
Р А Б О Ч И Й  КЛАСС И « К Р А С Н Ы Й  МАЙ» 1968 г. ВО Ф Р А Н Ц И И

Народное движ ение во Франции в мае — 
июне 1968 г. стало знаменательной вехой в 
истории этой страны и международного р а 
бочего движения. Относительно оценки 
событий тех месяцев до сих пор ведется 
острая идейная борьба м еж ду  коммунисти
ческими, социал-реформистскими, лево- 
экстремистскими и буржуазными историка
ми и публицистами. Эти события, представ
лявшие грандиозное столкновение ф ранцуз
ских трудящихся с. капиталом, показатель
ны во многих отношениях. Они еще раз 
опровергли измышления бурж уазной про
паганды, будто рабочий класс промышлен
но развитых капиталистических стран 
«утратил» революционность. Вместе с тем 
они свидетельствовали об огромных во з
можностях расширения антимонополистиче
ского союза путем включения в него интел
лигенции: служ ащ их, инженерно-техниче
ских работников, студенчества и других ее 
групп.

В. И. Ленин писал: «Великое значение 
всяких кризисов состоит в том, что они 
скрытое делают явным, отбрасывают услов
ное, поверхностное, мелкое, отметают прочь 
политический сор, вскрывают истинные 
пружины действительно происходящей 
классовой б о р ь б ы » 1. Особенностью м а й 
ского движения было резкое обострение 
классовых противоречий во Франции при 
отсутствии таких «классических» побуди
тельных причин для  него, как  война или 
экономический кризис. Внезапно возникший 
социально-политический кризис обострил 
противоречия не только м еж ду  трудом и 
капиталом, но и м еж ду  средними слоями и 
монополистической буржуазией.

В центре майских событий вопреки ут 
верждениям многих бурж уазны х истори-

1 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 324— 
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ков и публицистов, склонных преувеличи
вать роль студенчества, стоял рабочий 
класс. Работники ж е умственного труда в 
своей массе вы раж али  тогда солидарность 
с промышленным пролетариатом.

Что ж е послужило причиной столь ш иро
кого движения?  Ответ на этот вопрос не 
однозначен. Во-первых, рабочий класс 
стал отчетливее сознавать,  что научно-тех
ническая революция приносит основные вы 
годы не ему, а крупному капиталу. Удел 
рабочих — переносить связанные с. нею о т 
рицательные социальные по сл ед ствия : , уси
ливающуюся интенсификацию труда и без
работицу. Во-вторых, к началу майских с о 
бытий из 15 млн. французских рабочих 
и служ ащ их 4 млн. получали менее 600 
франков в месяц, что было ниже признан
ного профсоюзами минимума заработной 
платы; половина ж е трудящихся з а р а б а 
тывала менее 700 франков в м е с я ц 2. 45% 
семей трудящихся имели месячный доход 
менее 1 350 франков на четырех человек, т о 
гда как  необходимый минимум для такой 
семьи, по расчетам Союза семейных ассо
циаций, составлял 1 450 ф р а н к о в 3. К началу 
1968 г. проблема занятости в стране обост
рилась: насчитывалось полмиллиона безра
ботных — на 40% больше, чем годом ранее 4. 
При отсутствии в послевоенный период зн а 
чительной безработицы это было особенно 
тревожным явлением. Серьезное возмущ е
ние трудящихся вызвали августовские дек 
реты 1967 г., возвещ авш ие о наступлении 
предпринимателей и правительства на систе
му социального страхования.

События начались с выступлений париж-
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ск-их студентов. Правительство не усматри
вало в них особой угрозы, и поэтому поли
ция, не спешила с разрушением первых б а р 
рикад в Латинском квартале, ож идая ,  что 
общественное мнение повернет от п о д дер ж 
к у  студенческого .анархистского экстремиз
ма в сторону его осуждения. Расчет был не
сложным — напугать обывателя призраком 
гражданской войны. И в самом деле, когда 
парижские буржуа увидели срубленные 
деревья и подожженные автомобили, они 
перестали симпатизировать студентам.

