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И ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА г. ГЛАДСТОНА» И ЕГО АВТОР

Н. Н. Саппа, Е. А. Панина 

Саппа М. М., Паніна О. А. Памфлет «Болгарські жахи! І східна політика п. Гладстона» 
та його автор. У розвідці розглядається  публіцистика одного з опонентів У. Гладстона і супро-
тивника «болгарської агітації» у Британії 1876 р. Станісласа Сент-Клера – аристократа, дипломата 
і кадрового військового, участника Кримської війни и російсько-турецької війни 1877–1878 років. 
Визначається також його роль в організації та керівництві Родопським повстанням (Сенклерів бунт) 
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После публикации 23 июня 1876 г. в английской оппозиционной “Daily News” ее 
константинопольским корреспондентом Эдвином Пирсом статьи «Мусульманские звер-
ства в Болгарии», основанной на слухах о жестоком подавлении турками Апрельского 
восстания в Болгарии, и обвинений газеты протурецки настроенным премьер-мини-
стром Бенджамином Дизраэли в дезинформации,  “Daily News” вынуждена была напра-
вить на место событий в Болгарию американского корреспондента Януария Мак-Гахана. 
Именно из его репортажей, напечатанных в “Daily News”1, европейская общественность 
узнала о массовых убийствах мирного населения турецкими войсками в ходе подавле-
ния болгарского восстания. Несколько позднее эта тема была подхвачена и другими из-
даниями.

Эти публикации вызвали волну возмущения в Европе. В Британии общественное мне-
ние, направленное против государственной политики поддержки Османской империи ре-
портажами Мак-Гахана, памфлетом лидера оппозиции Уильяма Гладстона «Болгарские 
ужасы и Восточный вопрос»2 и рядом других публикаций, достигло, как пишет Румен 
Генов, небывалого размаха: «Летом и осенью 1876 года Англия, Шотландия и Уэльс были 
затоплены волной протестных митингов и собраний; они прошли в Лондоне, Манчесте-
ре, Бирмингеме, Бристоле, Улидже, Ноттингеме, Глазго, Плимуте, Рочдейле, Бедфорде, 
Эксетере, Брайтоне, Беркинхеде, Кембридже, Галифаксе, Сандерленде»3. Возникло не-
сколько общественных организаций, поддерживающих протесты против политики пра-
вительства, таких как «Лига помощи христианам Востока», «Ассоциация по Восточному 
вопросу», «Национальная лига за реформы» и др. Выступление 8 сентября У. Гладстона 
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на десятитысячном митинге в Блэкхите (в то время – дальняя окраина Лондона), речь ко-
торого основывалась на написанном накануне памфлете «Болгарские ужасы и Восточный 
вопрос», стало одним из ключевых событий «болгарской агитации» 1876 года. Исключи-
тельная популярность памфлета, претерпевшего три издания общим тиражом в 200 тысяч 
экземпляров, создала, как отмечает Р. Генов, впечатление у современников и у последу-
ющих поколений, что его автор и был лидером «агитации из-за болгарских ужасов», а 
современные авторы склонны персонифицировать кампанию протеста 1876 г. как «Глад-
стонову агитацию». С другой стороны, для экс-премьера «Восточный вопрос» стал хо-
рошим поводом вернуться в активную политику, и некоторые историки указывали, что 
его роль в «болгарской агитации» 1876 г. была преувеличена, а в его действиях преоб-
ладало стремление получить дивиденды для своей партии, эксплуатируя гуманитарный 
повод4. Для турок мотивация защиты угнетенных болгар У. Гладстоном и другими была 
совершенно непонятной, порою их пояснения были крайне фантастическими: Р. Генов 
указывает на статьи в турецкой прессе, в которых Гладстон назывался болгарином, слугой 
торговца свиньями, совершившем в юности много преступлений и убежавшем в Англию, 
где он изменил свое имя Гроздан на Гладстон5. Популярный в Британии поэт Алджернон 
Чарльз Суинбёрн в конце 1876 г. написал сатирическую «Балладу о Болгарии» (опубли-
кованнную в 1893 г.6), где насмехался над У. Гладстоном. В балладе Гладстон представлен 
как Народный Рыцарь сэр Джон де Брайт, собиравшийся воевать с турками и подыскивал 
себе союзников, одним из которых была Россия. Но при этом он предвидел результат 
совместных действий:

А русские все возьмут; 
О чем я глубоко сожалею и что так и будет – но все же
Это правда, хотя это причиняет мне боль;
И мне думается, было пошло обманывать бедных болгар
Пустым предложением помощи7.

