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К ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА КОММУНУ В АЛЖИРЕ 
в 1870 — 1871 годах

М. Машкин

«Принципы Коммуны вечны и не могут 
быть уничтож ены ,— говорил 23 мая 1871 г. 
К арл М аркс на заседании Генерального со
вета М еж дународного товарищ ества рабо
чих,— они вновь и вновь будут заявлять
о себе до тех пор, пока рабочий класс не 
добьётся освобождения» !. Поэтому м ар
ксистская историческая наука уделяет такое 
большое внимание изучению истории П а
рижской коммуны.

Огромный вклад  в д ело  изучения истории 
П ариж ской коммуны и её уроков внёс 
В. И. Ленин.

В И. Л енин указы вал, что на «плечах 
Коммуны стоим мы все в теперешнем дви
жении» 2 и что «дело Коммуны — это дело 
социальной революции, дело полного по
литического и экономического освобож де
ния трудящ ихся, это дело всесветного про
летариата. И  в этом смысле оно бессмерт
но» 3.

Борьба за  «социальную республику», «ко
торая долж на была устранить не только  мо
нархическую форму классового господства, 
но и самое классовое господство»4, не огра
ничивалась одним только Парижем: в ря
де городов Франции были сделаны попыт
ки установления нового режима, которые, 
однако, были скоро подавлены.

Одним из крупных по масштабу провин
циальных движений, сопровождавш их П а
риж скую  коммуну 1871 г., была борьба за 
установление революционной Коммуны в 
крупнейшей французской колонии — А лж и
ре. Характер этой борьбы в связи с одно
временным восстанием коренного населения 
против колониального господства был ис
клю чительно сложным. Ф ранцузская бур
ж уазная историография придерж ивалась по 
отношению к этому движению своей общей 
линии в вопросе о Коммуне 1871 г.: стре
м илась обойти это движ ение молчанием 
или ф альсифицировать его характер.

Апологеты французской колониальной по
литики в большом количестве работ, по
явивш ихся после первой мировой войны, 
стремились зам алчивать или фальсифициро
вать историю восстаний и народных дви
жений в колониях. С особенной отчётливо

стью это сказалось на отношении к комму- 
налистскому движению  в Алжире. В очень 
многих работах нет ни слова об этих со
бытиях.

1 «Протоколы Генерального Совета П ер
вого Интернационала», опубликованные в 
сборнике «Первый Интернационал в дни 
П ариж ской Коммуны», документы и мате
риалы, стр. 65. Изд. ИМ ЭЛ. М. 1941.

2 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 8, стр. 182. 
4-е изд.

3 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 17, стр. 115.
‘‘ К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч.

Т. XIII. Ч. 2-я, стр. 312.

О днако национально-освободительная борь
ба народов французской Северной А ф 
рики заставила всё ж е  некоторых француз
ских бурж уазны х историков обратить вни
мание на коммуналистское движ ение в 
.Алжире в 1870— 1871 годах. О нём можно 
найти упоминание в работах таких истори
ков французских колоний, как О. Бернар и 
Ш. А. Ж ульен  5.

В 1936 г. появилась посвящ ённая специ
ально этому движению  работа К. М артэна 6. 
Книга эта основана на довольно большом 
м атериале, в том числе и на архивном, хотя 
выводы и оценки автора во многих случаях 
являю тся неверными. Бурж уазны й историк 
К. М артэн считает «политически предвзя
тыми мнения о  связи  алж ирского  движ ения 
с П ариж ской революцией» 1871 г., к  ко то 
рой он относится враждебно, и всячески 
стремится опровергнуть эти мнения. О в аж 
нейшем этапе коммунадистского движ ения 
в марте—мае 1871 г. говорится в книге М ар
тэна очень мало. Ф альсифицируя факты, 
К. М артэн утверж дает, что власть, устано
вившаяся в А лж ире вскоре после сентябрь
ской революции 1870 г., бы ла «револю цион
ной Коммуной».

Вопроса о коммуналистском движ ении в 
А лж ире касались в марксистской литерату
ре П. М. К ерж енцев и В. Б . Луцкий 7, но 
до сих пор не сущ ествует марксистской ра
боты, посвящённой детальному исследова
нию этой проблемы.

Размеры журнальной, статьи  не даю т воз 
можности рассмотреть все  стороны р ево 
люционного движ ения в А лж ире в это 
время. Поэтому основное внимание мы у д е 
лим вопросу о  борьбе Республиканской а с 
социации А лж ира как руководящ ей рево
люционной группировки за  установление 
власти революционной коммуны, остано
вившись сначала на положении в А лж ире 
во время Второй империи.

★
В колониальной политике Второй импе

рии в А лж ире выразилась «вся мерзость к а 
питалистического строя, внутренним тен
денциям которого был дан полный простор»,

s B e r n a r d  A u g .  «L A lgerie ; Paris. 
1929; е г о  ж е  «История Алжира» в серии 
«H isto ire  des colonies frangaises et de Гех-~— 
pansion  de la F rance  d an s le m onde», под 
ред. Q. H anoteaux e t A. M artineau. Т. II. 
P a ris . 1930. J  u 1 i e n  Ch. «H isto ire  de l’Afri- 
que du Nord». P a ris . 1931.

e M a r t i n Cl. «La com m une d ’A lger 
(1870— 1871)». P a ris. 1936.

1 См. К е р ж е н ц е в  П. «История П а 
рижской коммуны 1871 года». М. 1940. 
«Новая история колониальных и зависимых 
стран». Т. I. Гл. XXII. М. 1940
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и которая «прорвалась наруж у с необуздан
ной силой» 8.

У правительства Наполеона III полностью 
отсутствовал интерес к действительному 
развитию производительных сил крупней
шей французской колонии. Проводившиеся 
мероприятия (строительство ж елезны х д о 
рог, портов, каналов и т. п.) не способство
вали улучшению экономического положения 
Алжира и объяснялись военными соображ е
ниями, а отчасти — стремлением вьгкачать 
из А лж ира как .можно больш е 'Продоволь
ственных продуктов (зерна).

Ф ранцузские банки в А лж ире приобрета
ли при Второй империи всё 'большее влия
ние. Р яд  банков основал там  свои филиалы. 
О днако главное значение для  представите
лей финансовой олигархии имели не банков
ские операции в Алжире. Привлекаемые 
перспективами высокой нормы прибыли, 
крупнейш ие банковские группировки уж е в 
50—60-с годы XIX в. захватили господствую
щие позиции в сельском хозяйстве колонии. 
Эти ж е банки сыграли большую  роль в 
основании акционерных компаний, пользо
вавш ихся поддерж кой и д аж е  прямой ф и 
нансовой помощью правительства Н аполео
на III s.

Бесплатно или ж е за мизерную ренту эти 
компании в А лж ире получили крупнейшие 
концессии. Им было сдано до 200 тыс. га 
земли, конфискованной у  местного населе
ния. Только «La Sc*ci6te g en era te  A d r i e n 
ne» Получила 100 тыс. га. Эти концессии 
были сданы «под условием» проведения 
мелиоративные работ, строительства водоё
мов и деревень. О днако вместо заботы об 
ирригации" и увеличении сельскохозяйствен
ного производства компании занимались з е 
мельной спекуляцией. Значительные доходы  
они получали и о т  эксплоатации м усульм ан
ского населения, которое работало на их 
землях в качестве издольщ иков-арездаторов 
или батраков. Тяж ёлы м  было положение 
я  мелких колонистов-иммигрантов, селив
шихся на землях компаний. Ипотечный кре
дит в Алжире уж е в 1860 г. был монополи
зирован самым влиятельным ипотечным бан
ком Франции «C redit foncier», предостав
лявшим кредит главным образом акционер
ным общ ествам и богатым колонистам.

