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типа, не потерявших еще надежды выбраться в ряды хозяйчиков, а также полусамостоятельных мастеров, мелких хозяйчиков, эксплоатируемых крупным капиталом, получили свое наиболее адэкватное выражение в сочинениях Прудона (см.).

Но уже в 1843—44 Маркс, эмигрировавший в Париж, и Энгельс приняли самое горячее участие в революц. движении Ф. В «Нищете философии» Маркс резко раскритиковал Прудона. Позднее, в 1846—48, после высылки Маркса из Парижа (1845), Энгельс (см.), живя в Париже, вел успешную организационную и пропагандистскую работу среди местных немецких рабочих-эмигрантов, а с осени 1847 в Париже существовала община (ячейка) Союза коммунистов (см.).

Политическая история Июльской монархии характеризуется, с одной стороны, борьбой между различными группами правящей верхушки крупной финансовой и промышленной буржуазии (эта борьба находила свое выражение между прочим и в довольно частой смене министерств); с другой стороны — борьбой правительства с либеральной и республиканской оппозицией, выражавшей интересы средних слоев буржуазии, и с революц. движением пролетариата и мелкой буржуазии.

Кроме того правительству приходилось считаться с выступлениями легитимистов и бонапартистов (первые опирались гл. обр. на часть крупных землевладельцев из среды старого дворянства, вторые — на деклассированные элементы всех классов и некоторые прослойки промышленной буржуазии).

Первое министерство, министерство 11/VIII 1830, представляло собой коалицию сторонников «партии сопротивления» (консерваторы) и сторонников «партии движения» (либералы).

К первым принадлежали Казимир Перье, Гизо, Моле (см.), Врольи, Луи; ко вторым — Лафит (см.), Дюпон де л’Эр, Жерар, а также не входившие в кабинет главнокомандующий Национальной гвардией Лафайет (см.) и префект департамента Сены Одилон Барро (см.).

Первые считали революцию законченной и сопротивлялись дальнейшим реформам, которых требовали вторые. Министерство провело довольно радикальную чистку местной администрации, а отчасти и офицерского корпуса от легитимистов и реорганизовало Государственный совет. 17—18/Х 1830 в связи с предстоящим процессом министров Карла X в Париже произошли серьезные волнения под лозунгом «Долой министров! Голову Полйньяка!»; к этим крикам примешивались угрозы по адресу Луи Филиппа и возгласы в честь республики.

Эти беспорядки вызвали министерский кризис.

Новый кабинет (3/XI), возглавлявшийся либеральным банкиром Лафитом, в общем мало отличался от первого, но состоявшаяся несколько недель спустя (в конце декабря) после новых уличных волнений отставка Лафита, за которой последовала отставка министра юстиции Дюпон де л’Эра, знаменовала разрыв правительства с «партией движения», требовавшей расширения избирательной системы, реформы Палаты пэров на основе выборности и пр. Начало 1831 ознаменовалось новыми крупными волнениями в Париже: вызывающее поведение легитимистов, устроивших 14/II демонстративную панихиду по герцогу Беррийскому (см. выше) в церкви Сен Жермен л’Оксерруа, привело к тому, что эта последняябыла до тла разгромлена толпой народа, среди к-рой преобладали рабочие и ремесленники; на следующий день (15/II) был разгромлен под крики «Долой иезуитов!» и дворец парижского архиепископа. Под влиянием этих событий были уволены в отставку префект полиции и префект Сенского департамента, и эти посты были замещены консерваторами, а 13/III 1831 был сформирован новый кабинет под председательством богатого банкира Казимира Перье — ярого консерватора. При нем была распущена Палата депутатов и избрана новая на основании нового, несколько пониженного ценза. Весна и лето 1831 (апрель — июль) отмечены новыми волнениями в Париже. 16/IX известие о подавлении польского восстания (см. Польша, Исторический очерк) вызвало крупные волнения в Париже, направленные против правительства и продолжавшиеся четыре дня. Два месяца спустя произошло восстание ткачей в Лионе, вызванное голодными расценками и нарушением со стороны предпринимателей утвержденного префектом минимума заработной платы («тарифа»). Рабочие ответили стачкой, которая выросла в вооруженное восстание. Оно началось 21/XI под лозунгом: «жить работая или умереть в борьбе», сразу приняло массовый характер и окончилось утром 23/XI отступлением разбитых войск из Лиона, оказавшегося в руках восставших.

Инсургенты образовали «временный штаб», выпустивший революционную прокламацию, которая требовала смещения местных властей и реформы избирательной системы, хотя и не выдвигала открыто лозунга республики (этот лозунг выдвигался лишь отдельными участниками движения); кроме того была сделана попытка арестовать оставшегося в городе префекта и разоружить буржуазные части Национальной гвардии. Но уже к вечеру 23/XI соглашательские элементы взяли верх, а образованный на следующий день (24/XI) новый «временный штаб», в к-ром преобладали мелкобуржуазные элементы (из числа «хозяйчиков мастерских»), поставил своей задачей не допустить дальнейшего развертывания движения и заявил о своей лойяльности по отношению к властям. З/ХП прибывшая из Парижа армия во главе с наследником престола, герцогом Орлеанским, и военным министром, маршалом Сультом, вступила в Лион; тариф был отменен, префект смещен, рабочие разоружены, руководители движения преданы суду (см. Лионские рабочие восстания). Конец 1831 был отмечен политич. волнениями и в ряде других французских городов (в Страсбурге, Марселе, Тулузе, Тулоне и др.), обусловленными отчасти значительным усилением налогового обложения (закон 26/Ш 1831 о подушной подати и квартирном налоге). Не менее бурным оказался и 1832. В ночь на 1/1 в Париже была предотвращена попытка группы республиканцев поднять восстание. Несколько дней спустя, 10—12/1, состоялся т. н. «процесс 15  — ти», на котором обвиняемыми членами «Общества друзей народа» на первый план был выдвинут социальный вопрос, а Огюст Бланки (см.) произнес знаменитую речь на тему о «войне имущих и неимущих», которую «вызвали богачи, потому что нападают именно они». В первых числах февраля полицией был раскрыт заговор легитимистов, готовивших нападение на Тюильри и провозглашение герцога Бордосского королем под именем Генриха V
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