Однако более основательная и предметная критика У. Гладстона была сделана с 
проправительственных позиций в памфлете «Болгарские ужасы! И Восточная политика 
м-ра Гладстона»8. Его автором был Станислас Грэхем Бауэр Сент-Клер/Stanislas Graham 
Bower Saint Clair – аристократ, военный, дипломат. Родился он в 1835 г. в замке Вяркай, 
расположенном неподалеку от Вильнюса. Его мать Пелагия была из старинного поль-
ского рода Коссаковских, известного своим враждебным отношением к России, внучкой 
польского магната графа Станислава Щенсного Потоцкого9. Отцом Станисласа был шот-
ландский эсквайр Александр Грэхем Бауэр, бывший офицер британского военно-морского 
флота в Индии, представитель боковой ветви знаменитого шотландского клана Синклеров 
– наследственных лордов. (Интересно, что еще в ХVІІ в. один из Синклеров перебрался в 
Россию, а его потомок Владимир Александрович Синклер был генералом УНР и называл 
себя украинцем10.) В начале ХVIII в. Синклеры сменили написание своей фамилии на 
Сент-Клер/St. Clair, а в 1854 г. английская королева даровала Александру Грэхем Бауэру и 
его потомкам право носить фамилию Сен-Клер11. 

Летом 1854 г. С. Сент-Клер был зачислен прапорщиком в 21-й пехотный полк (Ко-
ролевские Северо-Британские фузилеры)12. Уже в сентябре 1854 г. 21-й пехотный полк 
в составе 4-й дивизии высадился в Крыму и участвовал во многих сражениях Крымской 
войны. В 1858 г. лейтенант Станислас Сент-Клер был награжден османским орденом 
Меджидие́ 5-й степени (рыцарский класс)13, а спустя год его произвели в капитаны14. 

В 60-е и 70-е годы ХIX в. С. Сент-Клер находится в «Европейской части Турции», а 
точнее – в Болгарии. Сведения о его пребывании там отрывочны и порой противоречивы. 
Так, ряд источников указывают, что в 1862–1863 годах он служил в Британском консуль-
стве в Бургасе, позднее был британским консулом в Бургасе и Варне, владел обширной 
усадьбой в с. Акдере (сейчас г. Бяла)15. Однако в книге «Пребывание в Болгарии», на-
писанной им в 1866–1867 гг. совместно с британским вице-консулом в Бургасе Чарльзом 
Брофи, С. Сент-Клер не указывает свой служебный статус, а называет себя «бывшим ка-
питаном 21-го полка» и путешественником, отмечая, что находится в Болгарии три года16. 

Выход в свет этой книги общим объемом 490 страниц был замечен британской пре-
ссой, где, в частности, указывалось на противоречия авторов в оценках болгар и турок17. Об 
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этой книге критически отзывались исследователи Мария Тодорова18 и Милена Кирова19.  
Однако, соглашаясь с их замечаниями о несправедливых негативных оценках авторами 
болгар и завышенных оценках турок, считаем необходимым указать на значительный 
этнографический, экономико-исторический материал, приведенный в этой книге, имею-
щей обширный подзаголовок: «Заметки о ресурсах и турецком управлении: условия и ха-
рактеристики, манеры, обычаи и язык христианского и мусульманского населения в свете 
Восточного вопроса». 

