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FJIABA I. CDPAHLII/I}I B HAQAJIE XX BEKA
H0.rmTm1ecKas1 cncTeMa I/I 110.1mT1/Iqeclcne 06'l>€I[I/IHEHI/IH
B nocnezlnefi qeTBepTn XIX B. BO Cbpanunn 6B1J1 yCT8.HOBJ16H pecny6J1n1<aHc1<nP’1 pe>1<nM. BT0py16

I/IMH6pI/IIO CM6HI/1.1121 TpeTBs1 pec11y6J1n1<a. OCHOBHBIM BEIKOHOM cTpaHB1 cTaI1a KOHCTI/IT}/LII/I$I 1875 rozla,



\}100y1121p01B01414B11\4 0141\4B01101\4 014140-60110-1<p21011B111 11111211, PI/IMHOM — <<M21p0011B0321>>, 11121B14B11\4
142111140142111B11B11\4 11p2131114141<0M 14 14101111 — Z[014B B3;1114;1 B210114111411. B 01p21140 6B11111 BB011014B1
110M01<p21114q00K110 0B06011B1 — 113611p211011B1100 11p21B0, 0B0601121 06B01111140111411 B 00103B1 11 21000L11121111111,
006p2114141'1, 1\4111111110B, 111001B111'1, 0110Ba, B0p0110110B011211411;1 11 1.11.

C0111210110 K01401141y111411 1875 101121, 11121B01'1 11011011141110111-,1401‘4 B11210111 B 01p21140 ;1B11;1110;1 11p0314110141
p0011y611111<11. O11 14213142111211 14 0101p2114;111 01 11011>1<1100114 11p0110011211011;1 00B0121 1\414141101p0B 11 11py111x
1\411111101p0B, 140 6B111 1114111011 11p21B21 11p111411M211B 01111110111111110 1<211<110-111160 B21>1<11B10 p011101411s1. Hp0311110141
p0011y611111<14 11p0110121B11;111 CI>p2111111410 1421 M0>1<11y1421p0111401’1 21p0140, 1101111110B1B2111 1101<p01B1 11 061421p0110B2111
3211<011B1, M01 B03Bp21111211B 3211<014B1 1421 110B10pH00 060y>1<11014140 B 1121p1121M0141, 061121112111 11p21B0M
1101\414110B211111;1.

3ElKOHOfl2lT€JII>H8.$I B112101B B 01p21110 11p11142111110>1<211121 11ByX1121112111401\4y 1121p1121M0141y. H11>1<14>1;1 11211121121 —
H211121121 11011y12110B — 113614p2111210B 1421 B0006LL111X BB160p21x 0p01<01\4 1421 q01B1p0 101121, B€pXH$I$I — C014211 —
0110L1112111B11B11\411 1<011110114;11\411 BB160p111111<0B 1421 110B>11B 1101 0 110p01136p21141101v1 1p0111 00 000121B21 1<21>1<11B10
1p11 101121 (140 0111112111 14001<011B1<11x ,H6C$ITKOB 110>1<1131401414B1x 00112110p0B). Hp21B0 10110021 11M01111 1011B1<0
My>1<q1114B1 140 1\40110>1<0 21 101121, 1<p0M0 B0014140011y>1<2111111X. H21 1<0141p0000 — 00BM001140M 321001121141411
06014X 112111211 — 113614p21110;1 11p0311110141 p0011y611141<11 0p01<0M 1421 00MB 1101 11 11p141111M2111110B 11011p21B1<11 K
1<01101141yL11114.

O60 112111211B1 32114111v12111110B p2100M01p0111101\4 11 Hp]/IH$ITI/16M 3211<0140B 14 y1B0p>1<11014140M 61011>1<0121. C014211
141v1011 11paB0 <<321110p>1<14Ba10111010 B010>>, 1.0. M01 B0p14y1B 1421 110B10p1400 p21001v101p014110 3211<014B1,
11p1414s11B10 H2111211014 11011y12110B. O1114a1<0 L10141p0M 1101111114q001<014 >1<1131411 01p2114B1 6B11121 1111>1<14s1;1 11211121121
1121p1121M014121. H21p11114 11 06B011141401114;1, p2101101121121B111110 6011B111141101B01v1 M001 B H21112110 11011y12110B,
(1)0p1v114p0B211114 11p21B141011B01B0, 1<010p00 1400110, 110p011 1121p1121M01410M 01B0101B01414001B. K216111401 065132114
61,111 yX011141B B 0T0121B1<y, 001114 1010 1p060B21110 601100 110110B1114B1 11011y12110B. B0 (1)p2111L1y301<0M
1121p1121M01410 1<014L121 XIX B. 3210011211111 11p0110121B11101114 p2131111q11B1X 1101111111q001<11X 142111p21B1101414f4:
1v101421px1401B1, p0011y611111<211411B1, 1<110p141<a11B1, p2111141<2111B1, 00L11121111401B1 14 11p.

B 110p14011 CT8.HOBJI6HI/I}I Tp011>01‘4 p0011y611111<14 BB10111140 100y1121p01B01411B10 11141121 11 1121p1121M0111 01p2114B1
11011yq111114 HOCTOHHHLI6 p031411011111111, 0yLL100TBy10LL1110 110 0011 110111,. P0311110HL11101'1 11p031411014121 (Dp2114111111
012111 E1111001'101<111'1 11B0p0L1, 11p0110011211011;1 00B01a 1v114141401p0B — M2111114B01401<111'1. 32100112114113 H2111211B1
11011y12110B 11p0X011111114 B Byp601401<01v1 11B0p110, C01421121 — B J1101<001\46yp101<0M.

H211121110 XX B. 111111 CDpa14111411 0121110 Bp01\40140M 06p2130Ba1411;1 00140B14B1x 1101111111q001<11X 1121p1111'1
01p2114B1 11 01<112111B1Ba1414>1 1<1121001411001<014 c11p2114L1y301<01’1 1\4140101121p1111’11401’1 011010MB1. Ha 11paB0M 11111211410
1101111111q001<010 01101<1pa CDp2114111111 14ax0111111140B J10M01<pa11111001<111’1 a11B;1140 14 P0011y611141<211401<a;1
(110110pa1111s1.

)l01\401<p2111111001<111’1 2111Bs1140 6B111 06p2130B2111 B 1901 1. p0011y611111<21141121M11 p2131114q14B1x 0110141<0B,
11p0110121B11;1B11111M11 006014 M0111<140 1101111114q001<140 1py1111B1. ()0140B14B11v1 1103y14101v1 1121p11414 012111 110B113
1<01100pB2110p0B <<1111 p0B01110L11111, 1411 p0211<L11111>>.

B 1903 1. y1\40p01414B10 p0011y611111<211111B1 11p0B03111a0141111 003112111140 P0011y611111<211401<01'1 (1)0110p21111414.
H21p114s1 211<111B110 BB101y11211121 B 321111111y 1pa1114L11401414010 y1<11a1121 110431111, 1<p111111<0B211121 p01110p1\4B1,
112111p21B1101414B10 1121 1\40110p1411321L11110 061L1001B01111B1x 011401110141411, B 00060141400111 21141141<110p141<2111B1400
3211<011011211011B01B0, 21 1211<>1<0 11p0110B0110B211121 1121L11101421111131\4. O60 11p21BB10 1121p11411 BB1p21>1<211111 111410p00B1
(11p211111y301<011 1<py111101'1 6yp>1<ya31414.

P0011y611111<211401<21;1 1121p111;1 p2111141<21110B 11 p2111111<a11-001111211114010B (p2111141<2111B1), BO3HI/IKHIEUI B 1901 1.,
06B0111111111121 110BB10 01411B1, 11p14B0p>1<01411B10 14110211121M 1101v101<p21114q001<011 p0011y611141<11 11p14 00xp21140141411
11210114011 00601B0141400111 1421 0p01101B21 11p0113B01101B21. Hp01p211\4M21 p2111111<21110B 1400111121 yM0p014140-
p0(];10p1\4110101<111'1 x21p211<10p 11 11p011y01\4211p11Ba1121 y1<p01111014110 11 3211L1111y p0011y611111<211101<14X y11p0>1<110141111, 21
121101<0 211<114B11y10 0011112111B14y10 11011111141<y, 60pB6y 0 1<110p111<21111431\40M.

C21MB11'1 110BB11'1 1111121141 (11p2114L1y301<01‘4 1121p1111'1140-110111111111001<011 0140101\4B1 Hp6,Z[CT3.BJI$IJI8.
C01111211111011411001<21s1 1121p111s1. O1121 6141121 06p2130B211421 B 1905 1. 11 0(1114L1112111B140 1100111121 14213B2114110
<Dp211411y301<21s1 001011111 p2160q010 111410p14211111011211121 (CCDI/IO). H21p114s1 11111p01<0 11p01121121141114p0B211121
001111a11110114q001<110 1103y14111, 110 111211<11411001<11 1111121 110 11y114 0011112111-p01110pM143M21.

O61>011111401111s1, BO3HI/IKLHI/I6 B0 (Dp2114111111 B 14211121110 XX B., 140 0p213y 11p1406p01111 01q011111B00
0p1211114321L1140141100 01110pM11014110. I/Ix 111410p00B1 p21311011;11111 11211101<0 140 B00 1101111111q001<110 14



100y1121p01B01414110 11011101111. M1401140 113 1414x 11p0110121B11111114 M0111040 10110141411 14 1py111114p0B1<11 111111 B0061110
6111114 140321B140111\4111\414. Cp01114 c1)p211411y30104x 11011111111<0B 110p1401121 Tp01101‘4 p0011y61111104 1121p1111y 0
p2111141<2111211\411 11 00111421111101211\414 B01p01121111101 yM0p01414110 p0011y611141<21111111, p0011y611111<21141111-
011110p1y14110111, 140321B140111\4110 0011142111110111 14 1.11. 321 110p14011 0B001‘4 1<21p10p11 0111011114110 1101111114101
11010411211111 p111111 01114010 06101114140111111 11 11p14M111<211114 1< 11py101\4y, 11p141101\4 110p011 11p111\40
11p0111B0110110>104010 10111<21. T211< p2111111<211111 14 0011142111140111 1114011121 110p0x011111114 B 11p21B111‘4 112110p1. B11y1p11
1<21>1<11014 0111011114014 1121p11114, 1<211< 11p21B11110, 0y111001B0Ba.110 14001<01111<0 142111p21B110141111. B 0B11311 0 311114
B11011140 yM00111111\414 6111114 14 1211<110 011p0110110141411 HOJII/ITI/IKOB, 1<211< <<11p21B111‘4 p2111141<2111>> 111111 <<110B111’1
p0011y611111<2114011>>. Hp0110121B111011011 1121p11411 ,[[0M01<p2111411001<1111 2111111110 14 P0011y611141<211101<2111 (1)0110p21111111
1121010 1421311B211111 11p0010 11p21B111\414, X0111 B I/IX p111121X 1421x01114111401 p0011y611141<21141111 p21311010 10111<21.

E1110 B 1895 1. 6111121 00H0B211421 1<py11110141112111 11p0(1)00103112111 0p1211411321111411 CDp2114111114 — B00061112111
1<0141110110p21111111 1py1121 (BKT). C11011y11 110 11y114 1<1121000B011 60p1611, BKT 011y0111 1401<010p00 Bp01\411
110p01111121 1421 110314111414 211421px0-0111411111<21111131\/121. B110111014 11>0p1\/1014 0p1211411321111111 p216011010 101210021 211421pX0-
0141411111<2111110111 011141211114 141/1014140 11p0<110010311 (0141411111<21111). O1111 11011110p104B211114 14006x011111v10011
1<1121000B01’1 60p1611 11p0111B 1<21111112111113M21 11y10M <<11p111\4010 1101401B1111>> — 0121111<11, 601’11<01, 02160121>1<, 140
01B0p1211114 11111<1211ypy 11p0110121p1421121 11 py1<0B01111111y10 p0111 11011111141100104x 1121p1141’1 p216011010 101210021.

31<0140M14110c1<00 pa3B14114e
B 14211121110 XX B. <Dp2114111111 00121B21112101 211p21p140-141411y01p112111114011 110p>1<21B01'1. 56% 142100110H1111 01p211411

11p0>104B21110 B 110p0B1411X. H0 10M11211v1 11p0M111111101414010 p213B1111411 CDp2114111111 010121B211121 01 CLHA 11
F0p1\/121141414, 21 110 1401<010p11M 1101<213211011111v1 — 01 A141111114 11 P0001114. T211<00 110110>1<014140 0110>10411001
0111210114 143-321 11001101101B1114 (1)p21141<0-11py001<011 B01711411 1870—1871 11. O1421 142114001121 3142111111011114111'1 yp011
x03111'101By 01p211411. H0 3211<1110110141401v1y 1100110 B0141411 CDp2114101>yp101<01v1y 1v114py €Dp2114111411 11010p111121
31113210 14 JI0121p111411110 — 11B0 142114601100 p213B111110 11p0M111111101411110 0611210114, 21 1211<>1<0 B111111211111B211121
F0p1v121141111 01p01v114y10 110140>104y10 1<0141p146y111110.

B 31<01401\4111<0 CDp2111111111 110M111411p0B211121 11011<2111 11p0M1111111014140011: 111B0171142111, 101<0114111142111,
1<0>1<0B011142111. O1421 31421111110111140 0110p0>1<211121 1p211111111401414110 01p2101111 c1)p211411y301<01’1 111>1<011014
11p01v111111110111100114: 1v101211111yp11111001<y10, 10p110110611B2110111y10 11 x14M1411001<y10. B 01p21140 1121p1111y 0
11p011011>1<2110111111\/111 pa3B11B2111011 6yM21>10401'1, 11011141p21(1)1411001<01‘4 11 11111110B011 11011B14111401 14 110B110 01p2101111
31<0140M11104 — 31101<1p03140p101111<21, 21B11211111011142111 11 21B10M0614111142111 11p01\41111111014140011, 0y11001p0011110.
C011101<00 X03111/'101B0 111110 110 11y111 p213B1411411 1<211< 30M110110111111, 1211< 11 >1<11B01140B01101B21.

K014110141p21111111 11p0113B01101B21 14 1<2111111211121 11p14B01121 1< 0031121141110 1<py111111x M0110110111111, 111p21B11114x
p0111a10111y10 p0111 B x03111'101B01414014 >10431411 01p211411, 11 (1)0p1\414p0B21141110 (111114a1400B010 1<2111141211121.
O610111414014110 <<K0M1110 110 CD0p>1<» 11p0113B01111110 3/4 11y1y1421 11 01211114 01p211411, <<K01\41110 1103 Y110p>>
11p211<11111001<11 1101114001110 M01401101111314p0B21110 11061111y y11111. K014110p14 <<C011-1706011» 1001101101B0B2111 B
x111\41111001<011 11p0M11111110141400111. H1111 1<py111401111111x 621111<0B B0 11121B0 0 (Dp211411y301<111\4 621141<0M
p210110p11>1<21111101 2/3 06111011 0y1v11\411 B1<1121110B B 01p21140.

O0140By 11p0M11111110141400114 CDp2111111414 000121B1111110 M0111<00 11p0113B01101B0. OK0110 60% (11p211111y30104x
p21601111x 1py1114111401 1121 M011104x 11p01111p141111411x, 32111111\421B11114X 110 601100 10 110110B01<. Kpy1114110, X0p01110
00112111101414110 11p01111p111111411 6111114 110M14010111101101111111\414. B11001040 1211v10>1<01411110 11011111141411 32111114111211114
(1)p211111y30104x 11p01111p1114111\4211011011 01 1411001p211414014 1<0141<yp011111414, 1110 01011110 1421 11y114 p21011111p0141111
11p0113B01101B21. 321M01111014140011 101\4110B 11p0M111111101411010 p213B1111111 11p11 B11001<01‘/'1 0101101411
1<014110141p21111114 c111111211400B010 K2111111211121 11p11B01121 1< 101\4y, 1110 (1)p211111y301<2111 6yp>1<y2131111 11p01111011111211121
p213M01112111 0B0601114110 K2111111211111 321 1p2114141101‘4. B11B03 K2111141211121 012111 11121B1401'1 000601114001110
(11p211411y301<010 1<21111112111113M21 110pB01'1 110110B141111 XX B.

3211p2111141114110 1<211114121110B110>1<0141111 CI>p2114111414 11211110 B0010 11p0110121B11111111 006011 140
11p0113B011141011114111'1, 21 00y1111111'1 1<21111412111, 061111140 B (110p1\40 100y1121p01B0111411x 321111\40B, p213M01112101\411x
11121B1411M 06p2130M B EBp0110. H0p011 H0pB01'1 M14p0B01'1 B01114011 0610M (1)p211411y30104X 1<211114121110B110>1<014141’1
321 1p21141111014 B 1101110p21 p21321 11p0B111112111 1<211114121110B110>1<0141111 B 11p0M1111111014110011 11 10p10B1110 021M011
CDp2111111414. 65% (11p211411y301<010 31<0110p114010 K2111141211121 11p11X0111111001 1421 EBp011y, B TOM 11140110 11011114
30% — 1421 P0001110.

CDp211411y301<2111 1<py11142111 6yp>1<y2131111 11011y11211121 01 B11B0321 K2111111211121 01p0M14110 11p116111114. Z[0x01111 01
11010 11M01114 11 11p0110121B14101114 M0111<011 6yp>1<y2131111 11 p216011010 101210021, B1<11211111B21B111140 0B011 060p0>1<0111411



B 06111112111414 1114001p2141411x 3211M0B 11 11py1110 1101114110 6yM2111. O611100 11110110 110p>1<21011014 111p21411y301<11X
110141111X 6yM21 00012B1111110 4-5 M1111 110110B01<. I/I3 1411x 110 M01400 2 M1111 0111001111001 11 p23p1111y p214110 —
111011014, >104B11111X 142 1101101111 01 110141411X 6yM21. BM0010 0 00M111M11 01114 00012B11111111 10—12% H200110H1411
01p21411, 110310My CDp214111410 1121<214y140 H0pB014 M11p0B011 B0111411 112010 142311B21111 <<100y112p01B0M
p214110>>.

H2 py60>1<0 XIX—XX BB. B0 CI)p214111111 6111111 1100111114y111 60111111110 y0110x11 B 0611210111 142y1<11,
0006014140 111143111111, x14M1114, M0111411111411. B 11043141 111p21411y30B 01211111 BX0111111 2B10M0614111, 31101<1p1111001B0,
101101p2111, 10110111014, 1110101p21111111. B 02M0M 11014110 XIX B. 6p21111 }K214-JIy14 11 011001 JI10M10p11
11306p01111 104110M2101p2111. B00 60111111y10 11011y1111p140011 B 01p2110 11p1406p01211 0110p1. CDp21411y3y 62p014y
H10py 110 Ky60p1014y 11p1114211110>1<2112 1111011 B03p0>1<110141111 11p0B1401p011001<014 1p21111111411 11p0B0110141111
O1111M11111101<11X 111p.

I{01101414a11114a11 14M11ep1111
£I>p21111y301<211 K011014112111112111 14M110p1111 B 14211121110 XX B. 110 0B011M p23M0p21M y01y112112 11111111

214111111101<011. H0pB110 110111111111 111p21411y301<11x 1<0110111121111411X 32xB2110B 01140014111101 11 XVI B. — 3110110
B01111104X 1001p21111111001<11X 011<p1111114. H2111114211 0 XVII B. 1<0110141121111142111 31101121401111 11p0B0111111201 11p11
1401100p01101B014140M y112011411 100y112p01B2. B 1011014140 11ByX 110011011y1011114x B6KOB <I>p211111411 32B00B2112
B14y111141011114110 10pp1110p1114 B A31411, A111p141<0, AMOp141<0. H211<2111y140 H0pB011 M11p0B01'1 B0111411
111p21111y301<110 K011014142111114110 B112110141411 00012B11111111 10,6 M1114 1<M2 0 14200110H110M 55,5 M1114 110110B01<
(111101112111 M01p0110111111 B 310 Bp0M11 00012B1111112 500 1110. KM2, 1420011011110 — 39,6 M1114 110110B01<).
€I>p214111414 11p1114211110>1<21111:

B A<11p111<0 — A11>104p, Ty14110, M2p010<0, <I>p21411y301<00 C0M21114, CDp21411y301<211 321121114211 A111p141<2,
€Dp21111y301<211 91<B210p11211114211 A111p111<2, 001p0B2 M21121201<2p 14 P010141014;

B A31114 — KOX1414X14142, K21M6011>1<2, A14142M, T0111<1114, JI200, €I)p21411y301<211 I/114111411;
B AM0p111<0 — FB211011y112, M2p11114111<2, CI>p21411y301<211 FB142112, 001p0B2 C014-1'I10p 11 M111<011014;
B 01102111114 — CI>p21411y301<211 H0111111031111, H0B211 K2110110141111, H0B110 F06p111111 (00BM0011400

B11211014110 0 B011111<06p1112141401'1).
B14y1p014141111 11011111141121
O1111111111011114011 110p1011 110111111111001<011 014010M11 Tp011014 p0011y61111104 611112 M111411010p01<211

140012614111110011. C 142112112 XX B. 11 110 H0pB014 M11p0B014 B0111411 BO CIJp214111111 110111p0 p232 11p0B01111111101
B1160p11 B H21121y 11011y1210B (1902, 1906, 1910 11 1914). 32 310 Bp0M11 y B1120114 0M0111411001 11B01421111211
1<261111010B. 011112110 1211211 11201211 0M0142 11p2B141011101B 110 142py1112112 11011101111400111 211M14141401p2114B11010
100y112p01B01414010 211112p212. B110B1 14231421120M1114 1101<p010M 11p03141101412 p0011y61111104 11p0110011210111
00B012 M14141101p0B 14 001211111110 M11141101p11 140 M014111111 110p11111<2 p260111 11211 11261114012 B 110110M, 1211 11
01110111141111 M111414010p01B.

B 1902—1914 11. y B1120114 B0 CI>p214111114 010111114 1112B1411M 06p230M 112611140111, B031112B11110M110
p211111<2112M11 (0M. Hp14110>1<014140).

Hp2B141011101B0 p211111<2112 3M111111 KQM62 (1110141 1902 1. — 1114B2p1 1905 1.) 00140B11y10 3211211y
B14110110 B 60p160 0 KJI6pI/IKEUII/I3MOM. K26111401 M11111101p0B 011123211011 p011401p14p0B211 B140B1
003112B20M110 1<0111p012111114 — p011111140314110 0p12141432111114, 0B11321414110 0 p231114111111M11 M0112111001<11M11
0p110H2M14. B p03y1111210 M1401140 143 HI/IX 6111114 p2011y11101411. M2110 1010, B 1904 1. 11p2B111011101B0
B1400110 B 112p112M0141 321<014011p001<1 0 3211p01110141111 p21100 06p230B2111111x 1<0141p0121111111. H21<014011, B 1905
1. 61111 11p1114111 3211011 06 01110110111111 110p1<B11 01 100y112p01B2: y11p2311141111001 B1111011014140
100y112p01B0141411x 0p01101B 142 14y>1<1111 110p1<B14 (011411140 0142 00110p>1<211201 32 01101 B0py1011114X);
12p214111p0B211201 0B060112 0111p2B110141111 p01114111031111x 1<y11110B 11p11 y0110B1414 0600110110111111
06111001B01414010 110p11111<2; 100y112p01B0 011<2311B211001 01 11p2B2 BM011114B211011 B 112311211014110
0B11111014110011y>1<111011011 11 011p011011011140 1p2141411 M0>1<11y 110p1<0B1411M14 01<py12M11; K210111111001040
0B1111101414111<11 0121111 142314211211011 14010110111110111140 p11M0104M 11211011; 110p1<0B14110 3112141411, 11001p001411110 110
1905 1., 110p0X011111114 B 00601B014140011 1<0MMy14, 1<010p110 y012142B1111B21114 111121y 32 11011130B214140 11M11.
Z[1411110M211411001040 011401110111411 CDp214111111 0 B21141<2140M 6111114 11p0pB21111.

O1M0114M, 1110 01110 B 11001101111014 1101B0p114 XIX B. B0 CDp214111411 0110111421111411M 321<0140M 611110
y012110B110140 06113210111H00 11000111011110 1111101111 11011M14 01 7 110 13 1101. H2p2B140 0 100y112p01B0141411M14 B
01p2H0 B001112 0y111001B0B21111 11 1120114110 (p011111140311110) 1111101111, 3211014 1905 1. 3211p011111 1101110111140011



p01111114031411x 1<0141p012111411 B 011010M0 1120114010 06p230B2141111. B11112 11p01<p21110112 12111110
0y111001B0B2B111211 p21400 010 111111121100B211 11011110p110<2 00 010p01411 100y112p01B2. 011112110 11p06110M2
1111414214011p0B2141111 11201111111 11111011 (<<1111<0111141114 B011p00») 6y1101 0101111 B 110B0011<0 111411 111p21111y301<014
B14y1p01114011 1101111111104 142 11p011111<0141411 B0010 XX B.

K26141401 K0M62 B 1904 1. 11p14141111 3211014 0 10-11200B0M p260110M 11140 111111 My11<111114. 32 1400110111110 1101
110 31010, B 1898 1., B0 CDp211111411 6111114 BB01101111 1100061111 111111 11001p2112B11111x 01 110011201141111 011y1120B 142
11p0113B01101B0 14 110pB110 1101401111 110 012p00111 111111 My11<111114, 11001141111111; 70 1101. 01012B211 01
214111111401<010 14 140M0111<010, 111p21411y301<00 00111121111100 321<01401121011101B0 B 1011014110 110011011y1011111X
,u001111111011411 142110111111001 B 110141p0 B1414M2141111 B14y1p01114011 11011141111111 01p21411.

Hp11 11p00M14111<0 KQM62 p0011y611141<214110-011110p1y1411010 M0p1100 PyB10 (1114B2p1 1905 1. — 1110Bp2111
1906 1.) 112p112M0141 3211<014011210111140 011p0110111111 0p01< B001411011 011y11<611, 01411314B 010 0 1p0X 110 HBYX 1101.
011140Bp0M014110 611112 11p0B0110142 <<1111011<2>> 011114110p01<010 1<0p11y02 01 111111, 0B1132111411X 0 1010p111<2112M14 11
1421111101421114012M11. K26111401 p2111111<211121 }I{21421-M2p11 C2p10142 (M2p1 1906 1. — 01<1116p1 1906 1.) 11p11141111
3211014 06 061132110111140M 11p0110012B110141114 p2601114M 011<014011011114010 0111111121.

Hp2B111011101B0 p211111<21112 }I{0p11<2 KJI6M21HCO (01<1116p1 1906 1. — 1110111 1909 1.) 012B11110 0B0014
1112B11014 11011110 11p0B011014140 0011142111140-31<0140M1111001<11x p01110pM. 0111121110 140B110 321101411 0 p2601111x
110140111111 11 1<0111101<111B1411x 11010B0p2x 11p0111001030B 0 11p01111p111111M2101111M11, 001<p21110141111
11p0110111104101111100111 p26011010 111411, p01110pM14p0B2141114 11211010B011 014010M11 11 11p. 0012111101 11111111
3211B110141411M14. 00140B1411M 14211p2B11014140M 11011101111100114 11261111012 012112 60p162 0 3262010B0111111M
11B1111<014140M. B 11p01<2114B111014011 110 01p2140 B011140 01211011 11 3262010B01< y11201B0B21111 p26011140 14
1<p001111140, 1p06y10111110 y11y111110141411 y0110B1411 1111131114 11 1py112. H011 py1<0B01101B0M 2142pX0-
0141411141<21111010B 11 00111121114010B 6201y10111140 112010 11p1460121114 11 14201111101B0141411M 1101101B1411M 11p0111B
11126p141114011 211M11141101p2111111, 1111p0141<6p0X0p0B 14 01411 11p2B0110p11111<2. K110M21400, y6011<11014141114
010p01414141< 11p14M0140141111 111001111111 M0p, 11111p01<0 11011011130B211 2pM01401<110 1120111, 1<010p110 BB01111111101 B
M0012 01211011 11 3262010B01<.

M111114010p01B0 K110M21400 0M0111411 1126111401 14032B11011M010 00111121111012 Ap140111112 Bp142142 (1110111
1909 1. — 110116p1 1910 1.). H0B1114 11p0110011210111 00B012 M11H1101p0B 11p01101111<211 11011111141<y 0B0010
11p011111001B01414111<2, 11p11M0111111 011110B110 M0101111 110 011401110141110 K 62101y1011111M. H2p1111y 0 3111M B 1910 1.
11p2B141011101B0 Bp142142 11p0B0110 B 112p112M01110 3211011, 110111B0p11<112B1111111 0611321011114y10 B11111121y
1101401111 p2601114M 11 1<p001111142M.

(I)pa14111411 B c14c10M0 M011<11y14ap0111411X 011401110141111
B 11014110 XIX — 142112110 XX B. 140p2B110M0p140011 p23B1411111 110p0110B11x 1<21111121111011411001<11x 01p214

EBp01111 11p11B0112 11 B0314141040B0141110 M011<11y 1411M11 00p1031411x p23140111201114 14 11p0111B0p0111414. H2
EBp01101101<0M KOHTI/IH6HT6 1421121111 010121111B211011 11B2 11p0111B00101111111x 11py1 11py1y 6110112 100y112p01B.
C2My10 21<114B14y10 p0111 B 310M 11p0110000 141p2112 F0pM2111411, 01p0M11B111211011 11 110p011011y M11p2, B
112011400111 K011014142111111111 B112110111114, B 0B010 1101113y.

B 1879 1. F0pM2141411 32101101111112 B0014141111 11010B0p 0 AB01p0-B0111p11014. 3210M, 1101101113y11 111p2141<0-
11121111111010111 1<01411111141<1 113-32 06112112111111 Ty141100M, F0pM2141411 142111112 0060 001031111112 B 1111110 I/112111111. B
1882 1. B B0140 61111 321011011014 110pB1114 00103111111 11010B0p, 1101101104B111141'1 112112110 Tp01401B014140My 00103y
,Z[010B0p 11p011y0M21p11B211, 1110 11p11 110011p0B01114p0B211140M 112112110141114 112 01111010 141114 11Byx 010
y11210111111<0B 11Byx 141111 11001101111111); B01114104x 110p11<21B, 110 y11201By1011111x B 140M, B B01111y 0 3114M14
110p11<2B2M11 B01y112101 B00 11011111102B111110 11010B0p. H001101114110 B 0B010 0110p0111 0611311B2111101 B 011y1120
06111010 y112011411 B B014140 140 321011011211 00112p21111114 M14p 11 110p11<211 11010B0p B 1211140.

H01111110214140 B10p010 14 1p011010 11010B0p0B 110p11<2B Tp01101B01414010 001032 11p1111111001
0001B0101B011110 142 1887 1. 11 1891 1. 01414 110111B0p11<1121111 B00 11011011<0141411 11010B0p2 1882 1. H0011011141114,
1101B0p1111'1, 11010B0p 11p011012B11101114 F0pM2141411, AB01p0-B0141p1411 11 I/I12111411 110111114021111 B B0p1111140 B
1902 1.

1101111111112 B0014140-110111111411001<01'1 1py111111p0B1<11 Tp01101B01414010 001032 611112 11211p2B110H2 B 110pBy10
0110p0111 11p0114B CDp214111114 11 P0001411. T211211 0141y2111411 11p14B0112 11 06111111<0141110 11ByX 110p11<2B. B 1891 1.
611110 3210110110140 py001<0-111p21411y301<00 110111111411001<00 001112111011110: 010p01411 y0110B11111401
1<0110y111111p0B2111011 110 B00M B011p002M, M01y11111M <<y1p011<211 B00061110My M11py>>, 2 B 011y1120, 001114 011140
113 100y112p01B 01123211001 611 11011 y1p03011 142112110141111, 11010B0p1411011 0 11p14141111411 00BM0011411X M0p. B



1101111140a111101’1 qepes F011 (1892 1.) pycc1<0-(1JpaH11y3c1<0f1 B0eHH01’1 KOHB6HIlI/II/I COIOBHI/IKI/I O6$I3I>IB2UII/ICI>
01<a3aTB 11pyr Jlpyry B0eHHy10 110M0111B B cnyqae 11a11a11e1114;1 1“ep1\/121111411.

O11H0BpeMeH110 CDpa111111;1 cTpeM11J1acB ypery1111p0BaTB OTHOIHBHI/I$I 0 I/ITa1114e1V1, nB1Ta;1cB 0T0pBaTB ee
OT Tp01>'1cTBeHH0r0 0010321. Ka1< TOJIBKO <I>paH111111 14 I/ITEUII/II/I y11a110cB pa3rpaH11q11TB c(1)epB1 B1111;1H11;1 B
CeBepH01‘i Ac1)p111<e, H21‘I8.J1C$I npouecc 11TaJ10-c1)pa1111y3c1<0r0 C6JII/I)K6HI/IH. B pe3yJ1BTaTe B 1902 r, B P11Me
Me>1<11y 11ByM;1 cTpa11a1\/114 6B1J10 3a1<J110qeH0 c0rJ1a111eH11e, 110 1<0T0p0My I/IT8.J1I/I$I 06;13aJ1acB c06J11011aTB
HefiTpaJ111TeT B cnyqae 11a11a11e1111;1 FepMa111114 Ha CDpaH111110. CI>0pMaJ1BH0 I/ITaJ111;1 11p0110J1>1<aJ1a Bx01111TB B
Tp0f1cTBe11HB11’1 00103 14 yqacTBOBaI1a B €FO BO306HOBJ16HI/II/I B 1902 r., Taiino I/IH(l)OpMI/IPOBEIB CI>pa11111410
06 3TOM a1<Te.

AHFHHH B KOHI_I€ XIX — Haqane XX B. 11ep>1<aJ1acB 0c06H;11<0M. Hp141[ep>1<14Ba;1cB Kypca <<6J1ecT;1111e11
11301151111111», 011a 11a1[e;1J1acB 1[0611BaTBc;1 CBOI/IX 11611611, 11rpa;1 Ha 11p0T11B060pcTBe 1LByx c01030B 11
BB1cTy11a;1 B ponn ap611Tpa. TeM He M€H6€ HapacTaH11e aHrJ10-repMaHc1<11X np0T11B0peq11f1 BB1Hy1[14J10
AHFHHIO 11p11cTy1111TB 1< 11011c1<y c0103H111<0B. B 1904 1. 6B1J10 1101111ncaH0 aHrJ10-(1)paH11y3c1<0e
c0rJ1a111eH11e, B 1907 1. — pycc1<0-aHrJ1111’1c1<0e. Ta1< B np0T11B0Bec Tp01’1cTBeHH0My 00103y 6B1J1a c0311aHa
A11TaHTa (Tp01’1cTBeHH0e cornacne).

Hp0T11B0peq11>1 CTp2lH AHTaHTB1 c FepMaH11e1‘& HOCTOHHHO HEIPEICTEIJII/I, BI>IJ1I/IBEUICB B 0T1<pB1TB1e
Me>1<1[yHap01[11B1e 1<0H(1)J1111<TB1, 11 B 1<0HeqHOM cqeTe Hpl/IB€JII/I 1< IIepB01Z M11p0B0fi B01/JIH6.

(I)p2lH]1l/IH B HepB01'1 M11p0B0fi Bofine
H21K2lHyH€ B01‘/IIHBI. O6H_I€CTB€HHO—HOJII/ITI/I‘I€CK8.}I >1<113HB CI)paH111111 B Hp6,21BO€HHI>I6 FOJIBI 0TJ111qaJ1acB

H2lp8.CT2lHI/I€M MI/IJII/ITELPI/ICTCKI/IX 11acTp0e11141‘& 11 CTp6MJI€HI/I6M 1< peBaH111y 3a 110pa>1<e1111e B0 (1)pa111<0-
npycc1<01Z BOII/'IH€. CTpa11a 3101111611110 Hapa11111BaJ1a BO€HHI>II\/JI HOT6HLII/IEUI. 3a yBeI111qeH11eM B0eHHO-
MOPCKI/IX CI/IJI 11 O6p2l3OB2lHI/IGM 110110J11111TeJ1B11B1x apT11J1J1ep111'1c1<14x 1<0pnyc0B 11p11H11MaeTc>1 p€Hl€HI/I6 0
0031121111111 B001111011 aB14a111111. I/I3B0cTHB11‘/'1 c1)paH11y3c1<1111 HOJII/ITOJIO1“ AH1[p6 31/1r(1)p1/111, p01[11B1111/113051 B
1<01111e XIX B., n11caJ1: <<MB1 BB1pacTan11 B 11a11e>1<11e peBaH111a, B 1<yJ1BTe 311aMe1111, B aTM0c<1)epe 060>1<a1111;1
apM1111... 3T0 6B1J10 Bp€M}I 1111<0J1BHB1X 6aTaJ1BOHOB 11 1<a1< 06B1qH00 3p6JII/IIlI€ M0>1<H0 61,1110 B141[eTB
y1111TeJ1e1’1, Be11y11111X BO€HHBIM CTpO€M cB011 BOI/ICK8. 3/110111/11<0B>>. )1yXOM Ha11110Ha.11113Ma 11 H8.TpI/IOTI/I3M2l
6B1J1a 11p011113a11a (1>pa1111y3c1<a;1 JII/IT6p&TypEl. HncaTeJ1B M0p11c Bappec 1/1 11091 IIIapJ1B Hen/1 B CBOI/IX
11p0113Be11e1114s1x B0cc0311aBaJ111 rep011qec1<11e CTp8.HI/ILIBI I/ICTOPI/II/I (1)paH11y3c1<01’1 1121111111 11 11p0cJ1aBJ1>1J111
3a11111T11111<0B 0TeqecTBa.

B HOJII/ITI/I°I6CKI/IX Kpyrax cTpa11B1 FOTOBI/IJII/ICI> 1< B01'111e. CI>pa111111>1 y1<pe11J1;1J1a CBOI/I CB$I3I/I 0
COIOBHI/IK21MI/I 110 A11Ta11Te. C 1913 r. cTa110B11Tcs1 HOCTOHHHLIM B0eHH0e c0Tpy11H11qecTB0 c
BeJ1111<06p11Ta111101'1. CT0p011B1 np0B01L11J111 c0BMecT11B1e MaHeBpB1 11 KOHCyJII>T2lIlI/II/I reHepa.11B11B1X 111Ta60B.
TecHB1e 1<011Ta1<TB1 n01111ep>1<11BaJ111cB 14 c P00011012. Hpe11cTaB11TeI1B npaB0r0 Z[eM01<paT11qec1<0r0 aJ1Bs1Hca
Pa1'1M011 Hya111<ape B 1912—1914 rr. Tp14>1<11B1 1106B1BaJ1 B HeTep6ypre, cnaqana B 1<aqecTBe
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берегу Рейна, присоединить Саарскую область, разрушить военное, экономическое и
политическое могущество Германии и установить гегемонию в Европе. Помимо того Франция
хотела расширить свою колониальную империю — захватить Сирию, Палестину и колонии
Германии.

Военная кампания 1914 и 1915 гг. Главными сухопутными фронтами Первой мировой войны
были Западный и Восточный. Основная тяжесть ведения военных действий против Германии на
Западном фронте легла на плечи французской армии. После вторжения на территорию
Люксембурга и Бельгии на пути германской армии, быстро продвигавшейся к франко-бельгийской
границе, встали войска французской и британской армий. В конце августа между сторонами
произошло пограничное сражение. Ввиду угрозы обхода противником левого фланга союзных
франко-британских войск французское командование начало отвод армии в глубь страны с целью
выиграть время для перегруппировки своих сил и подготовки контрнаступления. Французские
армии вели также наступление в Эльзасе и Лотарингии, но в связи с вторжением германских войск
через Бельгию оно было прекращено.

Главная группировка германских войск продолжала наступление в юго-западном направлении,
на Париж, и, одержав ряд частичных побед над армиями Антанты, вышла к реке Марна между
Парижем и Верденом. К этому времени французское командование завершило перегруппировку
своих войск и создало превосходство в силах. В сентябре 1914 г. германские войска потерпели
поражение в Марнском сражении и вынуждены были отойти за реки Эна и Уаза, где закрепились
и остановили наступление союзников.

В течение осени немцы пытались прорвать оборону франко-британских войск,
сосредоточенных на побережье Па-де-Кале, но успеха не имели. Обе стороны, понеся большие
потери, прекратили активные боевые действия.

В 1915 г. англо-французское командование решило перейти к стратегической обороне с целью
выиграть время для накопления материальных средств и подготовки резервов. Германское
командование также не планировало крупных операций. Обе стороны в течение кампании 1915 г.
вели только бои местного значения.

Военная кампания 1916 и 1917 гг. В 1916 г. германское командование рассчитывало нанести
основной удар на Западном фронте в районе Вердена. Немецкие войска начали Верденскую
операцию в феврале. Ожесточенные бои, в которых обе стороны несли большие потери,
продолжались вплоть до декабря. Германия затратила огромные усилия, но прорвать оборону
союзников не смогла.

Наступление союзных англо-французских войск началось в апреле 1917 г. и продолжалось две
недели. Планировавшийся французским командованием удар по немецким позициям на реке Эна с
целью сломить оборону противника и окружить его в Нуайонском выступе (разработан генералом
Нивеллем) закончился полной неудачей. Союзники потеряли 200 тыс. человек, по цель не была
достигнута. В историю Первой мировой войны апрельское наступление Антанты на Западном
фронте вошло под названием «бойня Нивелля».

