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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

второй реставрации Г. основывает, вместе с Деказом и Ройе Колларом, партию «конституционалистов  — роялистов» («доктринеров»), видевшую сущность хартии 1814 в учении, по к-рому палата должна иметь лишь совещательный голос, а король свободен в выборе министров.

Вышедшая( в 1816 работа Г. «О представительном правлении» явилась манифестом этой маленькой группы, которая желала найти «золотую середину» (juste milieu) между старым абсолютизмом и демократией, а, гл. обр., стремилась твердыми легальными методами побороть «анархические традиции» революции. Докладная записка Г. королю приводит 5 сент. 1816 к роспуску «Несравненной палаты» и к торжеству политики доктринеров в 1817—19.

Падение Деказа (февраль 1820) ведет к перерыву в политической карьере Г. и к резкому повороту в его воззрениях: наступает наиболее «левый» период его политической жизни. В1820—21 Г. сочувствует революционным движениям в Испании и Италии, является защитником участников революционных заговоров, пишет брошюру против смертной казни за политические преступления (1822).

Министерство Виллеля отвечает на это запрещением лекций Г. в Сорбонне (октябрь 1822), что не мешает быстрому росту популярности Г. На эти годы приходится наиболее творческое время его научной и публицистической работы. С приходом к власти министерства Мартиньяка лекции Гизо возобновляются; в январе 1830 он проходит в палату и присоединяется к левому центру. В 1830 Г., в ответ на угрожающую тронную речь короля, произносит речь в палате в защиту «адреса 221». 27 июля он, по приглашению Казимира Перье, Лафита, Дюпена и других редактирует протест 63 депутатов против знаменитых королевских ордонансов.

Однако, он не стал одним из вождей июльского движения: Г. постоянно отстает от событий — он высказывается за отказ в налогах тогда, когда народ уже взялся за оружие; за протест против ордонансов, когда масса уже подняла трехцветное знамя; за низвержение Полиньяка, когда народ уже прогнал Мармона и сбросил династию.

11 августа герцог Орлеанский назначает Гизо министром внутренних дел. Тотчас наступает новый резкий поворот в политике Г.: вместе с умеренно либеральной буржуазией, разбившей реакционное дворянство и достигшей власти, он делается теперь ожесточенным противником всех более левых течений и сторонником крайнего консерватизма  — вождем «партии сопротивления». В первый период июльской монархии (1830—1840), к-рый характеризуется рядом заговоров, покушений и восстаний, устраиваемых республиканской партией, влияние Г. неполучает еще таких размеров, как позже, в 1840—47. Однако, и в этот период, — особенно когда Г. в течение 31/2 лет занимает пост министра просвещения (1832—35), — он, с одной стороны, чутко учитывает потребность буржуазии в элементарно подготовленном работнике и проводит широкие реформы в деле начального образования (закон от 28 июня 1833), а с другой — является защитником или инициатором всех законов и административных мер, направленных к укреплению «монархии, ограниченной небольшим числом буржуа», и к беспощадному подавлению республиканских стремлений.

Новая эпоха политической карьеры Г., совпадающая с периодом реакции, все укреплявшейся во Франции после неудачи майского восстания 1839 (Барбеса, Бланки и М. Бернара, см.), началась с его назначением 29 октября 1840 министром иностранных дел в кабинете Сульта, куда Гизо был призван, чтобы, по словам короля, помогать последнему в его «упорной борьбе против анархии». Фактически Гизо стал тогда же главой кабинета, но официально премьером он был назначен только в 1847. Политика Гизо раскрывается в 1840—48 со всей полнотой; ее отличительными чертами являются: непреодолимое отвращение к политическим и социальным переменам, а также полное и систематическое пренебрежение к нуждам всех общественных слоев, кроме банкиров, верхрв торговой буржуазии, ж. — д. воротил, владельцев копей и рудников и крупных аграриев. Все попытки оппозиции добиться расширения избирательного корпуса встречали отчаянное сопротивление Г. и слоев, его поддерживавших. «Избирателей и без того довольно, — говорил Г., — всеобщая подача голосов  — нелепая система»; самое главное: «обогащайтесь, трудитесь и вы сделаетесь избирателями». Другим характерным приемом политики Гизо была «обработка» правительством избирательного корпуса и депутатов путем раздачи этим последним, а также и влиятельным избирателям субсидий, концессий и гос. должностей.

С 1830 по 1847 оппозиция 18 раз вносила предложение об издании закона, к-рый запретил бы совмещение депутатского звания и государственной службы, но все эти попытки были безуспешны. Государственные займы выпускались под контролем и в интересах хищников-банкиров. Обвинения в продажности высших чиновников сделались обычным явлением, и возник ряд процессов, чрезвычайно компрометировавших бывших министров Г. В эти годы Францию (см. Франция, Исторический очерк) охватило никогда невиданное до того разложение, о котором, м. пр., рассказывают Герцен в «Былом и думах» (т. V) и Токвиль в своих «Воспоминаниях». Внешняя политика Г. направляется на сближение Франции с оплотом реакции того времени — Австрией.

Однако, внутренняя и внешняя политика Г. была весьма недальновидной. Отдав, по словам Токвиля, общество «на откуп одному классу», Г. проглядел зарождение и консолидацию могучей демократической оппозиции.

Общественные условия к концу 40  — х гг. резко изменились. Промышленная буржуа-







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/403&oldid=4080675


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 16:58.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