Возвращаясь к брошюре С. Сент-Клера «Болгарские ужасы! И Восточная политика 
г-на Гладстона» (она была опубликована в конце 1876 г. двумя, или более, изданиями), 
заметим, что ее автор позиционирует себя следующим образом: «Я пишу как честный 
человек и как послушный субъект Ее Величества…»20. Его работа, как и надлежит пам-
флету, носила острый полемический характер. С первых же строк Сент-Клер указывает 
на дестабилизирующий, разрушающий общественное согласие характер памфлета Глад-
стона: «В тот самый момент, когда британская нация требует всю мощь своих умственных 
способностей, когда необходима максимальная осторожность, чтобы столкнуться с  
чрезвычайно решительными событиями, раздается сенсационный крик против союза 
власти. В результате общественный ум смущен и работает почти до исступления, а люди, 
которые получают прибыль от этого сумасшедшего состояния, называют его взрывом не-
годования»21. 

Критика взглядов У. Гладстона С. Сент-Клером началась с указаний на недостаточные 
знания им Османской империи и реалий того, что называют Восточным вопросом: «Г-н 
Гладстон, который никогда не был в Турции, претендует знать все о турках в настоящем, 
прошлом и будущем. Он мог бы быть послан в турецкую школу и там узнать азбуку турец-
кого государственного подхода и вежливость, которая очень проста и элементарна, потому 
что она учит человека уважать себя и не говорить о вопросах, в которых он невежествен». 
Сент-Клер отмечает незнание Гладстоном элементарных вещей, для него это «…человек, 
который забывает о состоянии Византийской империи, который смешивает две различных 
и противоположных расы – турки и татары, кавказцы и туранцы – который забывает, что 
Турция остановила Монгольскую волну завоеваний во главе с Тимуром, который игно-
рирует власть турецкого владычества, которая основывается на беспристрастном право-
судии для всех его субъектов»22.

С. Сент-Клер также упрекает У. Гладстона в безответственности, в призывах к дей-
ствиям, противоречащим интересам Британии: «Если общие принципы британской по-
литики г-на Гладстона, которые могли бы быть описаны как: «Наш сосед выпорол своего 
озорного ребенка, поэтому мы должны выпрыгнуть из окна», не убедили мир о психи-
ческом состоянии потенциального премьера Англии, то изучение его брошюры покажет 
вам, кто ее автор». И там же: «Мы не должны быть тронуты корыстными побуждения-
ми», говорит г-н Гладстон; он не смеет сказать: национальными мотивами. «Все, что мы 
должны сделать, это спасти болгар. Чтобы спасти болгар, мы должны отбросить в сторону 
«интересы» Англии, принести себя в жертву и стать инструментом России»23.

Говоря о возможной войне, С. Сент-Клер предостерегает: «Г-н Гладстон, возмож-
но, воображает, что турецкая власть просто падет, но я уверяю его, что турки будут 
необычайно упрямы. Только через горы трупов агрессор когда-нибудь сможет проник-
нуть в Болгарию, а потом чем он будет обладать? Пустыней, усеянной черными руинами 
и красной кровью. Гуманизм без знания часто большее преступление, чем даже то, что 
совершили в Болгарии разбойники. Разбойник, по крайней мере, рисковал жизнью, ког-
да он лишал ближнего существования; г-н Гладстон ничем не рискует, побуждая народ 
Англии действовать против его исконной веры, его чести, его интересов и против этого 
закона наций, частью которого является наше общее право, для того, чтобы Болгария 
стала бойней турок и болгар»24.

Довольно много страниц памфлета С. Сент-Клера посвящено прорусским (по его 
мнению) интенциям У. Гладстона и нападкам на Россию, в которой он видит основного 
геополитического противника Великобритании. Например: «И этот человек верил в Рос-
сию, и до сих пор верит в Россию, потому что Россия является его единственным шан-
сом быть премьер-министром»25. Или: «Г-н Гладстон, будучи занят созданием некоторых 
новых политических волнений в стране, допускает возможность того, чтобы Черное море 
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перешло под российскую власть. Почему он должен бояться России, полагает он. Разве 
Россия не христианская власть?»26. Здесь Сент-Клером проводится параллель с призывом 
Гладстона спасти христиан-болгар от турок-мусульман. И несколькими страницами да-
лее Сент-Клер приводит сведения из австрийской газеты о недавнем столкновении на 
религиозной почве российских властей в Польше тоже с христианами, но католиками. В 
результате, пишет он, «многие были убиты и ранены», сотни поляков были арестованы и 
аресты еще продолжаются27.

