франция не будет 
очищена от своих тиранов»; под 
этим она понимала «состояние не
прерывной полезной бдительности, 
активности, надзора, патриотическо
го рвения, в котором должны пребы
вать все честные республиканцы до 
тех пор, пока свобода не будет упро
чена на незыблемой основе». В та
ком же смысле понимала это слово 
и секция Единства, когда 24 мая 
1793 г. она отказалась предоставить 
свои протоколы Комиссии двенад-
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цати и постановила перейти к оче
редным делам, «сославшись на то, 
что позволительно оказывать сопро
тивление угнетению». 

Мирные средства не всегда эф
фективны; поэтому, напоминая о 
своих правах, поднявшийся народ 
навязывает свою волю, демонстри
руя свою силу и угрожая прибег
нуть к насилию. 1 мая 1793 г. де
путация секций Сент-Антуанского 
предместья, предложив Конвенту ме
ры общественного спасения, предъ
явила ему настоящий ультиматум: 
«Если вы их не примете, то мы, мы, 
желающие спасти общественное дело, 
заявляем вам, что находимся в со
стоянии восстания — Ю^тыс. чело
век собрались у входа в зал». 

Вооруженное восстание являет
ся крайним проявлением народного 
суверенитета. Оно начинается с на
бата, бьют общий сбор, а это озна
чает, что народ берет в свои руки 
осуществление своих прав и готов 
навязать свою волю силой оружия. 
Когда звучит набат, Конвент уже 
ничего не значит, имеет значение 
только суверенная воля восставшего 
народа. Такие выражения были в 
ходу в 1792—1795 гг. В силу своего 
эмоционального воздействия, в силу 
воспоминаний о великих днях 14 
июля, 10 августа и 31 мая, когда 
народ предстал во всем величии 
своей суверенной власти, восстание 
обретало в глазах многих санкюло
тов какой-то элемент экзальтации. 
Атмосфера тех дней оставалась для 
них незабываемой. Закрытие застав, 
общий сбор, набат, выстрел из пуш· 
ки, подающей сигнал тревоги, ще
коча нервы и возбуждая умы, спо
собствовали экзальтации народа. К 
тому же простые и обездоленные лю
ди видели в этой акции действия, 
которые возвышали их над их поло

жением и посредством которых они 
оказывали влияние на ход исто
рии. 

Вновь возвращая себе путем 
восстания осуществление суверенных 
прав, народ сосредоточивает в сво
их руках всю власть: он может изда
вать законы, вершить правосудие, 
осуществлять все функции исполни
тельной власти. Когда народ в со
стоянии восстания, приказывает он 
один. В сентябрьские дни 1792 г. 
народ взял в свои руки осуществле
ние правосудия как один из глав
ных атрибутов суверенной власти. 
Проявив посредством восстания все 
могущество суверена, народ, сло
жив оружие, снова передает осу
ществление своей суверенной власти 
уполномоченным, вновь облеченным 
его доверием. Секция Санкюлотов, 
ранее секция Ботанического сада, 
заявила в своем обращении от 31 мая 
1793 г.: «Если в тот момент, когда 
народ поднялся, наша секция еще 
обращается к вам, то только потому, 
что она надеется, что после того, 
как она сложит оружие и вернет 
вам осуществление своих суверенных 
прав, вы употребите их для счастья 
народа». 

Здесь с очевидностью проявля
ются как сильные, так и слабые 
стороны народных представлений о 
суверенитете и о восстании. Не
достаточно объявить восстание во 
имя прав суверена, его еще надо 
организовать. Недостаточно облечь 
новых уполномоченных народным до
верием, в их распоряжении следует 
еще оставить вооруженную силу и 
организовать контроль за выполне
нием доверенных им полномочий. 
События 10 августа 1792 г. и 31 мая— 
2 июня 1793 г. служат тому до
казательством. Трагические дни пре
риаля в свою очередь свидетельству-
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ют о том, что происходит, когда эти 
условия не соблюдаются. 

Какие бы особые цели ни ставили 
перед собой парижские санкюлоты, 
насильственные действия народа в 
значительной степени очистили для 
буржуазии поле деятельности от об
ломков феодализма и абсолютизма« 
Это насилие выражалось в различ
ных действиях. Так же и народная 
политическая практика, характери
зовавшаяся в 1793 г. и во II г. 
главным образом голосованием вы
криками и братанием, была выра
жением совершенно иного понимания 
демократии, чем понимание буржуа
зии, даже якобинской. 

Несомненно, в критических об
стоятельствах своей борьбы против 
аристократии революционная бур
жуазия не остановилась бы перед 
необходимостью ^прибегнуть к на
силию. Она также применяла неко
торые методы народной практики: 

например, в Париже во время вы
боров в Конвент открытую подачу 
голосов. События, а также классо
вые интересы придавали законную 
силу этим отступлениям от обычных 
концепций либеральной демократии. 
Те же интересы и события помешали 
этой практике утвердиться; после 
изгнания жирондистов и умеренных 
Революционное правительство вста
ло на путь консолидации. Если эта 
практика соответствовала характеру 
народа, то она была несовместима 
с поведением и политическими кон
цепциями буржуазии: она угрожала 
ее главенству. В то же время она 
подрывала революционную органи
зацию управления. Это противоре
чие неминуемо должно было вскоре 
усилиться. (Обо всех этих вопро
сах см.: А. С о б у л ь. Парижские 
санкюлоты во время якобинской дик
татуры. М., 1966, с. 282 и ел.) 
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ложении к «Mémoires» Барбару (Ваг-
baroux), изданным Шабо (A.[Chabaud). 

Первая коалиция.— См. уже 
упоминавшиеся выше, когда речь 
шла об объявлении войны, общие 
труды Г. Зибеля и А. Сореля; о 
Жиронде см. также: Ε. Ε 11 е г у. 
Brissot. Cambridge, Mass., 1915. См. 
ι акже: S. T a s s i е г. Aux origi
nes de la première coalition. Le 
ministre Lebrun-Tondu.— «Mélanges 
offrrts à Louis Jacob». Lille, 1954. 
О политике Дюмурье см.: А. С h u-
q u e t. Dumouriez. Paris, 1914. О 
важной проблеме снабжения армий 
см.: Ch. P o i s s o n . Les fournis
seurs aux armées sous la Révolution· 
Le directoire des achats. 1792—1793. 
Paris, 1932. По вопросу об естест
венных границах см.: G. Ζ е 11 е г. 
La monarchie d'Ancien Régime] et 
les frontières naturelles.— «Revue 

d'Histoire moderne», t. VIII, 1933, 
p. 305. 

О разрыве с Англией см.: 
J.-H. R o s e . Pitt and the great 
war. London, 1911; J. D e s c h a m p s . 
Les Iles britanniques et la Révolu, 
tion française, Paris, 1949; более 
подробно см.: J.-H. R o s e . Docu
ments relating on the rupture with 
France.— «English historical review», 
t. XXVII, 1912, p. 117, 324. 

О разрыве с южными государ
ствами см.: A. S о г е 1. La diplo
matie française et l'Espagne. 1792— 
1797,— «Revue historique», t. XI, 
1879, p. 298; t. XII, 1880, p. 279; 
t. XIII , 1880, p. 41, 241; G. G г o-
s j e a n. Les relations de la France 
avec les Deux-Siciles de 1788 à 
1793.— «La Révolution française», 
t. XV, 1888, p. 9; F. M a s s о n. 
Les diplomates de la Révolution^ 
Hugon de Bassville à Rome; Bernado-
tte à Vienne. Paris, 1882; R. T r i n 
q u e t . L'assassinat de Hugon de 
Bassville.— «Annales révolutionnai
res», t. VII, 1914, p. 338; F. Β ο Γ
η a r e 1. Les relations de la France 
et de la Toscane de 1792 à 1795. — 
«La Révolution française», t. XIV, 
1888, p . 673. 

О наборе 200 тыс. солдат и о 
вызванных им трудностях нет ни 
общего труда, ни местных или регио
нальных монографий. Отсылаем чи
тателя к весьма общим сведениям, 
излагаемым А. Собулем: A. So
b o u l . Les soldats de Гап II. Paris-
1959. См. также: J. J a u r è s . L'ar
mée nouvelle. Paris, 1910. 

Бешеные против дороговизны 
жизни.— Основным трудом остает, 
ся: A. M a t h i e ζ. La vie chère 
et le mouvement social sous la Ter
reur. Paris, 1927. {См. A. M a τ ь e з. 
Борьба с дороговизной и социаль-
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ное движение в эпоху террора. М.— 
Л., 1928.1 См. также: G. R u d e . 
Les émeutes de 25—26 février 1793 
à Paris.— «Annales historiques de 
la Révolution française», 1953, p.33, 
Общего исследования о бешеных нет. 
Следует обратиться к индивидуаль
ным монографиям, особенно к ис
черпывающим исследованиям Мар
кова: W. M a r k o v . Jacques Roux 
oder vom Elend der Biographie. Ber
lin, 1966; i d e m . Jacques Roux, 
Scripta et acta. Berlin, 1969; idem. 
Excurse zu Jacques Roux. Berlin, 
1970. См. также: M. С e г a t i. Le 
club des citoyennes républicaines ré
volutionnaires. Paris, 1966. JCM.: 
Я. M. 3 a χ e p. Движение «беше
ных». M., 1961.] 

Поражения в Бельгии.— См.: 
A. C h o u q u e t . Les guerres de la 
Révolution. T. V, La trahison de 
Dumouriez. Paris, 1890, a также 
его биографию Дюмурье ( см. вы
ше). См. также: A M a t h i e z · 
Danton et la paix. Paris, 1919. 

Вандея.— Работы о Вандее ве
сьма многочисленны, но часто стра
дают предвзятостью. Долгое время 
господствовавшая в историографии 
благоприятная для восставших точ
ка зрения изложена у: E. G a b о г у. 
La Révolution et la Vendée. Paris, 
1925—1928, 3 vol. Свое значение сох
раняют труды, представляющие со
бой фактически сборники докумен
тов: Ch.-L. С h a s s i п. Études 
documentaires sur la Révolution 
française. La préparation de la guerre 
de Vendée. 1789—1793. Paris, 1892, 
3 vol.; i d e m. La Vendée patriote. 
1793—1800. Paris, 1893—1895, 4 vol.; 
i d e m . Les pacifications de l'Ouest. 
Paris, 1896—1899, 3 vol. Синтези
рующее изложение дано y: L. D u-
b г e u i 1. Histoire des insurrections 

de TOuest. Paris, 1929, 2 vol. 
Позднее историки заинтересова

лись социальными и экономическими 
причинами восстания в Вандее, поз
воляющими более глубоко осмыс
лить это событие вне его традицион
ного истолкования. См. фундамен
тальный труд этого плана: M. F a u 
c h e u x . L'insurrection vendéenne 
de 1793. Aspects économiques et 
sociaux. Paris, 1954; i d e m . Le cas 
de la Vendée militaire.— «Occupants, 
occupés. 1792—1815. Colloque de Bru
xelles, 29—30 janvier 1968». Bru
xelles, 1969; см. также: J. D e h e г g-
n e. Le Bas-Poitou à la veille de la 
Révolution. Paris, 1963. 

Социологическую интерпретацию 
с противопоставлением города де. 
ревне дал: Ch. T i l l y . The Vendée-
A sociological analysis of the coun
terrevolution of 1793. Cambridge, 
Mass., 1964. Основной вывод автора 
сводится к тому, что в этой лесистой 
стране город и деревня представ
ляли собой два совершенно различ
ных мира, глубоко враждебных друг 
другу; набор 300 тыс. солдат еще 
более обострил волнения, то и дело 
вспыхивавшие там с 1789 г. и уси
лившиеся вследствие кризиса в тек
стильной промышленности. Но автор 
не принимает во внимание противо
речий между городом и деревней, 
не изучает вопроса распределения 
вемельной собственности в социаль
ном плане, не рассматривает глу
боко ни того бремени, которое могли 
представлять феодальные права, ни 
условий эксплуатации и «генераль
ной аренды», характерных для этой 
страны испольщины, ни экономиче
ского и социального положения зем
ледельцев и ткачей. Все эти проб
лемы затронул М. Фошё, настаива
ющий на наличии «вандейского пау
перизма». 
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Не следует ли искать глубокие 
причины восстания в Вандее в разо
чаровании, какое Революция при
несла крестьянам? Отмена феодаль
ных прав обратилась к выгоде зем
левладельцев, а не испольщиков; 
продажа национальных имуществ 
принесла выгоду буржуа, негоциан
там, чиновникам и юристам, а не 
крестьянам. И это в то время, когда 
проведение в жизнь муниципальной 
реформы и осуществление граждан
ского устройства духовенства пол
ностью нарушали традиционный ук
лад приходов. «Какое значение име
ло для крестьянина из Вандеи,— 
писал М. Фошё,— что дворяне и 
священники уже не обладали вла
стью в коммуне, если эта власть 
полностью оказалась в руках бур
жуазии, которая мечтала лишь об 
одном — использовать обстоятель
ства, крушение привилегированных, 
чтобы попытаться возвыситься са
мой. Более того, неудача намеченной 
муниципальной реорганизации сбли
зит вандейцев с их прежними госпо
дами, в то время как их хотели от
далить от них. С этой точки зрения 
административную реорганизацию 
приходов можно рассматривать как 
немаловажный этап в постепенном 
ожесточении всего населения, что 
приведет к восстанию». (M. F a u 
c h e u x . L'insurrection vendéenne 
de 1793..., p. 316.) 

