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Экономическое развитие Франции

▪ Несмотря на значительный промышленный подъем, Франция 
отставала от других крупных капиталистических государств, как 
по уровню производства, так и по степени его концентрации. 
Одним из факторов, тормозивших развитие французской 
промышленности, была бедность угольных ресурсов. В 1913 г. 
пришлось ввезти из-за границы более трети всего 
потребляемого в этом году угля. Недостаток угля, особенно 
коксующегося, усиливал экспансионистские настроения 
руководителей французской металлургии, стремившихся 
овладеть богатыми германскими угольными бассейнами. 



▪ Но главная причина сравнительной отсталости французской индустрии 
заключалась в структурных особенностях французской экономики, важную 
роль в которой играл ростовщический капитал. Французские банки, 
концентрировавшие вклады бесчисленных мелких вкладчиков, 
экспортировали капитал в грандиозных размерах, размещая его то в 
правительственных и коммунальных займах иностранных держав, то в 
частных и казенных промышленных предприятиях и железных дорогах за 
границей. К середине 1900-х годов около 40 млрд. франков французских 
капиталов было вложено в заграничные займы и предприятия, а к началу 
войны эта цифра уже равнялась около 47-48 млрд. Политическое влияние 
принадлежало во Франции не столько промышленникам, сколько банкам и 
бирже. По размерам вывоза капитала Франция заняла второе место в мире 
после Англии. Франция владела огромной колониальной империей, 
уступавшей по размерам только английской. Территория французских 
колоний почти в двадцать один раз превышала территорию метрополии, а 
население колоний составляло свыше 55 млн. , т. е. примерно в полтора раза 
превосходило по численности население метрополии. 



▪ Во Франции после крушения Коммуны окончательно консолидировался строй сильно 
централизованной. Верховными законодательными учреждениями Франции согласно 
конституции были палата депутатов, формируемая на основе прямых выборов, и сенат, 
основанный на двухстепенном выборе, избираемый от местных выборных учреждений 
- генеральных советов. Эти органы на общем заседании (конгрессе) избирали главу 
государства, президента республики. Президент назначал кабинет министров, 
ответственный перед законодательными палатами. Всякий закон должен был пройти 
как через палату, так и через сенат. Ключевые позиции французской экономики - 
банки, промышленные объединения, транспорт, связь с колониями, торговлю - 
держала в своих руках могущественная группа финансистов. Она, в конечном счете, 
направляла и политику правительства. В силу сравнительной «застойности» 
французской экономики значительную часть населения составляли так называемые 
средние слои - мелкие предприниматели города и деревни. Замедление темпов 
экономического развития страны отражалось и на положении рабочего класса. 
Рабочее законодательство было чрезвычайно отсталым. Закон об 11-часовом рабочем 
дне, введенный сначала для женщин и детей, был в 1900 г. распространен и на мужчин, 
но обещание правительства о переходе через несколько лет на 10-часовой рабочий 
день не было осуществлено. Только в 1906 г. был окончательно установлен 
обязательный еженедельный отдых. Франция отставала от ряда западноевропейских 
стран также в области социального обеспечения.



Политическое развитие Франции

▪ Парламентские выборы 1902 г. принесли победу радикалам (тогда 
 называвшим себя уже радикал-социалистами), и новый кабинет во 
главе с Э. 
 Комбом решил поставить борьбу с клерикализмом в центр 
политической жизни. В 
 политике радикалов сказывалась присущая этой партии 
противоречивость. 
 На все решающие посты в правительстве были назначены лица, 
тесно 
 связанные с крупными предпринимателями и финансистами. Лишь в 
вопросах 
 борьбы с влиянием церкви, расширения светской школы и т.п. Комб 
повел себя 
 гораздо более решительно, чем его предшественники. 
Антиклерикализм давал 
 возможность радикалам сохранять союз с реформистским крылом 
французского 
 социализма, которое возглавлял Жорес. 



