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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

          История создания  партийной системы Франции XXI в. представляет 

собой довольно сложный и длительный процесс, имеющий ряд специфических 

факторов и черт.  

Партийная система Пятой республики во Франции, сформированная 

именно в том виде, в котором она существует сегодня, а именно 

многопартийная система, является следствием целого комплекса 

взаимосвязанных причин, имеющих корни в последней трети XIX – начале XX 

в. 

Практика показывает, что политическая система демократического 

общества, каким является общество современной Франции, не может 

функционировать без такого элемента, как политические партии. Они 

оказывают наиболее активное влияние на политическую жизнь. 

Политические партии выражают интересы и цели определенных классов 

и социальных групп, они принимают активное участие в функционировании 

политической власти. 

Вне всякого сомнения, главным стремлением партии является 

достижение власти, прежде всего, власти государственной. Главная цель - 

овладеть государственным аппаратом для реализации своих интересов. Партии 

оказывают влияние на выдвижение лидеров государства, на формирование 

состава правительства. 

Являясь связующим звеном между гражданским обществом и властью, 

партии занимают в политике свое особое место. Именно партии выполняют 

функции механизма саморегуляции общественной жизни, направляя 

стихийную энергию социальных протестов в русло легитимной борьбы за 

лучшее будущее. 
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С полной справедливостью это утверждение можно отнести и к процессу 

формирования политических партий Франции. Стоит заметить, что процесс 

зарождения французских партий имеет ряд специфических особенностей, 

которые обусловлены, в первую очередь, политическими, культурными и 

экономическими особенностями истории страны. 

Указанные обстоятельства обуславливают, на наш взгляд, 

актуальность настоящего исследования. 

Степень изученности проблемы.   

       Историография партийной системы Франции включает исследования  

российских историков и французских авторов, переведенных на русский язык, 

имеющих особенности в оценке политических группировок во Франции 

последней трети XIX – начале XX в. 

      Первый этап изучения партийной системы Франции последней трети 

XIX – начала XX в.  включает работы авторов, изданные с середины XX в. по 

конец 1990-х гг. Рассматривая данную литературу, можно выделить два 

направления. 

К первому направлению относятся монографии советских авторов, таких 

как И.Д. Белкин, С.Н.Гурвич, Е.М. Макаренкова, Н.Н. Молчанов, Д.П. 

Прицкер, А.В. Ревякин и А.А. Трембицкая.  Данные работы содержат 

информацию о  деятелях социалистического и радикального направления: 

таких как Жюль Гед, Поль Лафарг, Жан Жорес, Жорж Клемансо и др.
1
. Данные 

работы помогают подробно изучить жизнь политических деятелей и причины, 

по которым  они присоединились к конкретным партиям.  

Легко объяснить, почему так много работ было посвящено деятелям 

социалистического направления. Это связано с тем, что наибольший интерес в 

                                                           
1
 Белкин И. Д. Жюль Гед и борьба за рабочую партию во Франции. – М.: Московский университет, 1952; 

Гурвич С. Н. Радикал-социалисты и рабочее движение во Франции в начале XX века. – М.: Наука, 1976; 

Макаренкова Е. М. Поль Лафарг и французское рабочее движение во второй половине XIX века. – М.: Наука, 

1985; Молчанов Н. Н. Жорес. – М.: Молодая Гвардия, 1969; Прицкер Д. П. Жорж Клемансо. - М.: Мысль, 1983; 

Ревякин А. В.. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. – М.: Наука, 1999; Трембицкая А. А. 

Положение рабочего класса и характер социалистического движения во Франции накануне первой мировой 

войны. – М.: Красная звезда, 1960. 
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XX в. для советских авторов представляло именно это направление, так как в 

России в данный период шло строительство социализма.  

К данному направлению также относится работа французского автора К. 

Виллара о французском рабочем движении
2
. Она позволяет проследить 

формирование рабочей партии, дает подробное описание структуры и доктрин 

партии. 

       Однако, есть второе направление советских работ, где помимо 

рабочего и социалистического движения также освещается борьба всех 

политических партий и группировок
3
. Например, В. И. Антюхина-Московченко 

рассматривает все силы, группы, партии, классы и массы, действовавшие в 

стране, а также оценивает роль отдельных политических деятелей на 

протяжении полувека, начиная с  революции 1870 г. и Парижской Коммуны 

1871 г. и заканчивая событиями Первой мировой войны. 

К третьему направлению советской литературы можно  отнести работу 

М. Я. Острогорского.  В ней раскрывается механизм власти и управления
4
. 

Автор, показав противоречие принципов демократии и реального 

функционирования политических партий, впервые установил связь таких 

параметров развития, как переход к массовому обществу и возможность 

манипуляции волей избирателей, взаимоотношение масс и политических 

партий.  

Чтобы рассмотреть сущность политических партий мы использовали 

работы XX века М.Я. Осторгорского и Ю.С. Гамбарова
5
.  

Второй этап охватывает период 90е гг. XX- начала XXI века. 

В современной российской историографии появилась работа А.М. 

Руткевича, посвященная деятелю правых политических группировок
6
. Это 

                                                           
2
 Виллар К. Социалистическое движение во Франции 1893-1905 (Гедисты). – М.: Прогресс, 1969. 

3
 Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. - М.: Мысль,  1985.  

4
 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Государственное издательство, 1930. 

5
 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Государственное издательство, 1930; Гамбаров 

Ю. С. Политические партии в их прошлом и настоящем. – СПб.: Тип. Альтшулера, 1905. 
6
 Руткевич А.М. Политическая доктрина Шарля Морраса // Моррас Ш. Будущее интеллигенции. — М.: 

Праксис, 2003. С. 147-160. 
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новое явление в проблеме изучения партийной системы Франции. Данная 

работа посвящена Шарлю Моррасу, сыгравшему большую роль в создании 

монархических группировок. К сожалению, работа А. М. Руткевича 

«Политическая доктрина Шарля Морасса» совсем мало повествует о 

монархическом блоке во Франции. В новой постсоветской литературе есть 

немногочисленные работы, посвященные монархическим деятелям, которые 

также не раскрывают полноту всей картины  политической деятельности 

правых сил во Франции. Это является существенным пробелом в истории 

формирования партийной системы Франции в начале XX в. 

Интерес представляет статья Г. Н. Канинской, посвященная эволюции 

левых партий во Франции с 1870-х по конец XX в. -республиканцев и 

социалистов
7
. Данная статья позволяет проследить формирование левых 

политических группировок во Франции в период Третьей Республики. Также 

статья Н.П. Евдокимовой имеет большое значение для нашей темы
8
. В статье 

говорится об участии видного французского политического деятеля Аристида 

Бриана в синдикалистском и социалистическом движении. Автор 

рассматривает причины, приведшие политика в рабочее движение, его позицию 

в этом движении, его противостояние с гедистами,  отношение к революции и 

всеобщей стачке. В данной статье уделяется внимание обстоятельствам разрыва 

А. Бриана с социалистическим движением. 

Среди французских историков интерес представляет работа М. Винока
9
. 

Он выделил три основных левых течения – республиканское, социалистическое 

и коммунистическое, ведущие свое происхождение от трех революций – 1789 

года, промышленной XIX века и большевистской. 

Определенную ценность для раскрытия темы дипломного исследования 

имеют современные учебные пособия по истории Франции и учебники по 

                                                           
7
 Канинская Г. Н. Что в имени твоем? О французских левых // Французский ежегодник. - 2009. - Т. 41. - С. 29-

53. 
8
 Евдокимова Н. П. В поисках истины: был ли Аристид Бриан ренегатом социалистического движения? // 

Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. - 2011. - № 7. - С. 19–44. 
9
 Винок М. Французская политика  XIX-XX вв. – Париж: Ларусс, 1999.  
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Новой истории стран Европы и Америки.  В данных работах авторы, такие как 

М.Ц. Арзаканян, И. М. Кривогуз, Р.А. Чикалов и И.Р. Чикалова, писали о 

формировании партийной системы во Франции довольно кратко и лаконично
10

. 

Они, освещая противоборство монархистов и республиканцев, опирались на 

работы советских авторов. Однако, ими очень хорошо подобран материал, 

который позволяет проследить этапы формирования партийной системы 

Франции в конце XIX – начале XX в., а также выделить факторы,  повлиявшие 

на изменение партийно-политических течений в начальный период Третьей 

Республики. 

Помимо перечисленной учебной литературы использовались учебники по 

истории государства и права зарубежных стран, в которых мы рассмотрели 

политическую систему Франции в последней трети XIX – начале XX в.
11

 

Также для данного исследования использовались научные и 

энциклопедические словари
12

 И.П. Цамерян, Брокгауза и Ефрона, Кирилла и 

Мефодия, которые позволили раскрыть содержание названий политических 

группировок. 

        В целом же, можно утверждать, что в отечественной историографии 

внимание исследователей уделялось в основном левым политическим 

группировкам. Специализированного исследования по истории партийного 

строительства в период Третьей республики во Франции  в последней трети 

XIX – начале XX в. не появилось ни в советской, ни в современной российской 

научной литературе.  

                                                           
10

 Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции XX века: Учеб. Пособие.-  М.: Высш. Шк., 2003; История 

Франции: учебник для вузов / М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, П. Ю. Уваров. - М.: Дрофа, 2005; Новая история 

стран Европы и Америки: Учеб. Для вузов /  И. М. Кривогуз, В. Н. Виноградов, Н. М. Гусева и др.; Под ред. И. 

М. Кривогуза. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2002; Новая история стран Европы и США. 1815 – 1918 

гг.: Учеб. Пособие/. – М.: Высш. шк., 2005. 
11

 История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. / Под ред. проф. 

Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О. А. – М.: НОРМА - ИНФРА, 1998; История государства и права 

зарубежных стран. Учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2003. 
12

 Цамерян И. П  Краткий научно-атеистический словарь. — М.: Наука, 1964; 

Поссибилисты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. - СПб., 1890-1907; Орлеанисты. 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://megabook.ru/article/Орлеанисты, свободный  (дата обращения: 11.05.15). 

http://megabook.ru/article/??????????
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       Исходя из актуальности темы исследования и степени ее научной 

разработанности целью данной работы является исследование особенностей 

формирования партийной системы во Франции в последней трети XIX – начале 

XX в. 

    Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Выявить факторы, которые повлияли на формирование партийной 

системы во Франции в последней трети XIX – начале XX в.; 

- выделить этапы в формировании партийной системы во Франции в 

последней трети XIX – начале XX в.; 

- охарактеризовать основные политические группировки и партии  

последней трети XIX – начала XX в. во Франции через призму  их идеологии и 

практики;  

- Определить итоги формирования партийной системы во Франции к 1914 

г. 

    Объектом исследования в данной дипломной работе выступает 

партийная система во Франции в последней трети XIX – начале XX в. 

    Предметом исследования  является процесс формирования партийной 

системы во Франции в последней трети XIX – начале XX в. 

    Хронологические рамки дипломного исследования мы разделили на 

узкие и широкие.  

Узкие. Нижней границей определен 1871 г. – избрание Национального 

собрания во Франции, которое разработает конституцию Третьей республики. 

Верхней границей узких хронологических рамок определен 1914 г. – начало 

Первой мировой войны.  

Широкие. Нижней границей определен 1789 г. – начало Великой 

Французской революции так как к этой дате восходят истоки формирования 

партийной системы. Верхней границей широких хронологических рамок 

определен 2015 г. – современная партийная система Пятой республики во 

Франции. 
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Методология. 

В процессе работы были использованы традиционные для  исторических 

исследований методы, такие как историко-типологический, историко-

системный, историко-сравнительный, ретроспективный и принцип историзма, 

основополагающий для изучения исторических объектов и субъектов. 

Источниковая база исследования.  

В соответствие с целью и задачами исследования был определен круг 

привлекаемых источников. Источниковая база исследования включает три 

группы, различающиеся по жанру. 

К первой группе относятся источники, касающиеся государственного 

устройства Франции Третьей республики. Проанализированные в совокупности 

они позволяют определить политическую ситуацию во Франции в последней 

трети XIX – начале XX века, показать влияние принимавшихся законов на 

формирование партийной системы страны.  К таковым источникам, например, 

относится  Закон об ассоциациях 1901 г.
13

.  

Ко второй группе  относятся партийные источники.  

Эта категория источников позволяет охарактеризовать идеологические 

установки политических группировок и партий, их отношение к своим 

соперникам. К данной группе источников относится программа Французской 

рабочей партии 1880 г.
14

, а так же обращение депутатов-радикалов к 

избирателям накануне парламентских выборов в 1893 г.
15

.  

Третья группа привлекаемых источников – статистические данные. 

                                                           
13

 Закон об ассоциациях 1 июля 1901 года// Сборник документов по истории нового времени. Экономическое 

развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки 1870-1914. Учеб.пособие / Сост.: П. И. Остриков, П. 

П. Вандель. М., 1989. С. 109. 
14

 Программа Французской рабочей партии принятая в 1880 году на конгрессе в Гавре//Практикум по новой 

истории, 1870-1917: Пособие для студентов-заочников III курса ист. фак. пед. Ин-тов/Сост. С. Г. Десятсков и 

др.; Под ред. С. Г. Десятскова; Моск. Гос. заоч. Пед. ин-т. – М.: Просвещение, 1986. С. 58. 
15

 Обращение депутатов-радикалов к избирателям накануне парламентских выборов 1893 года// Сборник 

документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и 

Америки 1870-1914. Учеб.пособие / Сост.: П. И. Остриков, П. П. Вандель. М., 1989. С. 100. 
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К данной группе относится информация об итогах выборов в палату 

депутатов
16

  с 1902 по 1914 гг.  Сведения представляют интерес с точки зрения 

оценки степени влияния различных партий на политической арене Третьей 

республики. 

Практическая значимость исследования.  

Материалы данной работы могут быть использованы специалистами при 

разработке общих и специальных курсов по новой истории стран Запада, 

истории Франции, истории политических и правовых учений, а также при 

подготовке монографий и учебных пособий по проблемам политической 

истории Франции в XIX – начале XX века. 

В соответствие с целями и задачами определена структура работы.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. В первой главе «Предпосылки формирования 

партийной системы Франции в последней трети XIX – начале XX в.» 

рассматриваются основные факторы, повлиявшие на формирование партийной 

системы данного периода. Во второй главе «Партийная система Франции в 

последней трети XIX в.» раскрывается первый период в формировании 

партийно-политического спектра страны, анализируются   три  главные его 

составляющие компоненты -  монархисты, республиканцы и социалисты. В 

третьей главе «Трансформация партийной системы Франции в начале XX в.» 

исследуется второй период партийного строительства во Франции. Рассмотрена 

проблема трансформации политических группировок в  политические партии в 

связи с вышедшим в 1901 г. законом об ассоциациях, подводится итог развития 

партийной системы Франции  ко времени Первой мировой войны. 

 

 

 

                                                           
16

 Итоги выборов в палату депутатов во Франции в начале XX века// Сборник документов по истории нового 

времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки 1870-1914. Учеб.пособие / 

Сост.: П. И. Остриков, П. П. Вандель. М., 1989. С. 115. 
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Глава I. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ ВО ФРАНЦИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX 

ВЕКА 

§1.1. Национальные политические традиции 

 

Формирование партийной системы невозможно рассматривать, не 

обозначив политические традиции. 

До конца XVIII столетия страна оставалась абсолютной монархией, 

символом которой являлась династия Бурбонов. Важным моментом в истории 

Франции стала французская революция 1789 г., которая привела к падению 

абсолютизма. Возникновение политических партий во Франции было связано  

именно с революцией 1789 г.  С появлением парламента начали активно 

формироваться парламентские объединения, которые старались искать опору в 

массах. Они стремились привлечь как можно большее число сторонников, 

использовали новые методы политической борьбы и проявляли активность 

также в период между выборами.  

Революция  1789 г. во Франции в отличие от всех предшествовавших 

революций потрясла до основания создававшееся веками здание феодализма. 

Она сокрушила экономические и политические устои «старого режима», в том 

числе и абсолютную монархию, являвшую собой символ и итог многовековой 

эволюции средневековой государственности. 

    Французская революция произвела весьма существенные изменения в   

отношениях между государственной властью и привилегированными 

сословиями. Тем самым,  переворот, направленный и против абсолютизма, и 

против привилегий, сблизил между собой, в интересах защиты «старого 

порядка», как политических, так и социальных его представителей. 

 Консервативная оппозиция привилегированных классов общества, 

против которого выступал просвещенный абсолютизм в XVIII в., в начале XIX 

в. превратилась в реакцию, чьи интересы совпадали с интересами абсолютизма.  
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   В XIX в.  борьбу с этой реакцией вели уже окрепшие  политические 

группировки, известные под названиями либералов и радикалов. В сущности, 

эти группировки были продолжателями тех или других традиций Французской   

революции.  