Возвратимся к существенному 
заключению M. Фошё: «Следователь
но, для беспристрастной оценки при
зыва 300 тыс. солдат следует при
нимать во внимание обстоятельства» 
предшествовавшие ему, и обстоя
тельства, при которых он произво
дился. Тот, кто отказывался подчи
ниться требованиям закона, был 
не только, как говорили, слепец, 
не понимающий своих выгод, жер

тва махинаций священников и жен
щин. Это был человек, который 
на протяжении нескольких лет вел 
существование, омрачаемое рядом 
экстраординарных событий: продо
вольственным кризисом 1788 — 
1789 гг., Великим страхом 1789 г., 
разочарованием, испытанным на дру
гой день после изменения режима 
в отношении налогов, реорганизации 
приходов, продажи национальных 
имуществ; этот—человек, участь ко
торого и в нормальное время была 
жалкой, все более и более страдал 
материально и морально. Его дей
ствия вызваны не только оскорбле
нием его религиозных убеждений, 
но и отчаянием растерявшегося 
крестьянина, предоставленного са
мому себе, озабоченного исклю
чительно условиями своего сущест
вования, которые для него важнее 
всех других забот». (M. F a u c h e 
ux . Op. cit., p. 368.) M. Фошё при
водит вопрос, поставленный Ε. Га-
бори: «Вспыхнуло ли бы восстание 
без этой искры [набора 300 тыс. 
человек], упавшей на здание, на
битое горючим материалом?» 
(Е. G a b о г у. La Révolution et 
la Vendée, t. I, p. 215.] M. Фошё 
отвечает: «Разве главное не в том, 
что там был предварительно накоп
лен этот заряд, который должен 
был удесятерить силу взрыва? Без 
него искра быстро бы погасла или 
по меньшей мере не дала бы взрыва 
такой разрушительной силы». 

Первую попытку синтеза в этом 
духе сделал К. Мазорик: Cl. M a ζ a u-
г i с. Vendée et chouannerie. — «La 
Pensée», № 124, décembre 1965, p. 54. 
Эта статья была воспроизведена в: 
Cl. M a ζ а и г i с. Sur la Révolu
tion française. Contributions à l'hi
stoire de la révolution bourgeoise. 
Paris, 1970, p. 195. См.: i d e m . 
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Quelques réflexions sur les relations 
entre occupants et occupés dans le 
pays vendéen et chouan pendant la 
Révolution française.— «Occupants, 
occupés. 1792—1815», p. 291. 
Автор настаивает на крестьянском 
в основном характере восстаний на 
Западе, даже если в них, как это 
было в районе Шоле, участвовали 
буржуа и ремесленники. «Именно 
крестьянский дух придал шуанству 
его социологический и психологи
ческий характер шуанерии, отличая 
его тем самым от всех других контр
революционных движений. Хотя в 
движении шуанов участвовали и 
представители других социальных 
кругов, это ничего не меняет в 
главном». (Cl. M a ζ a u г i с. Sur 
la Révolution française, p. 210.) 
Кл. Мазорик отвергает тождество 
«шуанство—лес»: «Если шуанство 
связано с лесом, то не все леса бы
ли во власти шуанов». Были и леса, 
находившиеся во власти патриотов. 
Следовательно, надо искать истоки 
шуанства в прежнем социальном по
ложении. «В сельских местностях 
шуанство развивается особенно тогда, 
когда феодальный и сеньориальный 
гнет, возрожденный и смешанный с 
арендой и испольщиной, распростра
нившимися с XV в., непосредственно 
давит на крестьян, оттого ли, что 
повинности сеньориального или фео
дального типа были не столь тяже
лыми сравнительно с земельной рен
той или налогом, оттого ли, что 
аренда, повинности испольщика, 
церковные или феодальные права 
стали собственностью буржуа, ко
торые таким образом наложили руку 
на страну, оттого ли, наконец, что 
буржуазные собственники земель 
или сеньорий, придирчиво взыскивая 
различные повинности, сами также 
сделались не только покупателями-

соперниками, но и эксплуататора
ми. Итак, шуанство появляется там, 
где буржуазия утверждается как 
паразитирующий класс, там, где она 
вступает в соглашение с феодализ
мом вместо того, чтобы привнести 
в него революционный процесс...» 
(Cl. M a ζ а и г i с. Op. cit., р. 223.) 

Измена Дюмурье.— Μ. Μ о ρ -
т и м е р - Т е р н о рассматривает из
мену Дюмурье в VI томе своей 
уже упоминавшейся «Истории тер
рора». Более обстоятельны труды 
А. Шюке (A. Chuquet), его цитиро
ванная выше биография Дюмурье 
и труд «La trahison de Dumouriez» 
(Paris, 1890).— «Guerres de la Ré
volution», t. V. См. также: A. M a -
t h i e z. Danton et la paix. Paris, 
1919, chap. IV. 

Борьба Горы против Жирон
ды. — Не существует общего исследо
вания о парижском политическом 
и социальном движении, охватыва
ющем борьбу между Жирондой и 
Горой от процесса короля и до 
31 мая 1793 г., исследования, кото
рое явилось бы связующим звеном 
между трудом Ф. Бреша (F. Braesch) 
«La Commune du 10 août» и трудом 
A. Собуля «Парижские санкюлоты 
во время якобинской диктатуры». 
Мы отсылаем, естественно, читателя 
к все еще полезному своими доку
ментами труду: М. M o r t i m e r -
T e r n а и х. Histoire de la Ter
reur, t. VI—VII. 

Борьба группировок в департа
ментах.— Никакого общего труда 
ни по этой важной проблеме, ни — 
скажем точнее — по «секционному 
движению» в крупных городах де
партаментов нет. Отдельные момен
ты освещены в труде Валлона, в 
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остальных отношениях слабом: 
H. W a l l o n . La révolution du 
31 mai et le fédéralisme en 
1793. Paris, 1886, 2 vol., t. I. 
Поэтому мы отсылаем читателя к 
трудам по местной или региональ
ной истории, в общем более цен
ным: С. R i f f a t e r r e . Le mouve
ment anti-jacobin et anti-parisien à 
Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 
1793 (29 mai—15 août). Lyon—Pa
ris, 1912 et 1928, 2 vol., 1.1; Ed. H e r 
r i о t. Lyon n'est plus. Paris, 1937— 
1940, 4 vol. t. I; E. C o u l e t. Le 
comité central des sections de Tou
lon. 13 juillet—17 décembre 1793 
(Toulon, 1960). Более обстоятельная 
библиография по федерализму дана 
в VI томе «Социалистической ис
тории Французской революции». 

Революция 31 мая — 2 июня. — 
И по этому периоду нет еще ис
черпывающего труда. См.: M. M о г-
t i m e r - T e r n a u x . Histoire de la 

Terreur, t. VII. Paris, 1869; A . T u e -
t e y. Répertoire général des sources 
manuscrites de Г Histoire de Paris 
pendant la Révolution, t. IX. Pa
ris, 1910. Introduction. См. также: 
P. S a i n t e - C l a i r e D e v i l l e . 
La Commune de Г an II. Vie et mort 
d'une assemblée révolutionnaire d'ap
rès de nombreux documents inédits. 
Paris, 1946, и особенно две важные 
статьи: H. С а 1 ν e t. Les origines 
du Comité de TEveche.— « Annales 
historiques de la Révolution fran
çaise », 1930, p. 12; i d e m . Remar
ques sur la participation des sections 
parisiennes au mouvement du 31 
mai —2 juin 1793. — Ibidem. 1928, 
p. 367. [См. работу советского уче
ного: A. В. Г о р д о н . Роль париж
ских секций и их Центрального ре
волюционного комитета в восстании 
31 мая — 2 июня 1973 г.—«Француз
ский Ежегодник.} 1963». М., 1964,— 
Ред.] 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Агроль, дочь Кекропса, имела около 
Акрополя храм, где молодые афи
няне приносили клятву 537 

Азар 522 
Амар Андре (1755—1816), депутат 

Конвента от департамента Изер 
495, 497 

Амель Эрнест, историк, автор книги 
«История Робеспьера» 14—16, 86, 
377 j 

Анитус, один из обвинителей Сокра
та 75, 77 

Анри-Ларивьер (1761—1838), депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента 
Кальвадос 540, 541, 548, 589 

Анрио Франсуа (1761—1794), глав
нокомандующий парижской нацио
нальной гвардии с 31 мая 1793 г. 
до 9 термидора II г. 583, 617, 633, 
637, 642, 643, 646, 647, 649, 676, 
679, 683, 688, 691—695, 727 

Антуан, комиссар Конвента, коман
дированный для набора 300 тыс. 
человек в департаменты Мёрт и 
Мозель 339 

Аранда Педро Пабло, граф де (1719— 

1798), испанский государственный 
деятель и дипломат, разделял 
взгляды французских просветите
лей 140, 141 

Арди, депутат Конвента от департа
мента Нижняя Сена 410, 411 

Аристотель 189 
Артуа, граф д' (Карл X) 360, 402 
Ахилл, легендарный герой Троян

ской войны 488, 489 

Бабёф Гракх (Франсуа Ноэль) 194, 
221, 224, 225, 305 

Базир Клод (1764—1794), член Зако
нодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Кот-
д'Ор, гильотинирован вместе с 
дантонистами 88, 245, 258, 259, 663 

Бай Пьер (1753—1793), депутат Кон
вента от департамента Буш-дю-Рон 
507, 509, 510 

Байи Жан Сильвен, мэр Парижа 714 
Банкаль Дезиссар (1750—1826), но

тариус, письмоводитель в тюрьме 
Шатле, депутат Конвента от депар
тамента Пюи-де-Дом 375, 699, 701 



740 Указатель имен 

Бантаболь Пьер Луи (1756—1798), 
адвокат, депутат Конвента от де
партамента Нижний Рейн 262, 
263, 542, 543, 601 

Барбару Шарль Жан Мари (1767— 
1794), депутат Конвента от депар
тамента Буш-дю-Рон, жирондист 
71, 181, 182, 203, 286, 305, 366, 410, 
411, 503, 506, 507, 511, 513, 515, 
541, 657, 684, 686, 689, 695 

Барер Бертран (1755—1841), член Ко
митета общественного спасения, 
депутат Конвента от департамента 
Верхние Пиренеи 28—30,39, 78—85, 
100, 101, 104, 109, 112, 113, 140, 
141, 172, 178, 179, 209, 307, 317, 
318, 320, 322, 323, 338, 365, 369— 
371, 379—382, 399, 403, 406, 413, 
416, 437, 438, 485, 540, 596, 597, 
601, 617, 618, 649, 651, 653, 660, 
662, 680, 681, 689, 691, 692, 694, 
695, 701, 705 

Барнав Антуан Жозеф (1761—1793) 
46, 47, 305, 497, 534, 698 

Бассе, гражданин, гравер, предста
витель от секции Борепера 227 

Безо, член Комитета одиннадцати 
665 

Бейль Моиз (1755—?), депутат Кон
вента от департамента Буш-дю-
Рон, член Комитета общественной 
безопасности 503—508,514, 515, 689 

Бейссе (1753—1794), командовал вой
сками в Нанте 358, 359 

Бельомм Α., историк 103 
Бергуэн (1750—1829), хирург, де

путат Конвента от департамента 
Жиронда 540, 541, 602, 603, 607— 
609 

Бёрк Эдмунд (1729—1797), англий
ский политический деятель и пуб
лицист, автор контрреволюцион
ного памфлета «Размышления о 
Французской революции» 318, 319 