Только рабочий класс смело выступил в 
их поддержку. 11 мая в столице состоялась 
60-тысячная демонстрация студентов и р а 
бочих. Требования на транспарантах  гласи
ли: выдворить полицию из университетов, 
возобновить в высших учебных заведениях 
занятия, освободить арестованных. В тот 
ж е день по инициативе Всеобщей конфеде
рации труда (ВКТ) состоялось совещание 
представителей нескольких профсоюзных 
центров — Французской демократической 
конфедерации труда  (Ф Д К Т ),  Н ацион аль
ной федерации работников образования, 
Национального союза студентов Франции и 
автономного Союза работников высшей 
школы. Бы ло решено провести 13 мая все
общую 24-часовую забастовку и демонст
рацию в знак  протеста против нападения 
полиции на студентов 5. В этот день много1 
миллионная всеобщая политическая з а б а с 1 
товка и массовые демонстрации состоялись 
во всех главных городах страны. Только в 
П ариж е в уличном шествии участвовало 
800 тыс. ч е л о в ек 6. К выступлению присоеди
нился д а ж е  правый профсоюзный центр 
«Форс, увриер». Основной л о зу н г— «Десяти 
лет. довольно!» 7 — свидетельствовал о не
согласии с политикой правительства. Своим 
участием рабочий класс придал событиям 
невиданный разм ах  и острую социально-по
литическую направленность.

Отличительной особенностью классовых 
боев и на этот раз была авангардная  роль 
пролетариата национализированных о трас
лей промышленности. 14 м ая  рабочие госу
дарственного авиастроительного завода  
«Сюд-Авиасьон» в Бургенэ близ Нанта 
об.ъ.явилц бессрочную, забастовку и заняли 
предприятие. На следующий день их при
меру последовали рабочие завода  «Рено» в 
Клеоне. 16 мая забастовка  распространи
лась на все предприятия «Рено» — во Фле- 
не, в Булонь-Бийя.нкуре и Л е  Мане. 17 мая

5 «Le Peuple»,  15.V—30.VI. 1968.
6 Ibid.
7 «L’Hum anite» ,  lSiV.1968.

в движении участвовало уж е  300 тыс., 
18 м а я —- 2  млн., 20 мая — 7 млн., 21 м ая  — 
свыше 8 млн., 22 мая — 9 млн., а к 25 мая — 
10 млн, человек 8.

Показателен не только разм ах  забасто
вок, но и их продолжительность. Майско- 
июньская всеобщая стачка в таких веду
щих отраслях промышленности, как  маши- 
ностроительная1 автомобильная, м еталло
о брабаты ваю щ ая,  электротехническая, су 
достроительная, авиационная, химическая и 
полиграфическая, продолж алась  от трех до 
четырех н е д е л ь 9. Французские трудящиеся 
выдвигали т р и : основные группы требова
ний: повышение заработной платы, пенсий 
и пособий; гарантия профсоюзных прав; 
установление контроля над производством 
(последние требования типичны для отрас
лей с большой численностью инженерно- 
технических кадров) 10.

В заявлении Национального конфеде- 
рального комитета ВКТ 17 м ая  были опре
делены главные претензии рабочего класса: 
отмена декретов, ухудш авш их режим со
циального страхования, увеличение з а р а 
ботной платы, сокращение рабочей недели, 
снижение пенсионного возраста,  принятие 
эффективных мер по ликвидации безрабо
тицы, законодательное закрепление и обес
печение профсоюзных свобод на предприя- 
тиях п .

Таким образом, требования носили эконо
мический и политический характер. Р я д  з а 
бастовок на предприятиях, где отсутствова
ли профсоюзные организации или сущ ество
вали маловлиятельные «независимые» п р о ф 
союзы, был нацелен на создание первичных 
профсоюзных организаций ВКТ, Ф Д К Т  и 
Всеобщей конфедерации кадров. И н ж енер
но-технические работники нередко вы дви
гали и дополнительные требования 12. В их 
числе было и требование «демократизации 
общественных отношений». Ж у р н а л  «La 
Sociologie du travail» ,  издаваемый Н ац и о 
нальным центром научных исследований 
Франции, писал о том, что 1 200 рабочих 
одного из машиностроительных заводов 
выдвинули программу создания заводского 
органа, который обсуж дал  бы предложения 
рабочих об управлении заводом, и комис
сий, объединяю щ их делегатов  от персонала