Подобным путём французские крупные 
банки становились уж е во время Второй 
империи преобладаю щей силой в Алжире. 
Кроме того Алж ир служ ил трамплином для 
проникновения французского капитала в 
Тунис й отчасти в  ■ М арокко.

Д л я  обеспечения землёй компаний я  ко
лонистов французскими властями в А лж и
ре проводилась непрерывная и беззастенчи
вая  экспроприация земель местного насе
ления. Крупнейшие участки земли были з а 
хвачены французскими аристократами и 
крупными бурж уа, нещ адно экоплоатиро- 
вавшими местное население.

8 Архив М аркса и Энгельса. Т. Ill (VIII), 
стр. 421.

9 Крупнейшие из этих компаний: La Com-
pagnie G enevoise (основана в 1853 г.), La 
Societe de l’H abra et de  la M acta (18651, La
Societe  G en era te  A lgerienne (1865),,

Экспроприация зем ель коренного населе
ния и беспощ адная его эксплоатация. отсут
ствие заботы о действительном развитии 
производительных сил А лж ира и деятел ь
ность крупнокапиталистических компаний 
при систематическом выкачивании и з страны 
зерна привели к большому недостатку сел ь
скохозяйственных продуктов, в  результате 
чего первая ж е сильная засуха вызвала 
страшный голод 1867— 1868 гг., во время 
которого погибло около 300 тыс. человек 
коренного населения.

Характерные д л я  бонапартизма попытки 
лавирования м еж ду различными кл асса
ми и народностями Алжира потерпели про
вал. Несмотря на декларации Наполеона III
об «арабском королевстве» и его  претензии 
на титул «императора арабов», что было 
сделано с целью  укрепления влияния Ф ран
ции в мусульманском мире и привлечения 
арабов во французскую  армию, безостано
вочно шли завоевания новых земель, экс
проприация земель местного населения и 
ж естокое подавление восстаний.

Распад  общины у некоторых мусульман
ских н а р о д н о А й  приводил к росту влияния 
и земельной собственности вождей. Однако 
попытки бонапартистского правительства 
опереться на феодальных вож дей путём 
предоставления им известной свободы экс
плоатации своих соплеменников, награж де
ния их орденами и пож алования им титулов 
•не всегда имели успех.

М естное население оказывало активное 
сопротивление продолж авш ем уся зав о ев а 
нию и усилению эксплоатации, восставая 
против колониального господства. Восста
ния эти часто принимали характер ф еодаль
но-религиозной войны.

В вооружённой борьбе с  местным населе
нием тренировались контингенты войск, 
принимавшие впоследствии участие во всех 
войнах империи. Худшие элементы ф ран
цузского офицерства подвизались в Алжире, 
местное население которого находилось 
фактически под бесконтрольной властью 
офицеров-начальников так  назы ваемы х 
«арабских бюро». И звестно о колоссальных 
злоупотреблениях начальников «арабских 
бюро», грабивших и убивавших местных ж и 
телей без всякого суда и провоцировавших 
междоусобную  борьбу и волнения.

Крупные земельны е собственники и круп
ная городская бурж уазия стремились при
нять непосредственное участие в управлении 
Алж иром, что облегчило бы им эксплоата- 
цию и зах ват  земель коренного населения.

Но правительство Наполеона III игнори
ровало политические требования колони
стов; более того: было даж е ликвидировано 
введённое в 1848 г. представительство А л
жира в парламенте и отменена выборность 
коммунальных советов.

В политических взглядах французских 
помещиков и капиталистов в А лж ире на
блю далась больш ая пестрота. Больш инство 
крупных земельных собственников было ор
леанистами. М ногие крупные и средние 
бурж уа придерж ивались умеренно респуб
ликанских взглядов. Элементы, связанные с 
банками, концессиями и т. п., поддерживали 
политику Наполеона. По вопросу о буду
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щем устройстве А лж ира воззрения предста
вителей этих группировок не были едины. 
Раздавались требования полной ассимиля
ции А лж ира с Францией, были выступления 
за автономию Алжира и превращение его в 
переселенческую  колонию с полным оттес
нением туземного населения, по образцу К а 
нады и Австралии. Иногда к этому прибав
лялась перспектива превращения А лж ира в 
будущ ем в новые . самостоятельные С оеди
нённые Ш таты 10.

Больш инство бурж уазных элементов не 
одобряло-- крайностей милитаристского ре
жима. Общим для этих групп был страх пе
ред восстаниями местного населения.

В бо1рьбе против бонапартистского реж и
ма самое деятельное участие принимали 
рабочие и м елкобурж уазны е элементы, вы
нужденные эмигрировать из Франции или 
высланные в Алжир в годы Второй респуб
лики. Н есколько тысяч семей парижских 
пролетариев (до 1850 г. 20 500 чел.) было 
переселено в Алжир. К аж дом у рабочему- 
переселенцу п р ед о став л ял ся ‘участок земли 
с домом, скотом, сельскохозяйственным ин
вентарём и посевным материалом и обеспе
чивалось известное количество продоволь
ствия до первого урож ая.

Обещ ания, данные поселенцам, не были 
выполнены. Колонисты нашли лишь палат
ки и недостроенные бараки, они не получи
ли ни скота, ни семян. Снабжение их про
довольствием проводилось нерегулярно. 
При постройке деревень для переселенцев 
военное командование, которому было по
ручено это дело, больше всего заботилось 
о создании укреплённых пунктов на случай 
восстания местного нпселенич.

Т яж ёлое экономическое положение, го
лод, эпидемии, плохие климатические усло
вия, постоянные- военные действия, суровые 
мероприятия и придирки военной админи
страции, трудность устройства в новых 
условиях — всё это влекло за собой массо
вую гибель трудящ ихся переселенцев-фран- 
цузов.

Уже в 1851 г. в 42 поселениях из 20 тыс. 
переселенцев осталось только 10 тыс. п , ос
тальны е либо умерли либо разорились и з а 
полнили города А лж ира.

Во время Второй империи отношение к 
этой категории колонистов не изменилось. 
Их положение становилось всё более невы
носимым в результате гнёта крупных бан
ков. К 1870 г. только незначительная часть 
парижских пролетариев-колонистов занима
лась земледелием. Разоривш иеся переселен
цы вместе с политическими ссыльными и 
безработными, эмигрировавшими из Ф ран
ции в годы правления Наполеона «малень
кого», были заняты на строительстве шос
сейных и ж елезных дорог, военных укреп
лений, морских портов, общ ественных со 
оружений, на прокладывании оросительных 
и осуш ительных каналов, на работах По ас 
сенизации, в типографском деЛе и т. д.

10 Assem blee nationale. Engufite  parlem en- 
ta ire . Actes du gouvernem ent de la Defense 
Nationale. Т. III. R apport de La Sicotiere, 
p. 6—7. Paris. 1875.

11 B e r n a r d  A u g .  Указ. соч., стр. 245.

Во время франко-прусской войны все эти 
«общ ественные -работы» были приостанов
лены. На улицу было 'выброшено 10 тыс. 
рабочих, оставш ихся почти без всяких 
средств к сущ ествованию , так  как пособие 
по безработице было нищенским. Е стествен
но, что находивш иеся в таких условиях ра
бочие, многие в прошлом активные участ
ники революции 1848 г., были очень воспри
имчивы ко всякой антиправительственной и 
социалистической агитации 12.

