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				Эта страница не была вычитана

жительства, определявшаяся в первую очередь интересами крупного землевладения. Актом 16/VII 1819, дополненным законом 4/VI 1821, по примеру Англии, во Ф. была установлена так называемая «подвижная скала» хлебных цен. Но «хлебные законы» не вывели Ф. из затяжного сельскохозяйственного кризиса. Хлебные цены, удвоившиеся в 1817 по сравнению с 1814, резко снизились в 1819 (до 18 фр. 42 сайт, за гл против 36 фр. 16 сайт, в 1817). В период 1820—27 цены упали еще ниже (до 15—16 фр. за гл в 1824—25). Возбуждая недовольство городского населения, «хлебные законы» не удовлетворяли и деревню. «Тепличные» условия, созданные таможенным режимом для франц. металлургии, тормазили проникновение англ. техники производства. Вследствие этого возрастали цены на железо. Между тем промышленники нуждались в дешевых машинах и инструментах. Покровительственные мероприятия по отношению к крупному землевладению сильно раздражали промышленную буржуазию. 30 %-ная пошлина на импортируемую шерсть была введена реакционным министром Полиньяком, крупным овцеводом, для того, чтобы искусственно взвинтить цены на шерсть на внутреннем рынке. Это возмущало фабрикантов. Следуя «высоким принципам» Священного союза (см.), не допускавшим признания революционных правительств, Бурбоны с равнодушием относились к просьбам торговых палат, беспрерывно ходатайствовавших о скорейшем признании южно-американских государств, освободившихся от испанского ига и открывавших развитым европейским странам обширный рынок сбыта для промышленных товаров.

Крестьянство, как указывал Маркс, было обмануто Бурбонами, обещавшими при своем возвращении во Ф. отменить ненавистный налог на вино. После четырнадцати лет господства Бурбонов экономист Бланки вынужден был публично констатировать, что «финансы всею тяжестью давят на наши виноградники» и что «торговля винами на каждом шагу встречает больше препятствий, чем торговля ядом».

Каналостроение, крайне необходимое для развития внутреннего рынка, приостанавливалось под предлогом 50-миллионного дефицита. Но в то ж:е самое время были ассигнованы 100-миллионные кредиты на «чрезвычайные и непредвиденные нужды 1823», а именно, на «нужды» реакционной интервенции (поход в Испанию в 1823). Французская аристократия провела в 1825 (27/III) так наз. «закон о возмещении», учреждавший ежегодные отчисления по 30 млн. франков в пользу бывших эмигрантов, земли к-рых были отняты и распроданы в качестве национальных имуществ. В течение нескольких ближайших лет махровые контрреволюционеры должны были получить' 1.091.360 т. фр. (так наз. «миллиард эмигрантов»). Чтобы найти эту огромную сумму денег, правительство увеличило налоги, повысив между прочим стоимость торгово-пром, патентов, и кроме того произвело конверсию 5%-ной гос. ренты, снизив ее до 3 %.

. Уровень политического развития франц. рабочих был в эти годы еще низким. Задачи самостоятельной классовой борьбы затемнялись специфическими условиями данной ступени развития, когда пролетариат был вынужден бороться «с врагом «своих врагов»  — с дворянством. В рабочей массе, «разъединенной конкуренцией», все еще вспыхивали конфликты,характерные для предшествующего, мануфактурного периода: борьба с наймом рабочих-иностранцев или женщин-работниц, побоища между членами различных компаньонажей (см.} или между членами и не-членами компаньонажа. Нападения рабочих «на самые средства, производства», случавшиеся и до эпохи Реставрации^ даже до революции), с распространением машин и механизированных инструментов участились и принимали самые различные формы: машины разрушались не только из боязни конкуренции, но и по мотивам мести во время стачек. Но наряду с этими незрелыми формами движения сильно развивалась и стачечная борьба. Возвращаясь к собственно политической истории Реставрации, заметим, что вслед, за роспуском «бесподобной» Палаты в течение недолгого периода (1816—19) в Палате сформировалось большинство конституционных монархистов. С 30/ХП 1818 по 20/XI 1819 у власти находилось «доктринерское» министерство.

В 1820, в ночь с 13 на 14/11, седельный мастер, Лувель убил племянника Людовика XVIII, герцога Беррийского. Вслед за этим террористическим актом репрессии возобновились.

Предварительная цензура была «временно» восстановлена указом 1820; в том же году был принят новый избирательный закон, предоставлявший наиболее богатым избирателям двойное право голоса. Депутаты избирались (число их было доведено в 1820 до 430 чел.) по двум различным спискам: избиратели, платившие* по 300 франков годовых налогов, созывались в окружные коллегии и выбирали 258 делегатов, как и раньше; но лица, платившие 1.000 франков годового налога, собирались кроме того в департаментские коллегии и там избирали еще 172 депутата. Палата, «избранная» по новому закону, состояла преимущественно из правых. Бывший «левый центр» перешел в оппозицию, примкнув к «независимым»; тем не менее влияние всей «левой» партии было в Палате ничтожным, и в течение семи лет, с 1820 по 1827, большинство Палаты неизменно составляли правые.

Деятельность тайных обществ в 1820—22* усилилась. Ложа «Друзей истины», основанная по инициативе Базара (см.), в 1820 откололась от легальной и династической масонской ложи «Великий Восток» и реорганизовалась по типу неаполитанских карбонариев (см.).

Основателями французской карбонады, не имевшей никаких связей с широкой массой населения и состоявшей из учащейся молодежи и военнослужащих-бонапартистов, были: Жубер, Дюжье, Базар, Флоттар, Гинар, Корсе ль и другие. В 1820 в Париже был открыт и подавлен заговор, устроенный студентами и офицерами-бонапартистами. Из провинциальных движений следует отметить попытку ген. Бертона овладеть гор. Туаром (24/П 1822), движения в Кольмаре, Бельфоре, частично впрочем спровоцированные полицией. Все эти движения, равно как и попытки франц. карбонариев использовать ситуацию 1823 (т. е. контрреволюционную интервенцию Ф. в Испании) были жестоко подавлены. Особенно яркий и характерный эпизод представляет дело «Четырех сержантов Лярошели», казненных только за. принадлежность к организации карбонариев.

. Подготовляя «выборы» в Палату 1824, правительство приказывало должностным лицам способствовать избранию правых; вместе с тем срок полномочий Палаты был увеличен до
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