Военная кампания 1918 г. и окончание войны. В марте 1918 г. Германия начала на Западном
фронте крупную наступательную операцию. Ей удалось прорвать оборону французов и англичан и
значительно продвинуться. Тем не менее союзники вскоре ликвидировали прорыв. Немцы
предприняли новое наступление, и в конце мая вышли к реке Марна. Продвинуться дальше и
преодолеть сопротивление французов они не сумели. В середине июля немецкие войска вновь
попытались нанести поражение союзным армиям. Но и так называемое второе Марнское сражение
закончилось для них неудачей.

Во второй половине июля англо-французские войска нанесли противнику контрудар и
отбросили его за реки Эна и Вель. Союзники прочно овладели стратегической инициативой и в
августе в Амьенской операции нанесли крупное поражение немецким войскам. В ходе
сентябрьского общего наступления союзных войск по всему Западному фронту от Вердена до
морского побережья оборона немцев была прорвана.

После начала Ноябрьской революции в Германии и свержения монархии положение страны на
фронтах стало безнадежным. Военные действия были прекращены, и главнокомандующий



войсками Антанты на Западном фронте маршал Фош подписал с Германией 11 ноября 1918 г.
Компьенское перемирие. Первая мировая война закончилась.

За победу Франция заплатила дорогой ценой:  1  млн 300  тыс.  французов погибли на полях
сражений, 2 млн 800 тыс. были ранены, 600 тыс. остались инвалидами. Война нанесла огромный
ущерб французской экономике. В главных промышленных департаментах на северо-востоке
страны в 1914—1918 гг. шли ожесточенные бои, поэтому заводы и фабрики были разрушены. В
упадок пришло и сельское хозяйство. Огромные военные расходы способствовали росту
инфляции и падению национальной валюты — франка. За годы войны Франция задолжала своим
союзникам свыше 60 млрд франков. Из кредитора она превратилась в должника. Тяжелейший
удар по зарубежным капиталовложениям страны нанесла Октябрьская революция в России.
Аннулирование долгов Франции советским правительством означало потерю 12—13 млрд
франков. В целом ущерб страны, понесенный от Первой мировой войны, оценивался в 134 млрд
золотых франков.

Франция после Первой мировой войны
Правительство Жоржа Клемансо. За год до окончания Первой мировой войны кабинет

министров во Франции во второй раз сформировал радикал Жорж Клемансо (ноябрь 1917 г. —
январь 1920 г.). Заняв свой пост на последнем, решающем этапе войны, глава правительства
развернул энергичную деятельность, направленную на разгром германской армии. Он внес
большой личный вклад в доведение войны до победного конца и по праву получил почетное
прозвище «отец победы».

В послевоенной Франции широкий размах приобретает забастовочное движение. В «великих
стачках» 1919 и 1920 гг. участвовало свыше 2 млн человек. Бастовали металлисты, текстильщики,
горняки, сельскохозяйственные рабочие и многие другие. Всеобщая стачка железнодорожников
продолжалась в течение всего мая 1920 г.

Бастующие требовали повышения заработной платы, установления 8-часового рабочего дня,
признания коллективных договоров, а также выступали с лозунгами солидарности с Советской
Россией. Кабинет Клемансо пошел на уступки трудящимся. Весной 1919 г. были приняты два
закона, учитывающие главные требования забастовщиков. Один официально устанавливал 8-
часовой рабочий день, другой — предоставлял профсоюзам право заключать коллективные
договоры с предпринимателями.

Важнейшим направлением внешней политики правительства Клемансо была борьба против
Советской России. Франция, Англия и США активно поддерживали белогвардейцев и осенью
1918  г. предприняли вооруженную интервенцию. В подписанном еще в декабре 1917 г.
соглашении с Англией о разделе территории России на зоны влияния за Францией закреплялись
Украина, Бессарабия и Крым. Англо-французский военный флот вошел в Черное море.
Французские войска высадились в Крыму и на южном побережье Украины. Однако в апреле

1919 г. моряки французской эскадры, находившейся в Черном море, подняли восстание. Они
потребовали прекращения интервенции и возвращения во Францию. Почти одновременно
начались волнения во французских войсках в Одессе и Архангельске, а также во французских
портах Тулон и Брест, служивших базами для снабжения интервентов. Кабинету Клемансо с
трудом удалось подавить волнения. Но он был вынужден отозвать войска и отказаться от
открытой интервенции. Многие участники восстания предстали потом перед судом, были
осуждены и отправлены отбывать наказание в тюрьмы и на каторжные работы.

Франция на Парижской мирной конференции. Главным европейским событием 1919 г. стала
работа Парижской мирной конференции. Она открылась в январе под председательством
Клемансо и была призвана подготовить мирные договоры с Германией и ее союзниками.

Подписание мирного договора между Францией и Германией состоялось 28 июня 1919 г. в
Версальском дворце под Парижем. Согласно договору, Франция возвращала себе Эльзас и
Лотарингию. От Германии отделялась Саарская область и передавалась под управление Лиги
наций сроком на 15 лет. Угольные шахты Саара переходили в полную собственность Франции «в
возмещение разрушенных угольных копей на севере Франции». Левый берег Рейна оккупировался
войсками Антанты на срок от 5 до 15 лет (в зависимости от района оккупации). Эта территория



объявлялась демилитаризованной зоной. Такая же зона протянулась на 50 км вдоль правого берега
Рейна.

Военные статьи Версальского договора разрешали Германии иметь армию не свыше 100 тыс.
человек, вербуемых на добровольной основе и вооруженных легким оружием. Всеобщая воинская
повинность отменялась. Вооружение немецкой армии танками, самолетами, тяжелой артиллерией
не разрешалось. Ей также запрещалось иметь подводные лодки.

Отдельная статья Версальского договора возлагала на Германию всю ответственность за
развязывание мировой войны. Поэтому она должна была возместить все убытки, причиненные
гражданскому населению и имуществу стран Антанты. Речь шла в первую очередь о расходах на
восстановление разрушенных районов, пенсиях инвалидам и пособиях для семей мобилизованных.
До 1  мая 1920  г.  Германия была обязана уплатить 20  млрд золотых марок валютой и товарами.
Общая сумма контрибуций в договоре не определялась. Контроль за выплатами возлагался на
союзную репарационную комиссию, председателем которой был делегат от Франции. При
неуплате или в случае других нарушений Версальского договора страны Антанты могли ввести
свои войска на территорию Германии.

В соответствии с решениями Парижской мирной конференции колониальные владения
Германии и Турции перешли к победителям в форме «мандатов» Лиги наций на управление этими
территориями. Франция получила «мандат» на часть немецких колоний Того и Камерун в
Тропической Африке и на Сирию и Ливан по договору, заключенному с Турцией в августе 1920 г.
Она вновь присоединила к своим владениям часть территории Конго, которая в 1911 г. была
уступлена Германии.

Статут Лиги наций,  основной целью которой являлось развитие сотрудничества между
народами и гарантия их мира и безопасности, подписали 44 государства, в том числе 31 страна,
сражавшаяся на стороне Антанты и 13 —не участвовавших в войне. В состав этой организации
отказались войти США. Лига наций была призвана поддержать Версальскую систему
международных отношений.

ГЛАВА II. ФРАНЦИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Национальный блок у власти
Выборы в Палату депутатов 1919 г. В ноябре 1919 г. во Франции состоялись первые после

окончания войны парламентские выборы. В процессе подготовки к ним правые партии страны
объединились в предвыборную коалицию Национальный блок. Его основу составили
Демократический альянс и Республиканская федерация, к которым присоединились более мелкие
правые группировки. О поддержке Национального блока заявило также руководство партии
радикалов. Своей главной задачей предвыборное объединение провозгласило «борьбу против
большевизма» и «социальных беспорядков». В избирательной программе Национального блока
говорилось о защите республиканского строя, светского государства и школы, восстановлении
освобожденных после оккупации районов, заботе о судьбе инвалидов и бывших фронтовиков.
Одним из основных пунктов внешнеполитической части программы было требование строгого
выполнения условий Версальского договора.

В результате выборов кандидаты, объединившиеся в блок, получили более двух третей мест в
Палате депутатов. Первое и второе правительства Национального блока (январь — февраль 1920 г.
и февраль — сентябрь 1920 г.) сформировал Александр Мильеран, бывший социалист,
примкнувший к правому лагерю. До следующих выборов в Палату депутатов, прошедших в 1924
г., сменилось еще четыре кабинета, представлявших Национальный блок (см. Приложение).

Внутренняя политика. Следуя предвыборной программе Национального блока, правительство
Мильерана повело борьбу с «социальными беспорядками». Кабинет принял ряд жестких мер
против рабочего и профсоюзного движения. Когда в мае 1920 г. началась всеобщая забастовка на
железных дорогах, по распоряжению правительства были арестованы многие профсоюзные
деятели и более 20 тыс. железнодорожников уволены с работы. Государственным служащим
запретили вступать в профсоюзы и участвовать в забастовках. Многие предприниматели при



негласной поддержке кабинета министров отказывались заключать коллективные договоры с
профсоюзами и не выполняли закон, принятый правительством Клемансо в 1919 г., о 8-часовом
рабочем дне.

Кабинет Мильерана восстановил разорванные в 1905 г. дипломатические отношения с
Ватиканом. В 1920 г. правительство приняло закон о праздновании Дня победы и памяти павших
— 11 ноября. В этот день в Париже под Триумфальной аркой на Елисейских полях зажгли вечный
огонь на могиле Неизвестного солдата. Его останки были доставлены с поля битвы под Верденом.

Образование Французской коммунистической партии и Унитарной всеобщей конфедерации
труда.  Победа в 1917  г.  Октябрьской революции в России оказала большое влияние на мировое
социалистическое движение. В Москве в марте 1919 г. был создан III Коммунистический
Интернационал (Коминтерн). Своей задачей он провозгласил сплочение всех сил мирового
пролетариата с целью революционной борьбы рабочего класса и установления диктатуры
пролетариата, а также координации политики всех примкнувших к Коминтерну партий. После
этого в социалистических партиях почти всех стран мира начались дискуссии по вопросу о
присоединении к Коминтерну. Не избежали их и французские социалисты. Внутри
Социалистической партии образовались два направления. Левые социалисты И синдикалисты
призывали к вступлению в Коминтерн. Представители правого течения хотели остаться на
позициях социал-реформизма.

Окончательное решение о генеральной линии партии было принято на очередном съезде
СФИО,  прошедшем в декабре 1920 г.  в Туре.  Делегаты съезда должны были выразить согласие с
21 условием приема в Коммунистический Интернационал, выдвинутым В.И. Лениным. Они
предусматривали разрыв с социал-реформизмом, пропаганду идеи о необходимости
революционного свержения капитализма и установления диктатуры пролетариата, перестройку
всей деятельности партии на основе принципов демократического централизма и т.п. Партии,
женившие вступить в Коминтерн, обязывались выполнять его решения, вести систематическую
революционную работу, сочетать легальные и нелегальные методы деятельности, защищать
народы колониальных стран. Они должны были изменить свое название и впредь называться
коммунистическими.

На съезде СФИО в Туре резолюция о присоединении к Коммунистическому Интернационалу
была принята большинством в 3203 голоса против 1126. Этот день стал днем образования
Французской коммунистической партии (ФКП). Меньшинство делегатов, состоявшее из социал-
реформистов и центристов, отказалось подчиниться решению съезда. Они основали партию под
старым названием — СФИО. Коммунистическая партия насчитывала в своих рядах (после съезда
в Туре) 180 тыс. членов, СФИО - 30 тыс.

Вслед за расколом Социалистической партии последовал раскол и главной профсоюзной
организации Франции — Всеобщей конфедерации труда. На съезде в Сент-Этьене в июле 1922 г.
от ВКТ, руководители которой стояли на реформистских позициях, откололась группа
«революционного меньшинства». Ее представители, отстаивающие коммунистические принципы,
основали Унитарную всеобщую конфедерацию труда (УВКТ). Новая профсоюзная организация
присоединилась к отделению Коминтерна — Интернационалу профсоюзов (Профинтерну). В 1919
г. во Франции была основана еще одна профсоюзная организация — Французская конфедерация
христианских трудящихся (ФКХТ), в которую вошли верующие католики. Таким образом, в
стране действовало уже три основных профсоюзных центра.

Внешняя политика. Правительство Мильерана не изменило курса, взятого кабинетом Клемансо.
Оно поставляло оружие белогвардейской армии барона Врангеля и войскам панской Польши,
воевавшим против молодой советской республики. Для обучения и подготовки белопольских
офицеров в Польшу была направлена военная миссия во главе с генералом Вейганом.  После
победы Красной Армии правительство Национального блока согласилось принять во Франции
многих белогвардейцев.

Кабинеты Национального блока заключили союзы с отдельными государствами Восточной и
Центральной Европы, заинтересованными в сохранении Версальской системы и являвшими собой
в силу геополитического положения заслон от большевистской России. Так в 1921 г. Франция



заключила политический пакт и военную конвенцию с Польшей. Французское правительство
оказывало поддержку Чехословакии, Югославии и Румынии, которые в 1920—1921 гг.
объединились в так называемую Малую Антанту, И Польша, и страны Малой Антанты в своей
внешней политике ориентировались на Францию, считая ее главным гарантом
неприкосновенности Версальской системы.

Борьба за выполнение условий Версальского договора занимала центральное место во
внешней политике правительств Национального блока. Франция выступала против любых
попыток пересмотра договора. Однако ее усиления, которое могло иметь место только за счет
ослабления Германии, не желали Соединенные Штаты и Великобритания. Поэтому политика этих
государств по отношению к Германии стала постоянным источником противоречий между
бывшими союзниками по Антанте. Особенно острый характер приобрели разногласия по
репарационному вопросу. Франция требовала максимального объема выплат и передачи ей как
наиболее пострадавшей стране 2/3 общей суммы, а США и Англия высказывались за ограничение
репарационных платежей. Только в мае 1921 г. Соединенным Штатам, Великобритании и
Франции удалось договориться и установить общую сумму репараций в размере 132 млрд золотых
марок с выплатой по 2 млрд в год, 52% этой суммы предназначалось Франции.

Оккупация Рура. В 1922—1924 гг. правительства Национального блока возглавлял лидер
Демократического альянса, известный правый политик Франции, бывший президент республики
Раймон Пуанкаре (январь 1922 г. — март 1924 г. и март — июнь 1924 г.). Председатель совета
министров был сторонником строгого выполнения Версальского договора и одну из важнейших
задач своей внешней политики видел в получении репараций с Германии.

Летом 1922 г. немецкое правительство, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, запросило
отсрочки по репарационным платежам на 4 года. В ответ кабинет Пуанкаре, заручившись
поддержкой Бельгии, решил в соответствии с Версальским договором оккупировать Рур. В январе
1923 г. французские и бельгийские войска вступили в Рурскую область.

Действия правительства поддержали все политические объединения, входившие в
Национальный блок, и даже социалисты. Против оккупации выступила лишь Французская
коммунистическая партия. Не одобрили ее Соединенные Штаты и Великобритания. Германия же
призвала население области к «пассивному сопротивлению» и отказалась платить репарации до
тех пор, пока франко-бельгийские войска не покинут оккупированный район.

Вопреки ожиданиям Пуанкаре оккупация Рура не только не привела к выплате репараций, но
потребовала больших расходов на содержание оккупационных войск. К тому же прекратились
поставки во Францию рурского угля. Радикалы и социалисты, убедившись, что рурская операция
не привела к желаемым результатам, отказали кабинету Пуанкаре в поддержке. Против его
политики высказалась также часть правых депутатов парламента. В результате Франция была
вынуждена покинуть Рур. Решение вопроса о репарациях она согласилась передать на
рассмотрение международного комитета экспертов.

Правление Левого блока
Выборы в Палату депутатов 1924 г. Накануне парламентских выборов 1924 г. во Франции

произошла перегруппировка политических сил. Радикалы отказались от сотрудничества с
правыми партиями и заключили избирательное соглашение с Социалистической партией,
образовав Левый блок,  или,  как его еще называли,  Картель левых.  Коммунистическая партия не
стала блокироваться с радикалами и социалистами и выступила на выборах самостоятельно.

Программа Левого блока включала: проведение амнистии для участников революционного
движения; восстановление на работе железнодорожников, уволенных во время стачки 1920 г.;
предоставление государственным служащим права объединения в профсоюзы; создание единой
системы социального страхования за счет предпринимателей; установление прогрессивно-
подоходного налога; выполнение законодательства о 8-часовом рабочем дне.

В области внешней политики Левый блок не придерживался идеи строгого следования
Версальскому договору. Представители новой партийной коалиции обещали проводить политику
мира, разоружения и международного сотрудничества в рамках Лиги наций. Они ратовали за
тесные отношения с США и Англией, примирение с Германией и принятие последней в Лигу



наций. Одним из важнейших пунктов внешнеполитической программы Левого блока было
дипломатическое признание Советского Союза.

Выборы в Палату депутатов состоялись в мае 1924 г. Партии Левого блока завоевали
большинство, получив 315 мест. Впервые в выборах участвовала ФКП, которая провела в палату
26 депутатов. При формировании кабинета социалисты отказались войти в его состав. Тем не
менее Социалистическая партия разрешила своим депутатам поддерживать правительство. Оно
было сформировано только из радикалов и представителей примыкавших к ним группировок.
Первый кабинет Левого блока возглавил лидер радикалов Эдуар Эррио (июнь 1924 г. — апрель
1925 г.).

Внутренняя политика. Правительство Эррио первым делом начало выполнять предвыборные
обещания в области внутренней политики. Закон об амнистии освободил находившихся в тюрьмах
и на каторжных работах участников восстания на Черном море.  Были возвращены на работу
железнодорожники, уволенные за забастовку 1920 г.

Кабинет Эррио принял также законы об ограничении ночного женского и детского труда, о
предоставлении государственным служащим права организации профессиональных союзов. В
муниципальных и кантональных выборах впервые разрешалось участвовать женщинам.

Попытка правительства распространить закон об отделении церкви от государства на
католические области Эльзас и Лотарингию закончилась провалом. Против него публично
выступило духовенство страны. Не удалось кабинету и провести в жизнь закон о прогрессивно-
подоходном налоге. Банкиры и финансисты отказали правительству в кредите. Они предъявили к
оплате финансовые обязательства кабинета и одновременно организовали «бегство капиталов» за
границу, подрывая таким образом платежный баланс Франции и курс франка.

После таких неудач кабинет Эррио ушел в отставку, а коалиция Левого блока продержалась у
власти только до 1926 г. Правительства возглавляли сначала правый радикал Поль Пенлеве, а
затем Аристид Бриан (см. Приложение). Их политика постепенно правела и характеризовалась
отказом от положений предвыборной программы Левого блока.

Внешняя политика. Внешнеполитический курс кабинетов Левого блока разительно отличался
от политики, проводимой правительством Пуанкаре. Требование «жесткого выполнения» условий
Версальского договора сменила пацифистская линия. Основные принципы своей внешней
политики Эррио заключил в лозунг «Арбитраж, безопасность, разоружение». Он предложил
решать все спорные международные проблемы путем арбитража.

В вопросе о репарациях правительство Эррио следовало плану международного комитета
экспертов под председательством директора одного из крупнейших чикагских банков Чарлза
Дауэса, связанного с банковской группой Моргана. Председатель комитета экспертов считал, что
выплата репараций станет возможной только после восстановления немецкой тяжелой
промышленности. Для этого, согласно «плану Дауэса», Германия получила крупный
международный заем. Общий размер репараций не фиксировался. План лишь устанавливал
ежегодные размеры платежей на первые пять лет по 1 млрд марок, а в последующие годы по 2,5
млрд марок, причем сумма могла меняться «в соответствии с изменениями в индексе
благосостояния Германии». Банк Моргана предоставил также заем Франции. В ответ на это она
обязалась выплатить свои военные долги правительствам США и Англии.

Контроль за выплатой репараций изымался из ведения союзной репарационной комиссии,
возглавляемой Францией, и передавался международному комитету, где большинство голосов
принадлежало Соединенным Штатам и Великобритании. В период действия «плана Дауэса»
(1924— 1929 гг.) Франция получила в качестве репараций почти 4 млрд марок. В то же время
Германии было предоставлено 15—20 млрд марок иностранных займов и кредитов. С их помощью
она смогла за достаточно короткий срок восстановить военно-промышленный потенциал и
опередить французский.

Об укреплении позиций Германии свидетельствовали итоги международной конференции,
прошедшей в октябре 1925 г. в Локарно. В ней участвовали Франция, Германия, Англия, Италия и
Бельгия. Главный документ конференции — «Рейнский гарантийный пакт» — содержал
обязательства Франции, Германии и Бельгии уважать неприкосновенность существующих между



ними границ и не нападать друг на друга. Италия и Великобритания выступили «гарантами»
Рейнского пакта. В случае его несоблюдения они должны были оказать поддержку той стране,
против которой была совершена агрессия. Помимо Рейнского пакта участники конференции
подписали ряд арбитражных договоров о мирном разрешении конфликтов между ними и
договорились принять Германию в Лигу наций.

Так Франция заручилась поддержкой Англии и Италии на случай вооруженных действий со
стороны Германии. Однако подобная помощь была обещана и Германии в случае нападения на
нее французов. Таким образом, впервые с момента подписания Версальского договора Франция,
представлявшая лагерь стран-победительниц, и побежденная Германия были поставлены в равное
положение.

Все партии и политические объединения, входившие в Левый блок, выступали за
нормализацию отношений с СССР. В этом их поддерживали Французская коммунистическая
партия и Унитарная всеобщая конфедерация труда. За дипломатическое признание СССР ратовали
также некоторые предприниматели, желавшие проникнуть на огромный советский рынок. Против
признания выступали правые партии Франции и многие крупные банкиры и промышленники.
Настоящую антисоветскую кампанию вели собственники национализированных Советской
Россией предприятий и владельцы аннулированных «русских займов».

В октябре 1924 г. председатель совета министров принял решение официально признать СССР
и затем обсудить с ним все «спорные проблемы», включая и вопрос о долгах царской России.
Эррио официально сообщил в Москву, что правительство Французской республики, «верное
дружбе, связывающей русский и французский народы, признает де-юре правительство Союза
Советских Социалистических Республик» и готово вступить с ним в дипломатические отношения
путем взаимного обмена послами. Советская сторона положительно отреагировала на такое
предложение.

Колониальные войны в Марокко и Сирии. Франция по-прежнему оставалась второй
колониальной державой мира. В период правления кабинетов Левого блока в отдельных ее
владениях начался подъем национально-освободительного движения. Правительство встало на
путь его подавления.

Весной 1925 г. на границе французских и испанских владений в Марокко, в области Риф,
вспыхнуло восстание арабских племен под руководством эмира Абд-эль-Керима. Повстанцы
объявили о создании независимого государства — республики Риф. В ответ на это французские
власти спровоцировали столкновение с вновь образованной республикой, обвинили Абд-эль-
Керима в агрессии и совместно с Испанией начали против республики Риф военные действия. В
Марокко был направлен крупный французский воинский контингент, снабженный тяжелой
артиллерией и авиацией. Колониальная война продолжалась почти год. Только весной 1926 г.
восстание было подавлено, а эмир Абд-эль-Керим взят в плен.

Летом 1925 г. в другой французской колонии — Сирии — поднялось население горной
области Джебель-Друз. Повстанцев возглавил султан Атраш. В манифесте, с которым он
обратился ко всем сирийцам, выдвигались требования независимости Сирии, вывода
оккупационных войск и создания народного правительства. Через некоторое время восстание
охватило всю страну.  «Друзы»  заняли столицу Сирии Дамаск и более двух лет сражались с
колонизаторами. Французское правительство перебросило в Сирию армейские корпуса и
подвергло Дамаск бомбардировке. Восстание «друзов» было подавлено лишь осенью 1927 г.

Распад Левого блока. Колониальные войны в Марокко и Сирии привели к кризису Левого
блока. Сначала против них выступила только Французская коммунистическая партия, а
социалисты, напротив, поддерживали действия правительства. Однако вскоре СФИО изменила
свою позицию и стала настаивать на мирном разрешении колониальных конфликтов. Социалисты
требовали также от кабинетов Пенлеве и Бриана выполнения пунктов программы Левого блока о
создании системы социального страхования за счет предпринимателей и введении прогрессивно-
подоходного налога. Правительство же не только не сделало этого, но подготовило законопроект о
внутреннем займе, предоставлявшем льготы представителям крупного капитала, и повышении
косвенных налогов, обременительных для широких слоев трудящихся. Против законопроекта



выступили коммунисты,  социалисты и даже часть радикалов.  В результате летом 1926  г.  Левый
блок по существу распался.

Правительства «Национального единения»
Создание кабинета «Национального единения». После возникновения серьезных разногласий

между радикалами и социалистами встал вопрос об образовании нового правительства. Правые
партии не имели большинства в Палате депутатов и поэтому не могли сформировать кабинет.
Однако их согласилась поддержать часть радикалов. Так был образован коалиционный кабинет
«Национального единения». Правительство возглавил Раймон Пуанкаре (июль 1926 г. — ноябрь
1928 г.).

Экономическое развитие и внутренняя политика. В середине 20-х годов французская
экономика вступила в период стабилизации. С 1924 по 1930 г. по темпам промышленного
развития (в среднем 5% в год) Франция опережала Англию и Германию. Этому во многом
способствовало присоединение Эльзаса и Лотарингии, восстановление разрушенных войной
районов и получение немецких репараций.

По сравнению с довоенным периодом в экономике Франции произошли существенные
изменения. Возросло значение тяжелой промышленности, особенно металлургии и
машиностроения. Развивались автомобилестроение, авиация, радиотехника, киноиндустрия, К
началу 30-х годов Франция превратилась из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную
державу. Однако, несмотря на то, что значение крупных предприятий постоянно возрастало, в
целом в стране еще преобладало среднее и мелкое производство.

Хотя Франция потеряла часть своих капиталовложений за рубежом, она и в послевоенное
время оставалась государством-рантье. Французский капитализм сохранил свой ростовщический
характер. В 1929 г. доход от промышленности составлял 10,5 млрд, тогда как от ценных бумаг —
28,3 млрд франков.

В первой половине 20-х годов уровень инфляции в стране оставался достаточно высоким.
Поэтому кабинет Пуанкаре провозгласил важнейшей задачей внутренней политики борьбу с
инфляционными процессами и за стабилизацию франка. Правительство ввело новые налоги на
предметы широкого потребления, на передвижения железнодорожным и водным транспортом, на
почтовые отправления. Одновременно снижалась заработная плата рабочим и служащим,
сокращались пенсии. В то же время прямые налоги на торговые и промышленные прибыли были
повышены незначительно, а подоходный налог на крупный капитал даже снижен.

В результате таких мероприятий во Францию вернулись деньги, вывезенные при кабинетах
Левого блока. Банкиры США и Англии предоставили Пуанкаре крупные займы. В 1926 г. доходы
государства впервые за военное и послевоенное время превысили расходы. С 1926 по 1929 г.
государственный бюджет не знал дефицита. Опираясь на экономический подъем и рост
бюджетных доходов, правительство Пуанкаре сумело стабилизировать франк на уровне 20% его
довоенной стоимости.  В 1928  г.  золотое содержание франка было уменьшено в 5  раз.
Девальвированный «франк Пуанкаре» стал устойчивой монетой, а сам глава совета министров
приобрел репутацию «спасителя франка». Вместе со стабилизацией национальной валюты в
стране перестала расти стоимость жизни.

Большое внимание правительство Пуанкаре уделило социальному законодательству. В 1926 г.
впервые были введены пособия для безработных.  В 1928  г.  вступил в действие закон,
предоставлявший пенсии по старости низкооплачиваемым категориям рабочих и служащим, а
также пособия по болезни, инвалидности, беременности за счет 5% налога на заработную плату и
взносов предпринимателей. Однако действие этого социального законодательства
распространилось не на всех трудящихся.

Выборы в Палату депутатов 1928  г.  Внутренняя политика.  Очередные выборы в нижнюю
палату парламента принесли успех правым партиям и группировкам. Получив большинство в
Палате депутатов,  они уже не нуждались в поддержке радикалов и могли формировать
правительственные кабинеты исключительно из своих представителей.



Председателем совета министров вновь стал Раймон Пуанкаре (ноябрь 1928 г. — июль 1929 г.).
Коалиция «Национального единения» продолжала находиться у власти. Вплоть до очередных
выборов в Палату депутатов правительства возглавляли политики правого толка: Аристид Бриан,
Андре Тардье и Пьер Лаваль (см. Приложение).

Экономическая политика кабинетов «Национального единения» была направлена в первую
очередь на защиту интересов крупных предприятий и банков, занимавших ключевые позиции в
стране. Им правительство оказывало финансовую поддержку. Вместе с тем кабинеты уделяли
внимание и социальному законодательству. В начале 30-х годов были утверждены законы об
обязательном государственном страховании рабочих и о семейных пособиях.

Внешняя политика. Правительства «Национального единения» стремились проводить
миролюбивую политику по отношению к Германии, ставшей в 1926 г. членом Лиги наций.
Франция согласилась на дальнейшее сокращение репараций.

В 1929—1930 гг. «план Дауэса» был заменен «планом Юнга», разработанным под
руководством американского финансового эксперта Оуэна Юнга. Новый план, в отличие от
предыдущего, определял общую сумму репараций, которую должна была выплатить Германия, —
113,9 млрд марок. Размер ежегодных платежей, постепенно снижаясь, в ближайшее время должен
был составить около 2 млрд марок в год. Все формы иностранного контроля за выплатой
репараций отменялись. Германия следовала своим обязательствам два года. Как только начался
мировой экономический кризис 30-х годов, она прекратила репарационные отчисления,
согласовав это решение с США.

Летом 1930 г. Франция вывела свои войска с левого берега Рейна. Вскоре французское
правительство в целях обеспечения безопасности страны приняло решение о строительстве
мощной фортификационной линии вдоль франко-германской границы. Укрепления получили
название «линия Мажино» по имени ее инициатора, военного министра Андре Мажино. Начало
строительства фортификационных укреплений ознаменовало переход французской армии к
оборонительной доктрине. Сооружение «линии Мажино» продолжалось до Второй мировой
войны. На него были затрачены огромные финансовые средства, но завершить строительство так и
не удалось. Из-за протеста Бельгии вдоль франко-бельгийской границы укреплений вообще не
воздвигли.

В рамках своей миролюбивой политики Франция выступала за объединение
капиталистических государств континентальной Европы на основе франко-германского
сближения при сотрудничестве с Англией и Соединенными Штатами.  В 1928  г.  в результате
переговоров Аристида Бриана, занимавшего тогда пост французского министра иностранных дел,
с государственным секретарем США Фрэнком Келлогом был заключен договор об отказе от
войны как орудия национальной политики. В историю международных отношений он вошел как
пакт Бриана—Келлога. Государства, подписавшие договор (в том числе европейские: Франция,
Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Польша, СССР, Чехословакия),
декларировали, что они «осуждают метод обращения к войне для урегулирования международных
конфликтов» и будут решать спорные вопросы мирными средствами.

Вскоре после того, как в июле 1929 г. Бриан занял пост председателя совета министров, он
выступил с новой международной инициативой. Бриан предложил создать так называемую «пан-
Европу» — объединение европейских капиталистических государств, связанных политическим,
экономическим и военным сотрудничеством. В конкретном проекте «Европейского федерального
союза», выдвинутом французским правительством, государствам Европы предлагалось
постепенно ликвидировать таможенные барьеры с целью создания «Общего рынка» и
согласовывать свою политику в духе «европейского единства». План Бриана исключал вхождение
в состав «пан-Европы» СССР и потому носил антисоветский характер.

Проект главы французского кабинета министров вызвал критику со стороны Соединенных
Штатов, Англии, Италии и некоторых других европейских стран, считавших, что его
осуществление приведет к преобладанию Франции в Европе. Замысел Бриана не был поддержан и
Германией. В результате проект «пан-Европы» так и остался нереализованным.



«Второе издание» Левого блока
Выборы в Палату депутатов 1932 г. Накануне очередных парламентских выборов

Социалистическая партия предложила радикалам выступить совместно на основе общей
программы. Ее главные положения сводились к следующему: сокращение военных расходов,
создание единой государственной системы социального страхования для трудящихся, введение
40-часовой рабочей недели, национализация частных военных заводов, страховых и
железнодорожных компаний. Однако руководство партии радикалов не пошло на заключение
официального предвыборного соглашения с социалистами. ФКП так же, как и на прошлых
парламентских выборах, выступала самостоятельно. Коммунисты провели свою избирательную
кампанию под лозунгом «Класс против класса».

Радикалы и социалисты добились на выборах в Палату депутатов, прошедших в мае 1932 г.,
большого успеха. Партия радикалов получила 160 мест, СФИО — 131. Коммунисты смогли
провести в нижнюю палату парламента лишь 10 депутатов. Правительство сформировал лидер
радикалов Эдуар Эррио (июнь — декабрь 1932 г.). В кабинет вошли радикалы и представители
близких к ним группировок. Не участвовавшие в правительстве социалисты объявили о своей
поддержке его деятельности при голосовании в парламенте.

Экономический кризис 1930—1933 гг. Мировой экономический кризис, начавшийся в США и
некоторых европейских странах в 1929 г., во Франции наступил позднее. В конце 1930 г. падение
промышленного производства и внешней торговли в стране лишь наметилось. Через два года
объем промышленного производства сократился на 44% по сравнению с наивысшим уровнем 1930
г. После слабого оживления экономики в 1933—1934 гг. кризис снова обострился. В 1935 г.
промышленное производство на 46% отставало от уровня 1930 г. Импорт сократился на 44%,
экспорт— на 90%.

Падение производства сопровождалось ростом безработицы и сокращением заработной платы.
Доходы рабочих, занятых в промышленности и торговле, уменьшились с 1930 по 1934 г. на 30%,
доходы служащих— на 15—18%. Многие работающие переводились на неполную занятость.

Тяжелейший удар кризис нанес сельскому хозяйству Франции. На всем его протяжении индекс
сельскохозяйственного производства держался на довоенной отметке, а иногда опускался ниже
уровня 1913 г. Отличительной чертой аграрного кризиса было резкое падение цен на
сельскохозяйственную продукцию. Цены на производимые французскими крестьянами мясо,
зерно,  вино упали в среднем в два раза,  тогда как цены на промышленные изделия,  а также
розничные цены, по которым горожане приобретали продовольствие, снизились гораздо меньше.

Серьезно от кризиса пострадали средние слои населения. Доходы мелкой городской буржуазии
с 1929 по 1934 г. снизились на 30%. За этот же период времени обанкротились более 100 тыс.
мелких торговцев и даже некоторые крупные предприниматели.

Внутренняя политика. Кабинет Эррио направил свои основные усилия на борьбу с
экономическим кризисом. Правительство пошло по пути сокращения жалованья государственным
служащим и пенсий фронтовикам, повышения налогов (подоходного, на движимое имущество, на
биржевые операции, почтовые тарифы) и выпуска различных займов. Крупным предприятиям
общественного пользования кабинет Эррио предоставил кредиты и государственные заказы,
обеспечил налоговые и таможенные льготы. Были также приняты меры по ограничению
сельскохозяйственного производства: крестьянам выплачивали премии за сокращение посевных
площадей, уничтожение части урожая, ликвидацию виноградников.

С целью уменьшить дефицит бюджета правительство сократило военные и административные
расходы. Тем не менее оно отклонило предложение социалистов и коммунистов о покрытии
дефицита за счет частичной национализации промышленности и введения дополнительных
налогов на крупных собственников. В декабре 1932 г. кабинет Эррио ушел в отставку. До января
1934 г. правительства, опирающиеся на «второе издание» Левого блока, возглавляли также
главным образом радикалы: Эдуар Даладье, Альбер Сарро, Камиль Шотан (см. Приложение).

Внешняя политика. Важнейшим направлением внешней политики Франции в период
правления кабинета Эррио оставалось урегулирование отношений с Германией. Сразу после
наступления мирового экономического кризиса немецкое правительство отказалось от уплаты



репараций. Мало того, Германия начала настойчиво выдвигать требование «равенства прав» в
области вооружений. Сначала Эррио пытался противодействовать таким притязаниям. Однако
вскоре под давлением США и Англии ему пришлось изменить свою позицию.

В июле 1932 г. на конференции в Лозанне Франция дала согласие на отсрочку, а затем на
окончательное прекращение платежей по репарациям. В декабре того же года на совещании в
Женеве Франция вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Италией признала за
Германией «равенство прав» в вооружениях и таким образом отказалась от соответствующих
статей Версальского договора. Отныне в своей международной политике Франция все чаще
ориентировалась на США и Англию. Между тем экономическое и военное преимущество в
Европе постепенно переходило к Германии.

Еще одним направлением внешней политики Франции было налаживание отношений с СССР.
В ноябре 1932 г. в Париже председатель совета министров Эдуар Эррио и посол СССР В.С.
Довгалевский подписали советско-французский договор о ненападении. Пакт был заключен на
неопределенный срок с возможностью денонсации одной из сторон по истечении двух лет со дня
вступления в силу. В соответствии с договором Франция и СССР обязывались не прибегать к
войне либо к нападению друг на друга ни при каких обстоятельствах. В случае если одна из
договаривающихся сторон подверглась бы нападению, другая сторона обязывалась не оказывать
никакой помощи или поддержки нападающим. Франция и СССР обещали также не препятствовать
взаимной торговле, уважать суверенитет и не вмешиваться в дела друг друга.

Фашистское движение. В начале 30-х годов в политической жизни Франции заметную роль
начинают играть крайне правые или, как их принято называть, фашистские организации. В
отличие от Германии и Италии во Франции не было создано единой партии фашистского типа с
четкой программой. Тем не менее лозунги немецких, итальянских и испанских фашистов
просматривались во многих установках французских крайне правых; «уничтожение коммунизма»,
ликвидация «прогнившего парламентаризма», захват власти и установление диктатуры, расизм,
антисемитизм. Главным объектом нападок французских фашистов стал парламентаризм, «режим
партий». Собственные объединения крайне правые именовали лигами.

Еще в конце 20-х годов во Франции насчитывалось более десяти фашистских организаций.
Самой крупной была «Огненные кресты» (Круа де фё), образованная в 1927 г, в качестве
объединения бывших фронтовиков. Возглавлял лигу полковник Казимир де ля Рок. Центральное
место в пропаганде «Огненных крестов» отводилось теме боевого товарищества, чести, порядка и
собственности. Однако активисты организации постоянно внушали ветеранам Первой мировой
войны, что пролитая ими кровь и гибель их товарищей оказались напрасными, потому что плоды
победы «растрачены» бездарными продажными политиками не по назначению, благосостояние
Франции подорвано экономическим кризисом,  ее безопасность —  вновь под угрозой,  а
материальное состояние бывших фронтовиков все время ухудшается.

Профашистское объединение Франции «Французское действие» (Аксьон франсэз) основал
Шарль Моррас еще в самом конце XIX в. «Аксьон франсэз», бывшая первоначально клерикально-
монархической организацией, постепенно стала эволюционировать к фашизму. В 20-е — начале
30-х годов лидер объединения постоянно обличал французский парламентаризм за продажность
депутатов и их причастность к финансовым скандалам.

Помимо «Огненных крестов»  и «Французского действия»  в стране существовало еще
несколько достаточно крупных фашистских организаций («Патриотическая молодежь»,
«Франсисты», «Французская солидарность»), а также ряд мелких лиг. Практически все
профашистские объединения отличались строгой дисциплиной. Основными методами их действий
были массовые слеты и митинги, иногда сопровождаемые факельными шествиями. Поддержку,
включая финансовую, лигам оказывали представители крупного капитала, правых политических
партий, католической церкви, армии.

Крайне правое движение во Франции особенно активизировалось в 1933 г., после того как в
Германии пришли к власти фашисты во главе с Адольфом Гитлером. Французские лиги
развернули широкую агитационную деятельность, добиваясь отставки правительства («второго
издания» Левого блока) и роспуска парламента.



Поводом для атак французских фашистов на правящие круги послужило «дело Стависского».
Французский финансист и аферист Александр Стависский предпринял мошенническую операцию
по выпуску облигаций ломбарда в 1933 г. и был разоблачен. Вскоре выяснилось, что в его
финансовых махинациях оказались замешаны многие французские политические деятели и
парламентарии. В их число входили даже бывший председатель совета министров Пьер Лаваль и
ныне действующий радикал Камиль Шотан (ноябрь 1933 г. —январь 1934 г.). Фашисты добились
ухода правительства в отставку.

В феврале 1934 г. лиги перешли к более активным действиям. Предлогом стало увольнение
новым правительством, возглавляемым радикалом Эдуаром Даладье (январь -- февраль 1934 г.),
сочувствующего фашистам префекта парижской полиции Жана Кьяппа.

6 февраля 1934 г. кабинет Даладье представлял в Бурбонском дворце свою правительственную
программу.  В это время около 40  тыс.  фашистов двинулись на штурм Палаты депутатов.  Они
намеревались сместить правительство и покончить с республиканским режимом. Полицейские, не
получившие приказа стрелять, с трудом сдерживали натиск. Лишь к ночи, когда полицейские
кордоны смяли и по приказу кабинета министров был открыт огонь, фашисты отступили. Однако
правительство Даладье ушло в отставку.

