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ВВЕДЕН! Е. 

О с н о в н ы я ч е р т ы и с то р 1 и XIX в "Ь к а. Въ исто-
рш XIX в'Ька можно отметить три осповныхъ движетя: 

Во 1-хъ, либерализм?»—движете, направленное кь 
установлений политической и индивидуальной свободы 
и равенства вс1зхъ передъ закоиомь; защиту либераль-
ныхъ началъ взяла на себя главным ь образомъ буржу-
азия, которая кь началу XIX вЪка представляла собой 
уже крупную еощальиую силу. Во 2-хъ, соц1ализмъ— 
движете, деятели котораго уже не довольствовались 
реформами государственнаго строя и юридическимь 
уравнетемъ всЬхъ граждань, а стремились кь радикаль-
ному переустройству основъ экономическаго быта, кь 
изм'Ьненйо отношетй между имущими и неимущими 
въ пользу посл'Ъднихъ; это движете находило под-
держку главнымъ образомъ въ рабочемъ населенш боль-
шихъ городовъ. Вь 3-хъ, нацюнальное движете, ко-
торое им'Ьло своею цгЬлыо или возооединете въ одно 
ц'Ёлое политически разъединенныхъ частей одной и 
той же национальности (Герматя и Нтал1я), или же есво-
бождете одпихъ народностей отъ господства другихь 
(Ирландия, Венгр1я, Чех1я, Польша). 

П о л о ж е н 1 е Е в р о п ы в ъ н а ч а л г Ь Р е с т а в р а-
ц 1 и. Посл1з окончательнаго изгнатя Наполеона и ре-
ставрации Бурбоновъ во всей Еврон'Ь началась реакция. 
Къ ней примкнули всЪ гЬ, чьи интересы были затронуты 
.револющей, кто отчасти получилъ удовлетворешо сво-
нхъ иритязанШ и не нуждался въ ней бол1;г, или 



кто разочаровался въ ея результатах!). Во главе 
реакщи стали государи, потому что револющя, выдвн-
нувъ принципъ народнаго представительства, стала 
опасной для абсолютистская характера ихъ власти. 
ЗатЬмъ къ ней примкнуло дворянство, лишенное ре-
волющей или вполне (Франщя), или въ значительной 
степени (Гермашя) своихъ сословныхъ правь и при-
вилегий. Наконецъ, реакщей была задета и значитель-
ная часть буржуазии, которую пугало возбуждеше, 
охвативнпс въ перюдъ революцш рабочихъ, мелкихъ 
ремесленниковъ и крестьяиъ. Съ другой стороны, бур-
жуаз1я^ добившись свободы въ области экономических!» 
отношешй, на время удовлетворилась этнмъ, отказа-
лась отъ р'Ьшигелышхъ требован!й политической сво-
боды и перешла отъ роли револющоннаго класса па 
роль мирной либеральной оппозищи. Точно такъ же 
успокоилось и крестьянство, добившись или одной толь-
ко личной свободы (Гермашя), или же вместе съ сво-
бодой земли (Францш). Оставались еще не только ни-
чего не получивтше отъ революцш, но даже и постра-
давппе отъ усп'Ьховъ машиннаго производства въ конце 
ХУШ и начала XIX века городсше рабочее и мелюе 
ремесленники, принимавшие очень деятельное участие 
во французской революцш; по и они именно потому, 
что ревслющя имъ ничего не дала, охладели къ ней и 
перестали оказывать ей поддержку. 

Руководящая роль въ реакщи принадлежала духо-
венству. Во время революцш оно возбуждало прэтнвъ 
себя ненависть, и какъ сила, стоявшая на страяге пред-
разсудковъ и суеверШ и боровшаяся съ новымь про-
свещешемъ, и какъ феодальное сослов1е, имевшее въ 
своихъ рукахъ громадный земельный владения. Осмеян-
ное еще философами ХУШ в., подвергшееся въ р-> 



волющонное время нравственному унижешю, потеряв-
шее власть и матер1альное состоите, духовенство те-
перь собралось съ силами и вступило въ борьбу со 
всЬми НОВЫМИ В -ЬЯП1ЯМИ, плодомъ которыхъ явилась 
революция. Обстоятельства того времени благопр1ят-
ствовалп духовенству. Авторитегь церкви возросъ подъ 
вл1яшемъ 1'Ьхъ преследованы!, которымъ она подвор-
1алась во время революцш, и религиозность народныхъ 
массъ въ католическихъ государствахъ въ значитель-
ной степени оживилась. Релипозное вольнодумство 
XVIII столетия уже не возбуждало къ себе общеетвен-
наго сочувствия. Само духовенство, лишившись мате-
р1альныхъ богатствъ, поняло, что вернуть себе сочув-
ств1е общества оно можетъ только путемъ строгаго ис-
полнетя предписанШ религш, и изменило прежнее 
полусветское поведете на строгШ, суровый образъ 
жизни. Среди писателей появились крупные таланты, 
доказывавппе превосходство веры надъ нев'Ьртемъ и 
необходимость высшаго релипознаго авторитета, прсдъ 
которымъ преклонялись бы все безъ разсуждешй и 
критики (Шатобр1аиъ, Бональдъ и де-Мострь). Они 
идеализировали средше века, когда безраздельно цар-
СТВОЕЭЛЪ католицизмъ съ его слепымъ подчниетемъ 
авторитету папы, и противопоставляли имъ «безбожный 
XVIII вЪкъ», исполненный критицизма и сомн-Ьнш. 
Однимъ изъ важн'Ьйшихь внЪшнихъ признаковь уси-
лен!я католицизма было возстановлеше гезуитскаго орде-
на (1813 г.), уничтожеииаго 40 лгЬтъ тому назадъ. 
1езуиты снова принялись за свою прежнюю деятельность 
католической проповеди и обучетя детей въ католиче-
скихь школахъ, и ихъ усил1ямъ въ значительной сте-
пени надо приписать общее оживлете релипознаго чув-
ства въ Западной Европе. 



Люди XVIII в'Ька относились съ глубокими ува-
жешемъ къ разуму и, руководствуясь исключительно 
имъ, стремились перестроить иолитичестле и сощаль-
ные порядки. Вь эпоху реакцш, наоборотъ, любили 
ссылаться на исторш и требовали уважения ко всякой 
етаринъ, какь бы неразумна она ни была, единственно 
потому, что она освящена давностью. Такъ, напрнм'Ьръ, 
англичанииь Эдмундъ Боркъ противополагали гордо-
сти челов'Ьческаго разума опыть в'Ьковъ, который уже 
потому надежнее, что является иродуктомъ мыйшешя 
многихъ в'Ьковь и многихь стол'Ьпй, а пе одного лица. 
Французъ де-Местръ восхваляли средше в'Ька, какъ 
время безусловнаго преклонения передъ авторитетомъ 
папы, и подвергали осм1зятю французскую конститу-
ций, какъ искусственный продуктъ грЪховнаго разума. 
НгЬмець Галлеръ критиковали идеи равенства и сво-
боды, доказывая, что ои'Ь являются искусственными 
изобр^тешемъ людей, между гЬмъ какъ природа не 
знаетъ равенства, и, по естественному, установленному 
самими Богомъ закону, сильнМшШ имКктъ право попи-
рать слабМтаго. 



ФРАНЩЯ ВЪ XIX ВЪК'В. 

Ф р а н д 1 я п о с л е р е в о л юц 1И. Въ религюзныхъ 
потрясетяхъ конца XVIII и начала XIX века, охватив-
шихъ всю Западную Европу (кроме Англш), Фрапщя 
т р а л а главную роль, и изменения, происходивппя въ 
ней, били глубже, чемъ въ другихъ странахъ. Несмотря 
на последовавшую за революцией реакцш, Франщя прн 
реставрацш Бурбоновъ стояла все-таки впереди дру-
гнхъ материковыхъ государствъ. Во-первыхъ, въ пей 
удержалось одно изъ главныхъ завоеватй революцш— 
равенство всЬхъ передь закономь. Во-вторыхъ, полити-
ческая свобода, совершенно не существовавшая въ то 
время въ другихъ странахъ материка, во Францш до 
некоторой степени ещо ограждалась дарованной Людови-
комъ XVIII монархической конститущей. Наконецъ, во 
Францш въ начала XIX века демократичесше элементы 
общества были гораздо сильнее, ч'Ьмъ въ остальной 
Европ-Ь. Здесь было довольно много крестьянъ, вла-
девшихъ своими небольшими участками на праве пол-
ной собственности, много промышленныхъ рабочихъ, ра-
ботавшихъ на большихъ фабрикахъ Парижа, Эльзаса, 
Фландрш и Нормандш, наконецъ, много представите-
лей средней и мелкой буржуазш, не желавшихъ сощаль-
ныхъ реформъ, но темъ не менее цепко державшихся 
за главные принципы Великой Революцш—гражданское 
равенство и политическую свободу. Людовикъ XVIII, 
вступившш на французскш престолъ после низложен! я 
Наполеона, понималъ, что вернуться къ дореволюцюн-
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вымъ порядкамъ невозможно: онъ долженъ быль при-
знать нрава собственности за гЬми, кто пр1обр,Ьлъ иму-
щества, конфискованный у дворянства и духовенства; 
приняттемъ наполеоновскаго кодекса онъ обезпечилъ 
во Францш гражданское равенство всбхъ сословШ. На-
конецъ, онъ октроировалъ (даровалъ) Францш консти-
тущю 1814 года. По этой конституцш законодатель-
ная власть вручалась королю, сенату, члены котораго 
назначались королемъ пожизненно и были несменяемы, 
и палатЬ деиугатовъ, составь которой обновлялся ка-
ждый годъ посредствомъ выбыпя пятой части чле-
иовъ. Вм'Ьст'Ь съ гЬмъ объявлялась свобода совести, 
печати, право петищй; подъ каждымъ королевскимъ 
распоряжешемъ требовалась подпись соо1вгЬтетвующаго 
министра. 

Демократ1я была недовольна констигуцхей 1814 года. 
Политическтя права были даны только немногочислен-
ному классу крупныхъ землевладЪльцевъ и богатыхъ 
торговцевъ и промышленниковъ*). Крестьяне и рабо-
Ч1е, мелше и средше буржуа оказались лишенными 
избирательныхъ правъ. Но даже и избранная по такому 
несовершенному закону палата депутатовъ не могла 
падлежащимъ образомъ контролировать деятельность 
исполнительной власти, потому что министры назна-
чались королемъ по его усмотр^юю, безъ внимашя кь 
наетренно палаты. 

Благодаря услов1ямъ избирательная закона въ пар-
ламента могли попасть представители только владЬю-

*) Избирать в ъ палату депутатовъ могъ только тотъ, кто платилъ 
налогъ не ниже 300 ф[<анковъ и имЪлъ не мен-Ъе 30 лЪтъ; быть из-
браннымъ могъ только плателыцикъ 1000 фр. налога. имЪвшдй не 
мен^е 40 лртъ; первыхъ во Францш было 90 тысячъ, а вторыхъ толь-
ко 15 тысячъ человЬкъ 
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щихъ классовъ—-землевлад'Ъльчеокаго дворянства и 
торгово-промышленной буржуазия. Еще во время го-
сподства континентальной системы были проведены не-
который законодательный меры, которыя должны были 
оградить интересы этихъ двухь сословгй. Чтобы из-
бавить землевладЬльцевь оть конкуренцш иностран-
паго1 хлеба, были установлены высоктя пошлины на 
ввозное зерно; съ другой стороны, вь интересахъ фабри-
кант овъ были введены высокая пошлины на- металличе-
ские и мануфактурные продукты, ввозимые главнымъ 
образомь изъ Англш. Но мирно ужиться эти два класса 
не могли, потому что ихъ интересы во многомъ расхо-
дились. Для фабрикантовъ были невыгодны высошя 
цены на хлъбъ, эмпгрировавнпе же дворяне требовали, 
.чтобы имъ возвратили отобранныя у нпхь во время рево-
люцш земли, и втайне надеялись на возвращеше всЬхъ 
дореволющошшхъ иорядковь вплоть до возобновлешя 
крепостного права. Они сплотились вокругъ графа д.Ар-
туа, брата короля, который былъ известень своей край-
ней ненавистью къ рсволюцш; онъ скоро сделался на-
деждою не только аристократовъ, но и клерикаловь, 
такъ какъ быль строгимь католикомь и хогЬлъ вер-
нуть духовенству его прежнее общественное положеше. 

У м е р е н н о е м и н и с т е р с т в о Р и ш е л ь е. Вслед-
ств1е розни землевладельческихь и иромышленныхь 
элементовъ вь первомь парламенте, собравшемся при 
Людовик^ XVIII, обнаружилось резкое раздалеше на 
реакционную партш, представлявшую интересы земле-
владельческой арнстокрайи, и умеренно-либеральную 
парию, стоявшую на страже интересовъ промышленно-
сти и торговли; реакщонеровъ при этомъ оказалось гро-
мадное большинство. Они провели целый рядъисключи-
тельныхъ законовъ, которые отменяли личную свободу, 
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возстановляли въ иной форме старые приказы объ 
аресте, учреждали военные суды, имевппе право за 
неосторожный выражетя по отношение къ правитель-
ству приговаривать къ смертной казни и т. п. Иногда 
для борьбы со своими противниками реакционеры не 
ограничивались законными средствами и возбуждали 
противъ ннхъ невежест-венпыя массы, устраивая по-
громы и частичный кровавый расправы. Много уц'Ь-
левшихъ деятелей революцш и наполеоновекихъ вре-
менъ погибло въ зто время жертвами темнаго люда 
или отъ ножа убШцъ. Происходило нечто, напоминав-
шее собою ужасы революцтонныхъ 1793-1794 гг. Толпы 
нафанатизированной черни безпощадно грабили и уби-
вали мирныхъ людей, заиодозр'Ьнныхъ въ сочувствш 
къ револющи или Наполеону. Правительство было без-
сильно бороться съ натисками реакщонной анархш. 
Самъ король и его министры (въ начала царствования 
Людовика XVШ его первымъ министромъ быль герцогъ 
Ришелье) находили нужнымъ соблюдать умеренность, 
такъ какъ громадный успех ъ, который встретило въ 
шнрокихъ массахъ возвращеше Наполеона сь Эльбы, 
съ достаточной убедительностью доказалъ имь, чго ди-
настия Бурбоновъ въ народе не пользуется популяр-
ностью. и что ультра-реакцюнная политика всегда 
встретить твердый отпоръ со стороны населешя. Но 
противъ умгЬреннаго министерства Ришелье была па-
лата депутатовъ, получившая за свое реакцюыное на-
строете название «безподобной»; она; !съ восторгомъ 
привететтовала всякШ взрывъ роялистскаго фанатизма 
въ провинцш, и полагаясь на ея оочувсте , мнопе 
изъ провинщалышхъ префектовь содействовали без-
чипствам'.. фанатической черни. Мнопе изъ префек-
товъ при этомт были убеждены, что исполняюсь волю 
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короля и *то министровъ; такимъ же желашемъ уго-
дить правительству объяснилось и то, чго многте судьи 
мирволили реакщонерамъ и оставляли безъ наказан!я 
ихъ ирестувлетя. Но вь действительности министер-
ство Ришелье боялось крайней реакцш, хотя впесе-
т е м ъ тгЬсьолькихъ реирессивныхь предложенШ и да-
вало сенотлтя заподозрить себя вь скрытыхъ симпа-
ттяхъ кь улмра-реакщоияой политике. Оно желало опе-
реться па умеренно-либеральное меньшинство палаты 
и после в/Ьгколькихь частичныхъ сголкновсшй сь пар-
ламентским!. большинствомь распустило «безподобную» 
палату. Новые выборы дали победу умереннымъ, и 
после с з ого Ришялье управлялъ, опираясь на ндхъ. 

Р е а к ц и о н н о е м и н и с т е р с т в о В и л л е л я . Но 
вь 1820 году произошло собьше, которое заставило са-
мот^ коре .я я передать власть вь руки реакщонеровъ: 
сынь наследника престола, графа д'Аргуа, быль убить 
при входе въ оперный театрь. Реакцтонеры подняли 
тревогу и добились изм'Ьнешя избирательнаго закона, 
которое дало наиболее богатымъ избирателямъ (платив-
шпмь свыше 1000 франковъ налогу) право посылать 
еще лишнехт> 17; депутата сверхъ 258, выбиравшихся 
обыкновеннымъ порядкомь. Благодаря этому крайше 
реакцтонеры оказались опять въ большинстве, и пер-
вымъ министромъ былъ назначенъ ихъ вояэдь Виллель. 
Министерство Виллеля начало съ того, что провело 
черезъ палату реакционный законъ о печати, устанав-
ливавшш строжайшее иаказанте за всяктя нападки на 
церковь и правительство; многтя преступлешя, раньше 
разбиравппяся судомъ присяжныхъ, были теперь пе-
реданы полицейскому суду; падъ школами былъ учре-
жден!-. надзоръ •епискоиовъ; либеральные профессора 
были изгнаны изъ унизерситетовъ. Въ парламенте обра-
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зовалась партия еще болъе правая, чЪмъ само прави-
тельство; она добилась того, что въ Испатю было 
отправлено французское войско для подавлетя испан-
ской революцш. Поб'Ьда -французскихъ войскъ надъ 
испанскими револющонерами до того опьянила край-
нихъ роялистовъ, что Виллелю для борьбы сь ними 
пришлось опереться даже на либеральную партйо. 

К а р л ъ X и р о с т ъ л и б е р а л и з м а . Вь 1824 году 
Людовикъ XVIII умеръ, и ему наследовать его брать 
графъ д,Артуа, ирннявшШ имя Карла X. Съ его всту-
плешемъ на престолъ снова подняла голову крайняя 
реакщя. Виллель, въ угоду новому королю, находив-
шемуся подъ сильнымь влштемь духовенства и 1езуп-
товь, провель суровый законь о святотатстве, каравши! 
виновныхъ въ немь смертною казнью, и предложить 
парламенту вознаградить эмигрантовъ за конфискован-
ный у нихъ земли тысячью миллшиовъ франковъ, при 
чемъ деньги эти были добыты путемъ понижешя про-
центов!-. по государственнымъ бумагамь съ пяти до 
трехъ. Тугь открыто приносились вь жертву земле-
владельцамъ интересы буржуазии, владевшей, глав-
нымъ образомъ, процентными бумагами. 

Среди самихт роялистовъ произошло раздЪлеше на 
клерикаловъ и людей св'Ьтскаго образа мыслей. Карлъ 
особенно иокровительствовалъ клерпкаламъ и допу-
стнлъ устройство такъ называемыхь к о н г р е г а ц х й , 
т.-е. ассощащй 1езуитовъ. стремившихся передать глав-
ное значеше вт. государстве духовенству. Противниками 
этихъ конгрегащй выступили даже деятели консерва-
тивнаго лагеря. Одинъ изъ наиболее решительныхь 
конеерваторовъ графъ Монлозье, нападалъ на клери-
каловъ, какъ на «всезахватывающую и властолюбивую 
парттю, ползущую во мраке по указашямъ гезуитовъ, 
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незаконную и безымянную конгрегацш, вторгающуюся 
во всЬ часта св-Ьтскаго правительства, подчиняющую 
себЬ мшшстровъ». 