▪ Тем не менее, антиклерикальные мероприятия правительства вызвали резкое 
 сопротивление церкви и римского папы, что вынудило Комба порвать 
 дипломатические отношения с папской курией, а в дальнейшем внести в 
 парламент законопроект об отделении церкви от государства. Политика Комба 
 стала казаться многим предпринимателям слишком прямолинейной, и в начале 
 1905 г. его кабинет пал. Новому кабинету, возглавленному Морисом Рувье, все 
 же удалось добиться принятия закона об отделении церкви от государства. 
 Проведение этого закона содействовало демократизации образования и 
 укреплению светской школы. Процент неграмотных, составлявший ко времени 
 франко-прусской войны около 60, упал в первом десятилетии XX в. до 2 — 3. 
 Особый характер получило рабочее движение во Франции. Здесь 
 профессиональные союзы или так называемые синдикаты заставили о себе 
 говорить, как о крупном общественном явлении, только в самом конце XIX в., 
 несколько позже, чем в Германии. Но зато французский синдикализм принял 
 такой политический и революционный характер, какого профессиональные союзы в 
других странах не имели

в других странах не имели
 



▪ ·         Другая особенность социального движения во 
 Франции — та, что здесь не было создано единой рабочей партии, как в 
 Германии, а существовало несколько партий с разными программами, не 
 находящих общего языка. 
 На рубеже XIX и XX веков объединения рабочих одной и той же отрасли 
 труда стали образовывать «федерации», а рабочие союзы разных 
специальностей 
 в одном и том же городе — «биржи труда». Все федерации и биржи труда 
 составляли «Генеральную конфедерацию труда». Очень быстрыми темпами 
 увеличивалось число рабочих синдикатов. Столь же быстро росло и число 
бирж труда, главной целью которых было помогать рабочим в поисках 
работы, в приобретении знаний и т.п. 

▪ Рабочие синдикаты во Франции стали точками сопротивления рабочих. 
 Большая часть многочисленных забастовок и стачек организовывалась 
рабочими 
 членами синдикатов. 
 

 



▪ В конце 
 XIX в. в стране было четыре социалистические партии: 
 1) бланкисты, стремившиеся к установлению социалистического строя 
путем 
 захвата власти пролетариатом; 
 2) гедисты, они же коллективисты, последователи марксизма; 
 3) бруссисты, или поссибилисты, находившие нетактичным пугать 
население 
 крайними требованиями и рекомендовавшие ограничиваться 
пределами возможного 
 (откуда их второе название); 
 4) аллеманисты, группа, отколовшаяся от третьей и видевшая в 
выборах 
 только агитационное средство, а главным орудием борьбы 
признававшая 
 всеобщую забастовку. 
 



▪ В 1901 г. гедисты и бланкисты с некоторыми мелкими группами на съезде в 
 Иври образовали «Социалистическую партию Франции», или социально- 
 революционное единение, а в 1902 г. их противники объединились на 
конгрессе 
 в Type во «Французскую социалистическую партию». Главным пунктом 
 противоречий этих двух партий была позиция о возможности участия в 
 буржуазном министерстве социалиста. В 1905 г. жоресисты, гедисты, 
 аллеманисты и «автономисты» объединились в одну группу под названием 
 «Социалистическая партия французской секции рабочего Интернационала». 
После 
 своего объединения Социалистическая партия добилась парламентского 
успеха. 
 Съезд Социалистической партии в 1914 г. принял постановление о том, что 
 в случае войны Интернационал должен призвать к всеобщей стачке. Такие 
же 
 решения принимались неоднократно конгрессами Всеобщей конфедерации 
труда. 
 



▪ Однако руководители Социалистической партии и 
профессиональных союзов, не 
 считаясь с тем, что надвигающаяся война неизбежно будет 
с обеих сторон 
 империалистической, единодушно высказывались за 
необходимость «защиты 
 отечества» в случае, если на Францию «нападут». В 
профессиональных союзах 
 анархо-синдикалистское руководство во главе с Леоном 
Жуо свертывало 
 антимилитаристскую деятельность



Культура

▪ Когда речь заходит о культуре, никто не может отнять пальму 
первенства у французов: необыкновенная, удивительная, 
утонченная – вот отличительные черты французской культуры. 
Без сомнения, только долгая и богатая история могла привести к 
появлению такой богатой культуры. Именно во Франции 
зародились многие течения мировой культуры, которые оказали 
существенное влияние на ход истории, развитие науки, 
искусства и литературы в целом. Культурное наследие Франции 
поистине огромно. Именно эта страна многие столетия была и 
остается центром мирового искусства. Франция может быть 
маленькой страной в плане географии, но она одна из 
величайших, когда речь заходит о творчестве, искусстве, 
философии, науке и технике.