Бернар Клод, бывший католический 
священник, член Коммуны 10 ав
густа 213 

Бернонвиль Пьер (1752—1821), бри
гадный генерал в 1792 г., военный 
министр в 1793 г. 153, 281, 297, 
341, 365, 376, 445, 532 

Бернье, аббат 359 
Беррар, один из командующих ка

толическими армиями Нижнего 
Анжу и Пуату (Вандея) 360 

Беррюйе (1738—1804), главнокоман
дующий Внутренней армии в Па
риже 20 октября 1792 г. 132, 133 

Бертран, негоциант, мэр Лиона, яко
бинец, друг Шалье 260, 261 

Бертран де л'Одисньер, депутат Кон
вента от департамента Орн 540 

Бетюи Жермен, адвокат, чиновник 
при Луи-Филиппе 355, 356 

Бийо-Варенн Жак Никола (1756— 
1819), заместитель прокурора Ком
муны, депутат Конвента от Пари
жа, член Комитета общественного 
спасения 179, 253, 332, 566, 600, 
674, 675 

Бион (1730—1798), депутат Гене
ральных штатов от третьего сосло
вия сенешальства Шательро, затем 
депутат Конвента от департамента 
Вьенна 706, 707 

Бирото Жан (1758—1793), депутат 
Конвента от департамента Восточ
ные Пиренеи 398, 399, 410, 411, 
684, 695, 708, 709 

Бпшофсвердер, генерал, прусский 
посол и министр, адъютант прус
ского короля 298, 299 

Блан Луи, историк 86, 87, 134, 135, 
220 

Бланки Луи Огюст 604 
Бо (1743—1814), депутат Конвента 

от департамента Аверон 491, 494, 
495 

Бове Шарль Никола (1745—1794), 
депутат Конвента от Парижа 507, 
509 

Бодо Марк Антуан (1763—1837), 
врач, депутат Законодательного 
собрания, а затем Конвента от де-
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партамента Сона и Луара, 54, 55, 
68, 75, 82, 84, 105, 106, 118, 126, 
130, 700, 705-708, 712, 714 

Бодри д'Ассон 348—350 
Бодсон (1765—?), художник-гравер, 

член Коммуны 10 августа, комис
сар исполнительной власти в де
партаментах в 1792 г. 567, 569 

Божар (1764—1832), депутат от де
партамента Иль и Вилен 706, 707 

Боз Жозеф, придворный художник 
47, 573 

Больё, журналист, автор труда «Ис
торические воспоминания, или 
Подневная запись для года от 
рождества Христова 1793-го» 638 

Бонн-Каррер Гийом (1754—1825), 
дипломат, посланник Франции в 
Льеже в начале Революции, был 
назначен в министерство иностран
ных дел в марте 1792 г. благодаря 
влиянию Дюмурье 94—96 

Бономе, член Комитета девяти в 
мае 1793 г. 631 

Боншан Шарль, маркиз де (1760— 
1793), роялист, главарь вандейцев 
347, 350 

Бопюи (1755—1796), бригадный ге
нерал 521 

Борнарель Ф., историк 596, 597, 649 
Брауншвейгский, герцог (Карл Виль

гельм Фердинанд) 279, 291, 423, 
461 

Бреар Жан Жак (1750-1840), депу
тат Законодательного собрания, а 
затем Конвента от департамента 
Нижняя Шаранта 374, 375 

Бретёй Луи Огюст, барон де (1730— 
1807), французский дипломат, ми
нистр Людовика XVI 318, 401 

Бри Жан де, депутат Конвента от 
департамента Эна 403 

Бриссо Жак Пьер (1754—1793) 11,17, 
19, 35, 51, 54, 56 -58 , 63, 73, 80, 93, 
115, 118, 120—122, 129, 140, 141, 
147,181,195,222,239, 252, 258, 264, 
271, 280, 281, 284, 286, 305, 320, 

321, 337, 341, 365, 379, 380, 410, 
411, 524, 530, 532-534, 541, 570, 
586, 636, 650, 652, 657, 675, 684, 
686, 695, 699 

Брут 252, 256, 489, 594, 595, 598, 675 
Брюлар де Жанлис — см. Сийери 
Буа, поставщик армии 214 
Буайе-Фонфред Жан Батист (1760— 

1793), депутат Конвента от депар
тамента Жиронда 100, 101, 103, 
110, 111, 281, 320, 403, 411, 540, 
541, 578, 587, 591, 593, 648, 650, 
684, 687, 695 

Буало Жан (1751—1793), депутат 
Конвента от департамента Йонна 
540, 541 

Буассе (1748—1813), депутат Кон
вента от департамента Дром 503— 
508, 514, 515, 689 

Бауссель, адвокат, судья граждан
ского суда Парижского департамен
та, член Общества якобинцев 608 
609, 671, 672 

Буйеро, сборщик налогов в дистрик
те Берне 71 

Буланже (1757—1793), ювелир, по
мощник командира батальона сек
ции Хлебного рынка 10 августа 
1792 г., избран временно исполня
ющим обязанности командующего 
парижской национальной гвардии 
17 мая 1793 г., ушел в отставку 
20 мая 545 

Буланже Жорж, генерал (1837— 
1891) 715 

Бульме, судья в Машкуле 357 
Бурбот (1763—1795). депутат Конвен

та от департамента Йонна 522— 
524 

Бурдон Леонар (1754—1807), депутат 
Конвента от департамента Луаре 
37, 519, 538, 539, 622, 623, 671 

Бушаре, член секции Пуассоньер 441 
Бушот Жан Батист Ноэль (1754— 

1840), военный министр, сменил 
Бернонвиля 297, 444, 445, 520, 
615 
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Ьюзо Франсуа Никола Леонар 
(1760—1793). адвокат, депутат Кон
вента от департамента Эр, жирон
дист 17, 19, 22, 33—35, 51, 62— 
65, 70, 71, 84, 96, 129, 204, 205, 
398, 399, 410, 411, 418, 541, 570, 
657, 684, 686, 695, 701-705, 710 

Бюше Филипп, историк 571, 605 

Валади, депутат Конвента от депар
тамента Аверон 410, 411 

Баланс граф де (1757—1822), генерал 
274, 275, 278, 280-283, 297, 493, 
494 

Валлон, историк 737 
Вандерноот 146 
Варле Жан Франсуа (1764 — после 

1831), почтовый служащий, актив
ный деятель секции Прав человека, 
один из руководителей «бешеных» 
199, 210—212, 215, 222, 224, 235, 
286, 287, 289, 319, 331, 332, 339, 
341, 450, 451, 477—479, 484, 486, 
529, 548, 554, 556, 557, 567, 582, 
590, 607, 608, 610, 621, 623, 629, 
630, 631, 641, 647, 679 

Вашингтон Джордж 91, 126, 127 
Вендлинг, член революционного ко

митета секции Хлебного рынка, 
член Комитета девяти 630, 631 

Венсан Франсуа Никола (1767— 
1794), влиятельный член Клуба 
кордельеров, генеральный секре
тарь военного министерства 83, 
615 

Вергилий 107 
Верженн Шарль Гравье (1717—1787) 

министр иностранных дел в 1774— 
1783 гг. 533 

Верньо Пьер Виктюрньен (1753— 
1793), адвокат, депутат Законода
тельного собрания, а затем Конвен
та от департамента Жиронда 47, 
5 1 - 5 3 , 5 9 - 6 3 , 70, 71, 74, 75, 77, 
78, 8 3 - 8 5 , 91, 102-105, 112, ИЗ, 
119, 124, 129, 130, 141, 287, 332, 

338, 342, 363, 364, 382, 410, 411, 
414, 450, 487, 498, 499, 502, 530, 
539, 540, 573, 580, 619, 633, 647, 
650, 652, 657-662, 670-672, 679, 
684, 686, 692, 695, 696, 714, 715 

Веррес Гай Корнелий (ок. 115—43 до 
н. э.), римский политический дея
тель, сторонник Суллы, наместник 
Сицилии в 73—71 гг. до н. э. 518, 
519 

Вертёй де Маллере (1718—1801), ге
нерал-лейтенант, командовал вой
сками в Ла-Рошели 349 

Вертёй, один из дворян—вожаков мя
тежа в Вандее 349, 350 

Вестерман Франсуа Жозеф (1751 — 
1794), генерал, был гильотиниро
ван вместе с Дантоном 16 жерми
наля II г. 93 

Виже (1755—1793), депутат Конвента 
от департамента Мен и Луара 540, 
541, 543, 545, 578 

Вийетт Шарль, маркиз де (1736— 
1793), кавалерийский офицер, де
путат Конвента от департамента 
Уаза 110, 111 

Виллер (1749—1807), священник, де
путат Конвента от департамента Ни
жняя Луара 356, 357 

Вильоме, историк 14 
Вимё (1737—1814), бригадный гене

рал, комендант крепости Майнц 
521 

Вимпфен Луи Феликс, барон де 
(1744—1814), главнокомандующий 
армии федералистов в Нормандии 
в июне 1793 г. 708, 709 

Вите Луи (1736—1809), врач, мэр 
Лиона в 1789 г., депутат Конвента 
от департамента Рона и Луара, 
друг Ролана 244, 245 

Вожиро (1741—1819), один из -гла
варей вандейских мятежников 347 

Воклен Луи Никола (1763—1829), 
химик, профессор Политехниче
ской школы, созданной в 1794 г. 
685 
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Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694— 
1778) 564 

Вуадель де (1758—1812), депутат 
третьего сословия от бальяжа Сар-
гемин 534, 535 

Вуайе д'Аржансон 522 

Гавернер Моррис (1752—1816), пол
номочный посланник Соединенных 
Штатов во Франции в 1789— 
1794 гг. 91, 92, 96, 126, 178, 194, 
195 

Галуа, гражданский комиссар Кон
вента в департаментах Вандея и Дё-
Севр в 1793 г. 365 

Гамен, слесарь 24 
Гара Доменик Жозеф (1749—1833), 

министр юстиции в 1792 г., министр 
внутренних! дел в 1793 г. 84, 
85, 95, 109, 153, 210, 211, 338, 
339, 341—343, 368, 428, 441, 447, 
454, 471-473, 484, 485, 542, 543, 
558, 566, 568, 570, 576-587, 589— 
592, 599, 606, 607, 614, 618, 620, 
621, 648, 650, 672 

Гардиен, депутат Конвента от депар
тамента Эндр и Луара, член Ко
миссии двенадцати 540 

Гарен (1753—?), член Генерального 
совета Коммуны, администратор по 
продовольственной части в 1793 г. 
241, 458, 459, 461, 463, 468, 548, 
549 

Гарнье (из Сента) (1755—1817), адво
кат, депутат Конвента от департа-
мента]НижняяШаранта86, 87,479 

Гарро (1762—1819), адвокат, депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента Жи
ронда 117, 498—500, 502, 519 

Гассенфрац Жан Анри (1755—1827), 
химик, сотрудник Лавуазье, член 
Коммуны 10 августа, начальник 
материальной части в военном мини
стерстве в 1792 г. 182, 183, 592, 
593,; 605, 612, 613, 615, 684 

Гастон, парикмахер, один из главарей 
роялистов в Вандее 348, 349, 360, 
361 

Гемпден Джон (1594—1643), депу
тат английского парламента, один 
из самых активных противников 
абсолютизма Карла I, один из ли
деров парламентской оппозиции, 
член Короткого парламента в 
1640 г. 75, 76, 532, 533 

Георг III, король Англии (1760— 
1820) 121, 424 

Гепен А. (1805—1873), врач и публи
цист, автор труда «История Нанта» 
353 

Гибер Ипполит, граф де (1743—1790), 
бригадный генерал, автор труда 
«Общие очерки Jno тактике» 160, 
161 

Гийо де Фольвиль (1760—1794), ви
карий, главарь вандейских мятеж
ников, выдавал себя за епископа 
Агрского 359, 435 

Гийон Эме (Гийон де Монлеон), аббат 
246, 248, 250, 251, 255 ч 

Гиро, член Совещательного бюро ис
кусств и ремесел, член Коммуны 
10 августа 440, 441, 481 

Гитон-Морво (1737—1816), химик, де
путат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Кот-д'Ор 320—323 