 В работе  Г. Н. Канинской «Что в имени твоем? О французских левых» 

написано о том, что «политическая, социальная и культурная история Франции 

вот уже более чем два столетия трактуется исследователями разных 

направлений через дихотомию «левые-правые»
17

.  

 Уже стало аксиомой считать временем их появления на свет конец 

августа 1789 г., когда вскоре после взятия Бастилии в большом зале 

Версальского дворца Малых забав собрались депутаты Учредительного 

собрания, чтобы обсудить вопрос о праве вето короля. Описание обстановки в 

стране в тот момент приводится во многих фундаментальных трудах, 

вышедших из-под пера именитых французских авторов. Сошлемся на одну из 

последних работ М. Винока. Он пишет: «Противники вето – Робеспьер, Барнав, 

Петион – заняли места слева от председателя собрания Клермон-Тоннера, как 

они уже проделывали не раз. Напротив этой «левой стороны» единым фронтом 

восседала «сторона правая», защитники абсолютизма – Мирабо-Тонно, аббат 

Мори, Казалес»
18

. Так появился термин левые и правые. 

На первом этапе революции 14 июля 1789  — 10 августа 1792 г. власть во 

Франции оказалась в руках группы наиболее активных депутатов — Лафайет, 

Сиейес, Барнав, Мирабо, Мунье, Дюпор и др., выступавших в Генеральных 

штатах от имени французского народа и именем революции. Объективно они 

отражали интересы крупной буржуазии и либерального дворянства. Они 

стремились сохранить монархию, подвести под пошатнувшееся здание старой 

государственности прочный фундамент конституционализма. В связи с этим 

                                                           
17

 Канинская Г. Н. Что в имени твоем? О французских левых // Французский ежегодник. - 2009. - Т. 41. - С. 29. 
18

 Винок М. Французская политика  XIX-XX вв. – Париж: Ларусс, 1999.  - С.19. 
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вожди третьего сословия в Учредительном собрании получили название 

конституционалистов. 

Итогом первого этапа революции явилась Конституция, которая 

существенно расширяла перечень личных и политических прав и свобод, в 

частности предусматривала свободу передвижения, свободу собраний, но без 

оружия и с соблюдением полицейских предписаний, свободу обращения к 

государственным властям с индивидуальными петициями, свободу 

вероисповедания и право выбора служителей культа. 

Второй этап, длившийся с 10 августа 1792 по 2 июня 1793 г., 

охарактеризовался дальнейшим повышением политической активности масс и 

переходом власти в руки жирондистов, которые возглавили правительство.  

10 августа 1792 г. Франция была объявлена республикой, власть перешла в 

руки Законодательного собрания и Коммуны Парижа. В качестве высшего 

органа государственной власти был учрежден Национальный конвент.  

На третьем этапе Великой Французской революции устанавливается 

диктатура якобинцев, представлявших собой леворадикальную и наиболее 

революционно настроенную политическую группировку во главе с 

Робеспьером. Якобинцы приняли новую декларацию и новую конституцию, 

построенную на идеях Руссо, в основе которых провозглашалось достижение 

общего счастья. 

Права человека, народовластие, свобода, равенство, счастье и союз 

свободных народов – все эти идеалы, заявленные с особенной силой в годы 

французской революции, вошли в число основополагающих ценностей 

политической культуры нового времени и сохраняют все свое значение. 

После переворота 27 июля 1794 г. политические и идеологические 

течения оставались, по большей части, неорганизованными. Якобинский клуб и 

его филиалы на местах были закрыты, роялистское подполье не могло 

претендовать на массовую организацию. 
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Политических партий в современном смысле слова тогда, разумеется, не 

было, однако изучение переписки Конвента и публицистики позволяет 

выделить три хотя и неоформленных, но реально существовавших в обществе, 

крупных идейно-политических течения. 

Центральное место занимали находившиеся у власти термидорианцы и их 

единомышленники, называвшие себя «патриотами 89-го года». Они стояли на 

республиканских позициях и выступали за прекращение революции, при 

сохранении ее основных политических и социально-экономических завоеваний. 

На левом фланге политического спектра термидорианцам противостояли 

сторонники возвращения к режиму якобинской диктатуры. Однако после 

подавления восстаний в жерминале и прериале, якобинцы, потерпев поражение, 

перестали представлять организованную силу, хотя и не утратили полностью 

своего влияния в провинции. Эти слои связывали свое благополучие, в первую 

очередь, с системой чрезвычайного правления, при которой официально 

подчеркивался примат народа и добродетельность бедности. 

На противоположном фланге находились сторонники королевской власти 

- от ультрароялистов, выступавших за полное и безоговорочное возвращение к 

Старому порядку, до конституционных монархистов, стремившихся возвести 

на трон такого короля, который мог бы, одобрив конституцию, примирить и 

сплотить общество. 

А.В. Адо утверждает: «Именно Французская революция является 

исходным пунктом всего новейшего политического движения, направленного 

на введение представительных учреждений»
19

. Неотъемлемым элементом 

революции стали, периодически проводимые избирательные компании, что 

давало возможность избирать и быть избранным в различные органы власти, 

действующие на выборной основе. 

                                                           
19

 Адо А. В. Якобинцы // Большая Советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1978. – Т. 32. -

 С. 216. 
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Законодательство Великой Французской революции имело огромное 

значение для формирования избирательных систем нового времени. Основные 

права личности, впервые сформулированные в «Декларации прав человека и 

гражданина», стали достоянием всего человечества. В организации 

государственной власти произошли изменения, положившие начало 

формированию современных избирательных систем на основе разделения 

властей, выборов законодательных и судебных органов.  

К сожалению, первый демократический опыт оказался неудачным. 

Падение монархии заставило остальные европейские страны объединиться 

против Первой республики. 

Общество консолидировалось вокруг харизматичной фигуры Наполеона 

Бонапарта, объявившего себя императором в 1804 г. Его экспансия в Европе 

окончилась провалом. Поражения в России, а также при Лейпциге и Ватерлоо 

поставили крест на этой авантюре. Бонапарта сослали на остров Святой Елены, 

а в его стране началась Реставрация Бурбонов (1814 – 1830 гг.). Реакционная 

политика правительства и попытки вернуть старые порядки вынудили 

буржуазную часть общества взбунтоваться. После смерти Наполеона 

I политическая группировка его сторонников (бонапартистов), выступая за 

восстановление империи, объявила претендентом на императорский трон 

Франции герцога Рейхштадтского. Июльская революция во Франции в 1830 г. 

свергла непопулярного Карла X и привела на престол его дальнего 

родственника Луи-Филиппа. Годы Июльской монархии (1830-1848 гг.)  явились 

важным этапом на пути становления и развития либеральной идеологии во 

Франции, системы парламентаризма и правового государства. Именно в эти 

годы были сформулированы политические правила и традиции свободы и 

порядка, пережившие режим Июльской монархии и явившиеся составной 

частью современных политических институтов Франции.  

После революции 1830 г. в русле французской умеренно-либеральной 

традиции сложилась доктрина орлеанизма (по названию политического 
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лагеря орлеанистов - сторонников короля Луи Филиппа Орлеанского). Девизом 

орлеанистов были понятия «порядок» и «свобода». «Свобода» рассматривалась 

ими, прежде всего как характеристика политической и духовной жизни 

общества. «Порядок» означал отказ от крайностей  революционного  

радикализма и ультрароялизма, защищенность от бунтарства толпы и 

политических притязаний родовой аристократии. В период Июльской 

монархии с 1830 по 1848 г., орлеанисты господствовали во Франции. 

После июльской революции 1830 года французские роялисты — 

сторонники свергнутого короля Карла X (легитимисты) признавали право на 

престол только за старшей ветвью французских Бурбонов (потомков 

короля Людовик XIV) и выступали за передачу трона «Генриху V», внуку 

Карла X. 

Политическое пространство в годы Июльской монархии насчитывало 

помимо орлеанистов также легитимистов, бонапартистов, социалистов, 

республиканцев, то есть оппозиционных партий, объединяющихся против 

правящего режима. 

В 40-х гг. XIX века оппозиция режиму Июльской монархии заметно 

увеличилась. Против нее все активнее выступал быстро растущий рабочий 

класс Франции, усилилось недовольство со стороны мелкой, а также 

промышленной буржуазии, устраненной от участия в выборах и в 

политической власти. Кризис 1847—1848 гг. способствовал созданию новой 

революционной ситуации и быстрому росту популярности республиканских 

идей. Февральская революция 1848 г., в победе которой важную роль сыграло 

рабочее население Парижа, требовавшее уже не только восстановления 

республики, но и проведения социальных реформ, привела к падению 

правительства Луи Филиппа. Все перечисленные события являлись звеньями 

одной цепи и отразили непростую эволюцию общества страны. В этом смысле 

революция во Франции 1848 г. – не исключение. Она лишь продолжила тот 

необратимый процесс, который имел место в XIX веке. Революция во Франции 
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сблизила классы общества, имеющие диаметрально противоположные 

интересы: буржуазия стремилась к реформе избирательной системы, лидеры 

социалистов к примеру, Луи Блан, Пьер Жозеф Прудон, а также левый 

радикал Луи Огюст Бланки добивались права на труд и создания Национальных 

мастерских (республика с социальным обеспечением) и чтобы Франция 

способствовала освобождению угнетѐнных народов Европы (поляков и 

итальянцев), тогда как центристы к примеру, аристократ Альфонс де Ламартин 

искали компромиссную позицию.  

Высшим органом законодательной власти Второй республики являлось 

Национальное собрание. Ему вручалось исключительное право принятия 

законов, включая бюджет, решение вопросов войны и мира, утверждение 

торговых договоров и некоторые другие вопросы. Депутаты собрания 

избирались сроком на 3 года. 

Главой исполнительной власти объявлялся президент. Под его началом 

были армия, полиция, административный аппарат. Президент не зависел от 

парламента и избирался на 4 года непосредственно населением. Президент 

наделялся широкими полномочиями: правом внесения законопроектов, правом 

отлагательного вето, правом помилования и т. д. Президент назначал и смещал 

министров, командующих армией и флотом, префектов, губернаторов колоний 

и других высших должностных лиц.  

Президент не мог быть переизбран на второй срок, не имел права 

роспуска Национального собрания.  

Конституция предусматривала учреждение Государственного совета, 

назначаемого на 6 лет Национальным собранием. В компетенцию 

Государственного совета входило предварительное рассмотрение 

законопроектов, исходящих от правительства и Национального собрания. К его 

ведению были отнесены также контроль и наблюдение за администрацией, и 

разрешение возникающих в ходе ее деятельности административных споров. 
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Органы центрального и местного управления не претерпели 

существенных изменений. Сохранилось административно-территориальное 

деление на департаменты, дистрикты и коммуны.
 20

 

Первым избранным президентом республики стал Луи-Наполеон, 

племянник Наполеона Бонапарта. Политический авантюрист, Луи-Наполеон 

был избран главным образом благодаря голосам крестьян, наивно поверивших 

бонапартистским агитаторам, уверявшим, что «племянник своего дяди» 

уменьшит бремя налогов, обеспечит дешевые кредиты и т. д. Эти обещания не 

были выполнены.  

Республиканцы выросли главным образом из движения в поддержку 

Второй республики и парламентской оппозиции периода Второй империи. Их 

политическое оформление пришлось на 1869-1870 гг., когда они выдвинули 

требования парламентских преобразований. 

В период Второй республики (1848-1852гг.) вместе с легитимистами 

(приверженцами династии Бурбонов) орлеанисты входили в состав 

реакционной «партии порядка», политика которой облегчила 

установление Второй империи. 

В декабре 1851 г., грубо нарушив Конституцию, Луи-Наполеон, опираясь 

на худшие элементы войска, разогнал Национальное собрание. 2 декабря 1852 

г., Луи-Наполеон провозгласил - себя императором под именем Наполеона III и 

выдвинул новый лозунг: «Империя - это мир».  

Используя острую борьбу, развернувшуюся между монархическими 

группировками, в ночь на 2 декабря 1851 г. Луи-Наполеон произвел 

государственный переворот. В столице было введено осадное положение. 

Успеху бонапартистского переворота содействовали и новый экономический 

подъем, и международная обстановка. 
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Реставрация империи была осуществлена официально 2 декабря 1852 г.: 

Луи-Наполеон стал императором Наполеоном III. 

Во Франции установился режим бонапартистской диктатуры, особой 

формы государственной власти, своеобразие которой заключалось в том, что, 

управляя страной методами военно-политического нажима, способствуя 

усилению бюрократического аппарата, возрождению могущества 

католического духовенства, она в то же время постоянно лавировала между 

пролетариатом и буржуазией. Это позволило ей выдавать себя за 

общенациональную государственную власть. 

В результате переворота наиболее активные антибонапартисты были 

арестованы, Конституция 1848 г. упразднена. Военно-полицейскими мерами 

были разгромлены или загнаны в подполье еще оставшиеся к тому времени 

республиканско-демократические группы и организации. Многие 

республиканцы были вынуждены эмигрировать. 

Поражение рабочих и мелкобуржуазных демократов в революции 1848 г. 

расчистило дорогу монархии во Франции. 

Президента отличало от монарха только то, что его власть не была 

наследственной. Он избирался на 10 лет.
21

 

В первые годы второй империи политическая жизнь Франции как бы 

замерла. Хотя институты парламентской демократии (законодательные палаты, 

выборы депутатов, политическая печать и др.) не были упразднены, они 

превратились в ширму неограниченной власти Наполеона III. Стержнем 

государства стал подчиненный императору аппарат исполнительной власти, 

начиная с кабинета министров и кончая префектами департаментов и мэрами 

городов и коммун. Палаты были бессильны. Поскольку не публиковались 

стенограммы дебатов, они не могли стать даже трибуной гласности. На 

выборах власти прибегали к разнообразным уловкам, чтобы повлиять на 
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результат голосования: перекраивали избирательные округа, выдвигали 

официальных кандидатов, мешали предвыборной кампании оппозиции, 

требовали от кандидатов присяги на верность императору и т. д. Цензуры 

формально не было, но издание газет и журналов было чрезвычайно 

затруднено.
22

 

В 60-х гг. XIX века в стране установилась военно-полицейская диктатура 

Луи-Наполеона. Новому режиму были свойственны некоторые специфические 

черты. Играя на противоречиях, лавируя между интересами буржуазии и 

пролетариата, империя пыталась играть роль посредники между ними, 

надклассового арбитра, стараясь внушить мысль о возможности ликвидации 

межсоциальных противоречий мирным путем при содействии властей. Вместе с 

тем монархия преследовала демократические организации. 

В конце 60-х гг. XIX века были предприняты попытки путем отдельных 

незначительных уступок расширения прав Сената и Законодательного корпуса, 

смягчения цензуры печати с целью ослабить революционное брожение. 

В связи с поражением во Франко-Прусской войне (1870-1871гг.) во 

Франции была вновь провозглашена республика. 

В 1871 г. правительство объявило о принятии новой, «либеральной», как 

ее называла официальная пресса, Конституции, наиболее важным 

нововведением, которой являлось некоторое расширение полномочий 

Законодательного корпуса
23

. Однако на пути встала Парижская коммуна. 

Орлеанисты участвовали в подавлении Парижской Коммуны в 1871 г. находясь 

в лагере версальцев
 24

. 

Коммуна начала своѐ существование с восстания парижан вскоре после 

блокады Парижа в сентябре 1870 года. Она существовала с 18 марта 1871 года 

по 28 мая 1871 г. Флагом Парижской коммуны стал  красный флаг социалистов 
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вместо триколора умеренных  республиканцев. Адольфу Тьеру удалось 

подавить революционную Парижскую коммуну, и конституционное 

законодательство новой республики было принято только в феврале 1875 г.. 

Из всего вышеперечисленного следует, что во Франции было много 

революций, а также в связи с ними много форм правления. Республика сменяла 

монархию и наоборот. Многообразие форм правления дает разнообразие 

политических интересов во Франции.  

Первые политические силы возникают в период Великой Французской 

революции. Тогда же провозглашаются национальные политические традиции, 

такие как права человека, народовластие, свобода, равенство, счастье и союз 

свободных народов. Политические силы претерпевают изменения, в революции 

1848 г. участвует уже не две и не три политические группы. На политическую 

арену выходят орлеанисты, легитимисты, бонапартисты, республиканцы и 

социалисты.  

 

§ 1.2. Экономическая и социальная структура 

 

Одна из предпосылок появления партий - сложная экономическая 

ситуация и социальная структура общества, включающая различные классы, 

социальные слои или группы, способные активно отстаивать свои интересы. 