Чрезмерный притязатя клерикаловъ содействовали 
уЕеличенш либеральной оппозиции въ палатахъ. Либе-
ралы къ этому времени уже успели оправиться отъ 
ряда понесенныхъ ими поражетй и сделались весьма 
значительной силой. Французский либерализмъ этого 
времени, подобно английскому, порвалъ свою прежнюю 
связь съ демократией и принялъ буржуазный характерь. 
Особенно резко буржуазный с им пат! и либерализма вы-
разились въ сочпнетяхъ пзвг1зсхнаго политическаго дея-
теля начала XIX века, Бенжамена Констана. Онъ быль 
горячимъ поклопникомъ свободы во всвхь ея проявле-
шяхъ. «Целыхъ сорокь лГ.тъ,—писалъ онъ на склоне 
свопхъ дней,—я защищалъ одно и то же, а именно 
свободу, свободу во всемъ—въ релпгш, въ философш, 
въ литературе, въ промышленности, въ политик#». Но, 
защищая свободу, онъ вооружался противъ теорш на-
родовласыя: въ народ# онъ видЬль не менее опаснаго 
деспота, чемъ въ короле. Онь находилъ возможнымъ 
дать политическая права лишь людямъ, владевшимъ 
земельной или промышленной собственностью, и, явно 
обнаруживая буржуазный оттенокъ своихъ взглядовь, 
выражалъ опасете, чго неимупце могутъ восполь-
зоваться своими политическими правами для того, чтобы 
наложить руку на собственность имущихъ. И зъ дру-
гому отношеши этотъ «ученикъ свободы», какъ сто назы-
вали позднее, былъ защитникомъ интерсовъ капитали-
стовъ: онъ требоваль невмешательства государства 
въ отношетя между предпринимателями и рабочими, 
развязывая такимъ образомъ первымь руки по отноше-
шю къ последннмъ. 
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• Какимъ образомъ въ то время либерализмъ ирони-
калъ даже к въ реакцншный лагерь и захватываль лю-
дей,^первоначально настроепныхъ очень роялистически, 
ярко иллюстрируется нрнм'Ьромъ Виктора Гюго и аббата 
Ламенэ. Первый дв'Ёнадцати л'Ьтнимъ мальчикомъ съ 
восторгомъ -ирив'Ьтствовалъ реставраций Бурбоновъ и 
въ своихъ юношескихъ ироизведешяхъ заявляли, что 
истинная Н0Э31Я должна бтыь тЬсно связана съ мо-
нарх1ей н католнцизмомъ. Но уже къ концу двадца-
тыхъ годовъ онь сталъ проникаться либеральнымъ на-
строешемъ; будучи горячимъ иоклонникомъ роман-
тизма, онъ сталъ думать, что либерализмъ и роман-
тизмъ немыслимы другъ безъ друга. 

Аббатъ Ламенэ, противникъ разума и науки, край-
н!й клерикалъ. признававиий светское государство 
лишь ьъ качеств! подчииеннаго придатка къ церкви, 
также довольно скоро нерешелъ къ либерализму, заяв-
ляя, что либерализмъ есть возсташе христнскаго духа 
свободы противъ св'Ьтскаго деспотизма. Позднее, во вре-
мя польской мопархш, онъ объявилъ, тгго прив-Ьтствуеть 
всЬ ироисшедппя революцш и будетъ приветствовать 
всЬ тЪ, которыя еще произойдутъ въ будущемь. Скоро 
поел! этого онъ пошелъ еще дал'Ье и сталъ ревностными 
сторонникомъ идеи народовластия. 

II въ исторической наук! двадцатыхъ годовь за-
метно оживлеше симпатШ къ либерализму и къ его 
главномз^ представителю—третьему сословгв. Молодой 
историкъ двадцатыхъ годовъ, Огюстенъ Тьерри, смо-
трчЬлъ на третье сослов1е, какъ на главнаго защитника 
свободы, и ст :авилъ это ему въ высокую заслугу. «Во 
Францш,-—писалъ онъ,—только два класса людей : эти 
два класса стоять другъ противъ друга, и со всЬхъ 
еторонъ люди пергаментовь вооруяшотся противъ людей 
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индустрш». Другой исторшшъ, Гизо, вяд'Ьлъ въ Вели-
кой Революции решительную битву, которую дали пора-
бощенные своимъ поработителями. Тъеръ и Минье, напи-
савшее иеторйо самой революцш, не скрывали своего 
восторженнаго преклонешя передъ ея деятелями. 

Осуждеше общественнымъ мнешемъ реакщонной по-
литики Виллеля стало настолько очевидными, что вы-
боры 1827 г., несмотря на крайнюю несправедливость 
избирательна™ закона, дали победу (хотя и не полную) 
либералам!,, и король съ чувствомъ глубокаго сожале-
шя быль принуждень дать отставку Виллелю и назна-
чить на его место ум^реннаго роялиста Мартииьяка. 
Съ помощью либераловь и умеренныхь Мартиньякъ 
провель рядъ либералышхъ законовь, обезпечнвав-
шихъ свободу выборовъ, уничтожавшихь предваритель-
ную цензуру для газетъ, подчннявшихъ 1езуитск1я 
школы государственному надзору и т. п. Но господство 
либераловь продолжалось только полтора года. Летомъ 
1829 года король, уже давно интриговавши! противъ сво-
его министерства, даль ему отставку и нризвалъ кь вла-

| ста одного изъ наиболее рьяныхь роялистовъ, предан-
паго друга гезуитовъ и сторонника абсолютизма, кня-
зя Полипьяка. 

С о ц г а л и з м ъ . Полиньякъ направиль свою поли-
тику кь возвращение землевладельческой аристократти 

- большей части т'Ьхь правь, которыми она пользовалась 
до революцш, но это была попытка, заранее обреченная 
на неудачу. Дворянство было тогда слишкомъ инертно 
и косно для того, чтобы занять первенствующее М'Ьсто 
въ государств^; его имешя были запущены и находи-
лись бъ упадке. Наоборотъ, буржуазия продолжала ра-
сти ; въ ея рукахъ находилась вся торговля и промыш-
ленность Франщи, достигшая теперь уже значительной 
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степени развипя*). Она обладала почти всбми движи-
мыми богатствами въ страна и поставила въ эконо-
мическую зависимость отъ себя всЬ классы иаселе-
шя.— Возвышенно буржуазш, сопровождавшемуся по-
стройкой фабрикъ, быстрымъ разви'пемь машиннаго 
производства и сосредоточетемъ промышленности въ 
крупныхъ центрахъ, соотв'Ьтствовалъ и значительный 
ростъ пролетар1ата. Ремесленники, которые съ упичто-
жешемъ цеховой системы должны были бросить свои 
мастерск1я и перейти въ качеств^ рабочихъ на фаб-
рики, теперь попали въ гораздо худнпя услов1я суще-
ствоватя, ч'Ёмъ гЬ, въ которыхъ они находились рань-
ше. Нищета и безработица стали для нихъ обычным ь 
явлетемъ. Экономическое порабощете фабричныхъ ра-
бочихъ и раньше—именно, въ Апглш.г—заставляло нгЬ-
которыхъ экономистовъ обратить внимаше на причину 
ихъ страдатй. Но бол-Ье ранте экономисты — Маль-
тусъ и Рикардо—причину б^дственнаго полоягешя ра-
бочихъ усматривали въ естественных ь и неизб'Ьжныхъ 
законахъ, изменить которые не можетъ ничто. Они какь 
бы обрекали рабочихъ па безысходное рабство и веч-
ное полуголодное состоите и не давали имъ никакой 
надежды на улучшете пхъ участи. СовсЬмъ иначе 
взглянули па д^ло-первые сощалисты. Они усмотрели 
причину сощальныхъ бКздствШ въ несправедливости сб-
щественпааго строя, который моежгъ быть изм1зненъ со-
щальными реформами. Рикадо и Мальтусъ не верили 
въ силу сощальныхъ реформь и полагали, что сво-
бода час!ныхъ отношешй людей другъ къ другу не 

*) Н а п р , добызаше каменнаго угля съ 1820 г. по 1830 г. удвоилось; 
производство чугуна увеличилось болЬе, чЬмъ въ два раза. ВнЪшшй 
обчЪнъ ФранШи достигъ почти милл1арда франкоаъ, между т1>мъ какъ 
и ь 18!) г. он ь равнялся только 600 тысяч а мъ. 



должна нарушаться нпкакпмъ принудительнымъ воз-
д'Мстзмемъ со стороны государства. Сощалисты же вмЬ-
сю свободы личности провозгласили принципъ всемо-
гущества государства. Они думали, что безграничная 
свобода въ области экономическихъ отношенШ откры-
ваешь только легкую возможность сильному эксплоа-
тпровотт слабаго, и что ставить личности, экономиче-
ски не равносильный, въ положеше равнопрадныхъ сто-
ронъ. вступающихъ вь договоры по добровольному со-
глг.шешю,—гначигь отдавать рабочихъ всецело на про-
цзколт» предпринимателей. Главнымъ средствомь для 
защиты слабыхъ они считали соединеше ихъ вь орга-
низованные союзы. Не личность, а общество, и при-
томъ организованное общество, по ихъ мпЪшю, долж-
но стать главнымъ д'Ьятслемъ исторш. 

Особенно р-Ьзко подчеркнута мыс.ль о необходимо-
сти общественной органнзацш у графа Сень - Симона 
(I 1825 г.) Индивидуалпзмъ деятелей французской ре-
волюции ихъ нерасположеше ко всякаго рода обще-
ственнымъ организащямъ были ему глубоко несимпа-
тичны. Во всЬхъ его сочинентяхъ на разные лады по-
вторяется одна идея: общество, разбитое революцией на 
массу ничЪмъ между собою несвязанныхъ инднвидовь, 
должно снова объединиться, должно стать связаниымъ 
во всЬхъ своихъ частяхь организмомъ. Организация 
общества и прежде всего организация труда—вотъ то, 
что казалось Сенъ-Симону непосредственно предлежа-
щей задачей исторш. Но общество только въ томъ 
случай можетъ быть организовано, если за его орга-
низащю возьмется крепкая руководящая власть. II по-
тому Сенъ-Симонъ выдвигаегь принципъ авюритега, 
какъ необходимое услов1е всякаго прогресса. 'Про-
грессъ, — говорить Сень-Симонъ, — движется двумя 
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средствами: диктатурой и революцией; диктатура го-
раздо лучше». Въ своемъ поклоненш принципу авто-
ритета Сенъ-Симонъ сбивается на прославлеше сред-
них!» в К э К о в ъ , какъ эпохи безусловной покорности че-
ловека общепризнанному порядку. Въ особенности вос-
хваляетъ Сенъ-Симонь папство за то, что оно свело на-
н-Ьтъ значете человеческой личности и связало въ 
о д н о целое все народы Европы единствомъ релштоз-
наго настроешя. Восхваляя средневековье, Сенъ-Си-
монъ въ то же время относится очень критически къ 
принципамъ французской революцш. «Господство на-
рода и свобода—главный завоевашя французской ре-
волюции,—говоритъ онъ.—Но разве они дали что-ни-
будь для блага низшихъ классовъ? Разве имъ легче 
стало жить при конституцшнномъ порядке? Нетъ, те-
перь ихъ положеше даже ухудшилось въ экономиче-
скомъ отношенш». И Сенъ-Симонь делаетъ отсюда та-
кой выходъ: вонросъ о формахъ политическаго строя, 
изъ-за котораго столько бились,—вопросъ второстепен-
ный ; гораздо важнее преобразоваше собственности, ре-
форма экономическихъ отношешй. За пересоздаше об-
щества на новыхъ основашяхъ должны взяться ученые. 
Они властно будутъ править обществомъ и на первый 
планъ выдвинуть интересы людей труда, знашя и ис-
кусства. Характерно, что къ числу полезныхъ работ-
никовъ общества Сенъ-Симонъ относить не только ра-
боч1е классы: къ нимъ онъ причисляетъ и фабрикан-
товъ, и банкнровъ, и техниковь, и ученыхъ, и ху-
дожниковъ. Промышленность, артистическое творчество 
и научный знашя высоко ценились Сенъ-Симономъ, 
какъ активныя силы человеческаго общества. Опъ от-
рицательно относился только къ крупнымъ землевла-
дельцамъ и ко всемъ чииовиикамъ, зачисляя п техъ 
и другихъ въ разрядъ праздныхъ людей. 
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Указавъ на го, что французская револющя оставила 
общество неорганизованна 1мъ, Сенъ-Снмоиъ не. суметь 
однако изыскать никакого другого ере/ств;: дт •• б . е 
ственной организацш, кроме начала аВ1 р я а . а . 'и 
снабдилъ новыхъ вождей общества чрезвыч < Ли 
властью, но не далъ никакихъ гаранпй-противъ воз-
можныхъ злоупотребленШ съ ихъ стороны. По иному 
пути пошелъ другой раннШ французскШ сощалпсгь— 
Фусье. Онъ, подобно Сенъ-Симоиу, высоко ц-Ьнилъ 
принципъ общественной организации и называлъ ин-
дивидуализмъ «новейшей изъ нашихъ научныхъ хи-
меръ». «Это способъ производства,—говорить онъ,— 
безъ определеннаго плана, безъ какого бы то ни было 
метода нропорщональнаго вознаграждения, безъ какой-
либо гаранпй для производителя или наемнаго рабо-
чаго, что его ноложеше будетъ улучшаться вместе съ 
ростомъ богатствъ». ИндивидуалистическШ способъ про-
изводства, следовательно, надо заменить коллектив-
нымъ; надо создать тактн органнзацш, въ которыхь во/Ь 
бы находили удовлетворяющую пхъ склонностямъ ра-
боту. Эти общественный организации, который б.удутъ 
заключать въ себе приблизительно по полторы тысячи 
ч^ловйкъ, Фурье пазываетъ фаланстерами. Въ фалан-
стерахъ, въ которыхь работы будутъ безконечно разно-
образны, найдутъ себ^ удовлетворение все человече-
ская влечмпя. Благодаря этому въ нихъ будетъ господ-
ствовать полная свобода, такъ какъ каждый будетъ де-
лать то, кь чему онъ чувствуетъ природную склон-
ность. Таким^ образомъ, въ противоположность Сепъ-
Симону. Фурье находилъ возможнымъ примирить сво-
боду съ принципомъ общественной организации У него 
не выспнй авторитетъ организуетъ общество, какъ у 
Сенъ-Симона, а следование внутрепнимъ, изначаль-

2* 
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нымь склонностямъ человеческой природы. Фурье ре-
липозенъ, подобно Сень-Симону. По его мненпо, Богъ 
въ первый день творены начерталъ плань человече-
ской иеторш, и задача сощологш—открыть этотъ 
нланъ. Воля Бога и человечссктя переживашя совпа-
д а т ь , и челов^къ будеть вполне счастливь, когда 
откроетъ волю Бога, такъ какъ чере-зъ это онъ пой-
метъ, въ чемъ заключаются его истинныя влечешя. 

Что касается до внутренней организацш фалак-
стеръ, то она у Фурье отнюдь не была коммунисгачяа. 
Онъ допускалъ тамь и капиталь, и наемный трудъ, 
и отнюдь не думалъ экспропртироватъ имущихъ. Кь 
буржуазному строю онъ вводилъ только две поправки: 
участте рабочихъ въ прибыляхъ предпргяття и доста-
влеше работы каждому, яселающему получить ее, т.-е. 
право на трудъ. «Въ продолжеше вековъ,—говорить 
онъ,—мы спорили о правахъ человека и не подумали 
о томъ, чтобы признать за человекомъ самое суще-
ственное право—право на трудъ, безъ котораго все 
остальныя права не нмеютъ никакой цены». 

1 ю л ь с к а я р е в о л ю ц и я . Противъ аристократиче-
ско-землевладельческой политики Полиньяка буржуа-
з1я и рабоч1е повели совместную борьбу. Либеральная 
буржуазия хотела действовать, только конституцюн-
ными средствами, путемъ легальной онпозицш въ па-
лате и прессе. Небольшая группа либераловъ органи-
зовала такъ называемую партга доктринеровъ, пытав-
шуюся примирить требоватя порядка и свободы; во 
главе зтой умеренно-либеральной партш сталь профес-
соръ Гизо. Более радикальное положете заняла груп-
па политическихъ деятелей, группировавшаяся во-
кругъ газеш «Нащональ» (Тьеръ, Минье, Арманъ Кап-
рель) : они добивались перемены династии п, какъ 
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средство для этого, рекомендовали отказъ о.тъ уплаты 
налоговъ. Еще бол'Ье крайняя группа нзъ интелли-
гентной молодежи, группировавшаяся вокругъ Лафай-
епа , готова была на открытую револющю и на сверже-
т е Карла X путемъ вооруженнаго возсташя. 

Нарасташе опнозицюннаго настроешя въ страна 
ясно обнаружилось на выборахъ 1830 года, доставив-
шихъ либералами блестящую победу иадь сторонни-
ками министерства- Королю оставалось или назначить 
либеральное министерство, или произвести государст-
венный переворогь,—и онъ решился на последнее. 
25 шля 1830 года онъ издалъ противоконституцюн-
нымъ путемъ шесть ордоиансовь (указовъ), которыми 
во Францш уничтожалась свобода печати, распуска-
лась только что избранная палата и издавался новый 
избирательный законъ, которымъ избирательный пра-
ва предоставлялись лишь одному классу богатыхъ зем-
левладельце въ. 27 шля въ газетахь появился про-
тестъ парижскихъ журналистовъ, собравшихся въ ре-
дакцш «Нащональ», противъ незаконныхъ дМствШ 
правительства, заключавшей въ себ-Ь призывъ кь актив-
ному сопротивлению: «легальный порядокъ прерванъ, 
началось господство силы; въ томъ положенш, вь ко-
торое мы поставлены, повиновеше перестаетъ быть дол-
гомъ». Около того же времени устраивали еовЪщатя и 
либеральные депутаты палатъ. Но прежде чЬмъ пред-
ставители буржуазш успели прШти къ какому-либр 
сотлашенш, на улицу бросились рабоч1е и студенты и 
принялись за постройку баррикадъ. Первыя баррика-
ды были построены въ ночь на 28 1юля; днемъ толпа 
народа овладела ратушей, а на другой день зойско 
правительства уже явно поколебалось. Оно не было 
расположено сражаться съ пародомъ, и отдельные от-
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ряды стали переходить на сторону ннсургентовъ. 30-го 
поля войска, оставнпяся верными правительству, при-
нуждены были оставить Парижъ, вь которомь уже 
сформировалось временное правительство. 