Годой Мануэль (1767—1851), ми
нистр и фаворит Карла IV, короля 
Испании 140, 141 

Гойе Луи Жером (1746—1840), ми
нистр юстиции в 1793 г. 542, 543, 
576, 579, 590 

Гомель М., историк 206 
Гомер (1745—1805), депутат Конвен

та от департамента Финистер 128, 
540, 541 

Горса Антуан Жозеф (1752—1793), 
журналист, депутат Конвента от 
департамента Сена и У аза 109, 
330, 331, 410, 411, 488, 571, 684, 
695, 697 
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Госсюэн, депутат Законодательного 
собрания, а затем Конвента от де
партамента Нор 85, 89, 278, 279, 280 

Готье Антуан Франсуа (1752—1838), 
адвокат, депутат Генеральных шта
тов, депутат Конвента от департа
мента Эн, в 1793 г. был команди
рован в Альпийскую армию 687 

Гош Лазар Луи (1768—1797), коман
дир батальона в Северной армии, 
в 1793 г. произведен в генералы 
523, 615, 616 

Гране (1758—1821), фабрикант бочек, 
депутат Законодательного собра
ния, а затем Конвента от департа
мента Буш-дю-Рон 511 

Гранженёв Жан Антуан (1751—1793), 
депутат Законодательного собра
ния, а затем Конвента от департа
мента Жиронда 103, 410, 411, 415, 
684, 695 

Грегуар Анри (1750—1831), аббат, 
депутат Конвента от департамента 
Луар и Шер 493, 510, 511 

Грибоваль Жан Батист (1715—1789), 
генерал, создатель дальнобойной 
артиллерии, главный инспектор 
артиллерии в 1776 г. 179 

Гроц де Люзанн 608, 609 
Гувьон Сен-Сир Лоран (1764—1830), 

маршал Франции 162, 163 
Гупийо из Фонтене (1753—1823), 

нотариус, депутат Законодательно
го собрания, а затем Конвента от 
департамента Вандея 168, 169, 
522, 523 

Гусман (1753—1794), испанец по про
исхождению, финансист, член Ко
митета девяти в мае 1793 г. 

Гюаде Маргерит Эли (1758—1794), 
адвокат, депутат Законодательно
го собрания, а затем Конвента от 
департамента Жиронда 19, 23, 47, 
68, 69, 91, 100, 101, 103, 153, 286, 
332, 365, 410, 411, 422, 443, 515, 
527, 530, 538—541, 650, 652, 657, 
666, 677, 684, 686, 695, 705 

Давид Жак Луи (1748—1825), худо
жник, депутат Конвента от Па
рижа 88, 140, 141 

Дампьер Огюст Анри Мари, маркиз 
де (1756—1793), генерал, был вре
менно главнокомандующим Север
ной и Арденнской армий 402, 403, 
559 

Данденак (1750—1830), депутат Кон
вента от департамента Мен и Лу
ара 522—524 

Дандэс, лорд Мелвнл (1742—1811), 
адвокат, член Палаты общин, ми
нистр внутренних дел, а затем 
военный министр в кабинете Пит-
та Младшего 106, 107 

Дансар, школьный учитель, основав
ший в 1790 г. самое старое народ
ное общество —«Братское общест
во обоих полов» 205 

Дантон Жорж Жак (1759-1794) 22, 
28, 34, 68, 69, 85—90, 92, 97 -99 , 
113—115, 119, 120, 148-153, 181, 
219, 230, 248, 256, 278, 279, 281, 
284, 290-294, 296, 305, 312, 313, 
315-330, 333-335, 339, 341, 368— 
371, 374, 376, 379-384, 386-397, 
404, 405, 409, 412-417, 419, 427, 
518, 543, 561, 562, 579, 580, 586, 
596-599, 601, 611, 616, 617, 619, 
621—623, 630, 645, 647-653, 660, 
675, 679, 693, 694, 698—702, 711, 
726, 734 

Дарест, историк консервативного тол
ка 100, 101, 124 

Дартигойт (Dartigoeyte) (1763—1812), 
депутат Конвента от департамента 
Ланды 73, 500, 501 

Делакруа Жан Франсуа (1753—1794), 
депутат Законодательного собра
ния, а затем Конвента от департа
мента Эр и Луар 19, 85, 89, 278— 
281, 284, 291, 321, 322, 380, 381, 
383, 384, 387, 518, 599, 617, 619, 
662, 693 

Делессар Антуан (1742—1792), ми
нистр иностранных дел 18, 19, 47 
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Делонэ из Анжера (1752—1794), ад
вокат, депутат Законодательного 
собрания, а затем Конвента от де
партамента Мен и Луара 121, 278, 
285 

Дельмас Жан Франсуа (1751—1798), 
депутат Конвента от департамента 
Верхняя Гаронна 403 

Делыне, депутат Конвента от депар
тамента Верхняя Луара 245, 246, 
250 

Демулен Камиль (1760—1794) 17, 
35, 88, 106—108, ИЗ, 363, 369, 
531, 534, 699 

Демулен Люсиль, жена предыдущего 
699 

Детурнель (1746—1794), директор 
Управления регистрационных пош
лин в Париже, член Парижской 
коммуны, министр общественных 
налогов (финансов) в июне 1793 г. 
552, 553, 564, 581, 627, 681 

Дефермон Жак (1752—1831), адвокат, 
председатель уголовного трибуна
ла в Ренне, депутат Конвента от 
департамента Иль и Вилен 37, 
690, 691 

Дефьё Франсуа (1755—1794), вино
торговец из Бордо, член Якобин
ского клуба 94—96, 205, 316 

Джефферсон Томас (1723—1826), 
американский государственный и 
общественный деятель, президент 
США 92, 96 

Дидо, типограф 569 
Дидона, легендарная основательница 

Карфагена 505 
Дийон Артюр, граф де (1750—1794), 

член Учредительного собрания, ге
нерал-лейтенант в Северной армии, 
затем в армии Центра 533 

Добан (1820—1876), преподаватель 
истории, в дальнейшем хранитель 
Национальной библиотеки, автор 
многочисленных трудов, посвящен
ных Французской революции 
615 

Добсан (1743—?), адвокат, председа
тель секции Сите, председатель 
Революционного трибунала после 
падения Робеспьера 570, 571, 578, 
595, 607, 625, 627-631, 640, 641, 
644, 669, 679 

Дону Пьер Клод Франсуа (1761— 
1840), член конгрегации ораториан-
цев, депутат Конвента 86—88 

Драконт, древнейший афинский зако
нодатель 420, 421 

Дрион. неприсягнувший священник, 
один из «фурий Машкуля», 357, 
388, 389 

Друэ Жан Батист (1763—1824), на
чальник почты в Сент-Менеульде, 
депутат Конвента от департамента 
Марна 92, 93, 677 

Дульсе де Понтекулан— см. Понте-
кулан 

Дюбуа-Дюбэ, депутат Конвента от 
департамента Кальвадос 127 

Дюбуа-Крансе Эдмон Луи (1747— 
1814), депутат Генеральных шта
тов, депутат Учредительного соб
рания, бригадный генерал после 
роспуска Учредительного собрания, 
генерал-адъютант в Южной армии 
в 1792 г., депутат Конвента от 
департамента Арденны 14, 15, 40, 
156, 157, 160, 163-166, 171-173, 
175, 335 

Дюбуше (1737—1825), врач в Мон-
бризоне, депутат Конвента от де
партамента Рона и Луара 247 

Дюбюиссон, член Якобинского клу
ба 390, 391, 405 

Дюбюск, депутат Конвента от депар
тамента Эр 71 

Дюваль Шарль (1750—1829), депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента Иль 
и Вилен 598, 706, 707 

Дюко Жан Франсуа (1765—1793), 
негоциант, депутат Законодатель
ного собрания, а затем Конвента 
от департамента Жиронда 20, 21, 
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53, 103, 388, 399, 464, 516, 517, 
589, 597, 687, 690 

Дюлор Жак Антуан (1755—1835), 
инженер-географ, литератор, депу
тат Конвента от департамента Пюи-
де-Дом, автор труда «Исторические 
очерки событий Французской ре
волюции» 336, 337, 598, 599, 639 

Дюма Матьё (1753—1832), депутат 
Законодательного собрания от де
партамента Сена и Уаза 714, 715 

Дюмурье Шарль Франсуа (1739— 
1823) 33, 36, 88 -99 , 110, 114, 
146-148, 152, 153, 201, 254, 255, 
268—276, 279, 281—284, 289-299, 
312, 316, 321—325, 329-334, 342, 
347, 366, 373—377, 379—384, 386, 
387, 389, 391—395, 397, 400—402, 
406, 426, 429, 435, 439, 468, 473, 
493, 494, 509, 511, 517, 532, 534, 
535, 547, 560, 563, 631, 632, 660, 
662, 703, 713, 729, 734, 735, 737 

Дюнуи, член Комитета одиннадцати 
655 

Дюпле, столяр, в доме которого жил 
Робеспьер 698 

Дюпле Элеонора, дочь предыдущего 
698 

Дюпра, депутат Конвента от департа
мента Буш-дю-Рон 687 

Дюран де Майан Пьер Туссен (1729— 
1814), адвокат, депутат Учреди
тельного собрания, а затем Кон
вента от департамента Буш-дю-
Рон 54, 55 

Дюруа, депутат Конвента от департа
мента Эр 71 

Дюсо Жан Жозеф (1728—1799), лите
ратор, член Парижской коммуны 
в 1789 г., депутат Конвента от Па
рижа 124, 684, 685, 689, 690 

Дютар, полицейский, осведомитель 
при министре внутренних дел Та
ра 428, 441—443, 447—449, 454, 
455, 471, 484, 485, 528, 529, 531, 
534, 543, 547, 556-559, 562, 566 — 
568, 570, 577, 580, 581, 592, 672 

Дютру-Борнье (1741—1816), депутат 
Конвента от департамента Вьенна 
706, 707 

Дюфриш-Валазе Шарль (1751—1793), 
депутат Конвента от департамента 
Орн, жирондист 20, 398, 399, 410, 
411, 538, 539, 647, 677, 687, 690, 
695, 706 

Дюфур (1758—1820), генерал 169 
Дюфурни (1739—1795?), главный ин

женер города Парижа, председа
тель директории Парижского де
партамента 603—605, 607, 608 

Дюшатель (1766—1793), землевладе
лец, депутат Конвента от департа
мента Дё-Севр 123 

Дюшен папаша — см. Эбер 
Дюэм Пьер Жозеф (1758—1807), де

путат Конвента от департамента 
Нор 479 

Екатерина II, императрица России 
360 

Жавог (1759—1796), судебный испол
нитель в Монбризоне, депутат Кон
вента от департамента Рона и Луа
ра, расстрелянный по делу о Гре-
нельском лагере 252, 253 

Жаго, депутат Конвента 493 
Жан Бон Сент-Андре Андре (1749— 

1813), депутат Конвента от департа
мента Ло, член Комитета общест
венного спасения 18, 19, 73, 94, 
96, 281, 316, 335, 497, 498, 500, 
677, 687, 689 

Жансонне Арман (1758—1793), адво
кат, депутат Законодательного со
брания, а затем Конвента от де
партамента Жиронда 19, 47, 51, 63, 
90, 91, 103, 109, 122, 125, 286, 
321-323, 332, 333, 364, 365, 380, 
403, 410, 411, 416, 524, 532, 540, 
657, 684, 686 

Жарже де 400 
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Жар-Панвийе (1757—1822), врач, де
путат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Дё-Севр 168, 169 

Жерар Мишель, депутат третьего сос
ловия от Реннского сенешальства, 
землепашец, прообраз героя аль
манаха папаши Жерара 537 

Жилибер (1741—1814), врач, извест
ный натуралист, мэр Лиона в 
1793 г., сторонник умеренных 246, 
247, 258, 259 

Жире-Дюпре Жозеф Мари (1769— 
1793), помощник хранителя руко
писей в Национальной библиотеке, 
сотрудник газеты Бриссо «Патриот 
Франсе», казнен вместе с лидерами 
Жиронды 650, 651 

Жоли, один из первых вожаков мя
тежа в Вандее 350, 352, 360 

Жоссюэн (1758—1830), администра
тор управления доменами и лесами 
герцога Орлеанского, депутат За
конодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Нор 
386, 387 

Жуанн-Лоншан, депутат Конвента 
от департамента Кальвадос 126, 127 

Жюльен из Тулузы Жан (1750—1828), 
депутат Конвента от департамента 
Верхняя Гаронна 522—525 