До очередных выборов в Палату депутатов 1936  г.  преобладающее влияние в имели
представители правых политических направлений. «Второе издание» Левого блока сменила
повторно сложившаяся правительственная коалиция «Национального единения».

Вторая коалиция «Национального единения»
Внутренняя политика. С зимы 1934 до весны 1936 г. правительства Франции возглавляли

«независимые» правые политические деятели Гастон Думерг и Пьер Лаваль, представитель
Демократического альянса Поль-Этьен Фланден и правый радикал Альбер Сарро (см.
Приложение).

Придя к власти, глава правительства Гастон Думерг (февраль — ноябрь 1934 г.) выдвинул
проект реформы конституции. Его основные положения касались облегчения процедуры роспуска
Палаты депутатов, расширения полномочий председателя совета министров и лишения депутатов
права предлагать новые расходы. Однако такие планы вызвали резкое недовольство в
парламентских кругах, поэтому от проекта пришлось отказаться.

Главным направлением внутренней политики правительств «Национального единения»
оставалась борьба с экономическим кризисом. Кабинет Думерга потребовал от парламента
предоставления ему на определенный срок чрезвычайных полномочий в финансово-
экономической области. Палата депутатов дала правительству право принимать меры по
сокращению бюджетного дефицита путем декретов-законов, правительственных распоряжений,
имевших силу законов и подлежащих одобрению парламентом впоследствии.  В результате в
апреле 1934 г. кабинет Думерга обнародовал 14 декретов-законов. В них было объявлено об
увольнении 10% государственных служащих, оставшимся на работе на 5—10% сокращалось
жалованье. То же самое произошло с заработной платой железнодорожников, бюджетными
субсидиями гарантийной кассе социального страхования, кредитами на промышленное
оборудование. Еще ранее ввели дополнительные налоги на газ, электроэнергию и повысили на
10% подоходный налог. Тем не менее даже такие непопулярные меры не привели к уменьшению
бюджетного дефицита. К концу 1934 г. он возрос.

Правительство Лаваля (июнь 1935 г. — январь 1936 г.) также предпринимало попытки
преодолеть финансово-экономические трудности страны. В основу политики кабинета министров
был заложен тезис о том, что снижение издержек производства за счет заработной платы даст
возможность снизить цены до уровня мировых и улучшить шансы французских товаров на
внешнем рынке, а сокращение государственных расходов — уменьшить бюджетный дефицит и
предотвратить девальвацию франка. Именно такие меры были предприняты, согласно
обнародованным декретам-законам. Большинство государственных служащих вновь лишились
10% своего жалованья. Понижалась заработная плата работникам общественных служб, пенсии,
выплаты по облигациям государственных займов, субсидии гарантийной кассе социального



страхования. Однако и эти «драконовские» меры не дали желаемых результатов. Хотя
правительство объявило о снижении квартплаты на 10%, цен на хлеб, сахар, уголь, газ и
электроэнергию, на стоимости жизни это заметно не отразилось. Налоги для большинства
населения оставались крайне обременительными, транспортные тарифы — высокими. Разрыв
между французскими и мировыми ценами сохранялся, оживления промышленного производства
почти не произошло и дефицит бюджета держался на прежнем уровне.

Внешняя политика. Отношения между государствами Западной Европы в середине 30-х годов
так или иначе были связаны с развитием событий в Германии. В октябре 1933 г. она покинула
конференцию по разоружению (проходившую в Женеве в 1932—1935 гг.) и после этого вместе с
Японией вышла из Лиги наций. В 1934 г. правительство Гитлера объявило о создании немецкого
военно-воздушного флота и о введении всеобщей воинской повинности.

Правящие круги Франции были обеспокоены такой ситуацией. Кабинет Думерга направил
свои внешнеполитические усилия на обеспечение безопасности страны. Министр иностранных
дел, представитель правых Луи Барту выступил инициатором так называемого Восточного пакта,
гарантирующего безопасность Франции, Германии, Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии,
Эстонии и Финляндии. Из-за отказа участия в нем Германии и Польши такой пакт не был
заключен. Французский министр ратовал также за соглашение Франции с Италией, которое, как
он полагал, могло бы способствовать ограничению и сдерживанию агрессивных планов Германии
в Балкано-дунайском регионе. Наконец, Барту повел курс на сближение с СССР. По его
предложению Советский Союз в 1934 г. был принят в Лигу наций. Министр был сторонником
советско-французского договора о взаимопомощи, призванного обеспечить безопасность обеих
стран. Он начал предпринимать активные дипломатические шаги по сближению с СССР.
Советское правительство с готовностью откликнулось на них. Однако в октябре 1934 г. в Марселе
во время встречи югославского короля Александра I, прибывшего с визитом во Францию, Барту
был убит вместе с королем хорватскими фашистскими террористами. .

Правительства Фландена (ноябрь 1934 г. — июнь 1935 г.) и Лаваля (июнь 1935 г. — январь
1936 г.) не считали нужным сдерживать агрессивные замыслы итальянского диктатора Бенито
Муссолини и не были сторонниками развития отношений Франции с СССР. Мало того, ни
Фланден, ни Лаваль не испытывали неприязни к гитлеровской Германии, видя в ней воплощение
«установившегося порядка» и «оплот против коммунизма». Лаваль даже намеревался обсудить с
Германией вопрос о заключении двустороннего договора.

В конце 1934 г. дипломатические усилия Франции направлялись главным образом на
завершение переговоров с Италией, начатых еще Барту. В результате в январе 1935 г. между
Муссолини и Лавалем, занимавшим тогда пост министра иностранных дел в правительстве
Фландена, был заключен Римский пакт. Согласно пакту, Франция уступала Италии часть
французских владений в Африке — в Сомали и на границе с Ливией. Подписанный тогда же
секретный франко-итальянский протокол по существу предоставлял Италии свободу действий в
Эфиопии (Абиссинии), т.е. открывал Муссолини путь для нападения на эту страну. Вскоре
итальянский диктатор послал свои войска в Эфиопию. Так была развязана итало-эфиопская война
(октябрь 1935 г. — май 1936 г.), ставшая вехой, с которой начался процесс сближения фашистской
Италии и нацистской Германии.

После неудачи с заключением многостороннего Восточного пакта Советский Союз обратился
к Франции с предложением подписать двустороннее соглашение. Стоявшее у власти
правительство Лаваля решило дать положительный ответ. В мае 1935  г. в Париже французским
председателем совета министров и советским полномочным представителем В.П. Потемкиным
был подписан советско-французский договор о взаимной помощи сроком на пять лет с
продлением до его денонсации одной из сторон.  Согласно пакту,  СССР и Франция обязывались
немедленно оказать друг другу помощь и поддержку в случае неспровоцированного нападения со
стороны какого-либо европейского государства. Предполагалось, что такая помощь будет
предоставляться в соответствии с рекомендациями Совета Лиги наций. Тем не менее, если бы
Совет не смог достичь единогласия, Франция и Советский Союз все равно должны были
выполнить взятые на себя обязательства. После заключения договора Лаваль отправился в Москву



на встречу с И.В.  Сталиным.  От предложения руководителя СССР дополнить пакт конкретной
военной конвенцией глава французского правительства отказался.

Советско-французский договор о взаимной помощи был ратифицирован Палатой депутатов в
феврале и Сенатом в марте 1936  г. Использовав этот факт в качестве предлога, гитлеровская
Германия ввела свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Тем самым она нарушила
положения Версальского и Локарнского договоров. Французское правительство, возглавляемое
Альбером Сарро (январь — июнь 1936 г.), не предприняло никаких действенных мер. Оно лишь
передало вопрос на рассмотрение Лиги наций, которая отказалась применить к Германии какие-
либо санкции.

Народный фронт
Антифашистское движение и образование Народного фронта.
Активизация фашистских сил в ряде государств Европы и как ее следствие угроза новой войны

стала поводом для зарождения антифашистского и антивоенного движения. Уже в 1932 г. по
инициативе известных французских писателей Анри Барбюса и Ромена Роллана в столице
Голландии Амстердаме состоялся Международный антивоенный конгресс. В нем участвовали
коммунисты, социалисты, пацифисты, члены профсоюзных организаций, беспартийные почти
всех европейских стран, а также США, Китая, Индии, Индокитая. На конгрессе был создан
Международный комитет борьбы против империалистической войны. Во многих странах стали
действовать его филиалы. Во Франции начал работать Национальный комитет борьбы против
фашизма и войны.

В 1933 г., вскоре после прихода Гитлера к власти, в Париже, в зале Плейель, открылся
Европейский антифашистский конгресс. В его работе участвовали коммунисты, социалисты и
профсоюзные организации. Позже антивоенное и антифашистское движение, начало которым
было положено конгрессами в Амстердаме и в зале Плейель, объединились в общее движение
«Амстердам—Плейель». Во Франции его возглавил Национальный комитет борьбы против
фашизма и войны, в который вошли писатели Анри Барбюс, Ромен Роллан, Поль Вайян-Кутюрье,
известный ученый-физик Поль Ланжевен, один из основателей ФКП Марсель Кашен. Комитет
принял Манифест, призывавший к союзу рабочего класса, интеллигенции, средних слоев
населения в борьбе против войны и фашизма. По инициативе движения по всей Франции
проводились митинги и демонстрации.

Выступления французских фашистов в Париже 6 февраля 1934 г. вызвали не только мощный
подъем антифашистского движения в стране, но и способствовали его консолидации. В ответ на
февральские события Центральный комитет ФКП и Унитарная всеобщая конфедерация труда
решили провести массовую антифашистскую демонстрацию. Она была намечена на 9 февраля
1934 г. Руководство Социалистической партии и Всеобщая конфедерация труда обратились к
трудящимся с предложением организовать 12 февраля демонстрацию и 24-часовую всеобщую
стачку протеста против угрозы фашизма.

Правительство Думерга запретило проведение демонстрации 9 февраля. Тем не менее на
улицы Парижа вышло около 50 тыс. человек. ФКП и УВКТ призвали своих сторонников
присоединиться и ко всеобщей стачке 12 февраля, организованной СФИО и ВКТ. Работу
одновременно прекратили 4,5 млн человек. Бастующие выступали с лозунгами «За единство
действий!», «Фашизм не пройдет!». К антифашистским демонстрациям присоединились
представители партии радикалов и массовая демократическая организация Лига прав человека.

С призывом к единству выступила большая группа деятелей культуры, в том числе поэт Поль
Элюар, писатель Андре Мальро, художники Фернан Леже и Поль Синьяк. В марте 1934 г. по
инициативе известных ученых — этнографа Поля Риве, философа Алена (Эмиля-Огюста Шартье)
и физика Поля Ланжевена был создан Комитет бдительности интеллигентов-антифашистов.

Вопрос о единстве действий в борьбе против фашизма стал главным для левых политических
партий Франции. На очередном съезде СФИО, состоявшемся в мае 1934 г. в Тулузе, было принято
решение об организации массового антифашистского движения «посредством единства



пролетарских действий и тесной координации между профессиональными и политическими
организациями рабочего класса».

Новую стратегию и тактику разработали и французские коммунисты. Прежние лозунги ФКП и
Коминтерна, согласно которым главными противниками коммунистического движения считались
социал-демократия и буржуазная республика, не соответствовали сложившейся новой ситуации. В
июне 1934 г. на партийной конференции Французской коммунистической партии в парижском
предместье Иври генеральный секретарь ФКП Морис Торез выступил с программной речью, в
которой была намечена новая политическая линия французских коммунистов.  Он заявил,  что на
данном этапе революционной борьбы главной стала задача организации отпора фашизму, для
которой требуется объединение всех антифашистских сил.

Началось сближение Коммунистической и Социалистической партий перед лицом общей
опасности. В подписанном 27 июля 1934 г. Пакте о единстве действий обе партии обязались
совместно добиваться запрещения фашистских организаций, защищать демократические свободы,
выступать против военных приготовлений и фашистского террора, бороться против чрезвычайных
декретов правительства Думерга. ФКП и СФИО договорились о проведении совместных митингов
и демонстраций, а также об организации защиты рабочих собраний. Партии отказывались от
взаимной критики, но сохраняли полную независимость в средствах и методах своей пропаганды.
Для выработки совместных действий создавался Координационный комитет.

Следующей важнейшей вехой в деле объединения антифашистских сил стала в 1935 г.
подготовка к празднованию Дня взятия Бастилии. В демонстрации, приуроченной к этой дате,
решили принять участие более 60 политических партий и организаций. В их число впервые вошла
партия радикалов.

Манифестация 14 июля 1935 г. имела огромный успех. В Париже в ней участвовало около 500
тыс. человек. Во главе демонстрантов шли коммунист Морис Торез, социалист Леон Блюм и
радикал Эдуар Даладье. На завершившем празднование грандиозном митинге участники
торжественно поклялись «оставаться едиными, чтобы разоружить и распустить фашистские лиги,
защищать и развивать демократические свободы и обеспечить всеобщий мир».

По существу демонстрация 14 июля 1935 г. символизировала создание Народного фронта.
Организационный комитет по подготовке демонстрации был преобразован в Национальный
комитет Народного фронта. Он состоял из представителей самых крупных организаций,
участвовавших в демонстрации: ФКП, СФИО, партии радикалов, движения «Амстердам—
Плейель», Лиги прав человека, Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов, ВКТ, УВКТ.
Местные и департаментские комитеты Народного фронта создавались по образцу Национального
комитета на паритетных началах.

Объединение профсоюзов. Практически параллельно с процессом консолидации
антифашистских сил шел процесс сближения двух крупнейших профсоюзных организаций
Франции. В конце 1934 г. руководство Унитарной всеобщей конфедерации труда обратилось к
руководителям Всеобщей конфедерации труда с предложением создать единую профсоюзную
организацию. В результате в сентябре 1935 г. одновременно состоялись съезды УВКТ и ВКТ,
принявшие решение об объединении. В марте 1936 г. в Тулузе был созван объединительный съезд,
который оформил слияние ВКТ и УВКТ в единую организацию, принявшую старое название —
Всеобщая конфедерация труда (ВКТ).

Выборы в Палату депутатов 1936 г.  Победа Народного фронта.  На очередных парламентских
выборах коммунисты, социалисты, радикалы и другие организации Народного фронта решили
выступить совместно, на основе общей программы. В ее разработке приняли участие 98
организаций. Программа была обнародована в январе 1936 г. и состояла из двух разделов —
«Политические требования» и «Экономические требования».

В политическом разделе программы выдвигались требования: разоружить и распустить
фашистские лиги; отменить все законы, ограничивающие свободу печати; соблюдать
профсоюзные свободы; уважать светский характер школы; продлить срок обязательного обучения
до 14-летнего возраста. Специальная парламентская комиссия должна была обследовать
экономическое и моральное состояние французских колониальных владений. Программа



предусматривала также «международное сотрудничество в рамках Лиги наций с целью
обеспечения коллективной безопасности»; сокращение вооружений; национализацию военной
промышленности; «распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе системы
пактов, открытых для всех, согласно принципам франко-советского договора».

Экономические требования предполагали сокращение рабочей недели без уменьшения
заработной платы, создание национального фонда помощи безработным, организацию для них
общественных работ. Учитывая тяжелое положение части мелкой и средней буржуазии, Народный
фронт предлагал отменить чрезвычайные декреты правительств Думерга и Лаваля, снизить плату
за торговые помещения, запретить распродажу имущества за долги. Облегчить положение
крестьян должно было введение твердых цен на продукты сельского хозяйства и создание
государственного посреднического бюро по продаже зерна.

Выборы в Палату депутатов, прошедшие в апреле—мае 1936 г., принесли победу партиям
Народного фронта. На первое место вышла Социалистическая партия, получившая 149 мандатов,
на второе — радикалы, которые провели в нижнюю палату парламента 109 депутатов. На третьем
месте оказались коммунисты — 72 мандата. Вместе партии Народного фронта располагали
большинством мест —  337  из 559.  Председателем палаты был избран один из руководителей
партии радикалов Эдуар Эррио. Его заместителем впервые в истории Франции стал коммунист
Жак Дюкло. Коммунисты вошли также в состав главных парламентских комиссий.

Политика правительства Леона Блюма. Матиньонские соглашения. Новое правительство
возглавил лидер социалистов Леон Блюм (июнь 1936 г. — июнь 1937 г.), так как именно фракция
СФИО была самой многочисленной в Палате депутатов. В кабинет помимо социалистов вошли
радикалы. Предложение ввести в правительство своих представителей получила и ФКП.
Коммунисты решили не входить в кабинет, но поддерживать его при условии выполнения
программы Народного фронта.

Новое правительство, согласно конституции, должно было приступить к работе через месяц
после выборов в Палату депутатов.  Однако широкие слои трудящихся требовали,  чтобы кабинет
как можно скорее начал выполнение предвыборных обещаний. В мае 1936 г. по всей стране стали
вспыхивать стихийные забастовки. Очень быстро они приобрели широчайший размах. В начале
лета во Франции бастовало более 2 млн человек. Стачечное движение пошло на спад, лишь когда
правительство Блюма взялось за осуществление программы Народного фронта. В первой
половине июня 1936 г. в резиденции председателя совета министров прошли переговоры между
Всеобщей конфедерацией предпринимателей и Всеобщей конфедерацией труда. Они завершились
подписанием Матиньонских соглашений. По их условиям заработная плата повышалась в среднем
на 7—15%, а особо низкая заработная плата — в 2—3 раза. Коллективные договоры становились
обязательными для всех предприятий, где этого требовали профсоюзы. Для контроля за их
выполнением рабочие избирали особых делегатов. В течение лета 1936 г. кабинет Блюма
подготовил и провел через Палату депутатов более 100 законов.

Правительство запретило деятельность фашистских военизированных организаций.
Рабочая неделя на предприятиях сокращалась с 48 до 40 часов без уменьшения заработной

платы. Каждому проработавшему на предприятии не менее одного года гарантировался
оплачиваемый двухнедельный отпуск. Были увеличены пенсии бывшим фронтовикам, отменены
чрезвычайные декреты, направленные против государственных служащих. Для безработных
организовывали общественные работы. Улучшилось также положение и средних слоев населения.
Правительство ввело отсрочку платежей по долгам в промышленности, торговле и сельском
хозяйстве. Мелкие торговцы получили льготные кредиты. Созданное кабинетом Национальное
зерновое бюро осуществляло закупки зерна у крестьян по твердым ценам.

Срок обязательного обучения продлевался до 14 лет, выделялись дополнительные
ассигнования на развитие образования, науки и культуры.

Законодательство Народного фронта в области банков и промышленности явилось первым
большим вмешательством государства в экономику страны. Реформа Французского банка
поставила его под контроль государства. Центральный банк страны отныне управлялся
Генеральным советом, большинство членов которого назначались правительством. Кабинет



Блюма объявил о частичной национализации новых отраслей военной промышленности (авиации,
танкостроения), полностью национализировал железные дороги и некоторые угольные шахты.

Правительство улучшило положение трудящихся во французских колониях. Они стали
пользоваться свободой слова, печати, собраний. На них также было частично распространено
социальное законодательство, принятое кабинетом.

Противоречия Народного фронта. Первые серьезные проблемы в коалиции Народного фронта
возникли уже летом 1936 г., после начала Гражданской войны в Испании. В этой стране фашисты
во главе с генералом Франко в июле 1936 г. подняли мятеж против законного республиканского
правительства. Фашистские государства Европы — Германия, Италия и Португалия — встали на
путь открытой поддержки мятежников. Они предоставили Франко вооружение и инструкторов, а
затем послали в Испанию свои войска.

Французская коммунистическая партия выступила в поддержку законного испанского
правительства и предложила кабинету Блюма оказать ему возможную помощь. Однако глава
кабинета отказался от такой идеи. В августе 1936 г., после консультаций с правительством
Великобритании, Блюм провозгласил политику «невмешательства» по отношению к Испании.

Во внешней политике в целом Франция также встала на путь единства действий с Англией. По
существу обе державы следовали курсу по «умиротворению» фашистских агрессоров.

Радикалы и социалисты одобрили политику кабинета Блюма по отношению к Испании.
Коммунисты, наоборот, осудили «постыдное невмешательство». ФКП организовала сбор средств
для законного испанского правительства, приняла деятельное участие в формировании
интернациональных бригад, сражавшихся в Испании против фашизма. Вместе с коммунистами в
защиту испанской республики выступили и многие представители других политических партий
Франции, а также известные представители интеллигенции: писатели Ромен Роллан и Андре
Мальро, ученые Поль Ланжевен и Фредерик Жолио-Кюри. Французы собрали в фонд помощи
республиканской Испании свыше 100 млн франков, 8,5 тыс. французских добровольцев сражались
в интернациональных бригадах.

Еще одной серьезной проблемой, вызвавшей разногласия в Народном фронте, стал вопрос об
использовании демократических свобод фашистскими группировками во Франции. Согласно
букве закона о запрещении фашистских лиг, ликвидировались только военизированные, а не
политические организации фашистов. Пользуясь этим, лиги провели целый ряд провокационных
митингов. ФКП решительно требовала от правительства положить конец фашистским
выступлениям. В ответ кабинет Блюма заявил, что «Франция хочет свободы для всех граждан,
которые уважают ее законы».

Третьей областью серьезных разногласий внутри Народного фронта была социально-
экономическая политика. Социальные мероприятия правительства значительно увеличили
дефицит государственного бюджета. Крупная буржуазия организовывала «бегство капиталов» за
границу, скрывала свои доходы, отказывалась платить налоги в полном размере. ФКП считала, что
для покрытия бюджетного дефицита необходимо, в первую очередь, установить чрезвычайный
налог на капитал. Социалисты и радикалы отклонили это предложение.

В сентябре 1936 г. вопреки программе Народного фронта кабинет Блюма принял решение о
девальвации франка. Такая мера привела к удешевлению французских товаров за границей,
снижению покупательной способности франка на внутреннем рынке и падению реальной
заработной платы. Против девальвации, естественно, выступили коммунисты.

В феврале 1937 г., ссылаясь на тяжелое финансовое положение в стране, Блюм объявил
«передышку» в осуществлении программы Народного фронта, утверждая, что в проведении
реформ необходима пауза. В июне 1937 г. правительство представило в парламент законопроект
«оздоровления финансов», предусматривавший повышение косвенных налогов на доходы
трудящихся, увеличение прямых налогов на крупный капитал и введение правительственного
контроля за валютными операция-ми за рубежом. Законопроект был отвергнут Сенатом, и кабинет
Блюма ушел в отставку. По существу это означало, что Народный фронт вступил в полосу кризиса.



Следующие два правительства возглавил правый радикал Камиль Шотан (июнь 1937 г. —
январь 1938 г. и январь — март 1938 г.). Первый кабинет Шотана состоял из социалистов и
радикалов, во второй социалисты уже не вошли.

В области внутренней политики правительство продолжало начатую Блюмом «передышку».
Оно увеличило налоги на 10 млрд франков и провело новую девальвацию национальной валюты.
Кабинет Шотана предложил отказаться от 40-часовой рабочей недели и взялся за поддержание
«социальной дисциплины», выступив против забастовок. Такая политика явно свидетельствовала
об отходе от программы Народного фронта.

Внешнеполитический курс правительства Шотана заключался в продолжении совместно с
Англией политики «невмешательства» и «умиротворения» агрессора. Франция практически не
отреагировала на создание в октябре 1936 г. «оси Берлин—Рим», а в ноябре 1937 г. —
«треугольника Берлин—Рим—Токио». Никаких решительных действий не было предпринято и в
марте 1938 г., когда Германия осуществила «аншлюс» Австрии.

Франция накануне Второй мировой войны
Правительство Эдуара Даладье. Внутренняя политика. В апреле 1938 г. главой кабинета стал

радикал Эдуар Даладье (апрель 1938 г. — март 1940 г.). В него не вошли ни коммунисты, ни
социалисты. Кроме радикалов в состав правительства были включены представители
Демократического альянса и других правых группировок. Коалиция Народного фронта
практически распалась. О полном отходе от ее программы свидетельствовала и внутренняя
политика нового кабинета.

Под предлогом «оздоровления финансов» правительство Даладье увеличило все
государственные налоги на 8% и провело третью с 1936 г. девальвацию франка. Ссылаясь на
нужды «национальной обороны», кабинет предоставил предпринимателям право устанавливать
продолжительность рабочего дня свыше 40 часов в неделю. Рабочие должны были в обязательном
порядке отрабатывать время, потерянное в результате забастовок.

Осенью 1938 г. правительство обнародовало новые чрезвычайные декреты, которые
продлевали рабочую неделю с 40 до 48 часов и повышали налоги.

Внешняя политика. На международной арене кабинет Даладье продолжал вести политику
«умиротворения» фашистской Германии и ее союзников.

В сентябре 1938 г. глава французского правительства подписал в Мюнхене вместе с премьер-
министром Великобритании Невиллом Чемберленом, Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини
Мюнхенское соглашение о расчленении Чехословакии. Соглашение предусматривало «уступку», а
по существу насильственное отторжение от Чехословакии и передачу Германии Су-детской
области и ряда других районов, в которых проживало большое число этнических немцев. В
результате эта центрально-европейская страна потеряла 20% своей территории, где проживала
четверть населения и размещалась примерно половина мощностей тяжелой промышленности.

Правящие круги Франции, Англии и США приветствовали заключение Мюнхенского
«сговора». Во Франции против него выступила лишь Коммунистическая партия.

Английское и французское правительства, предав Чехословакию, рассчитывали направить
фашистскую агрессию на Восток. Вместе с тем обе державы стремились заручиться
обязательством Германии об отказе от агрессивных действий на Западе. В конце 1938 г. Гитлер и
Чемберлен подписали англо-германскую декларацию, где говорилось, что стороны рассматривают
Мюнхенское соглашение «как символ желания наших обоих народов никогда более не вести
войну друг против друга».

В декабре 1938 г. Даладье и министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп
поставили подписи под франко-германской декларацией, в которой заявлялось, что правительства
обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы обеспечить «мирные и добрососедские отношения
между Францией и Германией».

Подписав соглашения, Англия и Франция по существу заключили с Германией пакты о
ненападении. На деле же фашистская Германия не скрывала своих агрессивных замыслов в
отношении западных держав. Обеспокоенные Франция и Англия в марте 1939 г. обменялись



нотами, содержащими взаимные обязательства об оказании друг другу помощи в случае
нападения на одну из них. Так был официально оформлен англо-французский союз. Генеральные
штабы обеих стран начали разработку координированных планов на случай войны с Германией.
Французские военные рассчитывали главным образом на неприступность «линии Мажино».
Англия и Франция торжественно объявили, что они предоставляют «гарантии» независимости
Польше, Румынии, Греции и Турции.

В свою очередь Германия в марте 1939 г. оккупировала территорию всей Чехословакии, а в
мае заключила с Италией так называемый Стальной пакт, согласно которому стороны
обязывались оказывать друг другу военную помощь в случае войны с третьей державой.

Весной и летом 1939 г. представители Англии и Франции вели в Москве переговоры с
руководителями СССР с целью заключения тройственного договора о взаимной помощи и
военной конвенции. Однако они закончились неудачей. После провала трехсторонних переговоров
в августе 1939 г. народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов подписал в Москве с
Риббентропом советско-германский пакт о ненападении.

ГЛАВА III. ФРАНЦИЯ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начало войны
I сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Франция и Великобритания

объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Польша не получила от своих
«гарантов», Франции и Англии, никакой реальной военной помощи. В результате польская армия
была разгромлена Германией за две недели. На Западном фронте немцы не предпринимали
никаких решительных действий. Великобритания и Франция не брали на себя военной
инициативы, рассчитывая, что главный удар Германия нанесет на Востоке. Поскольку на
Западном фронте боевые действия не велись с сентября 1939 по май 1940 г., это время во Франции
назвали «странной войной».

Осенью 1939 г. у власти еще стоял кабинет Эдуара Даладье. В марте 1940 г. его сменило
правительство, возглавляемое известным правым политическим деятелем Полем Рейно (март —
июнь 1940 г.).

Кабинеты Даладье и Рейно, ссылаясь на условия военного времени, постепенно ликвидировали
демократические свободы. В сентябре 1939 г. на территории Франции было введено военное
положение. Митинги, собрания, демонстрации и забастовки запрещались. Печать и радио
подвергались строгой цензуре. Отменялась 40-часовая рабочая неделя и отпуска. Заработная плата
«замораживалась» на довоенном уровне.

Заключение советско-германского пакта о ненападении послужило поводом для
разворачивания во Франции антикоммунистической кампании. Коммунисты были объявлены
«агентами Москвы и Берлина». В конце сентября 1939 г. ФКП была запрещена и стала
действовать подпольно.

Капитуляция Франции и режим Виши
В мае 1940 г. Германия начала стремительное наступление на Западном фронте. Немцы

нанесли первый удар по французской территории через нейтральные страны — Бельгию и
Голландию. Затем главные силы гитлеровской армии атаковали в районе Седана, где кончались
укрепления «линии Мажино». Фронт был прорван, немцы вышли в тыл англо-французским
войскам и окружили их около Дюнкерка. Англо-французскому флоту с большим трудом удалось
эвакуировать британский экспедиционный корпус без тяжелого вооружения. Основные силы
французской армии, лишившись поддержки британцев, поспешно отступали. 10 июня Франции
объявила войну Италия, а немецкие войска находились уже близ Парижа. Правительство Рейно
покинуло столицу и переехало на юг, сначала в Тур, а затем в Бордо. 16 июня кабинет Рейно ушел
а отставку. Новое правительство сформировал 84-летний маршал Филипп Петэн, сторонник
прекращения войны и заключения перемирия с Германией. Он незамедлительно обратился к
немцам с просьбой остановить военные действия и сообщить условия мира.



Франко-германское перемирие было подписано 22 июня 1940 г. в Компьене, франко-
итальянское — 25 июня в Риме.

Согласно условиям перемирия, французские армия и флот разоружались и
демобилизовывались. Франция должна была выплачивать огромные оккупационные платежи в
размере 400 млн франков (с ноября 1942 г. — 500 млн франков) ежедневно. Две трети страны,
включая Париж, были оккупированы Германией. Южная часть Франции (так называемая
свободная зона) и колонии не подвергались оккупации и контролировались правительством
Петэна. Оно обосновалось в небольшом курортном городке Виши.

Формально правительство Петэна сохраняло за собой весь военный флот страны.
Продолжавшая войну Великобритания, опасаясь, что французский флот может захватить
Германия, решила вывести его из строя. 3 июля 1940 г. английский флот атаковал эскадру
Франции, стоявшую в гавани Мерс-эль-Кебир (Алжир). Большинство кораблей было потоплено
или повреждено. Одновременно англичане захватили французские суда, оказавшиеся в
британских портах, и блокировали эскадру Франции в порту Александрия (Египет).

На территории Франции, как в оккупированной, так и в не-оккупированной зонах, были
распущены все политические партии и основные профсоюзные объединения. Собрания,
демонстрации и забастовки строго запрещались.

В июле 1940 г. в неоккупированной зоне маршал Петэн опубликовал «конституционные акты»,
фактически отменявшие конституцию Третьей республики. Посты президента республики и
председателя совета министров упразднялись. Заседания парламента прекращались. Вся полнота
исполнительной и законодательной власти передавалась Петэну, который объявлялся «главой
государства». Вторым лицом в правительстве Виши стал Пьер Лаваль.

Большое влияние в стране приобрела католическая церковь. Религиозным конгрегациям
возвратили право преподавания в частных школах, отмененное законом 1905 г. об отделении
церкви от государства. Было также восстановлено государственное финансирование частных школ.
Вишистская пропаганда быстро создала маршалу Петэну ореол «спасителя Франции»,
избавившего французов от продолжения войны и вернувшего стране мир и спокойствие.

Практически вся французская экономика была поставлена на службу Германии. К началу 1944
г. 80% предприятий Франции выполняли немецкие военные заказы, которые оплачивались за счет
оккупационных платежей. Германия вывозила до трех четвертей французского сырья и от 50 до
100% готовой продукции основных отраслей французской промышленности. С 1942 г. широкие
масштабы приобрел вывоз французских рабочих на принудительные работы в Германию.
Оккупанты депортировали в Германию около 1 млн французов.

«Свободная Франция»
Одновременно с поражением Франции началась история ее сопротивления оккупантам. Она

связана, в первую очередь, с именем выдающегося французского военного, политического и
государственного деятеля XX в. генерала Шарля де Голля.

Де Голль родился 22 ноября 1890 г. в аристократической семье и воспитывался в духе
патриотизма и католицизма. После окончания высшего военного училища Сен-Сир он сражался на
полях Первой мировой войны и закончил ее в чине капитана. В межвоенный период де Голль
продолжал военную карьеру. Однако уже с середины 20-х годов его деятельность выходила
далеко за рамки армейской службы. Он много писал и выступал с докладами. В четырех книгах де
Голля — «Раздор в стане врага» (1924 г.), «На острие шпаги» (1932 г.), «За профессиональную
армию» (1934 г.) и «Франция и ее армия» (1938 г.) — нашла отражение собственная военная
доктрина автора и его жизненное кредо.  Он по существу первым во Франции предсказал
решающую роль танковых войск в будущей войне и представил себя как приверженца
французского национализма и сторонника сильной исполнительной власти.

Де Голль был убежденным противником разработанной в Генеральном штабе французской
армии оборонительной тактики, в основе которой лежала идея о неприступности «линии Мажино».
Он предупреждал о губительности подобных взглядов и призывал к укреплению
обороноспособности страны. Де Голль считал необходимым прежде всего формирование во



Франции дополнительных танковых корпусов, укомплектованных машинами новейшего образца.
Он искал сторонников в военных и политических кругах.  В 1934  г.  ему даже удалось
познакомиться с Полем Рейно, но действенной поддержки своим идеям де Голль не добился.

В начале Второй мировой войны де Голля, служившего в чине полковника, назначили
командующим танковыми войсками в Эльзасе. Когда в 1940 г. Германия предприняла
стремительное наступление на Западном фронте, он получил приказ возглавить срочно
сформированную бронетанковую дивизию. В течение всего мая она самоотверженно сражалась,
неся большие потери. Противник имел огромный перевес в танках, артиллерии и авиации. За
боевые заслуги де Голль был произведен в чин бригадного генерала.

В Париже Поль Рейно при переформировании своего кабинета назначил де Голля
заместителем военного министра. Генерал немедленно прибыл в столицу. Он упорно настаивал на
продолжении войны и пытался убедить в этом Рейно.  Де Голль предложил правительству
перебраться в североафриканские владения Франции и вести борьбу, опираясь на огромную
колониальную империю страны. Однако председатель совета министров предпочел передать
власть маршалу Петэну. Тогда де Голль совершил беспрецедентный поступок. Он решительно
отказался подчиниться новым французским властям, взявшим курс на капитуляцию, и 17 июня
1940 г. вылетел на военном самолете в Лондон.

В английской столице мятежный генерал незамедлительно встретился с премьер-министром
Великобритании Уинстоном Черчиллем и заверил его в своем твердом намерении продолжать
борьбу. 18 июня по лондонскому радио де Голль произнес знаменитую речь, обращенную к
соотечественникам. В ней он доказывал, что положение Франции далеко не безнадежно, потому
что начавшаяся война имеет мировой характер и ее исход не будет решен лишь битвой за
Францию. Заканчивалась речь следующими словами: «Я, генерал де Голль, ныне находящийся в
Лондоне, приглашаю французских офицеров и солдат, которые находятся на британской
территории или смогут там оказаться,  установить связь со мной.  Чтобы ни случилось,  пламя
французского Сопротивления не должно погаснуть и не погаснет».  Так уже в июне 3940  г.  был
поднят флаг французского сопротивления врагу.

В Лондоне де Голль основал организацию «Свободная Франция», призванную вести борьбу
против фашистской Германии на стороне Великобритании. Правительство Виши заочно
приговорило де Голля к смертной казни за «дезертирство»  и «измену».  Тем не менее к
«Свободной Франции» начали присоединяться как военные, так и гражданские лица самых
различных политических взглядов и убеждений.  В конце 1940  г.  их было всего 7  тыс.  человек,
менее чем через два года это число выросло в десять раз.

7 августа 1940 г. де Голль и Черчилль подписали соглашение относительно организации и
использования французских добровольческих сил в Англии. Де Голль обязался сформировать эти
силы и осуществлять верховное командование ими в соответствии с общими директивами
британского правительства. Великобритания не признавала прав де Голля на осуществление
государственной власти и рассматривала «свободных французов» только как добровольцев у себя
на службе. Однако она обеспечивала де Голлю регулярную финансовую поддержку и дала ему
возможность создать помимо военного гражданский орган. В распоряжение де Голля была также
предоставлена английская радиостанция Би-би-си. Через нее «Свободная Франция» осуществляла
пропагандистское вещание на Францию.

В первую очередь де Голль направил усилия на овладение французскими колониями, главным
образом африканскими.  С помощью своих сторонников он начал там активную пропаганду в
пользу продолжения войны и присоединения к «Свободной Франции». Администрация Северной
Африки категорически отклонила такие предложения и осталась верной вишистскому
правительству. Иначе повели себя колонии Французской Экваториальной Африки. Уже в августе
1940 г. к де Голлю присоединился Чад. Через некоторое время на сторону генерала перешли Конго,
Убанги-Шари, Габон, Камерун. О его признании заявили несколько небольших владений Франции
в Тихом океане. Это был первый большой успех. Правда, в сентябре 1940 г. голлисты потерпели и
серьезное поражение. Провалом окончилась экспедиция англо-французской эскадры, имевшая
целью захватить важнейший порт Французской Западной Африки — Дакар. Гарнизон города



остался на стороне Виши. И все же «Свободная Франция» теперь получила собственную
территориальную базу на Африканском континенте. Это позволило де Голлю приступить к
созданию своего «государственного аппарата» и решительно отмежеваться от правительства
Виши.

27 октября 1940 г. де Голль выпустил Манифест относительно руководства французами во
время войны. В нем он осуждал деятельность кабинета Петэна, говорил о незаконности его
существования и называл коллаборационистов «случайными руководителями», подчинившимися
врагу. Де Голль заявил, что от имени Франции он будет осуществлять власть с единственной
целью — защитить страну от врага.

В самом конце 1940 г. было создано Управление политическими делами «Свободной
Франции». Его работой руководил сам де Голль. Он же определил задачи Управления: «Создать и
использовать информационные службы, занимающиеся сбором материалов о политической
ситуации во Франции и в Империи.  Организовать и поддерживать во Франции и в Империи
движение «Свободная Франция» и постараться распространить его деятельность на старые и
новые политические, социальные, религиозные, экономические, профессиональные и
интеллектуальные организации и убедить их в необходимости в данный момент подчинить все
личные интересы одному — национальному». Управление состояло из Генерального штаба и
информационной службы. Им подчинялись три бюро. Первое определяло конкретные задачи.
Второе должно было их осуществлять на территории Франции и колониальной империи.
Впоследствии оно переросло в известное Центральное бюро осведомления и действия (БСРА).
Третье занималось налаживанием контактов с зарубежными странами. Его представители были
направлены де Голлем в различные регионы мира с тем, чтобы добиться признания «Свободной
Франции» правительствами зарубежных государств.

В сентябре 1941 г. де Голль издал ордонанс о «Свободной Франции». Им учреждался
Национальный комитет, временно осуществлявший функции государственной власти. Он был
призван существовать до тех пор, «пока не будет создано представительство французского народа,
способное независимо от врага выражать волю нации». В Национальный комитет вошли
комиссары, назначенные его председателем генералом де Голлем: Рене Плевен (по координации
деятельности комитета), Морис Дежан (по иностранным делам), Рене Кассен (юстиции и
общественного образования), генерал Лежантийом (по военным делам), адмирал Мюзелье
(военного и торгового флота), генерал Вален (по делам авиации), Андре Дьетельм (внутренних
дел). Комиссары возглавляли национальные комиссариаты. Так в рамках «Свободной Франции»
было создано некоторое подобие правительства.

Сотрудничество «Свободной Франции» (с июля 1942 г. — «Сражающейся Франции») с
союзниками по антигитлеровской коалиции поначалу складывалось нелегко. Прежде всего это
касалось развития отношений де Голля с британским правительством, перед которым он отстаивал
французские национальные интересы. Глава «Свободной Франции» стремился не допустить
распространения влияния Англии во французских колониальных владениях.

Летом 1941 г. в результате совместной военной операции англичан со «свободными
французами» был свергнут режим Виши во французских колониях на Ближнем Востоке — Сирии
и Ливане. Весной 1942 г. Великобритания захватила остров Мадагаскар и устранила там
вишистскую администрацию. Англичане хотели установить в этих французских владениях свою
власть. Де Голль категорически воспрепятствовал этому и ценой огромных усилий и трудных
дипломатических переговоров присоединил Сирию, Ливан и Мадагаскар к движению «Свободная
Франция».

Сразу после начала Великой Отечественной войны де Голль от имени «Свободной Франции»
выступил инициатором сотрудничества с СССР, который до этого поддерживал дипломатические
отношения с Виши.

