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				Эта страница не была вычитана

на трон Ф. вступил Наполеон II. Но вопреки этому решению палат союзные державы силою штыков восстановили монархию Людовика XVIII. 8/VII король «торжественно» вступил в Париж ина следующий же день сформировал новый кабинет министров (Талейран, Паскье, Гувьон Сен-Сир, Жокур, Ришелье, Луи, Фуше).

Вторая Реставрация резко ухудшила международное положение Ф. Союзники потребовали от Ф. контрибуцию (700 млн. франков) и возложили на нее расходы по содержанию оккупационной армии (150 т. чел., в течение 3 лет); территория Ф. еще более была урезана: помимо Савойи Ф. потеряла часть своей территории 1790. Кроме того, по секретному договору 20/XII 1815, был учрежден надзор союзных держав над внешней и внутренней политикой Ф. В основном все эти решения были приняты державами на Венском конгрессе (см.), собравшемся еще при Первой Реставрации (заседания Венского конгресса происходили с 1/XI1814 до 9/VI1815). Внутренняя политика Ф. в первые годы после «Ста дней» резюмируется в двух словах: реакция и террор. Вернувшиеся контрреволюционные эмигранты, к-рые «ничему не научились и ничего не позабыли»j избивали покупщиков национальных имуществ и должностных лиц «Ста дней», казнили офицеров, примкнувших к Наполеону, устраивали «провокации бонапартистских заговоров» с немедленной расправой над действительными и мнимыми «мятежниками» (офицерами, солдатами, рабочими и крестьянами, не щадя и детей), заточали в тюрьмы и ссылали за «мятежные» возгласы, громили и изгоняли из Ф. протестантов, убивали мамелюков (см.), производили массовые увольнения в армии и в административном аппарате (в одном лишь департаменте Жиронды зимой 1815 было уволено 69 меров, 77 их помощников и 269 членов муниципальных советов). Все эти акты белого террора поощрялись большинством новой Законодательной палаты, «избранной» в августе 1815 и прозванной Людовиком XVIII в виду ее ультрареакционного состава «бесподобной» палатой. Эта палата вотировала исключительные законы о «печати, отменила развод, сама предложила закон о «превотальных» судах (20/ХП 1815) с «упрощенным» и ускоренным судопроизводством. Талейран и Фуше были удалены из состава министерства. Но и герцог Ришелье (см.), новый председатель совета министров, не удовлетворял «бесподобную» палату, стремившуюся порвать с хартией и вернуть дворянству национальные имущества.

Под давлением умеренных монархистов и держав, испуганных рискованной политикой крайнихТреакционеров, Людовик распустил «бесподобную» палату (5/IX 1816). Постепенное обновление состава новой палаты в 1817, 1818 и 1819 способствовало стабилизации режима Второй Реставрации. В эти годы в Палате депутатов образовались 3 крупных группировки или «партии»: правая, центр и левая. Правая, прозванная ультрароялистской (или кратко  — «ультра»), выражала интересы старой знати, т. е. крупного феодального землевладения.

Эта «партия» открыто ориентировалась на разгром обществ, строя, созданного революцией и наполеоновскими преобразованиями. Крайнее правое течение представляли вдохновители белого террора: Ля Бурдоне, Дюплесси де Гренедан и др. Течение «умеренных» пред 576

ставляли — Вилл ель, Корбьер и др. Центр состоял из сторонников легитимной конституционной монархии. Представители центра стояли у власти в рассматриваемый период (Ришелье, Деказ). К центру примыкали между прочим и так называемые «умеренные либералы» (в действительности они способствовали борьбе с либерализмом). Это были члены кружка «доктринеров» (насмешливое прозвище, данное одной оппозиционной газетой) и депутаты так наз. «левого центра», неустойчивой группировки, пользовавшейся сначала (до 1820) газетами доктринеров, а потом примкнувшей к левой. Виднейшими представителями кружка доктринеров в Палате депутатов были РойеКоллар (см.) и Камиль Жордан (см.); в палате пэров — герцог де Брольи; вне палат — Гизо (см.) и Барант. Никакой единой доктрины у доктринеров не было; но им был одинаково свойственен стиль напыщенных выступлений, мнимо обоснованных «научной» фразеологией. Политическую физиономию «превосходного доктринера» Ройе-Коллара достаточно характеризует то обстоятельство, что все недомолвки хартии он неизменно интерпретировал в пользу королевской власти. Интересы католической церкви были всегда для него дороже, чем «интересы свободы совести вообще». Левая «партия» Палаты депутатов (либералы или «независимые») состояла из трех группировок: либералов-парламентаристов, так называемых «революционеров» и бонапартистов. Виднейшими представителями либералов в Палате были Бенжамен Констан (см.) и генерал Фуа.

Говоря о Ройе-Колларе, Гизо и Б. Констане, Маркс указывал, что все они были «истолкователями» и представителями буржуазного общества. К группировке либералов в Палате примыкали банкиры Лафит и Казимир Перье (см.). Во главе т. н. «революционеров» стояли маркиз Лафайет и Манюель. В эпоху Второй Реставрации Лафайет почти не принимал участия в работах Палаты и в действительности вовсе не возглавлял антиправительственных заговоров 1820—23 (см. ниже), хотя на словах и выступал против Бурбонов. Антидинастическое отношение ярче проявлялось в выступлениях Манюеля, агитировавшего в пользу сближения либералов с бонапартистами. Но впрочем и Манюель всегда был умеренным либералом. Бонапартисты не имели своего лидера в Палате и группировались вокруг Лафайета. Вне палат политическая жизнь страны сосредоточивалась в салонах, в среде юристов, встречавшихся в судебной палате, в печати и тайных обществах. Среди юристов, встречавшихся в судебной палате, заметно выдвинулись защитники преследуемых представителей оппозиции — Одилон Барро, Дюпен старший, Барт, Мерилу, Моген.

Пресса (у «левых»  — «Цензор», впоследствии «Минерва», «Французский курьер», «Конституционалист» ; у правых  — «Консерватор», «Котидьен», «Белое знамя», «Журналь де Деба») еще не была в эту эпоху широко распространена. Тираж всех газет в 1824 был ок. 56 тысяч экземпляров; оппозиционная печать преследовалась, меняла названия, приостанавливалась. Отдельными экземплярами газеты не продавались, подписка стоила дорого. В виду этих стеснений политическая мысль находила выход в многочисленных брошюрах или памфлетах. Особенной смелостью и яркостью отличались памфлеты Поля Луи Курье.
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