Зайферт, саксонец, врач, член Коми
тета германцев-федератов 94, 95 

Захер Я. М., советский историк, ав
тор труда «Движение «бешеных»» 
199, 735 

Зибель Г. фон (1817—1895), немец
кий историк 697, 734 

Изабо Клод Александр (1754—1831), 
депутат Конвента от департамента 
Эндр и Луара 492, 493 

Иосиф II (1741—1790), австрийский 
государь, император «Священной 
Римской империи» 149, 299 

Иснар (Инар) АнриМаксимен (1751 — 
1825), негоциант, депутат Зако
нодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Вар 176, 
177, 332, 341, 398, 399, 403, 560, 
561, 575, 579, 580, 587, 591, 604, 
655, 657, 658, 689 

Ишон (1757—1834), депутат Конвен
та от департамента Жер 500, 501 

Йоркский, герцог 369, 371 

Кабе Этьенн (1788—1856), француз
ский утопический коммунист, ав
тор труда «Народная история Фран
цузской революции 1789 г.» 419 

Казалес Жан Антуан Мари де 
(1758—1805), член Учредительного 
собрания 111, 714 

Камбасерес Жан Жак (1753—1824), 
советник Счетной палаты Монпелье 
председатель уголовного трибуна
ла департамента Эро, депутат Кон
вента от департамента Эро 33, 87, 

88, 335 
Камбон Пьер Жозеф (1756—1820), 

негоциант, депутат Законодатель
ного собрания, а затем Конвента 
от департамента Эро 14, 15, 89, 
108, 111, 143, 145, 149, 154, 201, 
263, 264, 306, 309, 406, 597, 599 

Камю Арман Гастон (1740—1804), 
адвокат, депутат Учредительного 
собрания, а затем Конвента от 
департамента Верхняя Луара 85, 
89, 375, 377, 384—387 

Кант Иммануил (1724—1804) J 10 
Карл I, король Англии 31, 48, 75, 

107, 532 
Карл II, король Англии 75 
Карл IV, король Испании 105 
Карл IX, король Франции 535 
Кармайкл Уильям, поверенный в де

лах США в Испании 195 
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Карно Лазар (1753—1823), депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента Па-
де-Кале, член Комитета общест
венного спасения 149, 150,162,171, 
312 

Каролина, королева Неаполя, сестра 
Марии Антуанетты 140 

Kappa Жан Луи (1742—1793), жур
налист, депутат Конвента от де
партамента Сона и Луара 103, 204, 
205, 238, 239, 371, 522-524, 595 

Каррье Ж.-Б. (1756—1794), проку
рор, депутат Конвента от департа
мента Канталь 316, 317 

Кателино Жак, по прозвищу Анжуй
ский святой (1759—1793), один из 
руководителей вандейских мятеж
ников 348, 349 

Кателина (Сергий Кателина) 318, 
489, 518, 525, 532 

Катон Марк Порций, прозванный 
Утическим (95—46 до н. э.) 76, 
489 

Кауниц Венцель Антон, князь фон 
(1711—1794), австрийский государ
ственный деятель и дипломат, кан
цлер 95 

Кекропс, первый царь Аттики, леген
дарный основатель Афин 537 

Келлерман Франсуа Кристоф (1735— 
1820), генерал 29, 275 

Кервелеган Огюст Бернар Франсуа 
(1748—1825), депутат Конвента от 
департамента Финистер 128, 540, 
541 

Керсен Арман Ги (1742—1793), мор
ской офицер, депутат Законода
тельного собрания, а затем Кон
вента от департамента Сена и Уаза 
19, 320 

Кетино (1757—1794), генерал, коман
довал в Вандее Брессюирской ди
визией 350, 351, 435, 436 

Кинет де Рошмон Никола (1762— 
1821), нотариус в Суассоне, депу
тат Законодательного собрания, 

а затем Конвента от департамента 
Эна 375, 377 

Кине Эдгар (1803—1875), француз
ский политический деятель, исто
рик, писатель 55, 134, 135 

Клавьер Этьенн (1735—1793), банкир, 
член Временного Исполнительного 
совета, министр государственных 
налогов (финансов) после 10 авгу
ста 1792 г. 95, 254, 421, 593, 595, 
657, 674, 675, 695 

Клеманс, член Комитета девяти и Ко
митета одиннадцати 655 

Клерфе, австрийский генерал 276, 
316 

Клодий Пульхерий Публий (?—52 до 
н. э.), римский политический дея
тель, враг Цицерона, был близок 
Цезарю 75, 77 

Клоотс Жан Батист (Анахарсис) 
(1755—1794), барон, депутат Кон
вента от департамента Уаза, был 
казнен вместе с эбертистами 94, 95 

Кобенцль Людвиг (1753—1809), граф, 
австрийский дипломат и государ
ственный деятель 276 

Кобургский, герцог (Фридрих) 
(1737—1815), главнокомандующий 
контрреволюционными армиями 
антифранцузской коалиции, 274, 
278, 279, 375, 423, 428, 429, 517 

Кола ди Риенцо (1313—1354), италь
янский политический деятель, на
родный трибун Римской респуб
лики в 1347 г. 564 

Колло д'Эрбуа Жан Мари (1750— 
1796), депутат Конвента от Парижа, 
член Комитета общественного спа
сения 264, 335, 492, 493, 537 

Конде Луи Жозеф де Бурбон (1736— 
1818), принц 401 

Кондорсе Жан Антуан, маркиз де 
(1743—1794), французский фило
соф-просветитель, экономист, де
путат Законодательного собрания 
от Парижа, затем Конвента от де
партамента Эна 102, 103, 119, 121, 
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142, 147, 187, 188, 191, 197, 200, 
278, 284, 285, 319, 331, 369, 595, 
619, 638, 700, 702 

Конти, принц де 509 
Корде Шарлотта(1768—1793), фран

цузская контрреволюционерка, 
убийца Марата 407 

Крёзе-Латуш Жак Антуан (1749— 
1800), депутат Генеральных штатов 
от третьего сословия сенешальства 
Шательро, затем депутат Конвен
та от департамента Вьенна, был 
близок жирондистам 706, 707 

Креспен (из секции Гравилье), член 
Комитета одиннадцати 655 

Критий (460—403 до н. э.), афин
ский политический деятель олигар
хического направления, ученик 
Сократа, один из «тридцати тира
нов» Афин 75, 77 

Кромвель Оливер (1599—1658), дея
тель английской буржуазной рево
люции XVII в., вождь индепенден-
тов, лорд-протектор Англии с 
1653 г. 48 

Кузэн Жак Антуан Жозеф (1739— 
1800), профессор математики в 
Эколь-милитер и в Королевском 
коллеже, член Академии наук, 
администратор по продовольствен
ной части с 1791 г. 459 

Кутон Жорж Огюст (1755—1794), де
путат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Пюи-де-Дом, член Комитета об
щественного спасения 539, 652, 
653, 695 

Кювилье, комиссар Коммуны в фев
рале 1793 г. 221 

Кюссе Жак (1759—1796), владелец 
мастерской, депутат Конвента от 
департамента Рона и Луара, рас
стрелян в 1796 г. по делу о Гре-
нельском лагере 247, 250—253 

Кюстин Адам Филипп, граф де 
(1740—1793), бригадный генерал, 
депутат Генеральных штатов от 

дворянства бальяжа Мец, с 15 мая 
1793 г.— главнокомандующий Се
верной и Арденнской армиями 279, 
558, 559, 601 

Лаборд Жан Жозеф (1724—1794), 
банкир, член Учредительного соб
рания, в 1793 г. арестован и приго
ворен Революционным трибуналом 
к смертной казни 536, 537 

Лаво Жан Шарль, главный редактор 
«Журналь де ла Монтань» 677 

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794), 
известный французский ученый-
химик 183, 593 

Лазовский Клод (1752—1793), поляк 
по происхождению, активист секции 
Финистер, капитан канониров этой 
секции, участник событий 20 июня 
и 10 августа 1792 г. 341, 456, 457 

Лайа Жан Луи (1761—1833), драма
тург, автор комедии «Друг зако
нов» 113 

Лакомб Сен-Мишель (1751—1812), 
депутат Законодательного собра
ния, а затем Конвента от департа
мента Тарн 84, 85, 245, 250 

Лакост Эли (1745—1806), депутат 
Конвента от департамента Дор-
донь 497 

Ламарк (1753—1839), адвокат, депу
тат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Дордонь 364, 365, 375, 377 

Ламартин Альфонс (1790—1869), 
французский политический дея
тель, историк, поэт 85, 88, 108 

Ламет Теодор граф де (1756—1854), 
депутат Законодательного собра
ния 99 

Л андрен, член секции Французского 
Пантеона, секретарь-письмоводи
тель революционного комитета этой 
секции 477, 616 

Ланжюинэ Жан Дени (1753—1827), 
адвокат, член Учредительного соб-
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рания, а затем Конвента от депар
тамента Иль и Вилен 68, 101, 127, 
363, 364, 410, 411, 536, 537, 593, 
612, 613, 695 

Лантена Франсуа Ксавье (1754— 
1799), врач, депутат Конвента от 
департамента Рона и Луара,жирон
дист 410, 411, 684, 690, 691 

Лану Рене Жозеф (1731—1795), бри
гадный генерал в 1788 г., генерал-
лейтенант в Северной армии в 
1792 г., командовал левым крылом 
Арденнской армии в январе 1793 г. 
283, 290, 291 

Лапланш Жак Леонар (1755—1817), 
депутат Конвента от департамента 
Ньевр 492, 493 

Ларевельер-Лепо Луи Мари (1753— 
1824), депутат Конвента от депар
тамента Мен и Луара, член Испол
нительной директории в IV г. 328, 
329, 351, 700 

Ларошжаклен Анри (1772—1794), ро
ялист, один из вожаков мятежа 
в Вандее 350, 351 

Л а Руэри А. Ш. Тюффен, маркиз де 
347, 349 

Ласурс Марк Давид (1763—1793), 
протестантский священник, депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента Тарн 
383, 391, 393, 394, 396, 403, 4 1 0 -
412, 502, 633, 679, 695 

Лафайет Мари Жозеф, маркиз де 
(Мотье) (1757—1834), 46, 272, 296, 

332, 340, 368, 455, 457, 660, 714 
Леарди Пьер (1758—1793), депутат 
Конвента от департамента Морби-

ан, был осужден по процессу жирон
дистов 204, 205, 411, 684, 695 

Леба Жозеф (1765—1794), депутат 
Конвента от департамента Па-де-
Кале, друг Робеспьера 135, 171 

Лебрен Пьер Мари (он же Лебрен-
Тондю) (1754—1793), член Времен
ного Исполнительного совета, ми
нистр иностранных дел после 

10 августа 1793 г. 95, 96, 105, 
542, 543, 593, 595, 657, 674, 675, 
695 

Лебурсье (из секции Единения), член 
Комитета девяти 655 

Левассёр (из Сарты) Рене (1747— 
1834), депутат Конвента от депар
тамента Сарта, монтаньяр 93, 339, 
385-387, 394, 396, 403, 413, 415, 
451, 579, 588, 640, 645, 659, 670, 
688, 689, 692, 711, 713 

Левассёр (из Мёрта) (1746—1826), 
депутат Конвента от департамента 
Мёрт 500, 501 

Ле Венёр, генерал 615 
Легэ 287 
Лежандр Луи (1752—1797), владелец 

мясной лавки, депутат Конвента 
от Парижа НО, 111, 258, 259, 
530, 531, 540, 566, 601, 622 

Лекиньо, адвокат, депутат Законо
дательного собрания, а затем Кон
вента от департамента Морбиан 
73 

Леклерк Теофиль (1771 — ?), один 
из руководителей группы т. н. 
«бешеных», член Клуба корделье
ров 261, 527, 622, 623, 682 

Лэкуэнтр, гражданка 592 
Лекуэнт-Пюираво (1764—1827), де

путат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Дё-Севр 239 

Лемарешаль, член Учредительного 
собрания, депутат Конвента от де
партамента Эр 71 

Ленде Жан Батист Робер (1746— 
1825), законовед, депутат Законо
дательного собрания, а затем Кон
вента от департамента Эр, член 
Комитета общественного спасения 
27, 71, 315, 596, 597 

Ленде Тома, член Учредительного 
собрания, а затем Конвента от де
партамента Эр 27, 71 