Рабочий класс Алжира не был однороден 
В национальном отношении, В провинции 
Константины проживало значительное коли
чество итальянцев (рыбаков, ремесленников 
и сельскохозяйственны х рабочих). В провин
ции Оран основную массу европейского на
селения составляли испанцы, многие из ко
торых уходили на заработки в город Алжир. 
Иностранцы-иммигранты не обладали даж е 
тем минимумом политических прав, кото
рый был у французов.

В городах А лж ира ж ило много мелких 
бурж уа, как французов, так и лиц других 
национальностей, частично деклассирован
ных. Не имея достаточных средств к сущ е
ствованию, они легко вовлекались в борь
бу с наполеоновским режимом.

В А лж ире находилось значительное коли
чество мелкобуржуазны х республиканцев. 
Больш ая часть их попала туда в качестве 
политических ссыльных, которых массами 
отправляло в  Алжир правительство Н апо
леона. Только с декабря 1851 г. по март 
1852 г было выслано в Алжир, по оф ициаль
ным данным, 9530 активных республикан
цев 13.

Условия ж изни сосланных сперва были 
близки к каторжному режиму. Впоследствии 
положение этих высланных несколько улуч
ш илось. Многим из них было разреш ено вер
нуться к своим прежним занятиям, некото
рые стали заниматься сельским хозяйством.

Политические взгляды  больш инства этих 
лю дей не иаменилйсь, многие из них про
до л ж ал и  оставаться левыми республикам  
цами, врагами бонапартистского режима. В 
особенности были распространены среди них 
неоякобинские взгляды. И звестное количе
ство ссы льны х придерж ивалось распростра
нённых в то  время во Франции социалисти
ческих учений. Агитационная деятельность 
среди в^ех этих элементов никогда не пре
кращ алась и .

Кризис колониальной политики Второй 
империи, являвш ийся симптомом общ его 
кризиса империи в конце 60-х годов, вызвал 
в Алжире, как и в метрополии, быстрый 
рост республиканского, аНтибонапартистско- 
го, антимилитаристского и социалистическо
го движения.

Усилилась борьба переселенческого а л 
жирского населения за  авои политические 
права. Во время дебатов в Законодательном 
корпусе и на заседаниях назначенных ге
нерал-губернатором генеральных и муници
пальных советбв Алжира всё чаще стали

12 R apport de La Sicotiere, pp. 260—261.
13 T о M а А. «В торая империя» (1852— 

1870), стр. 28. Русский перевод. 1908.
,14 С р. M a r t i n  С; Указ. соч., стр. 8—9.
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раздаваться голоса, осуж даю щ ие порядок 
управления Алжиром.

Рост борьбы колонистов за политические 
права и нарастание кризиса бонапартистско
г о  режима во Франции вынудили правитель
ство  пойти по пути некоторого ослабления 
военного режима. П осле голода 1867—
1868 гг. специальная комиссия, созданная 
в  1869 г. по решению Законодательного 
корпуса и состоявш ая исключительно из 
'военных и чиновников, рекомендовала неко
торое сближ ение в административном отно
шении Франции и Алжира, ограничение 
власти  военных над европейским населением 
и некоторое расширение прав последнего. 
Рекомендации комиссии сущ ественно не за 
трагивали вопроса о положении местного 
мусульманского населения. В 1870 г. неко
торые из этих рекомендаций начали претво
ряться в жизнь. Так, указом о т  И  июля 
■1870 г. была установлена выборность ге
неральны х советов в «граж данских террито
риях». На Алжир были распространены з а 
коны от 11 мая и 6 июня о печати и публич
ных собраниях.

П олож ение в А лж ире в  это время при
влекало к себе пристальное внимание п а 
риж ской оппозиционной печати. Ф ранцуз
ские ’ мелкобуржуазны е революционные д е 
мократы «неоякобинцы» типа Ш. Д елеклю за 
рассматривали алж ирских республиканцев 
как своих «собратьев» 13 и поддерж ивали их 
'борьбу, солидаризируясь с  ними по основ
ным вопросам. Поэтому важ но остановиться 
на точке зрения органа Д елеклю за «Le 
Reveil» по алж ирскому вопросу. У ж е в №  1 
этой газеты  появилась статья  одного из вид
ных неоякобинцев, Г. Н а к э 16, осуждавш его 
милитаристский режим в Алжире. Однако 
Г. Н акэ в той ж е статье  заявлял, что после 
'окончания завоевания А лж ира у армии воз
никла новая «обязанность — цивилизовать 
и умиротворить Алжир, привязать его ин
тимными связям и к матери-родине». Н акэ 
присоединился полностью  к точке зрения 
представителя самых правых республикан
цев А лж ира, Люсэ, сторонника наиболее уме
ренных требований: предоставления поли
тических прав французам, введения гр аж 
данского управления. Одновременно Л ю сэ 
вы ставлял ряд  требований, которые долж ны  
были помочь иммигрантам-буржуа эксплоа- 
тировать колонию; он требовал «разруш е
ния ф еодализм а и аграрного коммунизма» 
туземцев, распространения на них частной 
собственности на землю и К одекса Н аполе
она, строительства ж елезны х дорог, портов, 
создания земельных банков, установления 
полной свободы торговых сделок, поощ ре
ния иммиграции — «единственного средства 
сохранить завоевания». Л ю сэ указывал, что 
распространение поселений колонистов даёт 
работу туземцам, которые будут  втянуты 
во французскую  земледельческую  практику 
и «цивилизацию». Ярый защ итник бурж уаз
ного порядка, Л ю сэ требовал «организации 
многочисленной жандармерии для охраны 
безопасности имущ ества и личности» и вве-

15 «Le Re veil» №  1 от 2 июля 1868 года.
16 N a q u е  t G. «Le m ilitarism e en Alge- 

rie» 1868 г<?дг.

дения осадного положения, когда этого «бу
дет требовать общ ественная безопасность». 
Программа Л ю сэ формулировала ж елания 
колонизаторов, стремивш ихся усилить экс- 
плоатацию  коренных жителей, обезопасив 
себя одновременно от их выступлений. Н акэ 
полностью одобрил эту программу, «такую 
здравую  и полную »17, и вопрош ал: «Как 
мож ет страна ж ить при отсутствии этих 
главных условий?». И в дальнейш ем «Le 
Reveil» продолж ала стоять на той ж е коло
низаторской точке зрения по алж ирскому 
вопросу.

Другой видный неоякобинец, Е. Разуа, в 
3869 г. полностью присоединился к анало
гичной программе, выставленной алж ирской 
газетой «L’in d ep en d an t de C o n s ta n tin e » ls. 
'В корреспонденциях Е. Разуа, Ф. Курнэ, 
А. Форэ и в письмах алж ирских республи
канцев мы находим резкое осуж дение воен
ного режима, выступления против губерна
тора Алжира М ак-М агона, недовольство ко
миссией по изменению управления Алжиром, 
работа которой квалифицируется, как  «бол
товня». В этих корреспонденциях выдвига
лись так ж е  требования о наделении землёй 
мелких колонистов, превращ ение их из «ило
тов» в полноправных граж дан и отделения 
церкви от государства.

Сам Д елеклю з требовал «полной ассими
ляции А лж ира с  м атерью -родш ой», распро
странения на «заморскую Францию» законов 
и прав метрополии, «введения арабов во 
французскую  семью». Д елеклю з указы вал, 
что французы в Алжире «доказали» свою  
интеллектуальность и своё понимание граж 
данского долга, и вы раж ал уверенность, что 
«будут разбиты последние препятствия, м е
ш аю щ ие благополучию  (А лж ира — М . М .)  и 
политическому, интеллектуальному и мо
ральному прогрессу»19.