Формирование различных и, зачастую, противоположных групповых интересов 

связывают с неравенством, которое присуще любому обществу. Например, в 

марксизме именно борьба между разными классами является причиной 

возникновения политических партий. 

Революция 1789 г. во Франции расчистила почву для свободного 

развития капиталистических отношений. Возникают многочисленные торговые 

и промышленные предприятия, расцветает спекуляция, коммерческий ажиотаж, 

погоня за наживой. Освобожденные от феодальной зависимости крестьяне и 

высвобожденные из узких рамок цеховой регламентации ремесленники 
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зависели от всех случайностей свободной конкуренции. Разоряясь, они 

пополняют ряды растущего класса наемных рабочих. 

Государственный строй Франции конца XVIII в.  был монархическим, 

политическими правами пользовались дворянство и очень узкий круг крупных 

капиталистов. Тем не менее, даже наиболее реакционные правительства 

Франции не в силах были упразднить основные завоевания революции, 

отменившей сословные привилегии, решившей аграрный вопрос в буржуазном 

духе и коренным образом перестроившей правовую систему. Показательно, что 

Гражданский кодекс 1804 г. сохранял свое действие при самых реакционных 

правительствах Франции.
25

 

В 1847 г. во Франции разразился циклический экономический кризис, 

который вызвал резкое сокращение производства, потрясение всей денежной 

системы и острый финансовый кризис (золотой запас Французского банка упал 

с 320 млн. франков в 1845 г. до 42 млн. в начале 1848 г.), огромный рост 

государственного дефицита, широкую волну банкротств. Намного снизилась 

заработная плата рабочих, больших размеров достигла безработица в городах и 

в сельской местности; увольнения составили 20% занятых в угольной 

промышленности, 35% — в металлургической и текстильной. Положение 

народных масс было ухудшено еще и тем, что торгово-промышленному 

кризису предшествовали в 1845— 1846 гг. плохие урожаи, болезнь картофеля, 

рост дороговизны. По всей стране прокатилась волна рабочих стачек и 

выступлений, во многих провинциях вспыхивали городские и сельские 

продовольственные волнения. К тому же неурожаи 1845-1847 гг. привели к 

резкому росту цен на продукты питания. В ряде департаментов начались 

волнения голодных рабочих и ремесленников, разгромы магазинов, поместий, 

владельцы которых спекулировали продуктами.  

К концу 1847 г. классовые противоречия во Франции крайне обострились. 

В условиях роста рабочего движения буржуазию страшила перспектива 
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революции, в которой неизбежно должен был проявиться внутренний 

антагонизм самого буржуазного общества. Обострилась политическая 

борьба.
26

В конце 1847 г. недавние сторонники монархии Луи Филиппа 

откололись от правительственной партии и образовали новую буржуазно-

монархическую группировку — «прогрессивные          консерваторы». В 

оппозицию к режиму, таким образом, перешла и часть правящей партии, это 

было одним из характерных проявлений «кризиса верхов». 

В ноябре 1852 г. специальным законом империя была восстановлена де-

юре, а Луи-Наполеон стал императором французов под именем Наполеона III.
27

 

В 1857-1858 гг. в бонапартистской Франции начинается новый 

экономический кризис, охвативший угольную, металлургическую 

промышленность, железнодорожное строительство. Он вызвал недовольство 

среди всех слоев населения, в том числе буржуазии. Политикой, проводимой в 

отношении Италии, а также заключением торгового договора с Англией 

Наполеон III восстановил против себя католическое духовенство, крупную 

буржуазию, народные массы. 

Экономический кризис сопровождался политическим кризисом Второй 

империи, приведшим к ее крушению. Большой резонанс получил в 1867 г. 

провал мексиканской авантюры. Обострились отношения Франции с США и 

Англией. Росло недовольство рабочих и мелкой буржуазии. Заметно усилилась 

стачечная борьба пролетариата. Пытаясь разрядить накаленную до предела 

атмосферу, правительство предприняло ряд мер, направленных на укрепление 

положения империи.  

За годы империи быстро развивалась горная и металлургическая 

промышленность, была построена широкая сеть железных дорог. Шел процесс 

концентрации производства. 
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Возникшие в годы империи новые банки, расширив свои операции, 

финансировали промышленность, торговлю, железнодорожное и городское 

строительство, покупали и перепродавали акции, предоставляли ипотечные 

кредиты. 

Однако темп экономического развития Франции значительно замедлился 

в результате франко-прусской войны, вызвавшей резкое сокращение 

производства промышленной продукции экспорта готовых изделий, импорта 

сырья, машин и угля. Война принесла большие потери и разрушения. После 

окончания войны в промышленности наблюдался застой, сопровождающийся 

финансовым кризисом. 

С 1975 по 1896 гг. Франция была затронута длительным аграрным 

кризисом. В данный период усилилось обнищание французского крестьянства. 

Оно выражалось в росте задолженности мелких крестьянских хозяйств, 

усилении интенсификации труда, снижении заработной платы 

сельскохозяйственным рабочим, разорении и закабалении мелких 

производителей. Аграрный кризис усилил процесс концентрации в сельском 

хозяйстве Франции, поскольку крупные капиталистические хозяйства, хорошо 

оборудованные и снабженные машинами, могли добиваться понижения 

себестоимости пшеницы, тогда как мелкие хозяйства становились убыточными. 

В момент обострения кризиса продажная цена центнера пшеницы в крупных 

хозяйствах превышала ее себестоимость на 11 – 19%, а в мелких крестьянских 

хозяйствах была ниже себестоимости. Важнейшим результатом аграрного 

кризиса была тенденция к усилению интенсификации сельского хозяйства, к 

росту специализации и использования техники. Аграрный кризис привел к 

возрастанию роли животноводства на базе травосеяния и к увеличению роли 

огородничества и садоводства. Значительно увеличилось применение машин в 

сельском хозяйстве.  

В последней трети XIX в., особенно в годы аграрного кризиса, усилилось 

обнищание крестьянства. В конце века правительство перешло к политике 
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аграрного протекционизма, повысив, начиная с 1892 г., таможенные тарифы на 

ввозимые сельскохозяйственные продукты.  

Все это приводило к недовольству крестьянства, рабочих и мелких 

производителей, что способствовало распространению социалистических идей 

в широкие слои населения Франции. 

Отсталость сельского хозяйства являлась следствием парцеллярного 

землевладения, которое сдерживало развитие внутреннего рынка и 

промышленности, мешало формированию рынка труда. 

Парцеллярное хозяйство представляло собой разрозненные мелкие 

участки земли, принадлежавшие одному хозяину. В 1892 г. на одно хозяйство 

приходилось около 30 парцелл размером от 5 до 40 аров. На таких крохотных 

участках миллионы крестьян не могли использовать даже рабочий скот. 

Стремясь расширить хозяйство, крестьянин покупал или арендовал 

дополнительные участки земли. Но, не имея капитала, он вынужден был брать 

займы под залог земли. К концу XIX в. «свободные» парцеллярные крестьяне 

платили ростовщикам ежегодно 2 млрд франков. Доходы крестьян шли на 

выплату процентов, налогов, долгов. Для улучшения хозяйства средств не 

оставалось. Рост задолженности способствовал постепенному превращению 

владельца мелкой парцеллы в формального собственника земли. 

В последней трети XIX в. большое значение в экономике Франции 

приобретает вывоз капитала. Наряду с замедленностью темпов промышленного 

развития и концентрации производства происходили быстрый процесс 

концентрации банков и усиление вывоза капитала, что в свою очередь 

способствовало задержке промышленного развития страны. С развитием 

акционерных обществ, государственных займов и вывоза капиталов за границу 

накопления мелких и средних производителей все в большей степени 

направлялись наряду с покупкой земли и домов на приобретение ценных бумаг. 

Процесс образования крупных банков нового типа, начавшийся после 

кризиса 1847 г., привел к созданию «национальных учетных контор» во всех 
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крупных промышленных и торговых центрах. Это были анонимные 

акционерные общества, капитал которых состоял на 1/3 из капиталов 

акционеров, на 1/3 из капиталов муниципалитетов и на 1/3 из капиталов 

казначейства. Было создано около 70 таких контор. В последней трети XIX в. 

не только увеличивалось количество банков, но и существующие банки заметно 

расширяли свои операции. Это свидетельствовало о заметном росте 

концентрации капитала и оборотов банков. Заметно возрастал также экспорт 

капитала, и в этом отношении Франция стояла на втором месте в мире после 

Англии. 

Заграничные капиталовложения Франции в 1870 г. составляли 10—12 

млрд. марок, а в 1900 г. они исчислялись в 28 млрд. Для Франции этого периода 

характерно вложение ее капиталов не в национальную промышленность, а либо 

во внутренние займы, либо в заграничные капиталовложения. Причем 

французский капитал только в очень незначительной степени вывозился в 

форме производственного капитала. Его вывоз принимал форму ссудного 

капитала. Иными словами, Франция предоставляла его в виде государственных 

займов, употребляя их в рост под проценты. В этом заключался особый, 

ростовщический характер французского империализма, и именно в эти годы 

происходило превращение Франции в государство-рантье. 

Можно утверждать, что особенности экономического развития Франции 

приводили к наличию большого количества рантье, городской мелкой 

буржуазии, многочисленного слоя мелкого и среднего крестьянства. Средние 

слои – мелкая буржуазия – были опорой Третьей республики и избирательной 

базой буржуазных партий. Их политическое значение увеличивалось вместе с 

их численным ростом. Если в 1880 г. активная часть городской мелкой 

буржуазии составляла 4 млн. человек, то к 1910 г. она возросла до 6 млн. 

человек. 

Но и в промышленности все было не так просто. Начавшийся в 1887 г. 

новый экономический подъем сопровождался ростом выплавки чугуна и стали, 
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добычи железной руды, потребления угля и хлопка. Несколько 

поспособствовала оживлению дел Парижская всемирная выставка 1889 г., 

увеличившая товарооборот и торговлю. Но в 1891 г. разразился новый кризис, 

ознаменовавшийся крахом Панамской компании, Общества металлов, банка 

«Учетная контора» и рядом других крупных банкротств. С 1894 г. началось 

новое повышение промышленного производства, а в 1897 г. - новый 

промышленный подъем, которому способствовали заказы в связи с работами 

для Всемирной выставки 1900 г. в Париже. Мировой экономический кризис 

затронул в 1900 г. и Францию, сказавшись в первую очередь на 

металлургической промышленности. Производство чугуна с 1900 по 1901 г. 

упало на 12%, добыча железной руды - на 11,1, выплавка стали - на 9%. 

В последней трети XIX в. во Франции наиболее быстрым темпом 

развивалась тяжелая промышленность. Ещѐ быстрее увеличивалась продукция 

машиностроения и металлообрабатывающей промышленности. Точных 

статистических данных по этим отраслям производства не имеется, но 

использование машин в промышленности может быть показателем ее растущей 

мощности. Число предприятий, применяющих паровые двигатели, выросло за 

это время в 2,5 раза, отдельные предприятия стали применять больше паровых 

машин, а сами паровые машины стали более мощными. 

Эти обстоятельства создавали такое положение во Франции конца XIX в., 

да и позже, когда неорганизованные и политически неустойчивые слои 

населения могли налагать свой отпечаток на политическую жизнь страны. Это 

неизбежно оказывало определенное влияние на развитие социалистического 

движения в стране. 
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§1.3. Политический строй Третьей республики 

 

История современной Франции характеризуется частыми сменами форм 

правления. Утверждение республиканского строя было во Франции 

результатом многолетней и драматической борьбы.  

После подавления Парижской коммуны встал вопрос по поводу 

дальнейшего развития государственности, о том, какой политический строй 

лучше подойдет Франции. 

Выработка новой конституции была вручена Национальному собранию, 

избранному еще в годы войны с Германией с единственной целью - 

санкционировать заключение мирного договора. Его состав был крайне 

консервативным, монархисты составляли подавляющее большинство. Однако 

во Франции уже не было достаточной социальной базы для монархии.  

Большинство в Национальном собрании, избранных еще до Коммуны, 

составляли монархисты. А. Тьер - французский политический деятель - 

монархист, высказался за сохранение республиканской формы правления при 

условии, что все ключевые посты в правительстве этой республики отдадут в 

руки монархистов.  

Будучи вынужденным, считаться с общественным мнением, 

Национальное собрание приняло в середине 1874 г. решение о возобновлении 

работы конституционной комиссии. 13 января 1875 г. в Национальном 

собрании началось обсуждение законопроектов, относящихся к «организации 

общественной власти». Дебаты проходили в крайне напряженной обстановке. 

Депутаты, принадлежавшие к правому крылу, выступали даже против упо-

минания слова «республика».  

Однако после продолжительных прений 30 января 1875 г. Национальное 

собрание приняло республиканскую конституцию.  

Конституция Третьей республики, не представляла собой единого 

документа, а складывалась из трех законов: Закон от 24 февраля 1875 года об 
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организации Сената; Закон от 25 февраля 1875 года об организации 

государственной власти; Закон от 16 июля 1875 года об отношениях между 

государственными властями. 

Конституционные акты определяли структуру и компетенцию высших 

органов государственной власти. 

Отсутствие единого конституционного нормативного акта давало воз-

можность обойти вопрос об общих принципах государственного строя. Ни одна 

статья прямо не утверждала республику, но в целом три конституционных 

закона устанавливали республиканский строй во главе с президентом, 

парламентом как высшим органом законодательной власти и парламентским 

правительством. 

По конституционным законам, государственный строй Третьей 

республики 1875 г. базировался на принципе разделения властей. Конституция 

предусматривала создание двухпалатного законодательного органа - 

Национального собрания. Нижняя - Палата депутатов - избиралась один раз в 

четыре года в количестве 600 человек.  

Главой государства был президент, который избирался Национальным 

собранием один раз в семь лет и мог быть переизбран. Он обладал 

значительными полномочиями: имел право законодательной инициативы, 

объявлял законы, принятые обеими палатами, следил за их выполнением, 

осуществлял помилование, распоряжался вооруженными силами, назначал на 

все гражданские и военные должности, с согласия Сената мог распустить 

Палату депутатов. 

Предполагалось создание Совета министров, но детального определения 

ее правового статуса Конституционные законы не давали. Сохранялся 

Государственный совет, основанный еще при Наполеоне I и состоял из 

представителей высшей бюрократии, назначенных президентом. Он выполнял 

при правительстве консультативные функции. О местном управлении и 
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судебной ветви власти в конституционных законах 1875 г. тоже ничего не 

упоминалось. 

Несмотря на недемократичность этой Конституции, ее принятие все же 

было важным шагом на пути политического развития Франции, поскольку она 

закрепляла республиканский строй, а это соответствовало интересам 

французского народа. 

31 декабря 1875г. Национальное собрание, просуществовав пять лет, 

разошлось,  назначив предварительно выборы в сенат на 30 января 1876г. В 

палату депутатов на 20 февраля. Вся реальная власть – весь административный 

аппарат в центре и на местах – принадлежала монархистам. 

Государственный строй Третьей республики, созданный в соответствие с 

Конституцией 1875 г., претерпел существенные изменения в связи с 

дальнейшим развитием французского общества и обострением борьбы 

консервативных и либерально-демократичѐских сил. 

В 1884 г. Конституция 1875 г. была существенно изменена. Самым 

важным из них в политическом отношении, на наш взгляд, является 

дополнение к закону от 25 февраля, гласившее: «Республиканская форма 

правления не может быть предметом предложения о пересмотре. Члены семей, 

царствовавших во Франции, не могут быть признаны на пост президента 

республики»
28

 

Развитие государственной системы Третьей республики проявилось в 

существенном сокращении власти президента. Начиная с 80-х гг. президент на 

практике перестал использовать свои наиболее значимые конституционные 

полномочия (право роспуска палаты, отсрочки сессий и т. д.). Во избежание 

политических конфликтов по молчаливому соглашению основных 

политических группировок на пост президента стали выбираться заведомо 

безынициативные и маловлиятельные политические деятели. Официальные 

                                                           
28

 Закон об изменениях в органических законах об организации сената и о выборах сенаторов 9 декабря 1884 

года// Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран 

Европы и Америки 1870-1914. Учеб.пособие / Сост.: П. И. Остриков, П. П. Вандель. М., 1989. С. 93. 
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конституционные полномочия президента оставались резервом на случай 

кризисной или чрезвычайной обстановки. 

 Эволюция Третьей республики нашла свое отражение и в деятельности 

палат французского парламента. По мере ужесточения внутрипарламентской 

политической борьбы внутренний регламент Палаты депутатов все больше 

ограничивал свободу прений - председатель по своему усмотрению определял 

порядок дня, прерывал заседания и т. д. Создавалась система комиссий Палаты 

депутатов и Сената, куда переносилось обсуждение наиболее важных или 

политически острых вопросов.  