Лендсдаун, лорд (1737—1805), член 
правительства Питта Старшего с 
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1766 по 1768 г., глава министерства 
иностранных дел в 1782 г. 120, 121 

Лепелетье де Сен-Фаржо Луи Ми
шель (1760—1793), президент Па
рижского парламента, депутат Ге
неральных штатов от дворянства 
города Парижа, депутат Конвента 
от департамента Йонна 111, 131, 
133, 134, 246, 301, 302, 329, 428, 519 

Лесаж Дени Туссен (1758—1796), 
депутат Конвента от департамента 
Эр и Л yap, жирондист 684, 695 

Лескюр Луи Мари, маркиз де (1766— 
1793), генерал, командовал вой
сками вандейцев 347, 350 

Лесэн, капитан вооруженных сил 
секции Бон-Консей 692, 693 

Лефевр Жорж, историк 49, 633 
Лефран (1758—1839), адвокат, депу

тат Конвента от департамента Лан
ды 109 

Лешенар, один из руководителей де
партамента полиции Парижской 
коммуны 487 

Лещинский Станислав (1677—1766), 
польский король 457 

Лидон (1752—1793), адвокат и про
мышленник, депутат Конвента от 
департамента Коррез 513, 581, 695 

Ликург, легендарный древнеспартан-
ский законодатель 598, 714, 715 

Ложье (из секции Гренельского фон
тана), член Комитета одиннадцати 
65 

Лоран (из секции Марселя), член 
Комитета девяти 631 

Лоссель, лионский якобинец, про
курор коммуны Лиона 247, 249, 
257, 258, 260 

Луа (из секции Бютт-де-Мулен), член 
Комитета девяти 655 

Луве, комиссар Парижской коммуны 
в мае 1793 г. 470 

Луве (1757—1818), адвокат, депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента 
Сомма 22, 23 

Луве де Кувре Жан Батист (1760— 
1797), депутат Конвента от депар
тамента Луаре, литератор, изда
вал газету «Сантинель» 13, 28, 100, 
125, 286, 342, 368, 410, 411, 488, 
599, 686, 695, 714 

Луи Филипп (1773—1850), король 
Франции (1830—1848), 33, 34, 94, 
356 

Л устал о Элизе (1762—1790), журна
лист, сотрудник газеты Прюдома 
«Революсьон де Пари» 639 

Любен (1765—1794), живописец, член 
Коммуны 10 августа, член Гене
рального совета Парижской комму
ны 470, 548, 549, 727 

ЛЮДОВИК, дофин (1729—1765), сын 
Людовика XV, отец Людовика XVI 
133 

Людовик XIV (1638—1715), король 
Франции (1643—1715) 278 

Людовик XV (1710—1774), король 
Франции (1715—1774) 133, 

138 
Людовик XVI (1754—1793), король 

Франции (1774—1793) 7, 8, 10— 
17, 19, 20, 22 -43 , 48, 49, 51, 53, 
55, 58—67, 70, 72, 73, 83, 86—92, 
94, 97—102, 104—110, 113—117, 
119, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 
132-141, 148, 179, 185, 186, 198, 
212—214, 220, 252, 257, 266, 294, 
298, 300, 305, 346, 424, 434, 435, 
502, 532, 533, 535, 547, 573, 599, 
702, 733 

Людовик XVII (1785—1795), сын 
Людовика XVI, после казни по
следнего был провозглашен прин
цами в эмиграции королем Фран
ции, умер в заключении 228, 246, 
258, 402, 598 

Люлье Луи Мари (1746—1794), про
курор-синдик Парижского депар
тамента 181, 452, 453, 465, 468, 611, 
612, 618, 619, 621, 637, 647, 654, 
655, 658, 660, 670 
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Мазаньелло (Томмазо Аньелло) 
(1620—1647), вождь народного ан
тифеодального восстания в Неапо
ле в 1647 г., направленного против 
испанского господства 488, 489 

Мазарини Джулио (1602—1661), кар
динал, первый министр Франции 
532 

Мазорик Клод, историк 736, 737 
Мазад-Персен (1750—1823), депутат 

Конвента от департамента Верхняя 
Гаронна 492, 493 

Мазюйе, депутат Конвента от депар
тамента Сона и Луара 204, 205, 
209, 527 

Майль Жан Батист (1754—1834), де
путат Законодательного собрания, 
а затем Конвента от департамента 
Верхняя Гаронна 8, 9, 105, 106, 
108, 115—119, 121, 126, 127 

Майяр, по прозвищу Крепкий кулак, 
заместитель председателя секции 
Сите 595, 611 

Макк, австрийский полковник 375 
Малларме, депутат Конвента от де

партамента Мёрт, монтаньяр 646, 
692, 693 

Малле дю Пан Жак (1749—1800), 
публицист, тайный агент двора 
и эмигрантов 54 

Мальзерб Кретьен Гийом де Ламу-
аньон (1721—1794), министр Людо
вика XVI 32, 33, 36 

Малюс, главный поставщик армии 
Дюмурье 96, 295, 520 

Манюэль Луи Пьер (1751—1794), 
муниципальный чиновник в 1789 г., 
прокурор Коммуны, депутат 
Конвента от Парижа 123, 281 

Маньен — см. Монен 
Марат Жан Поль (1743—1793) 14—16, 

19, 20, 22, 26—28, 32, 33, 35, 36, 
80, 83,89, 92—97,109,112,125,128, 
129, 145—147, 187, 204, 205, 207— 
210, 214, 216-222, 234, 253, 265, 
267, 287, 290, 293—299, 301, 302, 
304-307, 309, 311-313, 320, 324, 

325,329,332-334,339, 341, 363,365 
366, 369-371, 376, 377, 380, 384, 
391, 392, 395-397, 404-409, 420, 
421, 427, 471, 473, 478, 479, 484, 
486, 509, 518, 522, 531, 556, 558— 
560, 566, 570—572, 576—578, 599, 
614-616, 621, 624, 652, 674-677, 
679—685, 687, 689—691, 693—995, 
699, 702—705, 725, 726 

Марат Альбертина, сестра Марата 
614, 624 

Марек, депутат Конвента от департа
мента Финистер 128 

Марешаль Пьер Сильвен (1750— 
1803), поэт, атеист, сотрудник га
зеты Прюдома «Револьюсьон де 
Пари», участник движения «во имя 
равенства» 639 

Марибон-Монто — см. Монто 
Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.), 

римский полководец и политичес
кий деятель 502, 503 

Марино, администратор полиции ив 
секции Пале-Руаяль 542, 543, 545, 
548, 550, 553, 554, 556, 622 

Мария Антуанетта (1755—1793), ко
ролева Франции 26, 133, 140, 400, 
465, 468, 591 

Марков Вальтер, историк 213, 467, 
735 

Маркс Карл 213, 709 
Марон, издатель, выпустивший мему

ары Тара 369 
Марсе (1731—1794), генерал, коман

довал войсками в Нанте 349, 435, 
436 

Маршан (из секции Мон-Блан), член 
Комитета одиннадцати 655 

Матьё Жан Батист Шарль (1763— 
1833), депутат Конвента от депар
тамента Уаза, член Комитета обще
ственного спасения 399, 647 

Матьез Альбер 17, 26, 99, 105, 201, 
211, 213, 215, 221, 243, 329, 461, 
525, 527, 734 

Мейан (1748—1809), администратор 
департамента Нижние Пиренеи, де-
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путат Конвента от этого департа
мента 686, 687 

Менессье, комиссар Генерального со
вета Коммуны 553 

Мену Жак Франсуа (1750—1810), 
был дивизионным генералом в ар
мии Побережья Ла-Рошели 522, 523 

Менье (1758—1834), депутат Законо
дательного собрания, а затем Кон
вента от департамента Пюи-де-Дом 
500, 501 

Мёнье Жан Батист Мари Шарль 
(1754—1793), геометр и физик, 
член Академии наук 182 

Меоль (1757—1826), депутат Конвен
та от департамента Нижняя Луара 
706, 707 

МерикурТеруаньде (1762—1817) 665 
Мерлен из Тионвиля Антуан Кристоф 

(1762—1833), адвокат, депутат За
конодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Мозель 
22, 23, 82 

Мерлен из Дуэ Филипп Огюст (1754— 
1838), секретарь Комитета феодаль
ных прав Учредительного собра
ния, депутат Конвента от департа
мента Нор 278—280, 282 

Мерлино (1737—1805), депутат Кон
вента от департамента Эн 495, 497 

Мерси д'Аржанто Флоримон, граф де 
(1727—1794), австрийский посол 
во Франции 276, 401 

Мерсье дю Роше (1753 — 1816), член 
администрации департамента Ван
дея 132, 133, 348, 349, 351, 
362, 364, 365, 371, 372, 520, 522, 
525 

Мёссар (из секции Май), член Коми
тета одиннадцати 655 

Mилье, комиссар Генерального сове
та Парижской коммуны в мае 
1793 г. 470 

Мирабо Опоре Габриэль Рикети, граф 
де (1749-1791) 25, 27, 42, 46, 
111, 130, 299, 303, 305, 309, 326, 
368, 406, 534 

Миранда Франсиско де (1750—1816), 
генерал, венесуэльский патриот, 
один из руководителей борьбы за 
независимость испанских колоний 
в Америке, заместитель Дюмурье 
в Северной армии, друг Петиона 
и жирондистов 274, 275, 281 — 
283, 316 

Миттие, якобинец, комиссар Исполни-
нительного совета в Марселе 672, 
673 

Митуа (из секции Единства), член 
Комитета девяти 631 

Мишель, член Коммуны 10 августа, 
администратор полиции 542, 543, 
545, 548, 550, 553, 554, 556, 
622 

Мишле Жюль 11, 31, 33, 43, 86—89, 
115, 134, 135, 137, 152, 153, 213, 
218, 219, 221, 224, 245, 253, 287, 
607, 610, 611, 619, 621, 629, 640, 
641, 653, 655, 658, 659 

Молеврие 348 
Мольво (1744—1816), депутат Кон

вента от департамента Мёрт, пред
седатель Комиссии двенадцати 
540, 541, 548 

Мольд, депутат Конвента от департа
мента Шаранта, французский пос
ланник в Гааге 269 

Моморо Антуан Франсуа (1756— 
1794), печатник, член Клуба кор
дельеров, администратор Париж
ского департамента после 10 авгус
та 1792 г., комиссар исполнитель
ной власти в Вандее 520—522 

Монен, адъютант Анрио, командую
щего Парижской национальной 
гвардии 622, 623 

Монморен Арман Марк, граф де 
(1745—1792), министр иностран
ных дел \ 9 

Монтескье Шарль Луи 536 
Монто Луи Мари Бон по прозвищу 

Марибон-Монто (1754—1842), де
путат Конвента от департамента 
Жер 500, 501 
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Мори Жан Сиффрен (1746-1817), 
аббат, депутат Учредительного соб
рания 111, 318, 714 

Моррисон (1751 — 1817), депутат За
конодательного собрания, затем 
Конвента от департамента Ван
дея 20 

Мортимер-Терно 330—332, 383—385, 
387, 474, 475, 610, 611, 626, 629, 737 

Мурай, мэр Марселя 503—505, 513, 
516 

Мэнвиель, депутат Конвента до де
партамента Буш-дю-Рон 687 

Мюнен — см. Монен 

Наполеон I Бонапарт 34 
Неккер Жак (1732—1804), француз

ский финансист и государственный 
деятель 91, 534 

Нивьер-Шоль, негоциант, мэр Лиона 
243, 245, 248, 249, 257-259 

Николо (1737—1810), член дирек
тории Парижского департамента 

, в 1793 г. 610, 611, 726 
Ниош Клод Пьер (1751 — 1828), адво

кат, депутат Генеральных штатов, 
депутат Конвента от департамента 
Эндр и Луара, якобинец 687 

Ноай Луи Мари, маркиз де, фран
цузский посол при английском 
дворе, друг Дантона 99 

Нурри Гийом Антуан, известный под 
именем Розелли, а затем именуе
мый Граммоном[(1752—1794), актер, 
покинул театр в 1792 г., начальник 
штаба Революционной армии в ок
тябре 1792 г. 520, 521 

Обри (1747—1798), капитан артилле
рии, мэр Нима в 1790 г., депутат 
Конвента от департамента Гар, 
специалист по военным вопросам 
173 