События 22 июня 1941 г. застали генерала в Африке. 30 июня правительство Виши заявило о
разрыве дипломатических отношений с Советским Союзом. Полномочный представитель СССР
при Виши А.  Е.  Богомолов был тут же отозван из Франции.  Но уже 1  июля посол Советского
Союза в Великобритании И. М. Майский телеграфировал из Лондона в Москву о том, что еще до



разрыва с Виши его в частном порядке посетил представитель де Голля Кассен, «который от
имени генерала передал симпатии и лучшие пожелания СССР» и вместе с тем «поднял вопрос об
установлении тех или иных отношений между советским правительством и силами де Голля».  В
августе Кассен и Дежан вторично поставили перед И. М. Майским тот же вопрос. И 26 сентября
1941 г. посол СССР в Великобритании передал де Голлю официальный письменный ответ: «От
имени моего правительства я имею честь уведомить Вас о том, что оно признает Вас как
руководителя всех свободных французов, где бы они ни находились, которые сплотились вокруг
Вас, поддерживая дело союзников».

Обе стороны приняли решение обменяться официальными представителями. В начале ноября
1941 г. в Великобританию был направлен А. Е. Богомолов в ранге чрезвычайного полномочного
посла СССР при союзных правительствах в Лондоне. На него советское правительство возложило
функции поддержания связи со «Свободной Францией». В Москву же выехали назначенные де
Голлем Роже Гарро, Раймон Шмиттлен и военный представитель генерал Эрнест Пти.

Соединенные Штаты до вступления во Вторую мировую войну поддерживали
дипломатические отношения с Виши. Однако американцы были заинтересованы в использовании
французских островных колоний в Атлантическом и Тихом океанах, контролируемых «Свободной
Францией», в качестве своих военных морских и воздушных баз.

После вступления США в войну на стороне союзников в декабре 1941 г. де Голль обратился к
Соединенным Штатам с предложением установить дипломатические отношения. Официальный
Вашингтон долго не давал главе «Свободой Франции» положительного ответа. Только в марте
1942 г. Соединенные Штаты признали власть деголлевского Национального комитета на островах
Тихого океана. В июле 1942 г. правительство США опубликовало коммюнике о признании
возглавляемой де Голлем организации.

Движение Сопротивления
Со второй половины 1940 г. на территории оккупированной Франции и в так называемой

свободной зоне начали формироваться первые группы Сопротивления.
Самую активную роль в процессе противодействия оккупантам играла Французская

коммунистическая партия. В опубликованном ей 10 июля Манифесте, нелегально
распространенном по всей стране, определялись главные цели борьбы в создавшихся условиях —
национальное и социальное освобождение и возрождение Франции, завоевание свободы и
независимости французским народом. Коммунисты развернули широкую деятельность по
изданию в подполье газеты «Юманите», брошюр и листовок. Они организовывали акты саботажа
и покушения на оккупантов.

В 1941 г. в некоторых городах страны (Париже, Лионе, Марселе, Клермон-Ферране и др.)
помимо коммунистических действовали и группы буржуазно-патриотического направления
Сопротивления. Они вели антифашистскую пропаганду, издавали нелегальные листовки и газеты,
собирали разведывательные данные.

К концу 1941 г. движение Сопротивления на территории Франции превратилось во
внушительную действенную силу. В нем были представлены почти все слои французского
общества.

Генерал де Голль поставил перед собой задачу объединить разрозненные силы Сопротивления
вокруг «Свободной Франции». В связи с этим он выступил с рядом речей, где изложил программу
возглавляемой им организации.  В одной из них он заявил,  что к первоначальному девизу
«Свободной Франции» «Честь и Родина» теперь прибавляется еще один «Свобода. Равенство.
Братство».  «Мы хотим остаться верными,  —  подчеркнул де Голль,  —  демократическим
принципам, которые дал нашим предкам гений нашей нации и которые являются ставкой в этой
войне не на жизнь, а насмерть». Для того, чтобы практически приступить к объединению
различных группировок Сопротивления под своим руководством,генерал начал направлять во
Францию особые «политические миссии». Главная из них была поручена выдающемуся деятелю
французского Сопротивления Жану Мулену.



В октябре 1941  г.  Мулен по своей инициативе прибыл к де Голлю в Лондон.  Он представил
ему доклад об обстановке во Франции. Решающим условием всех дальнейших успехов
Сопротивления Мулен считал немедленную и всестороннюю помощь со стороны английского
правительства и генерала де Голля. Он просил оказать организациям Сопротивления
политическую и моральную поддержку, предоставить в их распоряжение средства связи и
финансовую помощь. Мулен произвел сильное впечатление на главу «Свободной Франции».
Благодаря ему он впервые получил достоверные сведения о движении, развернувшемся на родине.
Де Голль решил возложить на этого человека ответственную миссию — объединить все
группировки Сопротивления и обеспечить их подчинение его руководству. В январе 1942 г.
Мулен спрыгнул с парашютом в южной Франции.

Начиная с 1942 г. связи лондонской организации с движением Сопротивления стали
приобретать систематический характер. При лондонском Национальном комитете был создан
комиссариат по информации, который возглавил Жак Сустель. В его функции входило главным
образом поставлять информацию о деятельности «Свободной Франции» различным
радиостанциям мира, а также подпольным изданиям, выходившим на территории Франции.

Поначалу не все деятели Сопротивления ратовали за подчинение «Свободной Франции».
Однако постепенно многие начали склоняться к этому. В Лондон стремились попасть
руководители различных группировок Сопротивления, чтобы лично познакомиться с де Голлем. В
течение 1942 г. у него побывали представители ушедших в подполье политических партий,
социалисты Пьер Броссолет, Феликс Гуэн, Кристиан Пино, Андре Филип, радикал Пьер Мендес-
Франс.

Большое значение имел визит в английскую столицу весной 1942 г. Пино. В проекте
составленного им Манифеста глава «Свободной Франции» именовался представителем
французского народа. Де Голль лично переработал Манифест, и Пино увез его во Францию. В
июне 1942 г. он был опубликован в подпольной печати. В Манифесте осуждался режим Третьей
республики, который привел страну к катастрофе, и режим Виши, сотрудничающий с фашистами.
Декларировалось восстановление целостности территории Франции и ее империи по окончании
войны. «Как только французы будут освобождены от вражеского угнетения, — подчеркивалось в
документе, — все их внутренние свободы должны быть им возвращены. После изгнания врага с
нашей территории все мужчины и женщины изберут Национальную ассамблею, которая сама
решит судьбы нашей страны». По существу текст свидетельствовал о признании главой
«Свободной Франции» основных демократических принципов. В нем было дано обещание созвать
после освобождения полномочный парламент и восстановить в стране демократические свободы.

Появление Манифеста самым положительным образом сказалось на отношениях «Свободной
Франции» с внутренним Сопротивлением. Некоммунистические организации теперь примыкали к
де Голлю одна за другой. Генерал стремился также заручиться поддержкой коммунистов,
осознавая, что именно ФКП является действенной силой Сопротивления. По настоянию де Голля
коммунисты отправили к нему в Лондон в конце 1942  г.  своего представителя Фернана Гренье.
Генерал не разделял многих взглядов коммунистов, но пошел на сотрудничество с ними, понимая,
что в настоящий момент это было совершенно необходимо.

Французский комитет национального освобождения
После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом наметился коренной перелом в

ходе войны. Поражение Германии и ее союзников на Восточном фронте создало благоприятные
условия для открытия второго фронта в Западной Европе,  что Англия и США обещали сделать
еще в 1942 г. Однако вместо этого они решили высадить десант в Алжире и Марокко, где стояли
вишистские войска. Американцы считали, что нужно действовать в согласии с вишистскими
властями, и стремились найти какого-нибудь высокопоставленного французского военного,
который смог бы увлечь за собой вишистскую администрацию и армию.  На такую роль вполне
подходил командующий французским флотом адмирал Дарлан.  В начале ноября он находился в
Алжире. Американцы побеспокоились и о запасном варианте — наготове был еще один
французский военный, генерал армии Жиро. Того или другого союзники прочили на место де



Голля, который, по их мнению, был чересчур несговорчив и амбициозен. О готовящейся военной
операции его даже не предупредили.

8 ноября 1942 г. крупные англо-американские силы высадились на территории Алжира и
Марокко. Вишистские войска после недолгого сопротивления сложили оружие. В ответ на это
Германия оккупировала южную, «свободную» зону Франции. Американское командование
провозгласило адмирала Дарлана верховным комиссаром Северной Африки. Однако 24 декабря он
был застрелен. Через несколько дней на место Дарлана был назначен генерал Жиро, получивший
титул «гражданского и военного главнокомандующего». Его окружение состояло в основном из
вишистов,  перешедших на сторону США.  К режиму Виши явно сочувственно относился и сам
генерал. Свою главную задачу он видел только в победе в войне.

Жиро не возражал против объединения со «Сражающейся Францией», но, командуя крупной
армией и далеко превосходя бригадного генерала де Голля по званию, он считал само самой
разумеющимся, что сравнительно слабые силы «Сражающейся Франции» должны перейти в его
подчинение. Жиро занимал явно проамериканскую позицию, действовал по указке президента
США Франклина Рузвельта и был поддержан им в своих намерениях относительно лондонской
организации. В январе 1943 г. Рузвельт и Черчилль провели конференцию в Касабланке (Марокко).
На ней, в частности, рассматривался «французский вопрос». Американский президент и
английский премьер-министр приняли решение объединить группировки, руководимые де Голлем
и Жиро, но столкнулись с серьезными трудностями. Оба генерала встретились в Касабланке, но к
согласию не пришли, так как де Голль категорически отказался, чтобы возглавляемый им
Национальный комитет оказался в подчиненном положении. Таким образом, Жиро продолжал
оставаться единственным главой администрации в Северной Африке, а де Голлю пришлось
вернуться в Лондон.

В результате весной 1943 г. глава «Сражающейся Франции» опять начал борьбу за свое
признание. Он решил, что может рассчитывать на успех только заручившись поддержкой своего
важнейшего союзника по антигитлеровской коалиции — СССР — и движения Сопротивления.

Де Голль стремился побывать в Советском Союзе и увидеться с И.В.Сталиным. В Москве пока
отказывались принимать главу «Сражающейся Франции». Однако правительство СССР ясно
давало понять, что отдает предпочтение де Голлю, а не Жиро.

Контакты де Голля с представителями различных групп и политических направлений
Сопротивления постоянно расширялись. В первой половине 1943 г. у генерала в Лондоне
побывали социалисты Венсан Ориоль и Андре Лё Трокёр, радикал Анри Кей, лидер
Республиканской федерации Луи Марэн.

Новая важная политическая миссия была возложена де Голлем на Мулена. Он должен был
объединить все организации Сопротивления и партии, выступавшие против оккупантов и Виши, в
едином Национальном совете Сопротивления. Ему удалось это сделать в мае 1943 г. В
Национальный совет Сопротивления вошли представители 16-ти основных организаций,
боровшихся за освобождение Франции. Среди них были Коммунистическая и Социалистическая
партии, Всеобщая конфедерация труда, христианские профсоюзы, основные буржуазно-
патриотические группировки. Первым председателем совета стал Жан Мулен. После его ареста и
трагической гибели в застенках гестапо этот пост занял глава группы Сопротивления «Комба»
Жорж Бидо.

Заручившись поддержкой со стороны внутреннего Сопротивления, де Голль начал переговоры
с Жиро о необходимости их встречи и объединения. Правительства США и Англии посоветовали
Жиро согласиться, и тот пригласил де Голля в Алжир. Как раз перед отъездом из Лондона глава
«Сражающейся Франции» получил телеграмму от Мулена, в которой говорилось о том, что
подготовка к созданию Национального совета Сопротивления завершена. В ней указывалось
также, что «французский народ никогда не допустит подчинения генерала де Голля генералу
Жиро и требует быстрейшего учреждения в Алжире Временного правительства под
председательством генерала де Голля». Так, представ перед общественным мнением в качестве
национального лидера, пользующегося поддержкой движения Сопротивления, генерал в конце
мая 1943 г. явился в Алжир.



Де Голль и его сторонники выступили инициаторами создания правительственного органа,
возглавляемого двумя председателями. Лидеры США и Англии, а также генерал Жиро
согласились на такое предложение. В результате 3 июня 1943 г. в Алжире де Голль и Жиро
подписали ордонанс, учреждавший Французский комитет национального освобождения (ФКНО).
В комитет вошли де Голль и Жиро в качестве председателей, а также еще 5 человек — генералы
Катру и Жорж, Андре Филип, Рене Массигли и Жан Монне.

Свои задачи ФКНО видел в том, чтобы вместе с союзниками продолжать борьбу «до полного
освобождения французских территорий и территорий союзников, до победы над всеми
враждебными державами». ФКНО обязался «восстановить все французские свободы, законы
республики и республиканский режим».

7 июня были сформированы комиссариаты (министерства) ФКНО, а его состав расширен. По
предложению де Голля в него вошли Рене Плевен, Анри Бонне, Андре Дьетельм и Адриен Тиксье,
по предложению Жиро — Морис Кув де Мюрвиль и Жюль Абади. Теперь членов комитета стало
14,  причем 9  из них принадлежали к «Сражающейся Франции».  О поддержке де Голля заявили
также Монне и Кув де Мюрвиль. Таким образом, расстановка сил сложилась в его пользу. В
течение 1943 г. де Голль поэтапно отстранил Жиро от дел и стал единоличным председателем
ФКНО.

Под руководством де Голля ФКНО принял целый ряд мер по ликвидации вишистских
порядков во французской Северной Африке. Это повысило его престиж в глазах участников
Сопротивления. Такое обстоятельство предрешило вопрос о его дипломатическом признании. В
конце августа 1943 г. заявления о признании ФКНО опубликовали одновременно СССР, Англия,
США, а в течение последующих недель еще 19 государств.

По инициативе де Голля в сентябре 1943 г. ФКНО принял ордонанс об учреждении в
алжирской столице представительного органа наподобие парламента — Временной
консультативной ассамблеи. Она была сформирована из 94 человек, представителей организаций
Сопротивления, бывших парламентариев и делегатов от населения освобожденных территорий.

В начале ноября ФКНО принял решение о введении в свой состав представителей основных
политических течений и организаций Сопротивления. В него теперь входили от организаций
Сопротивления Эммануэль д'Астье, Франсуа де Мантон, Анри Френе, Рене Капитан, Андре Филип,
Андре Лё Трокёр, Пьер Мендес-Франс, Анри Кей и др. Обсуждался вопрос о вхождении в состав
ФКНО коммунистов. Но он был решен лишь через некоторое время. Представители ФКП Франсуа
Бийу и Фернан Гренье стали членами комитета только в середине 1944 г.

На первом заседании ассамблеи в начале ноября 1943 г. де Голль выступил с речью перед
собравшимися депутатами. В ней он заявил о программе реформ, которую собирался осуществить
после освобождения Франции.

В январе 1944 г. де Голль подписал ордонанс о создании института региональных комиссаров
республики, который санкционировал деление всей территории Франции на региональные
комиссариаты во главе с комиссарами, соответствовавшие существовавшим ранее региональным
префектурам. «На региональных комиссаров, — указывалось в ордонансе, — возлагается
принятие всех необходимых мер, за исключением функций, входящих в компетенцию военных
властей, по обеспечению безопасности французских и союзных армий, по организации управления
территорией, восстановлению республиканской законности, а также забота об удовлетворении
нужд населения». Комиссары должны были заменить по всей стране вишистских префектов.
Именно на них де Голль рассчитывал опереться в провинции,

Председатель ФКНО был окончательно признан Национальным советом Сопротивления,
который в марте опубликовал свою программу.  В ней вместе с указанием на необходимость
проведения коренных демократических преобразований во Франции выдвигалось требование
создания Временного правительства республики во главе с де Голлем.

Генерал, находясь в Алжире, также наметил свою политическую программу действий.
Выступая перед депутатами ассамблеи в марте 1944 г., он заявил, что «сущность и форма
французского общества завтрашнего дня... могут быть определены лишь представительным
органом нации, избранным на основе всеобщих, прямых и свободных выборов... Что касается



правительства, которому национальное представительство доверит функции исполнительной
власти, то для их осуществления оно должно обладать силой и устойчивостью, как этого требует
авторитет государства и роль Франции в международных делах». Через четыре месяца, в
преддверии освобождения страны де Голль еще более конкретно определил ближайшие задачи
для Франции.  «В отношении политического строя,  — подчеркнул он,  — мы свой выбор сделали.
Мы избрали демократию и республику. Дать высказаться народу, другими словами, в
наикратчайший срок заложить основы свободы, порядка и уважения прав и тем самым создать
условия для проведения всеобщих выборов, в результате которых будет созвано Национальное
учредительное собрание, — вот та цель, к которой мы стремимся».

В июне 1944 г. группировки англо-американских войск под командованием генерала
Эйзенхауэра высадились в северной Франции, а в августе — на юге. Де Голль добился согласия
Англии и США на участие в освобождении страны войск ФКНО и получил возможность ввести
своих представителей в состав межсоюзного командования. Ими стали французские генералы
Кёниг, Коше и Леклерк. За англо-американскими войсками на землю Франции вступили воинские
части ФКНО. Сам Французский комитет национального освобождения в августе 1944 г. был
переименован во Временное правительство Французской республики.  Де Голль стал его
председателем.

Известие о высадке союзных армий послужило сигналом к национальному восстанию, за
которое ратовала Французская коммунистическая партия. Поддерживал эту идею и генерал де
Голль, который опасался, что в противном случае союзники захотят осуществлять управление в
освобожденной Франции при помощи своей военной администрации. Национальное восстание
быстро охватило 40 из 90 департаментов страны.

Под руководством коммунистов готовилось и вооруженное выступление в Париже. Такой факт
взволновал де Голля, который считал, что ФКП сможет «встать во главе восстания наподобие
своеобразной Коммуны». Представители де Голля, действующие во Франции, тоже опасались
этого. Они сконцентрировали в Париже боевые группы буржуазно-патриотических организаций и
договорились об их поддержке силами парижской полиции и жандармерии, которые уже
согласились перейти на сторону Временного правительства. Сторонники де Голля хотели, чтобы к
Парижу как можно быстрее подошли войска союзников и предотвратили восстание. Тем не менее
оно началось до их появления во французской столице.

24 августа, когда танки Леклерка вступили в Париж, его основная часть уже была освобождена
французскими патриотами. На следующий день командующий войсками парижского района
коммунист Роль-Танги и генерал Леклерк приняли официальную капитуляцию немецкого
гарнизона. В тот же день в Париж прибыл де Голль.

С вокзала глава Временного правительства поехал в военное министерство, чтобы встретиться
с официальными властями города и оттуда отдать приказ о восстановлении общественного
порядка и снабжения в столице. После этого он отправился в ратушу, где его ждали представители
Национального совета Сопротивления и Парижского комитета освобождения.

26 августа Париж ликовал. На Елисейских полях по случаю освобождения состоялась
грандиозная манифестация. Многотысячная толпа заполнила весь проспект. Де Голль в
сопровождении генерала Леклерка подъехал к Триумфальной арке, где в присутствии членов
правительства и Национального совета Сопротивления зажег огонь на могиле Неизвестного
солдата, потушенный более четырех лет назад оккупантами.

В течение осени была освобождена практически вся территория Франции. В октябре 1944 г.
возглавляемое де Голлем Временное правительство было признано СССР, Англией и США. После
этого де Голль направил свои усилия на укрепление позиций Франции на мировой арене,

В ноябре—декабре 1944 г. французская правительственная делегация во главе с де Голлем
посетила с официальным визитом Советский Союз. Проходившие между председателем
Временного правительства Франции и И. В. Сталиным переговоры завершились подписанием
Договора о союзе и взаимной помощи между двумя странами.

На конференции трех стран-победительниц в Ялте, прошедшей в феврале 1945 г., было
принято решение выделить для Франции зону оккупации в Германии и включить ее в Союзный



контрольный совет наравне с СССР, США и Англией. Франция получила также одно из пяти мест
постоянных членов Совета Безопасности создаваемой Организации Объединенных Наций. На
Берлинской (Потсдамской) конференции (июль—август 1945 г.) Франция вместе с тремя
великими державами была введена в Совет министров иностранных дел, который должен был
решать проблемы мирного урегулирования.

ГЛАВА IV. ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ

Возрождение политической жизни страны
Осенью 1944 г. Франция вступила в новый период своей истории. Он длился до конца 1946 г.,

когда была принята конституция, и назывался Временным режимом.
Франция вышла из войны истощенной и истерзанной. Почти повсюду были перерезаны линии

телефонной и телеграфной связи,  уничтожены тысячи французских самолетов и локомотивов,
разрушены сотни километров железнодорожного полотна и сотни как железно-, так и
автодорожных мостов. Недееспособными оказались почти все французские порты,
подвергавшиеся бомбардировкам, а также шахты и доменные печи. Не работали многие заводы и
фабрики. Страна испытывала острый дефицит угля и нефтепродуктов. Все товары первой
необходимости население получало по карточкам, причем нормы были мизерные.

К моменту окончания войны объем промышленного производства Франции упал до 38%, а
сельскохозяйственного — до 60% от довоенного уровня. Внешняя торговля страны фактически
прекратилась, денежная система находилась в состоянии расстройства. Французские
капиталовложения за границей сократились на 40—50%. Страна вновь стала должником Англии и
США.

Политическая атмосфера Франции характеризовалась возобновлением деятельности партий и
профсоюзов.  На самом левом фланге формирующейся новой политической системы страны !
стояла Французская коммунистическая партия. Она была ведущей силой движения
Сопротивления, имела большой авторитет среди трудящихся и стала влиятельнейшей партией.
ФКП еще в процессе антифашистской освободительной борьбы выдвинула свою прогрессивную
программу возрождения и обновления Франции. Во главе партии стояли Морис Торез и Жак
Дюкло.

Активными участниками движения Сопротивления были социалисты. В результате этого
Социалистическая партия после ВОЙНЫ значительно укрепила свои позиции. Она выступала за
осуществление в освобожденной Франции комплекса реформ, которые могли бы привести к
установлению политической и социальной демократии.

На левом фланге была также создана небольшая партия Демократический и социалистический
союз Сопротивления (ЮДСР). Ее возглавляли Рене Плевен и Франсуа Миттеран, представившие
ЮДСР как объединение нескольких некоммунистических Организаций движения Сопротивления.

Возобновила свою деятельность одна из старейших политических партий Франции —
Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов (радикалы). Она несла значительную
долю Ответственности за поражение Франции в 1940 г. и поэтому пришла к освобождению
ослабленной, утратившей прежнее влияние.

Традиционные французские правые партии, серьезно дискредитировавшие себя во время
войны сотрудничеством с вишистским режимом, фактически прекратили свое существование.
Перед французской буржуазией встала задача создания новых политических объединений. По
мере приближения освобождения в буржуазных кругах Сопротивления потребность объединиться
в партию ощущалась все более настойчиво. В результате в конце 1944 г. такая партия была
основана. Она получила название Народно-республиканское движение (МРП). Его основателями
были бывший председатель Национального совета Сопротивления Жорж Бидо и соратник
генерала де Голля Морис Шуман. В программе МРП указывалось, что оно выступает за
осуществление «революции на основе закона», а также ратует за проведение реформ и решение
социальных проблем.



На правом фланге появилось также политическое объединение Республиканская партия
свободы (ПРМ), отстаивавшая программу традиционных французских правых: свободу
предпринимательства, невмешательство государства в экономику, отказ от национализации
промышленности и государственное социальное законодательство.

Важное место в общественной жизни Франции, как и до войны, стали играть профсоюзы.
Всеобщая конфедерация труда, работавшая в подполье во время войны, превратилась в мощную
организацию, в рядах которой состояло 5,5 млн человек. Возросло влияние в стране и
Французской конфедерации христианских трудящихся.

Мероприятия Временного правительства
Внутренняя политика. В сентябре 1944 г. генерал де Голль переформировал переехавшее из

Алжира в Париж Временное правительство Французской республики. В него вошли как соратники
генерала по «Сражающейся Франции» и Алжиру (Рене Плевен, Луи Жакино, Андре Дьетельм,
Рене Мейер, Рене Капитан, генерал Катру), так и представители движения Сопротивления от
правого до левого лагеря (правые Жюль Жаннене,  Жорж Бидо,  радикалы Пьер Мендес-Франс и
Поль Джакоби, социалисты Франсуа Танги-Прижан, Робер Лакост, коммунисты Франсуа Бийу и
Шарль Тийон и др.).

В течение осени 1944 г. глава Временного правительства вместе с представителями своего
кабинета совершил ряд поездок по различным департаментам страны. Он знакомился с ситуацией
на местах и давал указания комиссарам республики по дальнейшей работе.

Временное правительство осуществило большую программу преобразований в области
внутренней политики. Был принят закон о национализации. По нему в государственный сектор
перешли угледобывающая и газовая промышленность, электроэнергетика, морское судоходство,
воздушный транспорт, авиапромышленность, автомобильные заводы «Рено», центральное
эмиссионное учреждение — Французский банк, четыре крупнейших депозитных банка (Лионский
кредит, Генеральное общество, Национальная учетная контора, Национальный торгово-
промышленный банк), сберегательные кассы, страховые компании. Всем владельцам государство
выплатило компенсации. Исключение составил лишь Луи Рено, который активно сотрудничал с
оккупантами.

В результате этой второй национализации (первая была осуществлена правительством
Народного фронта) во Франции сложился крупный государственный сектор экономики, что в
свою очередь привело к ее государственному регулированию (дирижизму). В январе 1946 г. при
Временном правительстве был организован Генеральный комиссариат по планированию. Он стал
центром составления общенациональных планов экономики и социального развития. За
длительный период, с середины 40-х до середины 90-х годов, комитет разработал 11 планов
регулирования французской экономики в целом и ее отдельных отраслей.

Правительство провело ряд серьезных социально-экономических мероприятий. Были
восстановлены профсоюзные свободы,  увеличены более чем на 50% заработная плата и почти на
100% размеры пенсий и семейных пособий, вновь введены 40-часовая рабочая неделя и
оплачиваемые отпуска (трехнедельные для служащих и двухнедельные для рабочих). Помимо
того Временное правительство создало единую государственную систему социального
страхования, распространившуюся на всех лиц наемного труда, кроме занятых в сельском
хозяйстве. Она закрепляла за трудящимися права на пенсии по старости (начиная с 65 лет) и по
инвалидности, а также на пособия по безработице, болезни, беременности, на рождение и
содержание детей. Средства социального страхования составлялись из взносов рабочих и
служащих (6% от заработка) и из отчислений предпринимателей (10% от фонда заработной платы).

Еще одним важным мероприятием Временного правительства стало создание в 1945 г.
Национальной школы администрации (ЭНА). Это учебное заведение было призвано готовить
высшие государственные кадры страны. В него принимались на основе конкурсных экзаменов
только лица, уже имеющие высшее образование. Со временем ЭНА стала играть важнейшую роль
в формировании французского правящего класса.

В системе среднего образования Временное правительство отменило введенное режимом
Виши финансирование частных (религиозных) школ.



Кабинет де Голля впервые в истории Франции предоставил право голоса на
общенациональных выборах женщинам.

Осуждение вишистов. В течение 1945 г. Временное правительство провело чистку
государственного аппарата от вишистов. Почти 40 тыс. коллаборационистов были приговорены к
тюремному заключению и 2  тыс.  из них —  к смертной казни.  Все министры Виши во главе с
маршалом Петэном и Лавалем предстали перед судом по обвинению в государственной измене.
Суд приговорил Петэна и Лаваля к смертной казни. Престарелого маршала де Голль помиловал и
заменил ему высшую меру наказания пожизненным заключением. Лаваль был расстрелян.

Политическое развитие
Выборы в Учредительное собрание в октябре 1945 г. В июле 1945 г. Временное правительство

приняло решение о всеобщих выборах в Национальное собрание и наметило их на октябрь. Де
Голль назначил также на день выборов всеобщий референдум. Избирателям предлагалось
ответить на вопрос «Хотите ли Вы, чтобы избранное сегодня собрание было Учредительным?»
Отрицательный ответ выразил бы желание избирателей вернуться к политической системе
Третьей республики, базирующейся на Конституции 1875 года. Положительное голосование
означало бы, что французский народ ратует за разработку новой конституции страны. Для тех
избирателей, которые намеревались ответить «да», имелся второй вопрос «Хотите ли Вы, чтобы
государственные власти до введения в действие новой конституции были организованы в
соответствии с положениями проекта закона, помещенного на обороте избирательного
бюллетеня?» Отрицательный ответ означал бы избрание полностью суверенного Учредительного
собрания. Положительное голосование должно было подтвердить согласие с правительственным
законопроектом, который предусматривал ограничение деятельности Учредительного собрания
семью месяцами. Основной задачей собрания должна была стать разработка новой конституции.
Правда, оно получало также некоторые законодательные полномочия.

В стране началась первая послевоенная предвыборная кампания. Де Голль и его сторонники
призывали ответить положительно на оба вопроса. Их поддержали СФИО и МРП. В результате на
референдуме, прошедшем 21 октября 1945 г., большинство французов дали положительный ответ.
По первому вопросу «за» высказались 96,4%, по второму — 63,6% голосовавших.

Одновременно с референдумом по пропорциональной системе прошли выборы в собрание,
которое стало Учредительным. Налицо был большой успех партий, завоевавших авторитет в годы
Сопротивления. На первое место вышла ФКП, получившая 159 мандатов. Социалистическая
партия провела 146 депутатов, ЮДСР и примыкающие группировки — 42, партия МРП — 150,
радикалы получили 29 мандатов. Еще 53 депутата представляли различные правые группировки,
выступившие под маркой «умеренных».

Учредительное собрание единогласно предоставило де Голлю право сформировать новый
кабинет. Однако при этой процедуре возникли сложности. Коммунисты, получившие самое
большое число мест в собрании, справедливо потребовали себе одно из трех главных министерств:
внутренних дел, иностранных дел или военного. Де Голль был согласен включить в состав
правительства представителей всех политических сил страны. Однако требование коммунистов он
выполнить отказался. В результате инцидент был разрешен путем компромисса. ФКП получила
портфель министра вооружений, его отдали Шарлю Тийоиу. Но существовало также
министерство вооруженных сил, которое возглавил сторонник де Голля, недавно вернувшийся из
немецкого плена Эдмон Мишле. Соратники генерала получили еще несколько портфелей. Одним
из четырех государственных министров при премьере стал Луи Жакино, остальные трое — Морис
Торез от ФКП, Венсан Ориоль от СФИО, Франсиск Гэ от МРП. Жак Сустель был назначен
министром колоний. Поль Джакоби — министром народного образования. Пост министра
информации де Голль предложил известному писателю Андре Мальро. В кабинет вошли еще три
коммуниста, четыре социалиста, четыре представителя МРП, два члена ЮДСР и один радикал.

В конце 1945 г. Учредительное собрание приступило к выполнению своей основной задачи —
разработке проекта новой конституции.

Отставка де Голля и образование трехпартийной правительственной коалиции. Всеобщий
референдум 5 мая 1946 г. В январе 1946 г. генерал де Голль добровольно покинул пост главы



Временного правительства из-за расхождения во взглядах по вопросам государственного
устройства Франции с представителями левых партий страны. После этого вплоть до конца
существования Временного режима у власти стояла трехпартийная правительственная коалиция,
включавшая представителей ФКП, СФИО и МРП. Кабинет сначала возглавил социалист Феликс
Гуэн (январь— июнь 1946 г.), а затем один из лидеров МРП Жорж Бидо (июнь — ноябрь 1946 г.).

Весной 1946 г, Учредительное собрание закончило разработку новой конституции. 19 апреля
ее проект был одобрен: 309 голосов, главным образом коммунистов и социалистов, против 249.

Преобладающее место в политической жизни страны в проекте отводилось однопалатному
парламенту — Национальному собранию, обладавшему широкими полномочиями и
контролировавшему деятельность правительства. Национальное собрание должно было избирать
президента республики, который не имел реальной власти.

На 5 мая был назначен общенациональный референдум, на котором французский народ
должен был высказаться «за» или «против» нового основного закона страны. Коммунисты и
социалисты призывали французов дать положительный ответ. Практически все остальные
политические объединения советовали отвергнуть проект. В результате так и получилось.
Незначительным большинством — 51,6% против 45,8% — участники референдума отклонили
новую конституцию.

Выборы в Учредительное собрание в июне 1946 г. Речь де Голля в Байё. Всеобщий
референдум 13 октября 1946 г. 2 июня 1946 т. во Франции снова были проведены выборы в
Учредительное собрание. Первыми тремя партиями страны, как и на предыдущих выборах, стали
ФКП, получившая 153 мандата, СФИО — 128 мест и МРП, завоевавшее на этот раз 166 мандатов.

Учредительное собрание сразу приступило к разработке конституции. Тем временем генерал
де Голль посчитал нужным представить Франции свое видение ее будущего политического
устройства. 16 июня 1946 г. в речи, произнесенной в нормандском городе Байё, он сформулировал
свою основную конституционную идею. Она заключалась в том, что исполнительная и
законодательная власти должны быть разделены и что самыми широкими полномочиями должен
обладать глава исполнительной власти. «Именно на него, — подчеркивал де Голль, — нужно
возложить миссию назначать министров, и прежде всего премьер-министра, который возглавляет
политику и работу правительства. Глава государства должен утверждать законы и принимать
декреты, потому что именно посредством их на граждан возлагается ответственность по
отношению к государству. Он обязан возглавлять заседания совета министров и таким образом
постоянно осуществлять свое влияние, без которого нации не обойтись. В его компетенцию нужно
включить функцию арбитра в различных политических ситуациях, Он может их выполнять
посредством консультаций или, в сложных условиях, предложить всей стране вынести свое
суверенное решение на референдум. Наконец, ему должно принадлежать право, если его родина
находится в опасности, быть гарантом национальной независимости и пактов, заключаемых
Францией». Иными словами, генерал высказался за установление во Франции сильной
исполнительной власти.

Однако де Голль не получил поддержки. Учредительное собрание разработало проект,
который явился результатом компромисса между ФКП, СФИО и МРП. Парламент делился теперь
на две палаты — Национальное собрание и Совет республики. В руках первой палаты, как в годы
Третьей республики, была по существу сосредоточена вся власть. Большинством голосов — 440
против 106 — Учредительное собрание одобрило новый проект. На 13 октября был назначен
новый всеобщий референдум. Основные политические партии Франции выступили с кампанией в
поддержку проекта. В итоге 13 октября 52,5% участвовавших в голосовании ответили «да».
Отвергли конституцию 45,5% голосовавших. 27 октября она вошла в силу.

Конституция 1946 года и выборы в Национальное собрание. Согласно Конституции 1946 года,
Франция провозглашалась «независимой, светской, демократической и социальной Республикой».
Как и предыдущая Конституция 1875 года, новая конституция устанавливала в стране республику
парламентского типа правления.

Глава исполнительной власти, президент республики, избираемый парламентом сроком на
семь лет, не обладал широкими полномочиями. Он намечал кандидата на пост премьер-министра,



публиковал законы в пределах 10 дней, которые следовали за передачей правительству
окончательных вариантов законов, утвержденных Национальным собранием. В случае, если
президент республики не публиковал закон, это делал председатель Национального собрания.

Как глава государства президент республики являлся официальным представителем Франции в
отношениях с зарубежными странами и международными организациями. Он ратифицировал и
денонсировал все договоры Франции с иностранными государствами, аккредитировал и принимал
послов.

Парламент Франции (законодательная власть), согласно Конституции 1946 года, делился на
две палаты — Национальное собрание и Совет республики (Сенат). Национальному собранию
(нижняя палата парламента), избираемому всеобщим голосованием сроком на пять лет,
принадлежало исключительное право принимать законы. Помимо этого Национальное собрание
осуществляло контроль за деятельностью правительства.

Кандидат на пост главы правительства — председатель совета министров — выбирал членов
кабинета и доводил его список до сведения Национального собрания.  От него кандидат в
председатели кабинета должен был получить «доверие» по программе и политике, которую он
намеревался проводить. Оно выражалось публичным голосованием простым большинством
голосов. Вопрос о «доверии» правительству глава кабинета мог поставить в Национальном
собрании практически при решении любой политической проблемы. Кабинету могло быть
отказано в «доверии» абсолютным большинством депутатов.

Верхняя палата парламента — Совет республики (Сенат) — имела право лишь высказывать
свое мнение по вопросам законодательства. Совет республики мог давать заключения о текстах
законов, принятых Национальным собранием в первом чтении. Сенат участвовал в ратификации
международных договоров и пересмотре конституции. Он избирался косвенным голосованием
сроком на шесть лет с обновлением наполовину каждые три года.

Новая конституция провозглашала все демократические права, записанные в знаменитой
Декларации прав человека и гражданина 1789 года. К ним добавлялись также социальные права:
на труд, отдых, социальное обеспечение, образование. Торжественно декларировались равенство
мужчин и женщин, право трудящихся на участие в руководстве предприятиями, право на
забастовку в рамках законов.

Конституция 1946 года заменила наименование «Французская империя» на термин
«Французский союз». Она провозгласила равенство прав и обязанностей населения Франции и
населения колониальных и зависимых стран, входивших в этот союз.

10 ноября 1946 г. прошли выборы теперь уже в Национальное собрание страны. Большого
успеха опять добились коммунисты. Они получили 182 мандата. Социалистическая партия
провела в нижнюю палату парламента 102 депутата, МРП — 173. Радикалы и ЮДСР получили
соответственно 43 и 26 мандатов.

Так завершилось формирование нового режима страны, который получил название Четвертой
республики. По существу Франция вернулась к довоенной политической системе. Ее
отличительной чертой вновь стали французская классическая многопартийность и министерская
нестабильность. За двенадцать лет существования Четвертой республики в стране сменилось
двадцать четыре правительства (см. Приложение).

ГЛАВА V. ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА
Правление коалиции «Третьей силы»
Новая международная обстановка и начало «холодной войны». После окончания Второй

мировой войны и установления в странах Восточной Европы, тесно связанных с СССР, режимов
народной демократии в международных отношениях наступил период «холодной войны».

Начало к развязыванию антисоветской и антикоммунистической кампании было положено в
известной речи бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которую он
произнес в марте 1946 г. в американском городе Фултоне в присутствии президента США Гарри
Трумэна. Черчилль обвинил СССР в создании «железного занавеса», «тирании» и



«экспансионистских тенденциях», а коммунистические партии капиталистических стран назвал
«пятой колонной» Советского Союза.

Вскоре Соединенные Штаты возвели антикоммунизм в ранг своей государственной политики
и встали на путь конфронтации с СССР и другими социалистическими странами. Такая позиция
была сразу поддержана правительством Великобритании. Франция в своей международной
политике также стала ориентироваться на антисоветский курс, провозглашенный США и Англией.

В июне 1947 г. государственный секретарь США Джордж Маршалл выступил с планом
восстановления и развития Западной Европы на основе предоставления экономической помощи со
стороны США. Принять такую помощь согласились 16 стран: Великобритания, Франция, Австрия,
Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Швеция, Швейцария и Турция. «План Маршалла» стал мощным орудием как
экономического, так и политического воздействия США на другие государства. Многие
европейские страны были вовлечены в фарватер внешней политики Соединенных Штатов.

Политическая ситуация во Франции в 1947 г, В январе 1947 г. главные государственные посты
страны заняли социалисты. Венсан Ориоль был избран президентом республики. Председателем
совета министров стал Поль Рамадье (январь — ноябрь 1947 г.).

Правительство Рамадье состояло в основном из представителей СФИО и МРП. В него входили
также пять министров-коммунистов. В стране продолжала стоять у власти трехпартийная
коалиция. Весной внутри правящих кругов, главным образом между коммунистами и остальными
членами кабинета, начались серьезные разногласия. Они касались внешнеполитических и
колониальных проблем. Международная обстановка способствовала дальнейшему размежеванию
политических сил во Франции. США и Англия, вставшие на путь «холодной войны» и
антисоветизма, недвусмысленно давали понять, что не желают видеть коммунистов в составе
французского правительства. Рамадье решил подчиниться англо-американскому требованию и
ждал лишь повода для удаления министров-коммунистов из состава кабинета.

Развитие событий не заставило долго ждать. В конце апреля 1947 г. рабочие
национализированного завода Рено объявили забастовку с требованием повысить заработную
плату. Коммунисты поддержали рабочих. Все другие партии, входившие в кабинет Рамадье,
выступили против повышения зарплаты. Возник правительственный кризис. Председатель совета
министров, заручившись поддержкой остальных членов кабинета, опубликовал декрет об
исключении из правительства министров-коммунистов, обвинив их в нарушении «министерской
солидарности». В результате трехпартийная коалиция распалась. ФКП, самая крупная партия
Франции, была отстранена от участия в управлении страной.

Еще одним важным событием политической жизни Франции было создание генералом де
Голлем весной 1947 г. политического движения Объединение французского народа (РПФ). Целью
РПФ провозглашалась борьба против слабого «режима партий» Четвертой республики. Генерал
выступал за отмену Конституции 1946 года и установление во Франции сильной, независимой от
партий, исполнительной власти страны. Де Голль стал председателем РПФ, Жак Сустель,
известный сподвижник генерала, бывший министр Временного правительства, — генеральным
секретарем. Первоначально объединение имело большой успех. К нему примкнули многие
соратники де Голля по «Свободной Франции» и участники движения Сопротивления. Среди них
были известные в будущем деятели голлистского движения —  Жак Шабан-Дельмас,  Мишель
Дебре, Эдмон Мишле, Роже Фрей, Луи Терренуар, писатель Андре Мальро и др.