Итак, Третья республика, конституционно оформленная как 

парламентская республика с наличием отдельных элементов президентской, в 

ходе эволюции 70-х — 80-х гг. трансформировалась в классическую 

буржуазную парламентскую республику. Этот процесс характеризовался 

изменением фактического и юридического статуса некоторых органов власти, а 

также созданием новых политических институтов, что позволяло французской 

буржуазии более гибко осуществлять свое экономическое и политическое 

господство.  

Таким образом, основной внутриполитической проблемой Франции в 70-

х — 80-х гг. было сохранение и укрепление республиканской формы 

правления. И хотя Парижская Коммуна предопределила поражение любых 

попыток реставрации монархии, борьба за республику затянулась на долгие 

годы. Она не сводилась лишь к парламентской борьбе буржуазных 

республиканцев и монархистов, а являлась выражением острых классовых 

противоречий. В то же время возросло политическое значение демократических 

сил.  

Формально провозглашалось всеобщее избирательное право. Верхняя 

палата – Сенат – избирался один раз в девять лет в количестве 300 человек, из 

которых 75 сенаторов были пожизненными и избирались Палатой депутатов, а 

225 - особыми коллегиями избирателей по департаментами. Сенат был 
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постоянным органом, его нельзя было распустить, а каждые три года он 

обновлялся на одну треть. Сенат, при определенных обстоятельствах, мог 

превращаться в высокий суд над президентом. Сенат и Палата депутатов 

собирались ежегодно на сессии, которые начинались и заканчивались 

одновременно (заседания палат могло быть отсрочено президентом, но не 

более, чем на месяц). Принимать законы имели право и Палата депутатов и 

Сенат, но без утверждения последнего, ни один из них не мог вступить в силу. 

Во французском парламенте имелось большое количество партийных 

группировок, политические оттенки которых иногда трудно различимы. 

Система голосования во Франции в последнюю четверть XIX в. 

несколько раз менялась. Так, в 1871-1873 гг. применялась система голосования 

в два тура в округах с несколькими кандидатами, при которой для избрания 

необходимо относительное большинство, не меньше определенного уровня, 

требующего проведения второго тура. Таким образом, были проведены выборы 

в Национальное собрание Франции в феврале 1871 г. и ряд дополнительных 

выборов. В 1873-1875 гг. действовала система голосования в два тура в округах 

с несколькими кандидатами, когда для избрания в первом туре необходимо 

абсолютное большинство, а во втором - относительное. После принятия 

Конституционных законов 1875 г. и Органического закона от 30 ноября 1875 г. 

и до начала XX в. (с перерывом в 1885-1889 гг.) во Франции действовала 

мажоритарная система с голосованием в два тура, когда в каждом 

избирательном округе должен был избираться один депутат. 

Причем численность избирательного корпуса сократилась по сравнению с 

первыми годами существования Третьей республики, так как были 

приостановлены избирательные права военнослужащих. Поскольку согласно 

Закону «О комплектовании армии» 1872 г. и Закону «О выборах в Палату 

депутатов» 1875 г., они могли участвовать в выборах лишь после окончания 

срока военной службы. 
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На наш взгляд, несмотря на определенные недостатки и достоинства 

избирательной системы Третьей республики и  на внешнюю хаотичность в ее 

эволюции можно отметить определенную закономерность: мажоритарная 

избирательная система оставалась неизменной во Франции в последней 

четверти XIX века. Данная избирательная система лишь видоизменялась от 

униноминальной к полиноминальной и наоборот, что, насколько возможно, 

максимально обеспечивало представительство местных интересов в Палате 

депутатов. Это, в конечном счете, придавало определенную устойчивость всей 

политической системе Франции последней четверти XIX в., одним из 

важнейших элементов которой является избирательная система. 

Электорат избирал также и сенаторов, но путем непрямого всеобщего 

голосования. Выборы верхней палаты французского парламента 

регламентировались Конституционным законом от 24 февраля 1875 г. В 1884 г. 

были приняты два закона (от 14 августа и 9 декабря), вносивших существенные 

изменения в данный Конституционный закон. Система выборов в Сенат, 

установленная Конституционным законом от 24 февраля 1875 г., предполагала, 

что в верхней палате французского парламента будет обеспечено преобладание 

консервативных элементов над радикальными, поскольку независимо от 

численности населения избирался один делегат от коммуны.  

Закон от 9 декабря 1884 г. несколько изменил такое положение. Была 

установлена определенная пропорциональность в отношении числа делегатов 

от коммун, избираемых муниципальными советами. В основу ее были 

положены сравнительная населенность различных коммун и количество 

членов, входивших в состав муниципальных советов. По Закону от 25 февраля 

1875 г. в состав избирательных коллегий входили по одному делегату от 

каждого муниципального совета, независимо от числа членов последнего. 

Закон от 9 декабря 1884 г. установил определенную градацию: численность 

делегатов зависела от количества членов муниципального совета. Однако и эта 

система действовала совершенно неудовлетворительно, поскольку выборщиков 
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в различных департаментах Франции избирало разное количество населения. 

Хотя число сенаторов осталось неизменной (300 человек), в то время как 

численность депутатов в нижней палате французского парламента постепенно 

увеличивалось в связи с ростом населения. 

Законодательная власть в республике - представительная. Именно на 

основе выборов народ передает власть своим представителям и 

уполномочивает представительные органы осуществлять государственную 

власть. В этом смысле парламент Третьей республики являлся 

представительным органом власти, по нескольким основополагающим 

признакам. 

В начале XX века важную роль в формировании партийной системы 

Франции сыграл Закон об ассоциациях 1901 г. Данный закон стал результатом 

почти двадцатилетнего развития правовой сферы, включившего в себя 

легализацию профсоюзов и свободу образования ассоциаций в сфере высшего 

образования. Автор и главный вдохновитель закона - министр внутренних дел 

Пьер Вальдек-Руссо ставил задачу выработки наиболее либерального и 

лаконичного закона, управляющего деятельностью ассоциаций. 

Провозглашение Третьей республики во Франции, а затем и утверждение 

в ее государственном строе парламентского режима вывели на новое важное 

место в политической системе политические партии. 

 

§1.4. Политические кризисы Третьей республики 

 

В конце XIX в. в общественно-политической жизни Франции произошло 

три события, которые вызвали большой общественный резонанс. Каждое из 

этих событий спровоцировало волну недоверия к власти и критику 

государственных структур, а, следовательно – политический кризис. В историю 

эти события вошли, как буланжизм, строительство Панамского канала и «дело 

Дрейфуса».  
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         Становление демократической республики во Франции происходило 

в непростых условиях. В 80-90-е гг. XIX в. страна пережила ряд политических 

кризисов, связанных с коррупцией в государственном аппарате, борьбой между 

монархистами и республиканцами, столкновением сил демократии и реакции. 

Положение осложнялось в связи с распространением идей реваншизма и 

национализма как следствия неудачной войны 1870-1871 гг. 

В этой беспокойной обстановке развернул свою деятельность 

политический авантюрист генерал Жорж Буланже. Заняв в 1886 г. должность 

военного министра, он сразу же обратил на себя внимание резкими выпадами 

против Германии, требованием укрепления военного потенциала страны. О нем 

заговорили как о личности, способной вернуть Франции Эльзас и Лотарингию. 

Человек крайне честолюбивый и неразборчивый в средствах достижения цели, 

Буланже старался завоевать популярность, выдавая себя за сторонника 

республики. Удалив из армии орлеанских принцев и монархистов 

высказавшись в поддержку бастующих рабочих, он получил поддержку 

радикалов и даже части социалистов как «настоящий республиканец и 

демократ». 

Популярность Буланже быстро росла, он стал кумиром мелкой буржуазии. 

Многие надеялись, что генерал вернет былое величие Франции и обеспечит 

экономическое процветание внутри страны. Обретя многочисленных 

сторонников, генерал стал подумывать о диктаторских полномочиях. 

Встревоженные республиканцы поспешили отправить его в отставку. 

Помимо отчетливо проявившихся карьеристских устремлений Буланже, их 

пугала опасность быть втянутыми в войну с Германией, к которой Франция не 

была готова. 

Выйдя в отставку, Буланже сразу же встал во главе всех недовольных. 

Генерала тайно поддерживали и монархисты, надеясь с его помощью вернуть 

трон Орлеанской династии. Росту популярности отставного министра немало 

способствовала царившая в государстве коррупция. 
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Буланже, в частности, использовал разразившийся в 1887 г. в Елисейском 

дворце скандал, когда выяснилось, что зять президента торговал орденами 

Почетного легиона, а сам Ж. Греви наживался на поставках в армию. Греви 

вынужден был уйти в отставку, а скандал, вызвавший замешательство в 

правительстве республиканцев, еще более укрепил авторитет генерала как 

«борца с коррупцией». В это трудное для республики время вокруг Буланже 

объединились не только честолюбивые аферисты и монархисты, но и многие 

честные люди, возмущенные продажностью политиков. Пользуясь этим, 

буланжистская организация потребовала роспуска парламента, отставки 

правительства и пересмотра конституции страны. 

В 1888-1889 гг. буланжистское движение достигло наибольшего подъема. 

Генерал одержал ряд побед на выборах и прошел в парламент. Ждали, что 

Буланже совершит государственный переворот, но он не решился на это. А тем 

временем правительство начало против генерала процесс по обвинению его в 

заговоре против республики и подстрекательстве армии к мятежу. Слухи о 

возможном аресте вынудили Буланже бежать из Франции. Верховный суд 

приговорил его заочно к смертной казни. Вскоре после этого буланжистское 

движение распалось, а сам несостоявшийся диктатор застрелился. 

В ходе буланжистского движения вскрылись глубокие расхождения среди 

социалистов. Поссибилисты, отказавшись от самостоятельной классовой 

политики, присоединились к общереспубликанскому буржуазному блоку. Часть 

бланкистов примкнула к буланжистам, но большинство во главе с Вайяном 

выступило против буланжистов. Гедисты, выдвинув лозунг: «Между чумой и 

холерой не выбирают», заняли нейтральную позицию. 

Очень острым был кризис, связанный с сооружением Панамского канала: 

во-первых, строительство оказалось более сложным, чем предполагалось 

вначале, и вдобавок, подрядчики разворовывали средства. Правление общества, 

которое осуществляло строительство канала, решило выпустить для продажи 

большое количество дополнительных акций. В 1879 г. организатор Суэцкого 
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канала Ф. Лессепс создал компанию под названием «Общество для прорытия 

Панамского канала». Акции этого предприятия, сулившие владельцам 

баснословные прибыли, раскупались нарасхват. Между тем шло время, 

строительство затягивались. Одной из причин этого была огромная смертность 

– от болезней умерло 25 тысяч рабочих. К концу 1980-х гг. компания получила 

1,4 миллиардов франков, а канал не был прорыт и на треть. Вскоре «Общество» 

объявило себя банкротом. Разорилось огромное число акционеров.  Когда же 

выяснилось, что из указанной суммы на строительные работы пошла едва 

половина, началось расследование. Монархисты желали разоблачить своих 

политических соперников – республиканцев – особенно усердствуя в 

публикации компрометирующих фактов.  

Панамское дело имело для Франции серьезные последствия. Оно 

подорвало доверие к государству, дискредитировало управляющих страной 

людей.  Панамский канал вошел в историю как синоним грязной аферы, 

подкупа, взяточничества и коррупции. Ряд буржуазных деятелей, среди них и 

Клемансо, скомпрометированных в глазах избирателей, был лишен депутатских 

мандатов. В тоже время в Палате депутатов образовалась фракция из 50 

представителей социалистических партий и независимых социалистов. Таким 

образом, Панамский скандал дал толчок разраставшемуся социалистическому 

движению. 

В 1894 г. Франция стала свидетелем еще одного политического кризиса. 

Военный суд осудил на пожизненное заключение капитана Альфреда 

Дрейфуса, еврея по национальности, обвиненного в разглашении и передаче 

правительству Германии военных секретов французской армии. Осуждение 

Дрейфуса было использовано реакционными элементами для шовинистской и 

антисемитской пропаганды. Но со временем стало известно, что Дрейфус 

пострадал невинно и был осужден преднамеренно. «Дело Дрейфуса» тоже 

получило широкую огласку, вызвало общественный резонанс и фактически 

раскололо страну на два лагеря. 
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Известнейший писатель Эмиль Золя опубликовал открытое письмо 

президенту республики, в котором он предъявил обвинение Генштабу, суду и 

свидетелям, уличая их во лжи. За это писателя заочно судили, приговорили к 

штрафу и должны были арестовать, но он успел эмигрировать. Дело было 

передано в парламент. Население Франции активно обсуждало происходящее, 

общество разделилось на поддерживающих «дрейфусаров» и одобряющих 

«антидрейфусаров». Ситуация еще больше обострилась, когда в феврале 1899 г. 

скоропостижно скончался президент Ф. Фор. Противники республики, обвинив 

сторонников пересмотра «дело Дрейфуса» в организации отравления главы 

государства попытались совершить государственный переворот. Против 

реакции поднялись демократические силы Франции. В политическую борьбу 

втягивались все более широкие слои населения, уличные манифестации 

сторонников и противников Дрейфуса сменяли одна другую. Столкновения 

грозили выйти из под контроля, что побудило враждующие лагеря пойти на 

компромисс.  

Дрейфусары отстаивали права отдельного индивида и справедливость, 

антидрейфусары - силу государственной власти.  

Лагерь дрейфусаров идентифицировался с Республикой, исключая из нее 

всех своих противников, даже сторонников режима. Быть республиканцем - 

стало означать защиту прав человека перед лицом государственной власти и 

силы. Справедливость и правда являлись для республиканцев абсолютными 

ценностями, которые никто, как бы высоко не поднялся, не мог отодвинуть на 

второй план. Республиканец представал антиклерикалом, сторонником 

светского государства, устранения из общественного сознания религии, 

проявления систематического недоверия к силам авторитета, в частности и в 

армии и в юстиции, пытавшимся в своих интересах, использовать гражданские 

свободы. Все сказанное не означало отказа от защиты отечества и требования 

законопорядка.  
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В общем виде - это защита униженных людей против установленной 

власти. Дело Дрейфуса завершилось, таким образом, ассимиляцией лагеря 

республиканцев с партией прогресса, поставившей республиканские ценности 

на левый фланг. Франция вышла из дела разделенная на католиков и 

антиклерикалов.  

Говоря о деле Дрейфуса, M. Винок отмечал: «Это историческое событие, 

несравнимое ни с каким другим, ни по числу участников, ни по размаху, ни по 

значению навсегда останется одной из наиболее солидных опор нашей 

республиканской модели»
29

.  

Страсти утихомирились лишь в 1906 г., когда Дрейфус был целиком 

реабилитирован. 

Дело Дрейфуса стало последней значительной попыткой монархических 

кругов дискредитировать республиканцев. 

 

Вывод по главе 

 

Нет сомнения, что все вышеизложенные факторы оказали влияние на 

формирование партийной системы Франции в период Третьей республики в 

последней трети XIX- начале XX века. 

Первый фактор – политические национальные традиции. После 

переворота 27 июля 1794 г. политические и идеологические течения 

оставались, по большей части, неорганизованными. По итогам революции 

можно выделить три хотя и неоформленных, но реально существовавших в 

обществе, крупных идейно-политических течения: 1. Патриоты 89-го года, 

стоявшие на республиканских позициях и выступавшие за прекращение 

революции, при сохранении ее основных политических и социально-

экономических завоеваний. 2. Сторонники возвращения к режиму якобинской 

                                                           
29

 Винок М. Французская политика  XIX-XX вв. – Париж: Ларусс, 1999. – С.240 
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диктатуры. 3. Сторонники королевской власти: от ультрароялистов, 

выступавших за полное и безоговорочное возвращение к Старому порядку, до 

конституционных монархистов, стремившихся возвести на трон такого короля, 

который мог бы, одобрив конституцию, примирить и сплотить общество. 

В начале XIX века на политической арене появляются бонапартисты, 

сторонники Наполеона I. 

После июльской революции 1830 г. во Франции возникла политическая 

группировка  легитимистов, сторонников династии Бурбонов. А также 

орлеанистов — монархической группировки во Франции, выступившей в 

период Реставрации в поддержку притязаний Луи Филиппа Орлеанского на 

королевский престол и добившаяся провозглашения его королем. 

Республиканцы выросли главным образом из движения в поддержку 

Второй республики и парламентской оппозиции периода Второй империи. Их 

политическое оформление пришлось на 1869-1870 гг., когда они выдвинули 

требования парламентских преобразований. 

Затем пришедший к власти Луи Бонапарт за несколько лет своего 

президентства успел провести переворот и объявить себя императором.  