Интересен выпад Сент-Клера в сторону графа Н. П. Игнатьева, которого он обвиняет 
в провокации кровопролитных восстаний в Сербии и Болгарии: «Если мы когда-нибудь 
узнаем, какие планировались зверства, то есть, крупномасштабные убийства и опусто-
шение Болгарии, и это только для того, чтобы сводить с ума Англию, через ее сентимен-
тальную глупость, мы будем глубоко переживать ужас заговора генерала Игнатьева и 
тайного общества в разработке этого заговора, результатом которого должна была стать, 
наконец, так называемая независимая или вассальная Болгария. То есть со временем 
новая власть государства будет платить номинальную дань Порте, будучи практически  
вассалом России, как и Сербия»28. Интересно, что этот взгляд на деятельность Игна-
тьева перекликается с высказыванием об Игнатьеве как о «шулере славянофильства», 
сделанным Львом Троцким в статье о праздновании 25-тилетия боев на Шипке в оппо-
зиционной «Искре»29.

Тогда же, в конце декабря 1876 г. Сент-Клер как бы в подтверждение высказанных в 
его памфлете взглядов на Восточный вопрос передал в печать написанную им совмест-
ную с Чарльзом Брофи книгу «Двенадцать лет изучения Восточного вопроса в Болга-
рии»30. Она вышла в 1877 г. и была исправленным и заметно сокращенным переизданием 
их предыдущей работы. В этой книге, как полагает в своей диссертации Лесли Шумей-
кер31, было указано на возможность развития конфликтных отношений в Болгарии между 
восточными христианами и правящими ими мусульманами.

Отметим, что эти малоизвестные работы Сент-Клера не рассматривались пре-
жде историками в контексте общеполитической ситуации в Великобритании конца 
1876 – начала 1877 гг. Однако они, в совокупности с другими «антигладстоновскими» и 
проправительственными выступлениями того времени, а также с изменением внешнепо-
литической ситуации, повлияли на охлаждение британского общественного мнения отно-
сительно «болгарской агитации» лидера вигов. А уже с началом весной 1877 г. русско-ту-
рецкой войны в Британии резко усилились и антироссийские настроения. Ряд публичных 
людей, прежде активно поддерживавших У. Гладстона и «болгарскую агитацию», пере-
шли на сторону ее противников. Так, известный поэт Альфред Теннисон – друг и сторон-
ник Гладстона, именно тогда произнес свою знаменитую фразу: «Я ненавижу Россию с 
самого своего рождения и буду ненавидеть, пока не умру»32. 

В 1877–1878 годах С. Сент-Клер снова находится в Болгарии. Приведенные выше ис-
точники сообщают, что он формально оставляет британскую службу, поступает на службу 
в турецкую армию и под именем Хидает-паша (Hedaet-pasha) находится в штабе Сулей-
ман-паши33. Старозагорские краеведы, описывая захват Старой Загоры турками и их бес-
чинства в июле 1877 г., упоминают его имя как советника Сулейман-паши, ссылаясь при 
этом на проф. Йоно Митева34. 

К началу 1878 г. остатки армии Сулейман-паши были вытеснены русскими войсками 
в Родопы за демаркационную линию. Там скопились массы турецких солдат, дезертиров, 
башибузуков и беженцев-мусульман. Их вооружённые группы грабили местное население 
по обе стороны демаркационной линии. После подписания 19 февраля (3 марта) в Сан-
Стефано прелиминарного мирного договора специальные эмиссары из Стамбула стали 
в Родопах «призывать мусульман к восстанию против русских и поголовному избиению 
болгар», а местные турецкие власти в регионе по указанию из Стамбула начали усиленно 
организовывать и вооружать эти массы35.

