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Одним из самых употребляемых терминов в российской политической ли-

тературе, в публицистике и СМИ является понятие «демократии». Сложно 

найти какое-либо другое политическое явление, которое бы привлекало к себе 

такое внимание ученых и исследователей. И это вполне оправданно, т.к. Россия 

на нынешнем этапе все еще находится в переходном периоде. На протяжении 

70 с лишним лет, не смотря на установление республики режим колебался от 

тоталитаризма к авторитаризму, а развитие подлинно демократических инсти-

тутов началось лишь в начале 90-х гг. Но российскую демократию чаще всего 

называют «авторитарной демократией» (Г.О`Доннел), «фасадной демократией» 

(С. Файнер) и т. д. Сущность российской демократии 90-х гг. Г.Г. Дилигенский 

выразил следующим образом: «Демократически избираемая и сменяемая авто-

ритарная власть – в такую форму на сегодняшний день отлилось развитие пост-

коммунистического политического режима» [1, с. 6]. 
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В процессе формирования демократического общества и таких его компо-

нентов как конституция, политические партии, избирательные процессы стоит 

внимательнее присмотреться к опыту тех стран, в которых демократические ин-

ституты существуют длительное время. И здесь опыт Франции (где уже процве-

тает Пятая Республика) для России просто бесценен. В 2008 году исполнилось 

160 лет Февральской революции во Франции, которая привела к установлению 

Второй республики и введению самой демократической Конституции в Европе 

того времени. 

«Но при чем здесь Россия?» – спросите Вы. Отвечу. Дело в том, и это под-

твердят специалисты в области Конституционного права, что Конституция РФ 

во многом сделана по образцу французской Конституции. Поэтому вопрос о 

том, какие принципы и проекты, чьи взгляды легли в основу построения кон-

ституций, как Франции, так и затем России, в принципе очень актуален. 

В политической жизни современной Франции одной из наиболее влиятель-

ных партий является Республиканская партия, образованная в 1966 г., объеди-

няющая около 160 тыс. членов и представляющая интересы средней и крупной 

буржуазии и ряд других. 

Как сказал французский историк М. Винок: «Для того, чтобы понять поли-

тическую жизнь Франции, нужно обратиться к истокам ее истории» [2, с. 19]. А 

своего рода продолжением и дополнением этой мысли может служить мнение 

политолога М. Дювержье: «понять радикалов – значит постигнуть сущность 

французской политической жизни» [3, с. 590]. Это утверждение имеет под со-

бой очень веские основания, ибо республиканская партия является одной из 

старейших партий Франции и ее идеология лежит в основе современной фран-

цузской демократии. Чтобы не быть голословными приведем следующий при-

мер. В ныне действующей Французской Конституции установлено, что Фран-

ция является «демократической республикой». Этот термин впервые был вклю-

чен в текст Конституции Франции 1848 г. и означал введение всеобщего избира-

тельного права, (но по смыслу только для мужчин). Этот принцип развит и в 

статье 3 ныне действующей Конституции, где указывается, что: «всеобщее из-
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бирательное право может быть прямым и косвенным, а также равным и тай-

ным». 

Так как же отстаивалась идея всеобщего избирательного права 160 лет 

назад, и благодаря кому она существует сейчас? В этой статье будут представ-

лены проекты избирательной реформы представителей двух изданий республи-

канцев-радикалов «Le National» и «La Réforme». Учитывая, что представители 

именно этих газет заняли ключевые посты во Временном правительстве, кото-

рое было сформировано после Февральской революции 1848 года, то совершен-

но очевиден тот факт, что эта работа знакомит читателей с программами реформ 

будущих руководителей Второй Французской республики. 

В конце 30-х гг. XIX века National писала: «Все сторонники оппозиции 

должны сосредоточиться на такой почве, которая была бы доступна для них при 

существующих законах, и бороться за высшее право народа под знаменем изби-

рательной реформы» [5]. Редакция газеты попыталась организовать ряд банке-

тов в поддержку этой идеи. Сначала газета требовала предоставления избира-

тельного права всем гражданам, но затем, редакция начала переговоры с край-

ней левой партией, которая была представлена в то время Лафайетом, Дюпоном 

и Этьеном Араго, организовавшими комитет реформ, и вскоре вынуждена была 

принять их более умеренную избирательную программу, согласно которой 

«всякий национальный гвардеец будет избирателем, а всякий избиратель будет 

иметь право быть избранным депутатом». 