Живопись



▪ во Франции начала развиваться очень рано. Уже в 17 веке она 
занимает ведущее место в культурной жизни страны. Франция 
подарила нам такие стили искусства как рококо (Антуан Ватто, 
Франсуа Буше), импрессионизм . В течении многих столетий искусство 
Италии оказывало существенное влияние на развитие 
изобразительных искусств Франции. Однако уже в 1860-е годы 
французское искусство совершает настоящий прорыв, после которого 
Франция становится бесспорным лидером. Этот прорыв связан в 
первую очередь с творчеством художников-импрессионистов: 
Эдуарда Мане и Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Клода Моне, Камиля 
Писсарро , Гюстав Кайботта и др. Постимпрессионизм известен нам по 
творчеству таких крупных художников, как Поль Гоген, Винсент ван 
Гог и Анри де Тулуз-Лотрек. Во Франции постепенно развиваются 
новые художественные школы и направления в живописи: пуантилизм 
(Жорж Сёра, Поль Синьяк), возникает группа «наби» (Пьер Боннар, 
Морис Дени), фовизм (Анри Матисс, Андре Дерен), кубизм (Пабло 
Пикассо, Жорж Брак).



Музыкальная культура

▪ Франции не менее интересна и разнообразна – это связано с тем, 
что французский язык сам по себе является чрезвычайно 
мелодичным, ритм песни часто совпадает с ритмом языка. В 
1920-х годах во Францию приходит джаз, наиболее ярким 
представителем которого стал Стефан Граппелли. В XX в. На пике 
популярности оказались Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Жорж 
Брассенс. Возродилась народная музыка (фолк-музыка), 
фортепиано и аккордеон – вот два инструмента, которые 
неизменно ассоциируются у нас с французской музыкой. Во 
второй половине 20 века эстрадная музыка начинает занимать 
ведущие позиции не только во Франции, но и во всем мире, нам 
хорошо знакомы такие исполнители как: Мирей Матье, Далида, 
Джо Дассен, Патрисия Каас, Милен Фармер и многие другие.



Литература

▪ В XX веке, французская литература (литература модернизма) 
интенсивно развивается, как впрочем и сам французский язык. 
Марсель Пруст, Андре Жид, Анатоль Франс и Ромен Роллан, 
Франсуа Мориак и Поль Клодель , Аполлинер, Кокто, Бретон, 
Арагон , Камю, Йонеско и Беккет стали родоначальниками 
различных литературных школ и течений. Французские писатели 
нашего времени (Кристиан Бобен, Амели Нотомб, Фредерик 
Бегбедер, Мюрюэль Барберри, Давид Фонкинос, Анна Гавальда, 
Мишель Уэльбек и др.)по-своему талантливо отражают «дух 
эпохи» в своих произведениях. Французская литература 
отличается социальной заостренностью, гуманистичностью, 
утонченностью и красотой формы.



Значимые люди



Братья Люмьер

▪ Изобретатели кинематографа и авторы первого кинофильма в 
истории, братья Люмьер родились в городе Безансон, но в 1870 
году семья переехала в Лион. В Лионе у их отца была фирма по 
производству фотопластинок, где оба брата начали работать. 
Луи был физиком, а Огюст менеджером. В 1892 году братья 
увлеклись «движущимися картинками». Луи при поддержке 
брата (в первую очередь, финансовой) делает несколько важных 
изобретений и 13 февраля 1895 года они патентуют 
«кинематограф», а 19 марта снимают в Лионе первый в истории 
человечества фильм. 



Луи Люмьер

▪ После кинематографа интерес Луи Люмьер сосредоточился на 
цветной фотографии. В 1903 году он изобретает и в 1907 году 
выпускает на рынок новый процесс для получения цветных 
фотографий – «Автохром» (который до 1935 года был 
единственным массово доступным способом создания цветных 
фото). Созданная ими компания являлась одним из крупнейших в 
Европе производителей фотопринадлежностей до 60-х годов 20 
века. 



Значимые события

▪ 1956 – Марокко и Тунис провозглашают независимость. 

3 июля 1962 года – Алжир становится независимым 
государством.

▪ 1958 г. – возвращение генерала де Голля к власти, Пятая 
Республика, независимость колоний, возрождение Франции и 
европейская интеграция. 

1981 г. – левые партии приходят к власти. Начинается 
чередование представителей левых и правых партий у власти.



                КОНЕЦ!