Эта вооружённая акция, которую позднее в Болгарии назовут Родопским восстанием 
(или Родопским мятежем, Сенклеровым бунтом), проводилась, как отмечают болгарские 
исследователи, по прямому указанию из Британии. Мятежниками (в русских реляциях их 
называли «инсургентами», в болгарских источниках – «сенклеристами») руководили ан-
глийские офицеры, бывшие ранее на службе в турецкой армии, под общим командованием 
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С. Сент-Клера. Но главным руководителем Родопского восстания болгарские источники 
называют английского посла в Стамбуле А. Лэйарта36. Материальное и организационное 
содействие «Родопской армии» Сент-Клера проводилось с целью ее продвижения на се-
вер к Родопам для уничтожения устанавливаемой там болгарской власти. В начале апре-
ля «повстанцы» перешли демаркационную линию и завязали в ряде мест тяжелые бои с 
Тамбовским и Казанским полками, с некоторыми другими русскими частями. Так, в на-
чале мая в боях с сенклеристами в долине реки Арда, где расположился штаб Сент-Клера, 
уже участвовало 25 русских рот (в том числе и из 121-го пехотного Пензенского полка37, 
который набирался из харьковчан и постоянным местом дислокации которого был Харь-
ков), 6 сотен, 8 эскадронов и четыре орудия38.

По сведениям из турецких источников, восставшими было создано Временное Ро-
допское правительство, провозгласившее 16 мая 1878 г. декларацию, в которой утверж-
далось: «Мы протестуем и категорически отвергаем Сан-Стефановский договор. Лег-
ко увидеть своими глазами огромную разницу между местами, которые управляются 
русскими и болгарами, и теми, которые под властью мусульман. Мы не уступим новой 
Болгарии ни пяди своей территории, расположенной к юго-западу от реки Марица. Мы 
управляем 4 млн. мусульман, готовых умереть, но не подчиняться болгарскому прави-
тельству». Среди четырех человек – учредителей этого правительства, упоминался и 
«г-н Хидаят Синклер»39.

В широком плане основной целью инсценированного Родопского мятежа было пред-
ставить на предстоящем Берлинском конгрессе нереальность существования Сансте-
фанской Болгарии, показать, что население земель к югу от Балкан, особенно в Родопах, 
состоящее из турок, греков и в малой степени болгар, не желает болгарского управле-
ния. Одновременно с военными действиями Сент-Клера специальные корреспонденты в 
Салониках и других городах опрашивали беженцев об их лишениях и переживаниях в 
прошедшую зиму. А затем публиковали в СМИ статьи о «насилии» русской армии над 
мусульманами в Болгарии40. 

Из работ болгарских исследователей41 известно, что на 18-м заседании Берлинского 
конгресса под давлением лорда Р. Солсбери было принято решение направить междуна-
родную комиссию в Родопы для изучения причин Родопского мятежа, возможных мер по 
репатриации турецких беженцев, главным образом беев, которых обвиняли в зверствах 
над болгарскими христианами и которым Временное российское управление, установлен-
ное в Болгарии, не разрешало вернуться. Международная комиссия посетила Родопы и 
встретилась с Сент-Клером в его главной штаб-квартире в с. Каратарла42. В  ходе работы 
Комиссии западные комиссары стремились найти факты, которые позволили бы в сво-
ей совокупности доказать, что для урегулирования вопроса беженцев необходима замена 
русской власти в Южной Болгарии международным управлением в регионе. Однако им 
это не удалось.

Далее сообщалось43, что неуспех Комиссии и последующие решения Берлинского 
конгресса привели к разочарованию и скептицизму в рядах сенклеристов. «Движение», 
не имея перспектив, распалось, а С. Сент-Клер покинул Болгарию. Отдельные шайки ба-
шибузуков еще продолжали нападать на мирные болгарские села, но им противостояли 
местные вооруженные четы и сельские караулы, а также отряд Петко воеводы.