Оврэ, командир батальона секции 

Мон-Блан, член Комитета один
надцати 655 

Одуэн Франсуа Ксавье (1766—1837), 
викарий в Лиможе, член Коммуны 
10 августа, секретарь Паша в воен
ном министерстве 182, 183 

Окарис, поверенный в делах Испании 
во Франции 99, 104, 105, 129 

Олар Франсуа Виктор Альфонс 
(1849-1928), историк 210, 403, 
528, 571, 573, 609 

Орлеанский, герцог — см. Филипп 
Эгалите 

Осселен Шарль Никола (1752—1794), 
депутат Конвента от Парижа 115, 
479 

Панис Этьенн Жан (1759—1832), 
адвокат, администратор парижской 
полиции в 1792 г., депутат Конвен
та от Парижа, руководитель На
блюдательного комитета Коммуны 
253 

Парен Пьер Матье (1755—1831), уча
стник взятия Бастилии, активный 
член Клуба кордельеров, был в 
Вандее, генерал Революционной 
армии, примкнул к движению «во 
имя равенства» 520, 521 

Пари, телохранитель Людовика XVI, 
убийца Лепелетье де Сен-Фаржо 
131 

Паш Жан Никола (1746—1823), воен
ный министр в 1792 г., мэр Пари
жа в 1793 г. 91, 95, 114, 148, 153, 
181, 183, 184, 222, 231, 296, 297, 
331, 444, 452,453, 475, 477, 521,543, 
563, 571, 581, 582, 590, 598, 599, 
606, 619—621, 631—633, 641, 643, 
646, 647, 677, 679, 680 

Пейн Томас (1737—1809), общест
венный и политический деятель 
США и Великобритании, депутат 
Конвента от департамента Па-де-
Кале 122, 123 

Первенкьер, администратор дистрик
та Фонтене (Вандея) 364, 365 
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Перейра 390, 391 
Перикл (ок. 490—429 до н. э.), 

древнегреческий политический де
ятель, стратег Афин 78, 714, 715 

Перру К., историк 699 
Перьер, полицейский осведомитель 

при министре внутренних дел Тара 
568, 570 

Петион де Вильнёв Жером (1753— 
1794), депутат Генеральных штатов, 
депутат Конвента от департамента 
Эр и Л yap, мэр Парижа 13, 20, 35, 
37, 51, 65, 67, 103, 180, 184, 275, 
286, 320, 364, 371, 410, 411, 418, 
421, 427, 431, 432, 452, 475, 524, 
534, 547, 614, 621, 630, 632, 634, 
666, 684, 686, 695, 714 

Пешар, один из администраторов 
департамента Вандея 364 

Пигмалион, легендарный царь Тира, 
брат Д и доны 505 

Пим Джон (1584—1643), один из 
главных руководителей парламент
ской оппозиции накануне и в пер
вый период английской буржу
азной революции XVII в., один из 
авторов «Петиции о праве» 1641 г. 
532, 533 

Питт Уильям, Питт Младший (1759 — 
1806), премьер-министр Англии в 
1783-1801 гг. 99, 105-107, 220 
318, 319, 367, 368, 370, 423, 499, 
532-535, 551 

Платон (428—348 до н. э.), древ
негреческий философ 77, 189, 
538 

Плезан де ла Уссе Жан, законовед, 
из секции Французского Пантеона 
307 

Понтекулан (Дульсе де), депутат 
Конвента от департамента Кальва

дос 204, 205, 410, 411, 695 
Преси Луи, граф де (1742—1820), 

подполковник в конституционной 
гвардии короля в 1791 г., главно
командующий мятежных войск в 
Лионе в 1793 г. 708, 709 

Прованский, граф (Людовик XVIII) 
360, 370 

Прожан (1752—1818), депутат За
конодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Верх
няя Гаронна 492, 493 

Проли Бальтазар (1752—1794), фи
нансист, австрийский подданный, 
внебрачный сын князя Кауница, 
был связан с демократическими 
кругами Парижа, хотя его подозре
вали в связях с Венским двором, 
издатель газеты «Космополит» 94, 
95, 390, 391 

ПрюдомЛуиМари (1752—1830), жур
налист, главный редактор газеты 
«Революсьон де Пари», после 9 тер
мидора враг якобинцев 136, 220, 
242, 331, 419, 421, 426, 427, 638, 
639, 664, 665 

Пультье, депутат Конвента от депар
тамента Нор 253 

Пуэнт Ноэль (1755—1825), рабочий-
оружейник из Сент-Этьенна, депу
тат Конвента от департамента Рона 
и Луара 247, 250, 252, 253 

Рабо Камиль 633 
Рабо-Поммье (1744—1820), депутат 

Конвента от департамента Гар, 
брат Рабо де Сент-Этьенна 576, 
579, 595 

Рабо де Сент-Этьенн Жан Поль (Рабо 
Жан Поль) (1743—1793), член Уч
редительного собрания, а затем 
Конвента от департамента Об 51, 
188-191, 194, 399, 540, 541, 5 7 6 -
579, 581, 589, 613, 650-652, 684, 
695 

Рамон (1755—1827), адвокат при 
Высшем совете Эльзаса, депутат 
Законодательного собрания от Па
рижа, один из руководителей пар
тии роялистов до 10 августа 1792 г. 
714, 715 
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Раффе, крупный бакалейщик, коман
дир батальона секции Бютт-де-Му-
лен. В июле 1793 г. его кандидату
ра была выдвинута умеренными сек
циями на пост главнокомандующе
го Парижской национальной гвар
дии против Анрио 583 

Реаль Гийом Андре (1755—1832), 
депутат Конвента от департамента 
Изер 209 

Ребекки Франсуа (1744—1794), мар-
сельский негоциант, депутат Кон
вента от департамента Буш-дю-
Рон, жирондист 503 

Рёдерер Пьер Луи (1754—1835), со
ветник парламента в Меце, депу
тат Генеральных штатов, генераль
ный прокурор-синдик Парижского 
департамента в 1792 г. 191, 231 

Рессон (1759—?), фабрикант лимона
да, генеральный секретарь Париж
ского департамента после 10 авгус
та 1792 г. 611 

Рикор Александр (1767—1829), ад
министратор, затем прокурор-син
дик департамента Буш-дю-Рон 502, 
503 

Ришелье Арман Жан дю Плесси 
(1585—1642), кардинал, с 1624 г.— 
первый министр Людовика XIII 
и фактический правитель Франции 
532, 564 

Ришу, депутат Конвента от департа
мента Эр 71, 688, 689 

Робер Пьер Франсуа Жозеф (1762— 
1826), адвокат, журналист, основа
тель «Меркюр насиональ», депу
тат Конвента от Парижа, один из 
видных деятелей Клуба корделье
ров 384, 385 

Робер Луи Арман (1767—1796), 
бригадный генерал в 1793 г. 520, 
521 

Робеспьер Максимилиан Мари Изи-
дор де (1758—1794) 10, 12—16, 
18, 22, 23, 28, 29, 34—36, 38, 55, 
68, 70 -77 , 79, 81, 82, 84, 86, 92, 

93, 102, 106-108, 125, 128, 129, 
142-147, 152, 153, 181, 206, 210, 
223, 226-228, 242, 243, 248, 264, 
266, 267, 272, 284, 285, 287, 2 9 0 -
293, 305, 312, 313, 316-318, 320, 
324, 327—329, 333, 334, 338, 339, 
341, 369, 371, 376-379, 381, 382, 
386, 391, 392, 396, 403, 405, 411, 
416, 417, 427-431, 445, 446, 484, 
486, 513, 525, 528-530, 531, 534, 
535, 540, 560, 571, 573, 576, 580, 
581, 599-602, 608, 609, 611, 612, 
614, 619, 621, 623, 630, 659-662, 
670, 675, 676, 694, 698, 701, 702 

Робеспьер Огюстен (Робеспьер Млад
ший) (1763—1794), депутат Кон
вента от Парижа 207, 399 

Ровер Жозеф Станислав Франсуа 
(1748—1798), маркиз, депутат Кон
вента от департамента Буш-дю-
Рон, а затем от департамента Вок-
люз 258, 259 

Ролан де ла Платьер Жан Мари 
(1734—1793), министр внутренних 
дел с 23 марта до 13 июня 1792 г. 
и с 10 августа 1792 г. до 23 янва
ря 1793 г. 19, 24 -26 , 33, 91, 95, 
108-111, 113, 122, 148, 153, 211, 
219, 243-245, 248, 252, 254, 266, 
267, 286, 297, 303, 306, 331, 369, 
389, 390, 534, 601, 632, 657, 678, 
698, 699, 714 

Ролан де ла Платьер Манон Жанна 
(1754—1793) жена предыдущего 21, 
25, 235, 393, 678, 699, 710 

Роланы 81, 691, 698 
Ронсен Шарль Филипп (1751 — 1794), 

драматург, член Клуба кордель
еров, комиссар в Бельгийской ар
мии после 10 августа 1792 г., по
мощник военного министра в апре
ле 1793 г., осенью 1793 г.— коман
дующий Революционной армии 444, 
520-523 

Россиньоль Жак Антуан (1759— 
1802), ювелир-подмастерье, участ
ник взятия Бастилии, член Клуба 



Указатель имен 757 

кордельеров, был послан в Вандею 
командиром дивизии 520, 521 

Ру, мировой судья 538, 539 
Ру Жак (1752—1794), священник, 

член Клуба кордельеров, один из 
вождей «бешеных», член Коммуны 
199, 201, 210—218, 220—226, 229, 
231—235, 242, 261, 262. 264—266, 
287, 289, 311, 319, 339, 341, 4 6 5 -
468, 477-479, 611, 669 

Руайе, член директории департа
мента Изер 495 

Руайе-Колар Пьер Поль (1763— 
1845), секретарь первой Париж
ской коммуны, член Совета пятисот 
543, 546 

Руайран, один из дворян—вожаков 
мятежников в Вандее 350 

Руйе Жан Паскаль (1761 — 1819), 
мэр Безье в 1790 г., депутат За
конодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Эро 707 

Русселен де Сент-Альбен (1773— 
1847), друг Дантона, секционный 
активист, редактор «Фёй де салю 
пюблик», член Комитета одиннад
цати 409, 613, 655 

Руссо Жан Жак 40, 258, 260, 594, 
595, 714, 715 

Руссо Тома, один из издателей «Жур-
наль де ла Монтань» 677 

Савари, депутат Конвента от депар
тамента Эр 71 

Савен, один из первых вожаков мя
тежа в Вандее 350 

Савоы, братья, марсельские патриоты 
507 

Саличетти Антуан Кристоф (1757— 
1809), депутат Конвента от Корси
ки, член Совета пятисот 245, 246, 
250 

Саллюстий Гай Криспи (86—ок. 35 до 
н. э.), римский историк, автор 
книги «О заговоре Катилины» 318 

Саль Жан Батист (1759—1794), врач, 

депутат Генеральных штатов, а за
тем Конвента от департамента Мёрт, 
один из основателей клуба фейя-
нов. Поддерживал жирондистов 51, 
54 -58 , 62, 63, 124, 219, 307, 338, 
339, 342, 368, 369, 371, 380, 382, 
410, 411, 652, 695, 725 

Сандоз (1756—?), полковник штаба, 
командир бригады в армии Побе
режья Ла-Рошели 522, 523 

Сантер Антуан Жозеф (1752—1809), 
пивовар, участник взятия Басти
лии, главнокомандующий Париж
ской национальной гвардии после 
10 августа 1792 г. 37, 94, 132, 133, 
222, 364, 370, 440, 444, 522, 531, 
544, 545, 651 

Сапино де ла Верри, граф де (1738— 
1793), генерал, главарь вандей-
ских мятежников 347, 350, 360 

Сапино де ла Рэри (1761—1829), 
главарь вандейских мятежников 
347 

Сеги (из секции Бютт-де-Мулен), 
член Комитета одиннадцати 655 

Сёдерманландский, герцог, регент 
Швеции (в дальнейшем король 
Карл XIII) 276, 402, 403 

Сез Ромэн де (или Десез) (1748— 
1828), адвокат, один из защитников 
Людовика XVI 10, 26, 3 6 - 4 1 , 48, 
49, 129 

Селигман Э., историк 103 
Сен-Жермен Шарль Луи (1707— 

1778), военный министр в 1775 г. 
162, 163 

Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794), 
депутат Конвента от департамента 
Эна, член Комитета общественного 
спасения 10—16, 34, 35, 38, 48, 
49, 73, 79, 98, 171, 203, 206, 226, 
236, 237, 305, 312, 329, 382 