National рассказал о манифестациях в поддержку избирательного права в 

январе 1840 года. В этот период было собрано около 200 тысяч подписей в под-

держку реформы. Однако палата отказалась рассматривать этот вопрос, 

т.к. большинство депутатов было «против». Банкеты, которые возглавил редак-

тор National Тома, а также Лафайет и Араго не принесли никаких результатов, 

т.к. в 1840 году на повестке дня главными являлись вопросы внешней политики, 

особенно восточный вопрос и возникающие в связи с этим слухи о войне. 
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Но, не смотря на неудачу, республиканцы поняли, что следует продолжать 

борьбу за избирательную реформу, т.к. именно она будет лежать в основе всех 

остальных преобразований и нововведений. 

За годы Июльской монархии радикализм превратился в четкую политиче-

скую доктрину, первым теоретиком которой стал один из идеологов демократи-

ческого движения 40-х годов, министр внутренних дел Временного правитель-

ства 1848 г. Ледрю-Роллен. Суть этой доктрины сводилась к тому, чтобы разре-

шить проблемы управления страной, возникшие в эпоху индустриализации. Не 

подвергая сомнению классические ценности либерализма, Ледрю-Роллен стре-

мился дополнить их принципом народного суверенитета. Его политическим 

идеалом была демократическая республика, предоставлявшая всем гражданам 

право избирать и быть избранными в представительные учреждения государ-

ства. Во время избирательной кампании 1848 г. в своей политической програм-

ме Ледрю-Роллен впервые затронул аспекты не только политические, но и со-

циальные. Он предложил французам программу политической демократии, ос-

нованной на идее прямого всеобщего избирательного права, равенства всех пе-

ред законом и постепенного преобразования общества путем реформ. Назван-

ные требования легли в основу политической части радикальной доктрины. 

В начале 1847 года на рассмотрение Палаты депутатов несколькими ее 

представителями были внесены предложения о преобразовании избирательной 

и парламентской систем. Газеты тут же подхватили обсуждение этого вопроса. 

National напечатал выступление де Горанна в котором он требовал снижения 

избирательного ценза до 100 франков и увеличения числа депутатов с 459 до 

538. Но особое внимание газета уделила объяснениям Дювержье, почему же он 

считает необходимым проведение такой реформы: «Кому же наконец избира-

тельный закон дает политическое могущество? Большинству населения? – Нет. 

Тем, кто платит постоянные налоги? – Снова нет... Итак! Этот закон существует 

только для тех, кто управляет выборами. Больше пользы от этого закона ни для 

кого нет». 
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В отличие от многих представителей буржуазии Réforme считала обяза-

тельным предоставить избирательные права не только интеллигенции, но и 

представителям рабочих профессий, а точнее всем гражданам. 

Это лишь краткий экскурс в историю становления одной из демократиче-

ских идеологий – республиканской. Идеи представителей двух партий в даль-

нейшем легли в основу Конституции 1848 года. В соответствии с этой Консти-

туцией впервые была предпринята попытка узаконить права и обязанности 

граждан в обществе, был сделан решительный шаг к созданию правового госу-

дарства. Все последующие французские законодатели отталкивались от текста 

Конституции 1848 г. при выработке последующих Конституций III, IV и V Рес-

публик во Франции. На основе идей таких радикальных лидеров как Ледрю-

Роллен, Марраст, Каррель и др. в дальнейшем, в истории Франции сложились 

такие радикальные партии как Партия левых радикалов (Parti radical de gauche) 

и Партия радикалов (Parti radical), которые являются в современной Франции 

одними из крупнейших и позиционируются как демократические. 

Таким образом, в основе современной Российской Конституции частично 

лежат взгляды французских республиканцев, которые действовали в 30–40-х гг. 

XIX века. 
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