Между тем, из переписки членов Европейской комиссии по Родопам с официальными 
лицами становится известно, что Комиссия прибыла в расположение Сент-Клера в Ка-
ратарла уже после завершения работы Берлинского конгресса, в начале августа. То есть, 
суждения и выводы Комиссии никак не могли повлиять на решения Берлинского конгрес-
са. Так, британский консул полковник М. Фаусет сообщал из Каратарлы 6 августа 1878 г. 
британскому послу в Константинополе А. Лэйарду:

«Наиболее исключительное положение вещей существует в этом районе: здесь нет 
абсолютно никакой власти, за исключением «Хидает-бея», или, как его называют, «спа-
сителем». Этот Сент-Клер, я полагаю, имеет непосредственное отношение к Сент-
Клерам в России через польку высокого звания; ее владения по какой-то причине были 
конфискованы, и, как утверждает ее сын, она была грубо оскорблена русскими. Однако, 
он еще имеет возможность показать свою враждебность в отношении России. Вскоре по-
сле отступления он получил необыкновенную власть над этими горцами. Мы нашли его в 
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его штаб-квартире Каратарла недалеко от Габрово и в очень сильном положении, в окру-
жении значительных сил пехоты и кавалерии, хорошо устроенных, но, конечно же, дико 
выглядевших. 

Ваше Превосходительство, параллельные линии аванпостов <воюющих сторон> про-
ходят от Станимака, между ними находится нейтральная полоса от трех до четырех миль в 
ширину, имеющая во многих районах сожженные и покинутые деревни. Целью командую-
щего главной национальной армией Родопов (так он воспринимается российским командо-
ванием на границе) есть защита земель за своей линией от страшного разорения, которое 
привело к запустению в этой части. И надо признать, что в значительной степени ему это 
удалось. Комиссия была очень впечатлена порядком и тишиной, которая царила повсюду 
под командованием Хидает-бея». По мнению М. Фаусета, местные селяне платят Хидает-
бею небольшой налог, благодаря которому он поддерживает беженцев и свои войска44.

Другой член комиссии, полковник Риттер фон Рааб, телеграфировал 9 августа австро-
венгерскому послу графу Францу фон Загги в Константинополь, что, пребывая в Каратар-
ле в штаб-квартире Сент-Клера (Hidajet Pasha), «смог увидеть вооруженную организацию 
в мусульманской области Родоп «национальную армию» – так ее назвал Сент-Клер»45.

Как можно убедиться из писем Комиссии46, основной ее целью было изучение ситуа-
ции с беженцами и помощь им. В этой работе им помогала и русская сторона. Полковник 
М. Фаусет пишет: «К нашему большому удивлению, вскоре после нашего прибытия по-
явился русский парламентер – полковник с завязанными глазами и со всеми обычными в 
таких случаях процедурами воюющих сторон; они провели его в таком виде около четырех 
миль из своих аванпостов. Он пришел, чтобы принять меры для нашего прохождения рос-
сийских линий в случае необходимости»47. На следующий день Европейская комиссия 
по Родопам была в селе Fondoudjak (ныне с. Лесково), где, как было ранее согласовано, 
встретилась с подполковником Димитровым русской армии, в сопровождении двух офи-
церов и двадцати солдат. Комиссия в своем исследовании, которое длилось одиннадцать 
часов, получила возможность посетить около десятка сел в русской и нейтральной зонах48.

Отметим, что в отечественной и болгарской литературе, посвященной русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг., не обнаружены сведения о каких-либо переговорах русской военной 
администрации и С. Сент-Клера. Однако в коллекции военных гравюр, рисунков и аква-
релей Энн С. К. Браун, хранящейся в университете Брауна (Провиденс, США), находится 
акварель, подписанная: «Родопское восстание 1878. Прием Хидает-беем русского парла-
ментера в штаб-квартире восставших в Караталар». На рисунке изображен российский 
офицер-парламентер под белым флагом, который стоит перед беем, сидящим на ковре в 
окружении своих вооруженных соратников. Один из них зачитывает какой-то документ49. 
Этот же рисунок (с небольшими изменениями) был опубликован 7 сентября 1878 г. в бри-
танском иллюстрированном еженедельнике «The Graphic». Автором его был известный в то 
время французский график и иллюстратор Годфруа Дюран (G. Durand)50. То есть событие, 
изображенное на акварели, происходило не позже начала сентября 1878 г., а русским пар-
ламентером на рисунке вполне мог быть офицер, прибывший на переговоры, связанные с 
деятельностью Европейской комиссии по Родопам.