Голлисты хотели добиться своих целей только законным путем. Они выдвигали требование
роспуска Национального собрания, рассчитывая на досрочных выборах получить большинство
мест и осуществить реформу конституции. Однако в правящих кругах Франции никто не счел
нужным прислушаться к ним.  Поэтому сторонники де Голля смогли лишь создать в
Национальном собрании так называемую интергруппу. В нее вошли депутаты различных
политических партий страны, заявившие о своем положительном отношении к идеям и
деятельности генерала.

Образование правительственной коалиции «Третьей силы». После вывода коммунистов из
правительства и последовавшего за этим распада трехпартийной правительственной коалиции



оставшиеся у власти Социалистическая партия и МРП оказались в меньшинстве в Национальном
собрании. В оппозиции к ним находились коммунисты (слева) и голлисты (справа). В создавшейся
ситуации лидеры социалистов Блюм и Ги Молле предложили создать коалицию «Третьей силы» (в
отличие от коммунистов и голлистов),  К новому правящему блоку примкнули радикалы.  Его
первый кабинет возглавил лидер МРП Робер Шуман (ноябрь 1947 г. — июль 1948 г.). «Третья
сила» продержалась у власти до очередных парламентских выборов 1951 г. После отставки
правительства Шумана сменилось еще семь коалиционных кабинетов. Их возглавляли радикалы
Андре Мари и Анри Кей, лидер МРП Жорж Бидо и лидер ЮДСР Рене Плевен (см. Приложение).

Одной из отличительных черт политической жизни Франции конца 40-х годов был
антикоммунизм. Французская коммунистическая партия выступала за всестороннее
сотрудничество Франции с СССР и другими социалистическими странами. Остальные партии
страны одобряли идеологию «холодной войны» и осуждали коммунистов. ФКП в правящих
кругах Франции стали именовать «партией заграницы». Глава РПФ генерал де Голль называл
коммунистов «сепаратистами», а генеральный секретарь СФИО Ги Молле даже заявил депутатам-
коммунистам в Национальном собрании: «Вы не слева и не справа, вы — с Востока».

Внутренняя политика. Первой серьезной проблемой, с которой столкнулась правительственная
коалиция «Третьей силы», было охватившее почти всю Францию стачечное движение. Осенью
1947 г. трудящиеся, недовольные тяжелым экономическим положением, прекратили работу и
потребовали увеличения заработной платы. В ноябре в забастовке участвовали рабочие
металлургической, пищевой и химической промышленности, железнодорожники, шахтеры,
строители, докеры, служащие, работники почты и телеграфа. Стачка отличалась большим
упорством и накалом борьбы. Бастующие занимали предприятия, пытались захватить некоторые
муниципалитеты, вступали в схватки с полицейскими. Кабинету Шумана пришлось пойти на
уступки и частично удовлетворить требования рабочих. Они получили ежемесячную надбавку к
зарплате. Только после этого стачка пошла на спад и в конце декабря 1947 г. была прекращена.

Правительства «Третьей силы» постепенно переходили от политики дирижизма к
экономическому либерализму. Во Франции стали урезаться субсидии национализированным
отраслям экономики. Финансовая политика была направлена прежде всего на ликвидацию
бюджетного дефицита и укрепление франка. Для этого правительство увеличивало налоги.

В 1950 г. кабинет Бидо (октябрь 1949 г. — июль 1950 г.) провел через парламент закон о
коллективных договорах и процедуре урегулирования коллективных трудовых конфликтов. По
существу этот закон установил общенациональную минимальную межпрофессиональную
заработную плату. Исходя из ее установленного размера, коллективные договоры были призваны
фиксировать систему коэффициентов для рабочих различной квалификации в той или иной
отрасли производства или на том или ином предприятии.

Колониальные проблемы. В период Четвертой республики во французских колониальных
владениях широкий размах приобретает национально-освободительное движение. Однако в 1946 г.
колониальная империя Франции, переименованная новой конституцией во Французский союз,
пока остается весьма обширной. Она занимает площадь около 12 млн кв. км с населением более 70
млн человек. Формально Французский союз был разделен на три части: заморские департаменты,
«заморские территории» и так называемые присоединившиеся территории и государства.

К первым относились три департамента Алжира, острова Реюньон (Индийский океан),
Мартиника и Гваделупа (Атлантический океан) и Французская Гвиана (Южная Америка).

Французская Западная Африка (Сенегал, Мавритания, Французский Судан, Гвинея, Берег
Слоновой Кости, Верхняя Дагомея, Нигер), Французская Экваториальная Африка (Габон, Среднее
Конго, Убанги-Шари, Чад), а также Мадагаскар, Французское Сомали (Африка), Новая Каледония
и Французская Полинезия (Океания), владения в Индии (Пондишери, Карикал, Махе, Янаон,
Чандернагор), Коморские острова (Индийский океан), острова Сен-Пьер и Микелон
(Атлантический океан) входили в состав «заморских территорий».

Так называемые присоединившиеся территории и государства представляли Вьетнам,
Камбоджа,  Лаос (Азия),  Марокко и Тунис (Северная Африка),  англо-французский кондоминиум
острова Новые Гебриды (Тихий океан), а также подопечные территории Того и Камерун (Африка).



Сирия и Ливан, входившие в состав французской колониальной империи под названием
подмандатных территорий, получили в 1944—1945 гг. независимость.

Во второй половине 40-х годов с самыми серьезными проблемами Франция столкнулась в
Индокитае, когда народы Вьетнама, Лаоса и Камбоджи начали борьбу против колонизаторов. Для
подавления национально-освободительного движения в Индокитай был направлен французский
экспедиционный корпус. В 1946 г. началась широкомасштабная война во Вьетнаме. В 1949 г.
Вьетнаму, Лаосу и Камбодже была предоставлена «независимость» в рамках Французского союза.
Однако в Индокитае остались французские войска, против которых выступало местное население.
Война по существу продолжалась и влекла за собой большие финансовые расходы и человеческие
жертвы.

Внешняя политика. В своей внешней политике правительства «Третьей силы» твердо встали на
путь ориентации на англо-американский блок и провозгласили курс на интеграцию (объединение)
западноевропейских государств.

Весной 1948 г. Франция вместе с Англией, Бельгией, Голландией и Люксембургом образовали
так называемый Западный союз. Страны обязались сотрудничать в экономической, социальной и
культурной областях, а также оказывать военную помощь друг другу, в случае если одна из них
подвергнется вооруженному нападению.

Начиная с 1949 г. Франция, согласно «плану Маршалла», стала получать американские
кредиты, товары и продовольствие. Она обязывалась отчитываться в использовании американской
помощи перед правительством США и создавать благоприятные условия для американских
капиталовложений во французскую экономику. По размерам полученной от Соединенных Штатов
помощи Франция заняла второе место после Англии. За время действия «плана Маршалла» (1949
— 1954 гг.) американские поставки во Францию составили 3,2 млрд долларов.

В апреле 1949 г. Франция, подписав Североатлантический пакт, вступила в НАТО, куда вошли
еще 11 государств: США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия,
Португалия, Норвегия, Дания и Исландия. Пакт представлял собой договор о коллективной
взаимопомощи и по существу был направлен против СССР. Руководящую роль в НАТО играли
Соединенные Штаты. Вступив в блок, Франция стала «младшим партнером» США и Англии. На
французской территории разместились штаб-квартира и военные базы Североатлантического
блока. Отныне «атлантизм» (поддержка НАТО) и «холодная война» против СССР стали главными
направлениями внешней политики Франции.

После образования осенью 1949 г. Федеративной Республики Германии (ФРГ) кабинеты
«Третьей силы» выступили инициаторами интеграции Западной Европы с участием ФРГ. В мае
1950 г. бывший премьер-министр Франции Робер Шуман предложил объединить производство и
сбыт угля и стали в западноевропейских странах. Англия отклонила «план Шумана», однако его
поддержали ФРГ,  Италия,  Бельгия,  Голландия и Люксембург.  В апреле 1951  г.  они совместно с
Францией подписали договор о Европейском объединении угля и стали (ЕОУС). Договор
предусматривал постепенную отмену таможенных пошлин и создание общего рынка угля и стали
для всех стран-участниц. Таким образом был сделан первый шаг к экономической интеграции
западноевропейских государств.

Экономическое развитие. В первые годы Четвертой республики экономическое положение
Франции постепенно улучшалось. В 1948 г. объем промышленного производства превысил
довоенный уровень. Старые французские промышленные отрасли — текстильная, кожевенная,
угольная — развивались медленно. Их значительно опережали новые отрасли —
металлургическая, электротехническая, химическая, автомобиле- и авиастроение. Неизменно
возрастал удельный вес тяжелой промышленности. Завершался процесс превращения Франции в
развитую индустриально-аграрную державу. В стране, как и во многих других государствах,
началась научно-техническая революция.

Благодаря быстрым темпам экономического развития в послевоенный период французский
капитализм утратил свой ростовщический характер. Основная масса капиталовложений
переместилась в область промышленности. Вывоз капитала за границу теперь стал
осуществляться в основном в форме производительного, а не ссудного капитала. Если в начале



XX в. французские капиталовложения в облигации государственных займов и в иностранные
ценные бумаги в 10 раз превышали вложения в промышленность и торговлю, то к началу 60-х
годов размер вывезенных за границу капиталов был почти в 6 раз меньше вложений в
промышленность, торговлю и транспорт самой Франции.

Правоцентристский блок
Парламентские выборы 1951 г. и образование Правоцентристского блока. В первой половине

1951 г. политические партии Франции стали готовиться к предстоящим очередным парламентским
выборам. Незадолго до этого в правом лагере произошла перегруппировка сил. К
Республиканской партии свободы в 1949 г. присоединилось несколько небольших правых течений.
В начале 1951 г. к ней также примкнула политическая группа, отстаивающая интересы
крестьянства. Так была образована новая большая правая партия, получившая название
Национальный центр независимых и крестьян («независимые»). Лидером партии стал Поль Рейно.
«Независимые» отстаивали лозунг «свободы предпринимательства», осуждали дирижизм и
национализацию промышленных отраслей и банков, а также выступали против государственной
системы социального страхования.

Накануне выборов кабинет «Третьей силы», возглавляемый радикалом Анри Кеем, провел
через парламент избирательный закон, заменивший принцип пропорционального
представительства мажоритарной системой с правом так называемого аппарантирования
(«породнения») партий. В отличие от пропорциональной системы, обеспечивающей каждому
политическому объединению количество депутатских мест соответствующее числу собранных
голосов, мажоритарная система отдавала все депутатские места данного избирательного округа
той партии (или блоку «породнившихся» партий), за которую проголосовало свыше половины
общего числа избирателей.

Лидеры «Третьей силы» (социалисты, радикалы и МРП), проведя через парламент закон об
аппарантировании, думали прежде всего о собственной выгоде. Практически во всех
избирательных округах СФИО радикалы и МРП рассчитывали «породниться» и получить
большинство мест в Национальном собрании. Представители партий «Третьей силы» понимали
также, что система аппарантирования неприемлема для коммунистов и голлистского РПФ,
которые не пойдут на заключение блоков с другими политическими объединениями страны.

Прошедшие в июне 1951 г. выборы в Национальное собрание не дали существенного
преимущества ни одной из партий. Все основные политические объединения Франции завоевали
примерно одинаковое количество мест в нижнюю палату парламента. Французская
коммунистическая партия получила 108 мест, СФИО — 104. Радикалы вместе с небольшими
примыкавшими группировками смогли провести в Национальное собрание 93 депутата, МРП —
85. Представители Национального центра независимых и крестьян получили 97 мандатов,
голлистское Объединение французского народа — 119. Из-за такой расстановки партийно-
политических сил нижняя палата получила название «шестигранного собрания».

Партии «Третьей силы» вопреки ожиданиям не получили в Национальном собрании прочного
большинства. К тому же между ними обнаружились серьезные разногласия. В результате блоку
«Третьей силы» сформировать новое правительство удалось только в августе. Главой кабинета
стал лидер ЮДСР Рене Плевен (август 1951 г. — январь 1952 г.). Однако уже в сентябре 1951 г.
социалисты приняли решение покинуть кабинет и уйти в оппозицию в знак протеста против
утверждения парламентом закона о предоставлении государственных субсидий частным
(религиозным) школам, подготовленного бывшим председателем совета министров страны
радикалом Андре Мари и депутатом МРП Шарлем Баранже. Коалиция «Третьей силы»
окончательно распалась после ухода в отставку зимой 1952 г. следующего недолговечного
правительственного кабинета, возглавлявшегося правым радикалом Эдгаром Фором (январь —
февраль 1952 г.).

Весной 1952 г. в правящих кругах страны произошли изменения. Новая правительственная
коалиция была создана из «независимых», МРП и радикалов и получила название
Правоцентристского блока. Барометр политической жизни Франции сместился вправо. До



парламентских выборов 1956 г. во Франции сменилось пять кабинетов (см. Приложение), Все они
опирались на партии Правоцентристского блока.

Правительство Антуана Пине. Первое правительство Правоцентристского блока возглавил
«независимый» Антуан Пине (март — декабрь 1952 г.). Он пришел к власти, когда страна
испытывала растущие финансовые трудности. Они были связаны, в первую очередь, с большими
расходами на колониальную войну в Индокитае. Во Франции наблюдался неуклонный рост цен,
ухудшался внешнеторговый баланс, постоянно возрастал бюджетный дефицит.

Свою главную задачу кабинет Пине видел в исправлении создавшейся ситуации — обуздании
инфляции, обеспечении стабильности франка, а также в некотором сдерживании экономического
роста. Председатель совета министров взял курс на ограничение вмешательства государства в
экономику и на притормаживание процесса модернизации. Правительство пересмотрело бюджет и
сократило государственные капиталовложения в экономику. Одновременно кабинет объявил о так
называемой налоговой амнистии. Государство выпустило заем на выгодных для богатых слоев
населения условиях. Проценты начислялись в золоте, все подписчики освобождались от уплаты
подоходного налога и налога на наследство.

В отношении трудящихся правительство Пине пошло по пути замораживания заработной
платы. Вместе с тем был принят закон об изменении минимальной межпрофессиональной
гарантированной заработной платы (СМИГ) в соответствии со стоимостью жизни. Теперь СМИГ
должен был устанавливаться примерно один раз в год по согласованию с профсоюзами. Время
показало, что фактически его увеличение отставало от повышения цен.

В результате принятых мер кабинету Пине удалось укрепить позиции франка и
стабилизировать цены. Однако сокращение государственных инвестиций в экономику
способствовало наметившемуся спаду производства.

Колониальные проблемы страны оставались прежними. Продолжалась война в Индокитае.
Серьезные трудности Франция испытывала в Северной Африке. В Тунисе и Марокко нарастало
национально-освободительное движение. И та, и другая страна требовали реальной автономии.
Тем не менее французские власти не хотели идти на уступки.

Во внешней политике Франция продолжала следовать курсу западноевропейской интеграции.
Еще в 1950 г. глава правительства Франции Рене Плевен (июль 1950 г. — февраль 1951 г.)
выступил с идеей создания членами ЕОУС — Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Голландией и
Люксембургом — так называемой единой европейской армии. Следуя «плану Плевена»,
правительство Пине подписало в мае 1952 г. договор об учреждении Европейского
оборонительного сообщества (ЕОС). Согласно договору, предполагалось создание единой
европейской армии из войск шести государств. Размещение, комплектование и обучение войск
передавалось руководящим органам ЕОС. В оперативном отношении европейская армия
подчинялась главнокомандующему войсками блока НАТО. Таким образом, Франция, как и другие
члены ЕОС, лишалась единоличного контроля над своей армией. Договор об учреждении ЕОС не
получил единодушного одобрения во французском парламенте, поэтому его ратификация долго не
ставилась на повестку дня в Национальном собрании.

После отставки кабинета Пине пост председателя совета министров занял правый радикал Рене
Мейер (январь — март 1953 г.). Затем правительство возглавил «независимый» Жозеф Ланьель
(июнь 1953 г. — июнь 1954 г.). В январе 1954 г. во Франции состоялись очередные выборы
президента республики. На пост главы государства был избран также «независимый» Рене Коти.
Попытки правых разрешить важнейшие проблемы французской политики не увенчались успехом.
В первую очередь это касалось колониального вопроса, Летом 1954 г. президент предложил
сформировать кабинет левому радикалу Пьеру Мендес-Франсу (июнь 1954 г. — февраль 1955 г.).

Правительство Пьера Мендес-Франса. Свою программу новый премьер-министр
сформулировал следующим образом: «Реконструкция, модернизация и переоснащение
промышленности, развитие заморских территорий, повышение жизненного уровня и социальные
реформы, увеличение экспорта, ведение войны в Индокитае и сильная армия в Европе». Однако,
как подчеркнул Мендес-Франс: «Нельзя делать все сразу. Управлять — значит выбирать».



Выбор нового кабинета пал на колониальные проблемы, разрешение вопроса о Европейском
оборонительном сообществе и социально-экономическую политику.

Правительство Мендес-Франса придерживалось принципов дирижизма. Оно стремилось
перестроить французскую экономику, сделать ее более конкурентоспособной, одновременно не
допуская инфляции. Большое внимание кабинет уделил модернизации отсталых
неконкурентоспособных предприятий. Координацию государственных инвестиций в этом
направлении должен был осуществлять специальный комитет по реконверсии и рассредоточению
промышленности и переподготовке рабочей силы. С той же целью были созданы несколько
специальных финансовых фондов.

Правительство поставило перед собой задачу наращивания объема строительных работ на
основе модернизации и повышения эффективности строительства жилищного комплекса. Рост
заработной платы связывался с увеличением производства и производительности труда. В октябре
1954 г. кабинет ввел специальную надбавку к СМИГу. Таким образом была обеспечена прибавка
низкооплачиваемым категориям рабочих, но одновременно блокировано общее повышение
зарплаты.

В течение лета 1954 г. правительство Мендес-Франса пыталось решить проблему с
ратификацией договора о ЕОС. Большая часть французских депутатов выступила против. Резко
отрицательно к договору относились голлисты и коммунисты. В других политических партиях
страны были как сторонники, так и противники ЕОС. В результате долгих дебатов Национальное
собрание Франции в августе 1954 г. признало нецелесообразным дальнейшее обсуждение
договора о Европейском оборонительном сообществе и окончательно отклонило его.

Приоритетным направлением деятельности кабинета Мендес-Франса была колониальная
политика. Придя к власти, председатель совета министров твердо заявил, что положит конец
многолетней, изнурительной для Франции войне в Индокитае. В июле 1954 г. в Женеве на
совещании министров иностранных дел СССР, Англии, США, Китая, Франции и индокитайских
государств правительство Мендес-Франса подписало соглашение о прекращении войны. Франция
признала независимость Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Она также предоставила
самостоятельность французским владениям в Индии. Почти одновременно кабинет Мендес-
Франса провозгласил «внутреннюю автономию» Туниса и намеревался объявить о независимости
Марокко. Однако энергичная деятельность главы правительства в этом направлении встретила
противодействие как в правительственных, так и в парламентских кругах.

В феврале 1955 г. кабинет Мендес-Франса ушел в отставку. Его сменило правительство
правого радикала Эдгара Фора (февраль 1955 г. — январь 1956 г.). Новый кабинет также
натолкнулся на серьезные трудности при попытке решить вопрос с Марокко и продержался у
власти недолго.

Начало колониальной войны в Алжире. В ноябре 1954 г. развернулось национально-
освободительное движение еще в одной колонии — Алжире. Вооруженным восстанием против
французских властей руководил Фронт национального освобождения (ФНО) алжирского народа.
Правительство Мендес-Франса сразу встало на путь подавления восстания. Это объяснялось тем,
что Алжир занимал совершенно особое место в системе французской колониальной империи.

Алжир был завоеван Францией в 1830 г. и на протяжении всего последующего времени
заселялся европейцами. В середине 50-х годов XX в. его население насчитывало примерно 9,5 млн
человек, из которых примерно миллион составляли французы. В руках этой одной десятой части
населения Алжира находилась вся полнота экономической и политической власти в стране. Во
всех сферах жизни европейцы занимали привилегированное положение по сравнению с коренным
арабо-берберским населением. Юридически Алжир причислялся к заморским департаментам
Франции. В течение долгих десятилетий многим поколениям французов внушалось, что Алжир
является неотъемлемой частью Франции и что защита ее интересов в Алжире — патриотический
долг каждого гражданина республики.

Большая часть европейского населения Алжира придерживалась так называемых
ультраколониалистских идей и отстаивала лозунги «Алжир — это Франция», «Французский
Алжир».



Политическое развитие. Во французской партийно-политической системе в середине 50-х
годов явно наметились кризисные тенденции. Они выразились главным образом в том, что
практически каждая партия страны переживала внутренние разногласия. Исключение составляли
лишь коммунисты. ФКП единодушно выступала против политики «холодной войны» и
«атлантизма», боролась за развитие дружественных отношений с СССР и другими
социалистическими странами, требовала повышения жизненного уровня трудящихся.

Серьезные проблемы обнаружились внутри Социалистической партии. Социалисты не смогли
занять единой позиции по вопросу о европейской интеграции. Правое крыло СФИО тяготело к
сотрудничеству с МРП и даже «независимыми». Однако на очередном партийном съезде,
прошедшем летом 1955 г., представители левого крыла, возглавляемые генеральным секретарем
Ги Молле, приняли решение о недопустимости сотрудничества партии с правыми и постановили
вступить в союз с радикалами.

Партия радикалов также переживала нелегкие времена. И в ее рядах шла борьба между правой
и левой фракциями. В результате упорных внутрипартийных дискуссий верх одержало левое
крыло во главе с Мендес-Франсом. Под его руководством радикалы выдвинули программу
«обновления».экономической и политической жизни Франции и взяли курс на сближение с
социалистами.

Явные затруднения испытывало МРП. Оно превратилось в незначительную партию,
сделавшую основой своей политики «атлантизм» и европейскую интеграцию. Многие
консервативные сторонники МРП теперь ориентировались на «независимых» и голлистов, а ее
бывшие левые союзники (СФИО и радикалы) отказывались с ней сотрудничать.

Партия «независимых» раскололась по вопросу о европейской интеграции. Часть ее депутатов
выступала с поддержкой договора о ЕОС, другие были настроены резко против. Так же, как и
МРП, партия «независимых» лишилась части своих сторонников, представлявших главным
образом средние слои населения. Они стали поддерживать образованный в 1953 г. мелким
торговцем Пьером Пужадом Союз защиты торговцев и ремесленников (ЮДКА). Название новой
партии говорило само за себя. В более широком плане ЮДКА отстаивал консерватизм и свободу
предпринимательства.

Тяжелые испытания выпали на долю голлистского Объединения французского народа.
Основатель и лидер РПФ генерал де Голль настоятельно требовал от депутатов своего
объединения строгой дисциплины голосования и не позволял им идти на компромиссы с
«системой партий» Четвертой республики. Тем не менее многие голлисты как раз стремились
интегрироваться в существующую политическую систему. В связи с этим внутри РПФ начались
серьезные разногласия. В 1953 г. де Голль, понимая, что его объединение не смогло добиться
поставленных перед ним целей, распустил РПФ. Правда, в Национальном собрании и в Сенате
продолжали действовать голлистские фракции. В 1955 г. самые преданные сторонники генерала
объединились в новую голлистскую партию — Национальный центр социальных республиканцев
(«социальные республиканцы»)  — и объявили,  что они остаются верными делу де Голля.  Среди
«социальных республиканцев» не было единого мнения, как должно развиваться голлистское
движение без де Голля. Одни лидеры, как Мишель Дебре и Эдмон Мишле, считали, что голлисты
должны находиться в постоянной оппозиции «слабому режиму» Четвертой республики. Другие,
например Жак Шабан-Дельмас и Жак Сустель, полагали, что голлизм как политическое течение
вполне может быть внедрен в структуры власти и соседствовать в коалиционных кабинетах с
правыми и центристскими группировками.

Разногласия и трудности внутри политических партий страны и между ними привели к
решению правящих кругов Франции о роспуске осенью 1955 г. Национального собрания и
объявлению досрочных парламентских выборов.

Республиканский фронт
Парламентские выборы 1956 г. и образование правительства Республиканского фронта. В

процессе подготовки к выборам встал вопрос о заключении межпартийных соглашений.
Французская коммунистическая партия обратилась к социалистам с призывом создать



избирательный блок, к которому могли бы присоединиться «все республиканцы». Однако СФИО
отвергла это предложение.

Социалисты под руководством генерального секретаря СФИО Ги Молле решили выступить на
выборах совместно с большинством радикалов,  возглавляемых Пьером Мендес-Франсом.  К ним
присоединилась небольшая левая партия Демократический и социалистический союз
Сопротивления, одним из лидеров которой был Франсуа Миттеран, и «социальные
республиканцы» во главе с Жаком Шабан-Дельмасом. Так сложился предвыборный партийный
блок, получивший название Республиканский фронт.

Партии Республиканского фронта не имели официальной общей программы. Тем не менее они
определили широкий круг вопросов, которому намеревались уделять наибольшее внимание в
случае победы на выборах: социально-экономическая политика, повышение жизненного уровня
трудящихся, проблемы Французского союза и положение в Алжире, внешняя политика.
Результаты выборов в Национальное собрание, прошедших в январе 1956 г., принесли успех
левым партиям. На первое место вышла ФКП, которая смогла провести в нижнюю палату
парламента 150 депутатов. Социалистическая партия получила 100 мест, радикалы вместе с
ЮДСР — 91 мандат. Народно-республиканское движение провело 74 депутата, «независимые» —
98. «Социальные республиканцы» смогли получить только 22 места.

После выборов Центральный комитет ФКП предложил руководству СФИО и радикалов
создать левое правительство на основе соглашения трех партий, но получил отказ. Партии
Республиканского фронта создали свой кабинет. Его возглавил лидер социалистов Ги Молле
(февраль 1956 г. — май 1957 г.). Главами кабинетов второго и третьего правительств
Республиканского фронта стали радикалы Морис Буржес-Монури (июнь — сентябрь 1957 г.) и
Феликс Гайяр (ноябрь 1957 г. — апрель 1958 г.).

Внутренняя политика. Правительство Ги Молле уделило большое внимание социальной
политике. Был принят закон об увеличении оплачиваемого отпуска всем работающим в
промышленности, торговле и сельском хозяйстве до трех недель. Во многих районах страны
повысилась заработная плата. Произошло также увеличение пенсий. Для пенсионеров, не
имевших минимального дохода, и пенсионеров-инвалидов вводилось дополнительное денежное
пособие.

Финансовое положение страны во второй половине 50-х годов не отличалось стабильностью.
Борясь с инфляцией, кабинет Буржес-Монури провел девальвацию франка. Правительство
приняло также ряд мер, стимулирующих экспорт. В 1957 г. в соответствии с увеличением индекса
цен была поднята минимальная заработная плата (СМИГ).

Внешняя политика. Одним из принципов своей внешней политики правительство
Республиканского фронта провозгласило борьбу за мир и выступило за переговоры с Советским
Союзом. В мае 1956 г. Ги Молле совершил поездку в Москву. Это был первый после 1944 г. визит
главы французского правительства в СССР. В результате переговоров Ги Молле с советскими
руководителями было подписано совместное заявление, отмечавшее общность взглядов Франции
и СССР по ряду международных проблем, в том числе касающихся разоружения и помощи
развивающимся странам. В заявлении намечались перспективы политического, экономического и
культурного сотрудничества между Францией и СССР.

Осенью 1956 г. Франция совместно с Великобританией и Израилем предприняла так
называемую англо-франко-израильскую агрессию против Египта. Причиной послужило
объявление молодой Египетской республикой о национализации Суэцкого канала. До этого им
управляла Всеобщая компания морского Суэцкого канала, находившаяся под контролем
финансовых кругов Великобритании и Франции. Именно поэтому англичане и французы
предприняли попытку восстановить в регионе свое влияние. Опираясь на экспансионистские
устремления Израиля, они использовали его для развязывания агрессии. В октябре 1956 г.
израильские войска вторглись на территорию Египта, а Англия и Франция начали ее
бомбардировки и высадили десант в районе Порт-Саида. Англо-франко-израильская акция
закончилась полным провалом. Под давлением ООН и мирового общественного мнения все три
страны были вынуждены вывести свои войска из Египта.



Кабинеты Республиканского фронта продолжали курс Франции на интеграцию Западной
Европы.  В марте 1957 г.  Франция подписала совместно с ФРГ,  Италией,  Бельгией,  Голландией и
Люксембургом соглашение об организации «Общего рынка» — Европейского экономического
сообщества (ЕЭС). Все подписавшие соглашение стороны обязались постепенно упразднить
таможенные барьеры в торговле, ликвидировать экономические границы и образовать единую
зону свободного обращения товаров, капиталов и рабочей силы. Так было положено реальное
начало «единой Европе».

В рамках ЕЭС учредили Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Оно ставило
своей задачей интеграцию усилий шести стран в развитии мирной ядерной энергетики, особенно в
сфере научных исследований и технологических разработок.

В качестве консультативного органа при ЕЭС был создан также Европейский парламент,
который до 1962 г. носил название Европейской парламентской ассамблеи.

Колониальные проблемы. Весной 1956 г. правительство Ги Молле предоставило
независимость Тунису и Марокко. Однако Франция продолжала колониальную войну в Алжире.

Выступая в марте 1956 г. в Национальном собрании, председатель совета министров заявил:
«Поскольку в Алжире живет 1 миллион французов, не может быть и речи о создании
национального алжирского государства».

Тем временем национально-освободительное движение алжирцев все ширилось. ФИО
поддерживала большая часть арабского населения страны. Европейцы «заморских департаментов»
были проникнуты ультраколониалистскими настроениями. Война влекла за собой колоссальные
расходы и огромные людские потери. В Алжир посылались все новые и новые войска, но
французам не удавалось добиться успеха. «Алжирская проблема» заняла первостепенное место во
всей французской политике и, по выражению генерального секретаря ФКП Мориса Тореза, стала
«язвой на теле нации». В связи с ней практически внутри каждой партии страны, как некогда по
вопросу о ЕОС,  произошел раскол на два лагеря.  В один из них входили сторонники
ультраколониалистов, считавшие, что необходимо вести войну до победного конца. По их мнению,
прекращение войны таило в себе опасность обретения Алжиром независимости и его разрыва с
Францией. Представители же другого направления полагали, что нужно предоставить
независимость Алжиру, но постараться сохранить там все прежние связи и влияние.

Кризис Четвертой республики
Обострение ситуации в Алжире. Для кабинетов Мориса Буржес-Монури и Феликса Гайяра

алжирская война оставалась проблемой первостепенной важности.
Французская армия, познавшая горечь поражения в Индокитае, стремилась взять реванш в

алжирской войне, но терпела неудачи. Удрученные поражениями генералы и офицеры постепенно
проникались ультраколониалистскими настроениями. Они начали применять пытки к
военнопленным, расстреливать заложников.

Однако Фронт национального освобождения Алжира упорно продолжал сопротивление и
расширял военные действия. Это приводило в негодование французское командование. Оно было
также крайне недовольно правительственной политикой. С одной стороны, все кабинеты
держались курса на подавление национально-освободительного движения алжирцев, а с другой —
за спиной армии вели переговоры с ФНО. В рядах армейской верхушки росло убеждение, что
правительство неспособно разрешить «алжирский вопрос». Такого же мнения придерживались и
алжирские ультраколониалисты. Армия и «ультра» начали открыто возлагать ответственность за
неудачи в колониальной войне на правящие круги Парижа. К концу 1957 г. они по существу
перешли в оппозицию правительству.

Четвертая республика оказалась неспособной справиться с создавшейся ситуацией. Режим
явно вступил в полосу кризиса. Обострение политической обстановки вызвало оживление в рядах
угасавшего голлистского движения.

Деятельность голлистской оппозиции.  После роспуска в 1953 г.  РПФ генерал де Голль жил в
своем имении в Шампани Коломбэ-ле-дёз-Эглиз в уединении. Тем не менее он не терял надежды
вернуться к власти.



Сторонники де Голля, объединившиеся в небольшую партию «социальных республиканцев»,
были фактически предоставлены самим себе. Наиболее известные и преданные из них, как Дебре,
Мишле, Сустель, Мальро, бывали у генерала в Коломбо и держали его в курсе происходящего в
правящих кругах Парижа. Некоторые голлисты входили в правительства Четвертой республики.
Шабан-Дельмас был министром в кабинетах Мендес-Франса, Молле, Гайяра. Сустель в течение
1955 г. занимал пост министра-резидента Алжира и сочувственно относился к алжирским
«ультра». Под его влиянием многие голлисты были проникнуты ультраколониалистскими идеями.

Осенью 1957 г. «социальные республиканцы» решили воспользоваться политическим
кризисом Четвертой республики и начали широкую кампанию за возвращение к власти своего
лидера. Они провели по всей Франции серию митингов с целью пропаганды идей голлизма. В
начале 1958 г. голлисты решили, что самая благоприятная почва для их агитации сложилась в
Алжире.  Они хорошо понимали,  что генерал де Голль еще со времен Второй мировой войны
пользовался огромным авторитетом в армии. К тому же он всегда был известен как твердый
сторонник «сильной власти», которой, по мнению командования французской армии в Алжире,
так не хватало для решения «алжирской проблемы».

Руководящий комитет «социальных республиканцев» решил воспользоваться тем, что Шабан-
Дельмас занимал пост министра обороны в правительстве Гайяра, и послать в Алжир в качестве
официальных представителей этого министерства голлистов Леона Дельбека и Люсьена Нейвирта.
Основной целью деятельности посланников должна была стать агитация за возвращение к власти
генерала де Голля, а также привлечение на его сторону двух основных оппозиционных
правительству сил, отстаивающих лозунг «Французский Алжир», — ультраколониалистов и
командование армии.

Весной 1958 г. голлистам удалось связаться в Алжире как с лидерами ультраколониалистов,
так и с представителями командования французской армии. Дельбек и Нейвирт прямо заявили и
тем, и другим: «... мы приехали сюда для того, чтобы сказать вам, желающим спасти Алжир, что
вы сможете это сделать только опрокинув систему и заменив Республику генералом де Голлем».
Однако ни военные, ни «ультра» не спешили себя связывать какими-либо обязательствами по
отношению к голлистам. Тем не менее Дельбек и Нейвирт постоянно курсировали между
Парижем и Алжиром, расширяли связи в алжирской столице и докладывали о своей деятельности
руководству «социальных республиканцев» и лично генералу де Голлю.

Падение Четвертой республики. Решающие события развернулись в алжирской столице в мае
1958 г. После падения кабинета Гайяра президент республики наметил на пост главы
правительства представителя МРП Пьера Пфлимлена. Кандидат в председатели совета министров
выступал за сохранение Алжира под властью Франции, но считал необходимым прекратить
военные действия и начать переговоры с ФНО. Его кандидатура была встречена крайне
неодобрительно среди алжирских «ультра» и командования армии, которые считали, что
переговоры с ФНО — это начало капитуляции.

Обсуждение программы и утверждение полномочий Пфлимлена в Национальном собрании
состоялось в Париже 13 мая 1958 г. В ответ на это ультраколониалисты подняли в алжирской
столице мятеж. К «ультра» примкнули представители французской армии в лице офицеров
парашютно-десантной дивизии и ее командира генерала Массю, и голлисты Дельбек и Нейвирт.
Мятежники образовали Комитет общественного спасения Алжира и потребовали создания
аналогичной организации в Париже. Дельбек склонил членов комитета выступить с обращением к
де Голлю, что они и сделали. В первом коммюнике мятежников говорилось: «Комитет умоляет
генерала де Голля прервать свое молчание и создать правительство общественного спасения,
способное сохранить Алжир».

15 мая Дельбеку удалось привлечь на сторону мятежников главнокомандующего
французскими войсками в Алжире генерала Салана. Он также выступил с призывом к де Голлю.
Тогда же и сам де Голль начал борьбу за свое возвращение в политику. Он выпустил декларацию,
в которой извещал, что намерен вернуться к власти: «Некогда, в тяжелый для нас час страна
доверилась мне, чтобы я повел ее к спасению. Сегодня, когда стране предстоят новые испытания,
пусть она знает, что я готов взять на себя власть Республики».



Мятежники в Алжире расширяли свою деятельность. Туда прибыли сторонники генерала Жак
Сустель, Роже Фрей и др. Им удалось окончательно ввести мятеж в голлистское русло.
Правительство в Париже практически бездействовало. А де Голль 19 мая уже собрал журналистов
на пресс-конференцию.

Генерал провозгласил себя сторонником демократии и республики, напомнив, что в
послевоенный период, возглавляя Временное правительство, «провел прогрессивные социально-
экономические реформы». Характеризуя положение в Алжире, де Голль высказался очень
уклончиво, отметив лишь, что «в сложившихся кризисных условиях» армейское командование,
«выполняя свой долг наведения порядка, поступило правильно». Отвечая на вопрос не собирается
ли он ограничить общественные свободы,  де Голль заметил:  «Разве я когда-либо это делал?
Наоборот, я их восстановил, когда они исчезли. Неужели кто-нибудь думает, что в 67 лет я
собираюсь начать карьеру диктатора?»

Тем временем в Алжире движение 13 мая ширилось. Во многих городах были созданы
местные Комитеты общественного спасения, во главе которых встали военные. 23 мая был
образован объединенный Комитет общественного спасения Алжира и Сахары. По существу это
был комитет,  созданный еще 13  мая,  но расширенный за счет новых членов.  Его основная цель
теперь была сформулирована следующим образом: «Обеспечить приход к власти правительства
общественного спасения во главе с генералом де Голлем, чтобы провести и защитить коренную
реформу институтов Французской республики».

24 мая повстанцы организовали мятеж, аналогичный алжирскому, на острове Корсика. В
Париже известие об этом вызвало панику. Стали распространяться слухи о возможной высадке
мятежников в метрополии и начале Гражданской войны. И действительно, представители штаба
алжирской армии совместно с голлистами разработали так называемую операцию «Возрождение».
Она предусматривала высадку парашютистов в парижском регионе и захват ими власти.

Правительство Пфлимлена, получившее еще 20 мая «чрезвычайные полномочия», ничего не
предпринимало против мятежников в Алжире и на Корсике. Более того, в правящих кругах
Франции быстро росло убеждение, что наилучшим выходом из положения была бы передача
власти де Голлю. Теперь каждый день приближал Четвертую республику к гибели.

К де Голлю устремили взоры многие видные политики страны: лидер «независимых» Пине,
социалисты Ориоль и Ги Молле. 25 мая на встречу с де Голлем отправился председатель совета
министров Пфлимлен. Никаких решений собеседники не приняли. Однако генерал использовал
свидание с главой правительства для того, чтобы представить этот факт как начало формирования
своего кабинета. На следующий день была передана декларация де Голля: «Вчера я начал
обычный процесс, необходимый для создания республиканского правительства, способного
обеспечить единство и независимость страны. Я рассчитываю, что этот процесс будет
продолжаться и что страна своим спокойствием и достоинством продемонстрирует свое желание
видеть его завершенным».

28 мая Пфлимлен вручил президенту республики заявление об отставке. В тот же день по
призыву ФКП в Париже состоялась мощная демонстрация левых сил,  опасавшихся за судьбу
республики и стремившихся не допустить ее гибели. В первых рядах демонстрантов находились
руководители коммунистов Жак Дюкло и Вальдек Роше, лидер ЮДСР Франсуа Миттеран,
радикалы Пьер Мендес-Франс и Эдуар Даладье, социалисты Кристиан Пино и Альбер Газье.
Участники демонстрации прошли по улицам города с лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Массю
— к стенке!», «Парашютистов на заводы!». Однако эта акция объединила далеко не все левые
силы. Многие деятели Социалистической партии во главе с Ги Молле единству действий с
коммунистами предпочли приход к власти де Голля.

Поздно вечером .28 мая президент республики Рене Коти вызвал к себе в Елисейский дворец
председателей обеих палат парламента — Андре Лё Трокёра и Гастона Моннервиля. Он просил их
выяснить на каких условиях де Голль согласился бы возглавить правительство. Два председателя
встретились с генералом. Де Голль потребовал чрезвычайных полномочий и права пересмотреть
Конституцию 1946  года.  Он также настаивал на том,  чтобы его правительство было утверждено
без дебатов и в его отсутствие.



29  мая стало известно, что президент республики направил послание парламенту. В
Национальном собрании его зачитал Лё Трокёр. «В этот тяжелый час, — писал Коти, — я решил
обратить свой взгляд к генералу де Голлю — самому знаменитому из всех французов...»,
предложить ему «сформировать правительство общественного спасения, которое смогло бы
осуществить глубокие преобразования наших институтов». В конце послания президент угрожал
подать в отставку, если парламент выскажется против правительства де Голля.