Государство сделало еще одну петлю в своем развитии и вернулось на 

несколько десятилетий назад. Однако век империй подходил к концу. Опыт 

1848 года позволил нации после поражения в войне с Пруссией вновь вернуться 

к республиканскому строю. Парижская Коммуна дала толчок разраставшемуся 

социалистическому движению.  

Второй фактор – экономическая и социальная структура. Можно 

проследить, что экономическое развитие во Франции способствовало росту 

мелкой буржуазии и рантье  в связи с вложением капиталов во внутренние 

займы, либо в заграничные капиталовложения. Мелкая буржуазия и рантье 

были опорой Третьей республики и избирательной базой буржуазных партий. 

Их политическое значение увеличивалось вместе с их численным ростом.  
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Мировой экономический кризис затронул в последней трети XIX в. и 

Францию, сказавшись в первую очередь на металлургической 

промышленности, ее тормозе. Однако в последней трети XIX в. во Франции 

наиболее быстрым темпом развивалась тяжелая промышленность. 

Эти обстоятельства создавали такое положение во Франции конца XIX в., 

да и позже, когда неорганизованные и политически неустойчивые слои 

населения могли налагать свой отпечаток на политическую жизнь страны. А 

также это неизбежно оказывало определенное влияние на развитие 

социалистического движения в стране. 

Третий фактор – политическая система Франции.  В течение тринадцати 

лет с 1871 по 1884 гг. во Франции происходил процесс конституирования 

Третьей республики. В это время были разработаны и 

приняты Конституционные  законы, ряд законов и подзаконных актов 

юридически закрепившие республиканскую форму правления, а также 

регулирующие порядок деятельности органов государственной власти и 

управления, их структуру и компетенцию. 

Как уже отмечалось, законодатели 1875 г., посвятив специальный 

конституционный закон «Об организации Сената», гораздо меньше внимания 

уделили Палате депутатов. Это обстоятельство объясняется отчасти тем, что во 

Франции традиционно существовали выборные органы подобного рода, 

поэтому особой надобности в законодательном закреплении правового статуса 

Палаты депутатов не было. Здесь имело место влияние политической традиции. 

Кроме того, законодатели 1875 г. ограничились в Конституции лишь абсолютно 

необходимым для функционирования органов государственной власти Третьей 

республики. К тому же в ходе практической реализации Конституционных 

законов Парламент стал играть главенствующую роль в системе органов 

государственной власти. 

И последний фактор – это политические кризисы во Франции. К ним 

относится Буланжизм, Панамский скандал и Дело Дрейфуса. Шовинистическое 
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движение во Франции, возглавленное генералом Ж. Э. Буланже. Возникло в 

конце 80-х гг. XIX в. в условиях политического и экономического кризиса 

Третьей республики, когда Буланже в целях установления военной диктатуры 

использовал недовольство народных масс и мелкой буржуазии политикой 

господствующей крупной буржуазии. В ходе буланжистского движения 

вскрылись глубокие расхождения среди социалистов. Поссибилисты, 

отказавшись от самостоятельной классовой политики, присоединились к 

общереспубликанскому буржуазному блоку. Часть бланкистов примкнула к 

буланжистам, но большинство во главе с Вайяном выступило против 

буланжистов. Гедисты, выдвинув лозунг: «Между чумой и холерой не 

выбирают», заняли нейтральную позицию. 

Панамское дело имело для Франции серьезные последствия. Оно 

подорвало доверие к государству, дискредитировало управляющих страной 

людей. Панамский канал вошел в историю как синоним грязной аферы, 

подкупа, взяточничества и коррупции. «Дело Дрейфуса» тоже получило 

широкую огласку, вызвало общественный резонанс и фактически раскололо 

страну на два лагеря. Население Франции активно обсуждало происходящее, 

общество разделилось на поддерживающих «дрейфусаров» и одобряющих 

«антидрейфусаров». 

Безусловно, политические кризисы конца XIX в. ускорили 

перегруппировку политических партий. 
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Глава II. ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 

XIX ВЕКА 

§2.1 Монархисты 

 

В Национальном собрании, избранном в феврале 1871 г. и с марта 

заседавшем в Версале, большинство составляли монархисты, мечтавшие о 

восстановлении во Франции королевской власти. Однако, будучи 

единодушным в главном вопросе — о восстановлении в стране монархии,— 

реакционное большинство Национального собрания разделилось на фракции по 

вопросу о кандидатуре будущего короля.  

Крайне правый фланг Собрания занимали около 150 депутатов-

легитимистов – сторонников внука Карла X Бурбона, графа Шамбора герцога 

Бордоского.  

Самая многочисленная группа – орлеанистов, состоявшая из 250 

депутатов во главе с Деказом, Бройлем и Валлоном.  

В числе депутатов было и около 30 бонапартистов. Их кандидатом был 

молодой принц Луи-Наполеон. 

Между легитимистами и орлеанистами шла борьба, затруднявшая 

восстановление монархии во Франции. 

Идеолого-политические основы будущей монархии фракции монархистов 

представляли по-разному.  

Орлеанисты стремились к восстановлению конституционной монархии и 

воцарению графа Парижского, внука короля Луи-Филиппа Орлеанского, 

свергнутого февральской революцией 1848 г. Фракция орлеанистов отражала 

интересы богатой промышленной и финансовой буржуазии, а поэтому 

отстаивала принципы классического либерализма, политического и 

экономического господства не аристократии, но новой, буржуазной знати. 

Орлеанисты поддерживали концепцию светской парламентской монархии, 

основанной на «общественном договоре» короля с гражданами. Этот принцип 
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государственного устройства не устраивал легитимистов и их кандидата на 

трон. 

    Легитимисты выдвигали на трон графа Шамбора. Легитимисты – это 

приверженцы династии Бурбонов, преимущественно крупные землевладельцы 

аристократического происхождения и представители высшего католического 

духовенства
30

. 

  Не потеряли надежд на возвращения Наполеона III, а после его смерти 

Наполеона-Жерома Бонапарта сторонники – бонапартисты. Они выступали 

против либерализации общества и требовали ограничения политических прав и 

свобод отдельной личности в целях обеспечения общего интереса нации, т.е. 

установления режима авторитарной диктатуры. 

В конце ноября 1871 г. граф Шамбор созвал в Люцерне нечто вроде 

конгресса орлеанистов и легитимистов с целью их слияния в одну партию
31

. 

Вся реальная власть – весь административный аппарат в центре и на 

местах – принадлежала монархистам. 

Поскольку Тьер – первый президент Третьей республики – перестал 

удовлетворять монархические круги, Национальное собрание решило заменить 

его на посту президента. 24 мая 1873 г. Тьер был вынужден подать в отставку. 

Президентом был избран виновник Седанской катастрофы маршал Мак-Магон. 

Этот «величайший осел Франции», как его назвал Энгельс, был ярым 

монархистом. Назначение орлеаниста герцога де Бройля на пост главы 

министерства не оставляло сомнений в истинных намерениях нового 

президента. 

  В этот период активизировалась деятельность бонапартистов. 

  После краха империи бонапартисты разделились на две группы. Первая, 

возглавлявшаяся Руэ, добивалась реставрации Бонапартов «законным» путем, 

через плебисцит. А вторая, во главе с генералом Ферри, считала плебисцит 

                                                           
30

Легитимисты// Энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]  // Режим доступа: 

http://megabook.ru/article/Легитимисты, свободный  (дата обращения: 12.05.15).  
31

 Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. - М.: Мысль,  1985. – С. 105. 

http://megabook.ru/article/???????????
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невозможным и рассчитывала на возвращение Наполеона путем организации 

государственного переворота
32

. 

    Однако, наиболее вероятный кандидат на трон, внук Карла X Бурбона, 

граф Шамбор усматривал истоки королевской власти в божественном 

предначертании, а потому отказывался принять власть из рук парламента и был 

согласен признать только конституцию, дарованную монархом с полным 

сохранением королевского суверенитета и ограничениями лишь в области 

законодательства и налогообложения.  

Безвыходность ситуации побудила монархистов отложить реставрацию 

до того времени, когда противоречия между ними отпадут естественным 

образом. 

  Благодаря частичным выборам, которые принесли успех бонапартистам, 

монархисты, после принятия конституции 1875 г. были вынуждены признать 

республику. Но они постарались придать ей консервативный, 

недемократический характер.  

    31 декабря 1875 г. национальное собрание, просуществовав пять лет, 

разошлось,  назначив предварительно выборы в сенат на 30 января 1876 г. и в 

палату депутатов на 20 февраля. Вся реальная власть – весь административный 

аппарат в центре и на местах продолжал принадлежать монархистам. На страже 

их интересов продолжал оставаться монархист Мак-Магон. 

В начавшейся предвыборной кампании правительство монархиста Бюффе 

приняло самое активное участие: во всех округах выставило своих кандидатов, 

покровительствовало деятельности монархистского «комитета консервативного 

Союза» во главе с генералом Шангарнье, агитировавшего в пользу реставрации. 

Когда Жюль Симон стал премьер-министром в 1876 г. и сформировал 

новый кабинет, усилилась деятельность клерикалов. 

                                                           
32

 Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. - М.: Мысль,  1985. – С. 115. 
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Клерикализм – это политическое направление, добивающееся 

первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и 

культурной жизни общества
33

.  

Клерикализм во Франции начал представлять прямую опасность в 

дипломатическом отношении. Агитация клерикалов в пользу римского папы и 

за реставрацию монархии противоречила тогда интересам французской 

буржуазии, т.к. подрывала основы буржуазной республики и могла толкнуть 

республикански настроенный рабочий класс и крестьянство к совместным 

выступлениям против реставрации. 

В обстановке, когда борьба с клерикализмом выступила в политической 

жизни Франции на первый план, представители католической реакции и 

монархисты уговорили Мак-Магона распустить вновь избранную палату 

депутатов.  

Выборы 14 – 28 октября 1877 г. дали решительную победу 

республиканцев
34

.  

В этом же году три монархические группировки: легитимисты, 

орлеанисты, бонапартисты объединились в заговоре против республики. 

Президент Мак-Магон возглавивший заговорщиков попытался совершить 

государственный переворот, однако столкнувшись с сопротивлением 

республиканцев, Мак-Магон был вынужден уйти в отставку хотя срок его 

президентских полномочий истекал только в конце 1880 года.  

 К власти пришли умеренные республиканцы, с этого времени 

начинается упрочнение республики. Данный факт свидетельствует о том, что 

первый правительственный кризис Третьей Республики завершился 

поражением монархистов. 

                                                           
33

 Цамерян И. П  Краткий научно-атеистический словарь. — М.: Наука, 1964. –  С. 276. 

34 Парламентские выборы во Франции (1877). [Электронный ресурс]  // Режим доступа: 
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 Однако, к  1881 г., в связи с экономическим кризисом недовольство 

крестьянства и мелкой буржуазии против республиканцев начинает 

усиливаться. 

  Обстановкой недовольства решили воспользоваться реакционные 

клерикально–монархические круги в целях очередной попытки заменить 

республику монархией. 

   В связи с усилением агитации монархистов во Франции вновь встал 

вопрос об изменениях в конституции. В итоге в 1884 г. конституция 1875 г. 

была существенно изменена. Дополнение к закону от 25 февраля, гласившее: 

«Республиканская форма правления не может быть предметом предложения о 

пересмотре. Члены семей, царствовавших во Франции, не могут быть признаны 

на пост президента республики»
35

 сильно повлияло на дальнейшее развитие 

монархической группировки. 

Монархисты выступили на выборах 1885 г. единым фронтом и 

обратились к избирателям с общим манифестом, отредактированным их 

центральным комитетом, возглавляемым Ломбером Де’Сенд–Круа. Правда, 

Жером Наполеон Бонапарт опубликовал 17 сентября письмо о своѐм отказе 

компрометировать себя избирательный борьбой, поскольку его имя 

принадлежит не партии, а всей стране. Накануне выборов объединившиеся 

легитимисты и орлеанисты образовали союз с бонапартистами и образовали 

новую политическую партию под названием «Конституционная оппозиция». 

Прикрывшись этим демократическим названием, учитывая почти всеобщее 

недовольство управлением умеренных республиканцев и воспользовавшись 

демагогическими приемами агитации, монархисты получили 202 места в новой 

палате. Монархисты, окрыленные успехом на выборах, стали вызывающе вести 

себя по отношению к республике.  

                                                           
35

 Закон об изменениях в органических законах об организации сената и о выборах сенаторов 9 декабря 1884 

года// Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран 

Европы и Америки 1870-1914. Учеб.пособие / Сост.: П. И. Остриков, П. П. Вандель. М., 1989. С. 93. 
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Парламентские выборы 1889 г. привели к власти правые кабинеты: 

второе министерство Тиррара, четвертое министерство Фрейсине, 

министерство Лубе, первый и второй кабинеты Рибо и министерство Шарля 

Дюпюи. Характерной чертой всех этих кабинетов было стремление 

примириться с католической церковью. 

В президентство Карно произошли некоторые изменения в характере 

партий. В силу энциклики папы Льва XIII 16 февраля 1890 г. французское 

католическое духовенство «признало» республику. Клерикалы, вместе с 

примирившимися с республикой монархистами, образовали политическую 

группировку «Присоединившихся».  

К началу 90-х гг. во Франции появились признаки назревания 

политического кризиса. Панамский скандал, рост рабочего движения, усиление 

влияния социалистов в городе и деревни оказали влияние на очередные 

парламентские выборы 20 августа – 3 сентября 1893 г. Накануне выборов все 

политические партии опубликовали свои программы. В том числе и 

монархисты. Они, широко используя Панамский скандал, заняли враждебную 

республики позицию и упрекали еѐ руководители в непоследовательности, 

неспособности и склонности к скандалам. Они выступили против политики 

католической церкви, направленной на сближение с буржуазной республикой. 

В итоге «Конституционная оппозиция» смогла провести в парламент только 58 

депутатов. Клерикально-монархический блок выдвинул единых кандидатов и 

сумел серьезно потеснить республиканцев, получив свыше 200 депутатских 

мест. 

В связи с делом Дрейфуса в 1899 г. были обнаружены документы, 

свидетельствующие о подготовке к захвату Елисейского дворца и префектур в 

департаментах. Нет сомнения, что глава монархистов герцог Орлеанский 

пытался путем заговора установить во Франции монархию. Но благодаря 

политической напряженности монархистам удалось избежать наказания, 

признаны виновными были всего 4 человека из 75 первоначально 
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арестованных. Данные действия правительства были направлены для того, 

чтобы разрядить политическую напряженность в стране
36

.  

Так же в 1899 г. была создана реакционная монархическая организация 

«Аксьон Франсез» под руководством Шарля Морасса. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что монархические 

группировки после падения Парижской Коммуны имели большой авторитет. 

Однако с течением времени политика монархистов претерпевает изменения, 

некоторые группировки были готовы смириться с республиканским строем. По 

выборам в Национальное собрание можно посмотреть, как менялась 

политическая ситуация в стране. Монархисты то получали большинство 

голосов, то проводили незначительное количество человек. Это связано с тем, 

что во Франции было несколько политических кризисов в последней трети XIX 

в. Монархические группировки начинают сокращаться. Движение монархистов  

не было вполне единым и подразделялось на сторонников легитимной 

монархии Бурбонов, на орлеанистов и бонапартистов. Последним взлетом 

монархического движения было патриотическое движение  под маской 

национальной республики (1887-1889 гг.), ввиду обострения обстановки в 

Париже и недовольства республиканцами, даже чреватое государственным 

переворотом. После этой неудачи разные партии монархического толка 

постепенно преобразовались в преимущественно националистические течения. 

К концу 1890-х гг. ситуация еще больше обострилась, в политическую борьбу 

втягивались все более широкие слои населения. Однако именно политический 

кризис конца XIX в. ускорил складывание политических партий, а также  

способствовал объединению монархистов в единую организацию «Аксьон 

Франсез».  

 

 

                                                           
36
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§2.2. Республиканцы 

 

В Национальном собрании, избранном в феврале 1871 г. и с марта 

заседавшем в Версале левое крыло составляли республиканцы. Их возглавляли 

Л. Гамбетта, Ж. Симон, Ж. Фавр. Позиции республиканцев в стране 

усиливались. На дополнительных выборах в Национальное собрание, 

проходивших с мая 1873 г. по январь 1875 г., сторонники республики получили 

23 места из 29. 

Группировка,  возглавлявшаяся Тьером, Дюфором, Казимир-Перье,  

Леоном Сеем, группа примерно в 20 депутатов, состоявшая из бывших 

монархистов, готовых примириться с республиканским строем,  если он 

окажется более удобной формой обеспечения господства реакционной 

буржуазии.  