М елкобурж уазны е неоякобинцы, пропове
д у я  ассимиляцию арабов, не уделяли вни
мания бедственному положению коренного 
населения Алжира, наоборот, многие их тр е 
бования вели к  ещ ё большему закабалению 
туземцев. Они не понимали истинного поло
ж ения в Алжире, считая, что сообщ ения о 
восстаниях арабов раздуваю тся правитель
ством  и офицерами алж ирской армии для  
сохранения военного режима. П о мнению с о 
трудника газеты  «Reveil» А. Форэ, невоз
мож ность восстаний подтверж дается о т 
сутствием таковы х во время войн Ф ран
ции 20.

Республиканские элементы 'А лж и ра вос
пользовались реформами законодательства
о печати для основания ряда новых газет. 
Была основана газета леворесиубликанского 
и неоякобинского направления с социалисти
ческими тенденциями «Le Colon», имевшая 
много общ их черт с такими органами па
рижской прессы, как «Le Rappel» и особенно 
«La M arseillaise» , в которой, как известно, 
активное участие принимали члены ф ранцуз
ской секции I Интернационала М ногие 
статьи этих париж ских газет перепечатыва-

17 «Le Reveil» №  3 от 16 июля 1868 года.
18 Там ж е №  24 от 25 мая 1869 года.
19 Там ж е №■ 18 от 29 октября 1868 гсрда.
20 Там ж е №  32 от 6 ф евраля 1869 года.
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лиеь в «Le C o lo n » 21. Газеты «L’A lgeria
frangaise» и «La D em ocratie» занимали не
сколько более умеренную позицию.

На ряде собраний, проводившихся в 
Алжире и других городах во время подго
товки майского плебисцита 1870 г., выноси
лись решения с призывом давать отрица
тельный о т в е т 22. Эта агитация имела 
большой успех, и больш инство ответов, по
данны х по А лж иру, были отрицатель
ными 23.

В это время, по всей вероятности, и нача
ла склады ваться в Алжире революционная 
организация, принявшая впоследствии на
звание Республиканской Ассоциации А л
жира 24.

При рассмотрении деятельности револю 
ционных элементов А лж ира необходимо 
отметить, что они почти полностью игнори
ровали национальный вопрос в стране, где 
подавляю щ ее больш инство населения со
ставляли соверш енно бесправны е мусуль
манские народности, зады хавш иеся под ко
лониальным гнётом. Более того: многие из 
м елкобурж уазны х револю ционеров открыто 
вы сказы вались за экспроприацию  земли у 
местного населения.

★
«Ф ранцузская катастроф а 1870 г. не 

имеет параллелей  в истории нового врем е
ни! — писал К. М аркс.— Она показала, что 
официальная Ф ранция, Ф ранция Л уи Б о н а 
парта, Ф ранция правящ их классов и их 
государственных паразитов — гниющий 
тр у п » 25.

П олученное в А лж ире в ночь с 4 на 5 
сентября сооб '.ение о револю ции в П ари ж е 
вы звало открытое выступление народных 
масс против ненавистного реж им а, который 
довёл страну «не только до разорения эко
номического, но такж е  до унижения нацио
нального» 2G. В выступлении приняли уча
стие рабочие А лжира, в том числе и безра
ботные, а  т ак ж е  и м елкобурж уазны е эл е
менты.

Группы наиболее активных участников 
этих выступлений, соединивш ись «с испан
цами низшего класса», проходили по ули
цам  А лж ира и вы раж али  свою ненависть 
к реж иму Н аполеона III, уничтож ая импе
раторские орлы на знам ёнах и водрузив 
шест с фригийским колпаком на площ ади 
перед дворцом генерал-губернатора27.

21 М а к-М  а г о н — военному министру 
26 /II и 28/IV  1870. Цит. по M artin  С., указ. 
соч., стр. 13.

22 М а к - М а г о н — военному министру 
4/V  1870. Цит. соч., там же.

23 По данным Л я Сикотьера, было подано
11 048 утвердительны х бю ллетеней против
11 462 отрицательных (без армии) (указ. 
соч., стр. 10). К. М артэн, основываясь на 
неопубликованном донесении М ак-М агона, 
даёт  другие цифры: «за» 10 086 голосов, 
«против» 11 852 (без армии) (указ. соч., 
стр. 14).

24 R apport de La S icotiere, p. 46.
25 Архив М аркса и Энгельса. Т. Ill (VIII), 

стр. 281.
20 В. И. Л е н  и н. Соч. Т 8, стр. 437.
27 R apport de La S icotiere, p. 313.

В этом революционном выступлении ре
ш аю щ ую  роль, к ак  и в П ариж е, сыграли 
пролетарские и полупролетарские массы, ко
торы е в первую  очередь стремились уничто
ж ить бонапартистскую  империю со всем её 
механизмом управления и установить р ес
публику.

По словам Энгельса, рабочий класс П а 
риж а был лишён взаимной связи и орга
низации. «Необходимым результатом было 
то, что когда в сентябре 1870 г. приш ла ре
волюция, рабочие не могли выдвинуть ни
кого другого, кроме тех бурж уазны х р ади
калов, которые при империи составляли 
официальную  парламентскую  оппозицию и 
которые, само собою разумеется, предали 
их и их страну» 28.

В А лж ире наблю дались те ж е  явления. 
Явочным порядком возникли комитеты обо
роны во главе с Комитетом обороны А лж и
ра. В подобных комитетах в большинстве 
случаев руководящ ую  роль играли б у р ж у аз
ные радикалы  или м елкобурж уазны е дем о
краты. Так, во главе Комитета обороны 
А лж ира стал радикал  Ром уальд  Вюйермоз, 
адвокат, сосланный в А лж ир в 1851 году.

Вновь возникшие Комитеты обороны ста 
ли требовать участия в управлении коло
нией, чистки учреж дений от бонапартистских 
элементов и отмены военного управления.

Генерал-губернатор А лж ира барон Д ю рьё 
был вы нуж ден пойти на ряд  уступок; 10 сен
тября было снято осадное полож ение, созда
на Н ациональная гвардия (м илиция), поль
зовавш аяся правом выбора части оф ицер
ского состава, некоторые чиновники-бона
партисты были заменены умеренными рес
публиканцами.

В А лж ире вслед за П ариж ем  возникаю т 
или переходят на легальное полож ение ряд  
революционных клубов, во главе с Респуб
ликанской Ассоциацией Алжира. Эта орга
низация приобрела довольно больш ое влия
ние на народны е массы. Республиканская 
Ассоциация Алжира, как и парижские о р 
ганизации того ж е  типа, не являлась  под
линной пролетарской партией с однородным 
составом, программой и т. д. Она объединя
ла как  рабочих — главным образом  печатни
ков и строительных рабочих,— т ак  и м ел
ких бурж уа. Больш ое значение в ней имели 
политические ссыльные, которым в основ
ном и при надлеж ала  руководящ ая роль в 
Ассоциации.

Республиканская Ассоциация являлась 
наиболее влиятельной организацией рево
люционных демократов Алжира. По своим 
организационным формам она напоминала 
Якобинский клуб. Собрания её были пуб
личными, а решения принимались большин
ством голосов. Д л я  вступления в члены 
организации надо бы ло представить реко
мендации 2 членов и получить % голосов 
членов Ассоциации, присутствовавш их на 
собрании29. Ассоциация располагала соб
ственными печатными органами «La Soli- 
darit6», «Journa l des assoc ia tio n s republi- 
caines de P A lg e rie» 30 и имела большое вли-

28 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XV, стр. 403.