Карлъ X пошелъ на уступки и, пакоцецъ, увидалъ 
себя вынужденнымъ отречься отъ престола вь пользу 
своего внука, по народъ решительно воспротивился со-
хранение престола за динаспей Бурбоповь, и корона 
была предложена герцогу Орлеанскому, Луи-Филиппу. 
Немногочисленные республиканцы протестовали про-
тивъ кандидатуры Луи-Филиппа, но либеральная бур-
жуазия и даже Лафайеттъ, заявивший, что «Францш 
нужень тронь, окруженный республиканскими учреж-
дешями», высказались вь пользу герцога Орлеанскаго, 
и онь вступили на престоль, принесши при этомъ 
торжественную присягу на верность новой констигу-
цш, составленной палатой. Эта конститущя, въ сущ-
ности, была лишь частичнымъ видоизм'Ьнетемъ кон-
сштущонной харпи 1814 года. Ею уничтожалась цен-
зура, иреступлетя иротивь законовъ о печати переда-
вались суду присяжныхъ, возрасти депутатовь пони-
жался съ сорока до тридцати летъ, возрастъ избира-
телей съ тридцати до двадцати пяти летъ, законода-
тельная инищатива, прежде принадлежавшая одному 
королю, теперь распространялась на обе палаты. Но 
имущественный цензъ былъ пониженъ очень мало: для 
избирателей—съ 300 до 200 франковъ, а для избирае-
мыхъ—съ 1000 до 500 франковъ. Поэтому теперь, какъ 
п преаще, политическими правами пользовались толь-
ко им^шде классы паселсшя. Но отпотпетя самихъ иму-
щихъ другъ кь другу изменились: прежде дворяне-
землевладельцы въ общемъ имели перевесь надъ бур-
жуаз1ей, теперь буржуазия решительно выдвинулась па 
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первый иланъ. Револющя 1830 года окончательно по-
хоронила политическое значеше старой дворянской ари-
стократш, но въ то же время ничего не дала и для тру-
дящихся массъ населешя. По своему характеру сна. на-
поминала революцно 1688 года въ Англш; она оконча-
тельно разрешила шестнадцатилетнюю борьбу между 
буржуазгей и землевладельцами въ пользу первзй, по-
добно тому, какъ вторая англШская револющя разре-
шила аналогичный споръ между тортями (землевладель-
цами) и вигами (обладателями денежнаго капитала) въ 
пользу виговъ. Обе революцш возникли после более 
широкихъ револющонныхъ движенШ, происходившихь 
въ этихъ странахь несколькими десятилетиями ранее 
и приведшихъ и во Францш и въ Англш къ пораже-
нш истшшо'-демократическихъ элементовъ, которые 
должны были уступить поле борьбы имущимъ клас-
самъ. Характерно и то, что обе эти революцш окончи-
лись переменой династш. 

Следств1емъ революцш 1830 года было сближеше 
Францш съ АнглЯей. Въ обоихъ государствахъ либе-
ральная буржуазия имела теперь громадное политиче-
ское и экономическое значеше; въ обоихъ укрепился 
конститущонный порядокъ, и поэтому они должны бы-
ли сплотиться противъ Россш, Австрш и Пруссш, где 
самодержавные государи шли рука объ руку съ хотя 
и падавгаимъ, но все-таки еще очень вл1ятельнымъ дво-
рянствомъ. Восточный самодержавный монархш, дер-
жавппяся въ международныхъ отношешяхъ принци-
повъ Священнаго Союза, который побуждалъ ихъ вме-
шиваться во внутренняя дела всехъ евроиейскихъ го-
сударствъ, теперь должны были считаться съ новой 
международной теорЯей, выставленной Англтей и Фран-
цией—теорией невмешательства въ народныя дзижешя. 
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Взгляды Англш и Францш восторжествовали въ при-
ьгЬненш къ Бельгш, поднявшей возсташе сь ц'Ьлыо 
отложиться отъ Нидерландовъ, и къ Польше, поже-
лавшей также порвать связь сь Росшей. Для бельгий-
ской революцш теоргя невмешательства оказалась бла-
гопр1ятной, такь какъ Нидерланды сами справиться сь 
Бельпей не могли, и она получила независимость; на-, 
оборотъ, Польшу эта теор1я погубила, такь какъ она 
оказалась отданной въ жертву войскамъ императора. 
Николая, покорившимъ ее снова. 

1 ю л ь с к а я м о н а р х г я 1830—1848 г.г. Царствова-
ше Луи-Филиппа, получившее назваше шльской мо-
нархш, можно разделить на две половины почти рав-
ной величины: въ первую половину происходило много 
волнешй, принимавшихъ иногда характеръ возсташй: 
общество еще не забыло, что польская монархия выросла 
на баррикадахъ, и ожидало отъ нея политики, соот-
ветствовавшей ея происхождение. Когда же демокра-
тичесше слои народа увидали, что результатами пере-
ворота, совершеннаго рабочими, воспользовалась толь-
ко одна крупная буржуазгя въ ущербъ интересамь ра-
Оочихъ, то они заволновались и рядомъ возсташй попы-
тались вернуть упущенную изъ рукъ победу. Но бур-
жуазия уже успела закрепить за собой господство, и 
потому первыя попытки возсташй окончились неуда-
чей. Вторая половина польской монархш въ противо-
положность первой была временемъ полнаго затишья. 
Буржуазия, казалось, окончательно укрепилась у вла-
сти, и никто не оспаривалъ ея господства. Но эта проч-
ность полоясешя буржуазш была только кажущейся, 
потому что демокрапя собиралась сь силами, чтобы сра-
зу нанести ей ударь. 

Буржуазтя при Луи-Филиппе не представляла со-
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бою однороднаго класса—она очень скоро после захвата 
власти разделилась на два слоя. ВерхиШ ея слой обра-
зовали владельцы громадныхъ фабрикъ и заводовъ и 
денежные капиталисты-банкиры. Эта высшая буржуаз1я, 
владея дорого стоившими машинами и сосредоточи-
вая на своихъ фабрикахъ сотни и тысячи рабочихь, 
постепенно разоряла мелкую и среднюю буржуазш, ко-
торая не могла угнаться за крупными промышленниками 
ни въ количестве, ни въ дешевизне производимыхь 
продуктовъ. Средтпе и мелкхе буржуа старались найти 
убежище въ торговле, потому что въ начале промыш-
леннаго периода обменъ возросъ до колоссальныхь раз-
меровъ, и торговое посредничество должно было дать 
занятте многимъ лицамъ. Торговая буржуаз1я, вь эпо-
ху шльской монархш, въ своемъ недовольстве господ-
ствующимъ строемъ сходилась съ пролетар1атомъ и уча-
ствовала совместно съ нимъ въ ряде возсташй пер-
выхъ летъ царствования Луи-Филиппа. 

Луи-Филиппъ опирался на верхнШ слой буржуа-
зии. Сначала онъ призвалъ къ власти богатаго банкира 
Лафита. Но Лафитъ оказался неудобенъ для короля, 
потому что сочувствовалъ демократическому движенио 
внутри страны и даже хотелъ оказать поддержку ре-
волющоннымъ движешямъ, возникшими въ другихъ 
странахъ подъ влаяшемъ 1Юльской революцш. Поэтому 
король вскоре заметишь Лафита Казимиромъ Перье, 
тоже богатымъ банкиромъ, программа котораго впол-
не соответствовала пнтересамъ верхняго слоя буржуа-
зш. Перье хотелъ положить конецъ демократическому 
движению и отказался отъ поддержки револющониыхъ 
движешй за границей (исключен1е было сделано имъ 
только для Бельгш, потому что въ Бельгш были затро-
нуты непосредственные иптересы Францш). Казимиръ 
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Перье умерь <въ 1832 году, и последовавипя за шшъ 
министерства Гизо, Тьера и др. такъ же, какъ и онъ, 
боролись со всякими демократическими движешями. 

В о л н е и 1 я т р и д ц а т ы х ъ г о д о в ъ во Ф р а н -
ц 1 и. Изъ этихъ движешй особенно замечательно воз-
сташе рабочихъ въ Лшне вь ноябрь 1831 г. Люнское 
возсташе характерно темъ, что оно было лишено вся-
каго политическаго характера и вызвано только эко-
номическими причинами; это было столкновеше труда 
и капитала въ самомъ чистомъ, неосложнеиномъ ника-
кими политическими требовашями виде. Въ Люне бы-
ло развито шелковое производство, въ которое бы-
ло втянуто около сорока тысячъ рабочихъ; оно при-
носило болыше доходы фабрикантамъ, охотно вклады-
вавшимъ въ него своп деньги. После промышленнаго 
кризиса, вызваннаго револющей 30-го года, фабрикан-
тамъ пришлось сильно сократить свое производство и 
понизить рабочую плату въ 5—7 разъ. 

Дело дошло до того, что въ ноябре 1831 г. 18 ча-
совъ работы стали оплачиваться заработной платой въ 
18 су *). Тогда рабоч1е потребовали установлешя ми-
нимума заработной платы, и люнскш префектъ сталь 
въ этомъ случай на сторону рабочихъ. Фабриканты, 
однако, но соглашались на введете однообразнаго та-
рифа заработной платы; въ 'ответь на это рабоч1е ре-
шили прекратить повсеместно работу; когда они ста-
ли принуждать къ забастовкамь техъ, которые хотели 
продолжать работать, то нащональная гвард1я, состояв-
шая изъ зажиточныхъ буржуа, и правнтельственныя 
войска вступили съ ними въ борьбу. Лозунгомъ рабо-
чихъ во время этой борьбы было: «жить работая, или 

* ) С у - ОКОЛО ! ' / ; к о п . 
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умереть сражаясь».. Имъ удалось захватить въ свои 
руки городъ, но и нос л'Б этого они держались чисто 
экономической точки зр'Ьшя и продолжали думать, что 
главное—улучшить экономическое положеше народа,— 
несмотря на то, что некоторыми были сделаны попыт-
ки увлечь ихъ на путь политической революцш и по-
будить выставить требоваше республики. Правительство 
увидало въ этомъ движенш очень опасный признакъ. 
Въ городъ были отправлены войска, который безь тру-
да справились съ инсургентами. После подавлешя воз-
сташя палата депутатовъ единогласно вотировала 
адресъ королю за то, что онъ сталь на защиту свящеи-
наго права собственности, которое «было поколеблено 
въ самомъ своемъ принципе, и свободы промышленно-
сти, которой грозило уничтожеше». 

Л1онское возсташе ясно показало, что рабочие про-
никлись сознашемъ солидарности своихъ ннтересовъ и 
своей коллективной силы. Въ этомъ заключалось вели-
кое сощальное зиачеше люнскихъ собыпй; но бур-
жуазная пресса того времени совершенно не поняла 
этого значетя и успокаивала правительство и па-
лату т'Ьмъ, что это было простое столкновеше фабри-
кантовъ и рабочихъ, не угрожающее неприкосновенно-
сти существующаго строя. 

Вскоре после этого (въ 1юне 1832 года) вспыхнуло 
возсташе и въ Париже по случаю похоронъ либераль-
н а я генерала Ламарка. Вожди республиканской пар-
тш воспользовались похоронами, чтобы поднять народъ 
противъ правительства ; къ пиль примкнули рабоч1е, 
ремесленники, старые наполсоновсше солдаты и мно-
гие студенты. 

Выдающуюся роль тогда сыграли тайныя револю-
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щонны я общества*) которыя выступили на похоро-
нахъ сплоченными рядами и съ собственными значками. 
Члены обществъ стремились скорее къ сощальнымь 
преобразоватямъ, Ч'Ьмъ къ лолитнческимъ; но они 
преимущественно защищали интересы не рабочихъ, а 
мелкой буржуазш—ремесленпиковъ, лавочннковъ и 
т. п. Ихъ основными требованиями были раздЬлъ соб-
ственности и распредЁлеше ея между возможно боль-
шимъ количествомъ лицъ. Это былъ протестъ противь 
р а з в и т капитализма и попытка вернуться къ старин-
нымъ формамъ мелкой промышленности. Поэтому ра-
боч1е, самое существоваше которыхъ было связано съ 
господствомъ крупнаго производства, оставались до-
вольно равнодушными къ проповеди тайныхъ об-
ществъ. Парижское возсташе 1832 года окончилось такъ 
же неудачно, какъ и люнекое: хотя участники похо-
ронъ и принялись за постройку баррикадь, но барри-
кады были легко разрушены пушечными г:>тетр'Г.лами, 
и само возсташе подавлено, при чемъ съ обКшхъ сто-
ронъ пало около восьмисотъ челов'Ькъ. Социальное зна-
чеше парижскаго возсташя 1832 года заключалось въ 
томъ, что оно доказало солидарность мелкой б\ ржуазш 
и шпеллигенцш съ рабочимъ пролехар1атомъ и готов-
ность нхъ совместно бороться противъ правительства 
Луи-Филиппа. 

Посл-Ь этого въ Парижа и другихъ горэдахъ воз-
сташя возникали еще несколько разъ; нацугаиное пра-
вительство решилось бороться прогивъ нихъ путемъ 
крайнихъ репрессШ и провело черезъ объ палаты за-
коны, ограпичивавпйе свободу печати и уничтожавшее 
нЬкоторыя формальпыя гарантш правосудтя въ поли-

*) Наиболее извЬстныя изъ нихъ: „правъ человека", «друзей наро-
да", „временъ года* и т. п. 
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тическихъ процессахъ. Удовлетворить требовашя рабо-
чихъ и мелкой буржуазш правительство не собиралось, 
продолжая действовать вь д у х е интересовъ капита-
листовь. Чтобы оградить ихь оть конкуренции иностран-
ной промышленности, оно ввело высокгя пошлины на 
мног1е ввозные товары, благодаря чему потребители дол-
жны были платить очень дорогую цену за эти товары. 
Оно разрешило богатнмь людямь откупаться оть воен-
ной службы за деньги, и вслгЬдств1е этого вся тяжесть 
воинской повинности легла на неимущихъ. Когда ра-
боч10 пытались обратиться за защитой оть предприни-
мательской эксплоатацш къ палатамъ или правитель-
ству, то имъ отвечали ссылками на теорш невмеша-
тельства государства вь экономическую жизнь и ука-
зывали, что «не дело палаты пршекивать работу». Вь 
то же время въ явномъ противор'Ьчш сь этой теор1ей, 
правительство запрещало рабочимь соединяться въ 
союзы и налагало суровыя наказашя за всякую попытку 
организоваться. 

Последнее возсташе, поднятое тайнымъ «обществомь 
времень года» возникло въ 1839 году; после этого во 
Францш наступило спокойств1е, уже ничемъ не нару-
шаемое. Прекратилась и частая смена министерствъ, 
столь характерная для первой половины царствования 
Луи-Филиппа; у власти стало министерство Гизо *), 
пршбретшее, казалось, прочное положеше, пользовав-
шееся безусловной поддержкой палаты депутатовъ (къ 
этому времени во Франщи окончательно укрепился 
парламентаризму т.-е. образоваше министерства изъ 

*) Глазяымъ прэтизникомъ Гизэ былъ Тьеръ, занимавшШ несколько 
бол ьг лЬзое м п - го вь парламент^. ч%мъ Гизо, но по своему отноше-
ние къ рабочпмъ отличавшейся отъ него очень мало. 
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партш. составлявшей большинство въ парламент^). Гизо 
въ эпоху реставрации былъ гонимым ъ за свой лпбера-
лизмъ профоссоромъ Сорбонны; теперь онъ взялъ на 
себя роль охранителя экономнческаго и иолитнческаго 
преобладатя высшаго слоя буржуазш. При такомъ ми-
нистра Луи-Филиппъ могъ окончательно повернуть спи-
ну революцш, возведшей его на пресюлъ, и въ области 
внешней политики сталь сближаться съ консерватив-
ными державами материка, все болЪе расходясь въ то 
же время съ Ангчпей*). Гизо доходилъ до того, что 
иротягивалъ дружелюбно руку Меттерниху и въ пись-
ма къ нему заявлялъ, что «только при сод-Ьйствш 
Австрш французской консервативной политик^ можно 
успешно бороться съ револющоннымъ и апархиче-
скимъ духомъ». Внутри страны онъ не дов'Ьрялъ демо-
краты и въ буржуазии вид-бль цв'Ьтъ нацш—классъ, 
доступъ въ который открыть воЬмъ способнымъ, бе-
режливымъ и трудолюбивымъ людямъ. Поэтому систе-
ма всеобщаго избирательнаго права казалась ему «без-
смыслицей. которой п'Ьтъ м'Ьста на св^тЬ». 

С - о ц г а л и з м ъ в ъ э п о х у и ю л ь с к о й м о ' н а р х г и . 
Рабочее д в и ж е т е не затихло въ 40-хъ годахъ во 
Францш; рабоч1е только отказались отъ попытокъ сра-
зу пересоздать обществепныя отношешя и перешли къ 
болЪе постепенной и мепЪе стремительной борьб-Ь про-
тивъ буржуазш, развпйе которой во Францш шло впе-
редъ съ поразительной быстротой. Защитниками инге-
ресовъ пролетар1ата въ это время явились Луи-Бланъ 
и Прудонъ. Луи-Бланъ, въ противоположность л!он-
скимъ ипсургентамъ, поннмалъ, что для обезпечетя 

*) НзпрлмЪръ, въ Швейцар!:! онъ стадь поддерживать 1езунтскую 
партйо, боровшуюся съ демократами. 
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интересовъ пролетар1ата необходимо прежде всего за-: 

владеть государственной властью. «Овладейте властью, 
если не хотите, чтобы она раздавила васъ, возьмите ее, 
какъ орудге, если не хотите ее встретить, какъ пропят-
стБ1е»,—говорилъ онъ. Поэтому прежде всего оиь тре-
бовалъ установлешя республики и всеобщаго избира-
тельна™ права. Другой характерной чертой учеьпя Луи-
Блана является в'Ьра въ возможность союза между бур-
жуаз1ей и пролетар1атомъ, въ возможность сотрудниче-
ской между ними деятельности. По мн1ншо Луи-Блапа, 
капиталистическШ строй губить не только рабочихъ, 
понижая до «голоднаго» уровня заработную плату и из-
нуряя ихъ силы слишкомъ продолжительнымъ рабо-
чимъ днемь: онъ губить и буржуазно, заставляя ея 
членовъ вступать между собою въ безпощадную эконо-
мическую борьбу, изъ которой победителями выйдутъ 
только самые сильные. Не далеко то время,—говорилъ 
Луи-Бланъ,—когда во всей Франщи останется только 
десятокъ крупныхъ собственнике въ, а все остальные 
пойдутъ къ иимь въ батраки. Поэтому буржуазгя въ 
равной мере съ пролетар1атомъ заинтересована въ со-
вершенш переворота, который устранилъ бы экономи-
ческое неравенство. Револющя вследствие этого совер-
шится мирнымъ путемъ, потому что уже скоро въ числе 
защитниковъ стараго строя не останется почти никого. 
Первой задачей революцш будетъ обезпечете всякому 
права на чрудъ. На государственный счетъ должны быть 
учреждены особыя общественныя мастерск!я, въ кото-
рыхъ всяк1й желающШ будеть иметь возможность при-
нимать учаепе не только своимъ трудомъ, но и своими 
сбережетями. Частной промышленности поневоле при-
дется уступить, потому что она не будетъ въ состоянш 
конкурировать съ предприятиями, организованными на 
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средства государства, у котораго всегда больше капи-
тала и знашя, ч'Ьмъ у частныхъ лпць. Постепенцо въ 
руки государства церейдуть всЬ промышленная иред-
пртяття, а за ними и земля. 

Прудонъ, въ противоположность Луи-Блану, пе вЪ-
рилъ въ возможность солидарной деятельности проле-
тархата и буржуазш. Объединен1е буржуазш и рабо-
чихъ, по мн'Ьшю Прудона, не можетъ произойти ни на 
какой почв'Ь. Пхъ интересы въ корне противоположны, 
и рабочимъ надо думать пе о союзЪ съ фабрикантами, 
а о революционной борьба съ ними. Такъ же, какь и 
Луи-Бланъ, Прудонъ считаль существующей строй раз-
лагающимся, но въ его глазахъ страдаетъ отъ этого толь-
ко одинъ иролетартать. Такимь сбразомъ Прудонъ яв-
лялся поборникомъ не классовой солидарности, какъ 
Луи-Бланъ, а классовой борьбы. Нсточнпкомъ всЬхь 
общественвыхъ бедствШ Прудонъ считали право соб-
ственности. Собственность пе можетъ, по мнЪшю Пру-
дона, привести въ свое оправдаше ничего, кроме словъ : 
«я существую, потому что существую»—и по своей сущ-
ности является не чемъ инымъ, какъ кражей. Но Пру-
донъ не считалъ необходимымь уничтожать частную 
собственность: по его мн^шю, достаточно органпзацш 
производит ельныхъ товариществъ, обезпечиватощихь 
вознаграждеше, соответствующее труду, уничгожешя 
денегъ и процента и введешя обмана продуктами по 
ихъ трудовой стоимости. Прудонъ отличался отъ Луи-
Блана и въ другомъ отнощети: Луи-Бланъ был ь за-
щшникомъ сильной государственной власти, а Прудонъ 
—самымъ ярымъ ея противникомь: для того, чтобы сво-
бода была обезпечена,—говорилъ онъ, — необходимо, 
чтобы государственная власгь перестала существовать. 
Въ будущемъ государств'^ не будегь центральнаго пра-



— 33 — 

вительства надъ всей страной. Государство разобьется 
па отд'Ьлышя общины, объединенный въ федерацш, и 
федеративный строй распространится по всему м1ру. 