Жюль Симон, сформировавший новый кабинет в 1876 г., попытался 

получить поддержку, как республиканцев, так и монархистов и потом сделал 

двусмысленное заявление, что его министерство будет одновременно и 

«глубоко республиканским» и «глубоко консервативным»
37

. 

В рядах парламентской левой в последней трети XIX в. началась 

разобщенность. Оказалось, что, придя к власти, новые лидеры республиканцев 

– идейные наследники Ледрю-Роллена, французского политического деятеля 

эпохи Июльской монархии и Второй республики, левого республиканца  – по-

разному видят республиканское устройство. Ж. Ферри и Л. Гамбетта ратовали 

за то, чтобы покончить с баррикадами и упрочить республику, опираясь на 

многочисленную крестьянскую массу и соблюдая умеренность в политике. Их 

сторонников стали называть «умеренными» или «оппортунистами». Однако им 

противостояли более «непримиримые» левые, противники таких 

республиканских институтов, как Сенат и избираемый на семилетний срок 

президент. Возглавляли их Ж. Клемансо, А. Бриссон, а называться они стали 
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«радикалами»
38

. «Республиканская левая» отражала взгляды буржуазии, 

отличаясь от «Левого центра» антиклерикальной направленностью, 

исповедовала умеренно-республиканские взгляды. «Республиканский союз» 

был наиболее влиятельной политической организацией, опиравшейся на 

широкие слои средней и мелкой буржуазии. Ее главой был Л. Гамбетта.   

«Их еще нельзя было назвать партиями в современном понимании, но они 

уже имели постоянный состав признанных лидеров»
39

.  

В предвыборной кампании 1876 г. «Республиканский союз» во главе с Л. 

Гамбеттой принял активное участие. 

Выборы 1876 г. дали значительный перевес буржуазным республиканцам. 

30 января они получили 93 места из 225 избиравшийся сенаторов. Это был 

большой успех, и теперь в сенате насчиталось уже 149 республиканцев
40

. 

Политика республиканских группировок существенно изменилась с 

момента коммуны и ее поражения.  

Оппортунистам на данный период времени было необходимо закрепить 

политические перемены и продвинуться по пути либеральных реформ. На наш 

взгляд, именно это побудило их на протяжении 1879-1885 гг. провести ряд 

буржуазно-демократических реформ. Часть из них символизировала переход к 

республиканскому строю. А именно 11 июля 1880 г. была объявлена полная 

амнистия коммунарам
41

. Отменено богослужение в начале работы палат, что 

толковалось как утверждение республиканизма. Также против монархической 

реакции был направлен закон 1880 г. о замещении должностей в генеральном 

штабе. По сути, такое ограничение позволило освободить важнейший военный 

орган от сторонников королевской и императорской династий. Также 
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соответствовал либеральным принципам принятый парламентом в июне 1881 г. 

закон о свободе собраний
42

. Теперь для их организации не требовалось 

разрешение властей. К данным реформам, помимо выше перечисленных, 

можно отнести закон 1881 г. о свободе печати
43

. 

Одним из основателей партии радикалов и ее руководителей в течение 

долгих лет был Жорж Клемансо, французский политический и 

государственный деятель, всей душой ненавидевший монархию и религию. 

Политическую группировку радикалов условно можно считать последней 

носительницей идеалов республиканского направления левых. Ее политическое 

кредо сформулировал Л. Буржуа в работе «Солидаризм». «Политический идеал 

радикалов – превращение наемных тружеников в мелких частных 

производителей-собственников. Радикалы неизменно подчеркивали 

приверженность экономическому либерализму в противовес любому типу 

коллективизма, но в то же время защищали «маленького человека» от 

могущественных монополий, выступая против неограниченной свободы 

предпринимательства и за регулирование государством финансовой сферы»
44

. 

Радикалы требовали демократизации государственного строя, отделения 

церкви от государства, введения прогрессивного подоходного налога, 

проведения социальных преобразований. Скорее всего, последнее требование 

было рассчитано на подчинение рабочего класса влиянию буржуазии.  

  В 80-х гг. политическая арена Франции претерпевает изменения. На 

парламентских выборах 1881 г. радикалы уже выступали самостоятельно. Всѐ 

же выборы дали большинство умеренным республиканцам, тем более что 

министр внутренних дел тайно, но решительно оказывал влияние на выборы и 
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фактически назначил около 150 депутатов. Было избрано 168 сторонников 

«Республиканской левой» Ферри, 204 от «Республиканского Союза» Гамбетты 

и 46 от «Левого центра»
45

  

От имени умеренных республиканцев, Ферри требовал: организации и 

эксплуатации старых и новых колоний, поддержки уже принятых реформ, но 

при непременным сохранении принципа централизации. Он категорически 

выступил против ложной и губительной системы агрессивного подоходного 

налога.  

Умеренные республиканцы выступили за эволюционное развитие 

общества, устранение политического радикализма и авторитаризма, 

гражданскую консолидацию и примирение враждующих группировок на 

основе компромиссов. 

На протяжении 80-х – 90-х гг. наступает кризис в правлении умеренных 

республиканцев. 

Предвыборная деятельность радикалов была затруднена в связи с тем, что 

их лидеры, включая Клемансо, были скомпрометированы тесными связями с 

«панамистами». 

На политической арене появляется группа, составившаяся в 1894 г. под 

руководством Изамбара из оппортунистических и радикальных элементов, 

называвшая себя прогрессистами. Она стремилась к республиканской 

концентрации против монархистов и социалистов, но не отличалась 

определенностью и к выборам 1898 г. исчезла. 

В январе 1895 г. президентом республики был избран Ф.Фор. 

После кратковременного,  но серьезного министерского кризиса был 

сформирован новый кабинет во главе с радикалом Леоном Буржуа. Состав 

министерства Буржуа имевшего большой опыт административной и 

государственной работы, вошли Бертело, Думео, Комб, Локруа и другие. В 

Министерской декларации Буржуа обещал проведение экономических реформ, 
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и, в общем, он произвел впечатление своей деловитостью и отсутствием 

громких фраз. 

Приход к власти радикальной партии был неизбежной ступенью в 

историческом развитии Третьей республики. Момент обострения классовой 

борьбы и нарастания политического кризиса, передача управления 

государством в руки самой левой буржуазной партии имела целью разрядить 

политическую напряженность.  

И, тем не менее, радикальный кабинет подвергался резким нападкам со 

стороны правых политических группировок. Против него тайно действовал и 

президент Фор. Противодействие сената привело к падению кабинета Буржуа. 

Новое правительство сформировал умеренный республиканец Мелин. Мелин 

стал признанным главой сторонников протекционизма.  

Общий итог выборов 1898 г. – сдвиг влево -  неизбежно порождал вопрос 

об отставке правительства Мелина и замене его радикальным кабинетом. Сразу 

после вступительной благодарственной речи нового председателя палаты, 

встреченной бурными враждебными выкриками по его адресу со стороны 

радикалов, началась атака на кабинет Мелина, который был опрокинут 284 

голосами против 272. 

В состоявшее из радикалов и умеренных республиканцев министерство 

Брессона входили Саррьен, Локруа, Буржуа, Далькассе и – в качестве военного 

министра – антидрейфусар Кавеньяк. 

В ноябре 1899 г. возобновились заседания палаты, одобрили 317 

голосами против 211 политику правительства. Партия умеренных 

республиканцев в конце XIX в. уже окончательно разоблачила себя перед 

народными массами, и особенно перед рабочим классом, политическая 

сознательность и активность которого необычайно возросли. 

Также показателем непрерывного сдвига влево явились результаты 

муниципальных выборов 23 апреля – 6 мая 1900-го г.  
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§2.3. Социалисты 

 

Особенностью Франции в конце XIX в. была раздробленность 

социалистических сил. Всего в стране было 5 социалистических группировок: 

1. Бланкисты, стремившиеся к установлению социалистического 

строя путем захвата власти пролетариатом. Данное движение было названо по 

имени своего главного идеолога — социалиста-утописта Луи Огюста Бланки. 

Для Бланки сама революция была важнее, чем следующее за ней общественное 

устройство: уничтожение буржуазного порядка являлось для него целью 

самодостаточной. Он не верил ни в ведущую роль рабочего класса, ни в 

народные движения. Бланкисты отстаивали необходимость создания узкой 

тайной иерархической организации, ставящей своей задачей свержение 

существующего режима путѐм внезапного вооруженного выступления и 

установление временной диктатуры революционеров, которая заложит основы 

нового, социалистического порядка, после чего власть должна быть передана 

народу. Отказываясь от пропаганды в широких массах, чтобы не подвергать 

опасности нелегальную организацию, они делали ставку на неожиданность 

нанесения удара и неподготовленность правительства к отпору. 

2. Гедисты, они же коллективисты, политическое течение во 

французском рабочем движении конца XIX—начала XX вв., возглавлялось Ж. 

Гедом. Первоначально — сторонники марксизма. 

3. Бруссисты, или поссибилисты — название одной из 

социалистических партий во Франции, основанной в 1882 г. Полем Бруссе и 

Жаном Аллеманем, позднее было возглавлено Б. Маллоном. Находя программу 

Французской рабочей партии (крылом которой они изначально являлись) 

доктринерской, а тактику мало практической, новая партия, поссибилистов 

ставила своей целью добиваться «возможного», отсюда еѐ название. 

Отстаивали идеи «муниципального социализма». 
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4. Аллеманисты – общепринятое название по имени их лидера Ж. 

Аллемана членов французской «Рабочей социал-революционной партии», 

образовавшейся в октябре 1890 г. на конгрессе в Шательро в результате откола 

от поссибилистов. Аллеманисты выступали против увлечения последних 

парламентаризмом, требовали большей самостоятельности для местных 

организаций партии, обнаруживая в тоже время явный уклон в сторону 

синдикализма.  Идеология аллеманистов – смесь реформистских и 

анархистских воззрений. Отвергая идею диктатуры пролетариата, аллеманисты 

отводили политической партии второстепенное место по сравнению с 

профсоюзами. Они резко выступали против гедистов – левого течения во 

французском рабочем движении, широко используя пропаганду всеобщей 

стачки. 

5. Независимые социалисты – группа отколовшихся от радикалов 

и создавших самостоятельную организацию под «социалистическим» флагом. 

Во главе группы «независимых социалистов» стоял А. Мильеран, в дальнейшем 

один из самых реакционных политических деятелей.  

В 1876 г. в Париже был созван первый съезд представителей рабочих 

организаций. Возродившееся рабочее движение вскоре подверглось влиянию 

социализма, которое в последующем вносило социалистическое сознание в 

рабочий класс. Наиболее крупными представителями из них были Ж. Гед и П. 

Лафарг.  

В конце 70-х гг. Ж. Гед и П. Лафарг вели пропаганду социалистических 

идей. Другое их название социалисты-коллективисты. Такое название Лафарг 

объяснял следующим образом: «Мы с Гедом начали пропаганду 

коммунистических теорий, которые приходилось маскировать эпитетом 

«коллективистские» чтобы никого не пугать»
46

. На ряде прошедших во 

Франции рабочих конгрессов коллективисты настойчиво продвигали свои идеи, 

увеличивая число сторонников. Их работу, на наш взгляд, можно назвать 
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успешной, так как во Франции начинают образовываться социалистические 

кружки. 

Впервые социалистическая группа выступила организованно в начале 

1878 г. на втором рабочем съезде в Леоне, заседавшем с 28 января по 8 февраля. 

С  1879 г. была проделана огромная работа по распространению 

коллективистских идей. Созывались митинги, делались доклады, выпускались 

брошюры и листовки, читались лекции. Положительные результаты всей этой 

кипучей деятельности сказались на третьем рабочем съезде, состоявшемся с 20 

по 31 октября 1879 г. в Марселе. 

В жестокой борьбе за программу партии коллективисты одержали 

победу. На рабочем съезде в ноябре 1880 г. в Гавре она была принята 

большинством голосов, и съезд по праву считается датой создания 

самостоятельной рабочей партии во Франции
47

. Гаврская программа была 

разработана Ж. Гедом и П. Лафаргом при непосредственной помощи К. Маркса 

и Ф. Энгельса.  

К теоретической части Гаврской программы была приложена программа-

минимум: требование свободы слова, печати, союзов; предоставление рабочим 

еженедельного отдыха и  8-часового рабочего дня и т. д. Несмотря на 

критические замечания Маркса, в программу были внесены по настоянию Геда 

требования утопического характера. Включение их отразило известную 

теоретическую незрелость руководства Рабочей партии.   

Факт создания самостоятельной рабочей партии и принятия ею в 

основном марксистской программы
48

 имел огромнейшее значение в истории 

французского рабочего и социалистического движения. С этого момента 

основная масса рабочего класса начинает выходить из-под влияния 

радикальной буржуазии. 
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   Несмотря на принятие программы партии съездом, вскоре, часть 

социалистов, под руководством Малона и бывшего анархиста Брусса, 

выступила против еѐ основных марксистских положений. Среди этой части 

социалистов, господствовало мнение об исключительности французского 

социализма. Они обвинили Геда и Лафарга в том, что те являются лишь 

рупором Маркса и  якобы стремятся установить свою диктатуру в партии. 

Раскол произошел в 1882 г. на съезде в Сент-Этьене. Тактика, разработанная 

Бруссом и Малоном, заключалась в том, чтобы допустить отказ от классовой 

борьбы и программы ради приобретения большинства голосов на выборах. 

Данная тактика получила название «политика возможностей», а ее сторонников 

стали называть поссибилистами. Поссибилисты образовали свою 

самостоятельную партию французских социалистов-революционеров. 

Программа поссибилистов была изложена Малоном в концепции 

«интегрального социализма», которая являла собой сочетание прудонизма 

(мелкобуржуазное учение, предлагавшее создание такого общественного строя, 

при котором члены общества являются самостоятельными мелкими 

собственниками-производителями), идей социализма и элементов марксизма. 

Социалисты, оставшиеся верными марксистской программе, провели 

свой съезд в Роанне. За своей партией они сохранили прежнее название – 

Рабочая партия. Также ее участников по имени руководителя называют еще 

гедистами. 

Рабочая партия боролась не только с поссибилистами, но и с 

бланкистами, которые частично вошли в ее ряды, но держались обособленной 

группой, оставаясь автономной организацией. 

В 1881 г. бланкисты образовали Центральный революционный комитет. 

Бланкисты выступали против капиталистических порядков. 

Хотя численно партия и уменьшилась после раскола, но она стала более 

однородной, более пролетарской. Была установлена строгая дисциплина и 

введены единые партийные билеты, но она ещѐ не была свободна от ошибок. 
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Эти ошибки в сущности мелкобуржуазного свойства отрицательно сказывались 

в ее деятельности. В дальнейшем они мешали упрочнению связей партии с 

массами, вели к отсутствию преобладания в ней пролетарских элементов, к 

склонности к соглашательству и увлечению парламентаризмом
49

. 

В начале 90-х гг. группа интеллигентов откололась от радикалов и 

образовала партию независимых социалистов. Среди ее деятелей были Ж. 

Жорес, А. Мильеран. А. Бриан и Р. Вивиани. Входившие в нее политики 

позиционировали себя сторонниками рабочего класса и социализма, однако по 

существу лишь один Ж. Жорес действительно был предан интересам народа.  

После провала Буланжизма в начале девяностых годов во Франции 

появились признаки нагревания политического кризиса. 

В эти годы идеи социализма все шире распространялись как во всем 

мире, так и во Франции. 14 июля 1889 г. французские и немецкие марксисты 

при активном участии Энгельса созвали в Париже первый учредительный 

конгресс II Интернационала. 

Рабочая партия приняла решение о выработке аграрной программы, хотя 

еѐ основные положения были приняты ещѐ в 1880-м г. на Гаврском съезде. В 

аграрной программе 1894 г. гедисты утверждали, что «социализм обязан 

поддерживать мелкую собственность крестьян». 

Необходимо подчеркнуть, что рабочая партия встречала на этом пути 

огромные трудности.  

Многочисленные трудности, встречаемые социалистами в их работе в 

деревне, и ошибки партии в аграрном вопросе привели в дальнейшем 

значительному ослаблению еѐ позиции крестьянства. Но в начале девяностых 

годов еѐ влияние в деревне было очень велико, и тогда намечался союз между 

рабочим классом и крестьянством по ряду вопросов, в частности по вопросу о 

борьбе с новым натиском монархистов и реакционеров на республику. 
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Рабочая партия выступила с собственной предвыборной программой. В 

манифесте к избирателям, написанном Гедом, излагались идеи коллективизма, 

говорилось о необходимости «смены класса во главе правительства»  и о том, 

что единственной подлинно патриотической партией является рабочая партия, 

которая заставит во Франции «дрожать тиранов».  