29 Rapport de La Sicotiere, p. 344.
30 Там же, стр. 47.
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яяие на ряд других газет крупных городов 
А лж ира, например «Le Colon», «La Jeu n e  
Republique». Во многих городах А лж ира 
были организованы секции Ассоциации. Хо
тя они были, повидимому, автономны в сво
их действиях, но нередко получали указания 
из ц ен тр а31. Н аиболее влиятельной секцией 
была Республиканская Ассоциация К он
стантины 32, большим авторитетом пользо
валась срёди народных масс секция Ассо
циации в Оране.

В Ассоциации были объединены сторон
ники различных социалистических и дем о
кратических течений того времени. Больш ую  
роль в её создании играл некий П^рренн, 
заявлявш ий, что он является «близким род
ственником Ф урье», что «его воспитал и вы
растил великий Прудон», умению которого 
он полностью с л е д у е т з3. Необходимо, одна-' 
ко, указать, что последовательный прудо
низм не получил решаю щего влияния в Ас-, 
социации. А нализ выступлений ряда деяте
лей  Республиканской Ассоциации показы 
вает, что их програм м а бы ла довольно э к 
лектичной.

Н аиболее резко  выступали они против ос
тавш егося от Второй империи бонапартист
ского- государственного аппарата, против 
м илитаризм а и военного управления, посто
янной армии, бонапартистского чиновниче
ства и католической церкви. Они требовали 
создания ф едерации коммун А лж ира, «кото
рые... долж ны  быть маленькими республи
ками, созданными по образцу больш их»34. 
М униципалитет города-А лж нра вынес д аж е  
постановление, что «коммуна является пер
востепенной основой демократии, без ком 
муны дем ократия не является прочной, в то 
врем я как  хорош о организованная коммуна 
создаст республику на непоколебимой ос
нове» ®3. Д еятели  Ассоциации вы сказы ва
лись в пользу установления революционной 
д и ктату р ы 39. Выступая '  за федеративное 
государственное устройство, они вы сказы ва
лись вместе с тем за  сохранение единства 
А лж ира 37.

Руководители Республиканской Ассоциа
ции относились отрицательно к приобретав
шей всё более острый характер  борьбе мест
ного населения против колониального гос
подства. Они не понимали необходимости 
объединения французских револю ционеров 
из рабочих и мелких бурж уа (J м усульман
скими массами в борьбе против колониаль
ного реж им а. Зар аж ён н ы е  идеями ф ранцуз
ского бурж уазного национализм а, руково
дители Республиканской Ассоциации, по 
сущ еству, отрицали права арабов и кабилов 
на национальное развитие, утверж дая, что 
необходимо ассимилировать все националь
ности А л ж и р а38. Им казалось даж е, что 
местное население полностью  поддерж ивает

31 R apport de La Sicotiere, p. 47; «La 
Com m une» №  16 от 4 апреля 1871 года.

32 R apport de la Sicotiere, p. 46.
33 Там же.
34 Там же, стр. 94.
35 Там же, стр. 100— 101, 276.
38 Там же, стр. 276.
37 Там же, стр. 98.
30 Они, как  и другие «прудонисты, в о

и м я  доктринёрски-понятой социальной ре-

революционное движ ение колонистов и р а з
бирается в его целях.

К ак видим, с прудонистскими лозунгами 
здесь соединялись бланкистские принципы. 
Н екоторы е из этих требований совпадаю т с 
полож ениями, выдвинутыми М ильером в 
1869— 1870 гг. в газете «La M arseillaise»  и 
А. Верморелем  в книге «La pa trie  socialiste» 
(1870). Если некоторые из этих требований 
являлись действительно революционными, то 
часть их, безусловно, следует признать оп
портунистическими.

К сожалению , источники не п о зво л яет  
полностью восстановить программу Ассо
циации по социально-экономическим во
просам. Однако, зная, как  среди членов 
Республиканской Ассоциации были распро
странены прудонистские и бланкистские тео
рии, можно с уверенностью сказать, что 
эти теории получили отраж ение в выдвину
тых ею требованиях. П оэтому большой ин
терес представляет письмо одного из руко
водителей ассоциаций, Ж . Тийе, направлен
ное 20 сентября 1869 г. в газету Д елеклю за 
«Le R ev eil» 39. Оно было посвящено итогам 
Б азельского  конгресса I И нтернационала. 
В своём письме Тийе отметил, что созыв 
конгресса является вы даю щ имся событием, 
однако довольно резко во зр аж ал  против 
важ нейш ей резолю ций конгресса — о том, 
что «общ ество имеет право упразднить част
ную собственность на землю  и превратить 
её в общ ественную  собственность... и это я в 
ляется необходимостью». Тийе вы сказы вался 
против коммунизма, совершенно не понимая, 
подобно другим м елкобурж уазны м  крити
кам коммунистической теории, разницы  м е
жду первобытным коммунизмом и ком м у
низмом, возникаю щ им на высш ей стадии 
развития общ ества. В качестве аргумента в 
своей критике он ссы лался на «коммунизм» 
арабских племён А лж ира, которые, по его 
словам, ничего не могут производить и н а
ходятся на пути «к исчезновению».

В противовес этому «коммунизму» Тийе 
восхвалял «энергию  и терпение», с которы 
ми работаю т колонисты, и заявлял , что если 
бы делегаты  конгресса сравнили их труд с 
трудом арабов, то они поняли бы, насколь
ко «щ екотлива и таинственна проблема, ко
торую они считали так  легко разреш имой».

Н а примере «коллективизма» арабов и от
сталости их строя он пытался доказать пре
восходство «европейского индивидуализма» 
и пришёл к выводу: «Конечно, наша со
временная организация собственности .м о
ж ет  быть изменена и улучш ена, но кто ж е 
сравнивает эти две системы, кто так  откро
венно заявляет о превосходстве коллектив
ной собственности».

В конце письма автор, признавая, что он 
не в состоянии разреш ить все эти вопросы, 
заявил, что Алжир является «свободным 
полем» для их изучения, и внёс предлож ение 
послать в Алжир одного или двух делегатов 
Базельского конгресса с поручением подго-

волюции... отмахивались от национальных 
движ ений» (В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 22, 
стр. 328).

39 «La Reveil» №  125 от 27 сентября
1869 года.
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товить к следую щ ему конгрессу доклад  обо 
всех этих проблемах.

А лж ирские чиновникй и военные, боров
шиеся с революционным движением в А лжи
ре, говорили о связях Республиканской Ас
социации А лж ира с И нтернационалом 40. 
С этим мнением соглаш ается и автор пред
ставленного Национальному собранию в 
1872 г. отчёта, Л а  Сикотьер, хотя и огова
ривает, что «официально имя И нтернацио
нала не замеш ано во внутренних волнениях в 
А лж и р е» 41. По словам префекта Алжира, 
Эло, сторонниками И нтернационала были 
большей частью рабочие-печатники и строи
тельные рабочие 42.

Характер источников не даёт  нам возмож 
ности придти к таким  безапелляционным 
заклю чениям. Н ам не удалось найти данных, 
которые свидетельствовали бы о сущ ество
вании в А лж ире секции Интернационала. 
Однако настойчивые заявления врагов рево
люционного движ ения в А лж ире и некото
ры е стороны деятельности Республиканской 
Ассоциации позволяю т предположить, что 
среди рабочих, членов Республиканской Ас
социации Алжира, были сторонники .Меж
дународного товарищ ества рабочих. В оз
можно, что некоторые из них, эмигриро
вавшие в Алжир в конце Второй империи, 
были и членами М еж дународного товари
щ ества. Эти люди, без сомнения, оказывали 
влияние на деятельность Республиканской 
Ассоциации в Алжире. Но руководящ ую  
роль в Ассоциации играли м елкобурж уаз
ные демократы «неоякобинцы», под влиянием 
которых Республиканская Ассоциация часто 
выступала с лозунгами о необходимости 
террора, «как в 1793 году». Н едаром враги 
указывали, что её  члены «пародируют 
М арата»43.