Ф е в р а л ь с к а я р е в о л ю ц т я . Къ концу сорэко-
выхъ годовъ во Францш, сь одной стороны, усилилось 
реакщонное направленте правительства, а съ другой— 
въ обществе выростало недовольство своекорыстной по-
литикой господствующаго класса и поддерживавшаго 
его министерства Гизо. Тонъ правительственной поли-
тик^ задавали биржевые дельцы, бдпкиры, владель-
цы каменноугольныхъ копей и железнодорожные во-
ротилы ; все они были охвачены жаждой власти и 
наживы, и единственнымъ рычагомъ всЬхь ихъ д;М-
ств1й были деньги. Сухой и узюй коммерческШ духъ 
буржуазии, педантическое самодовольство Гизо и его 
эгоистическая мещанская политика,—все это вызывало 
противъ себя крайнее озлоблеше активпыхъ граждань, 
не нрпнадлежавшихъ къ небольшой кучке дельцов ь, 
стоявшихъ у власти. Нащональная гвард1я, принадле-
жавшая къ городскому населенно сродняго достатка, про-
вожала короля на парадахъ криками: «да здравствуетъ 
реформа!» Историки Великой Революцш (Ламартинъ, 
Луи-Бланъ и Мишле) своими сочинешями возбуждали 
сочувствте къ ея д'Ьягелямъ. Молодые литераторы и 
художники стремились походить даже внешностью на 
якобинцевъ съ ихъ демократической простотой въ ко-
стюме и разговоре. Эмигранты изъ Италш, Гермаши и 
Польши массами стекались въ Парижъ и печатали здесь 
р«волющонныя сочинентя на своихъ родныхъ языкахъ, 
возбуждая этимъ еще больше и безъ того оппозицтон-
ное настройте населентя французской столпцы. 

Въ палате депутатовъ оппозицтя, принадлежавшая 
къ средней буржуазш, добивалась, съ одной стороны, 
Фрапп1я в* XIX в 3 

г — Е Е З Л 
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сокращения числа депутатовъ, состоящихъ на государ-
ственной службе, такъ какъ раздача должностей депу-
татамъ была замаскированнымь ихъ подкупомъ; съ дру-
гой стороны, она требовала реформы избирательнаго пра-
ва (но даже вожди радикальной партш не шли при 
этомъ дальше понижения ценза до пятидесяти фран-
ковъ). Однако, консервативно настроенная палата ре-
шительно отвергала всяк1я реформы, и еппозищя все 
более убеждалась, что противъ правительства надо 
действовать не въ парламенте, а за его стенами. Въ 
1847 году общественное раздражеше противъ Гизо до-
стигло крайнихъ иределовъ: во Францш быль неуро-
жай, а правительство въ угоду землевладЬльцамъ за-
претило ввозъ въ страну иностраннаго хлеба, что под-
няло на него цены. Отъ вздорожашя хлеба пострадали 
не только горожане, но и крестьяне, и въ разныхъ 
местахъ страны противъ правительства стали происхо-
дить возсташя. Это создавало почву для успеха вне-
парламентской оппозицш, которая пока действовала 
совместно, объединяя сторонниковъ и средней буржуа-
зии (среди которыхъ особенно выделялся Одилонъ Бар-
ро), и мелкой (Ледрю Ролленъ), и пролетариата (Луп 
Бланъ). Депутаты оппозицш заявили, что они не на-
мерены более жаловаться на министерство большин-
ству палаты, а хотятъ жаловаться на это большинство 
стране, стоящей выше палаты, и стали разъезжать но 
провинши, устраивая политичеекгя собрашя, оканчи-
вавпйяся резолющями въ пользу расширешя избира-
тельнаго права, Въ Париже также происходили ча,-
с ш е банкеты. Одинъ изъ нихъ, съ особенно болыпимъ 
числомъ предполагаемые участниковъ, былъ назна-
ч*нъ на 22 февраля 1848 года. Правительство запретило 
могъ банкетъ. и подь вдхашемъ этого даже наиболее 



радикальные вожди оппозицш, не надФясь на уещЬхъ, 
решили отказаться отъ .многотысячной уличной де-
монстрант, которой банкетъ долженъ быль сопровож-
даться. 

Этому воспротивились рабочие и самостоятельно на-
чали постройку баррикадъ. Неожиданно для короля къ 
недовольнымъ присоединилась и часть национальной 
гвардш. которая потребовала отставки Гизо. Король 
ус1упилъ, назначилъ новое министерство, но зто уже 
никого не удовлетворило, и волнешя стали только раз-
растаться. 23 февраля произошли кровавый столкнове-
шя народа с ъ солдатами, а къ вечеру этого дня вь Ла-
риж-Ь началось общее воэсташе. Всю ночь на 24 февра-
ля строились баррикады; къ утру Парижъ быль у ж е 
весь во власти возставшихъ. Толпа стала угрожать даже 
королевскому дворцу. Король явился тогда къ своимъ 
войскамъ, но регулярная армгя оказала ему холодную 
встречу, а национальная гвард1я встретила короля кри-
ками : «да здравствуетъ реформа!». ВсЬми оставленному 
королю (Гизо еще ночью бЪжалъ изъ Парижа, переодЬ-
тый въ женское платье) ничего другого не оставалось, 
какъ отказаться отъ престола вь пользу своего внука, 
но спасти монархш оказалось уже невозможнымъ. Въ 
палатЪ депутатовъ и въ ратушЬ собрались вожди оп-
позищонныхъ и револющонныхъ парий", и тамь, при 
участш случайно оказавшихся на м'Ьст'Ь кучекъ наро-
да, студентовъ, нацюпалышхъ гвардейцевъ и депу-
татовъ, были составлены два списка членовъ временнаго 
правительства: болЪе умеренный въ палатъ депутатовъ 
и бол^е радикальный— въ ратуШ'Ь •)• Вс-корЪ затъмъ 

") Эги епчечи быти выра^отанч въ редччшяхъ умЪренно-республи-
канской гчзеты „Нашональ" и радикальной, отчасти лаже с о ш а й с т и -
ческой „Реформа". 
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оба списка были согласованы (по настоянш собравшихся 
въ ратунгЬ, въ палатскШ списокъ были внесены имена 
Луи-Блана, Флокона и рабочаго Альбера), и вновь 
образовавшееся временное правительство издало про-
кламаций къ народу, провозглашавшую во Францш рес-
публику. 

Н а ч а л о в т о р о й р е с п у б л и к и и х ю н ь с к о е 
в о з с т а н г е . Февральская револющя была совершена 
главны мъ образомъ рабочими Парижа и носила ярко вы-
раженный социальный характеръ. Сощалистичесшя и 
коммунисшческш идеи и раньше были распростране-
ны среди пролетар1ата, и рабочее ждали отъ революцш 
не только доступа къ политическимъ правамъ, но и 
сощальныхъ реформъ, который должны были улучшить 
экономическое положеше рабочихъ. Но большинство 
членовъ временнаго правительства *) боялось сощализ-
ма и желало опереться не на тбхъ, кто совершилъ ре-
волюцш, а на среднюю буржуазно, которая въ царство-
в а т е Луи Филиппа была отгЬснеиа на задшй планъ, 
теперь же съ ужасомъ думала о возможномъ усггЬх'Ь 
сощализма. Представителями мелкой, полуреволюц1он-
ной буржуазш былъ Ледрю Ролленъ, получившШ во 
временномъ правит ельств'Ь ностъ министра внугрен-
нихъ дЬлъ, сощалисты же выбрали во временное пра-
вительство Луи-Блана, Флокона и Альбера **). 

Только Ламартинъ (оиъ быль министромъ иностран-
ныхъ дЪлъ) считалъ себя стоящимъ выше всЬхъ пар-
тий, ео на дбл-Ь выступилъ р'Ьшитольнымъ противни-
комъ всякихъ реформь сощальнаго характера. 

*) Именно гЬ, кто были предложены редакщей „Нащональ": Ар > 
го, Дюпонъ, Мари, Гарньс-Паже, Кремье и Марра. 

**) Лгдрго-Роллепъ и сощалисты б-, м и кандидатами газеты .Реформа*. 
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Несмотря на свои симпатш къ среднимъ слоямъ бур-
жуазии временное правительство на первыхъ порахъ 
нашло нужнымъ заручиться расположешемъ пролета-
р1ата, который не сложилъ оруж1я и после 24 февраля 
и потому -вынуждалъ съ соб»й считаться. Уже 27 фев-
раля оно издало манифеста, которымъ обязалось «обез-
иечить существовате всякаго рабочаго трудомъ и доста-
вить работу всбмъ гражданамъ». 29 февраля оно учре-
дило особую комиссш *) подъ продсЬдательствомъ Луи-
Блана, которая должна была разработать вопросы, отно-
оятдеся къ положетю рабочихъ. Луи-Блань сначала 
отказался отъ такого поручетя : «мне поручаютъ,—ска-
залъ онъ,—прочитать передь голодными людьми курсъ 
о голоде, но моя совесть не позволяешь мне взять на 
себя такую роль». Но позднее онъ позволилъ себя упро-
сить. Въ к омиссто были вызваны делегаты отъ рабо-
чихъ. по ей не было дано пи власти, пи матер1альныхъ 
средствъ, и потому все ея постановлешя, направленный 
къ действительному улучшешю рабочихъ, остались 
мертвой буквой. 

Въ то же время правительство учредило такъ назы-
ваемый нащональпыя мастерсия, въ которыхъ должны 
были найти работу все безработные; мастерскгя были 
организованы па государственный счетъ. Учреждая на-
д1оналышя мастерская, ихъ организаторъ, одипъ изъ 
наиболее правыхъ членовъ временнаго 1 раеительства, 
Мари хотЪлъ, съ одной стороны, доказать рабочимь на 
опыте непрактичпостьучещя Луи-Бланаобъ обязанности 
государства доставлять желающимъ работу, а съ другой 
стороны—склонить рабочихъ на сторону болышшства 
временнаго правительства, отвлечь ихъ отъ социализма 

*) Она получила назваше Люксембургской комиссш. 



и имЬть въ иихъ оплоть противъ сощалнстнческн на-
строенной части пролетар1ата. Въ общественный мастер-
СК1Я устремилась масса рабочихъ, выкинутая на улицу 
промышленнымъ кризисомъ 1847 г. и револющей 1848 г. 
Въ начал!, марта въ нихъ работа ю 17 Тысячъ, а 14 ма;я--
уже около 100 тысячъ. Вся эта масса рабочихъ была по-
ставлена на совершенно безполезныя земляныя работы, 
и для содержания ихъ потребовалось увеличить всЬ на-
логи почти въ полтора раза. Это сразу вооружило про-
тивъ республики крестьянское населете, которое слы-
шало, что повышеше налоговъ было вызвано какой-то 
социалистической затеей; поэтому оно вооружилось и 
противъ республики, н противъ сощализма. Такое ка-
строете крестьянства обнаружилось съ полной силой 
на выборахъ въ Учредительное Собрате, происходив-
шихъ ранней весной 1848 года на основанш всеобщаго 
нзбирательнаго права: въ Собрате было выбрано очень 
много умЬренныхъ республиканцевъ, которые состави-
ли въ немъ большинство и решительно не хогЬЛн ника-
кихъ соц1альныхъ реформъ; затЪмъ въ него попало до-
вольно много монархистовъ, которые желали уничтожить 
самое республику; сощалисты получили въ Учреди-
тельному Собратий лишь незначительное количество 
м-Ьстъ; зато значительную группу въ немъ образовали 
ревностные католики и священники. Собрате немедлел-
же провозгласило республику и вместо временнаго пра-
вительства избрало исполнительную комиссно изъ пяти 
лпцъ, въ которой наиболее лъвое м'Ьсто занялъ Ледрю 
Ролленъ; социалисты оказались исключенными изъ со-
става новаго правительства. Зат ьмъ Учредительное Со-
брание предприняло рядъ м-Ьръ противъ нацшнальныхъ 
мастерскихъ, который въ его глазах ь являлись вопло-
щен! емъ сощалистпческнхъ стремлен!й пролетариата. 
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Уш мЬры заключались изданн'мъ 21 1юня декрета, црсд-
писывавшаго удалить въ провинцио или записать въ 
солдаты всЬхъ холостыхъ рабочихъ, работавпшхъ въ на-
щональныхъ мастерскихъ. Это было ирямымъ вызовомъ, 
брошеннымъ пролетариату, которому теперь въ само» 
палатЬ бросали открыто обвинете въ сгремлеши къ под-
жогамъ, грабежамъ и безначалда. Чаша т е р п к а я рабо-
чихъ переполнилась, и они открыто возстали противъ 
правительства и Учредительнаго Собрашя за наруше-
н1е обЪщашя, вырваннаго февральской револющей. Съ 
ранняго утра 23 ноня въ разныхъ м'Ьстахъ Парижа одна 
за другой стали строиться баррикады; ихъ возникно-
вению никто не мЪшалъ, такъ какъ но плану военнаго 
министра, генерала Кавеньяка, прпнявшаго начальство 
надъ правительственными войсками и надъ националь-
ной гвард1ей, надо было избегать мелкихъ баррикад-
иыхъ стычекъ и действовать противъ возставшихъ боль-
шими отрядами. Къ войскамъ Кавеньяка примкнуло 
много добровольцевъ изъ состоятельной буржуазен, и 
поэтому борьба приняла характеръ столкноветя двухъ 
противоположныхъ другь другу общественныхъ клас-
совъ: буржуазии и пролетариата. Бой достигъ крайияго 
ожесточетя и продолжался ц'Ълыхъ четыре дня. Съ об'Ь-
ихъ сторонъ были допущены крайшя жестокости; но 
когда 26 шия победа склонилась па сторону правитель-
ства, то оно устроило настоящую бойню побъжденныхъ. 
Не только инсургенты, но и мирные граждане, почему-
либо внушавнпе опасеше правительству, подвергались 
массовымъ разстрйламъ. 

Всюду за подавлетемъ возсташя наступила страш-
ная реакция. Отъ 12 до 14 тысячъ учас-тниковь возста-
шя были сосланы безъ суда во французсшя к о л о т и ; 
зачинщики и предводители подверглись смертной кэз-
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ни; нащональныя мастерская были уничтожены, печать 
снова подверглась сг&снешямъ, не устунавшимъ гЬмъ, 
который давили ее во время шльской монархш. Для 
газетъ были возстановлены залоги. Луи-Бланъ принуж-
детгь былъ бежать за границу сь горькимъ сознатемъ, 
что сощалистическая иарття вполне уничтожена во Фран-
дш. Зато Кавеньякъ, назначеный диктаторомъ еще во 
время йонскаго возсташя, теперь получилъ титулъ «гла-
вы исполнительной власти и президента кабинета». 

К о н с т и т у ц 1 я 1848 г о д а и б о на п а р т и с тк 1 й 
п е р е в о р о т ъ . Осенью 1848 года была обнародована 
новая конститущя. Во вступленш къ ней говорилось, 
что французская республика, демократичная, единая и 
нераздельная, прпзнаетъ своимь принципомь свободу, 
равенство и братство; что граждане должны любить оте-
чество и служить ему, не щадя своей жизни; что рес-
публика должна помогать нуждающимся и давать сред-
ства къ существовашю гЬмъ нзъ нихъ, которые не въ 
состоянш работать. Но всгЬ эти фразы, после' подавле-
ния 1юньскаго возсташя, были въ глазахъ пролетар1ата 
только насмешкой надъ его правами. ЗатрЬмъ говори-
лось, что все общественный власти, каковы бы оне ни 
были, проистекаютъ отъ народа; суверенный народь 
избираете на основа всеобщаго и прямого голосоватя, 
во-первыхъ, единственную палату, обладающую законо-
дательной властью, а загЬмъ президента республики, 
который является главой исполнительной власти и на-
значаете ответственныхъ передъ палатой министровъ. 
Некоторые депутаты уже тогда выражали опасеше, что 
президентъ, избранный народомъ, а не палатой, можегь 
стать опаснымъ для самой республики и снова повто-
рить государственный переворотъ 18 брюмера. Но Ла-
мартинъ красноречиво защищалъ всенародное пзбраше 
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президента, указывая на го, что б урны я эпохи гребуюгъ 
энергичной власти. 

На президентскихъ выборахъ, ироиеходившихъ 
осенью 1848 года, обнаружилось вполне ясно настрое-
ше различныхъ общественныхъ классовъ во Францш. 
Буржуаз1я, которая считала свое положете вполне обез-
ченнымъ посл'Ь подавлешя шньскаго воз^ташя, выста-
вила кандидатуру Кавеньяка. Но съ этой кандидату-
рой не могли примириться ни крестьяне, которые были 
недовольны буржуазной республикой за увеличение на-
логовъ, ни рабоч1е, которые не могли простить Кавень-
яку йоньской бойни, ни мелкая буржуазгя, которая была 
раздражена противъ Учредительнаго Собрания за от-
вержеше пмь прогрессивнаго налога на имущества *), 
п р и н я т котораго было бы крайне выгодно для влад'Ьль-
девъ неболыпихъ состоят й. Поэтому-то Кавеньякъ при 
семи съ половиной миллкжовъ голосовавшихь полу-
миль лишь полтора миллшна голосовъ. Мелкая ради-
кальная буржуазгя попробовала выставить даже само-
стоятельную кандидатуру Ледро-Роллена, по онъ полу-
миль лишь несколько сотъ тысячъ голосовъ. Неожи-
данно огромное большинство голосовъ (572 мнлл.) со-
бралъ Луи-Наполеонъ, племянникъ Наполеона I, кото-
рый еще во время польской монархш сд'Ьлалъ дв-Ь' попыт-
ки поднять въ свою пользу народъ, за что сид'Ьлъ даже 
6 лйтъ въ тюрьма. Онъ былъ почти совершенно неиз-
вестны мъ лицомъ для французовъ, но въ немъ видели 
носителя идей его дяди, представителя демократической 
монархш, на немъ сошлись самые различные классы. 

*) Прогрессивнымъ налогомъ называется такой налогъ, при которомъ 
процентъ обложешя повышается по м*р1з роста облагаемыхъ иму-
ществъ (папр., съ 1000 руб. борется 1°'0, съ 3000—20/0) съ 5000—3°/0 и 
т. д.). 
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Крестьяне, руководимые монархистами и клерикалами. 
смотр'Ьли на него, какъ на человека, способнаго поло-
жить конецъ «республик"!» богатыхъ». Часть пролета-
ргата, не надеясь провести собсгвеннаго кандидата, гак-
ясе голосовала за Луи-Наполеона, потому что онъ былъ 
противникомъ ненавистнаго Кавеиьяка. Монархисты ви-
д'Ьли въ президентства Наполеона лишь переходную 
ступень къ возстановлешю монархш. Наконедъ, для 
армти имя Бонапарта было дорогимъ по еще незабытымъ 
воспоминатямъ военной славы. 