Различные социалистические группы получили 49 мест в парламентских 

выборах 1893 г. Теперь среди депутатов социалистов было 12 человек от 

рабочей партии. Впервые избранный Ж. Гед, Ж. Жорес, Э. Вайян и другие 

представители социалистов получили возможность возглавить оппозицию 

реакционным действиям все более правевших правительств умеренных 

республиканцев.  

В новой палате, депутаты от рабочей партии согласились на создание 

объединѐнной социалистической фракции, куда вошли другие 

социалистические, но не марксистские группы. 

После убийства Сади-Карно на пост президента республики 27 июня 1894 

г. был избран реакционер Казимир-Перье. Социалисты начали активную 

компанию в городах и деревнях против Казимир-Перье, избранного вопреки их 

воле, поскольку это поставило республику под угрозу
50

. 

Социалисты добились успеха. Казимир-Перье вынужден был подать в 

отставку. Это означало как усиление влияния партии, так и усиление 

политической борьбы. 

Дальнейшее развитие социалистического движения было крайне 

затруднено наличием во Франции многочисленных течений среди социалистов 

и одновременно существование нескольких, иногда враждебных друг другу 

социалистических групп. 

С 3 по 8 декабря 1899 г. в Париже проходил общий съезд всех 

французских социалистических организаций, на котором присутствовал 800 

делегатов 1200 местных организаций социалистов кооперативов и профсоюзов. 
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Съезд создал общий орган – генеральный комитет, в который вошли 48 

представителей от всех социалистических групп: 15 – от рабочей партии; 7 – от 

Революционно – социалистической партии; 4 – от революционно 

социалистической рабочей партии; 1 – от революционно коммунистического 

альянса; 3 – от Союза социалистических рабочих Франции; 6 – от 

конфедерации независимых социалистов; 7 – от автономных федераций; 4 – от 

профсоюзов и 1 – от социалистических кооперативов. 

Генеральный комитет должен был осуществлять контроль над деятелями 

партии и газетами, а также обсудить вопрос об объединении социалистов в 

единую партию. Но фактически создание этого органа мало помогло делу, 

поскольку разногласия между социалистами в связи с вхождением Мильерана в 

правительство сильно обострились. В историю он вошел как Казус Мильерана. 

В 1899 году он оказался первым в истории социалистом, который вошел в 

буржуазное правительство министром торговли. Этот период был назван эрой 

«мильеранизма» и «министериализма». Социалисты отвергали возможность 

сотрудничества с властью, и неприглядный поступок Мильерана бурно 

обсуждался. 

В связи с этим социалисты Франции разделились на две партии с практически 

одинаковым названием. Одна из них поддерживала оппортунистическое 

(приспособленческое) поведение Мильерана, а другая выступала за 

революционные пути решения социальных конфликтов. 

Политический кризис во Франции не перерос социалистическую 

революцию, но его результатам был общий сдвиг влево во всей политической 

жизни страны. 
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Вывод по главе 

 

К 1871 г. определилось три политических лагеря. Монархисты, 

республиканцы и социалисты. Внутри данных лагерей не было 

согласованности. 

Монархические группировки после падения Парижской Коммуны имели 

большой авторитет, но с течением времени политика монархистов претерпевает 

изменения, некоторые группировки были готовы смириться с республиканским 

строем. По выборам в Национальное собрание можно посмотреть как менялась 

политическая ситуация в стране. Монархисты то получали большинство 

голосов, то проводили незначительное количество человек. К концу XIX века 

монархические группировки начинают сокращаться. Движение монархистов не 

было вполне единым и подразделялось на сторонников легитимной монархии 

Бурбонов, на орлеанистов и бонапартистов. Последним взлетом 

монархического движения было патриотическое движение под маской 

национальной республики (1887-1889 гг.), ввиду обострения обстановки в 

Париже и недовольства республиканцами, даже чреватое государственным 

переворотом. После этой неудачи разные партии монархического толка 

постепенно преобразовались в преимущественно националистические течения. 

Однако именно политический кризис конца XIX века ускорил складывание 

политических партий, а также способствовал объединению монархистов в 

единую организацию «Аксьон Франсез». 

Республиканцы в последней трети XIX века занимали высокие позиции в 

парламенте. В первую очередь это связано с созданием республиканской 

Конституции. Однако это не помешало республиканцам расколоться на два 

лагеря: оппортунистов и радикалов. В своих программах данные политические 

группировки были очень различимы. Радикалы неизменно подчеркивали 

приверженность экономическому либерализму в противовес любому типу 

коллективизма, но в то же время защищали «маленького человека» от 
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могущественных монополий, выступая против неограниченной свободы 

предпринимательства и за регулирование государством финансовой сферы. 

Также на политической арене появляется группа, состоявшая в 1894 г. из 

оппортунистических и радикальных элементов, называвшая себя 

прогрессистами. Она стремилась к республиканской концентрации против 

монархистов и социалистов, но не отличалась определенностью и к 

выборам 1898 г. исчезла. А радикалы к концу XIX века получили большинство 

в парламенте. 

Еще одной политической особенностью Франции в конце XIX века была 

раздробленность социалистических сил. Всего в стране было пять 

социалистических группировок, которые в начале XX века объединились в 

единую политическую организацию СФИО. 

Можно прийти к выводу, что политический кризис 90-х гг. ускорил 

складывание политических партий, конечно в конце XIX века они еще не были 

партиями в современном понимании. Но у политических группировок Франции 

данного периода уже были политические программы. Это говорит о том, что 

партийная система в последней трети XIX века начинает напоминать 

партийную систему современной Франции. 

 Расстановка политических сил в конце 90-х гг. существенно изменилась. 

Разногласия о форме правления уступили место спорам о механизмах 

функционирования существующей власти и перспективах ее реформирования 

иными словами политические силы расходились во взглядах не на форму 

правления, а на политические цели и ценности самой республики.  
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Глава III. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

ФРАНЦИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

§3.1.  Монархисты в начале XX века. 

 

В 1899 году была создана монархическая политическая организация 

«Аксьон Франсез» под руководством Шарля Морраса и организационно 

оформившаяся в политическую партию в 1905 году.  

Партия опиралась на националистически настроенные круги армии и 

аристократии. Идеология «Аксьон Франсез» подразумевала реставрацию 

 монархии во Франции, создание корпоративного государства, национализм в 

духе Крови и Почвы, строгую приверженность католицизму, упразднение 

системы департаментов и возврат к дореволюционному территориальному 

делению Франции. «Аксьон Франсез» является крайне правым движением, а 

также ратовало за реставрацию во Франции монархии, проповедовало 

социальный антисемитизм и идею превосходства латинской расы. После 

принятия во Франции закона о разделении церкви и государства в 1905 году
51

, 

«Аксьон Франсез» выступало за восстановление римского католицизма как 

государственной религии. 

Главной целью организации является восстановление Старого 

порядка под властью династии Бурбонов. 

В работе А.М. Руткевича можно проследить, что «Аксьон Франсез» 

получало поддержку, прежде всего католической церкви и связанных с нею 

выходцев из дворянства и буржуазии. Они голосовали за немногочисленных 

депутатов «Аксьон Франсез» в палате
52

.  

Перед войной во Франции явно активизировалась деятельность 

реакционных националистических элементов. Отделившиеся в 1898-м году от 
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возникшей в годы дела Дрейфуса католическо-монархической «Лиги 

французской родины» новые организации «Аксьон Франсез» с 1908 года 

создали свои боевые вооруженные отряды «Королевские молодчики». 

Национальная федерация «Королевские молодчики» была основана 16 

ноября 1908 года М. Пюжо и М. Реаль-Дельсартом. Сначала Королевские 

молодчики создавалось как молодѐжное крыло «Аксьон Франсез». 

Подразделение, изначально созданное для распространения газет движения, 

чуть позже стало военизированной молодѐжной группой внутри «Аксьон 

Франсез». «Королевские молодчики» базировались в Латинском квартале 

Парижа, в связи с этим, левым посещать этот квартал было весьма небезопасно. 

Они  устраивали уличные драки не только с социалистами, коммунистами и 

анархистами, но и с правыми республиканцами. «Молодчики» были не чужды 

артистического активизма. Так, они срывали театральные спектакли, если 

автором пьесы был еврей или республиканец, уродовали памятники «врагам 

Франции». «Королевские молодчики» поддерживали претендента на престол — 

Жана, герцога Гиза по Орлеанской линии Бурбонов. 

Для того чтобы рассмотреть, как далее развивалось правое крыло 

французской партийной системы, мы обратились к учебной литературе. В 

учебнике Р.А. Чикалова можно заметить, что «монархисты накануне войны 

упорно стремилась к консолидации всех своих сил»
53

.  Вообще, стирание грани 

между буржуазными партиями накануне войны представляло характерную 

особенность тех лет.  

Для «Аксьон Франсез» идея возрождения королевской власти была 

вызовом прогнившей, как считал Моррас и его соратники, парламентской 

демократии
54

. В противовес либеральным правам и свободам Ш. Моррас и 

«Аксьон Франсез» отстаивали идею служения и добровольного подчинения. 
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§3.2.  Республиканцы в начале XX века 

 

На центристском фланге политического спектра Франции находились 

Демократический альянс и Республиканская федерация. Демократический 

альянс был образован в 1901 г. республиканцами различных оттенков, 

представлявшими собой мелкие политические группы. Основным лозунгом 

партии стал девиз консерваторов «ни революции, ни реакции». 

Представителей партий Демократический альянс и Республиканская 

федерация часто называли просто правыми, хотя в их рядах находились 

республиканцы разного толка. 

Ввиду предстоявшей в 1902 году избирательной компании радикалы, 

используя «Закон об ассоциациях» признали необходимым консолидировать 

свои силы и летом 1901 года провели в Париже общенациональный съезд. На 

нем образовали как единую структуру «Республиканскую партию радикалов и 

радикал-социалистов». Следуя из названия партии можно сделать вывод, что ее 

целью являлось объединение всех левых сил, разделявших идеалы 

демократической республики. 

Руководящим органом партии стал исполнительный комитет, были 

установлены членские взносы и членские карточки для тех, кто их платил. 

Новой программы партия не принимала. По-прежнему выдвигались 

требования: борьба с клерикализмом и отделение церкви от государства, 

переход к светскому образованию, реформа армии и сокращение срока военной 

службы. В тоже время радикалы защищали частную собственность. При этом 

радикалы не были против национализации некоторых монополий «По мере 

того, как этого потребует интересы национальной обороны и производства»
55

,а 
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также представление собственности на средства производства трудящимся, 

«каждому индивидуально»
56

. 

Программа радикалов носила умеренно-реформистский характер и 

предусматривала укрепление и защиту республиканских учреждений, а также 

активную социальную политику, борьбу с клерикализмом. Данный характер 

программы привлекал, прежде всего, средние слои населения – мелких 

собственников, интеллигенцию.  

В 1903 г. умеренные республиканцы провозгласили создание 

Республиканской федерации. Партия активно выступала в защиту 

традиционного уклада жизни, критиковала реформы, направленные на 

модернизацию общественных отношений, в особенности антиклерикальное 

законодательство, а также проповедовала национализм. Обе партии выражали 

интересы французской крупной буржуазии. 

В начале XX века радикалы превратились в главную левую силу в 

парламенте. По итогам выборов 1902—1914 гг. у власти во Франции стояли 

главным образом кабинеты, возглавляемые радикалами
57

. Им принадлежала и 

пальма первенства в партийном строительстве во Франции, так как созданная 

ими партия радикалов и радикал-социалистов уже представляла собой 

политическую партию в современном понимании этого слова. Более того, в 

избирательную кампанию 1902 г., когда радикалы составляли большинство 

победившего Левого блока, в политический лексикон электорального процесса 

окончательно вошло слово «левый». Благодаря одному из своих лидеров – 

Э. Комбу – радикалы подняли знамя борьбы за светскую республику, 

завершившуюся в 1905 г. отделением церкви от государства
58

.  
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Министерство радикала Клемансо с 25 октября 1906 по 24 июля 1909 

года, заявило о стремлении к демократии и о решимости провести реформы. 

Формируя кабинет, Клемансо создал новое министерство труда и гигиены, во 

главе которого поставил бывшего социалиста Вивиани, а военное министерство 

поручил Дрейфусару Пикару. Но, в свой кабинет Клемансо включил и 

представителей правых партий, например Барту и Жозефа Кайо.  

Умеренные республиканцы в эти годы плавно дрейфовали к союзу с 

правыми. Республика отныне перестала считаться прерогативой левой, так как 

ее основатели размежевались и находились теперь как среди собственно левых, 

так и среди собственно правых.  

 

§3.3.  Социалисты во Франции в начале XX века. 

 

В связи с подъемом массового рабочего движения с начала XX века также 

усилилось стремление рабочего класса к созданию единой пролетарской 

партии.  

Самый левый фланг французской партийно-политической системы 

представляла Социалистическая партия.  

В связи с подъемом массового рабочего движения с начала XX века 

усилилось стремление рабочего класса к созданию единой пролетарской 

партии. В 1901 г. гедисты и бланкисты создали единую Социалистическую 

партию Франции на съезде в Иври. В 1902 г. бывшие члены «Федерации 

независимых социалистов» во главе с Жоресом, Брианом и Вивиани, 

объединившись с аллеманистами и поссибилистами, образовали «Французскую 

социалистическую партию». Создались две социалистические партии, которые 

продолжали действовать независимо друг от друга. В апреле 1905 года на 

конгрессе в Париже была создана Французская объединенная социалистическая 

партия (СФИО), куда вошли все ранее существовавшие социалистические 

партии и группы. При объединении ими была совместно выработана  «Хартия 
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единства» в которой подчеркивалось, что социалистическая партия является 

классовой партией, имеющей целью превращение капиталистического 

общества в коммунистическое и что она является партией классовой борьбы и 

революции. Руководящая роль в ней постепенно перешла к Ж.Жоресу и его 

сторонникам.  

Партия широко пропагандировала социалистические лозунги, но 

фактически шла по пути социал-реформизма. 

После исключения в 1904 году из социалистической партии, Мильеран 

вместе с бывшими социалистами Брианом и Вивиани образовал группу 

независимых социалистов. 

В 1905-1907 гг. во Франции в результате обострения классовых 

противоречий внутри страны начался подъем рабочего движения. Нет 

сомнения, что на данное явление оказала большое влияние революция 1905 

года в России. 

В первое время после создания СФИО гедисты и бланкисты критиковали 

жоресистов. Но, не будучи сами последовательными марксистами, они через 

несколько лет приняли многие положения реформистов, постепенно 

отказываясь от революционной тактики, а, в конечном счете,  и от борьбы за 

диктатуру пролетариата, выдвигая парламентаризм в качестве основного 

направления противоборства. 

Гедисты в СФИО не играли своей прежней роли левого крыла в 

социалистическом движении. Хотя и критиковали некоторые реформистские 

ошибки большинства партии. 

Сменивший Клемансо на посту премьер-министра Бриан начал свою 

политическую деятельность в рядах социалистов и выдвинулся как активный 

пропагандист всеобщей стачки. 24  июля 1909г. Бриан сформировал 

«министерство трѐх ренегатов», включив в него бывших социалистов 

Мильерана и Вивиани. Представляя свой кабинет депутатам палаты, он обещал 

проводить «политику прогресса и реформ» и покаялся в своем революционном 
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прошлом, заявив: «Во мне родился новый человек- человек, который желает 

достойно выполнить возложенные на него обязанности»
59

. 

Социалисты вели антимилитаристскую пропаганду. Она была рассчитана 

на массы не только среди трудящихся, но и  некоторых интеллигентских и 

мелкобуржуазных  кругов.  

Партия СФИО, слабо связанная с массами и переживавшая внутренний 

кризис, практически не смогла возглавить широкое антимилитаристское 

движение. Это облегчило деятельность буржуазии, стремившейся к 

разжиганию новой войны.  

Однако Ж. Жорес  сделал основным направлением своей деятельности в 1905—

1914 борьбу за предотвращение надвигающейся войны в Европе. Призывал 

правительство достичь взаимопонимания с Германией. В 1911 принял активное 

участие в Базельском антивоенном конгрессе. Возглавил кампанию против 

предложенного президентом Р. Пуанкаре закона о трехлетней военной службе. 

В ее рамках организовал митинг в Париже. 

Борьба Жореса за единство пролетариата всех стран и его тесные отношения с 

немецкими социал-демократами создали ему в кругах шовинистов репутацию 

агента Германии, ему дали кличку «Герр Жорес». 