Судьба Четвертой республики была решена. Оставалось выполнить последние формальности.
30  мая представители главных политических партий страны за исключением коммунистов
выразили готовность поддержать де Голля и войти в его правительство,

1 июня 1958 г. генерал выступил с краткой правительственной декларацией. Он просил
Национальное собрание предоставить его правительству «чрезвычайные полномочия сроком на
полгода»  для того,  чтобы «разработать новую конституцию и вынести ее на всеобщий
референдум». Далее де Голль сформулировал три принципа, на которых будет базироваться новая
конституция: «Всеобщее избирательное право, разделение исполнительной и законодательной
власти и отчетность правительства перед парламентом». После прочтения декларации генерал
покинул Бурбонский дворец. Начались дебаты. Из 17 выступавших ораторов восемь ратовали за
утверждение кандидатуры де Голля, девять — против. Дюкло заявил, что все коммунисты будут
голосовать «против», так как де Голль стремится придти к власти «в результате алжирского
мятежа, который он никогда не осуждал». Мендес-Франс стоял на такой же позиции, считая что
«голосование происходит под угрозой военного переворота». Против утверждения кандидатуры
де Голля выступил Миттеран, подчеркнув, что генерала призвала к власти армия, вышедшая из
повиновения законному правительству. В итоге 329 депутатов проголосовали «за»: «независимые»,
МРП, «социальные республиканцы», часть социалистов и радикалов. 224 депутата были «против»:
коммунисты, часть радикалов и социалистов.

В последующие два дня большинство депутатов Национального собрания одобрило три
представленных де Голлем законопроекта: о специальных полномочиях в Алжире, о новом
порядке пересмотра конституции и о чрезвычайных полномочиях правительства. После этого обе
палаты были распущены. Четвертая республика ушла в историю.

ГЛАВА VI. ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКА
Президентство Шарля де Голля
Конституция 1958 года. Главной задачей правительства Шарля де Голля (июнь 1958 г. —

январь 1959  г.),  в которое вошли голлисты,  «независимые»,  представители МРП,  радикалы и
социалисты, стала разработка новой конституции. Составление ее проекта было возложено на
группу высокопоставленных чиновников — членов Государственного совета во главе с
министром юстиции Мишелем Дебре.

Государственный совет начал свою работу в июне 1958 г. Разрабатываемый им проект по
частям обсуждался Правительственным комитетом под председательством де Голля.

К концу июля текст конституции был составлен, одобрен Правительственным комитетом и
передан на рассмотрение так называемому Конституционному консультативному комитету. В
комитет вошли почти сорок человек. Это были в основном депутаты бывшего Национального
собрания, голосовавшие за избрание де Голля. Они представляли все некоммунистические партии
страны.

Конституционный консультационный комитет заседал около двух недель. Он внес поправки и
дополнения в проект. Во второй половине августа проект обсуждался в правительстве, был им
одобрен и 4 сентября обнародован. На 28 сентября 1958 г. был назначен всеобщий референдум, на
котором французский народ должен был высказаться «за» или «против» нового основного закона
страны.

Главное отличие Конституции 1958 года от конституции Четвертой республики заключается в
значительном расширении прерогатив исполнительной власти (президента и правительства) за
счет законодательной (парламента).



Президент республики становился ключевой фигурой французской политики. По новой
конституции он обладает правом назначать премьер-министра и по его предложению отдельных
министров, возвращать принятые парламентом законопроекты на новое обсуждение, передавать
на всеобщий референдум по предложению правительства или обеих палат любой законопроект,
касающийся организации государственной власти или одобрения международных соглашений,
способных затронуть деятельность государственных институтов. Президент может распускать
(после консультации с премьер-министром и председателями палат) Национальное собрание и
назначать новые выборы.

Статья 16 Конституции дает право президенту республики в чрезвычайных обстоятельствах
брать всю полноту власти в стране в свои руки. Она гласит: «Когда институты республики,
независимость нации, целостность ее территории или выполнение международных обязательств
оказываются под серьезной и непосредственной угрозой, а нормальное функционирование
конституционных органов государственной власти нарушено, президент республики принимает
меры, которые диктуются данными обстоятельствами. Для этого достаточна простая консультация
с премьер-министром, председателями обеих палат парламента и Конституционным советом.
Парламент собирается в таком случае по собственному праву и не может быть распущен».

Назначаемый президентом страны премьер-министр и правительство несут ответственность в
своей политике перед Национальным собранием.

Согласно Конституции 1958 года, отказ в «доверии» правительству может иметь место либо в
случае постановки самим премьер-министром в Национальном собрании вопроса об
ответственности правительства по его программе, либо в случае внесения по меньшей мере одной
десятой частью депутатов так называемой резолюции порицания. В обоих случаях правительству
может быть отказано в «доверии» лишь абсолютным большинством голосов. Если резолюция
порицания не собирает требуемого большинства, то ее инициаторы лишаются права вносить
новую в течение данной парламентской сессии.

Законодательная власть во Франции по новой конституции принадлежит двухпалатному
парламенту — Национальному собранию и Сенату.

За Национальным собранием, избираемым на пять лет всеобщим голосованием, закрепляется
компетенция в разработке законов, определяющих осуществление гражданских прав, гражданское
и уголовное законодательство, судоустройство, налоговую систему, порядок выборов, статус
государственных служащих и национализацию. В таких важнейших областях как оборона,
организация и доходы органов местного самоуправления, образование, трудовое право, статус
профсоюзов Национальному собранию надлежит определять лишь «общие принципы». Все
остальные вопросы решаются правительством и администрацией в порядке осуществления
распорядительной власти.

Стать депутатом Национального собрания может любой гражданин Французской республики,
достигший 23 лет. Сенат, согласно новой конституции, избирается косвенным (многостепенным)
голосованием сроком на девять лет и обновляется на треть своего состава каждые три года. За ним
также закреплено право законодательной инициативы. Сенатором можно стать лишь по
достижении 35 лет.

Отдельный раздел Конституции 1958 года регулировал статус французских «заморских
территорий». Они могли или «сохранить свой статус в составе Республики», или «образовать
отдельные государства», если их территориальные ассамблеи изъявят на то свою волю не позднее,
чем через четыре месяца после принятия конституции. Иными словами, декларировалось право
французских колоний на независимость.

В новой конституции нашли свое логическое завершение основные положения голлистской
доктрины государства, которые формировались на протяжении многих лет и высказывались как
самим де Голлем, так и его сторонниками. Конституция 1958 года стала основой нового режима —
Пятой республики. Она заменила во Франции республику парламентского типа республикой
президентского типа правления.

В течение лета 1958 г. политические партии страны готовились к предстоящему референдуму
и определяли свои позиции по поводу конституции. Ответить «да» новому основному закону



Франции, естественно, призывали голлисты. Лидеры Национального центра независимых и
крестьян и Народно-республиканского движения также решили призвать своих избирателей дать
положительный ответ на референдуме. Партия радикалов и Социалистическая партия раскололись.

На чрезвычайном съезде СФИО большинством голосов было решено дать положительный
ответ. Но социалисты, голосовавшие на съезде против такой позиции, отказались подчиниться
большинству. На съезде партии радикалов группа депутатов во главе с Мендес-Франсом также
осудила положительное отношение к референдуму большинства собравшихся и заявила о своем
намерении дать отрицательный ответ.

Французские коммунисты единодушно решили голосовать «против», усмотрев в новой
конституции стремление де Голля к установлению в стране личной власти.

Сторонники конституции оказались намного сильнее ее противников. На референдуме 28
сентября 1958 г. около 80% голосовавших ответили «да».

Конституция 1958 года вошла в силу и стала основным закона страны, по которому Франция
живет по сей день.

Парламентские и президентские выборы 1958 г. Главными вехами формировании режима
Пятой республики стали парламентские и президентские выборы и назначение премьер-министра.

Выборы в Национальное собрание были намечены на ноябрь 1958 г. Важнейшим событием,
произошедшем незадолго до них, стало создание в октябре новой голлистской партии,
получившей название Союз за новую республику (ЮНР).

Лидеры ЮНР, Дебре, Шабан-Дельмас, Сустель, представили свою партию как «единственную
всецело преданную идеям и личности генерала де Голля». Однако сам генерал отказался встать во
главе нее, так как стремился представить себя арбитром, отстаивающим интересы нации в целом.
Печальный опыт РПФ не давал себя забыть. На пресс-конференции в октябре 1958 г. глава
правительства сказал, что возражает против использования партиями его имени «даже в качестве
прилагательного», хотя и не намерен запрещать «каким бы то ни было политическим
объединениям говорить о своей солидарности с действиями Шарля де Голля». Тем не менее
генерал постоянно поддерживал связь со своими единомышленниками, объединившимися в ЮНР.
Более того, ни одно важное партийное решение не принималось без его согласия. Министры,
члены ЮНР, держали де Голля в курсе партийных событий, обсуждали с ним важнейшие вопросы.

Накануне выборов правительство приняло новый избирательный закон. Пропорциональная
система выборов, практиковавшаяся в 1946 и 1956 гг., была заменена мажоритарной системой в
два тура.

Самого большого успеха на выборах в Национальное собрание, прошедших в ноябре 1958 г.,
добились голлисты. Партия ЮНР получила 188 мандатов, Национальный центр независимых и
крестьян— 133. Социалистическая партия получила 40 мест, Народно-республиканское движение
— 44, радикалы — 13. Французская коммунистическая партия по причине мажоритарной системы
выборов провела в парламент всего 10 депутатов.

Председателем Национального собрания был избран известный голлист, один из основателей
ЮНР Жак Шабан-Дельмас.

21 декабря 1958 г. прошли выборы президента страны. Голосование, согласно новой
конституции, было косвенным. Главу государства избрали 81512 выборщиков. Свои кандидатуры
выставили Шарль де Голль, коммунист Жорж Марран и представитель некоммунистических
левых партий Альбер Шатле. Де Голль добился большого перевеса над противниками, получил
78,5% голосов и стал первым президентом Пятой республики.

Правительство Мишеля Дебре, В январе 1959 г. де Голль назначил на пост премьер-министра
своего известного соратника Мишеля Дебре. Он включил в правительство (январь 1959 г. —
апрель 1962 г.) многих известных деятелей голлистского движения, а также представителей
«независимых» и МРП. Социалисты решили уйти в оппозицию новому режиму.

В начальный период существования Пятой республики сложилась традиция, согласно которой
прерогативой президента страны стала внешняя политика, а задачей главы правительства —



внутренняя. Назначая Дебре на пост премьера, де Голль заявил: «Я не намерен вдаваться в детали
правительственной деятельности. Я ограничусь тем, что определю основные направления».

Для кабинета Дебре такими направлениями стали: новая экономическая и финансовая
политика, социальная политика и так называемый «школьный вопрос».

В основе экономического и финансового «возрождения» Франции лежала система мер,
базирующаяся на государственном регулировании экономики. Правительство поставило задачу
развивать преимущественно те отрасли промышленности, которые наиболее успешно
способствовали улучшению платежного баланса.

Кабинет Дебре принял меры, направленные на улучшение финансового положения Франции.
Они привели к желаемым результатам. Значительно сократился торговый дефицит страны.
Полностью исчез дефицит платежного баланса для зоны французского франка. Впервые за многие
годы уменьшился дефицит государственного бюджета.

Правительство провело утвержденную Национальным собранием налоговую реформу. Она
имела своей целью упростить очень сложную и громоздкую французскую систему
налогообложения, объединить в частности прогрессивный и пропорциональный налог в единый
подоходный с каждого плательщика.

Кабинет неоднократно повышал гарантированный минимум заработной платы (СМИГ). Была
также повышена заработная плата государственным служащим и железнодорожникам.

Одной из проблем внутренней политики Франции, как и в годы Четвертой республики, стал
«школьный вопрос». В Национальном собрании вновь разгорелся спор о субсидиях частным
школам. В самом конце 1959 г. после долгих дебатов был принят законопроект, предоставивший
им государственные субсидии.

Крушение французской колониальной империи. В первые годы существования Пятой
республики завершился распад французской колониальной империи (Французского союза). В 1958
г. самостоятельным государством стала Гвинея. В 1960 г. независимость провозгласили еще 14
бывших французских колоний в Западной и Экваториальной Африке: Камерун, Того, Чад, Убанги-
Шари (ныне Центральноафриканская Республика), Конго, Габон, Дагомея (ныне Бенин), Нигер,
Берег Слоновой Кости (ныне Кот-д'Ивуар), Верхняя Вольта (ныне Буркина-Фасо), Малагасийская
Республика (на острове Мадагаскар), Судан (современное Мали), Сенегал и Мавритания.

В то же время серьезнейшей проблемой для Франции оставалась «алжирская проблема». Де
Голль вернулся к власти с твердым намерением предоставить Алжиру независимость, хотя
понимал, что многие французы сочувствуют ультраколониалистам. Президент республики
столкнулся с серьезной оппозицией своей политике даже со стороны голлистской партии ЮНР.
Однако он неукоснительно следовал избранному пути. В сентябре 1959 г. де Голль впервые заявил
о праве Алжира на самоопределение. В ответ на это в начале 1960 г. «ультра» в столице Алжира
устроили «неделю баррикад», требуя от правительства отказа от новой политики.

В конце 1960 г. де Голль объявил, что будущий Алжир мыслится им только как «государство
со своим правительством».  Примерно в то же время он писал сыну:  «Я продолжаю дело по
высвобождению нашей страны из пут, которые ее еще обволакивают. Алжир — одна из них. С тех
пор, как мы оставили позади себя колониальную эпоху, а это, конечно, так, нам нужно идти новой
дорогой».

В 1961 г. в алжирской столице вспыхнул очередной мятеж. Его развязали военные,
требовавшие удержать Алжир под французским суверенитетом. Но де Голль был непреклонен.
Мятеж быстро подавили. Хотя и это еще не было концом «алжирской драмы». Вскоре во Франции
начала подпольно действовать Вооруженная секретная организация (ОАС), объединившая
сторонников «французского Алжира». Они устраивали по всей Франции террористические акты и
даже предприняли несколько покушений на жизнь президента республики. Только в марте 1962 г.
были подписаны Эвианские соглашения, согласно которым Алжир получил независимость.

Первое правительство Жоржа Помпиду и парламентские выборы 1962 г. В апреле 1962 г. на
посту премьер-министра Мишеля Дебре сменил бывший сотрудник личной канцелярии де Гол-ля,
генеральный директор банка Ротшильда Жорж Помпиду (первый кабинет - апрель — ноябрь 1962
г.). В новое правительство кроме голлистов вошли представители «независимых» и МРП.



Политическая ситуация в стране была сложной. К левой оппозиции режима де Голля,
состоявшей из коммунистов и социалистов, присоединились радикалы. Они вышли из состава
правительства еще в начале 1960 г. в знак протеста против утверждения закона о предоставлении
государственных субсидий частным школам. Помимо этого между партиями правящей коалиции
обнаружились серьезные разногласия. Представители МРП и «независимых» были недовольны
постепенным отходом президента республики от политики «атлантизма» и «европеизма».

Партийно-политическая обстановка стала еще более напряженной осенью 1962 г., когда де
Голль объявил о своем намерении внести поправку в конституцию, утверждавшую выборы
президента республики всеобщим голосованием. Де Голль решил не ставить этот вопрос в
повестку дня парламента, а передать его на всеобщий референдум. Такое намерение президента
республики вызвало резкое недовольство как левых, так и правых партий. Министры от МРП и
«независимых» вышли из состава правительства, а в Национальном собрании впервые в истории
Пятой республики резолюция порицания собрала большинство голосов. Кабинет Помпиду ушел в
отставку. В ответ де Голль, пользуясь своим правом, распустил Национальное собрание.

В октябре 1962 г. состоялся всеобщий референдум, на который был вынесен вопрос о поправке
к конституции. Противники избрания президента всеобщим голосованием (социалисты, радикалы,
«независимые», МРП) объединились в так называемый Картель нет. Против поправки выступили
и коммунисты. Однако голосование на референдуме принесло победу президенту и
поддерживающему его голлистскому Союзу за новую республику. Более 60% избирателей
ответили «да».

В ноябре 1962 г. состоялись внеочередные парламентские Выборы. Успех сопутствовал
сторонникам президента республики и голлистская партия получила 261 место в Национальном
собрании, «независимые» - всего 18, МРП - 38. Коммунисты промели в парламент 41 депутата,
социалисты - 67. Радикалы получили 44 мандата.

После выборов правительство вновь сформировал Жорж Помпиду. ФКП, социалисты и
радикалы составили теперь левую оппозицию. МРП и «независимые» — правую. Однако от
Партии «независимых» откололась небольшая группа «независимых республиканцев». Ее лидер
Валери Жискар д'Эстен заявил о том, что он и его единомышленники останутся в составе
правящей коалиции и войдут во второй кабинет Помпиду.

Второе правительство Жоржа Помпиду и президентские выборы 1965 г. Самое большое
внимание второй кабинет Помпиду (декабрь 1962 г. - январь 1966 г.) уделял социально-
экономической политике. В 1963 г. правительство выдвинуло «план стабилизации». Он
предусматривал целый комплекс мер по укреплению валютно-финансового положения Франции и
структурную перестройку ее экономики в соответствии с требованиями «06-щего рынка». Был
взят курс на индустриализацию страны.

В 1963-1964 гг. повышался СМИГ и номинальная заработная плата. Все трудящиеся получили
четырехнедельный оплачиваемый отпуск. Была введена также 80%-ная компенсация расходов на
лечение.

В 1965 г. состоялись очередные президентские выборы. Глава государства впервые избирался
во Франции всеобщим голосованием. Генерал де Голль решил выдвинуть свою кандидатуру ИВ
второй срок. Его единодушно поддержал голлистский Союз за новую республику. Партии правой
оппозиции — Народно республиканское движение и «независимые» — выдвинули Кандидатуру
Жана Леканюэ.

Незадолго до выборов Социалистическая партия, радикалы и небольшая левая партия Конвент
республиканских институтов объявили, что они объединяются в Федерацию демократических и
социалистических левых сил (ФДСЛС). Новое политическое объединение объявило своим
кандидатом Франсуа Миттерана. Поддержать его на президентских выборах согласились и
коммунисты.

Для проведения агитации всем кандидатам впервые в истории Франции предоставлялось время
на телевидении. В первом туре выборов, прошедшем в декабре 1965 г., де Голль получил 44%
голосов, Миттеран — 32%, Леканюэ — 16%. Так как никто из претендентов не набрал более
половины голосов, был назначен второй тур. В нем участвовали два кандидата, опередившие



остальных. В результате за де Голля отдали свои голоса около 55% избирателей. Он был
переизбран еще на 7 лет.

Третье и четвертое правительства Жоржа Помпиду. Парламентские выборы 1967 г. После
президентских выборов Помпиду сформировал свой третий кабинет (январь 1966 г. — апрель 1967
г.). Правительство вновь приступило к решению важных социально-экономических задач. Следуя
«плану стабилизации», оно приняло решение о предоставлении больших государственных
субсидий крупнейшим финансово-промышленным корпорациям страны. Таким образом кабинет
стремился реконструировать ключевые отрасли французской экономики. Сам премьер-министр
считал, что дирижизм во Франции пора смягчать. В одной из своих книг Помпиду писал:
«Государство может и должно ориентировать главные направления национальной экономики. Но
оно не должно управлять ею».

В марте 1967 г. прошли очередные выборы в Национальное собрание. Самого большого успеха
вновь добилась голлистская партия. Она получила 200 мест. Входящие в правящий блок
«независимые республиканцы», основавшие небольшую партию Национальная федерация
независимых республиканцев, провели в нижнюю палату парламента 42 депутата. Социалисты и
радикалы, объединенные в ФДСЛС, получили 121 мандат, коммунисты — 73. Партии правой
оппозиции (МРП и «независимые»), выступившие на выборах в едином блоке Прогресс и
демократия, провели 41 депутата.

После третьих парламентских выборов Пятой республики окончательно стало ясно, что
французская классическая многопартийность переживает перестройку и переходит в биполярную
систему (сосредоточение всех политических сил страны вокруг правого и левого полюсов).

В апреле 1967 г. Помпиду сформировал свой четвертый кабинет (апрель 1967 г. — май 1968 г.).
Экономическое развитие. В период президентства де Голля экономика Франции развивалась

быстрыми темпами. В стране продолжалась научно-техническая революция. Наука стала
непосредственной производительной силой, во многом определявшем развитие промышленности,
транспорта, сельского хозяйства. Франция вступила в эпоху индустриального общества. С 1958 по
1968 г. объем промышленного производства Франции увеличился на 66%. В 1959—1963 гг. темпы
роста промышленной проекции составляли 7—8% в год, в 1964—1968 гг. — 3—4%. Объем
Внешней торговли почти в четыре раза превысил довоенный уровень. К 1965 г. Франция
ликвидировала свою задолженность США и вновь стала страной-кредитором. Она вышла на
третье место в мире по экспорту капитала.

Традиционные отрасли французской экономики — угольная, кожевенная и
деревообрабатывающая — развивались достаточно Медленно. Их значительно опережали
важнейшие составляющие промышленности страны: металлообрабатывающая, химическая,
Нефтяная, авиационная, радиоэлектроника. Быстрыми темпами пню развитие автомобиле- и
авиастроения.

В годы Пятой республики появляется атомная промышленность и ракетостроение. Президент
республики считал, что Франция должна обладать собственным атомным оружием. Потому в
стране началась интенсивная работа по созданию «ударной ядерной силы». В феврале 1960 г. во
французской Сахаре прошло первое испытание атомной бомбы.  В следующем году при
правительстве Дебре был создан Национальный центр ядерных исследований. Тогда же, в 1961 г.,
впервые экспериментальный подземный взрыв произвели в районе атолла Муруроа, входившего
во французские владения в Тихом океане. Так Франция вступила в «клуб ядерных держав» наряду
с США, СССР и Великобританией (позднее к ним присоединился Китай).

В годы президентства де Голля интенсивно развивалось сельское хозяйство. Производство
сельскохозяйственных продуктов выросло на 66%. Франция стала вторым после США
экспортером продовольствия.

В период Пятой республики увеличилась концентрация производства. 25 гигантских
промышленно-финансовых групп контролировали более 60% всех капиталовложений.
Значительную роль во французской экономике играл иностранный капитал. На его долю
приходилось 10% капиталовложений в промышленность и торговлю. Среди вкладчиков первое



место занимали США и ФРГ. Вместе с тем значительное место в экономике Франции играл
государственный сектор.

Одной из особенностей социально-экономической жизни Франции была иммиграция рабочей
силы. Она началась еще в межвоенный период, когда демографическая ситуация страны
ухудшилась в связи с огромными потерями в Первой мировой войне, и продолжалась в период
Четвертой республики. Бурный промышленный подъем 60-х годов обусловил поощрение
правительством въезда в страну нового большого числа рабочих из-за границы. Сначала во
Францию приезжали европейцы, итальянцы, испанцы, португальцы, позднее к ним
присоединились выходцы из Северной Африки, главным образом алжирцы. В начале 70-х годов в
стране насчитывалось около 4 млн иностранцев, составлявших более 7% общего числа населения
Франции.

Внешняя политика. Президент республики генерал де Голль почти всецело посвятил себя
внешнеполитическим проблемам. Взятый им курс был направлен на возрождение «величия
Франции» и коренным образом отличался от политики кабинетов Четвертой республики.

Прежде всего де Голль попытался обеспечить Франции достойное место в НАТО. Он хотел,
чтобы внутри блока его страна играла роль державы с «мировой ответственностью». Эту идею де
Голль отстаивал перед президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, но не смог добиться ее
поддержки. Проблема реорганизации Атлантического союза была и в центре внимания на
переговорах со следующим американским президентом Джоном Кеннеди во время его визита в
Париж в 1961 г. Де Голль настоятельно требовал, чтобы главенствующее положение в НАТО
занимала «тройка» — США, Англия и Франция. Но Кеннеди также отклонил такое предложение.

В результате де Голль,  понимая,  что не придет к согласию с Соединенными Штатами,  начал
курс постепенного отхода от НАТО. В связи с этим президент Франции придавал большое
значение производству собственного атомного оружия. Он считал, что обладание ядерным
потенциалом возвеличивает Францию и ставит ее в ранг великой державы. В 1966 г., после того
как де Голль окончательно убедился в невозможности реорганизации Атлантического блока, он
объявил о выходе своей страны из НАТО. Американские военные базы, находившиеся на
территории Франции, были ликвидированы. Штаб-квартира НАТО переместилась из Парижа в
Брюссель.

Отношения Франции с Великобританией поначалу складывались самым благоприятным
образом. Англия стала первой страной, которую де Голль в 1960 г. посетил с официальным
визитом. Он был принят королевой Елизаветой II и премьер-министром Гарольдом Макмилланом,
а также с воодушевлением встречен в парламенте, где выступил с приветственной речью. Однако,
когда Великобритания объявила о своем намерении войти в «Общий рынок», де Голль
категорически воспротивился этому. Французский президент дважды, в 1963 и 1967 гг.,
накладывал вето на вступление Англии в ЕЭС.  Таким образом де Голль стремился избежать
конкуренции со стороны Великобритании для французских товаров, главным образом
сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, по мнению президента Франции, включение
Англии в «Общий рынок» означало бы введение в него сильного претендента на лидерство в
Западной Европе, к тому же тесно связанного с США.

Большое значение де Голль придавал связям Франции с Западной Германией. Он встречался
несколько раз с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. В 1962 г. французский президент посетил
ФРГ с официальным визитом. Менее чем через год, в 1963 г., в Париже де Голль и Аденауэр
подписали франко-западногерманский договор о сотрудничестве. Он предусматривал постоянные
встречи и консультации глав Франции и ФРГ. Согласно договору, правительства обеих стран
перед принятием ответственных решений обязались консультироваться.

Де Голль одним из первых европейских политиков выступил за создание «единой Европы». В
одной из его записей начала 60-х годов можно прочитать: «Я постоянно убеждаюсь в том, как
много общего есть у народов, населяющих Европу. Все они белой расы, христианского
вероисповедания. У них одинаковый образ жизни, все они испокон веков связаны между собой
тесными узами в сфере мышления, искусства, науки, политики, торговли. И совершенно
естественно, если они образуют в мире свою особую организацию».



Де Голль полагал, что европейские страны — это основное звено планеты, центр, который
несет на себе всю ответственность по отношению к остальным континентам. Он считал, что
именно Европа стимулирует и даже направляет духовное и техническое развитие мира. Уже в
1961—1962 гг. президент Франции и его сторонники выдвинули идею заключения между
странами «Общего рынка» договора, предусматривающего постоянное сотрудничество их
правительств с целью разработки совместной политики в области международных отношений,
обороны, экономики и культуры. Генерал стремился к созданию организации, которая могла бы в
известной мере противостоять Соединенным Штатам. Но «единая Европа» де Гол-ля — это не
наднациональное объединение, а «Европа отечеств», в которой каждая отдельная страна сохраняет
свою национальную самобытность.

Де Голль представлял себе Европейский континент не только как Европу западную, но и как
«Европу от Атлантики до Урала», непременно включающую в себя Советский Союз.
Сотрудничеству с СССР де Голль всегда придавал очень большое значение. В марте 1960 г. во
Францию был приглашен глава Советского государства Н.С.Хрущев. Переговоры в Париже не
привели к каким-либо значительным результатам. Тем не менее сторонам все же удалось в чем-то
найти общее понимание, например заключить соглашение о необходимости разрешения
неурегулированных международных вопросов не путем применения силы, а мирными средствами.

В 1966 г. де Голль прибыл в СССР с ответным визитом. Его переговоры с советскими
руководителями свидетельствовали о желании президента Франции выступить инициатором
процесса разрядки международной напряженности. В своей речи в Кремле де Голль заявил: «Что
касается наших общих политических целей, то ими являются разрядка, согласие, прогресс и мир
во всем мире». Переговоры завершились подписанием советско-французского договора о
сотрудничестве. Визит де Голля длился 10 дней. За время пребывания в СССР генерал стремился
ознакомиться с различными сферами общественной жизни Советского Союза, побывал в
Ленинграде, Киеве, Волгограде, Новосибирске, на космодроме Байконур.

Важное значение де Голль придавал связям Франции с государствами «третьего мира». В 1964
г. он осуществил большое путешествие по странам Латинской Америки и везде был радушно
принят. В том же году генерал выступил за признание Китайской Народной Республики.

Индивидуальность де Голля наложила отпечаток на всю внешнюю политику Франции.
Президент часто принимал неординарные решения, идущие вразрез с позицией западных держав.
Он одним из первых решительно выступил против войны США во Вьетнаме.  В 1967 г.  во время
«шестидневной войны» де Голль осудил Израиль за то, что он начал военные действия и затем
силой удерживал захваченные территории. Генерал наложил эмбарго на поставку французской
техники всем странам, участвующим в конфликте. Но главным образом это ударило по Израилю.

Знаменательным стал визит президента Франции в июле 1967 г. в Канаду. Свою речь,
произнесенную в Монреале, де Голль закончил словами: «Да здравствует свободный Квебек!» Тем
самым он поддержал право франко-канадцев самим решать свою судьбу и, если они желают,
отделиться. Такая речь была воспринята в правящих кругах Канады просто как провокация.
Президенту Франции пришлось прекратить свой визит и возвратиться в Париж.

Особая позиция де Голля в тех или иных международных вопросах иногда вызывала неприязнь
руководителей других государств, в частности США. Однако в критических ситуациях президент
Франции всегда вставал на позиции западных держав и блока НАТО. Так было, например, во
времена Берлинского и Карибского кризисов.

События мая—июня 1968 г. Пятое правительство Жоржа Помпиду. В середине 1968 г.
Франция пережила глубокий социально-политический кризис. Прежде всего он выразился в
массовых выступлениях студенчества.

В конце 60-х годов студенты составляли во Франции значительную часть общества. Их
насчитывалось около 700 тыс. Постепенно давно сложившаяся и в течение десятилетий
остающаяся неизменной французская система высшего образования перестала удовлетворять
часть студентов. Около половины из них вынуждены были совмещать учебу с работой. Сложная
система экзаменов приводила к тому, что 70—80% учащихся, принятых на первый курс, не могли
завершить образование. Но даже получившие диплом не имели никаких гарантий трудоустройства



и не могли рассчитывать на обеспеченное будущее. Внутренний распорядок французских
университетов, касающийся как учебного процесса, так и условий проживания в общежитиях, был
строгим и требовал подчинения установленным правилам.

Начиная с 1966 г. студенты все чаще открыто выражали свое недовольство существующей
системой образования. Они выступали с требованием предоставить им право участвовать в
решении вопросов, касавшихся условий их жизни, а также содержания, форм и методов обучения.
В студенческой среде росла популярность левацких группировок. Их лидеры срывали занятия,
предлагали все «отрицать» и «оспаривать», выступали с лозунгом «Запрещено запрещать!» и даже
призывали к свержению правительства.

В начале мая 1968 г. в ответ на угрозу исключения нескольких «леваков» студенты в Париже
объявили забастовку и заняли Сорбонну. Университетские власти вызвали полицию, которая
начала аресты. В ответ на это теперь уже не только в столице, но и в других городах развернулись
массовые студенческие демонстрации. Начались схватки с полицией. В Латинском квартале
Парижа студенты разбирали мостовые, валили деревья, строили баррикады, поджигали
автомашины.

13 мая в знак солидарности со студентами в столице состоялась мощная демонстрация.
Собравшиеся вышли на улицы с лозунгами «Десяти лет достаточно!», «Де Голль, до свидания!».
Одновременно с демонстрацией состоялась забастовка протеста, которая быстро переросла во
всеобщую стачку огромного размаха. Большинство предприятий и банков прекратили работу.
Остановился транспорт. Рабочие и служащие требовали повышения заработной платы, улучшения
социального обеспечения, принятия мер против безработицы. Вскоре к ним присоединились
крестьяне. За несколько дней общее число бастующих достигло 10 млн человек. Такие события
явно свидетельствовали о наличии серьезных противоречий во французском обществе и о
недостаточном внимании правительства к социальным проблемам.

Премьер-министр Жорж Помпиду сразу решил пойти на уступки. В правительственной
резиденции на улице Гренель он еще в середине мая начал переговоры с профсоюзами и
предпринимателями. Однако обстановка оставалась напряженной. Левые силы требовали
немедленной отставки правительства. А Франсуа Миттеран даже заявил, что «власть вакантна».
Тем не менее Помпиду продолжал переговоры. Они завершились подписанием 28 мая так
называемых Гренельских соглашений. Правительство объявило о повышении СМИТ в
промышленности на 35%, в сельском хозяйстве на 56%, увеличило пособия по безработице на
15%, семейные пособия на 5% и зарплату в среднем на 13%, а также повысило пенсии. Было
подтверждено сокращение рабочей недели до 40 часов без уменьшения заработной платы и
приняты обязательства по улучшению профессионального образования.

30  мая президент республики выступил с речью по радио и телевидению, в которой утверждал,
что над Францией нависла угроза коммунистической диктатуры, объявил о роспуске
Национального собрания и назначил на конец июня новые парламентские выборы. В тот же день в
Париже состоялась огромная манифестация в знак солидарности с де Голлем. В первых рядах
демонстрантов шли члены правительства с лозунгами «Де Голль не одинок!»

31    мая Жорж Помпиду сформировал свой пятый кабинет (июнь—июль 1968 г.) и начал
подготовку избирательной кампании.

Парламентские выборы 1968 г. Правительство Мориса Кува де Мюрвиля. Отставка де Голля в
1969 г. Внеочередные выборы в Национальное собрание, прошедшие в июне 1968 г., принесли
огромный успех сторонникам президента республики. Голлистская партия, переименованная в
Союз демократов за республику (ЮДР) и выступившая в качестве «партии порядка», вместе с
союзниками по правящей коалиции «независимыми республиканцами» получила 354 мандата в
нижнюю палату парламента. Объединения блока Прогресс и демократия, которые представили
себя теперь как центристские, провели в Национальное собрание 33 депутата. Левые партии,
занимавшие активную антиправительственную позицию во время майских событий, понесли
значительный урон. Социалисты и радикалы, объединившиеся вокруг Миттерана и Мендес-
Франса, получили всего 57 мандатов, коммунисты — 34.



После выборов де Голль решил сменить премьер-министра. На пост главы правительства он
назначил бывшего министра иностранных дел Мориса Кува де Мюрвиля (июль 1968  г.  —  июнь
1969 г.). Первым делом новый кабинет принял закон о реформе высшего образования. Он
расширял автономию высших учебных заведений и учреждал выборы руководства вузов, в
которое входили и представители студентов. На него возлагались функции распределения
бюджетных ассигнований и определения программ обучения. В то же время правительство
занялось решением экономических проблем страны, вызванных значительными расходами на
повышение заработной платы трудящимся и «бегством капиталов», произошедшим во время
массовых майских выступлений.

Учитывая печальный урок майских событий, президент республики решил обратиться к
внутренней политике. Он задумал провести во Франции социально-экономические реформы в
духе «сотрудничества классов». Первым шагом в осуществлении его плана стал законопроект о
новом районировании Франции и обновлении Сената, согласно которому в стране должны были
измениться система местного самоуправления и функции Сената. Де Голль объявил, что выносит
законопроект на всеобщий референдум и в случае его отклонения уйдет в отставку. Проект был
явно неудачным. В нем объединялись две плохо сочетаемые реформы. Многие министры
говорили президенту республики, что французы его не поймут и было бы разумнее отказаться от
такой идеи. Однако де Голль твердо решил осуществить задуманное и настоял на своем.
Референдум был назначен на апрель 1969 г. Но уже в марте стало ясно, что президент не получит
большинства. Генерал с грустью ждал вынесения приговора. Он говорил сыну еще в начале года:
«Французы устали от меня, да и я утомился от них». На референдуме 27 апреля 52% избирателей
отвергли проект.  Так закончились 10  лет правления де Голля.  Он сложил с себя полномочия
президента республики и отдалился от политики. Де Голль умер 9 ноября 1970 г. в своем имении
Коломбэ-ле-дёз-Эглиз и вошел в историю как самый выдающийся военный, политический и
государственный деятель Франции XX в.

Президентство Жоржа Помпиду
Президентские выборы 1969 г. После отставки де Голля был назначен временно исполняющий

обязанности президента республики. Согласно конституции, им стал председатель Сената,
«независимый» Ален Поэр. Он сразу выставил свою кандидатуру на предстоящих президентских
выборах.

Все политические партии Франции также начали активную подготовку к выборам.
Голлистская партия ЮДР единодушно поддержала бывшего премьер-министра страны Жоржа
Помпиду. Левые партии страны на этот раз не смогли выступить совместно. Социалистическая
партия приняла решение о выдвижении Гастона Деффера. Небольшая Объединенная
социалистическая партия, образованная в 1960 г., объявила своим кандидатом Мишеля Рокара.
Французская коммунистическая партия также предложила собственного претендента на
президентский пост. Им стал Жак Дюкло.

Жорж Помпиду при активной поддержке голлистской партии развернул широкую
предвыборную кампанию. Его программа разительно не отличалась от программы Поэра.
Голлистский кандидат обещал впредь уделять большое внимание не только проблемам Франции,
но и нуждам самих французов. Помпиду действовал энергично, много ездил по стране, выступал
по радио и телевидению. Опросы общественного мнения свидетельствовали о том, что он намного
опережает противников.

Результаты первого тура, состоявшегося 1 июня 1969 г., были встречены в голлистских кругах
с ликованием. Помпиду удалось собрать почти 44,5% голосов избирателей. На второе место
вышел Поэр с 23,3%. Далее следовал Дюкло, получивший более 21%. Деффер набрал чуть более
5%, а Рокар — 3,5%. Второй тур, который прошел 15 июня, не принес никаких неожиданностей.
Голлистский кандидат победил своего соперника Поэра, собрав более 58% голосов.

Итак, голлист Жорж Помпиду стал вторым президентом Пятой республики. Он определил
дальнейший политический курс Франции словами «преемственность и диалог». Под
преемственностью подразумевалось продолжение основных направлений в экономике и политике,
сложившихся при де Голле, а под диалогом — их частичное изменение под давлением партнеров



по правящей коалиции. Главным партнером ЮДР была вторая правая партия страны —
Национальная федерация независимых республиканцев, возглавляемая Валери Жискар д'Эстеном.
На пост главы правительства Помпиду назначил одного из самых известных сторонников генерала
де Голля, председателя Национального собрания, реформистски настроенного Жака Шабан-
Дельмаса (июнь 1969 г. — июль 1972 г.).

Правительство Жака Шабан-Дельмаса. В сентябре 1969 г. премьер-министр представил в
Национальном собрании свою правительственную программу, которая называлась «новое
общество». Ее суть состояла в том, чтобы установить во Франции «договорные отношения» между
наемными работниками и администрацией предприятий, в основе которых лежало так называемое
«социальное согласование». Это предполагало во избежание острых трудовых конфликтов
создание постоянно функционирующего института «взаимных консультаций» между
представителями трудящихся и предпринимателями. Именно принцип таких консультаций
отличал «социальное согласование» от обычной системы коллективных трудовых договоров.
Кроме того, он предусматривал включение в обсуждение не только вопросов о зарплате и
условиях труда, но и новых элементов — информацию персонала о ходе дел на предприятии,
меры, «заинтересовывающие» трудящихся в росте прибылей, производительности труда.

Реформистский эксперимент Шабан-Дельмаса решили опробовать в национализированном
секторе, где на некоторых предприятиях (в частности, на заводе Рено) в русле программы «нового
общества» между администрацией и профсоюзами были подписаны так называемые контракты
прогресса. Правительство надеялось, в случае успеха, сделать из него образец преобразования
трудовых отношений по стране в целом. Однако широкой поддержки идея премьер-министра не
получила, поэтому от нее пришлось отказаться.

В экономической области кабинет Шабан-Дельмаса пошел на некоторое смягчение дирижизма
и стремился придать французской экономике «международный и европейский масштаб».
Правительство предоставило дополнительные льготы и субсидии крупнейшим монополиям
страны, поощряло экспортные отрасли промышленности.

Главным мероприятием кабинета в социальной сфере стало принятие в 1970 г. закона о замене
межпрофессионального гарантированного минимума заработной платы (СМИГ) минимальной
межпрофессиональной растущей заработной платой (СМИК). Если ранее СМИГ устанавливался
раз в полгода-год по согласованию с профсоюзами и его увеличение часто отставало от
повышения цен,  то теперь СМИК автоматически поднимался за ростом цен и национального
дохода.  Пенсионный возраст во Франции был снижен с 65  до 63  лет.  Правительство увеличило
семейные пособия низкооплачиваемым категориям граждан за счет их отмены более
обеспеченным слоям населения.

Кабинет Шабан-Дельмаса начал проведение административных реформ с целью
децентрализации, т. е. расширения полномочий местных государственных чиновников и органов
местного самоуправления. Правительство пошло на некоторую либерализацию государственного
контроля над средствами массовой информации, например предоставило автономию
Национальному управлению радио и телевидения. Директора телевизионных программ стали
назначаться непосредственно административным советом управления, что расширяло доступ на
радио и телевидение оппозиционным журналистам.

Нововведения кабинета Шабан-Дельмаса вызвали недовольство и критику со стороны многих
более консервативно настроенных голлистов. Не одобрял некоторых идей премьер-министра и сам
президент республики. В результате Жорж Помпиду принял решение сменить главу правительства.
На пост премьера он назначил голлиста авторитарного склада Пьера Месмера.