8 «Le Peuple», 15.V — 30.VI.1968.
9 «Revue frangaise  de science politique», 

vol. XX, №  1, fevrier 1970, p. 113.
10 P. D u b o i s  e. a. Greves revendicat ives 

ou greves polit iques? P. 1971, p. 61.
11 «Le Peuple», 15.V—30.VI.1968.
12 «La Sociologie du travail» ,  №  3, ju il lef— 

septembre 1970, pp. 255—256.
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и всех заинтересованных трудящихся, по 
вопросам профессионального обучения и 
информации, по изучению отношений м еж 
ду различными социальными группами на 
предприятии, по структуре предприятия, по 
его внешним сношениям, паритетных комис
сий по найму, служебному продвижению, 
перемещениям и увольнениям. Общее соб
рание сотрудников одного из технических 
министерств выдвинуло требование «офи
циального признания органа представитель
ства персонала в каж дом  министерстве или 
крупном ведомстве для того, чтобы дать 
ход выдвинутым требованиям и чтобы 
иметь возможность постоянно вести диалог 
и критиковать действия адм и ни страц и и» ,3.

Майские забастовки отличались боевым, 
наступательным духом, выразившимся в з а 
нятии предприятий рабочими. Подобная 
форма классовой борьбы не нова и была 
впервые применена французскими тр у дящ и 
мися в широких масш табах  еще в период 
Народного фронта, в июне 1936 года. Она 
не только о гр аж д а ла  рабочих от штрейк
брехеров,. но и способствовала воспитанию 
классового сознания трудящихся. Н а з а н я 
тых рабочими предприятиях проходили 
митинги и диспуты, проводились учебные 
семинары и спортивные состязания, устраи
вались концерты. Б лаго дар я  этому здесь 
создавался  своеобразный климат социаль
ной солидарности. «Мы все жили в к о л 
лективе,— свидетельствует один из ответст
венных инженерно-технических работников 
фирмы «Томпсон», входившей в Ф Д К Т ,— 
и это смешение профессиональных катего
рий чрезвычайно обогащ ало нас» и .

Бастовали  не только промышленные р а 
бочие, но и работники государственных уч 
реждений, почты, телеграфа, банков, радио 
и телевидения, актеры театров и кино. М а с 
совое -участие в движении служ ащ их  и мно
гих отрядов интеллигенции было для Ф р ан 
ции новым явлением. 20 мая впервые за 
всю историю своего существования прекра
тил операций Французский банк. Д л я  бу р 
ж уазии  это было одним из самых грозных 
предзнаменований надвигавшейся социаль
ной бури. Ярко выраженный политический 
характер носила забастовка  работников р а 
дио и телевидения. Ж урналисты  требовали 
«свободы информации», подразумевая под 
нею право на объективную информацию, на 
независимость главных средств массовой 
коммуникации от правительственных ука-

13 Ibid., pp. 251, 252.
14 P. D u b o i s  e. a. Op. cit., p. 44

заний l5. Национальная федерация работни
ков образования объявила  бессрочную з а 
бастовку.

В занятии трудящимися предприятий, в 
обеспечении забастовщиками бесперебой
ной работы ряда  общественных служб 
французский социолог Л. М алле  усматри
вает своеобразный выход за рамки б у р ж у 
азной законности и «зачаток второй влас
ти». «В условиях отсутствия беспорядков, 
уличных боев и конфликтов с полицией, бес
сильной заставить рабочих привести в дей 
ствие заводы,— пишет он,— организация 
рабочего контроля на крупных предприя
тиях и общественных служ бах  (как это бы 
ло в учреждениях кредита, сберегательных 
кассах и национализированных банках).. .  
представляла  для правительства большую 
опасность, чем восстание» 16. Зан ятие  пред
приятий вызывало к жизни такую  форму 
организации, как  стачечные комитеты, кото
рые назначались профсоюзами или с о зда 
вались самими забастовщиками и действо
вали независимо от профсоюзов 17. Н ад  м но
гими предприятиями развевались красные 
флаги. Ш ли дискуссии об управлении про
мышленностью и обществом в целом. 20 мая 
рабочие самого крупного предприятия 
фирмы «Рено» в Булонь-Бийянкуре при
звали к свержению существующего р е ж и 
ма ,8. Повсеместно стачечная борьба про
ходила организованно. «В этой борьбе,— 
отмечал член Политбюро Ц К  Ф К П  Э. Фа- 
жон,— одинаково пораж аю т как  ее неви
данный размах, так  и зрелость т рудящ и х
ся» ,9. Бастую щие внимательно следили за 
тем, чтобы главные жизненные потребности 
населения удовлетворялись. Они обеспе
чивали бесперебойную работу системы пи
тания и здравоохранения.