Но Луи-Наполеонъ обманулъ о ж и д а т я всЬхъ тЪхъ. 
которые надеялись въ немъ видеть оруд1е своихъ пла-
новъ; онъ составилъ министерство изъ представителей 
консерватнвнаго *) большинства парламента, послаль 
протнвъ воли Учредительна™ Собрашя экспедицш въ 
Ил а л 1Ю для оказантя помощи пап'Ь противъ возставпшхь 
его подданныхъ, окружплъ свой дворъ въ Елисейскомъ 
дворц-Ь чисто королевской пышностью и—явно даже 
для современниковъ—сталъ подготовлять возвращение 
монархш. 

Наел роете страны было благоприятно для этого. Въ 
Нащоиальномъ Собратий, смЬштшемъ Учредительное 
въ ма'Ь 1849 г.. монархисты уже обладали большип-
ствомъ двухъ третей всего собраны, а ум*Ьренио-респуб-
ликапская парт 1 я имгЬла только около 70 голосовъ: зато 
довольно много м'Встъ (около 180) получили радикалы 
(Гора) и социалисты. Радикалы (во глав'Ь съ Ледрю Рол-
леномъ) еще разъ (въ ш н ^ 1849 г.) попробовали поднять 
въ Париях Ё народное возстате, но оно было быстро подав-
лено правительственными войсками. Ледрю Ролленъ 
припужденъ былъ бЪжать за границу, и радикальная 
парття была разгромлена. 

" Монзрхическаго и буржуазнаго. 
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Локончивъ сь Горой при помощи консервативней о 
большинства Нащональнаго Собрашя, Луи-Наполеонъ 
повелъ борьбу противъ умеренно-республиканской пар-
тш, опираясь но большей части на монархическое боль-
шинство Собрашя; последнее однако отказывалось слу-
жить его видамъ, им-Ья въ виду кандидатуру кого-ни-
будь изъ членовъ орлеанской или бурбоне кой динаетти. 
Тогда Наполеонъ рЪшилъ найти себе поддержку вне 
парламента, въ самой страна. Онь поняль, что наилуч-
шее содействие его притязашямъ можетъ доставить ему 
духовенство, имевшее громадную власть надь кресть-
янами. Поэтому вь 1850 году онь провель черезь палату 
законъ относительно преподавания, которымь, во имя 
^свободы обучешя», веЪмъ духовнымъ давалось право 
открывать средшя и низппя школы и преподавать въ 
нихъ безъ особаго государственна™ экзамена, вь силу 
одной лишь принадлежности къ духовенству. 

Этимъ закономъ прежде всего воспользовались раз-
пыя релипозиыя корпорацш. Онъ получилъ особенное 
прим'Ёнетпе въ женскомъ воспитанш, и благодаря ему 
женское воспиташе Ц'блпкомъ попало въ руки монахинь. 
Но, ограничивая контроль государства надъ духовен-
ствомъ, законъ этоть ставилъ подь усиленный надзоръ 
правительства всЬхъ св'Ьтскихь преподавателей: они 
были взяты подь подозрение, какъ распространи гели 
у ч е т й революции и социализма; префекты получили пра-
во устранять народныхъ учителей съ вреднымь образомъ 
мыслей, а въ высшш советь по учебны мъ дЪламъ были 
введены члены духовенства. Авторомъ этого закона быль 
Фалл\ . а ревностнымь его запушшкомъ въ палате— 
Тьеръ. Благодаря закону Фаллу крестьяне были отданы 
подъ опеку духовенства и лишены школьнаго учителя. 
Затемъ былъ нроведень законъ. которымъ еще более. 
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Я'Ьыъ прежде, органычивалась свобода печати (между 
прочимъ газеты сделаны были более дорогими, вслед-
ствие установлешя налога на каждый экземпляръ). 

Наконецъ, былъ сдёланъ шагъ къ ог} .ипггетю все-
общаго избирательная права; именно, закатишь 31 мая 
1850 года для пользовашя избирательны ш> правомъ 
было установлено требоваше трехлетнято жительства 
въ нределахъ избирательнаго участка; >..а П; мъ избира-
тельныхъ правъ лишались осужденные .<а учаспв въ 
тайныхъ обществахъ, мятежахъ и за оскорблеше вла-
сти. Этотъ законъ лишиль избирателышхъ правь почти 
всЬхъ городскихъ рабочихь, которкмъ приходилось по-
реходить съ одного м-Ьста на другое, а та: же вождей 
сощалистической и радикальной пар" 'I. Лтимъ зако-
номъ число избирателей было сразу сокращено на три 
миллиона. ЗатЬмъ Луп-Наполеонь стал ь усиленно вер-
бовать себе приверженцевъ въ администрации и армш. 
Все должности, начиная съ префектов^ к кончая сель-
ской полицией, были замощены усердными привержен-
цами Наполеона. Такихъ же пр:шерж-гцевъ онь пона-
сажалъ и на высы'л ьЛ.ета въ арм!и. Генералы, кото-
рые запрещали солд^. амъ приветствовать 17'толеона 
криками «да здравстьуетъ ^у-^раторъ!», пол; .али от-
ставку (такая участь постигла монархиста Шангарнье, 
главнокомандующего арм1ей и па}: :я>екой нащоиаль-
ной гвардтей). 

Заручившись поддержкой духо: тства, армш и ад-
министрации и опираясь на сочувствге крестьянства, все 
еще не понимавшаго, что Луи-Наполеопъ, въ сущности, 
ищетъ поддержки имущихъ классовъ—землевладель-
це въ и крупной буржуазш, президентъ сталъ добивать-
ся отмены той статьи конституции 1848 года, которая 
запрещала переизбрате президента на следующее че-
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тырехл'Ьпе. Въ палата не составилось квалифицирован-
наго большинства, въ 3Д голосовъ, нужнаго для отмены 
статьи, I' Нанолеонъ р'Ъшилъ прибегнуть къ государ-
ственному перевороту, предварительно внесши въ пала-
ту, для п[лобр'Ьтешя сочувствия демократш, предложе-
ше объ отмене закона 31 мая 1850 г. 

Въ ночь па 2 декабря 1851 года, по приказашю Напо-
леопа, было престовано много влтятельныхъ членовъ На-
щональнаго Собранш (генералы Шангарнье и Кавень-
якъ, Тьеръ, В. Гюго и др.); утромь 2 декабря по городу 
были расклеены прокламацш, которыми Луи-Наполе-
он ь объявлял ь о роспуске палаты и объ отмене закона 
31 мая и призывалъ народъ выразить ему дов^рге пу-
темъ всеобщаго голоеоватя. Члены палаты собрались 
въ квартир!, Од. Варро и составили прокламацш, обви-
нявшую президента республики въ измене и призывав-
шую пагшжскШ гарннзонъ въ распоряжеше Нацю-
нальнаго Собрашя. Одновременно съ этимъ часть ради-
каловъ пробовала поднять возсташе, и, действительно,-
въ ночь со 2 на 3 декабря въ Париже стали строиться 
баррикады. Но на нихъ появились лишь небольшая 
группы буржуазии и интеллигенцш; число защитниковъ 
баррпкадъ оказалось незначительно, и войска Луи-На-
полеона съ ними легко справились. 

Возсташя пролетар1ата не произошло, потому чтоонь, 
сь одной стороны, еще не оправился отъ доньскаго по-
ражения, съ другой—утратилъ веру въ возможность 
социальной револющи. Лишь въ провпнцш кое-где были 
сделаны попытки возстантя, но повсюду возставшихъ 
легко усмирили. Затемъ начались суровыя репрессии 
противъ всехъ предполагаемыхь враговъ, президента. 
Было арестовано около 26 тысячъ человекъ, изъ кото-
рыхъ около половины было сослано въ Алжнръ и въ 
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К'айену, три тысячи были досажены въ тюрьму, а осталь-
ные подвергнуты бол'Ье легкимъ наказашямъ. 

Плебисцитъ (всеобщее голосование) далъ благонрь 
ятные для Наполеона результаты. Произведенный нмъ 
иереворотъ быль одобренъ семью съ половиной миллш-
намн голосовъ протнвъ 467 тысячь. Крестьяне и бур-
жуазгя попрежнему продолжали видеть въ Наполеон'Ь 
спасителя отъ «краснаго призрака» социальной револю-
цш. Основываясь на этомъ голосованш, Ыаполеонъ сво-
ей властью—«въ силу полномочий, врученныхъ ему все-
народнымъ голосовашемъ»—обнародоваль въ январ1з 
1852 года новую констптуцпо, бывшую восироизведе-
шемъ конституцш VIII года. Конетитущя 1852 года вру-
чала исполнительную власть президенту, избираемому 
всенародпымъ голосовашемъ на 10 лгЬть и ответствен-
ному предъ народомъ (въ этомъ положена! президента 
Наполеонъ вид/блъ осутцествлеше принципа народовла-
ст1Я, провозглашеннаго въ 1789 г.). Министры были не-
ответственны иередъ законодательнымъ собрашемь и 
объявлялись зависящими только отъ президента; при 
этомъ они могли быть не солидарны другъ съ другомъ, 
Ч'Ьмъ уничтожалась возможность образован]я кабинета. 
Президентъ начальствовалъ надъ морскими и сухопут-
ными силами, объявлялъ войну, заключали миръ, и вгь 
должностныя лица и депутаты приносили ему присягу 
на верность. Законодательная власть вручалась Госу-
дарственному Совету, назначавшемуся нрезидентомь и 
подготовлявшему законопроекта, загЬмь Законодатель-
ному Корпусу, члены когораго избирались на 6 л'Ьтъ 
всеобщею подачею голосовъ и им1зли право лишь вош-
ровагь законы п налоги, и Сенату, состоявшему изъ 
ЕЫСШИХЪ ДУХОБНЫХЪ II СВ"ЬТ<";1ХЪ СаНОЕННКОВЪ II ПрИ" 
званному охранять конституцию. Право законодательной 
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инициативы принадлежало лишь одному президенту. 
Фактически по новой конституцш вся власть принад-
лежала президенту, потому что даже члены Законода-
тельнаго Корпуса избирались подъ сильнымъ давлеш-
емъ правительства. 

Чтобы превратить власть Наполеона въ император-
скую, оставалось сделать одинъ только шагъ, и онь 
былъ сдЬлаиъ 2 декабря 1852 года сенатомь, предло-
жившнмъ Наполеону принять титулъ императора фран-
цузовъ подъ именемь Наполеона III, а народъ черезъ 
несколько дней всенародным ь голосован 1емъ подтвер-
дилъ возетановлеше нмиерш. Францтя снова попала 
подъ иго единолична™ правлешя, только формально 
огранпченнаго мнимо-конститущонными учреждешями. 

В т о р а я I I м п е р 1 я. Либеральная буржуазия, ко-
торая энергично боролась съ Лун-Наполеономъ, пока 
опъ былъ президентомь, очень скоро примирилась съ 
возстановлешемь ими ерш. Въ эпоху второй республики 
Луи-Наполеонъ прокладывалъ сеой путь кь трону, опи-
раясь главнымъ образомъ на несочувствге демократи-
ческихъ слоевъ народа къ буржуазной республик^, от-
толкнувшей отъ себя рабочихъ—кровавымь подавле-
т е м ъ шньскаго возстатя, крестьянъ—увеличетемь на-
логовъ; поэтому, чтобы покончить съ республикой, онь, 
естественно долженъ былъ играть роль демагога. Но, 
прочно сгЬвъ на прёетол'Ь, онь быстро порваль всяшя 
связи съ демократией и сталь опираться на владЪюшде 
классы населешя. Около его трона стали собираться всё 
1Ъ, интересамъ которыхъ грозила опасность во время 
февра льской революцш, —двюряне-землевдад'Ёльцы, бур-
жуазия и клерикалы. ВсЪ они легко отказались оть прн-
тязанЩ на учаспе въ политической жизни вь пользу 
сильной власти, которая одна, какь нмъ казалось, мог-
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ла обезпечить «собственность, порядокъ и релипю». 
«Порядокъ» нуженъ быль хшущимъ классамъ потому, 
что онъ одинъ могъ дагь охрану собственности, религия 
же нужна была потому, что лишь она могла упрочить 
«порядокъ» и укрепить его высшимъ божественным ь 
авторитетомъ. 

Изъ всЬхъ влад'Ьющихъ классовъ Наполеонъ III 
бол'Ье всего поддерживалъ финансовую и торгово-про-
мышленную буржуаз1ю и къ обезпечешю ея интересовъ 
онъ направлялъ всЬ свои стремленья. 

В н е ш н я я п о л и т и к а Н а п о л е о н а III. Чтобы 
открыть новы<; рынкш для сбыта произведенш фран-
цузской промышленности, Наполеонъ предприняль 
рядъ войнъ. Внешняя политика вообще была любимымь 
дЪломъ Наполеона. Въ его увлеченш войнами имъ ру-
ководило еще и желате—удачей во вн'Ьшнихъ дЬлахъ 
отвлечь внгмашг французскаго общества отъ внутреи-
нихъ воиросовъ. Самымъ лучшимъ средствомъ для при-
мирен] я французовъ съ внутренней реакцией Наполе-
онъ счт'талъ так1я вн'Ъшшя предпргяття, которыя бы 
носили видъ защиты чужеземной свободы. Въ союз-Ь 
съ Англией онъ побудили Турщю къ войнЪ съ Росстей. 
такъ какъ Росстя была тогда оплотомь общественной 
реакцш. Война окончилась затоплешемъ русскаго фло-
та и взяпемъ главной русской крепости—Севастопо-
ля, послй чего на конгресс^ европейскихъ державъ вь 
Париж-Ь (1856 г.) Росс1ю лишили права держать флотъ 
на Черномъ мор-б и отняли у нея часть Бессарабш. Еще 
бол^е либеральный характеръ носила война Наполеона 
съ Австрией, предпринятая въ интересахь объединения 
Италш. 

Но выдержать либеральное направлеше во внеш-
ней политик^ Наполеонъ былъ не въ состоянш. Упор-
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ная защита светской власти палы заставила его стать 
противъ итальянскаго объединены. Позднее его внеш-
няя полшика приняла еще болЪе реакционный харак-
теръ: въ войне между северными свободными и южны-
ми рабовладельческими штатами С. Америки онъ при-
нялъ сторону последнихъ п, чтобы отвлечь Мексику от ь 
союза съ северянами, задумалъ образовать изьнея союз-
ную съ Франщей имперйо, посадивъ на мексиканский 
нрестолъ австрайскаго эрцгерцога Максимпльяна. Но аме-
рикансюе республиканцы не захотели признать новаго 
императора, и онъ былъ захвачень республиканскими 
войсками въ нленъ и разстрелянь. Это вмешательство 

" Наполеона въ американская дела было предпринято въ 
интересах*!. французскихъ капиталистовъ, бывшихъ 
кредиторами мекснкапцев^и страдавшихъ поэтому отъ 
дурного состоят я мексиканскихъ финансовъ. Неудача 
этого предпртяйя несколько пошашула нрестижъ На-
полеона въ глазахъ руководящихъ финансовыхъ кру-
говъ Францш. 

Помимо пршбрететя новыхъ рынковъ для сбыта 
" французскихъ товаровъ, войны Наполеона были вы-

годны для буржуазш и въ другомъ отношенш. Оне вы-
зван! громадные расходы, для покрыття которыхъ пра-
вительство вынуждено было обращаться къ внутрея-
нимъ займамъ. Государственные займы представляли 
собою очень выгодный способъ помъщешя капиталовъ 
и потому имели большой успехъ среди буржуазии. Еще 
бол^е наживалась буржуазия на разныхъ поставкахъ 
для сбмундировашя, вооружения и прокормлешя ар-
мш. ВслгЬдств1е этого буржуаз1Я въ общемъ одобряла 
милитаристскую политику Наполеона, находя ее для 
себя крайне выгодной. Но совсЪмъ иначе относилось 
къ войнамъ Наполеона крестьянство, на которомъ оп'Ь 
Франц1я пъ'ХТХ в 4 
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отзывались только непомернымъ ростомъ налогов!) *). 
Обремененное налогами, оно все более отвращалось отъ 
воинственной политики императора, служившей ннтере-
самъ только правящихъ классовъ. 

В н у т р е н н я я п о л и т и к а Н а п о л е о н а III в ъ 
5 0 - х ъ г о д а х ъ . Такимъ образомъ крупная буржуазш, 
положете которой пошатнулось лишь въ первые меся-
цы посл^ февральской революцш, снова приобрела гос-
подствующее положете; она подчинила себе вторую 
имперно, подобно тому, какъ раньше заставила служить 
своимъ интересамъ монархш Луи-Филиппа и вторую 
республику. Экономически подьемъ Франщи достнгь 
въ это время небывалой высота. Сеть жел'Езныхъ до-
рогъ |СЬ 1848 г. до 1870 г. Почти удеёятерилаеь. Торговля 
съ 1848 до 1866 возросла въ пять разъ. Добывающая и 
обрабатывающая промышленность развилась также въ 
колосса льны хъ размЪрахъ. Подъ влтятемъ этихъ усп'Ь-
ховъ торговли и промышленности, французское прави-
тельство стало отступать отъ прежней меркантильной 
политики, связанной съ высокими запретительными по-
шлинами, и переходить къ системе свободной торго-
вли. Наполеонъ полагалъ, что французская промыш-
ленность уже настолько окрепла, что не нуждается въ 
огражденш ея отъ иностранной конкуренции, и началъ 
понижать или вовсе отменять таможенный пошлины и 
заключать съ другими странами торговые- договоры, 
облегчавнпе торговый сношешя. 

Парижъ прииялъ при НаполеонЬ небывало блестя-
щей видъ. Старыя, узк1я улицы, удобныя для построй-
ки баррикадъ, были уничтожены, н па месте ихъ появи-

*) Одни только косвеннее налоги возросли съ 1850 г. до 1865 г. на 
50%. 
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лись новыя широшя, обстроенный великолепными до-
мами. Въ высшемъ столнчномъ обществе закипала ве-
селая, легкомысленная жизнь. Со всЬхъ концовъ Евро-
пы въ Парижъ стали стекаться любители разгульной жи-
зни и легкой наживы *). Самь дворъ подавалъ примерь 
великосветскому обществу своей непрестанной погоней 
за удовольствиями и беззаботной легкостью нравовъ. 
Подъ влтятемъ двора и общественная нравственность 
упала; поиски наслаждешй и стремление къ материаль-
ному обогащеиш понизили общш уровень жизни, и типъ 
буржуазного парижанина, того времени положительно 
измельчалъ. 