Сведения о том, как развивались в дальнейшем события в Родопах, являются крайне 
скудными. Есть не вполне достоверные указания на то, что к октябрю «повстанческая 
армия» распалась. А в Годовом регистре различных событий за 1878 г. Военно-морской 
академии в г. Аннаполисе (США) было приведено следующее: «Как сообщалось в теле-
грамме из переписки “Daily News”, полковник Сент-Клер был вынужден бежать от своих 
собственных последователей в Родопах и достиг Константинополя. Этот полковник при-
нял командование над мусульманскими повстанцами в Родопах, которые недавно восста-
ли против России, и достиг такого влияния, что ему казалось возможным основать незави-
симое княжество, как Черногория. Его последователи, однако, неожиданно обвинили его 
в тайном сговоре с Россией; он вынужден был бежать со своим товарищем г-ном Педжета, 
а после ареста в Салониках благополучно добрался до столицы»51. Возможно, что после-
дователи С. Сент-Клера, практически управлявшего в то время значительной территорией 
в Родопах, сочли предательством его предложение себя в качестве губернатора Восточной 
Румелии, о котором упоминают некоторые источники52. Однако документального под-
тверждения этого предложения нами не обнаружено.



161

Рис. 1. “Родопское восстание 1878. Прием 
Хилает-беем русского парламентера в штаб-
квартире восставших в Караталар”. Акварель 
из коллекции Энн С. К. Браун, хранящейся в 
университете Брауна (Провиденс, США)

Рис. 2. Рисунок французского графика и иллю-
стратора Годфруа Дюран в британском ежене-
дельнике “The Graphic”
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О дальнейшей жизни С. Сент-Клера известно, что он вернулся на родину, женился 
вторым браком на женщине вдвое моложе его, и у них родились две дочери. Умер он в 
Бельгии и был похоронен близ небольшого городка Мальмеди в Валлонии. На семейном 
склепе (там же похоронена и его мать) надпись: «Граф Станислас Сен Клер, генерал ту-
рецкой армии в войне против России, умер 24 янв. 1887 г. в возрасте 51 года»53.

Отметим, что в болгарских источниках при упоминании Родопского восстания Сент-
Клера довольно часто называют английским агентом. Однако нами не найдены указания 
на то, что он выполнял в Родопах прямые указания британского правительства. Скорее 
всего, политика Британии в отношении России, Турции и Болгарии существенно совпада-
ла с представлениями о необходимых действиях, намерениями и желаниями Сент-Клера, 
основанными на его семейном воспитании и семейных традициях. Напомним, что его 
отец в свое время принимал участие в британской колонизации Индии, дед по материн-
ской линии Юзеф Доминик Коссаковский участвовал в наполеоновских войнах на стороне 
Франции, командовал полком в битвах с русскими, поддерживал Ноябрьское восстание в 
Польше 1831 года. Другой Коссаковский, Юзеф Антоний, в 1772 г. участвовал в русско-
польской войне, в 1794 г. – в польском восстании Тадеуша Костюшко. В 1812 г. в войне 
Наполеона с Россией бригадный генерал Ю. Коссаковский командовал полком литовской 
пехоты, участвовал в военных кампаниях 1812–1814 гг. на стороне Франции и, по распоря-
жению Наполеона, кратковременно занимал должность губернатора Москвы. Кроме этого 
С. Сент-Клер имел основания винить Россию в утрате семейного владения Вяркай (Верки) 
вблизи Вильно и своего имения в Болгарии54. Все это и определило характер его диплома-
тической, литературной и военной деятельности, связанной в заметной мере с Болгарией.
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