Наиболее видную роль в  Ассоциации иг
рал «неоякобинец» А лександр Ламбер, вы
сланный в 1851 г. в Алжир; в 60-х годах он 
сотрудничал в ряде алж ирских антиправи
тельственных газет и к 4 сентября 1870 г. 
стал редактором ультралевой газеты  «Le 
C olon»44. Ламбер быстро выдвинулся на 
руководящ ие роли в Республиканской А с
социации благодаря своим организаторским 
способностям и блестящ ему ораторском у т а 
ланту.

И з других руководителей Республикан
ской Ассоциации следует назвать Флае- 
сельера, бывшего комиссара Второй рес
публики в департам енте Кот д ’Ор, тоже 
высланного в Алжир в 1851 г. (после 
4 сентября Ф лассельер являлся редактором 
органа Ассоциации «La Solidarite» 45 и про
водил большую  работу среди Н ацион аль
ной гвардии); журналистов Ж орж а Ж урда- 
на (редактор газеты  «La Jeune Republique») 
и Эмиля Тюйе, печатника Ж - С ен-Л аж е.

★
Республиканская Ассоциация приняла 

активное участие в формировании комитетов

40 R apport de La Sicotiere, pp, 244, 307, 
335 и др.

41 Там же, стр. 46.
42 Там же.
43 Там же, стр. 47.
44 Там ж е, стр. 46.
45 Там же.

обороны и муниципалитетов. В первом со
ставе комитета обороны А лж ира было три 
представителя Ассоциации: Ж . Ж урдан , 
Ж - С ен-Л аж е и Ж . Тийе.

Республиканская Ассоциация энергично 
требовала чистки учреж дений А лж ира от 
бонапартистских элементов. «Le Colon» 
писала в декабре 1870 г., что «нельзя со
хранить в республике ни одного чиновника- 
бонапартиста, все они долж ны  быть зам ен е
ны людьми, чья преданность республике не
оспорима» 4в.

Ассоциация одновременно требовала от
ставки генералов-бонапартиетов.

Когда 24 октября на пост генерал-губер
натора был назначен временно Ж . Л . Валь- 
зен-Зстергази , Республиканская Ассоциация 
возглавила кампанию  протеста. Газета «Le. 
Colon» писала 25 октября: «Ни в качества 
генерал-губернатора, ни в качестве главно
командующ его мы не примем этого низко
поклонника перед Бонапартом, этого врага 
республики»47. Ассоциация организовала 
демонстрации протеста против приезда в 
Алж ир этого «пруссака», известного своей 
расправой с республиканцами Орана Ч  
Д емонстранты, среди которых были воору
ж ённы е милиционеры, иностранцы и арабы, 
захватили дворец генерал-губернатора, при
нудили В альзен-Эстергази скрыться на воен
ном корабле и отказаться от попытки взять 
на себя управление Алжиром 4в. П осле этого 
власть в А лж ире фактически оказалась в 
руках алжирского м униципалитета,. Реш аю 
щ ую  роль в нём играли мэр А лж ира и 
председатель комитета обороны, соглаш а
тель Вюермоз, ярый противник револю цион
ных действий.

П осле всего этого Республиканская А ссо
циация ещё упорнее стала требовать изгна
ния из учреждений сторонников империи и 
реакционеров и ареста их.

Реш ением комитета обороны лидер 
Республиканской Ассоциации Ф лассельер 
был назначен директором телеграфной 
службы. Когда из-за саботаж а чиновников 
телеграф а и действий префекта, реакционера 
Варнье, он не смог приступить к исполнению 
своих обязанностей 50, револю ционные д е я 
тели Ассоциации арестовали ряд  чиновни
ков, вклю чая командующ его ж андармерией 
и полицейского комиссара А лж ира 5\  и до 
бились ухода в отставку Варнье.

Временный губернатор генерал Лихтлэн
29 октября беж ал из города в морскую 
крепость под защ иту эскадры  контр-адми
рала Фабр ля  М орелля, который приказал 
одному из военных кораблей бросить якорь 
в порту, подготовиться к выступлению и вы 
садить в порту 100 матросов с двумя ору
диями.

Национальны е гвардейцы вместе с рабо
чими и мелкими' бурж уа различных нацио
нальностей сделали попытку захватить 
морскую крепость. Однако из-за нереш итель
ности Вю ермоза, вступившего в переговоры

48 Ц ит. по M a r t i n  С. У каз. соч., стр. 27_
47 R apport de La Sicotiere, p. 273,
48 Там же, стр. 274.
4Э Там же, стр. 88, 221, 263.
50 Там же, стр. 264—265, 344
51 Там же, стр. 107, 340.
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с Ф абр ля  М ореллем и сделавш его всё воз
можное, чтобы не допустить захвата  крепо
сти, попытка их окончилась неудачей 52.

30 октября в Алжире было получено 
известие о капитуляции армии Базена. К ак 
и во Франции, это предательство м арш ала- 
бонапартиста вы звало страш ное негодование 
европейского населения Алжира. В городах 
Алжир, Оран, О рлеансвилль и других цент
рах происходили демонстрации, участники 
которых требовали революционного террора 
против офицеров-изменников.

Во всех этих движ ениях народных масс 
руководящ ая роль п ри над леж ала  Республи
канской Ассоциации. О днако соглаш атели 
в муниципалитете всячески пытались пред
отвратить дальнейш ее развитие револю ци
онного движ ения и оттеснить наиболее р е 
волюционные элементы.

С оглаш ательская политика Вюермоза не 
д ала  возможности революционным элем ен
там  выступить против реакционных сил, ко
торые значительно укрепили своё положение, 
так  как  на помощь Фабр, л я  М оредлю  было 
прислано ещ ё несколько военных кораблей.

7 ноября 1870 г. состоялось собрание Р ес
публиканской Ассоциации Алжира, в кото
ром участвовало около 700 человек. С обра
ние вынесло постановление о  вы боре 
временного граж данского  ком иссара (губер
натора) французскими граж данам и провин
ций Алжира, О рана и Константины, имею 
щими избирательны е права. О дновременно 
с этим избиратели долж ны  были вы брать по 
три представителя, которым поручалось 
р азработать основы конституции и подгото
вить созыв народного собрания А лж ира для 
её утверж дения. Временное управление, по 
требованию собрания, долж но было быть 
вверено комитетам обороны. П редседатель 
комитета обороны и мэр города Алжира, 
Р . Вюермоз, был выдвинут кандидатом на 
пост губерн атора53.

П осле собрания руководители Республи
канской Ассоциации А лж ира обратились к 
провинциальным Республиканским Ассоциа
циям с извещ ением о необходимости при
нять участие в работах комиссии, созданной 
Ассоциацией д л я  'подготовки основ будущ ей 
конституции.

Вскоре прибыли два делегата от провин
ции Константины, принявшие деятельное 
участие в работе комиссии. П осле длитель
ных дебатов комиссия вы сказалась за проект 
Э. Тюйе, по которому Алжир долж ен был 
управляться чрезвычайным граж данским 
комиссаром, имевшим всю полноту власти, 
которому помогал непрерывно заседавш ий 
совет из девяти человек, избранных ф р ан 
цузскими граж данам и по провинциям. Р е 
шением комиссии комитетам обороны провин
ций поручалось выделить по два делегата в 
совет, который долж ен был заняться р а з
работкой конституции54. Республиканская 
Ассоциация А лж ира вы сказы валась за введе
ние диктатуры . Её лидер Ф ласеельер призы 
вал в органе Ассоциации «La Solidarite»

52 R apport de La Sicotiere, pp. 93, 274— 
275.

53 Там же, стр. 97— 98.
54 Там же, стр. 98—99.