Всякаго оживлешя общественной мысли Наполе-
онъ III страшно боялся. Онъ воскресилъ деспотическую 
систему Наполеона I и пустилъ въ ходъ все средства 
административного надзора падь- обществомъ—сыскъ, 
полицейскШ надзоръ, штонство и провокаторство. Осо-
беннымъ стеснетямъ подверглась въ то время печать; 
администращя получила право закрывать газеты по 
нпчтожнымъ новодамь; на таможняхъ чиновники обы-
скивали путешественниковъ, чтобы не дать имъ про-
везти печатный произведешя, направленный проттгвъ 
правительства. Независимая печать совершенно исчез-
ла во Фраицш, и процветали только органы, получав-
ние субсидш отъ правительства, оть акцюнерныхъ об-
щеетвъ или оть биржевыхь заправидъ. Независимые 
общественные деятели должны были эмигрировать въ 
Англш, Бельгпо или Швейцарш; находиться въ оп-
позицш правительству стало особенно опасно после из-

*) Эти иностранцы представляли р е з к у ю противоположность иреж-
нимъ эмигрянтамъ, спасавшимся во Франщю изъ д р у г и х ъ странь отъ 
пояитическихъ преслЪдовакШ и приносившихъ съ собою въ Парижъ 
г л у б о и е запросы мысли и высокие порывы чувства. 
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дашя «закона объ общественной безопасности», давав-
шаго правительству праЕо безъ всякаго суда арестовы-
вать и ссылать всЬхъ тЬхъ, кто раньше подвергался 
осуждетю по политяческимъ д'ьламъ, а также и гбхъ, 
кто впосл'Ъдствш могъ быть осужденъ. 

Несмотря на всЬ эти сгЪснешя, въ 1858 г. въ зако-
нодательный корпусъ проникло пять республикапскихъ 
депутатовь. Впервые на всю страну ра-здался голосъ 
свободной критики, и ничтожная кучка депутатовь пр1-
обрЪла вл1Я1пе, которое совсЗшъ не соответствовало ея 
количеству. 

Л и б е р а л ь н ы й р е ф о р м ы . Начиная съ бо-хъ го-
довъ, реакщонное направлете Наполеона несколько 
ослабело. Причиной этого было то, что к рчкалы, 
имгЬвш!е громадное г пяше на крестьянское н леще 
Францш и энергично ноддеряшвавнае въ 50-х. го-
дахъ Наполеона, отступились огь него послЪ его по-
хода въ Италш иъ 1859 году—похода, вызвавшего не-
пргязнь между французскимъ императоромъ и рим-
скимъ папою. Потому Наполеонъ III сталь искать опо-
ры въ другихъ, бол Ье прогрессивныхь обществешшхъ 
кругахъ и сдЪлалъ несколько либеральныхъ усту-
покъ. Палаты получили право вотировать адресъ вь от-
в-Ьтъ на императорскую ргЬчь, опубликовывать сгепогра-
фичесше отчеты о своихъ засбдашяхъ, контролировать 
бюджетъ, делать запросы правительству. Вскоре чосл^ 
этого была дана относительная свобода печати явоч-
ный порядокъ для газетъ) и разрешены сходки въ при-
сутствии полицейскаго чиновника. Наконецъ, вей эти 
реформы завершились въ самомъ конц-Ь второй имперш 
(1869-—1870) отставкой прежняго консервативнаго мини-

^стерства Рауэра и изменен!емъ конституцш въ либе-
ральномъ дух-Ь: Законодательный Корпусъ получилъ 



право законодательной ппищативы и право выбирать 
свой президоумъ, министры делались ответственными 
передъ палатами. Въ новое министерство (Оливье) были 
назначены либеральные бонапартисты. ВсЬ эти ново-
введетя были подвергнуты императоромъ всенародному 
голосованию, и народъ одобрилъ ихь болынинствомъ 
семи милл10Н0въ трехсотъ пятидесяти тысячь голосовъ 
противъ полутора миллтоновъ. 

Вместе съ этими либеральными реформами Наполе-
онъ провелъ несколько мА ръ въ пользу рабочихъ. За-
нгрывашя съ рабочими были не чужды Наполеону и 
раньше: еще когда онъ г лъ президентами, онъ учре-
дили кассу для выдачи пепсШ престарелымъ рабочими. 
Въ 60-хъ годахъ, боясь ; шться поддержки крестьян-
ства, вследств1е своего разрыва съ духовенствомъ, На-
полеонъ III еще более желалъ расположить въ свою 
пользу рабочихъ; законогъ 1864 года онъ разрешили 
имъ соединяться въ коалт,":и для того, чтобы собствен-
ными усилхями д о б и в а т ь - у л у ч ш е т я какъ заработной 
платы, такъ и условШ работы, и поди конецъ своего 
царствовашя высказался въ пользу введешя всеобщаго 
обязательнаго страховатя рабочихъ. Но склонить рабо-
чихъ на свою сторону Наполеону не удалось; они про-
должали относиться недоверчиво къ императору и при-
мкнули къ «непримиримыми радикаламь. Это была рес-
публиканская парыя, образог; тиаяся во время выбо-
ровъ 1860 года и требовавшая изменешя французской 
конствтуЦ1И по образцу констнт. тди Северной Америки. 
Въ программ^ этой партш былъ неопределенный па-
меКЪ на необходимость произвест . «экономичеешя ре-
формы, связанный съ разрешешемъ сощальнаго вопро-
са, исходъ котораго зависитъ всецеъ) отъ политическаго 
переустройства». Во главе «непр.1 мирнмыхъ» стоялъ 
красноречивый адвокатъ Гамбетта. 
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П а д с г п е И м п е р 1 и и н а ч а л о р е с п у б л и к и . 
Въ 'шел!» причинъ, заетавившихъ Наполеона III осла-
бить деспотически! режимъ во Францш, значительную 
роль сыграли и неудачи его внешней политики второй 
половины 60-хъ годовъ. Еще въ конце 50-хъ и начала 
60-хъ годовъ Францш принадлежало преобладающее 
значете среди всехъ державъ Европы. Ни Россия, ослаб-
ленная крымской войной, ни Австрия, приведенная въ 
разстройство событиями 1848—1849 гг. и последующей 
реакщей, ни Пруссгя и Сардитя, не укреиивния то-
гда еще своего положентя—первая въ Германш, а [гго-
рая въ Италш—не могли еще быть конкурентами Фран-
ции Но какъ только Прусс1я и Сардишя собрались съ 
силами и повели самостоятельную внешнюю политику, 
такъ насгупилъ конецъ для гегемон!и Францш въ Евро-
па . Объедините Италш и Гермаши пошло самостоя-
тс-льнымъ путемъ, а не по плану, начертанному Напо-
леономъ, н это было началомь конца для высокаго по-
ложен] я Францш въ Европа. Для нея оказалось роко-
вы мъ возвышение Пруссш, которому раньше самъ На-
полеонъ косвеннымъ образомъ содействовали. Онъ ни-
чего не им'Ьлъ противъ объединешя Германш, но когда 
Пруссхя въ своей объединительной политике перестала 
сообразоваться съ расчетами французскаго императора, 
онъ сталъ опасаться ея возвышетя и по ничтожному 
поводу объявилъ ей войну (вь тюне 1870 г.), пе узнавъ 
хорошо сплъ противника, но запасшись союзниками и 
не подготовившись къ борьбе. Французская арм1я ока-
залась въ действительности далеко ниже своего пред-
полагаемая состава; особенно плохо было высшее на-
чальство, которое не сумело подготовить хорошихъ 
картъ и хорошо поставить пров1антскую и разведоч-
ную часть. Прусски! же военный министръ Мольтке уже 
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задолго до войны выработалъ планъ камцати и пре-
красно обучилъ свою прусскую армш. Слйдствхемъ это-
го былъ рядъ поражешй, который стали терпеть одно за 
другимъ французы. Уже черезъ несколько недель по-
ел ъ начала войны одна французская армтя (въ 175 ты-
сячъ) съ маршаломъ Базе-номъ во глав!» оказалась за-
пертой въ крепости Моцъ, а другая (въ 80 т.) подъ на-
чальствомъ Макъ-Магона принуждена была при СеданЪ 
сдаться на капитулящю, и самъ императоръ оказался 
въ пл-Ьну. 

Какъ только изв-Ьспе объ этомъ дошло до Парижа, 
тамъ немедленно была провозглашена республика: На-
полеонъ былъ объявленъ низложеннымъ съ престола. Въ 
Парижа было учреждено п р а в и т е л ь с т в о н а ц т о -
н а л ь н о й о б о р о н ы , открывшее сваи засЬдашя, по 
традицш всЬхъ республиканскнхъ нравительствъ, въ 
городской ратуш'Ь. Новое правительство составилось 
главнымъ образомъ изь членовъ парламентской лЪвой 
и но допустило въ свою среду сощалистовъ. Оно раско-
лолось на двгЬ части: одна осталась въ Париж-Ь, осаж-
деиномъ съ средины сентября немцами, а другая, со-
стоявшая изъ трехъ членовъ, управляла всей осталь-
ной Франщей и им&ла свою резиденцш въ Бордо; скоро 
къ Бардовскому правительству присоединился и Гам-
бетта. улегЬвнпй изъ Парижа на воздушномъ шар'Ь. 
Правительство нацюнальной обороны решило энергич-
но продолжать войну, но у него не было армш, потому 
что бонапартистъ Базенъ, не желая служить республи-
ка, уже 27 октября сдался съ своей армией на капиту-
ляцию прусскому королю. Поэтому пришлось создавать 
новую армш: въ Париж-Ь была образована националь-
ная гвардтя изъ 300,000 здоровыхъ парижань (она со-
стояла по большей части изь рабочихъ и этимъ отли-
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чаласъ отъ нащональной гвардш прежнихъ времени). 
Въ провинцш Гамбетта, пользовавшейся почти неогра-
ниченною властью, иредписалъ произвести наборъ ре-
крутовъ и двинуть на выручку Парижа несколько но-
выхъ армШ. Но эта лихорадочная деятельность респу-
бликанскаго правительства могла только на время за-
держать окончательное торжество прусскаго оруж1я; 
вновь сформированный армш не могли бороться съ го-
раздо болёе силънымъ непртятелемъ, и Паршкъ, дове-
денный голодомъ до отчаяшя, сдался. 

Прусстя поставила побежденному врагу крайне тя-
желыя УСЛОВ1Я: Франщя должна была отдать Эльзасъ 
и половину Лотарипгш и уплатить пять милл1ардовъ 
франковъ военной контрибуцш (1871 г.). 

Между темъ въ начале 1871 года вь Бордо собра-
лось Национальное Собрате, выбранное на основе все-
общаго избирательнаго права. На выборахъ боролись 
главнымъ образомъ, три группы, на который расколо-
лось населете Францш: во-иервыхъ, револющонеры-
сощалисты, противники буржуазнаго правительства на-
щональной обороны; во-вторыхъ,— республиканцы, сто-
ронники Гамбетты, настаивавшаго на продолженш вой-
ны до последней крайности, и, въ третьихъ, монархи-
сты (легитимисты, орлеанисты и бонапартисты). Выбо-
ры происходили еще до заключения мира съ Пруесгей, и 
у креетьянъ, подъ влтятемь речей Гамбетты, сложи-
лось представлете, что избранте республиканцевъ озна-
чало бы продолжете войны; поэтому они въ большин-
стве случаевъ голосовали за монархистовъ, въ победе 
которыхъ они видели торжество мира. Также за монар-
хистовъ голосовали землевладельцы и крупная буржуа-
з!я. Только местности, непосредственно занятыя непртя-
телемъ, послали въ Собрате республиканцевь. Что же 
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касается сощалистовъ, то они прошли почти исключи-
тельно въ одною» ПарижгВ, рабочее населете котораго 
только временно затаило въ себе недовольство противъ 
имущихъ клаосовъ, одержавшихъ надъ ними победу 
въ ш н е 1848 года. Теперь рабоч1е (къ которымь при-
соединилась и мелкая буржуазия Парижа), раздражен-
ные режимомъ произвола и духомъ наживы, царив-
шими при Наполеоне III, и возбужденные долгой за-
щитой Парижа, снова готовы были поднять возсташе и 
послали въ Национальное Собрате сощалистическихъ 
депутатовъ. 

Вследствге численнаго преобладатя во Францш 
крестьянства—которое боялось республики такъ же, 
какъ и землевладельцы и торгово-промышленная ари-
стокраття—большинство Нащональнаго Собрашя оказа-
лось монархически настроеннымъ; республиканцы про-
звали его «мужицкимъ собратемъ». Оно отказалось про-
возгласить республику во Францш и ограничилось из-
брашемъ Тьера въ качестве «главы исполнительной вла-
сти». Тьеръ составилъ свое министерство изъ умерен-
ныхъ республиканцевъ и заявиль, что широкихъ со-
щальныхъ реформъ его правительство проводить не 
будетъ. Съ другой стороны, само Нащональное Собра-
т е , переселившееся въ марте 1871 г. въ Версаль, съ 
первыхъ же недЬль своей деятельности вступило на 
путь реакц1и. Оно не желало считаться съ революцюн-
ныыъ наетроешемъ парижскихь рабочихъ, еще не сло-
жившихъ оруж1я и продолжавшихъ состоять вь нащо-
нальной гвардш, и провело две меры, страшно раз-
дражавшая демократию: во-первыхъ, отказалось про-
должить отсрочку пршстановленныхъ во время осады 
взыскатй по квартнрнымъ договорамъ и по векселямь, 
и, во-вторыхъ, отменило жаловате нащональнымъ 



— 58 — 

гвардейцамъ (полтора франка въ день), которое было . 
едкнственнымъ средствомъ еуществоватя для многихъ 
рабочихъ, потерявпшхъ свои заработки во время оса-
ды. Первая мгЬра должна была вызвать неудовольетв1е 
мелкой буржуазш, вторая—пролетартата. Оба эти класса 
боялись, кроме того, уничтожешя республики «мужиц-
кимъ собратемъ». Тогда национальная гвард1Я, пред-
ставлявшая интересы парижской демократш, избрала 
изъ своей среды для защиты республики «центральный 
комитетъ». Подъ его руководствомь въ мартЬ 1871 г. 
произошло возсташе Парижа противъ всрсальскаго пра-
вительства. Нащональная гвардтя отбила иосланпыя 
версальскимъ правительствомъ войска, подняла крас-
ное знамя и разстр'Ьляло двухъ взятыхъ въ ил'Ьнъ ге-
нераловъ. «Центральный комитетъ» утвердился въ го-
родской ратуигЬ. Такъ началось возстан1е. 

П а р и ж с к а я к о м м у н а . Въ Парижа была объ-
явлена коммуна, т.-е. онъ былъ признанъ автономной 
городской общиной, самостоятельной въ р'Ьшенш всЬхъ 
мгЬстныхъ д'Ьлъ. Былъ выбранъ генеральный сов-Ьтъ 
комму 1гы, который вмт&ст'Ь съ «центральнымъ комите-
томъ» национальной гвардш взялъ на себя руководи-
тельство всЬми делами Парижа. Коммунальное прави-
тельство объявило лишенными законной силы всЬ по-
становления версальскаго правительства, но у него са-
мого не было разработанной программы дМствш. Боль-
шинство въ немъ составляли или демократа съ неопре-
деленными сощалистпческими стремлетями, или же 
сторонники «в-Ьчнаго инсургента» Бланки, который про-
пов-Ьдываль теортю насильственнаго захвата власти безъ 
определенной цели. Такое меньшинство, примыкавшее 
къ «Пнтернащоналу» х), имело более или менее раз-

*) Йнтернащоналъ, иначе Международное Общество Рабочихъ, 
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работанные проекты социальной реформы. Т-Ьмъ не ме--
нФе правительство Коммуны всецело было проникнуто 
револющоннымъ учетемъ обь антогоннзм'Ь между бур-
жуазией и пролетархатомъ и въ короткое время сумело 
завоевать доводе всего рабочаго класса Францш, ко-
торый съ затаешшмъ дыхатемъ сл-Ьдилъ за новой 
вспышкой борьбы между имущими и неимущими, разы-
грывавшейся около сгЬнъ Парижа. 

Коммуна устгЬла принять лишь несколько мелкихъ. 
соцгалистическихъ м'Ьръ и издать прокламацш, въ ко-
торой излагалась теория превращения Францш въ фе-
дерацию коммунъ, каждая изъ которыхъ должна пользо-
ваться абсолютной автономхсй. Приняться за коренную 
ломку обществоннаго строя она не могла, потому что 
ей уже скоро пришлось сосредоточить все свое внимаше 
на борьб-6 съ версальскимъ правительством ь. Кругомъ 
Тьера и Нащональнаго Собратя собрались всЬ состоя-
тельные .классы Францш: крестьяне, отданные подъ 
опеку священниковъ, также возсталн противъ Пари-
жа. Тьеръ повелъ настоящую войну противъ Коммуны, 
осадилъ Парижъ съ большой арм1ей и въ май 1871 г . 
взялъ его. Майское усмиреше Парижа является однимъ 
изъ самыхъ кровавыхъ собьгий въ исторш. Несколько 
тысячъ взятыхъ въ шгЬпъ коммунаровъ было разстр'Ь-
ляно безъ суда; множество лицъ, виновныхь лишь въ 
радикализм^ своихъ нолитическихъ уб-Ъждешй, было 
сослано въ каторгу. ВсЬхъ пострадавшихъ насчитыва-
лось около 107 тысячъ. 

Б у р ж у а з н а я р е а к д г я . Снова, какъ и посл1> 
1848 г. , началась буржуазная реакщя. Консервативныя 
партш «порядка», составлявппя большинство въ Па-
былъ основанъ въ 1864 году политическими изгнанниками въ Лондо-
на . Уставъ его былъ написанъ Марксомъ. 
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щональиомъ Собрадш, стали требовать са&.ахъ суро-
выхъ м-Ьръ противь оощалистовъ. Нащональная гвар-
Д1Я была уничтожена. Тьеръ, получивппй титулъ пре-
зидента республики, заявилъ, ,что «республика будетъ 
консервативной, или ея вовсе не будетъ». Монархиче-
ское большинство Нащопальнаго Собрашя, выбранное 
иодъ страхомъ продолжешя войны сь Прусстей и теперь 
уже не пользовавшееся сочувств1емъ страны, стало гро-
зить самому существовашю республики; ее спасло толь-
ко то, ,что сами монархисты разделились на враждебный 
партш: легитимисговь (сторонпиковъ Бурбоновь), орле-
анистовъ и бонапартистовъ. Вь 1873 г. дЬло дошло до 
того, что монархисты выразили педов^рге даже Тьеру, 
находя его политику недостаточно консервативной, и 
онъ подалъ вь отставку. На его мгЬсто быль избранъ 
президентомь орлеанистъ, маршаль Макъ-Магонъ, ко-
торый поставилъ своею цЪлыо одготовить монархиче-
скую реставрацию во Францш. Назначенное имъ мини 
стерство «нравственнаго порядка» стало см-Ьщать [ 
публиканцевъ со всЬхъ административныхь доли: 
стей и назначать на ихъ м^ста монархистовь. Чтобы чО-
м-Ьшатъ республиканской агитацш, правнтелтетьо под-
вергло печать строгому надзору, запретило продажу 
газетъ на улицахъ, и на ч а ^ . шыхь выборахъ возста-
новило офищальныя кандидатуры монархическихъ кан-
дидатовъ. Слово «республика» было изгнано изъ всЬхъ 
офищальныхъ актовъ. Католическое духовенство по-
лучило полную свободу д-ЪйствШ и забрало вь свои ру-
ки большинство началышхъ и много среднпхъ школь. 
Оно добралось даже и до выешихъ школь, добившись 
(вь 1875 г.) разр-Ьшетя основывать «свободные» универ-
ситеты. 

Собрате, накояецъ, нашла и кандидата на тронь. 
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Орлеанисты и легитимисты еошлись на графе Шамбор-Ь, 
внук'Ь Карла X (Генрихе У), съ гЬмъ, чтобы после его 
смерти королемъ сталъ кандидать орлеанистовъ—графъ 
ПарижскШ; но Генрихъ У самъ оттолкнуль отъ себя 
большинство Иащональнаго Собрантя, объявивъ, что онъ 
отвергаетъ трехцветное знамя, какъ символь револю-
цш, и принимаеть только белое. Тогда Нащональное 
Собрате отказалось отъ реставрацш и продолжило пол-
номоч1я президента республики. 