Сен-Мартен-Валонь (1750—1807), 
адвокат, мэр Мийо, депутат Кон
вента от департамента Аверон, член 
Комиссии двенадцати 540, 541, 
695 
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Сен-Поль, один из дворян—вожаков 
мятежа в Вандее 350 

Сент-Фуа, посол Франции в Гааге, 
был одним из распорядителей сек
ретных фондов Людовика XVI, 
предназначенных для подкупа по
литических деятелей. Его донесе
ния королю были обнаружены в 
«железном шкафу» 106 

Сен-Феликс, комиссар, помощник 
Ронсена в Вандее 522, 523 

Серван Жозеф (1741—1808), военный 
министр в 1792 г. 160, 161 

Сержан Антуан Франсуа (1751 — 
1847), гравер, видный кордельер, 
член Коммуны 10 августа, депутат 
Конвента от Парижа 253 

Сидней Олджернон, выдающийся дея
тель английской революции 1640 г., 
сторонник парламента и противник 
Карла I 75 -77 

Сиейес Эмманюэль Жозеф (1748— 
1836), аббат, член Учредительного 
собрания, депутат Конвента от 
департамента Сарта 82, 338, 
369 

Сийери (Брюлар Ш. Α., граф де Жан-
лис, маркиз де) (1737—1793), депу
тат Генеральных штатов, а затем 
Конвента от департамента Сомма 
297, 534, 535 

Симон, член Парижской коммуны, 
член Комитета девяти 553, 631 

Симон (1755—1794), депутат Конвен
та от департамента Нижний Рейн 
492, 493, 572, 573 

Сократ (468—400 или 399 дон. э.), 
знаменитый греческий философ 75, 
77 

Солон (640—558 до н. э.), афинский 
политический деятель и социаль
ный реформатор 536, 598 

Сорель Α., историк 734 
Сорен Эли, историк 353 
Сорин (1773—1813), депутат Конвен

та от департамента Ланды, близкий 
жирондистам 693 

Стединг, барон де, посол Швеции 
в России 276, 402, 403 

Стенгель (Штенгель) (1744—1796), 
кавалерийский офицер немецкого 
происхождения, поступил на фран
цузскую службу в 1760 г., бригад
ный генерал под началом Дюмурье 
в сентябре 1792 г. 290, 291, 
293 

Стофле Жан Никола (1750—1796), 
генерал-майор, один из вожаков 
вандейских мятежников 348, 349, 
352 

Субранн (1752—1795), депутат Кон
вента от департамента Пюи-де-
Дом 500, 501 

Сулее, один из руководителей депар
тамента полиции Парижской ком
муны 487 

Сулла Луций Корнелий, римский 
диктатор 519 

Сушю из Машкуля, главарь ванден-
цев 348 

Сэтр, прокурор Марсельской комму
ны 503-505, 513, 516 

Таво, депутат Конвента от департа
мента Кальвадос 127 

Талон, распорядитель секретных фон
дов Людовика XVI 96, 99 

Тальен Жан Ламбер (1767—1820), 
секретарь-протоколист Парижской 
коммуны после 10 августа, депу
тат Конвента от департамента Се
на и Уаза, монтаньяр, один из 
участников контрреволюционного 
переворота 9 термидора 258, 259 
523, 524 

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826), 
трагик, член товарищества Коме-
ди Франсез 534, 535 

Тарже Гюи Батист (1733—1807), ад
вокат, член Учредительного собра
ния, а затем депутат Конвента, 
защитник короля 33 

Терассон, бывший адвокат при пар-
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ламенте Бордо, служащий министер
ства юстиции 485 

Тибодо Антуан (1765—1854), адвокат 
в Пуатье, прокурор этой коммуны 
в 1791 г., депутат Конвента от 
департамента Вьенна 82, 386, 

387 
Тизон, комиссар коммуны в Тампле 

468, 469 
Тирион (1763—1815), адвокат и про

фессор в Меце, депутат Конвента 
от департамента Мозель 318, 319, 
530, 531 

Тома, депутат Конвента от департа
мента Орн 124 

Томпсон Филипп, член Академий 
изящной словесности Лондона, 
Парижа, Берлина 297, 298 

Трейар Жан Батист (1742—1810), 
адвокат, член Учредительного соб
рания, а затем депутат Конвента 
от департамента Сена и Уаза 384, 
385 

Тронше Франсуа Деже (1726—1806), 
адвокат, член Учредительного соб
рания, защитник короля 33, 36 

Трюшон, литератор, член Коммуны 
10 августа 477 

Тувено (1757—1817), генерал, на
чальник штаба у Дюмурье 280—282 

Тулан, член Парижской коммуны, 
комиссар в Тампле 400, 401, 469 

Тьер Адольф 208 
Тьерри де Вилль-д'Авре, первый 

камердинер Людовика XVI 573 
Тэнк (1746—1800), генерал, назна

ченный в армию Побережья Ла-
Рошели в 1793 г. 522, 523 

Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781), 
генеральный контролер финансов, 
французский государственный дея
тель, философ, просветитель и эко
номист 33, 38 

Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь 
(1611—1675), маршал Франции, 
выдающийся полководец своего 
времени 534, 535 

Тюрио де л а Розьер, адвокат, депутат 
Законодательного собрания, а за
тем Конвента от департамента Мар
на 355, 399, 529, 530, 677 

Тюэте Александр (1842—1918), исто
рик 549, 607 

Уэльский, принц 368 

Фабр Α., историк Марселя 511, 512 
Фабр д'Эглантин Филипп Франсуа 

(1750—1794), поэт, депутат Кон
вента от Парижа, член Комитета 
общественного спасения, казнен 
вместе с дантонистами 68, 88, 335, 
383, 639 

Фаржанель (из департамента Тарн) 
494 

Фейо (1751—?), депутат Конвента 
от департамента Вандея 136, 137 

Фердинанд IV (1751—1825), король 
Неаполитанский 141 

ферзен Ганс Аксель, граф де (1750— 
1810) 26, 27, 400, 402 

Филипп Эгалите, герцог Орлеан
ский (1747—1793) 21, 33—37, 83, 
84, 94, 124, 128, 129, 275, 297, 
368, 369, 380, 381, 387, 429, 493, 
509, 514, 518, 532, 534, 535, 651 

Филиппо (1754—1794), адвокат, де
путат Конвента от департамента 
Сарта 104, 105, 414-416 

Фокс Чарльз Джеймс (1749—1806), 
английский политический деятель, 
лидер радикального крыла партии 
вигов 120, 534 

Форстер Георг (1754—1794), немец
кий просветитель и революцион
ный демократ 151 

Фоше Клод (1744—1793), аббат, ре
дактор «Буш де фер», депутат 
Генеральных штатов, затем Зако
нодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Кальва
дос 20, 410, 411, 421, 689 
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Фошё М., историк 735, 736 
Фукье-Тенвиль Антуан (1746—1795), 

один из руководителей обвинитель
ного жюри Чрезвычайного трибу
нала, помощник общественного об
винителя Революционного трибу
нала с 10 марта 1793 г. 335 

Фуркруа Антуан Франсуа (1755 — 
1809), выборщик, депутат-замести
тель от Парижа, заседал в Кон
венте с 25 июля 1793 г., заняв мес
то Марата 685 

Фурнеро (из секции Кенз-Вен), участ-
ник всех революционных собы
тий начиная с 14 июля 1789 г., 
член Коммуны 10 августа, член 
Комитета девяти 629—631 

Фурнье (Фурнье-Американец) Клод 
(1745—1825), видный участник 
всех народных движений в Пари
же, один из руководителей Клуба 
кордельеров 332, 333, 616 

Фуше Жозеф (1759—1820), депутат 
Конвента от департамента Нижняя 
Луара, был близок к жирондистам, 
затем примкнул к якобинцам, один 
из организаторов термидорианско
го переворота, с 1799 г. министр 
полиции 356, 357, 706, 707 

Цезарь Гай Юлий (102—44 до н. э.), 
древнеримский государственный 
и политический деятель, полково
дец, писатель 75, 77, 252, 489 

Цицерон Марк Туллий 77, 534 

Шабо Франсуа (1756—1794), настоя
тель монастыря капуцинов, депутат 
Законодательного собрания от де
партамента Луар и Шер, затем 
депутат Конвента, был замешан 
в дело ликвидации Ост-Индской 
компании и казнен 338, 339, 491, 
494, 495, 611, 622, 623, 660, 675, 734 

Шаль Пьер Жан Мишель (1753— 
1826), каноник, депутат Конвента 
от департамента Эр и Луар, левый 
якобинец 421 

Шалье Мари Жозеф (1747—1793), 
глава лионских якобинцев, «муче
ник за дело свободы» 245, 247, 248, 
250—254, 256—258, 260, 261, 265, 
687 

Шамбон де Монто Никола (1748— 
1826), врач, инспектор военных 
госпиталей в 1789 г., чиновник 
финансового ведомства города Па
рижа, мэр Парижа, депутат Кон
вента от департамента Гар 37, 180, 
181, 185, 410, 411, 684, 695 

Шампаньё, старший служащий в ми
нистерстве внутренних дел 599 

Шарет (1763—1796), один из глава
рей мятежа в Вандее 352, 357—359 

Шарлетти Себастьян, историк 245, 
249, 251, 253, 257 

Шартрский, герцог (1773—1850), бу
дущий король Луи-Филипп, сын 
герцога Орлеанского (Филиппа 
Эгалите) 33, 34, 94, 493, 494, 508 

Шассе Шарль Антуан (1745—1824), 
адвокат, депутат Конвента от де
партамента Рона и Луара, жирон
дист, один из руководителей лион
ского мятежа 259, 418, 419 

Шассен Ш. Л., историк 348, 357, 
360-362, 364 

Шевалье Франсуа, неприсягнувший 
священник в Вандее 354 

Шено, одно время был председателем 
Клуба кордельеров 223 

Шенье Мари Жозеф (1764—1811), 
драматург, поэт, депутат Конвента 
от департамента Сена и У аза, дея
тель термидорианской реакции 535 

Шери, художник, мастер историчес
ких полотен, член секции Общест
венного договора 481 

Шмидт Α., историк, публицист, автор 
«Картин Французской революции» 
548, 549, 605, 607, 622 
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Шовелен, посланник Франции в Ан
глии 140 

Шодрон-Руссо (1752—1816), депу
тат Конвента от департамента 
Верхняя Марна 492, 493 

Шометт Пьер (Анаксагор) (1763— 
1794), член Коммуны 10 августа, 
прокурор Парижской коммуны 180, 
181, 184, 222, 226, 240, 242, 243, 
290, 330, 331, 426, 428, 452, 453, 
456, 464, 465, 470, 474, 476, 480, 
481, 531, 538, 543, 546, 547, 550, 
554, 562-564, 593, 594, 599, 619, 
627, 639, 642, 647, 667, 670, 684 

Шудьё (1761—1838), депутат Зако
нодательного собрания, а затем 
Конвента от департамента Мен 
и Луара 85, 336, 337 

Шупп, один из дворян— вожаков 
мятежа в Вандее 350 

Шюке Α., историк 737 

Эбер Жак Рене (1757—1794) 31, 
180, 181, 222, 223, 226, 229, 231, 
234, 239, 240, 242, 266, 290, 330, 
331, 340, 341, 371, 417, 431, 435, 

438—440, 452, 453, 525, 546—550, 
553, 554, 556, 557, 560, 562—564, 
566, 567, 571, 576—578, 582—584, 
590, 593, 594, 607, 608, 614, 615, 
623, 638, 647, 648, 650, 667, 673, 
679, 725 

Эделе Клод, комиссар секции Пуас-
соньер 203 

Эджеворт де Фермой (1745—1807), 
духовник Людовика XVI 132, 133, 
213 

Эльбе Жиго д' (1752—1794), один из 
главарей вандейских мятежников 
347, 350, 360 

Эро де Сешель Мари Жан (1759— 
1794), депутат Конвента от депар
тамента Сена и У аза, комиссар 
Конвента в Савойе, член Комитета 
общественного спасения 492, 493, 
587—589, 591, 592, 676, 692, 693 

Эскирос Анри Альфонс (1814—1876), 
историк, автор труда «История 
монтаньяров» 614, 624 

Эспаньяк Марк Рене д' (1740—1794), 
аббат, поставщик армии Дюмурье, 
казнен по процессу дантонистов 
96, 520 
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