Под его руководством социалисты добились крупного успеха на выборах 

в апреле-мае 1914, В июне 1914 года СФИО насчитывала 90,7 тысяч человек, на 

выборах того же года она собрала более 1,4 миллиона голосов и провела в 

парламент 103 депутата
60

. Значительную ее часть составляли представители 

мелкой буржуазии, чиновничества. По инициативе Жореса социалистическая 

фракция проголосовала против предоставления правительству крупного 

военного займа. В разгар июльского общеевропейского кризиса, вызванного 

убийством сербскими националистами австрийского кронпринца Франца-
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Фердинанда, добился на чрезвычайном съезде СФИО (14—15 июля) резолюции 

о проведении всеобщей стачки в случае войны. Отверг все предложения 

премьер-министра Р. Вивиани войти в правительство и содействовать единству 

нации перед лицом германской опасности. 25 июля в речи в Лионе, ставшей его 

политическим завещанием, призвал к совместному антивоенному выступлению 

пролетариата всех европейских стран. 28 июля вместе с Ж. Гедом потребовал 

немедленного созыва парламента для обсуждения вопроса о войне. Социалисты 

резко критиковали действия правительства радикалов. Особенно Жорес, 

который теперь решительно разоблачал истинный характер политических 

манѐвров Клемансо. Жорес каждодневно освещал в «Юманите» ход борьбы 

пролетариата, его ожесточѐнные схватки с буржуазией
61

. Будучи прекрасным 

оратором отличным публицистом, неутомимый борец за интересы трудящихся 

и применяя иногда гибкую умелую тактику, Жорес всѐ же придавал чрезмерное 

значение завоеванию большинства в парламенте. Однако в период нагнетания 

националистической истерии перед началом войны Жорес был застрелен 

французским националистом в парижском кафе 31 июля 1914 года, накануне 

объявления мобилизации. Именно поэтому Жореса называют первой жертвой 

ещѐ не начавшейся войны.  

После его гибели руководство СФИО перешло на позиции поддержки 

правительства в начинающейся Первой мировой войне 

 

Вывод по  главе 

 

Начало XX века для Франции стало временем образования основных 

политических партий страны и складывания классической французской 

многопартийной системы. Они не только контролировали парламентские 

фракции, но и, охватывая сеть местных комитетов, сохраняли тесную связь с 

избирателями между выборами.  
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Среди французских политиков начала XX века наряду с монархистами, 

радикалами и социалистами были также – оппортунисты, независимые 

социалисты и т.д. За период своей карьеры отдельные политики покидали ряды 

одного объединения и примыкали к другому, причем порой прямо 

противоположного толка. Так радикалы и социалисты иногда переходили в 

правый лагерь. Внутри каждой отдельной партии, как правило, существовало 

несколько направлений. В связи с этим вполне уместными были и такие 

определения политиков, как «правый радикал» или «левый республиканец».  

В начале XX века во Франции появились партии в современном смысле 

слова, этому способствовал закон об ассоциациях 1901 г. С этого момента 

начинается второй этап в формировании партийной системы Франции. 

Политические группировки преобразуются в политические партии, они уже 

имеют постоянный состав, четкую предвыборную программу, устав и членские 

взносы. 

Однако ни одна из партий, представленных в парламенте, не могла в 

одиночку проводить в жизнь свою политическую линию. Отсюда постоянные 

поиски союзников, формирование различных партийных комбинаций, которые 

распадались при первой же проверке на прочность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуя  тему дипломной работы, мы пришли к следующим выводам:  

Факторами, послужившими формированию партийной системы Франции 

в последней трети XIX – начале XX века являются национальные политические 

традиции, экономическая и социальная структура Франции, политическое 

устройство страны в начальный период Третьей республики, а также 

политические кризисы 1890-х гг.  

Первый фактор – политические национальные традиции. После 

переворота 1794 г. политические и идеологические течения оставались, по 

большей части, неорганизованными. 

В начале XIX века на политической арене появляются бонапартисты, 

сторонники Наполеона I. 

После июльской революции 1830 г. во Франции возникла политическая 

группировка  легитимистов, сторонников династии Бурбонов. А также 

орлеанистов — монархической группировки, выступившей в 

период Реставрации в поддержку притязаний Луи Филиппа Орлеанского на 

королевский престол и добившейся провозглашения его королем. 

Республиканцы выросли главным образом из движения в поддержку 

Второй республики и парламентской оппозиции периода Второй империи. Их 

политическое оформление пришлось на 1869-1870 гг., когда они выдвинули 

требования парламентских преобразований. 

Затем пришедший к власти Луи Бонапарт за несколько лет своего 

президентства успел провести переворот и объявить себя императором.  

Государство сделало еще одну петлю в своем развитии и вернулось на 

несколько десятилетий назад. Однако век империй подходил к концу. Опыт 

1848 года позволил нации после поражения в войне с Пруссией вновь вернуться 

к республиканскому строю. Парижская Коммуна дала толчок разраставшемуся 

социалистическому движению.  
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Права человека, народовластие, свобода, равенство, счастье и союз 

свободных народов – все эти идеалы, заявленные с особенной силой в годы 

французской революции, вошли в число основополагающих ценностей 

политической культуры нового времени и сохраняют все свое значение.  

Из всего вышеперечисленного следует, что во Франции было много 

революций, а также в связи с ними много форм правления. Республика сменяла 

монархию и наоборот. Многообразие форм правления дает разнообразие 

политических интересов во Франции.  

Второй фактор – экономическая и социальная структура. Можно 

проследить, что экономическое развитие во Франции способствовало росту 

мелкой буржуазии и рантье  в связи с вложением капиталов во внутренние 

займы, либо в заграничные капиталовложения. Мелкая буржуазия и рантье 

были опорой Третьей республики и избирательной базой буржуазных партий. 

Их политическое значение увеличивалось вместе с их численным ростом.  

Мировой экономический кризис затронул в последней трети XIX в. и 

Францию, сказавшись в первую очередь на металлургической 

промышленности, ее тормозя. Однако, в последней трети XIX в. во Франции 

наиболее быстрым темпом развивалась тяжелая промышленность. 

Эти обстоятельства создавали такое положение во Франции конца XIX в., 

да и позже, когда неорганизованные и политически неустойчивые слои 

населения могли налагать свой отпечаток на политическую жизнь страны.   

Третий фактор – политическая система Франции.  В течение тринадцати 

лет с 1871 по 1884 г. во Франции происходил процесс конституирования 

Третьей республики. В это время были разработаны и 

приняты Конституционные  законы, ряд законов и подзаконных актов, 

юридически закрепивших республиканскую форму правления, а также 

регулирующие порядок деятельности органов государственной власти и 

управления, их структуру и компетенцию. 
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И последний фактор – это политические кризисы во Франции. К ним 

относится Буланжизм, Панамский скандал и Дело Дрейфуса.  

Шовинистическое движение во Франции, возглавленное генералом Ж. 

Э. Буланже. В ходе буланжистского движения вскрылись глубокие 

расхождения среди социалистов. Поссибилисты, отказавшись от 

самостоятельной классовой политики, присоединились к 

общереспубликанскому буржуазному блоку. Часть бланкистов примкнула к 

буланжистам, но большинство во главе с Вайяном выступило против 

буланжистов. Гедисты заняли нейтральную позицию. 

Панамское дело имело для Франции серьезные последствия. Оно 

подорвало доверие к государству, дискредитировало управляющих страной 

людей. Панамский канал вошел в историю как синоним грязной аферы, 

подкупа, взяточничества и коррупции. 

«Дело Дрейфуса» тоже получило широкую огласку, вызвало 

общественный резонанс и фактически раскололо страну на два лагеря. 

Население Франции активно обсуждало происходящее, общество разделилось 

на поддерживающих «дрейфусаров» и одобряющих «антидрейфусаров».  

Первые политические силы возникают в период Великой Французской 

революции. Они претерпевают изменения, в революции 1848 г. участвует уже 

не две и не три политические группы. На политическую арену выходят 

орлеанисты, легитимисты, бонапартисты, республиканцы и социалисты.  

Безусловно, политические кризисы конца XIX в. ускорили 

перегруппировку политических партий. 

В формировании партийной системы во Франции в последней трети XIX 

– начале XX в. можно выделить два этапа: 

1. 1871 – 1900 гг. – формирование политических группировок, создание 

предвыборных программ. 
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2. 1901 – 1914 гг. – создание закона об ассоциациях в 1901 г., в связи с 

чем, происходит организационное оформление партий, с постоянным составом, 

предвыборными программами, членскими взносами и т.д. 

В данной работе мы рассмотрели основные политические группировки и 

партии последней трети XIX – начала XX в. во Франции через призму их 

идеологии и практики. 

В связи с этим на первом этапе формирования мы можем выделить 

несколько политических группировок. 

К 1871 году определилось 2 политические группировки.  

Правый фланг занимали различные фракции монархистов – легитимисты, 

орлеанисты и бонапартисты.   

Республиканцев представляли  Л. Гамбетта, Ж. Симон, Ж. Греви, Ж. 

Фавр, а так же бывшие монархисты А. Тьер и А. Дюфора, готовые примириться 

с республиканским строем при условии его максимальной консервативности. 

Расстановка политических сил в конце 90-х гг. существенно изменилась. 

Можно выделить наиболее устойчивые политические группировки в последней 

трети XIX в.  

Среди монархистов – это легитимисты, орлеанисты и бонапартисты. 

Идеолого-политические основы будущей монархии фракции монархистов 

представляли по-разному.  

Орлеанисты стремились к восстановлению конституционной монархии и 

воцарению графа Парижского. Фракция орлеанистов отстаивала принципы 

классического либерализма, политического и экономического господства не 

аристократии, но новой, буржуазной знати. Орлеанисты поддерживали 

концепцию светской парламентской монархии, основанной на «общественном 

договоре» короля с гражданами. Легитимисты - это приверженцы династии 

Бурбонов, преимущественно крупные землевладельцы аристократического 

происхождения и представители высшего католического духовенства, 

выдвигали на трон графа Шамбора. Бонапартисты выступали против 
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либерализации общества и требовали ограничения политических прав и свобод 

отдельной личности в целях обеспечения общего интереса нации, т.е. 

установления режима авторитарной диктатуры. Однако в конце 80-х гг. XIX в. 

монархисты все-таки объединились в единую организацию под названием 

«Конституционная оппозиция»,  также на политической арене возникла 

группировка «Присоеденившихся». В 1899 г. была создана реакционная 

монархическая организация «Аксьон Франсез» под руководством Шарля 

Морасса. Идеология «Аксьон Франсез» подразумевала реставрацию 

монархии во Франции, создание корпоративного государства, национализм в 

духе Крови и Почвы, строгую приверженность католицизму, упразднение 

системы департаментов и возврат к дореволюционному территориальному 

делению Франции. 

Среди республиканцев – это оппортунисты, радикалы и прогрессисты. Во 

главе оппортунистов стояли Ж. Ферри и Л. Гамбетта. Они ратовали за то, чтобы 

упрочить республику. Опираясь на многочисленную крестьянскую массу и 

соблюдая умеренность в политике, выступали за эволюционное развитие 

общества, устранение политического радикализма и авторитаризма, 

гражданскую консолидацию и примирение враждующих группировок на 

основе компромиссов. Радикалы – противники таких республиканских 

институтов, как Сенат и избираемый на семилетний срок президент. 

Возглавляли их Ж. Клемансо, А. Бриссон. Радикалы требовали демократизации 

государственного строя, отделения церкви от государства, введения 

прогрессивного подоходно налога, проведения социальных преобразований. 

Прогрессисты – группа, составившаяся в 1894 г. под руководством Изамбара из 

оппортунистических и умеренно радикальных элементов. Она стремилась к 

республиканской концентрации против монархистов и социалистов, но не 

отличалась определенностью и к выборам 1898 г. исчезла. 

Социалисты насчитывали пять политических группировок – бланкисты, 

гедисты, поссибилисты, аллеманисты и независимые социалисты. Бланкисты, 
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стремившиеся к установлению социалистического строя путем захвата власти 

пролетариатом. Бланкисты отстаивали необходимость создания узкой тайной 

иерархической организации, ставящей своей задачей свержение 

существующего режима путѐм внезапного вооруженного выступления и 

установление временной диктатуры революционеров, которая заложит основы 

нового, социалистического порядка, после чего власть должна быть передана 

народу. Гедисты, они же коллективисты, политическое течение 

возглавлявшееся Ж. Гедом, сторонники марксизма. Бруссисты, или 

поссибилисты — основанны в 1882 г. Полем Бруссе и Жаном Аллеманем, 

позднее были возглавлены Б. Маллоном. Ставили своей целью добиваться 

«возможного». Отстаивали идеи «муниципального социализма».  Аллеманисты 

– общепринятое название по имени их лидера Ж. Аллемана членов 

французской «Рабочей социал-революционной партии», образовавшейся в 

октябре 1890 г. на конгрессе в Шательро в результате откола от поссибилистов. 

Аллеманисты требовали большей самостоятельности для местных организаций 

партии, обнаруживая в тоже время явный уклон в сторону синдикализма.   

Аллеманисты отводили политической партии второстепенное место по 

сравнению с профсоюзами. Независимые социалисты – группа, отколовшаяся 

от радикалов, и создавшая самостоятельную организацию под 

«социалистическим» флагом. Во главе группы «независимых социалистов» 

стоял А. Мильеран.  

Палитра политической жизни Франции отличалась большой пестротой и 

подвижностью. Во Франции шла непрекращающаяся партийная 

перегруппировка, партии возникали и исчезали, вступали в различные альянсы, 

выходили из них, меняли свою ориентацию и программно-целевые установки. 

Это вело к частым сменам правительств, периодическим острым 

внутриполитическим кризисам.  

И тем не менее Третья республика не просто существовала, но 

развивалась, двигаясь вперед, накапливая мощь. Это можно объяснить 
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следующим – пестрота политического спектра отнюдь не означала наличия 

большого числа принципиальных альтернативных программ развития 

общества. В базовых программах многочисленных партий имелось много точек 

соприкосновения, они в основном разделяли общие ценности, отстаивали 

единый вектор развития французского общества. Разница была в акцентах, в 

методах реализации общих целей, в крайнем случае, в той комбинации идейных 

императивов, которыми руководствовались партии. Исключение составляло 

лишь левое крыло социалистов, боровшихся за полный слом существовавшей 

системы. 

В новый век Франция вошла, ведомая «правительством республиканской 

защиты», во главе которого стоял Вальдек Руссо.  

Объединения, возникшие во Франции в начале XX века, являлись 

политическими партиями в современном понимании этого слова, а именно: у 

них была четкая предвыборная программа, устав, членские взносы и т.д. 

Важную роль в создании многопартийной системы Франции сыграл 

Закон об ассоциациях 1901 года. С этого момента начинается второй этап 

формирования партийной системы Франции. На политической арене страны 

возникают различные официально оформленные партии. Правда, ни одна из 

партий, представленных в парламенте, не могла в одиночку проводить в жизнь 

свою политическую линию. Отсюда постоянные поиски союзников, 

формирование различных партийных комбинаций, которые распадались при 

первой же проверке на прочность.  

Среди монархистов на политической арене выступает «Аксьон Франсез», 

организационно оформившаяся в 1905 г. политическая партия, предводителем 

которой выступает Ш. Морасс. Главной целью организации является 

восстановление Старого порядка под властью династии Бурбонов. 

В 1903 г. умеренные республиканцы провозгласили создание 

«Республиканской федерации». Партия активно выступала в защиту 

традиционного уклада жизни, критиковала реформы, направленные на 



80 
 

модернизацию общественных отношений, в особенности антиклерикальное 

законодательство, а также проповедовала национализм. 

В 1901 г. была образована «Республиканская партия радикалов и радикал-

социалистов». Руководящим органом партии стал исполнительный комитет, 

были установлены членские взносы и членские карточки для тех, кто их 

платил. Программа радикалов носила умеренно-реформистский характер и 

предусматривала укрепление и защиту республиканских учреждений, а также 

активную социальную политику, борьбу с клерикализмом.  

В апреле 1905 года на конгрессе в Париже была создана Французская 

объединенная социалистическая партия (СФИО), куда вошли все ранее 

существовавшие социалистические партии и группы. При объединении ими 

была совместно выработана  «Хартия единства» в которой подчеркивалось, что 

социалистическая партия является классовой партией, имеющей целью 

превращение капиталистического общества в коммунистическое и что она 

является партией классовой борьбы и революции. Руководящая роль в ней 

постепенно перешла к Ж.Жоресу и его сторонникам. 

Итогом формирования партийной системы Франции на 1914 год является 

то, что мы можем говорить об устойчивой многопартийности в стране. Это 

представлено различными политическими партиями такими как, Аксьон 

Франсез, Республиканская федерация, Республиканскую партию радикалов и 

радикал-социалистов и СФИО. Идеологический спектр политических партий 

Франции постоянно смещается влево. 
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