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				Эта страница не была вычитана

жайшей задачей его внешней политики была ликвидация враждебных Ф. трактатов 1815, что было невозможно без поддержки Англии.

К союзу с Англией Наполеона влекли и его личные симпатии, обусловленные тем, что Англия первая из великих держав признала переворот 2 декабря и своей дипломатией содействовала упрочению Наполеоновской династии.

Учитывая враждебность Англии к России в связи с ролью последней в Европе, Азии и особенно на Ближнем Востоке, Наполеон III активно вмешивается в запутанный клубок ближневосточных противоречий и, действуя в тесном контакте с английской дипломатией, обостряет конфликт между Россией и Турцией. Оккупация придунайских княжеств русскими войсками и уничтожение русскими турецкого флота при Синопе (1853) явились поводом для вооруженного выступления Англии и Ф. на стороне Турции. Война союзников (к к-рым примкнула и Сардиния) против России (см. Крымская война), локализованная в Черном море, закончилась падением Севастополя, после чего на Парижском конгрессе 1856 (см.) был подписан, по выражению Пальмерстона, «хороший, превосходный и выгодный» для Англии мир. Что касается Франции, понесшей в войне крупные материальные жертвы (свыше миллиарда одних военных расходов), то она не получила по Парижскому миру никаких территориальных выгод, зато Наполеон лично приобрел значительное влияние в европейских делах и упрочил положение своей династии.

Руководящая роль императора в дипломатическом разрешении вопросов, связанных с возникновением Румынии (см.), а также визиты в Париж различных государей Европы явились внешним выражением международных успехов Второй Империи в этот период. Сюда надо отнести и результаты итальянской войны 1859, которую Франция вела против Австрии в союзе с Сардинией (см. Австро-итальянская война 1859). Самое участие Ф. в войне за изгнание Австрии из пределов Апеннинского п-ова было обусловлено тайным соглашением с Пьемонтом (1858), по которому Ф. должна была получить территориальные приращения в Савойе. С другой стороны, «принцип национальностей», проводимый бонапартистской внешней политикой из демагогических соображений, в частности с целью завоевать симпатии мелкой буржуазии, сыграл также известную роль в развязывании войны. Итальянские планы императора вначале встретили сильное сопротивление со стороны окружавших его реакционно-клерикальных элементов, опасавшихся падения светской власти папы в результате объединения Италии, но покушение итал. патриотареволюционера Орсини (см.) окрылило реакционеров надеждой, что император в концеконцов откажется от своих планов. И действительно, опасаясь лишиться поддержки духовенства и клерикалов, Наполеон позорно предал дело национального освобождения итальянцев. На этот путь толкнул его и страх перед военным вмешательством Пруссии. Несмотря на победы при Мадженто и Сольферино, он заключил с Австрией Виллафранкский мир, по которому последняя отказалась от Ломбардии, но сохранила в своих руках Венецию (см. Италия, Исторический очерк); Пьемонт уступил Ф. Савойю и Ниццу и принужден был отказаться от присоединения папских владений.

Эти результаты войны вызвали возмущениеитальянцев, подозрительность Англии и сделали «римский вопрос» одним из самых больных вопросов внутренней и внешней политики Ф. до самого конца Империи.

Период разложения Второй Империи (1860—1870). Франко-прусская война и

переворот 4/ТХ 1870. 60-е гг. были для Ф. временем значительного экономического подъема. Размеры успехов, достигнутых в промышленности, торговле и транспорте, определяются сопоставлением данных 1852 и 1869.

За это время добывание каменного угля увеличилось с 4, 9 млн. до 13, 48 млн. т, производство чугуна с 523 тыс. до 1, 4 млн. т, железа и стали с 320 тыс. до 1.014 тыс. т, сахара с 59 млн. до 248 млн. кг, потребление хлопка с 57, 4 млн. до 122, 7 млн. кг. Общая стоимость товарной продукции удвоилась, достигнув 12 млрд. фр. Одновременно техническое оборудование и мощность силового хозяйства возросли с 6.080 машин в 76 тыс. л. с. до 26.221 машины в 320 тыс. л. с., протяженность ж. — д. сети  — с 3, 6 тыс. до 18 тыс. км, тоннаж парового флота с 3, 7 млн. до 10, 9 млн., длина телеграфных линий достигла 41 тыс. км.

Благодаря улучшению средств транспорта и связи быстрыми темпами возрастают также обороты внутренней и внешней торговли (последней почти в 4 раза). Развитию торговли содействовал также торговый договор 1860 с Англией, построенный на принципе свободного обмена.

Вопреки опасениям протекционистски настроенной буржуазии этот договор не оказал вредного влияния на ббльшую часть франц. промышленности. Таким образом при Второй Империи и «под ее господством буржуазное общество, освобожденное от политических забот, достигло такой высокой степени развития, о котором оно не могло и мечтать» (Маркс, Гражданская война во Франции, Избр. произв., т. II, стр. 388). Приведенные данные характеризуют однако лишь одну сторону экономического развития Франции. Другой стороной являлся неудержимый рост биржевых спекуляций, в которые к концу Империи оказались втянутыми и нек-рые зажиточные слои мелкой буржуазии: число держателей ценных бумаг достигло к этому времени 3, 5 млн., а общая стоимость последних  — 31 млрд. фр. В биржевой игре и связанных с нею аферах принимали участие и приближенные Наполеона, напр. Морни. В результате покровительства Империи бирже и банкам накоплявшиеся в стране капиталы получали часто непроизводительное назначение, помещались гл. обр. в государственные ренты и внешние займы, что уже тогда придавало франц. капитализму ярко выраженный ростовщическо-рантьерский характер. Отсюда недостаточное по сравнению с возможностями развитие производства средств производства и вообще тяжелой индустрии, доля к-рой в общей промышленной продукции росла очень медленно; отсюда также сохранение в’ряде отраслей архаических форм домашней промышленности и преобладание в стране, особенно в Париже, мелких и мельчайших предприятий. Таким образом даже к концу Империи, несмотря на неоспоримые успехи промышленности, «французский капитализм был еще мало развит, и Франция была тогда по преимуществу страной мелкой буржуазии» (Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 159).

Об этом свидетельствуют и данные о составе и занятиях населения. В 1869 из 15, 2 млн. чел. с самостоятельным доходом 7, 2 млн. было за-
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