Первое правительство Пьера Месмера и парламентские выборы 1973 г. Месмер, образовав
свой первый кабинет (июль 1972  г.  —  март 1973  г.),  объявил,  что главной целью правительства
будет подготовка к очередным парламентским выборам, намеченным на март следующего года.
Такая задача кабинета имела серьезные основания. Правящая коалиция опасалась победы на
выборах левой оппозиции.  Подобный поворот событий был вполне вероятным,  так как в начале
70-х годов во Франции произошла перегруппировка левых сил.



В 1969 г. на основе старейшей партии страны — СФИО — образовалась новая
Социалистическая партия. Вскоре к ней присоединилось небольшое левое объединение Конвент
республиканских институтов, возглавляемое Франсуа Миттераном. На съезде Социалистической
партии, прошедшем в 1971 г., Миттеран был избран ее генеральным секретарем. Сразу после этого
социалисты провозгласили курс на сближение с Французской коммунистической партией и
выработку совместной программы. Генеральный секретарь ФКП Жорж Марше откликнулся на
такое предложение. В июне 1972 г. Социалистическая и Коммунистическая партии подписали
совместную декларацию (программу левых сил). Через некоторое время к ним присоединились
левые радикалы.

Программа состояла из четырех разделов. В первом, социальном, разделе речь шла о
повышении жизненного уровня трудящихся, улучшении условий их труда и отдыха. Во втором —
экономическом — говорилось о национализации всех частных банков и финансовых учреждений,
а также крупнейших монополий страны. Третий раздел программы предусматривал
демократизацию государственных институтов. Четвертый раздел был посвящен внешней политике
Франции. Его основными идеями стали проведение политики мирного сосуществования и
сотрудничества со всеми странами, отказ от применения силы и мирное урегулирование
международных споров, всеобщее разоружение.

На парламентских выборах, прошедших в марте 1973 г., победить левым силам не удалось.
Однако они достигли существенного успеха, собрав 45% голосов избирателей. ФКП получила 73
мандата в Национальное собрание, социалисты вместе с левыми радикалами — 103. Центристы,
объединенные в блок Прогресс и демократия, получили 30 мест. Партии правящей коалиции
добились перевеса над противниками. Голлистский ЮДР провел в нижнюю палату парламента
183 депутата, «независимые республиканцы» — 55.

Второе и третье правительства Пьера Месмера. После парламентских выборов Месмер еще два
раза возглавлял кабинет министров (апрель 1973 г. — февраль 1974 г. и март —май 1974 г.). Его
правительства придерживались курса на ускорение индустриализации Франции, повышение
уровня концентрации производства и конкурентоспособности французской промышленности, а
также на укрепление ее позиций на международных рынках. Государственное вмешательство в
развитие экономики продолжало ослабевать.

Большое внимание премьер-министр уделял развитию жилищного строительства. Согласно
новому закону, принятому кабинетом Шабан-Дельмаса, о пересмотре минимальной заработной
платы повышался СМИК. Правительство предприняло также ряд мер по выравниванию оплаты
труда мужчин и женщин, городских и сельских жителей.

Внешняя политика. Внешнеполитический курс Франции в период президентства Помпиду
базировался на принципах, заложенных де Голлем, В 1970 г. Помпиду объявил, что Франция не
вернется в военную организацию НАТО. Однако президент стремился сгладить «острые углы» в
отношениях с Соединенными Штатами. Во многих областях возобновилось франко-американское
сотрудничество. В 1971 г. Помпиду встретился на Азорских островах (Атлантический океан) с
президентом США Ричардом Никсоном и обсудил с ним проблемы двусторонних отношений.

Франция играла активную роль в совете «Общего рынка» и принимала участие в строительстве
«единой Европы». Помпиду, как и де Голль, был против расширения наднациональных органов
ЕЭС и отстаивал французские интересы. Тем не менее он не стал препятствовать вступлению в
«Общий рынок» Великобритании. В 1973 г. в «Общий рынок» были приняты Англия, Ирландия и
Дания. Так «Европа шести» стала «Европой девяти». Главными органами ЕЭС являлись Совет,
Комиссия и Европейский парламент, а само оно все чаще стало именоваться Европейским
сообществом (ЕС).

В годы правления Помпиду Франция продолжала расширять сотрудничество с Западной
Германией. Основные направления отношений между двумя странами не раз обсуждались
президентом Франции и канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Самое большое внимание Помпиду уделял развитию франко-советских связей. Он встречался
пять раз с главой Советского государства Л.И.Брежневым. В октябре 1970 г. Помпиду совершил
свой первый визит в Советский Союз.  Во время него были подписаны советско-французский



протокол и советско-французская декларация, закрепившие, по мнению обеих сторон, традицию
дружественных отношений между СССР и Францией. Результатом ответного визита Л. И.
Брежнева в Париж в октябре 1971 г. стало подписание документа «Принципы сотрудничества
между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией». На основе «Принципов...»
во время двух последующих советско-французских встреч на высшем уровне в Заславле под
Минском в январе 1973 г. и в Париже в июне 1973 г. были достигнуты договоренности,
способствовавшие скорейшему созыву Общеевропейского совещания по безопасности в Европе.
Последняя встреча Помпиду и Брежнева состоялась в Пицунде, на абхазском побережье Черного
моря в марте 1974 г. Главным результатом франко-советских встреч и переговоров было развитие
двустороннего экономического сотрудничества.

Большое значение Помпиду придавал отношениям со странами «третьего мира». Он
налаживал связи Франции с государствами Африки. После установления де Голлем
дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой Помпиду посетил ее в 1973 г. с
официальным визитом.

Президентство Валери Жискар д'Эстена
Президентские выборы 1974 г. 2 апреля 1974 г. президент республики Жорж Помпиду

скоропостижно скончался. Во Франции были объявлены внеочередные президентские выборы.
Официальным кандидатом от голлистской партии ЮДР был выдвинут бывший премьер-министр
страны Жак Шабан-Дельмас. Его поддержали все голлисты старшего поколения. От «независимых
республиканцев» на пост президента баллотировался их лидер, министр экономики и финансов
Валери Жискар д'Эстен. Единым кандидатом левых сил, как и в 1965 г., стал Франсуа Миттеран.

В ходе предвыборной кампании сложилась совершенно непредвиденная ситуация. Один из
членов ЮДР, молодой и энергичный министр внутренних дел Жак Ширак, стал организатором
раскола в голлистских кругах. Под его руководством 39 депутатов и 4 министра, представлявших
ЮДР, открыто выступили в поддержку Жискар д'Эстена. Они совместно подписали «призыв 43-х»,
направленный против Шабан-Дельмаса. В результате таких обстоятельств итоги прошедшего 5
мая 1974 г. первого тура внеочередных президентских выборов обернулись для голлистского
кандидата полным поражением. Шабан-Дельмас собрал всего 15% голосов, пропустив вперед и
Миттерана (43%), и Жискар д'Эстена (32%). Последний получил 19 мая во втором туре 50,8%
голосов и был избран третьим президентом Пятой республики.

Свою главную задачу Жискар д'Эстен определил лозунгом «Перемены без риска». Он считал,
что Франция должна стремиться к созданию «передового либерального общества». При этом
государство обязано создавать условия для нормального функционирования рыночной экономики,
а также выполнять свои социальные функции.

Так как голлистская партия ЮДР располагала в Национальном собрании 183 мандатами, а
«независимые республиканцы» всего 55, Жискар д'Эстен назначил на пост премьер-министра
голлиста Жака Ширака. В его кабинет вошли как представители ЮДР, так и «независимые
республиканцы». Таким образом, состав правящей коалиции остался неизменным, хотя теперь
большинство министерских портфелей было отдано представителям партии президента
республики.

Правительство Жака Ширака. Кабинет Ширака (май 1974г. —август 1976 г.), следуя в русле
политики, провозглашенной президентом республики, принял ряд важных социальных законов.

Правительство повысило СМИК и заработную плату, а также пособия по безработице, пенсии
и семейные пособия. Возрастной ценз на выборах был снижен с 21 года до 18 лет. Специальный
закон устанавливал обязательное обучение в средней школе с 6 до 16 лет и расширял дошкольное
образование.  На строительство школ и детских садов кабинет Ширака выделил дополнительные
ассигнования.

Большие преобразования правительство провело в области законодательства по семье и
положению женщин. Во Франции была упрощена процедура развода, уравнены в правах брачные
и внебрачные дети, а также разрешены запрещенные прежде искусственное прерывание
беременности и применение противозачаточных средств.



Личные отношения президента республики Валери Жискар д'Эстена и премьер-министра Жака
Ширака складывались нелегко. Премьер был не согласен с некоторыми, на его взгляд, чересчур
либеральными идеями президента. Он не одобрял и курс Жискар д'Эстена, направленный на
смягчение отношений с левыми силами.  Ширак был также недоволен тем,  что по настоянию
президента ключевые посты в его кабинете (например министров экономики и финансов и
внутренних дел) занимали «независимые республиканцы». Они действовали, как правило, «через
голову премьера», обращаясь непосредственно к главе государства. Сам президент по многим
важным вопросам не считал нужным советоваться с премьер-министром, а лишь ставил его в
известность о том или ином своем решении. В результате Ширак добровольно покинул свой пост.
В августе 1976 г. он заявил: «Я не располагал средствами, которые считал необходимыми для
эффективного осуществления моих функций и потому решил положить им конец».

Президент республики принял отставку Ширака и назначил на пост премьер-министра
Раймона Барра. Новый глава правительства, формально «беспартийный», по своим политическим
убеждениям был близок к «независимым республиканцам». Его нередко называли «экономистом
номер один» в стране. Именно поэтому выбор президента и пал на кандидатуру Барра. В середине
70-х годов Франция, как и другие европейские государства, столкнулась с серьезным
экономическим кризисом.

Экономический кризис. Первое и второе правительства Раймона Барра. Причиной кризиса стал
«нефтяной шок» — резкое повышение цен на нефть ее главными экспортерами. С 1973 по 1981 г.
стоимость нефти превысила в 12 раз уровень 1972 г. Такая ситуация самым пагубным образом
отразилась на экономике Франции, которая импортировала более 80% потребляемой ею нефти. В
результате темпы экономического развития страны существенно снизились. Уже в 1975 г. впервые
за весь послевоенный период во Франции объем промышленного производства сократился на 8%,
а сельскохозяйственного — на 6%. Экономика вступила в полосу стагнации. При этом наблюдался
постоянный рост цен и, как следствие этого, высокая инфляция. Снижение темпов
промышленного развития влекло за собой рост безработицы, которая в конце 80-х годов стала
настоящей проблемой для Франции. Если в 60-е годы в стране насчитывалось примерно 200 тыс.
безработных, то в 1980 г. их было уже почти 2 млн.

Правительства Раймона Барра (август 1976 г. — март 1977 г. и март 1977 г. — март 1978 г.)
свою главную задачу видели в борьбе с экономическим кризисом и в обуздании инфляции.
Премьер-министр выдвинул план «поддержки» экономики. Он получил название политики
«жесткой экономии» и «затягивания поясов». Кабинет повел курс на поддержку крупных
промышленных компаний, модернизацию и структурную перестройку экономики страны,
свертывание «нерентабельных» отраслей (например металлургической и текстильной),
ликвидацию убыточных предприятий и, как следствие, рабочих мест. Одновременно с этим
правительство шло по пути замораживания цен и установления ограничений роста заработной
платы. Однако даже такие меры не привели к росту производства и снижению инфляции, а
безработица только возросла. Парламентские выборы 1978 г. Третье правительство Раймона Барра.
К выборам в Национальное собрание ведущие политические силы страны подошли
разрозненными.

Социалистическая партия отказалась от выработки единой с коммунистами предвыборной
платформы и решила выступить самостоятельно, Французская коммунистическая партия
приближалась к выборам, претерпев существенные изменения. В 1976 г. она решительно
избавилась от идеологической опеки Москвы, отказалась от понятия «диктатура пролетариата» и
заменила его формулировкой «власть рабочего класса и других категорий трудящихся». На такие
же позиции встали коммунистические партии Италии и Испании.  Эти важные перемены в
идеологии и политике трех крупных и влиятельных коммунистических партий Западной Европы
получили название «еврокоммунизма».

Большие изменения произошли и в правых партиях. Бывший премьер-министр Франции Жак
Ширак решил преобразовать голлистское движение. В 1976 г. он провозгласил создание на основе
Союза демократов за республику новой голлистской партии Объединение в поддержку



республики (РПР). Ширак стал председателем РПР. Своей основной задачей партия считала
победу на выборах и завоевание прочных позиций внутри правящей коалиции.

Президентская партия Национальная федерация независимых республиканцев в 1977 г.
изменила свое название на Республиканскую партию. В следующем году, накануне выборов, она
объединилась с несколькими центристскими группировками в Союз за французскую демократию
(ЮДФ). Таким образом Жискар д'Эстен и его сторонники рассчитывали увеличить свое
представительство в Национальном собрании и иметь в нем фракцию по крайней мере
равноценную голлистской. Однако поставленной цели им достичь не удалось.

На парламентских выборах, прошедших в марте 1978 г., победу одержали правые силы.
Голлистская партия РПР получила 154 мандата, Союз за французскую демократию— 123.
Социалистическая партия с примыкавшими мелкими группировками провела в нижнюю палату
парламента 115 депутатов. Коммунисты получили 86 мест.

После выборов Раймон Барр сформировал свой третий кабинет (апрель 1978 г. — май 1981 г.).
Задачи правительства оставались прежними. Не изменилась и его тактика. Премьер-министр
продолжал следовать курсу «жесткой экономии» и «затягивания поясов». Тем не менее он
оказался малоэффективным. Экономического роста практически не наблюдалось. Темпы
инфляции увеличились. Реальные доходы населения не поднимались. В стране становилось все
больше безработных. Сам Раймон Барр побил все рекорды по непопулярности.

Внешняя политика. В период президентства Жискар д'Эстена основные направления внешней
политики Франции оставались такими же,  как при де Голле и Помпиду.  Однако ее принципы
претерпели некоторые изменения. Прежде всего это касалось отношений с США. Жискар д'Эстен
повел курс на сближение с Соединенными Штатами в политической и экономической областях.
Было возобновлено и военное сотрудничество. Франция по-прежнему отказывалась вернуться в
военную организацию Североатлантического блока. Тем не менее французские войска начали
принимать участие в маневрах НАТО.

Начиная с 1975 г. стали ежегодно проводиться совещания «большой семерки» (США, Канады,
Японии, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии). Франция, естественно, стала постоянным
участником этих «встреч в верхах», на которых ее президент обсуждал все важнейшие проблемы
мировой политики со своими главными партнерами.

Летом 1975 г. Жискар д'Эстен от имени Франции подписал Заключительный акт совещания 35
государств в Хельсинки. Участники совещания обещали руководствоваться в своей политике
принципами неприменения силы, нерушимости границ, мирного урегулирования споров,
невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека.

Франция продолжала участвовать в процессе европейской интеграции, которая развивалась по
пути расширения полномочий наднациональных органов Европейского сообщества. Французский
президент наравне с другими главами государств ЕС стал входить в Европейский совет. В
Европейском парламенте заседали депутаты от Франции, избираемые с 1979 г. всеобщим
голосованием.

Основным партнером Франции в Западной Европе оставалась ФРГ. Валери Жискар д'Эстен
постоянно встречался с канцлером Гельмутом Шмидтом.

Большое значение Франция придавала связям со своими бывшими африканскими колониями.
Президент страны не раз посещал молодые африканские государства и принимал их лидеров в
Париже.

Одним из важнейших направлений внешней политики Франции оставалось развитие
отношений с СССР. Жискар д'Эстен неоднократно встречался с главой Советского Союза Л.И.
Брежневым: в декабре 1974 г. и в июле 1977 г. в Париже, в октябре 1975 г. и в апреле 1979 г. в
Москве и в мае 1980 г. в Варшаве (не считая встречи в августе 1975 г. в Хельсинки). Стороны
подписали декларацию о развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также
несколько коммюнике. Франция и СССР углубляли свои отношения в области промышленности,
энергетики, туризма, культуры. Однако в 1979 г. Франция резко осудила советское руководство за
ввод войск в Афганистан.



ГЛАВА VII. ФРАНЦИЯ В КОНЦЕ XX ВЕКА
Первое президентство Франсуа Миттерана
Президентские и парламентские выборы 1981 г. Очередные президентские выборы

сопровождались разобщенностью как правых, так и левых политических сил страны. Каждая из
четырех главных партий Франции выдвинула своего претендента. Президент республики Валери
Жискар д'Эстен баллотировался на второй срок. Он стал кандидатом от Союза за французскую
демократию. Лидер голлистского Объединения в поддержку республики Жак Ширак хотел, чтобы
и его партия была представлена на главных выборах страны, и объявил о выдвижении своей
кандидатуры. Левые силы также были представлены двумя претендентами. Кандидатом
Социалистической партии стал Франсуа Миттеран. От Коммунистической партии выдвинулся
Жорж Марше.

Предвыборная программа Миттерана в основном соответствовала программе левых сил,
обнародованной еще в начале 70-х годов и предполагавшей, в первую очередь, проведение во
Франции серьезных социально-экономических преобразований. Главный лозунг Миттерана гласил:
«С левыми — за единую Францию». Марше выдвинул свою избирательную платформу. Он
объявил себя «кандидатом перемен» и заявил, что намерен «покончить с политикой и властью
капитала и открыть стране демократический путь к самоуправляющемуся социализму по-
французски». Жискар д'Эстен в ходе предвыборной кампании говорил о своих достижениях на
посту президента в области внешней и внутренней политики. Ширак выступил как с критикой
левых партий, так и президента республики.

В первом туре выборов, прошедшем 26 апреля 1981 г., Жискар д'Эстен собрал 28,3% голосов,
Миттеран — 25,8%. На третье место вышел Ширак, получивший около 18%, на четвертое-—
Марше с 15,3%. Голоса остальных избирателей поделили между собой еще шесть кандидатов,
представлявших незначительные политические группировки. Между двумя турами кандидат
коммунистов Марше официально объявил, что во втором туре его партия поддержит Миттерана.
Ширак же отказал в поддержке Жискар д'Эстену. Как лидер партии он предоставил каждому
голлисту право самому сделать «выбор сообразно своей совести и руководствуясь интересами
Франции».

Во втором туре, прошедшем 10 мая 1981 г., победу одержал Франсуа Миттеран, собравший
51,75% голосов избирателей. Используя право президента республики, он распустил
Национальное собрание, в котором заседало правое большинство, и назначил новые выборы.

Внеочередные выборы в Национальное собрание прошли в июне 1981  г.  Они принесли
небывалый успех левым силам. Социалистическая партия, возглавляемая новым президентом
республики, получила 286 мандатов, Коммунистическая — 44. Правые потерпели серьезнейшее
поражение. Голлистское РПР смогло провести в Национальное собрание 88 депутатов, а ЮДФ —
всего 62.

На пост премьер-министра Миттеран назначил известного деятеля Социалистической партии
Пьера Моруа. В его кабинет вошли в основном социалисты. Министерские портфели получили
также четыре коммуниста. До этого представители ФКП входили в состав правящего большинства
лишь в 1944—1947 гг.

Правительства Пьера Моруа. Согласно традиции, сложившейся в первые годы существования
Пятой республики, новый президент Франции посвятил себя главным образом внешней политике.
К решению внутриполитических проблем приступил глава правительства.

В период правления кабинетов Моруа (май — июнь 1981 г. и июнь 1981 г. — март 1983 г.) во
Франции были осуществлены широкие преобразования в области социально-экономической
политики. Предпринимая их, правительство следовало выполнению предвыборных обещаний
Миттерана.

Важнейшим мероприятием кабинета стало проведение третьей крупной национализации во
Франции (первую осуществило правительство Народного фронта в 1936 г., вторую — Временное
правительство в 1945 г.). В 1986 г. были национализированы 36 частных банков и пять финансово-
промышленных групп. Владельцы этих предприятий получили компенсацию в размере
максимальной рыночной стоимости акций с учетом инфляции. Под контроль государства перешло



84% авиационной и ракетной промышленности, 63% цветной металлургии, 54% химической
промышленности. В результате государственный сектор увеличился почти в два раза.

Правительство отменило налоги на лиц, получавших минимальную заработную плату и ввело
налог на крупные состояния (свыше 3 млн франков,  а в промышленности и торговле — свыше 5
млн франков). Минимальная заработная плата была повышена на 10%, семейные пособия — на
14%,  пенсии —  на 20%.  Пенсионный возраст снизили с 63  до 60  лет (одинаково для мужчин и
женщин), а размер пенсий был доведен до 75% от зарплаты. Продолжительность оплачиваемого
отпуска возросла с четырех до пяти недель. Рабочая неделя сократилась с 40 до 39 часов.
Специальные правительственные законы расширяли права профсоюзов на предприятиях. Члены
профсоюзов могли проводить собрания на территории предприятия без разрешения хозяина.
Запрещалось преследование рабочих за политические убеждения и какое-либо ущемление прав
трудящихся на основании их пола, семейного положения, происхождения или вероисповедания.

Кабинет Моруа провел административную реформу. 96 департаментов страны объединили в
22 больших региона. Полномочия местных органов власти расширялись. Была отменена смертная
казнь.

Главными проблемами левого правительства, как и предыдущих правых кабинетов, оставались
безработица и инфляция. Кабинет Моруа предпринял целый ряд мер, направленных на создание
дополнительных рабочих мест, главным образом для молодежи. Однако они не привели к
желаемым результатам. Уровень безработицы даже увеличился (в конце 1983 г. во Франции
насчитывалось 2 млн 200 тыс. официально зарегистрированных безработных).

Осенью 1981 г. правительство объявило о введении чрезвычайных мер по борьбе с инфляцией.
Они вылились в политику «замораживания», цен и заработной платы. Однако, согласно
требованию Европейского сообщества, Франция была вынуждена провести две девальвации
франка (в октябре 1981 г. и в июне 1982 г.). В результате этого надбавки к зарплатам и пенсиям
фактически были аннулированы, а инфляция оставалась на том же уровне.

Деятельность левого кабинета, поначалу встреченная с энтузиазмом, постепенно стала
вызывать недовольство. Трудящиеся были разочарованы в реформах, которые фактически не
привели к реальному повышению жизненного уровня. Представителей крупного капитала не
устраивала национализация, введение налога на крупные состояния и расширение прав
профсоюзов. Они прибегли к классической мере воздействия на правящие круги, организовав
«бегство капиталов» за границу. Всех недовольных активно поддерживала правая оппозиция,
бесспорным лидером которой стал Жак Ширак. Французские правые политики неустанно
критиковали мероприятия левого кабинета, называя их «безответственными» и ведущими к
«экономической катастрофе».

В итоге третий кабинет Моруа (март 1983  г.  —  июль 1984  г.)  отступил от реформ и по
существу перешел к политике «жесткой экономии». Теперь правительство выступило в поддержку
французского крупного капитала. Оно увеличило налоги для малоимущих, повысило цены на
лекарства, за проезд на транспорте, коммунальные услуги, урезало кредиты местным органам
власти и сократило инвестиции в «нерентабельные» отрасли национализированного сектора
экономики.

Правительство Лорана Фабиуса. Парламентские выборы 1986г. Летом 1984 г. президент
республики назначил на пост премьер-министра социалиста правого толка Лорана Фабиуса (июль
1984 г. — март 1986 г.), призванного еще более усилить режим «жесткой экономии». Коммунисты
решили выйти из состава кабинета. Он был сформирован практически целиком из социалистов.
Фабиус пошел на дальнейшие уступки предпринимателям и сокращение прав профсоюзов. В
связи с предстоявшими в 1986 г. очередными выборами в Национальное собрание новый кабинет
принял закон о замене мажоритарной системы выборов в два тура пропорциональной системой в
один тур.

Правая оппозиция начала активную подготовку к парламентским выборам, рассчитывая взять
реванш за свое поражение в 1981 г. Представители правых партий РПР и ЮДФ понимали, что в
случае победы им придется сотрудничать с Миттераном, до истечения президентского мандата
которого оставалось два года, и были готовы к этому. Еще в конце 1983 г. ближайший помощник



лидера оппозиции Жака Ширака Эдуар Балладюр заявил: «Нельзя исключать возможности
сосуществования настоящего главы государства с будущим парламентским большинством. Оно
никакими усилиями не сможет изгнать президента республики, и если он сам не уйдет в отставку,
то нужно будет управлять вместе с ним на определенных условиях». 128

Парламентские выборы, состоявшиеся в марте 1986 г., действительно принесли успех правым
партиям.  РПР и ЮДФ вместе получили 278  мандатов в Национальное собрание (РПР—  147,
ЮДФ— 131). Социалистическая партия провела в парламент 212 депутатов, коммунисты — 35.
Впервые значительных результатов добилась крайне правая партия Национальный фронт,
возглавляемая Жаном-Мари Ле Пеном. Она получила 35 мест. Национальный фронт был
образован еще в 1972 г., но до сих пор ему не удавалось провести своих депутатов в Национальное
собрание. Основной лозунг Ле Пена «Французы прежде всего» приобрел в стране популярность в
конце 70-х — начале 80-х годов, в период нефтяного и экономического кризиса, роста
безработицы и прибывания во Францию все большего числа иммигрантов.

После выборов президент республики, как и ожидалось, предложил сформировать новый
кабинет лидеру правой оппозиции Жаку Шираку. Так началось первое в истории Франции
политическое «сосуществование» левого президента и правого премьер-министра.

Правительство Жака Ширака. Первое «сосуществование». Кабинет Ширака (март 1986 г. —
май 1988 г.) начал свою деятельность в благоприятной экономической обстановке. Цены на нефть
упали, что позволило Франции сократить в два раза расходы на импорт энергоносителей.
Правительству удалось впервые с 1979 г. добиться положительного платежного баланса,
значительно снизить инфляцию и уменьшить торговый дефицит.

Премьер-министр сразу взялся за решение социально-экономических проблем страны,
решительно заявив:  «Наша политика —  это разрыв с прошлым».  Прежде всего такой лозунг
предусматривал денационализацию и либерализацию экономики.

Согласно закону о денационализации, принятому в августе 1986 г., предполагалось в течение
пяти лет приватизировать 66 предприятий, банков и страховых обществ. К началу 1988 г. была
уже выполнена половина программы. В частные руки было передано 50% акционерного капитала
государственного сектора.

С 1987 г. правительство полностью отменило введенный социалистами налог на крупные
состояния. Важным мероприятием кабинета стала так называемая дерегламентация. Она
заключалась в заметном сокращении контроля за практикой увольнений, деятельностью банков и
валютно-финансовыми операциями. Был отменен контроль за ценами при одновременном
ограничении роста заработной платы. Правительство взяло также курс на резкое сокращение
расходов по социальным статьям бюджета и практически не предпринимало мер по борьбе с
безработицей. В результате число безработных во Франции увеличилось и составило в 1987 г. 2
млн 600 тыс. человек.

Кабинет Ширака принял закон о возврате к прежней системе выборов. Вновь была введена
мажоритарная система в два тура.

Социальная политика правительства вызвала серьезное недовольство трудящихся. С осени
1986 г. начались забастовки. Работу прекращали транспортники, электрики, почтовые и
государственные служащие, учителя. Они выступали против реального снижения заработной
платы, ухудшения условий труда, увольнений в рамках модернизации производства.

Кабинет Ширака столкнулся с серьезными трудностями при попытке провести через
парламент закон о реформе высшего образования. Он предусматривал повышение в полтора-два
раза платы за обучение, усложнение правил приема в высшие учебные заведения, сокращение
прав студенческого самоуправления. Против законопроекта в ноябре—декабре 1986 г. выступили
студенты, поэтому правительству пришлось от него отказаться.

Отношения премьер-министра с президентом республики были сложными. И Миттеран, и
Ширак намеревались выставить свои кандидатуры на предстоящих в 1988 г. президентских
выборах. Поэтому «сосуществование» вылилось для двух его действующих лиц в открытое
противостояние. Миттеран, опытнейший политик, сумел обернуть все неудачи главы



правительства в свою пользу. В результате популярность президента росла, а премьер-министра
падала.

Экономическое развитие Франции в конце XX  в.  В 80-е годы после длительного периода
модернизации Франция превратилась в одну из ведущих экономических мировых держав.
Французская промышленность по своему объему производства и величине экспорта в 90-е годы
вышла на второе место в Европе и четвертое в мире, уступая только США, Японии и Германии.

В стране быстрыми темпами шло развитие энергетики, химической промышленности,
космической индустрии, электротехники и электроники. Большое значение во Франции приобрело
строительство ультрасовременных зданий и комплексов, скоростных железных дорог. В
последние годы XX в. стали развиваться и новые отрасли французской экономики: производство
вооружений, по экспорту которых страна занимала пятое место в мире, а также биотехнологии.

Несмотря на значительное свертывание не утеряли своего значения и традиционные отрасли
французской промышленности; судо,- авиа- и автомобилестроение, металлургическая, легкая.
Французские реактивные пассажирские самолеты «Каравелла» и «Конкорд» и автомобили марок
«Рено», «Пежо» и «Ситроен» стали известны во всем мире. На протяжении всего XX в. Франция
считалась законодательницей моды. Производимые в стране ткани, женская одежда, обувь,
аксессуары считались самыми элегантными и изысканными.

По уровню сельскохозяйственного производства в 90-е годы страна вышла на первое место в
Европе, а по экспорту производимых ею сельскохозяйственных товаров во всем мире пропустила
вперед лишь США.

В конце XX в. индустриальное общество во Франции уступает место постиндустриальному,
информационному обществу, в котором ведущую роль играют системы информации и управления,
а также компьютеризация. Главное место в экономике страны занимали крупнейшие компании
«Электриситэ де Франс», «Аэроспасьяль», «Эр Франс», «Алькатель-Альстом», «Эльф Акитен»,
«Том-сон», «Рон-Пуленк», «Дассо», «Матра», «Мишлен», «Шаржер текстиль» и др. Многие из них
распространяли свою деятельность и За пределы Франции и таким образом приняли участие в
процессе интеграции французской экономики в мировое хозяйство.

Одной из характерных черт французского экономического развития 80-х — 90-х годов
оставалось широкое использование в промышленности и сельском хозяйстве иностранной рабочей
силы. В конце XX в. во Франции проживало более 4 млн иммигрантов. Места выходцев из Южной
Европы (итальянцев, испанцев, португальцев) стали все активнее занимать переселенцы из
Северной Африки (в основном алжирцы), «черной» Африки и стран Индокитайского полуострова.
Их труд использовался главным образом на неквалифицированной работе и в сфере обслуживания.
Постепенно иммиграция превратилась в настоящую проблему для французского общества.

Иммигранты разительно отличались от французов по уровню и образу жизни, обычаям,
вероисповеданию, плохо владели французским языком, часто жили замкнутыми этническими
общинами, с трудом ассимилировались. По причине отсутствия французского гражданства они
были социально незащищены, испытывали постоянные проблемы с жильем, образованием,
здравоохранением. Отчасти поэтому на их долю приходилась значительная часть совершаемых во
Франции преступлений.

Внешняя политика. Президент Франсуа Миттеран в своей внешней политике продолжал
следовать курсу, утвержденному Жискар д'Эстеном.

Франция укрепляла свои связи с Соединенными Штатами Америки и НАТО. Она одобряла все
решения США и НАТО в области военной стратегии, в том числе о размещении в Европе
американских ракет. Военные контакты Франции с США постоянно расширялись.

Самое важное место в своем внешнеполитическом курсе Миттеран уделял европейской
политике.  С согласия Франции в 1981  г.  десятым членом Европейского союза стала Греция,  а в
1986 г. — одиннадцатым и двенадцатым — Испания и Португалия. В 1985 г. Миттеран от имени
страны подписал совместно с другими государствами, входящими в Европейское сообщество,
Единый европейский акт. Он предусматривал дальнейшую интеграцию стран Западной Европы
(Франции, ФРГ, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Италии, Англии, Ирландии, Дании, Греции,
Испании и Португалии); укрепление сотрудничества в политической, военной, валютно-



финансовой областях, ликвидацию границ, согласование внутренней политики, выработку и
проведение совместной европейской внешней политики. Единый европейский акт вошел в силу 1
июля 1987 г.

Главным партнером Франции по Европейскому сообществу оставалась ФРГ. Президент
Франсуа Миттеран неоднократно встречался с канцлером Западной Германии Гельмутом Колем и
обсуждал с ним проблемы многостороннего франко-западногерманского сотрудничества.

Большое значение Франция придавала развитию отношений со странами «третьего мира».
Среди них особое место по-прежнему занимали связи Франции со своими бывшими колониями в
Африке. Она предоставляла им техническую, финансовую и военную помощь.

Отношения между СССР и Францией переживали сложный период из-за ввода советских
войск в Афганистан. Прекратились традиционные политические консультации двух стран,
сократился научный и культурный обмен. Тем не менее экономическое сотрудничество
продолжалось. Постепенно трудности в отношениях Франции и СССР преодолевались. Этому
способствовали визиты на высшем уровне Миттерана в Москву в июне 1984  г. и в июле 1986 г. и
М.С. Горбачева в Париж в октябре 1985  г.

Первая практика «сосуществования» наглядно показала, что в области внешней политики
между левым президентом и правым премьер-министром существенных разногласий нет. В
1986—1988 гг. глава французского правительства Жак Ширак одобрил практически все
внешнеполитические шаги Франсуа Миттерана.

Второе президентство Франсуа Миттерана
Президентские и парламентские выборы 1988 г. Еще задолго до очередных президентских

выборов стало ясно, что основными кандидатами на высший государственный пост станут
действующие президент и премьер-министр.

Франсуа Миттеран свою четвертую предвыборную кампанию провел под лозунгами «Единая
Франция» и «Спокойная сила». Теперь он представлял себя не как кандидата социалистов, а как
главу всех французов,  радеющего за интересы нации в целом,  и не брал на себя каких-либо
конкретных обязательств. Французская коммунистическая партия вновь решила выставить
собственного кандидата. На сей раз им стал член Политбюро ЦК ФКП Андре Ляжуани. От имени
своей партии он выступал за национализацию и улучшение жизни трудящихся.

Основным кандидатом правого лагеря стал Жак Ширак. Ему было трудно выполнять
обязанности премьер-министра и готовить предвыборную кампанию. Однако он энергично взялся
за дело. Его избирательная платформа выражалась следующим образом: «Кто такой Ширак?
Возвращенная безопасность. Сокращенные налоги. Укрощенная безработица. Защищенное
социальное обеспечение. Упрочненная семья. Уменьшенная инфляция. Сильное и свободное
предпринимательство. Уважаемая Франция». Премьер-министр стремился представить себя
молодым и энергичным политиком. Его девизом во время кампании стала фраза: «Всегда, когда
есть желание, найдется путь к его осуществлению».

В правом лагере у Ширака появилось два серьезных соперника. Одним из них стал Раймон
Барр, бывший премьер-министр Франции, поддерживаемый Союзом за французскую демократию.
Он критиковал Ширака за его чрезмерный либерализм, а себя представлял как «спасителя
национальной экономики», способного предложить Франции путь ее дальнейшего развития. От
крайне правых свою кандидатуру выдвинул председатель Национального фронта Жан-Мари Ле
Пен. Он выступал под лозунгом «Франция для французов» и требовал ограничить въезд в страну
иммигрантов, «отнимающих у французов работу и заполняющих французские больницы и
тюрьмы». Девизы Ле Пена были близки к расизму и антисемитизму.

Первый тур президентских выборов, прошедший 24 апреля 1988 г., вывел на первое место
Миттерана. Он набрал 34% голосов избирателей. Ширак получил 20%, Барр — 16,5%. Большого
успеха добился Ле Пен, собравший 14,4% голосов. Депутат ФКП смог получить только 6,8%.
Второй тур, проведенный 8 мая 1988 г., принес внушительную победу Миттерану. 54% французов
отдали ему свои голоса.

Одержав победу, Миттеран, как и в 1981 г., распустил Национальное собрание, в котором
заседало правое большинство, и назначил новые парламентские выборы. Они прошли в июне 1988



г. по мажоритарной системе в два тура. Социалистическая партия, как и ожидалось, вышла на
первое место и получила 275 мест. Коммунисты провели в парламент 27 депутатов. Возглавляемое
Шираком Объединение в поддержку республики получило 130 мандатов, Союз за французскую
демократию— 121. Национальный фронт по причине мажоритарного голосования смог провести в
Национальное собрание лишь одного депутата. Входящие в ЮДФ центристы решили образовать
собственную фракцию в составе 40 человек.

Правительства Мишеля Рокара. На пост премьер-министра избранный на второй
президентский срок Миттеран назначил социалиста правого толка Мишеля Рокара (май—июнь
1988 г. и июнь 1988 г. — май 1991 г.). Социалистическая партия не имела в Национальном
собрании прочного большинства. Поэтому новый глава кабинета заявил, что он провозглашает
«открытость». На практике это вылилось в предложение центристам войти в состав правительства.
В результате в новом кабинете, состоящем главным образом из социалистов, пять портфелей
получили представители центра.

Правительство Рокара не стремилось проводить активную внутреннюю политику, которая
могла бы вызвать недовольство. Оно избрало «тактику малых шагов». Правда, премьер-министр
сразу поднял минимальную заработную плату (СМИК) и опять ввел налог на крупные состояния.
В отношении экономики был выдвинут лозунг «Не национализировать и не денационализировать».
Правительство решило ограничиться тем, что приостановило действие закона о денационализации
1986 г.

Важной проблемой кабинета Рокара стало разрешение ситуации в Новой Каледонии (владении
Франции в Тихом океане), местное население которой требовало предоставления неза-иисимости.
Правительство вынесло на всеобщий референдум, проведенный в ноябре 1988 г., законопроект,
предусматривавший постепенное изменение статуса Новой Каледонии в течение 10-летнего
переходного периода. 80% голосовавших французов поддержали закон и он вошел в силу.

Правительства Эдит Крессон и Пьера Береговуа. Парламентские выборы 1993 г. В 1991 г.
президент республики принял решение сменить премьер-министра. На этот пост впервые в
истории Франции была назначена женщина — известный деятель Социалистической партии,
неоднократно занимавшая посты министров в левых кабинетах — Эдит Крессон (май 1991 г. —
апрель 1992 г.). Объясняя свое решение, Миттеран указал, что в настоящее время первоочередной
задачей Франции должна стать подготовка к созданию единого рынка в рамках европейского
сообщества, для чего ей необходим динамичный И компетентный глава правительства.

Крессон, в отличие от Рокара, выступала за более жесткую позицию и Франции, и Европы в
целом по отношению к США и Японии —  главным торговым конкурентам Европейского
сообщества. Поэтому основные цели своего кабинета она видела в упрочении французской
экономики. Правительство предприняло ряд мер по координации действий частного и
государственного секторов промышленности как на общенациональном, так и на региональном
уровне, предоставило субсидии частным компаниям, создающим новые рабочие места. Кабинет
Крессон заботился также об упрочении финансовой системы Франции, укреплении позиций
франка, сокращении инфляции. Однако добиться положительных результатов правительству не
удалось. Престиж и популярность Крессон неизменно падали. В 1992 г. президент республики
опять принял решение назначить нового главу правительства.

Теперь выбор Миттерана пал на Пьера Береговуа, неоднократно занимавшего в
социалистических правительствах пост министра экономики и финансов.

Новый премьер-министр (апрель 1992 г. — март 1993 г.) объявил главной задачей своего
кабинета борьбу с безработицей. В начале 90-х годов число безработных во Франции составляло
почти 3 млн человек. Береговуа, так же как и Крессон, пытался стимулировать создание новых
рабочих мест, но достигнуть существенного изменения ситуации не смог.

В конце 1992 г. целью правительства становится подготовка к очередным парламентским
выборам. Кабинету Береговуа пришлось заниматься этим в крайне сложной обстановке. Правые
силы стремились взять реванш за поражение в 1988 г. Внутри Социалистической партии начались
противоречия между ее лидерами. Некоторые видные деятели-социалисты оказались
замешанными в различных финансовых скандалах, раздуваемых правой прессой. В нечестности



обвиняли и самого премьер-министра. Стареющий президент республики не стал отстаивать честь
своих соратников, он готовился к новому «сосуществованию».

На парламентских выборах, прошедших в марте 1993 г., левые силы потерпели
сокрушительное поражение. Социалистическая партия получила всего 54 места, коммунисты —
23. Возглавляемое Шираком Объединение в поддержку республики провело в парламент 247
депутатов, Союз за французскую демократию — 213.

Вскоре после выборов, 1 мая 1993 г., во Франции произошло беспрецедентное событие.
Бывший премьер-министр Пьер Береговуа, считавший, что на нем лежит большая доля
ответственности за небывалую неудачу Социалистической партии, покончил жизнь
самоубийством.

Правительство Эдуара Балладюра. Второе «сосуществование». Представители правых партий,
рассчитывающие на победу на выборах, задолго до них начали готовиться к новому
«сосуществованию» с левым президентом. Правую оппозицию по-прежнему возглавлял Ширак.
Однако он, учитывая печальный опыт своей работы с Миттераном, объявил, что не станет в
третий раз занимать пост главы кабинета. Лидер РПР решил, что премьер-министром второго
«сосуществования» станет его ближайший советник, министр экономики и финансов в его втором
правительстве Эдуар Балладюр. Ширак полагал, что, пока его верный соратник будет выполнять
нелегкие обязанности премьера, сам он сможет спокойно готовить свою третью президентскую
кампанию.