Между 1"Ьмъ на частичныхъ выборахъ продолжали 
побеждать республиканцы; наконецъ, въ 1875 году рес-
публиканцы вместе съ присоединившимися получили 
большинство въ одинъ голось, и была выработана р е с -
п у б л и к а н с к а я конститущя, удержавшаяся и до 
настоящаго времени. 

К о н е т и т у Ц1 я 1075 г о д а и у к р е п л е н и е р е с -
п у б л и к и . Во главе '-сполнительной власти былъ 
поетавленъ п р е з и д е н т республики, наделенный 
всеми правами конституцгокнаго короля, даже правомъ 
помпловашя и правомъ роспуска палаты (но только съ 
согластя сената). Президентъ республики иазначаетъ со-
л и д а р н о е и о т в е т с т в е н н о е передъ палатами 
министерство ; по парламентскнмъ обычаямъ Франции, 
министры выходятъ въ отставку только по прошенш, но 
они подаютъ такое прогнете кШ разъ, когда оказы-
ваются въ меньшинстве. Въ этомь отношенш француз-
ские министры всегда . —руживали полное уважение 
къ палат е . 

Законодательная власть была вручена п а л а т а д е -
п у т а т о в ъ , избираемой п юредствомъ всеобщей пода-
чи голосовъ каждые 4 года, и с е н а т у , четверть чле-
новъ котораго назначается самимъ сеаатомь, а осталь-
ные три чр-^пти избирают— особыми «сенагорскими 
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К0ЛЛСГ1ЯМИ» каждаго департамента, еосхоящаго глав-
нымъ образомъ изъ делегатовъ мунидинальныхъ сов'Ь-
товъ каждой общины. Палаты имЬютъ право заседать 
5 мЪсяцсвъ въ году; во время парламентекихъ вакадШ 
президентъ одинъ является представителем ь высшей 
власти. Соединенное собрате обнихъ палатъ составля-
ете к о н г р е с с ъ, который избираетъ президента рес-
публики и производить изм'Ьнетя въ конститудш; 
только одному конгрессу принадлежитъ верховная 
власть. 

Несмотря на болышя полномочия президента ре-
спублики, во Фраидш въ последней четверти XIX сто-
л1шя на практик^ установился такой же парламентар-
ный и демократически строй, какъ и въ Англии послгЬ 
избирательно!! реформы 1884 года. Избранная на осно-
в а всеобщаго избирательнаго права палата денутаговъ 
получила иреобладаше надъ всЬми другими властями. 
Сеиатъ мало пользовался своимъ правомъ законодатель-
ной иншцативы и ограничивался въ большинства слу-
чаевъ лишь правомъ наложения уе1о на законопроекты, 
принятые палатой денутатовъ. Президенты довольство-
вались обыкновенно лишь представительством!. прави-
тельства въ торжесгвешшхъ случаяхъ и поручетемъ 
вождямъ парий составлять новое министерство въ слу-
чай иоражетя прежняго въ палатЪ денутатовъ. Только 
м'Ьстное самоуправлеше осталось слабо развитымъ, и въ 
ировшщш чиповпнки нмЁлн по-прежнему большое зна-
чете . 

Президентъ Макъ-Магонъ, какъ избранннкъ монар-
хнческихъ партШ, не захогЬлъ примириться съ рес-
публикой. Въ 1877 году онъ уволилъ республиканское 
министерство Ж. Симона, нризвалъ къ власти консерва-
торовъ, и распустилъ палату, Новое министерство д'Ья-



тельно вмешалось въ выборы новыхъ депутатовь: по-
всюду были выставлены офищальныя кандидатуры, рес-
публиканская пропаганда была крайне стеснена, поли-
тическимъ собратямъ ставились всевозможный помехи. 
Духовенство энергично поддерживало правительствен-
ныхъ кандидатовъ. Несмотря на все это, республиканцы 
одержали решительную победу на выборахъ. Макъ-Ма-
гонъ принужденъ быль подчиниться; онъ образовалъ 
новое министерство, а черезъ годъ и самь подалъ въ 
отставку (л.879 г.). 

Ф р а н ц 1 я в ъ к о н ц е XIX в е к а . Со времени от-
ставки Макъ-Магона республиканский строй оконча-
тельно упрочился во Францш. Въ 80-хъ годахъ XIX сто-
лгЬт1я былъ проведенъ рядъ лнбёральиыхъ реформъ, 
установивших?» во Францш политическую свободу и 
положивших? конецъ господству клерикаловь. Прежде 
всего была дана полная свобода печати (проступки по 
дЬламъ печати подчинялись исключительно суду при-
сяжныхъ); образовате стало постепенно вырываться изъ 
рукъ духовенства, гезуитсшя школы и 1езуитск1я кон-
грегацш (общества) закрывались (1880 г.)- На место 
прежияго клерикальнаго воспитания рядомъ законов?» 
было установлено обязательное даровое и светское об-
разовате (законь 1881—82 гг.). Главная заслуга въ 
проведешь: эшхъ реформъ принадлежить тогдашнему 
министру народнаго просвещешя Жюлю Ферри. 

Зато къ разрешенш сощальнаго вопроса либераль-
ный министерства 80-хъ годовъ отнеслись отрицательно. 
Недавни! вождь радикаловъ, Гамбетта, ставъ у власти 
въ 1881 году, заявилъ себя решительнымъ нротивни-
комъ широкпхъ сощальныхх реформъ и сталъ убеж-
дать рабочихъ отказаться огъ сощалистическихъ тре-
бований и мирно работать, довольствуясь частичными 
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улучшетями своего быха. Сторонники Гамбетхы за пхъ 
«приспособляющуюся» политику получили назваше оп-
портунистовъ. Оппортунисты отказались 01Ъ большин-
ства прежнихъ требованхй радикальной партхи: отъ по-
доходнаго налога, выкупа железныхъ дорогъ, введенхя 
выборныхъ судей и т. п. Въ угоду буржуазш они сосре-
доточили свое вниманхе на колонхальной политике, съ 
целью охкрыхь новые рынки для французской торгов-
ли, по и здесь не добились никакихъ крупныхъ успе-
ховъ. Имъ удалось только присоединить къ сгЬверо-аф-
риканскимъ колонхямъ Францхи богатый Тунись. Всл'Ьд-
ствхе чрезмерпаго с у ж е т я своихъ прежнихъ требова-
т й , оппортунисты вызвали противъ себя крайнее не-
удовольствхе среди многихъ членовъ бывшей радикаль-
ной партш, и отъ нихъ отделилась крайняя левая, при-
нявшая прежнее названхе радикальной пархш. Радика-
лы (во глав^ ихъ въ 80-хъ годахъ сталъ Клемансо) 
выставили сначала очень широкую программу: уни-
чтоженхе сената и должности президента республики, 
отделенхе церкви отъ государства, введете коммуналь-
ной авхономш, замену постоянной армхи народнымъ 
ополченхемъ, ограничете рабочаго дня, организацию де-
шеваго кредита для трудящихся, страхованхе рабочихъ 
и т. п. Къ колонхальнымъ завоеванхямь радикалы отно-
сились отрицательно. 

Въ конц-6 80-хъ годовъ монархисты снова сплоти-
лись около популярнаго имени генерала Буланже, кото-
рых! былъ противникомъ парламентской республики и, 
невидимому, замышлялъ установить личную диктату-
ру. Монархисты видели въ Буланже очень удобное сред-
ство для того, чтобы «пробить брешь» въ республике. 
Но противъ популярнаго генерала соединились и оппор-
тунисты, и радикалы, и сощалисты,—и онъ, предвидя 



— 65 — 

неизбежный неусп'Ъхъ своихъ плаНовъ, кончилъ жизйь 
самоубШствоМъ. 

Большой козырь въ руки мопархистовъ дало и зна-
менитое панамское д'Ьло. Въ начала 80-хъ годовь, но 
пастояшямъ очень изв1югнаго инженера Лессенса, во 
Франщи образовалось акционерное общество, ноставив-
тее своею ц^лью соединить Атлантический и ВеликШ 
океаны прорьшемъ канала черевъ ПанамскШ перешеекъ. 
Каналъ начали строить, и очень много французовъ вло-
жили свои сбережения въ нанамсия акцш. Но къ кон-
цу 80-хъ годовь выяснилось, что собранныхъ денегъ 
на постройку не хватаетъ; работу пришлось бросигь, 

— и все дЬЛо потерпело крахъ. Держатели бумагъ понесли 
огромный убытокъ, — въ совокупности до полутора 
мнлльярдовъ рублей. Чтобы выяснить это дЬло, пала-
та въ 1892 году назначила сл'Ьдств1в, которое обнару-
жило, что мнопе изъ депутатовъ, сенаторовь и бывшнхъ 
ммпистровъ были въ сношещяхь съ дельцами «панамы» 
и брали отъ нихъ взятки; выяснилась и продажность 
многихъ республикансклхь газеть, которыхъ подкупа-

— лп деятели «панамы» съ ц-Ьлью побудить ихъ пред-
ставить покупку панамскихъ акцШ очень выгоднымъ 
для публики дЬломъ, когда уже выяснилась полная 
безнадежность всего предпр1ят1я. Д'&ло бросило г&нь 
па многихъ вождей республлкалскихъ парпй, между, 
прочимъ и на ггЬкоторыхъ радикаловь. Консерваторы, 
монархисты и буланжисты воспользовались этимъ дон 
вольно грязнымъ дйломъ, чтобы обвинить во всемь рес-
публику и парламентарные порядки. Съ болыпимъ тр.у-
домъ честнымъ республиканцамъ удалось представить 
д*[',ло въ его настоящемъ вид$ и показать, что республи-
ка и парламентаризмъ въ цемь были совершенно на 
дри чемъ. 

Франция въ XIX в. • 
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Панэмсктя разоблаченья дали толчекъ и не мстгКе 
знаменитому д-Ьлу Дрейфз^са, возникшему въ средний 
90-хъ годовъ. Д'Ь'ло въ томъ, что сл'6дств1е но Панам-
скому д-Ьлу вскрыло неблаговидную роль н'Ькоторыхъ 
банкировъ и политическихъ д^льцовь изъ евреевъ. Ан-
тисемитическ1я (противоеврейсюя) газеты стали кричать 
по этому поводу, что все зло происходить вообще 
отъ евреевъ и что они виновники всЬхъ общественныхъ 
б'ЬдствШ. На б'Ьду для евреевъ въ это время на одного 
офицера Дрейфуса, еврея по происхожденш, пало по-
доврете въ выдача Германш секре-тныхъ военныхъ до-
кумснтовъ. Почти безъ всякихъ уликъ Дрейфусъ былъ 
обвнненъ и еосланъ на Чертовь островъ. Но за н е ^ 
вступилось почти все прогрессивное общество: ученые, 
литераторы и безупречные республиканцы. Наоборогь, 
па сторону враговъ Дрейфуса стали вей нездоровые 
общественные слои, которые отчасти участвовали въ 
предпр1ятти Буланже и въ панамскомъ с кал да лЪ: скры-
тые монархисты, клерикалы, шовинисты и прямо про-
дажные люди. Въ конце концовъ, прогрессивнымъ дЬ-
ятелямъ Франции удалось добиться пересмотра Д"Ьла 
Дрейфуса (1899 г.), и хотя онъ и былъ осужденъ вто-
рично, но президента республики его помиЛовалъ, при-
знавъ вм'Ьст'Ь со всЬмъ прогрессивнымъ обществомъ 
Францш, ,что для оеуждешя его не было данныхъ. Про-
тавъ Дрейфуса соединились всё враги республики и 
культуры, и ихъ поражеше много содействовало какъ 
оздоровленш общественныхъ нравовъ Францш, такъ и 
окончательному укрепленио республики. 

Въ средине 90-хъ годовъ радикальной партти уда-
лось оправиться огь того удара, который ей нанесло 
панамское дело; она стала оказывать большое вл гн-
ив на политику, и ей даже удалось поставить у вла-
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ста радикальное министерство Буржуа. Йо съ гйхъ 
иоръ, какъ радикалы стали у власти, ихь программа 
значительно потускнела, и въ 90-хъ годахь имъ Не 
разъ приходилось вступать въ борьбу съ демократи-
ческими слоями французе каго общества. 

Въ 90-хъ годахь и социалистическая пария, разби-
тая неудачами 1848 и 1871 гг. и въ первые годы треть-
ей республики не игравшая почти никакой роли, стала 
собирать свои силы. Рабочее движете возродилось во 
Францш еще въ 1876 г., когда вернулся въ Парнжъ по-
пулярный публициста Жюль Гедъ, б'Ьжавгпш после' 
разгрома Коммуны въ Италш; онъ основалъ въ Парижа 
газету «Эгалитэ», въ которой пронагандировалъ идеи 
марксизма. Въ 1879 г. была сделана попытка объединить 
всЬхъ рабочихъ въ «коллективистической рабочей пар-
тш», но эта парпя скоро распалась на несколько фрак-
цШ, вступившихъ между собой въ борьбу. Этоть рас-
колъ произошелъ уже на третьемъ парттйномъ съезде 
1882 г., когда отъ рабочей партш, продолжавшей подъ 
руководством'ь Геда исповЪдыватъ непримиримые взгля-
ды марксизма на классовую борьбу и отказывавшейся 
вступать въ соглашеше съ буржуазными парттями, от-
кололись сторонники Брусса (т. н. поссибилисты), кото-
рые признали необходимость известной постепенности 
въ достиженш коллективистическаго идеала и допусти-
ли возможность соглашения съ радикалами. Еще позд-
нее, въ 1890 г., отъ брусснстовъ отделилось меньшин-
ство, аллеманисты (по имени своего руководителя А'л-
лемана), которые отрицали вообще необходимость по-
литической деятельности и главнымъ оруд1емъ борь-
бы считали всеобщую стачку. Наряду съ этими сощали-
стическими иарпями продолжали еще существовать и 
бланкисты, стремпвнпеся, по примеру своего учителя 
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«вечиаго инсургента» Бланки, къ изменение строя ну-
те мь револющоннаго захвата власти. Въ 90-хъ годахъ 
ихъ руководителемъ быль Вальянъ. Къ середине 90-хъ 
годовъ сощалистическгя партш уже пршбрели доволь-
но большое значеше въ страна и завоевали около 50 
ьгЬсть въ палате депутатовь. Своимъ вл1ятеш>' и крас-
норе,Ч1емъ въ Палате сталь особенно выделяться быв-
ппй профессоръ философш въ Тулуз^ /Кань Жоресъ. 

Въ то же время во Францш стало развиваться и 
профессюнальное рабочее движете. Толчекъ къ раз-
вит1ю этого движешя далъ законъ 1889 г., отменив-
ши! старое, установленное еще въ 1791 г. запрещенш 
для рабочихъ вступать въ ассощацш. Воспользован-
шись этимъ, французсюе рабочте стали соединяться въ 
нрофессшналыше союзы (они назывались во Францш 
синдикатами), при чемъ часто отдельные союзы соеди-
нялись вместе въ боле© пгарсшя организации, охва-
ты вавшш целый рядъ синдикатовъ. Наряду съ син-
дикатами во Францш съ половины 80-хъ годовъ стали 
возникать «биржи труда», ставивппя своею задачею глав-
нымъ образомъ посредничество между нанимателями и 
рабочими съ целью улучшешя условш найма. Синди-
каты и биржи позднее объединились въ «Генеральной 
Конфедерацш Труда», основанной въ 1894 г. и посте-
пенно втягивавшей въ себя все профессиональный орга-
пизацш Францш. Благодаря этой организации рабочихъ 
французскш иролетаряатъ представляегь собой въ на-
стоящее время очень крупную сощальную силу. Фран-
цузское синдикальное движете съ течетемъ вре-
мени принимаетъ все более радикальный характеръ; 
сначала оно ставило своею целью лишь улучшете эко-
номнческаго положешя рабочихъ, а въ последнее время 
оно склоняется къ признанш необходимости самой ши-
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рок ой общественной реформы и замены капиталйстйчо-
скаго строя коммунистическимъ; значительная часть 
синдикалистовъ нровозглашаетъ неизбежность социаль-
ной революцш. 

Ф р а н ц 1 я в ъ XX в е к е . Въ конце XIX века рес-
публик^. еще приходилось защищаться оть нападетй. 
Буланжтшь, «Панама» и дело Дрейфуса доставили 
во'Ьмъ рмкщонвымъ элементамь много поводовъ для 
того, чтобы спуститься вм'Ьст'Ь и произвести отчаянный 
натиекъ на республику, но этотъ натиекъ былъ послЪд-
пимъ. Въ XX е-Ьк'Г. республика укрепилась уже на-
столько, что открытия нанадешя па пее прекратились; 
противники республики еще существовали, но ихъ вы-
ходки не шли дальше громкихъ скандаловъ, устраи-
ваемыхъ отдельными лицами (напр., антисемитомъ Де-
руледомъ); имъ не удавалось сплотить вокругь себя 
сколько-нибудь зпачительпыя общественный группы. 

Въ XX г'Ьке борьба между различными классами 
общества и парламентскими париями продолжалась и 
часто отличалась очень большой остротой, но она шла 
уже не вокругь вопроса—быть или не быть республике, 
а вокругъ 1; вопроса о сощально-экономическихъ ре-
формах!. и 2) вопроса о влтяти клерикаловъ на ду-
ховную жж'нь страны. Въ это время вполне ясно на-
мЬтилось разделеше французскаго общества и парла-
мента тн две стороны ; па одной стояли такъ называемый 
иартти асоциальной охраны» (въ парламенте они состо-
яли изъ консерваторовъ и у меренных ъ, въ обществе 
пхъ опору составляли верхте и отчасти средше слои 
буржуазш, духовенство, высште чиновники), желавние 
сохранить по возможности неизменными старые обще-
ственные порядки и протививлшеся всякимъ обществеи-
яо-экоцомичесциШ) реформамъ; на другой стороне лахо-



днлись парии, считавнпя необходимыми произвести не-
который социально-экономически преобразования (въ 
парламент пхъ составили радикалы, радикалы-соц1а-
листы и соцгалиеш; вп-Ь парламента они опирались 
па мелкую буржуазш и мелкое .чиновничество, кре-
етьянъ и рабочихъ). Сь самаго начала XX в1ша выяс-
иился довольно решительный перевесь партШ сод1аль-
ныхъ преобразован^ надъ паролями соц1альной охраны. 
Несмотря па это, крупныхъ реформъ сощально-экономп-
ческаго характера во Францш за первые полтора деся-
Iцл'Ьт1я XX в^ка было произведено немного, ибо ради-
калы далеко не всегда оказывались искренними сторонни-
ками сощалышхъ преобразоьашй и довольно часто высту-
пали противъ сощалистовъ (напр., Клемансо и Бр1аиъ). 

Первый промьеръ-министръ, сь которымъ Франц1я 
вступила въ XX в'Ькъ, Вальдекь-Руссо (1899-1902 гг.), 
хотя самъ и принадлежалъ къ ум'Ьронпымъ ресиу-
бликат амт, тЪмъ не мен^е не задумался включить 
въ свое министерство сощалиета Мильерана, въ каче-
ствЪ мипист[а торговли. Мильеранъ провелъ несколько 
д «ольпо важныхъ для рабочихъ законовь; этими за-
гонами высшая продолжительность рабочаго дня для 
рабочихъ БСЬХЪ категорШ была установлена вь 11 ча-
совъ- (съ обязательными сокращешемъ черезъ шесть 
лгЬтъ до Ю часовъ), а для рабочихъ въ правптельствен-
иыхъ предиргятчяхъ Мильеранъ стремился ограничить 
время работы восемью часами въ день; выборные отъ 
рабочихъ были допущены въ примирительныя камеры, 
разбиравнпя совместно съ предпринимателями столкно-
вешя между рабочими и фабрикантами. 