назначить граж данского комиссара, которо
му «мы дадим временно власть диктатора»55.

Руководители Республиканской Ассоциа
ции А лж ира требовали от Вюермоза реши
тельных действий. Он колебался и забр а
сывал Турскую  делегацию  просьбами о 
назначении в Алж ир граж данского  комисса
ра. В одной из своих телеграм м  он сооб-

■ щил, что «помимо нас образовался Комитет 
общ ественного спасения для вы бора чрез
вычайного комиссара» 56.

Д ело кончилось тем, что комитет обороны 
Алжира и алж ирский муниципалитет, чтобы 
не упустить власть из своих рук, сами на
значили 8 ноября Вюермоза временным чрез
вычайным комиссаром. 9 ноября муниципа
литет А лж ира принял декрет «Об отделении 
церкви от коммуны» и об отмене субсидий 
религиозным культам  и их служ ителям. На 
рассмотрение муниципалитета был внесён 
план введения обязательного и бесплатного 
обучения, однако он не был утверж дён. Б ы 
ло принято такж е  решение об отстранении с
1 ф евраля 1871 г. от педагогической дея
тельности в ш колах всех членов конгрега
ций и о замене их светскими учителями 57.

События, следовавш ие за назначением 
Вю ермоза чрезвычайным комиссаром, р а з 
вернулись следую щ им образом: Турская д е 
легация, напуганная развитием  движ ения в 
Алж ире, о тказалась  признать этот «акт 
узурпации», поручив командую щ ему сухо
путными и морскими силами А лж ира гене
ралу Л аллем ану, прибывш ему в Алжир
10 ноября, ликвидировать создавш ееся по
ложение 58. Вюермоз и в этом случае про
явил себя как  ярый соглаш атель и сторон
ник «законности», заверяя и генерала 
Л аллемана и Т урскую  делегацию  в своей 
лойяльности.

Руководители Республиканской Ассоциа
ции приготовились к выступлению против 
правительства. Н а  11 ноября было назначе
но собрание Ассоциации, на котором Вюер- 
мозу долж на была быть вручена вся полно
та власти. Н о  когда последний категориче
ски отказался от этого, его истинное лицо 
стало ясно лидерам Республиканской А ссо
циации, и впоследствии они позели энергич
ную кампанию  против его соглаш ательской 
политики. М еж ду тем Турская делегация на
значила временным чрезвычайным комисса
ром А лж ира преф екта О рана реакционера 
Ш арля дю  Бузе. Вю ермоз одобрил это на
значение.

18 ноября 1870 г. Турская делегация из
дал а  декрет о подчинении Н ациональной 
гвардии А лж ира чрезвы чайному комиссару, 
а  не муниципалитету. Республиканская А с
социация развернула кампанию  протеста 
против этого декрета, призы вая добиваться 
его отмены. В этой кампании приняли уча
стие сотни национальных гвардейцев. М но
гие офицеры Н ациональной гвардии вышли 
в отставку. Н о Вю ермоз, старавш ийся изо 
всех сил не выходить из рамок легальности, 
признал «правильность» этого декрета. В 
знак протеста против капитуляции Вюермо-

лг> Там же, стр. 276; ср. стр. 98. 
■г,г> Там ж е, стр. 100.
57 Там же, стр. 27, сл.
58 Там же, стр. 112.
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за  муниципальные советники, представляв
шие Республиканскую  Ассоциацию, подали 
в отставку 5а. Вслед за тем Республиканская 
Ассоциация потребовала отставки Вюермоза 
как  не оправдавш его доверия и выбора но
вого Комитета обороны 60. Однако ей не уда
лось добиться удовлетворения этого требо
вания.

В дальнейш ем Республиканская Ассоциа
ция активно боролась против реакционной 
политики дю Бю зе. 15 января на собрании 
Ассоциации в Алжире, в котором приняло 
участие 1200 человек, дю Б ю зе был обвинён 
в том, что он «несправедливо» относится к 
населению  А лж ира и что его действия дис
кредитирую т республику. В своей резолю ции 
собрание требовало ликвидации «ненуж но
го» поста чрезвы чайного ком иссара либо з а 
мены дю Бю зе и .

Под давлением  Ассоциации д аж е  Вюермоз 
вынужден был оказать некоторое сопротив
ление действиям чрезвы чайного комиссара, 
издав р яд  воззваний, в которых он заявлял
о  своём исключительном праве созы вать 
Н ациональную  гвардию 62. И  даж е указывал, 
что не поколеблется в случае необходимо
сти призвать её к оружию.

Д ю  Б ю зе сделал эти воззвания предло
гом для  роспуска алж ирского муниципали
тета. Республиканская Ассоциация опять воз
главила  борьбу против нового наступления 
реакции. С остоялись демонстрации и собра
ния с требованиями сохранить полномочия 
муниципалитета до новых выборов. Попыт
ки ж андарм ов разогнать членов муниципа
литета оказались тщ етными. Н о  Вю ермоз 
вновь проявил трусость и ушёл в отставку63. 
Н ачалась подготовка к выборам в новый 
муниципалитет. Республиканская Ассоциа
ция разверн ула избирательную  кампанию  
под лозунгом борьбы с реакционным прави
тельством  «национальной измены». А. Л ам 
бер в газете «Le Colon» требовал предо
ставления алж ирцам возможности самим 
управлять страной. «Если инвалиды из Бор
до (Бордоская делегация правительства на
циональной обороны.— М. М .),— писал Л а м 
бер,— не сделаю т этого (т. е. не предоста
вят А лж иру права вы бора губернатора.— 
М . М. ) ,  мы издадим сами декрет, который 
сплотит всех а л ж и р ц ев .. декрет, написан
ный кровью  врагов Ф ранции и револю 
ции» °4. Д ю  Бю зе пришлось маневрировать 
в напряж ённой обстановке, созданной изве
стием о капитуляции П ариж а.

П од давлением  демонстраций с участием 
туземного населения, происходивших в Ал
ж ире после получения известия о капитуля
ций Париж а, дю Бю зе разрешил возобновить 
деятельность муниципального совета, кото
рому было предлож ено создать комиссию

59 R apport de La Sicotiere, p. 114.
00 Там же.
01 Там же, стр. 47, 216.
62 «Le V engeur»  №  12 от 14 февраля 

1871 года.
63 R apport de La Sicotiere, p. 118.
04 Цит. по M a r  I i n С. Указ. соч., стр. 33, 

81.
65 R apport de La Sicotiere, p. 181; «Le

V engeur»  №  12, от 14 февраля 1871 года.

из 14 человек для помощи губернатору до 
выборов алж ирской ассам б леи 65. О дновре
менно дю Бю зе ввёл в городе осадное по
лож ение, привёл в боевую готовность войска 
и роты франтиреров, состоявш ие из б у р ж у 
азны х элементов.