После парламентских выборов Миттеран действительно назначил на пост главы правительства
Балладюра (март 1993 г. — май 1995 г.). В состав кабинета вошли представители РПР и ЮДФ.
Важнейшей задачей для Франции, по мнению нового премьер-министра, оставалась борьба с
безработицей. В связи с этим Балладюр считал необходимым ускорить развитие французской
экономики, чему должно было способствовать увеличение капиталовложений и снижение
бюджетных расходов.

Главным мероприятием правительства в рамках задуманной Политики, как и в период первого
«сосуществования», стала приватизация более 20 крупнейших финансово-промышленных Групп и
банков. По закону 1993 г. в частную собственность перешли такие гиганты как «Эр Франс», «Эльф
Акитен», «Рон-Пуленк», «Рено», банк «Креди Лионне». В государственной собственности
остались только железные дороги, метро, часть телевидения и некоторые угольные шахты.

Кабинет Балладюра повысил некоторые налоги и поднял цепы на спиртные напитки, объявил о
замораживании заработной платы государственным служащим и увеличении сроков выплат в
пенсионный фонд, необходимых для получения максимальной пенсии, сократил бюджетные
расходы на образование и медицинское обслуживание. Для привлечения дополнительных средств
было принято решение о выпуске акций государственного займа.

Правительство занялось и проблемой иммиграции. Въезд иностранцев во Францию был
ограничен, полицейский контроль за ними усилен, а прибывшие нелегально лица высылались из
страны.

Между Балладюром и Миттераном сложились корректные отношения. Стареющий,
тяжелобольной президент республики практически не вмешивался в работу кабинета министров.
Поэтому второе «сосуществование» левого президента и правого премьер-министра окрестили
«уважительным», или «без риска».

Внешняя политика. Главные направления внешней политики страны в период второго
президентства Миттерана оставались прежними.

Франция сохраняла тесные отношения с США и НАТО, хотя по-прежнему отказывалась
вернуться в военную организацию Североатлантического блока. Миттеран поддержал жесткую
позицию Соединенных Штатов, обращенную против Ирака, и в ходе войны в Персидском заливе в
1990—1991 гг. направил в зону боевых действий французский воинский контингент. Франция
одобрила все решения американской дипломатии во время распада Югославии и сербо-
боснийского конфликта.

Франция и объединенная в 1990 г. Германия оставались самыми активными участниками
европейского строительства. В 1991 г. все двенадцать стран Европейского сообщества подписали



в голландском городе Маастрихт соглашение о дальнейшей интеграции — политическом,
экономическом и валютном Европейском союзе. В его рамках устранялись препятствия для
передвижения людей, товаров, услуг и капиталов. Все государства союза договорились проводить
согласованную политику в области экономики, международных отношений, безопасности,
правосудия, образования, борьбы с преступностью, охраны окружающей среды. Во Франции
Маастрихтский договор был утвержден 20 сентября 1992 г. на всеобщем референдуме, правда,
незначительным большинством в 51,04% голосов. Он вступил в силу 1 января следующего года.

В 1994 г. Франция одобрила вступление в Европейский союз Австрии, Финляндии и Швеции.
Теперь в «единую Европу» входили 15 государств (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Голландия,
Люксембург, Англия, Ирландия, Дания, Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия и
Швеция).  С 1  июля 1995  г.  вошло в силу Шенгенское соглашение (подписанное еще в 1990  г.  в
люксембургском городе Шенген). Согласно нему, все граждане Европейского союза могут
пересекать границы входящих в него государств без виз и таможенного контроля.

Французское влияние в Африке стало ослабевать. Франция постепенно сворачивала как свое
военное присутствие на Африканском континенте,  так и экономическую помощь своим бывшим
колониям.

Отношения Франции и СССР улучшились после вывода советских войск из Афганистана в
1989 г. Французский президент одобрил начавшуюся в Советском Союзе политику «перестройки».
В 1988 г. и 1989 г. Миттеран посетил СССР с официальными визитами. М, С. Горбачев приезжал в
Париж в 1989 г. и 1990 г. Во время его второго визита был подписан договор о согласии и
сотрудничестве между СССР и Французской республикой сроком на 10 лет. Обе стороны заявили,
что «рассматривают друг друга как дружественные государства и основывают свои отношения на
доверии, солидарности и сотрудничестве».

После распада Советского Союза обязательства по франко-советскому договору взяла на себя
Россия. В феврале 1992 г. во время официального визита президента России Б. Н. Ельцина во
Францию был подписан договор между Российской Федерацией и Францией, который повторял
содержание и основные формулировки предыдущего франко-советского договора. После этого, в
1993 г. и 1995 г. президент Франции Миттеран посещал Москву.

Во время второго «сосуществования», так же как и в период правления Миттерана—Ширака,
между президентом и премьер-министром не было существенных разногласий по
внешнеполитическому курсу страны. Исключение составлял лишь вопрос о приостановке
французских ядерных испытаний.

Весной 1992 г. Миттеран заявил о введении моратория на подземные испытания Франции на
атолле Муруроа, начатые еще в 1961 г. Он рассчитывал, что такая позиция страны будет
содействовать ускорению процесса ядерного разоружения. Однако Соединенные Штаты, Китай и
СССР не последовали примеру Парижа. А в самой Франции в период второго «сосуществования»
решение президента вызвало отрицательную реакцию премьер-министра Балладюра и
голлистского Объединения в поддержку республики.

Первое президентство Жака Ширака
Президентские выборы 1995 г. Партийно-политическая ситуация во Франции накануне

очередных президентских выборов была сложной. Партии левого лагеря переживали смену
поколений. Лидер социалистов Франсуа Миттеран был преклонного возраста, тяжело болел и не
собирался больше выставлять свою кандидатуру. После долгих дебатов внутри Социалистической
партии ее руководство приняло решение выдвинуть на пост президента одного из бывших
секретарей партии, неоднократно занимавшего пост министра в социалистических правительствах
Лионеля Жоспена. Коммунисты решили выступить на выборах самостоятельно. Их кандидатом
стал новый генеральный секретарь ФКП, представитель молодого поколения Робер Ю.

Правый лагерь также выставил несколько кандидатов. Официальным претендентом от
Объединения в поддержку республики в третий раз стал Жак Ширак. Он вел свою кампанию под
лозунгом «Франция для всех». Основные идеи Ширака были сформулированы следующим
образом: «Вернуть каждому французу его место и его шанс в обществе; поставить все основные
силы нации на службу занятости трудящихся; установить истинную солидарность; гарантировать



республиканский порядок». От правых решил баллотироваться на пост президента и премьер-
министр Эдуар Балладюр. Он преуспел на своей должности, и в течение длительного времени
французы считали его претендентом с самыми большими шансами на победу. Балладюра
поддержал и Союз за французскую демократию, и даже часть голлистов. От крайне правого
Национального фронта опять выдвинул свою кандидатуру Жан-Мари Ле Пен.

В первом туре выборов, прошедшем 23 апреля 1995 г., наилучшего результата добился Жоспен,
получивший 23,3% голосов. На вторую позицию вышел Ширак с 20,6%. Балладюр набрал 18,5%
голосов, Ле Пен — 15%, кандидат коммунистов Ю — 8,7%. Во втором туре, проведенном 7 мая,
победу одержал Жак Ширак. Он получил 52,6% голосов и стал пятым президентом Пятой
республики.

Предыдущий президент Франции Миттеран умер в Париже 8 января 1996 г. Он занимал самый
высокий пост страны 14  лет (больше всех других президентов Пятой республики)  и вошел в
историю Франции как один из выдающихся политиков после-голлистской эпохи.

Правительства Алена Жюппе. Парламентские выборы 1997 г. На пост премьер-министра
новый президент назначил своего давнего соратника, одного из лидеров РПР Алена Жюппе (май
1995 г. — ноябрь 1996 г. и ноябрь 1996 г. - июнь 1997 г.).

Глава кабинета заявил, что его правительство намерено бороться за создание новых рабочих
мест, сокращение дефицита бюджета и государственных расходов, снизить уровень инфляции. В
связи с этим кабинет объявил об увеличении налогов, уменьшении ассигнований на образование и
здравоохранение, о реформе социального страхования и увеличении стажа для выхода на пенсию.
Правительство предполагало также продать в частную собственность нерентабельные железные
дороги.

В ответ на такие планы в конце 1995 г. во Франции начались массовые забастовки работающих
в государственном секторе. К ним вскоре присоединились студенты. Кабинет Жюппе пошел на
уступки и отказался от части намеченных преобразований. Пенсионное законодательство менять
не стали. Железные дороги остались в государственной собственности. Тем не менее престиж
правительства резко упал. Жюппе был крайне непопулярен среди французов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент республики не посчитал нужным дожидаться
очередных парламентских выборов, которые должны были состояться в 1998 г. Ширак решил
распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы, надеясь, что правым силам
пока удастся сохранить свое преимущество. Однако расчет президента оказался неверным.

На внеочередных парламентских выборах победу одержали левые силы. Социалисты получили
253 места в Национальном собрании, коммунисты — 38. Партия президента Объединение в
поддержку республики смогла провести в парламент всего 134 депутата, Союз за французскую
демократию— 108.

Сразу после выборов кабинет Жюппе ушел в отставку. Жак Ширак был вынужден предложить
пост премьер-министра лидеру левой оппозиции Лионелю Жоспену. Так началось третье в
истории Франции «сосуществование» теперь уже правого президента с левым премьер-министром.

Правительства Лионеля Жоспена. Третье «сосуществование». Новый кабинет министров
состоял главным образом из социалистов. Помимо того, премьер-министр пригласил в
правительство также экологистов, левых радикалов и трех коммунистов.

Жоспен (первый кабинет — июнь 1997 г. — октябрь 2000 г.; второй кабинет — октябрь 2000 г.
— май 2002 г.) взялся, в первую очередь, за решение социально-экономических проблем.
Приоритетным направлением своей политики он провозгласил борьбу с безработицей. В связи с
этим премьер-министр стал осуществлять постепенный перевод трудящихся с 39-часовой на 35-
часовую рабочую неделю без уменьшения оплаты. Таким образом он рассчитывал создать новые
рабочие места.

Кабинет не стал приостанавливать процесс приватизации, начатый правым правительством
Жюппе. В частный сектор перешла крупнейшая страховая компания страны «Ган». Несколько
изменилась налоговая ситуация. Был увеличен налог на крупную прибыль предприятий. Вместе с
тем низкооплачиваемые категории населения получили различные налоговые льготы. Размер
минимальной заработной платы (СМИК) повысился.



Первоначально правительственные меры привели к положительным результатам. Уровень
безработицы снизился. Инфляция не превышала 1% в год. Экономическое развитие Франции
ускорилось. Дефицит бюджета был доведен до 3% валового внутреннего продукта, как того
требовал Европейский союз. В начале 2000-х годов ситуация опять изменилась к худшему.
Экономический рост приостановился. Безработица опять стала возрастать.

В период правления Жоспена был проведен и ряд других важных мероприятий. Правительство
сделало более либеральным закон о гражданстве и иммиграции. Оно также решило вопрос о
постепенном переходе к независимости тихоокеанского владения Франции Новая Каледония.
Кабинет Жоспена предоставил ограниченную автономию Корсике. В сентябре 2000 г. французы
на всеобщем референдуме большинством в 73% голосов одобрили важнейшую поправку к
конституции — о сокращении срока полномочий президента с семи до пяти лет.

Внешняя политика. Первой важной международной акцией Ширака было возобновление летом
1995 г. французских подземных ядерных испытаний на атолле Муруроа в Тихом океане. Несмотря
на протесты государств тихоокеанского региона и мировой общественности президент Франции
заявил, что его страна должна завершить серию работ по модернизации атомного оружия, для чего
ей необходимо провести еще несколько экспериментальных взрывов. В начале 1996 г. Ширак
объявил об окончании испытаний.

Во второй половине 90-х годов продолжалось сближение Франции с США. По существу
начался процесс интеграции военных сил страны в структуры НАТО. Франция участвовала в
военной операции государств Североатлантического блока в Косово в 1999 г., полностью
поддержала военное присутствие США в Афганистане в 2001-2002 гг.

Франция по-прежнему оставалась активным действующим лицом процесса европейской
интеграции. Совместно с другими странами Европейского союза она подписала в октябре 1997 г.
Амстердамский договор, дополняющий Маастрихтский. Он предусматривал расширение
полномочий и укрепление роли Европейского парламента и дальнейшее развитие сотрудничества
стран, входящих в ЕС во внешней, оборонной и уголовно-правовой областях.

С 1 января 2002 г. двенадцать из пятнадцати стран Европейского союза (Франция, ФРГ, Италия,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Греция, Испания, Португалия, Австрия и
Финляндия)  перешли на единую европейскую валюту — евро.  В конце 2001 г.  в рамках ЕС был
образован Конвент — новый орган, сформированный из представителей правительств и
парламентов 15 членов ЕС, а также депутатов Европейского парламента. Он был призван
разработать концепцию расширения Европейского союза и его дальнейшую стратегию и тактику.
Председателем Конвента стал бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

Основным партнером Франции в Европе в конце XX — начале XXI в. продолжала оставаться
Германия. Лидеры двух стран, президент Жак Ширак и канцлеры Гельмут Коль и Герхард Шредер,
постоянно встречались для обсуждения важнейших вопросов мировой политики. В декабре 1996 г.
обе стороны заключили соглашение о франко-германском сотрудничестве.

Президент Ширак выступал за укрепление французско-российских связей и назвал Францию и
Россию «привилегированными партнерами». В период президентства Ширак приезжал в Москву
семь раз и обсуждал с президентами России Б. Н. Ельциным и В. В. Путиным главные
направления двустороннего сотрудничества. Б. Н. Ельцин посетил Париж с визитом в январе 1996
г., В. В. Путин — в октябре 2000 г.

Президентские и парламентские выборы 2002 г. По мере приближения выборов политическая
обстановка в стране становилась напряженной. Уже в 2001 г. было совершенно очевидно, что
главная борьба за президентское кресло должна развернуться между Жаком Шираком и Лионелем
Жоспеном. Поэтому «сосуществование» правого президента и левого премьер-министра
постепенно превратилось в противостояние двух лидеров и нередко выливалось во взаимные
нападки.

Всего на президентских выборах свои кандидатуры выдвинули шестнадцать человек. Тем не
менее, в целом, кампания характеризовалась вялостью и пассивностью почти всех претендентов, в
том числе и основных.



Ширак, бесспорно, возглавлял список правых кандидатов. Он вел борьбу под лозунгом
«Франция в целом», стремился представить себя радеющим за интересы всех французов и
подчеркивал достижения своей страны на международной арене в период собственного
семилетнего правления. Союз за французскую демократию представлял Франсуа Байру. От
Национального фронта свою кандидатуру выдвинул его бессменный лидер Жан-Мари Ле Пен. Он
сформулировал лозунг своей предвыборной кампании словами «Одна сила для Франции», а его
главные идеи заключались в следующем: «Дать работу каждому французу; сократить налоги;
решить проблему иммиграции, установить закон и порядок, сделать семью национальной
ценностью».

Основным кандидатом левых сил был Лионель Жоспен.  Упор в своей кампании он делал на
положительные результаты собственной деятельности на посту премьер-министра. Жоспен не
стремился давать каких-либо ответственных предвыборных обещаний, а лишь критиковал Ширака
за его «усталость» и «пассивность» и заявлял, что сам хочет «возродить дух ответственности,
которая должна быть основой власти».  Помимо Жоспена от левого лагеря выдвинулись бывший
социалист Жан-Пьер Шевенман, коммунист Робер Ю, три троцкиста и два «зеленых».

В результате такая разобщенность левых сил оказалась для них роковой.  В первом туре
президентских выборов, прошедшем 21 апреля 2002 г., на первое место вышел Жак Ширак,
набравший около 20 % голосов. На втором месте неожиданно оказался Жан-Мари Ле Пен,
получивший почти 17 %. Главный левый претендент Лионель Жоспен уступил Ле Пену менее 1 %
голосов, собрав чуть более 16 %. Таким образом, он не попал в решающий тур.

Во втором туре выборов, состоявшемся 5 мая, Жак Ширак с огромным преимуществом
победил Ле Пена. Он получил 80 % голосов и был избран на второй, теперь уже пятилетний срок.

В июне 2002 г. прошли выборы в Национальное собрание. Перед ними Шираку удалось на
основе своей партии Объединение в поддержку республики создать так называемый Союз за
президентское большинство (ЮМП). Помимо РПР в него вошли еще несколько правых и
центристских партий Франции. Исключение составили Союз за французскую демократию и
Национальный фронт.

Союз за президентское большинство добился большого успеха,  он получил 375  мест в
Национальном собрании. Союз за французскую демократию — 27. Социалисты смогли провести в
нижнюю палату парламента 152 депутата, коммунисты — 26.

На пост премьер-министра Жак Ширак назначил представителя президентского большинства
Жана-Пьера Раффарена. В течение ближайших лет, вплоть до 2007 г., Францией будут управлять
правые силы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БСРА — Центральное бюро осведомления и действия
ВКТ — Всеобщая конфедерация труда
ЕС — Европейское сообщество
ЕОС — Европейское оборонительное сообщество
ЕОУС — Европейское объединение угля и стали
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
МРП — Народно-республиканское движение
ОАС — Вооруженная секретная организация
ПРЛ — Республиканская партия свободы
РПР — Объединение в поддержку республики
РПФ — Объединение французского народа
СМИГ — Минимальная межпрофессиональная гарантированная заработная плата

(гарантированный минимум заработной платы)
СМИК — Минимальная межпрофессиональная растущая заработная плата (гарантированный

минимум заработной платы)
СФИО — Французская секция рабочего интернационала (Социалистическая партия)
У ВКТ — Унитарная всеобщая конфедерация труда



ФДСЛС— Федерация демократических и социалистических левых сил
ФКНО — Французский комитет национального освобождения
ФКП — Французская коммунистическая партия
ФКХТ — Французская конфедерация христианских трудящихся
ФНО — Фронт национального освобождения (Алжира)
ЭНА — Национальная школа администрации
ЮДКА — Союз защиты торговцев и ремесленников
ЮДР — Союз демократов за республику
ЮДСР — Демократический и социалистический союз Сопротивления
ЮДФ — Союз за французскую демократию
ЮМП — Союз за президентское большинство
ЮНР — Союз за новую республику

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦИИ (1899-2002)

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА
Президент Республики
1. Эмиль Лубе 18февраля 1899г. - 18февраля 1906г.
2. Арман Фальер 18 февраля 1906 г. — 18 февраля 1913 г.
3. Раймон Пуанкаре 18 февраля 1913г. — 18 февраля 1920г.
4. Поль Дешанель 18 февраля — 21 сентября 1920 г.
5. Александр Мильеран 23 сентября 1920 г. – 11 июня 1924 г.
6. Гастон Думерг 13 июня 1924 г. - 13 июня 1931 г.
7. Поль Думер 13 июня 1931 г.-7 мая 1932 г.
8. Альбер Лебрен а) 10 мая 1932 г. - 5 апреля 1939 г. б) 5 апреля 1939 г. — 12 июля 1940 г.
Председатель совета министров
Палата депутатов, избранная 8-22 мая 1898 г.
1. Рене Вальдек-Руссо 22 июня 1899 г. - 3 июня 1902 г.
Палата депутатов, избранная 27 апреля — 11 мая 1902 г.
2. Эмиль Комб 7 июня 1902 г. - 18 января 1905 г.
3.  Морис Рувье (II) 24 января 1905 г. — 18 февраля 1906 г.
4.  Морис Рувье (III) 18 февраля — 7 марта 1906 г.
5. Жан-Мари Сарьен 14 марта — 19 октября 1906 г.
Палата депутатов, избранная 6—20 мая 1906 г.
6.  Жорж Клемансо (I) 25 октября 1906 г. — 20 июля 1909
7. Аристид Бриан (I)  24 июля 1909 г. - 2 ноября 1910
Палата депутатов, избранная 24 апреля — 8 мая 1910 г.
8. Аристид Бриан (II) 3 ноября 1910 г. — 27 февраля 1911 г.
9. Эрнест Монис 2 марта — 23 июня 1911 г.
10.  Жозеф Кайо 27 июня 1911 г.— 11 января 1912 г.
11.  Раймон Пуанкаре (I) 14 января 1912 г. — 18 января 1913 г.
12. Аристид Бриан (III) 21  января — 18 февраля 1913 г.
13.  Аристид Бриан (IV) 18 февраля — 18 марта 1913 г.
14. Луи Барту 22 марта — 2 декабря 1913 г.
15. Гастон Думерг (I) 9 декабря 1913 г. — 2 июня 1914 г.
Палата депутатов, избранная 26 апреля — 10 мая 1914 г.
16. Александр Рибо (IV) 9-12 июня 1914 г.
17. Рене Вивиани (I) 13 июня — 26 августа 1914г.
18. Рене Вивиани (II) 26 августа 1914 г. — 29 октября 1915 г.
19. Аристид Бриан (V) 29октября 1915 г. - 12декабря 1916 г.



20. Аристид Бриан (VI) 12 декабря 1916 г. — 20 марта 1917 г.
21. Александр Рибо (V)  марта — 7 сентября 1917г.
22. Поль Пенлеве (I) 12 сентября— 13 ноября 1917 г.
23. Жорж Клемансо (II) 16 ноября 1917 г. — 18 января 1920 г,
Палата депутатов, избранная 16 ноября 1919 г.
24. Александр Мильеран (I) 20 января — 18февраля 1920г.
25. Александр Мильеран (II) 18 февраля — 23 сентября 1920 г.
26. Жорж Лейг 24 сентября 1920 г. — 12 января 1921г.
27. Аристид Бриан (VII) 16 января 1921 г. — 12 января 1922 г.
28. Раймон Пуанкаре (II) 15 января 1922 г. — 26 марта 1924 г.
29. Раймон Пуанкаре (III) 29 марта — 1 июня 1924 г.
Палата депутатов, избранная 11 мая 1924 г.
30. Фредерик-Франсуа Марсаль  9-13 июня 1924г.
31.ЭдуарЭррио(I)  13 июня 1924 г. — 10 апреля 1925 г.
32. Поль Пенлеве (II) 17 апреля — 27 октября 1925 г.
33. Поль Пенлеве (III) 29 октября — 22 ноября 1925 г.
34. Аристид Бриан (VIII) 28 ноября 1925 г. — 6 марта 1926 г.
35. Аристид Бриан (IX) 9 марта — 15 июня 1926 г.
36. Аристид Бриан (X) 23 июня — 17 июля 1926 г.
37. ЭдуарЭррио (II) 19-23 июля 1926 г.
38. Раймон Пуанкаре (IV) 23 июля 1926 г. - 11 ноября 1928 г.
Палата депутатов, избранная 22—29 апреля 1928 г.
39. Раймон Пуанкаре (V) 11 ноября 1928 г. - 29 июля 1929 г.
40. Аристид Бриан (XI) 29 июля — 2 ноября 1929 г.
41. АндреТардье (I) 2 ноября 1929 г. - 21 февраля 1930 г.
42. Камиль Шатан (I) 21 февраля — 2 марта 1930 г.
43. АндреТардье (II) 2 марта — 13декабря 1930 г.
44. Теодор Стег 13 декабря 1930 г. — 27 января 1931 г.
45. ПьерЛаваль(I) 27 января — 13 июня 1931 г.
46. ПьерЛаваль(П) 13 июня 1931 г. — 14 января 1932 г.
47. Пьер Лаваль (III) 14 января — 20 февраля 1932 г.
48. Андре Тардье (III) 20 февраля — 10 мая 1932 г.
Палата депутатов, избранная 1—8 мая 1932 г.
49. Андре Тардье (IV) 10 мая — 3 июня 1932 г.
50. Эдуар Эррио (III) 3 июня — 17 декабря 1932 г.
51. Жозеф Поль-Бонкур 17 декабря 1932 г. - 30 января 1933 г.
52. Эдуар Даладье (I) 30 января — 26 октября 1933 г.
53. Альбер Сарро (I) 26 октября — 25 ноября 1933 г.
54. Камиль Шотан (II) 25 ноября 1933 г. — 30 января 1934 г,
55. Эдуар Даладье (II) 30 января — 9 февраля 1934 г.
56. Гастон Думерг (II) 9 февраля — 8 ноября 1934 г.
57. Поль-Этьен Фланден 8 ноября 1934 г. — 1 июня 1935 г.
58. Фернан Буиссон 1—7 июня 1935 г.
59. ПьерЛаваль(IV) 7 июля 1935 г. — 24 января 1936 г.
60. Альбер Сарро (II) 24 января — 4 июня 1936 г.
Палата депутатов, избранная 26 апреля — 3 мая 1936 г.
61. Леон Блюм (I) 4 июня 1936 г. — 22 июня 1937 г.
62, Камиль Шотан (III) 22 июня 1937 г. - 18 января 1938 г.
63. Камиль Шотан (IV) 18 января — 14 марта 1938 г.
64. Леон Блюм (II) 14 марта — 10 апреля 1938 г.
65. Эдуар Даладье (III) 10 апреля 1938 г. — 11 мая 1939 г.
66. Эдуар Даладье (IV) 11 мая — 14 сентября 3939 г.



67. Эдуар Даладье (V) 14 сентября 1939 г. — 21 марта 1940 г.
68. ПольРейно (I) 21 марта — 7 июня 1940 г.
69. Поль Рейно (II) 7-15 июня 1940 г.
70. Филипп Петэн 15 июня — 12 июля 1940 г.

РЕЖИМ ВИШИ
Глава государства
Филипп Петэн 12 июля 1940 г. — 17 августа 1944 г.
Глава правительства
1. Филипп Петэн 12 июля 1940 г. — 17 апреля 1942 г.
2. Пьер Лаваль 18 апреля 1942 г. — 17 августа 1944 г.

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ
Председатель совета министров
1. Шарль де Голль (I) 3 июня 1944 г. — 9 ноября 1945 г.
2. Шарль де Голль (II) 21 ноября 1945 г. — 20 января 1946 г.
3. Феликс Гуэн 26 января— 12 июля 1946 г.
4. Жорж Бидо (I) 23 июня — 28 ноября 1946 г.

ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА
Президент Республики
1. Венсан Ориоль 16 января 1947 г. — 16 января 1954г.
2. Рене Коти 16 января 1954 г. — 8 января 1959 г.
Председатель совета министров
Национальное собрание, избранное 10 ноября 1946 г.
1. Леон Блюм (III) 16 декабря 1946 г.— 17 января 1947 г.
2. Поль Рамадье 28 января — 21 ноября 1947 г.
3. Робер Шуман (I) 24 ноября 1947 г. - 19 июля 1948 г.
4. Андре Мари 26 июля — 28 августа 1948 г.
5. Робер Шуман (II) 5—7 сентября 1948 г.
6. Анри Кей (I) 11 сентября 1948 г. — 6 октября 1949 г.
7. Жюль Мок 13-17 октября 1949 г.
8. Рене Мейер (I) 20-22 октября 1949 г.
9. Жорж Бидо (II) 28 октября 1949 г. - 24 июня 1950 г.
10. Анри Кей (II) 2—4 июля 1950 г.
11. Рене Плевен (I) 12 июля 1950 г. — 28 февраля 1951 г.
12. Анри Кей (III) 10 марта — 10 июля 1951 г.
Национальное собрание, избранное 17 июня 1951 г.
13. Рене Плевен (II) 10 августа 1951 г. — 7 января 1952 г.
14. Эдгар Фор (I) 20 января — 29 февраля 1952 г.
15. Антуан Пине 8 марта — 23 декабря 1952 г.
16. Рене Мейер (II) 8 января — 21 мая 1953 г.
17. Жозеф Ланьель 27 мая 1953 г. - 12 июня 1954 г.
18. Пьер Мендес-Франс 19 июня 1954 г. — 5 февраля 1955 г.
19. Эдгар Фор (II) 23 февраля 1955 г. — 24 января 1956 г.
Национальное собрание, избранное 2 января 1956 г.
20. Ги Молле 1 февраля 1956 г. — 21 мая 1957 г.
21. Морис Буржес-Монури 12 июня — 30 сентября 1957 г.
22. Феликс Гайяр 5 ноября 1957 г. — 15 апреля 1958 г.
23. Пьер Пфлимлен 14-28 мая 1958 г.
24. Шарль де Голль (III) 1 июня 1958 г. - 8 января 1959 г.



ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКА
Президент Республики
1. Шарль де Голль а) 8 января 1959 г.— 19декабря 1965 г. б) 19 декабря 1965 г. — 28 апреля 1969 г.
Временно исполняющий обязанности президента – Ален Поэр 28 апреля – 15 июня 1969 г.
2. Жорж Помпиду 15 июня 1969 г. — 2 апреля 1974 г.
Временно исполняющий обязанности президента – Ален Поэр 2 апреля – 27 мая 1974 г.
3.  Валери Жискар д'Эстен а) 19 мая 1974 г. - 10 мая 1981 г.
4. Франсуа Миттеран а) 10 мая 1981 г. – 8 мая 1988 г. б) 8 мая 1988 г.- 17 мая 1995 г.
5. Жак Ширак  а) 17 мая 1995 г. - 5 мая 2002 г. б) с 5 мая 2002 г.
Премьер-министр
Национальное собрание, избранное 23—30 ноября 1958 г.
1.  Мишель Дебре 8 января 1959 г. — 14 апреля 1962 г.
2. Жорж Помпиду (I) 14 апреля — 28 ноября 1962 г.
Национальное собрание, избранное 18—25 ноября 1962 г.
3. Жорж Помпиду (II) 28 ноября 1962 г. — 8 января 1966 г.
4. Жорж Помпиду (III) 8 января 1966 г. — 10 апреля 1967 г.
Национальное собрание, избранное 5—12 марта 1967 г.
5. Жорж Помпиду (IV) 10 апреля 1967 г.— 31 мая 1968 г.
6. Жорж Помпиду (V) 31 мая — 11 июля 1968 г.
Национальное собрание, избранное 23—30 июня 1968 г.
7. Морис Кув де Мюрвиль 11 июля 1968 г. -20 июня 1969 г.
8. Жак Шабан-Дсльмас 20 июня 1969 г. - 5 июля 1972 г.
9.  Пьер Месмер (I) 5 июля 1972 г. — 3 апреля 1973 г.
Национальное собрание, избранное 4—11 марта 1973 г.
10.  Пьер Месмер (II) 3 апреля 1973 г. — 27 февраля 1974 г.
11.  Пьер Месмер (III) 27 февраля — 28 мая 1974 г.
12.  Жак Ширак (I) 28 мая 1974 г. — 25 августа 1976 г.
13.  Раймон Барр (I) 25 августа 1976 г. — 29 марта 1977 г.
14.  Раймон Барр (II)  29 марта 1977 г, - 31 марта 1978 г.
Национальное собрание, избранное 12—19 марта 1978 г.
15.  Раймон Барр (III) 6 апреля 1978г. - 13 мая 1981 г.
16.  Пьер Моруа (I) 21 мая — 22 июня 1981 г.
Национальное собрание, избранное 14 -21 июня 1981 г.
17.  Пьер Моруа (II) 23 июня 1981 г. - 22 марта 1983 г.
18.  Пьер Моруа (III) 23 марта 1983 г. - 17 июля 1984 г.
19. Лоран Фабиус 17 июля 1984 г. - 20 марта 1986 г.
Национальное собрание, избранное 16 марта 1986 г.
20. Жак Ширак (II) 20 марта 1986 г. - 10 мая 1988 г.
21.  Мишель Рокар (I) 10 мая -23 июня 1988 г.
Национальное собрание, избранное 2-12 июня 1988 г.
22.  Мишель Рокар (II) 23 июня 1988 г. – 15 мая 1991 г.
23. Эдит Крессон 15 мая 1991 г. 2 апреля 1992 г.
24.  Пьер Береговуа 2 апреля 1992 г. -29 марта 1993 г.
Национальное собрание, избранное 21-28 марта 1993 г.
25.  Эдуар Балладюр 29 марта 1993 г. – 18 мая 1995 г.
26. Ален Жюппе (I) 18 мая 1995 г. – 7 ноября 1996 г.
27. Ален Жюппе(II) 7 ноября 1995 г. – 4 июня 1997 г.
Национальное собрание, избранное 25 мая — 1 июня 1997 г.
28. Лионель Жоспен (I) 4 июня 1997 г. – 18 октября 2000 г.
29. Лионель Жоспен (II) 18 октября 2000 г. – 6 мая 2002 г
30. Жан-Пьер Раффарен (I) 6 мая – 17 июня 2002 г.
Национальное собрание, избранное 9 - 16 июня 2002 г.



31. Жан-Пьер Раффарен (II) с 17 июня 2002 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абади, Жюль 63
Абд-эль-Керим 27
Аденауэр, Конрад 109
Александр I 38
Ален (Эмиль-Огюст Шартье) 41
Астье, Эммануэль д' 63
Атраш, султан 27
Байру, Франсуа 143
Балладюр, Эдуар 128, 136, 137, 139, 151
Баранже, Шарль 83
Барбюс, Анри 39, 40
Барр, Раймон 121-123, 133, 134, 150
Баррес, Морис 13
Барту, Луи 38, 146
Береговуа, Пьер 135, 136, 151
Бидо, Жорж 62, 68, 69, 72, 78, 79, 148, 149
Бийу, Франсуа 63, 69
Блюм, Леон 42-46, 78, 148, 149
Богомолов А. Е. 57
Бонне, Анри 63
Брандт, Вилли 118
Брежнев Л.И. 119, 124
Бриан, Аристид 11, 25, 30-32, 146, 147
Броссолет, Пьер 59
Буиссон, Фернан 148
Буржес-Монури, Морис 90, 92, 149
Вайян-Кутюрье, Поль 40
Вален, генерал 56
Вальдек-Руссо, Рене 146
Вейган, генерал 22 Вивиани, Рене 147
Виллен, Рауль 14
Врангель П.Н. 22
Газье, Альбер 96
Гайяр, Феликс 90, 92, 93, 149
Гарро, Роже 57
Гитлер, Адольф 35, 47, 48
Голль, Шарль де 52—66, 68—73, 77, 78, 88, 89, 93-98, 100-115, 118,119, 123, 148, 149
Горбачев М. С. 132, 138
Гренье, Фернан 60, 63
Гуэн, Феликс 59, 72, 148 Гэ, Франсиск 72
Даладье, Эдуар 33, 36, 42, 47, 50, 96, 148
Дарлан, адмирал 60, 61
Дауэс, Чарлз 26, 30
Дебре, Мишель 78, 89, 93, 98, 101, 102, 104, 107, 150
Дежан, Морис 56, 57
Дельбек, Леон 93, 94
Деффер, Гастон 114, 115
Дешанель, Поль 146
Джакоби, Поль 69, 72



Довгалевский В.С. 34, 146
Думер, Поль 146
Думерг, Гастон 36, 38, 40, 41, 43, 148
Дьетельм, Андре 56, 63, 69
Дюкло, Жак 43, 67, 96, 97, 114, 115
Елизавета II 109
Ельцин Б. Н. 138, 143
Жакино, Луи 69, 72
Жаннене, Жюль 69
Жиро, генерал 60—63
Жискар д'Эстен, Валери 105, 115, 119-126, 132, 142, 150
Жолио-Кюри, Фредерик 45
Жорес, Жан 14
Жорж, генерал 62
Жоспен, Лионель 139-141, 143, 144, 151
Жюппе, Ален 140, 141, 151
Зигфрид, Андре 13
Кайо, Жозеф 146
Капитан, Рене 63, 69
Кассен, Рене 56, 57
Катру, генерал 69
Кашен, Марсель 40
Кей, Анри 61, 63, 78, 82, 149
Келлог, Фрэнк 31
Кёниг, генерал 64
Кеннеди, Джон 108
Клемансо, Жорж 11, 17, 18, 20, 22,146,  147
Коль, Гельмут 132, 142
Комб, Эмиль 10, 11, 146
Коти, Рене 85, 96, 97, 149
Коше, генерал 64
Крессон, Эдит 135, 151
Кубертен, Пьер де 9
Кув де Мюрвиль, Морис 63, ИЗ, 150
Кьяпп, Жан 36
Лаваль, Пьер 30, 36-39, 43, 52, 70,147,  148
Лакост, Робер 69
Ланжевен, Поль 40, 41, 45
Ланьель, Жозеф 85, 149
Лебрен, Альбер 146
Ле Пен, Жан-Мари 129, 133, 134, 140, 143, 144
Лё Трокёр, Андре 61, 63, 96
Лежантийом, генерал 56
Леже, Фернан 41
Лейг, Жорж 147
Леканюэ, Жан 105, 106
Леклерк, генерал 64, 65
Ленин В.И. 21
Лубе, Эмиль 146
Люмьер, Жан-Луи 9
Люмьер, Огюст 9
Ляжуани, Андре 133



Мажино, Андре 31, 51 Майский И.М. 57
Макмиллан, Гарольд 109
Мальро, Андре 41, 45, 72, 78, 93
Мантон, Франсуа де 63
Мари, Андре 78, 149
Марран, Жорж 102
Марсаль, Фредерик-Франсуа 147
Маршалл, Джордж 76
Марше, Жорж 117, 125, 126
Марэн, Луи 61
Массигли, Рене 62
Массю, генерал 94
Мейер, Рене 69, 85, 149
Мендес-Франс, Пьер 59, 63, 69,
85-89, 93, 96, 97, 101, 113, 149
Месмер, Пьер 116-118, 150
Мильеран, Александр 20, 146, 147
Миттеран, Франсуа 68, 89, 96, 97, 106, 112, 113, 117, 119, 120, 125, 126, 128, 130, 132-140, 150
Мишле, Эдмон 72, 78, 89, 93
Мок, Жюль 149
Молле, Ги 78, 88, 90, 93, 96, 149
Молотов В.М. 49
Монис, Эрнест 146
Монне, Жан 62
Моннервиль, Гастон 96
Моррас, Шарль 35
Моруа, Пьер 126-128, 150, 151
Мулен, Жан 58, 59, 62
Муссолини, Бенито 38, 47
Мюзелье, адмирал 56
Нейвирт, Люсьен 93, 94
Нивелль, генерал 15
Никсон, Ричард 118
Ориоль, Венсан 61, 72, 149
Пеги, Шарль 13
Пенлеве, Поль 25, 147
Петэн, маршал 51—53, 55, 70, 148
Пине, Антуан 84, 85, 96, 149
Пино, Кристиан 59, 96
Плевен, Рене 56, 63, 68, 69, 78, 83, 85, 149
Поль-Бонкур, Жозеф 148
Помпиду, Жорж 104-107, 112-116, 118, 119, 123, 150
Потемкин В.П. 39
Поэр, Ален 114, 115, 150
Пти, генерал 57
Пуанкаре, Раймон 13, 23-25, 28—30, 146, 147
Пужад, Пьер 88
Путин В.В. 143
Пфлимлен, Пьер 94, 96, 149
Рамадье, Поль 77, 149
Раффарен, Жан-Пьер 144, 151
Рейно, Поль 50, 52, 82, 148



Рено, Луи 69
Риббентроп, Иоахим 48, 49
Рибо, Александр 147
Риве, Поль 41
Рок, Казимир де ля 35
Рокар, Мишель 114, 115, 134, 135, 151
Роллан, Ромен 40, 45
Роль-Танги 65
Роше, Вальдек 96
Рувье, Морис 13, 146
Рузвельт, Франклин 61
Салан, генерал 94
Сарро, Альбер 33, 36, 39, 148
Сарьен, Жан-Мари 11, 146
Синьяк, Поль 41
Стависский, Александр 35
Сталин И.В. 39, 61, 66
Стег, Теодор 147
Сустель, Жак 59, 72, 77, 89, 93, 95, 101
Танги-Прижан, Франсуа 69
Тардье, Андре 30, 147, 148
Терренуар, Луи 78
Тийон, Шарль 69, 72
Тиксье, Адриен 63
Торез, Морис 41, 42, 67, 72, 92
Трумэн, Гарри 76
Фабиус, Лоран 128, 151
Фальер, Арман 146
Фердинанд Австрийский 14
Филип, Андре 59, 63
Фланден, Поль-Этьен 148
Фор, Эдгар 83, 87, 149
Фош, маршал 16
Франко, генерал 45
Фрей, Роже 78, 95
Френе, Анри 63
Хрущев Н.С. 110
Чемберлен, Невилл 47, 48 Черчилль, Уинстон 54, 61, 76
Шабан-Дельмас, Жак 78, 89, 93, 101, 102, 115, 116, 118-120, 150
Шатле, Альбер 102
Шевенман, Жан-Пьер 144
Ширак, Жак 119, 121, 122, 125, 126, 128-130, 133, 134, 136, 139-144, 150, 151
Шмидт, Гельмут 124
Шмиттлен, Раймон 57
Шотан, Камиль 33, 36, 46, 47, 147, 148
Шрёдер, Герхард 142
Шуман, Морис 68
Шуман, Робер 78, 79, 81, 149
Эйзенхауэр, Дуайт 64, 108
Элюар, Поль 41
Эррио, Эдуар 25, 27, 32-34, 43, 147, 148
Ю, Робер 139, 140, 144
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