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				Эта страница не была вычитана

тив Габсбургов на Рейне, но был убит католич. фанатиком Равалъяком (см.), настроенным вероятно врагами, мстившими королю за политику, враждебную п© отношению к Испании.

17-й век. Людовику XIII было 9 лет, когда он сделался королем Франции. Парижский парламент признал его мать, Марию Медичи, опекуншей и регентшей. Действительными правителями страны стали ее любимцы: флорентинец Кончини, затем Люинь. Это были ловкие царедворцы, но бездарные и невежественные люди.

Воспользовавшись слабостью правительства, снова поднялись вельможи и принцы, один из к-рых жаловался на «нищету», в к-рую поверг их всех король Генрих IV. Правительство регентши решило пойти навстречу их требованию созыва Генеральных штатов. Первое заседание состоялось 15/Х 1614. В работе Штатов еще раз обнаружилось полное бессилие этого учреждения, вызываемое равновеликостью и противоположностью интересов трех сословий королевства. Каждое из них заботилось только о сохранении своих привилегий. Третье сословие хотело, чтобы Генеральные штаты собирались в определенные сроки, чтобы привилегии дворянства и духовенства были отменены и налоги падали на всех равномерно, чтобы правительство перестало покупать покорность вельмож деньгами. Вместо ответа на просьбы депутатов им предложили разойтись. От духовенства выступал молодой епископ люсонский Арман дю Плесси де Ришелье, будущий кардинал, которому вскоре предстояло сыграть крупную роль в истории французского абсолютизма. Десять лет неустанного труда и необычайной настойчивости, интриг и низкопоклонства, за которыми скрывалось безмерное честолюбие и холодный расчет, привели Ришелье к власти (1624), и с этого времени франц. абсолютизм получает свое завершение, чтобы в следующее царствование дойти до апогея своего могущества. Ришелье уничтожил политическую независимость гугенотов, жестоко подавлял всякое выступление вельмож и. лишил непокорных губернаторов всякого значения, поставив рядом с ними всесильных и в то же время послушных центру интендантов. Он напрягал до крайности силы французского трудового народа, о к-ром он сказал в своем «Политическом завещании»: «народ — это мул, который, привыкнув к тяжести, портится от продолжительного отдыха сильнее, чем от работы».

Епископ и кардинал Ришелье ставил однако интересы государства выше интересов религии.

Он хотел искоренить протестантизм политический, оставаясь равнодушным к протестантизму религиозному. Поэтому первой его заботой было уничтожить гугенотскую республику, этот инородный нарост на теле абсолютной монархии. Он осадил Ларошель и взял его измором (28/X 1628), в то время как его полководец разгромил герцога Рогана, предводителя гугенотов на юге. Мирный договор в Але (1629) предоставил протестантам свободу вероисповедания на прежних условиях, но политические права у них были отобраны, крепости сданы королевским гарнизонам и замки, служившие им убежищем, срыты. Ту же политику он вел и по отношению ко всем строптивым сеньерам, безразлично, были ли они гугеноты или католики, срывая замки, запрещая под страхом смертной казни дуэли, к-рые в то время были прямым продолжением феодальной войны между сеньерами.Ришелье вводит в практику новое учреждение — интендантуру. Правительство отправляет на места высших чинов судебного ведомства, облеченных всей полнотой власти — судебной, административной и финансовой, — называвшихся интендантами. Они получали это назначение как временное поручение, могли быть всегда отозваны в центр и поэтому целиком от него зависели. Фактически они сделались постоянным органом центральной власти на местах и сосредоточили в своих руках все нити управления. Тяжелая рука всесильного министра коснулась и самых старых и наиболее независимых судебно-законодательных учреждений Ф. — парламентов. Ришелье воспретил письменные протесты парламентов на указы короля и не переносил даже устных возражений. Чтобы заставить парламенты повиноваться, он принуждал наиболее строптивых их членов продавать свои должности, подвергал их изгнанию и тюремному заключению. Он поставил под свой контроль даже литературу, основав Французскую академию (1641), и пристально наблюдал за ее деятельностью. Возникшая при нем периодическая печать («Gazette de France», 1631) поддерживалась им при условии полного подчинения его воле. Он предоставлял фабрикантам различные льготы и привилегии, поощрял развитие морской торговли, объявил исключительное право французов на каботажное плавание у берегов Ф., запретил французским купцам пользоваться иностранными судами и установил пошлины с иностранных товаров в том же размере, в каком взыскивали их иностранцы с французских товаров, преследуя этим прежде всего интересы собственной торговли и промышленности. Он поощряет организацию торговых компаний и впервые поручает им колонизационные задачи заселения Новой Франции, Мартиники, Гваделупы и др. владений Ф. в Америке. Для ведения энергичной внешней политики и укрепления абсолютизма внутри он завел постоянную сухопутную армию и флот, которые получили окончательную организацию уже при Людовике XIV, и усилил налоговое бремя. Основной прямой налог (талья) повысился с П1^ млн. л. в 1610 до 44 млн. л. в 1643, а вся сумма доходов превышала почти в 5 раз сумму, получавшуюся при Генрихе IV. Государственный долг дошел до 400 млн. л. Перенапряжение платежеспособности населения, особенно крестьянства, на которое падала основная масса налогов, вызывало восстания крестьян. Они носили разрозненный характер, но с трудом подавлялись регулярной армией. В 1636—37 восстали крестьяне Сентонжа, Ангумуа, Гиени и Пуату. Еще более многочисленны были восстания против налогового гнета со стороны городских низов. В период 1624—1643 было несколько десятков таких восстаний. Часто борьба крестьян и плебейских элементов городов сливалась вместе. Так, в 1639 в Нормандии крестьяне поднялись, призывая «к защите и освобождению угнетенной сторонниками разных партий и сборщиками податей родины». Своего вождя они назвали Иван Босоногий (Jean va-nu-pieds) и намеревались захватить нек-рые города и провинции. Ришелье устранил муниципальных и провинциальных представителей власти, симпатизировавших крестьянам, и отправил против восставших 4 тысячи наемников, так как они казались ему менее доступными жалости. Дворянство тоже примкнуло к отряду. «Пленных перевеша-
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