25 мая премьер-министр Ж .  Помпиду со
звал  совещание правительства с представи
телями профсоюзов и предпринимателей. 
Такие совещания прежде имели место во 
Франции всего д в а ж д ы  — в 1936 и в 1946 
годах, во время наивысшей политической 
активности рабочего класса. Правительство 
пошло на частичные уступки. Соглашение, 
заключенное 27 мая и получившее название 
«Гренельского протокола», предусм атрива
ло повышение с 1 июня минимальной поча-

15 Ibid., р. 68.
16 L. M a l l e t .  Le pouvoir ouvrier.  P. 1971, 

pp. 99— 100, 102.
17 P. D u b o i s  e. a. Op. cit., p. 44.
18 «Reflections on the Revolution in France, 

1968». L. 1970, pp. 88, 90.
19 «L’Hum anite» ,  20.V. 1968.
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совЬ'й заработной платы с 2,22 ф ранка  до 
3 франков и ликвидацию зональных разл и 
чий в заработной плате. Реальная  за р аб о т 
н а я 'п л а т а  трудящихся долж на  была быть 
повышена на 7 %, а с 1 октября — на 
10 процентов. БыЛо достигнуто соглашение
0 сокращении продолжительности рабочей 
недели на 1—2 часа вплоть до 1970 г., га
рантии прав профсоюзных организаций на 
предприятиях, повышении пенсий по старо
сти и уменьшении платы за лечение. Н ацио
нальный совет французских предпринимате
л ей  и профсоюзы договорились о встрече до
1 октября для обсуждения проблемы безра
ботицы'20. Вместе с тем правительство не 
соглашалось удовлетворить главные требо
вания забастовщ иков — общее повышение 

'заработной платы, немедленное сокращение 
рабочей недели, отмена августовских декре
тов 1967 г., касавшихся социального стра 
хования.

Рабочие отклонили частичные уступки. 
К такому решению пришли общие собрания 
на предприятиях «Рено» в Булонь-Бийян- 
куре, Клеоне и Л е  Мане, рабочие заводов 
«Ситроен», «Берлие», «Родиасета», «Сюд- 
Авиасьон» и « С Н Е К М А » 21. Учитывая мне
ние рабочего класса, ВКТ отказалась  под
писать «Гренельский протокол» и предло
ж ила  правительству вести переговоры по 
отдельным отраслям промышленности. Р а 
бочие продолж али борьбу за свои права. 
«Требования рабочих,— писала газета 
«L’Humariite»,—• идут дальш е чисто экономи
ческих» 22. События развертывались с неве
роятной быстротой! Компартия Франции и 
ВКТ, не имея возможности использовать с а 
мые мощные средства информации — радио 
и телевидение, почти ежедневно публикова
ли обращения к трудящимся . (на некото
рых из них указы вался  час выхода в свет).

Некоторые элементы «кризиса верхов», а 
так ж е  явное нежелание трудящихся «жить 
по-старому» имелись налицо. Однако воз
никает вопрос: была ли в майской Франции 
1968 г. революционная ситуация? Опреде
ленные уЬловия ее были, но некоторых — 
как субъективного, так  и объективного по
рядка — явно не хватало. Майские собы
тия явились неожиданностью не только для 
правящих кругов, но отчасти и для  левых 
политических сил. Инициатива нередко ис
ходила от самих масс. К тому ж е  из-за м а 
невров социалистов, радикалов и части

20 «L’Annee  polit ique 1968». Р  1969, 
pp. 166— 167.

21 Ibid., p. 43.,
22 «L’Hum anite» ,  28.V.1968.

профсоюзных центров в левом лагере не 
было единства. Отсутствовала общ ая прог
рамма, которую можно было бы противо
поставить государственно-монополистиче
скому капиталу. Это помешало действиям, 
которые, возможно, могли бы позволить 
лучше использовать сложивш ую ся обста
новку.