Въ следующее министерство Комба (1902—1905 гг.) 
тоже были приняты некоторый м-Ьры въ пользу ра-
Осдахъ. Такъ, рьшено было закрыть частныя платпыя 
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конторы1, Сравнил па себя посредничество по найму па 
шботу, и згмЬнитъ ихъ безплатными при помощи го-~ 
родскихъ управленШ и професстоиальныхъ союзовъ (ча-
стный конторы должны были быть закрыты въ гечете 
пяти л'Ь'гъ). ЗвтЬмъ Комбъ выработалъ законопроекта 
о помощи етарикамъ, инвалидамъ и пеизл-Ьчимо-боль-
нымъ, который, сталь закономь при ©го преемник^. 

По отйошенхю къ забастовочному движение рабвчихъ 
Комбъ держался очень примирительно и посылалъ вой-
ска въ ТгЬ мгЬста, гдЪ возникала забастовка, только 
въ крайнпхъ случаяхъ; рабочее также стали обнару-
живать къ Комбу довольно большое дов'Ь:р1е, и бывали 
случаи, что они передавали свои столкновешя съ пред-
принимателями на его разр-Ъшеше. 

Въ то же время были приняты м1з!ры иротнвъ не-
надежны хъ генераловъ п противъ духовенства, въ дупгЬ 
сочувствовавшаго реакцш и даже монархш. Вальдекъ-
Руссо обратилъ внимаше на то, что среди высшаго 
комапднаго состава армш было много буланжистовъ, 
аитисемитовъ, клерикаловъ и реакщонеровъ. 

См'Ьщетями и перемещен!ями многихъ генераловъ 
онъ очистилъ арм1ю отъ непадежныхъ элемеитовъ и 
заТ'Ьмъ принялся за борьбу съ духовенствомь и хезуи-
тами, которые нодъ защитой свободы обучен1я вели 
воспитанно юношества въ монархическомъ и реакщон-
номъ дух'Ь. Оиъ провелъ законъ, которымъ для обра-
зовашя релипозныхъ обществъ (конгрегащй) требо-
валось разр^шете правительства*), а для уже разр'Ъ-
шеииыхъ устанавливался строгш контроль (законъ 1 поля 
1 9 0 1 Г . ) . 

Преемника Вальдека-Руссо Комбъ иовелъ съ духо-
венствомъ еще болЪе решительную борьбу. Все его 

'••) ВсЬ остальныя общества могли возникать явочкымъ пооядком> 
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трехлетнее пребывате у власти прошло въ настоящей 
войнЪ съ тезуитами и клерикалами. Онъ началъ съ 
того, ,что сталь закрывать школы при релипозныхъ 
обществахъ, гдЪ преподавателями были монахи и гезуи-
гы; духовенство сопротивлялось отчаянно, и дЬ'ло до-
ходило до того, что въ н'Ькоторыхъ м'Ьсгахъ монахи 
ложились поперекъ дверей при вход'Ь въ школы и не 
хотели туда пускать полищю. Но Комбъ действовалъ 
Оезпощадно, и всякое сопротивлеше духовенства имъ 
строго подавлялось. ДМствуя все рЬшителыгЬе, опъ 
подъ коиецъ своего министерства сталь склоняться къ 
мысли о необходимости провести отдЙле&е церкви отъ 
государства, но эта реформа первостепенной важности 
была проведена уже его преемниковъ, министромъ-пре-
зидентомъ Рувье (законъ 9 декабря 1905 г.). Этимъ за-
кономъ государство объявило, что оно «не признаетъ, 
не оплачиваегь и не поддерживаегъ никакого культа» 
и отказывается оплачивать «всякие расходы, вытекаю-
ице изъ отправлетпя культа», т. е. расходы на содер-
жание церквей, монастырей, священниковъ и т. п. Для 
содержантя духовенства и церквей могли учреждаться 
особы я религюзныя общества, приравпенныя къ про-
чимъ частнымъ обществамь. Законъ объ отдвлентн 
церкви отъ государства вызвалъ очень резкую оппози-
щю со стороны почти всего католическаго духовенства 
и самого папы, по въ конц'Ь концовъ враги закона 
должны были, конечно, смириться. Въ министерство 
Рувье была проведена и еще одна очень важная мЪра, 
подготовленная и даже проведенная черезъ палату де-
яутатовъ еще Комбомъ: именно, трехгодичная воин-
ская ноьшшость была сокращена до двухъ л'Ьтъ. 

Иесл'К 1906 года во Францш настунилъ какъ бы 
некоторый поворотъ вправо. Оздореддещце© дМстша 
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той нравственной встряски, которое французское об-
щество пережило во время процесса Дрейфуса, къ этому 
времени уже значительно ослабело. 

Непосредственныхъ толчковъ къ вруннымъ рефор-
ма мъ теперь уже не было, и потому въ посл'&дуюпце 
годы до самой Великой войны ничего значительнаго 
во внутренней исторш Францш не произошло. По отно-
шенно къ рабочему (особенно забастовочному) движе-
нпо правительство снова вернулось къ политик*# «твер-
дой руки» и предпочитало подавлять забастовки силой, 
а, не переговорами сь рабочими. Въ этомь отношеши 
надо особенно 'отметить министерства Клемансо (1906— 
1909) и Бр1ана (1909—1911). Клемансо им'Ьлъ репутацш 
рЪш) те л} па) о радикала, и его министерство состояло 
изъ однихъ радикаловъ и радикаловъ-сощалистовь; во 
главтв только что образованнаго министерства труда 
Сылъ юс:авленъ сощалистъ Вивгани. Поэтому можно 
было ежндать, что егс министерство будеть министер-
ствомъ общественныхъ реформъ и что онъ проведегъ 
вэжныя М 'Ьры въ пользу рабо,чаго класса. На дЪл'Ь 
оказчлось обратное. Въ то время во Францш усилилось 
забастовочное движете, причемъ оно распространилось 
и ял тЪхъ рабочихъ, которые работали въ государ-
ственныхъ предпртяттяхъ. Клемансо съ самаго начала 
сталь па ту точку зр'Ьтя, что служалцо государства не 
нмгЬютъ права участвовать въ стачкахъ и вступать въ 
синдикаты, и сталъ р-Ьшительно бороться съ забастов-
ками государственныхъ служащихъ (особенно больная 
размеры приняла стачка почтовыхъ и телегра $ныхъ 
служащихъ). Но и среди рабочихъ частныхъ нредпртя-
Т1н Клемансо стремился не допускать широкихъ заба-
етовочныхъ движенш и подавлялъ рабочая стачки во-
оруженной силой., Такъ кадь многими изъ забастовок!. 
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юго времени руководила «Генеральная Конфедерация 
Труда», то Клемансо арестовалъ главныхъ ея деятелей. 
Это вызвала еще большее развит!© забастовокъ. Въ 
авгуетЬ 1908 года была сделана даже попытка орга-
низовать всеобщую стачку, но эта попытка окончилась 
неудачей. Въ то) 1же время Клемалсо заявилъ себя 
рйшительнымъ протнвникомъ сощализма и даже при-
зиалъ въ одной рЪчи, что его борьба противъ оппорту-
низма Гамбетты была ошибочной. 

Еще болышй уклонъ вправо произошелъ въ сле-
дующее министерство Бргана. По предыдущей карьзр-Ь 
Бриана, отъ него еще въ большей степени, чгЬмъ отъ 
Клемансо, можно было ожидать важныхъ сощальныхъ 
реформъ. Самъ опъ былъ раньше сощалистомъ л вь 
свое министерство включилъ еще Двухъ сощалиетовъ 
(Витоани и Мильерана). Но довольно неожиданно онъ 
:талъ вести себя такъ, что даже радикалы стали нахо-
дить его политику слишкомъ правой, а умеренные и 
консерваторы, наобороть, оказывали ему поддержку. Съ 
:амагс начала онъ заявилъ, что не сл'Ьдуетъ въ поли-
I икъ предъявлять слишкомъ болыпихъ запросовъ и 
лучше довольствоваться немногимъ. Въ соотв-Ьгств1е съ 
этимъ онъ провелъ законъ о пенсшхъ для рабочихъ 
и креслтв: въ такой форм'Ь, ото рабоч1е и соц1алисгы 
остались имъ очень недовольны: возврастъ, съ кото-
раго начиналась уплата пенеш, былъ слишкомъ вы-
сокъ (05 л'Ьгь), и рабочее называли эти пенеш петлями 
«для покойннковъ»; кром'Ь того сами же рабочее должны 
Г;ыли учаетт о ватт своими взносами въ образованы фон-
да, изъ котораго уплачивались пенеш. Законъ о иен-
стйьъ былъ все-таки уступкой рабочему движешю. За 
ю во всемъ осталыюмъ Бр1ащ? заявилъ себя сторонни-
комъ «тьердой власти». 



Когда осенью 1910 года во Францш началась боль-
шая железнодорожная забастовка и при этомъ возникли 
некоторый насил1я, то Бр1анъ объявилъ жедезныя до-
роги на воснномъ ноложенш, арестовалъ руководителей 
забастовки и отказался вступать въ какае-либо перо-
говоры съ всмитетомъ забастовщпковъ. Вследств1е ре-
ш.чтелы,аго образе дЬйствШ Брхана стачка кончилась 
ничем ь, по свотшъ поведешемъ онъ совершенно порвалъ 
съ сощалистами. Вив1ани и Мильеранъ вышли изъ 
его кабинета, и ему пришлось опираться въ далыгМ-
шсмъ на ум'Ьренныхъ и консерваторовъ. Въ угоду имь 
онъ сталъ уже делать послаблешя католическими шко-
ламъ и духовныыъ конгрегащямъ. Но такое поведете 
уже не соответствовало соотношению сплъ въ палате, 
Г.гсЬ лЪвыо были ЕЪ большинства, и Бриану пришлось 
подать въ отставку. После его отставки (1911 г.) за три 
года до начала Великой войны сменилось семь мпни-
стерствъ: Мониса, Кайо, Пуанкаре, Бргана (2-й разъ), 
Барту, Думерга к Рибо. Все эти министерства были 
очень недолговечны, и въ ихъ паденш сыграла боль-
шую роль борьба лицъ, чемъ борьба направлешй. На 
очереди стояли тогда довольно важпыя реформы: о 
введен! н нодоходнаго налога, о реформе избирательна™? 
права на основе пропорщональнаго представитель-
ства *), объ улучшены! быта рабочаго класса. Но ни 
одна изъ этихь реформъ до войны не была проведена 
вследствие оппозиции умеренныхъ и консервативныхъ 
партШ. Нзъ существующихъ законовъ, нроведеиныхъ 
ненадолго до войны, надо отметить лишь возвращение 
къ трехлетнему' сроку военной службы, принятое ле-
томъ 1913 года въ министерство Барту. 

*) т-е, съ допущешемъ представительства не только отъ большин-
ства, но и отъ кенылиства . 
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Малое ШШЕёство важныхъ реформъ поел! ШВ" 
года и частная смена министерствъ за последте три 
года передъ войной показывали, что французское об-
щество нуждается въ новомъ освежающемъ толчке, 
который побудплъ бы оть личной борьбы и оть мелкой 
законодательной работы перейти къ серьезпому рефор-
маторсвоыу творчеству. Такой толчекъ дастъ въ на-
стоящее время Франции разразившаяся въ конце лета 
1914 года Великая война. 

В н е ш п я я п о л и т и к а т р е т ь е й р е с п у б л и к и . 
После войны 1 8 7 0 — 7 1 гг. до самаго 1 9 1 4 года Фрап-
щя не вела войнъ, по ея отношешя съ ГермаМей не 
разъ находились на рубеже открытая воеппыхъ дФй-
СТВ1Й. Еще )въ 1 8 7 5 г. между Франщей и Германией 
едва но вспыхнула повая война. Во Францш еще живы 
были мысли о реванше (т. е. о возмездш за утраты 
1871 г.), и Бисмаркъ думалъ, что для того, чтобы 
отбить у Францш навсегда охоту къ повой войне съ 
Германией, ей надо произвести новое «кровопускаше», 
отъ котораго она бы уже никогда не оправилась. Пере-
говоры германского посланника въ Париже съ фран-
цузскимъ правительствомъ приняли крайне воинствен-
ный тонъ. До войны однако дело не дошло, ибо за 
Францш вступились Росс1я и Англ1я. Они пе могли до-
пустить дальнейшего ослаблетя Фрашцп, и после лич-

•,наго вмешательства императора Александра II и коро-
'лсвы Викторш дело удалилось. Переговоры 1875 года 
значительно способствовали сблияеешю Францш съ Рос-
С1ей. Въ томъ же духе действовали и постановления 
Берлинскаго конгресса (нонь-шль 1878 г.), собравша-
гося послФ русско-турецкой войны для раземотрешя 
5алканскихъ дЪлъ. На конгрессе собрались предста-
вители всехъ великихъ державъ, и Гермашя открыто 



стала тамъ па сторону Австрш протнвъ Россш. Росстя 
съ этихъ поръ должна была уже более решительно от-
вернуться отъ Германш и искать поддержки у зрага 
Германш, Францш. Союзъ съ Росстей для Францш сталь 
настоятельною необходимостью съ гЬхъ поръ, какъ у 
нея испортились отношения съ Италией изъ-за захвата 
Туниса; на Туннсъ Италхя тоже имела свои притязашя 
и не могла простить Францш захвата; въ противовЪсъ 
Францш Итал1Я стала сближаться съ центральными 
державами—Германией и Австрией, и въ 1882 году двой-
ственный союзъ Австрш и Германш превратился въ 
тройственный — Германш, Австрш и Италш. 

Въ 80-хъ и начала 90-хъ годовъ и Англ1я занимала 
довольно враждебное положеше по отношенш къ Фран-
цш. Оба эти государства были самыми крупными коло-
шальпымп державами *), и за пределами Европы—въ 
Азш (особенно въ Индо-Китае) и Африке ихъ интересы 
довольно часто сталкивались. Все это побуждало Фран-
цш искать для себя опоры вовне, и наилучшимъ союз-
никомъ ея могла быть Росс1я. И у Францш, и у Россш 
въ то время были обнце враги: 'во-первыхъ, Германтя, 
а во-вторыхъ, Англ1я, у которой въ то время возникли 
несогласия съ Росс1ей нзъ-за Афганистана, находяще-
гося между русскими среднеаз1атскими владениями и 
аиглШской Пнд1ей, и изъ-за вл1яшя въ Персш. Когда 
въ 1890 году Ашчия сблизилась съ Гермашей и заклю-
чила съ ней соглашеше по поводу колошй въ Африке, 
Франщя ответила на это сближетемъ съ Росс1ей. 
Въ начале 90-хъ годовъ Росс1я и Франщя вступили 
другъ съ другомъ и въ формальпый союзъ (1891 г.). 

*) Германия въ то время только что вступила на путь колон1аль-
ныхъ захватовъ, и е щ е не была серьезнымъ еоперникомъ въ коло-
Н 1 Я Х Ъ НИ Д Л Я А Н Г Л 1 И , НИ ДЛЯ Ф р а н к и . 
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Союзъ йоснлъ' оборонительный характеръ, и оМ держа-
вы обяЕБвались поддержать другь друга всЪми своими 
вооружен!. 1 л- и силами, если па пихъ нападетъ какая-
либо третья великая держава; но кром'Ь того, по важ-
н-Млшмъ вовросамъ международной политики Франщя 
и Росс]я должны были выступать совместно, и он'Ь не 
разъ оказывали другь другу существенную дипломати-
ческую помошь. Въ напал-Ь XX в1жа началось сближе-
ние Франщи и съ Ашмпей. Къ этому времени Гермашя 
оказалась серьезнымъ противникомъ Англш, всл^дстше 
своихъ, выроставшихъ съ каждымъ годомь етремлетй 
къ колоталышмъ захватамъ, къ могуществу на моряхъ 
и всд$дств1е колоссальнаго роста германской промыш-
ленности, успешно соперничавшей всюду—и даже въ са-
мой Англш—съ англшекой промышленностью. АнглШ-
СК16 н германеше интересы стали повсюду сталкиваться, 
и Фрапщя воспользовалась этимъ апгло-германскимъ 
разладомъ для того, чтобы перетянуть Англш на свою 
сторону. Ея старашя въ этомъ отношоши скоро увен-
чались усп'Ьхомъ. Въ 1903 году между Англгей и Фран-
цией состоялось соглашете, по которому обЪ державы 
обязались разрешать возникающее между ними спор-
ные вопросы не силой оруж1я, а передачей ихъ на рас-
смотрите постояннаго суда въ Гааг'Ь. Въ 1904 году бы-
ло заключено еще бол-Ье ваяшое соглашете, которымъ 
Франц1я обязывалась не мешать Англш въ ЕгипгЬ, а 
Ант лая не мешать Франщи въ Марокко. Тогда же были 
точно разграничены сферы влхятя Англш и Франщи 
и въ другихъ колотяхъ. Въ результат^ этого между 
Англией и Францией вместо враждебны хъ наступили 
дружественный отношешя; до формальнаго союза, одна-
ко, д^ло не дошло. Францш удалось примирить и Рос-
ый съ Англией, и благодаря ея етарашямъ между этими 
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двумя Державами въ 1906 году былъ заключень дою-
воръ, по которому были улажены вегЬ несоглас1я между 
ними въ Персш, Афганистан^ и Тибета. Теперь и Рос-
с1я стала жить въ мир& съ Англией, и въ противов'Ьсъ 
тройственному союзу Германш, Австрщ и Италш—поя-
вилось тройственное соглашенье Франции, Англш и Рос-
С1и. Франщя воспользовалась немедленно же своимъ 
соглашетемъ съ Англьей для того, чтобы поставить 
Марокко въ болЪе строгое подчиненхе себ1э. и, несмотря 
на протесты Германш, грозившей ей даже войной, доби-
лась (на алжезирскской конференции 1906 г.) того, что 
Марокко осталось подъ ея исключительнымъ протек-
торатомъ. Въ этомъ случай Англия и Россхя стали реши-
тельно на сторону Францш противъ Германш и Австрии. 
Съ своей стороны Франщя въ союзе съ Англьей поддер-
живала русское вльяше на Балканскомъ полуострове; 
кроме того всЬ три эти державы решительно препятство-
вали стремлетямъ Германш проложить прямой путь 
для германскаго влтятя отъ Берлина до Персидскаго 
залива. Для русскаго и англШскаго вльяшя на ближ-
немъ восток'Ь въ Турцш и Персш было очень опасно 
етремлен1е Германш захватить въ свои руки Констан-
тинополь, Малую Аз1ю, Месопотамш и Персш, и ру :̂-
ск1в и англгйскге дипломаты энергично боролись съ при-
тязаниями Германш на ближнш востокъ; а Франщя на-
стойчиво поддерживала Россш и Англию въ этой борьба 
противъ укреплешя германскаго вл1яшя на ближнемъ 
восток'Ь. Такъ международная штгорхя XX века мало-
по-малу подготовляла то столкновеше между великими 
державами, гд1з на одной сторон^ оказались Австрая и 
Германш, а па другой—Росс1я, Франщя и Англщ 
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