К концу первой декады июня в большин
стве секторов экономики были достигнуты 
соглашения между профсоюзами и предпри
нимателями, и работа была возобновлена. 
Ввиду неуступчивости администрации авто
мобильных компаний продолж али забастов 
ку рабочие «Рено» (до 17 июня),  «Берлие» 
и «Ситроен» (до 24 июня), металлисты 
«Юзинор-Дюнкерк» (до 25 июня). Что к а 
сается сотрудников радио и телевидения, то 
их забастовка  длилась 8 недель и закончи
лась 27 и ю н я 23. Во время забастовок  в 
мае — июне 1968 г. было потеряно 150 млн. 
рабочих дней 24. В итоге многодневных упор
ных классовых боев трудящиеся добились т а 
ких уступок от предпринимателей и прави
тельства, на которые те не соглашались на 
протяжении более 20 лет и которые шли 
дальше, чем предусматривал «Гренельский 
протокол». По отдельным секторам эконо
мики и некоторым предприятиям низкие 
ставки заработной платы были увеличены в 
среднем на 30, а средние и высокие — на 
10 процентов. Р я д  категорий трудящихся 

добился сокращ ения рабочей недели. В ыпла
ты на лечение по социальному страхованию 
были увеличены до 75% для  работающ их и 
членов их семей и до 80% для инвалидов и 
пенсионеров 25. Однако далеко  не все требо
вания бастующих были удовлетворены. 
Остался нерешенным вопрос о «подвижной 
шкале» заработной платы, о снижении пен
сионного возраста и другие. В последовав
шие годы забастовочное движение снова по
ставило их на повестку дня.

Каковы ж е основные итоги майско- 
июньского движения?  Во-первых, рабочий 
класс Франции своими действиями доказал, 
что именно он является  главной антикапи- 
талистической силой, под руководством к о 
торой и другие слои общества могут д о 
биться осуществления своих социально-эко
номических требований. Майские события 
показали такж е,  что профсоюзы при усло
вии единства действий могут стать серьез-

23 Q. L е f г а п с. Le m ouvem ent syndical.  
P. 1969, p. 247.

24 «Bulletin  mensuel de s ta tis t iques  so- 
ciales». Supplem ent C-15, novembre 1971, 
p. 109.

25 «Le Peuple», 15.V — 30.V1.1968.
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ным политическим фактором в момент кри 
зиса власти монополий. Во-вторых) как о т 
мечал пленум Ц К  Ф К П  в декабре 1968 г., 
«в дни борьбы в мае — июне можно было 
констатировать, что социалистические идеи 
овладели новыми слоями трудящихся и ин
теллигенции, несмотря на то, что одни и 
другие понимают социализм по-разном у»20. 
Хотя цели забастовок носили в основном 
экономический характер, движение отлича
лось вместе с тем стремлением к глубоким 
политическим переменам. По существу, в те 
дни был, поставлен вопрос о замене власти 
монополий. Майские события продемонст
рировали, однако, что, хотя правящий ре
жим в «классической форме» и изжил себя, 
ф ранцузская  бурж уазия  оказалась  до ста 
точно маневренной. Пойдя на значительные 
уступки трудящимся,  она> была готова при
менить и насилие. Она д а ж е  стремилась, 
используя экстремистские выходки части 
студенчества, толкнуть трудящ ихся на путь 

26 «L’Hum anite» , 7.XII.1968.

авантюризма, спровоцировать их на воору
женный конфликт и затем разгромить , с 
помощью армии.

Многие историки и публицисты , у т в е р ж 
дают, что ничего похожего: на «красный 
май» не происходило во Франции с 193,6 го 
да. Эти события, сетовала б у р ж у азн ая  г а 
зета «Paris-Jour» ,  «пробили брешь в нашем 
традиционном общ естве» 27. Даже,,  когда 
бурж уази я  пришла в себя от первого испу
га, правая  газета «France-Soir»  писала: «Но 
если это общество, ныне успокоенное, з а б у 
дет тот гнев и те надежды, ту наивность и 
то величие, которое несло с собой д в и ж е 
ние мая 1968 г., если это общество с 
наслаждением, без угрызений совести снова 
уляж ется  на уютном ложе социальной не
справедливости, интеллектуального гетто и 
правительственного высокомерия, его сон 
мож ет  оказаться  н едолги м »28 
______________  В. Ф. Коломийцев

27 «Paris-Jour»] 21.V .1968.
28 «France-Soir», 1.V I .1968.