Н есмотря на осадное полож ение и откры 
тую поддерж ку реакционных кандидатов 
чрезвычайным комиссаром, советники распу
щенного муниципалитета в основном были 
переизбраны. По настоянию революционных 
элементов новый муниципалитет потребовал 
отставки дю Бю зе, и ф ранцузское прави
тельство вынуж дено было отозвать его. 
Вместо дю  Бю зе чрезвычайным комиссаром 
колонии был назначен префект Орана А ле
ксис Л ам бер  (не смеш ивать с Александром 
Ламбером!). Это был демагог, использовав
ший в своей деятельности некоторые пру
донистские лозунги и шедший иногда на 
временные уступки революционному дви
жению. Во времена империи он выступал 
против режима военного управления, после 
ж е падения империи энергично боролся с 
революционным двйжением в Оране. Рево
люционным элементам Алжира было, 
несомненно, труднее вести борьбу с таким 
врагом, чем с  открытыми реакционерами.

Республиканская Ассоциация уделяла и с - . 
клю чительное внимание организации помо
щи метрополии для борьбы с прусскими 
войсками, под лозунгом борьбы «до послед
ней крайности»; лидеры её заявляли ; «Мы 
готовы отдать за  А лж ир, за  Ф ранцию  нашу 
кровь до  последней капли, хотя и не стре
мимся к славе и к военным почестям »66.

Ассоциация требовала отправки всех 
войск из А лж ира в метрополию . В дохнов
ляясь патриотической деятельностью  Г ари
бальди, этого «героя свободы, борца за  все
мирную республику», Республиканская А с
социация Константины д а ж е  вы брала его 
своим почётным пр едсед ател ем 67. Л идеры  
Ассоциации во главе с Александром Л ам бе
ром заним ались формированием отрядов га 
рибальдийцев, которы е были направлены  
во Ф ранцию 6в.

Республиканская Ассоциация находилась 
в связи с так  назы ваем ой «Ю жной лигой» 
и поддерж ивала е ё 69. Н аряду с организаци
ей обороны страны и защ иты  республики 
лига требовала  так ж е  и проведения ряда 
^демократических мероприятий, пы таясь опе
реться на рабочий класс.

Ассоциация приняла активное участие в 
кампании по выборам депутатов в Н ацио
нальное собрание Ф ранции под лозунгам и 
защ иты  республики от посягательств м онар
хистов и продолж ения войны.

В своём воззвании к избирателям  руково
дители Республиканской Ассоциации за я в 
ляли: «Скорее пусть погибнет нация, г р а ж 
дане, чем её честь. Война, война до послед
ней крайности, война без мира и перемирия, 
партизанская война, война везде, без пощ а
ды и прощ ения до  изгнания дикарей... война

66 Так писала в начале января газета 
Александра Л ам бера «Le Colon»; цит. по 
M a r t i n  С. Указ. соч., стр. 33.

67 R apport de La Sicotiere, pp. 46, 202, 203.
08 Там ж е, стр. 204—216.
89 Там ж е, стр. 46.
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до  уничтожения вторгнувш егося врага... В 
этом долж ен  быть смысл наш его голосова
ния» 70.

Республиканская Ассоциация и револю ци
онные демократы  А лж ира полагали, что в 
случае восстановления монархии во главе с 
каким угодно королём или императором или 
в случае заклю чения унизительного для 
Ф ранции мнра Алж ир долж ен отделиться от 
Франции, став «оплотом независим ости»71.

Ассоциация поддерж ала кандидатуры в 
Н ациональное собрание Д ж . Гарибальди и 
Гамбетты72, который приобрёл популярность 
своей деятельностью  по организации оборо
ны страны. По словам А лександра Л ам бера , 
Ассоциация в это время «побуждала насе
ление принимать участие в выборах, и боль
ш ая часть колониального населения о к аза 
ла ей своё полное д овери е»73. Кандидаты 
Ассоциации прошли подавляющим большин
ством голосов. В О ране и Константине были 
выбраны революционные демократы Андриё 
и К ола, кандидатуры  которых были поддер-

■ жаны секциями Республиканской Ассоциа
ции. Тем не менее Ассоциация решила по
слать в Н ациональное собрание своих пред
ставителен наблю дателям и для помощи де
путатам  при решении вопросов, касаю щ их

с я  А лж ира. Н а собрании, в котором приня
ло участие 3 тыс. человек, реш ено было н а
править в качестве делегатов А лександра 
Л ам б ер а  и молодого врача, ж урналиста 
К альваньяка, которые получили «право го
ворить от имени алж ирского населения, ж е 
лавш его  федерации и колониальной автоно
мии» 74.

П о  приезде в Б ордо  Л ам бер  и К альвань- 
як вместе с Андриё и К ола выпустили воз
звание, в котором говорилось, что Ф ранция 
не долж на уступать Германии никакой Час
ти своей территории и что вопрос о сущ е
ствовании республики не долж ен  ставиться 
на обсуж дение собрания и не подлеж ит ни
каким плебисцитам. А лж ирские делегаты  
выступали за  утверж дение м андата Г ар и 
бальди75, отвергнутого собранием. Не найдя 
поддерж ки в реакционном «Собрании дере
венщины», Ламбер и К альваньяк покинули 
Бордо и переехали в П ариж . В начале 
м арта Л ам бер  направил из П ар и ж а  письмо 
Республиканской Ассоциации Алжира, в ко
тором сообщ ал, что «подготовляется новая 
револю ция, такая  ж е  великая, как и рево
люция 1793 года». Он указы вал, что аджир-® 
цы долж ны  быть в первых рядах  борю щ их
ся. Призывая к объединению  и к действию, 
он писал: «Проникнемся мыслью, что все 
департаменты  Ф ранции рассчиты ваю т на 
нас».

К ак  указы вал Л ам бер, в случае монар
хической реставрации было бы «лучше от
делиться, чем терпеть разруш ительны е по

70 R apport de La Sicotiere, p. 202.
71 Там же.
72 Ранее, однако, Гамбетта в кругах Р ес 

публиканской Ассоциации подвергался очень 
резкой критике (там же, стр. 46).

73 «La Com m une» №  16 от 4 апреля 
1871 года.

74 R apport de La Sicotiere. p. 202; «La 
Com m une» №  16 от  4 апреля 1871 года.

75 Там же.

следствия этого». По его словам, «100 тыс. 
республиканцев готовы покинуть Францию, 
чтобы поддерж ать республику в А лжире. 
Пусть Алж ир станет Кадиксом революции, 
её цитаделью , как  Кадикс был последним 
оплотом испанской независимости» 7е.

В самом А лж ире в первые месяцы 1871 г. 
полож ение трудящ ихся масс продолж ало 
ухудш аться: росло число безработны х, ко
торое особенно увеличилось после возвра
щения из Ф ранции ветеранов-гарибальдий- 
цев. В массах трудящ ихся колонистов 
н азревала готовность к революционному 
выступлению 77.

★
В такой обстановке в Алжир пришло из

вестие о париж ской револю ции 18 марта 
1871 года. П о словам  преф екта Эло, «это 
событие заставило А лж ир снова кипеть, во
зобновились атаки против представителей 
власти» 78.

Д еятельность револю ционных клубов и 
организаций во главе с Республиканской 
Ассоциацией А лж ира стала значительно б о 
лее активной, так  как  револю ция 18 марта 
в П ари ж е показала им возмож ность у ста
новления новой власти и новых порядков 
во Ф ранции и её владениях. Револю цион
ные органы печати выступили с восторж ен
ной поддерж кой всех мероприятий П ар и ж 
ской коммуны. Н аиболее энергично в поль
зу П ариж ской  коммуны агитировал главный 
орган Ассоциации, газета «La Solidarite»  ?э. 
В револю ционную  борьбу за  коммуну в 
А лж ире вовлекались всё новые массы ал 
ж ирского, главным образом  переселенче
ского пролетариата, полупролетариата и 
мелкой бурж уазии. В то ж е время, после 
отправки значительной части войск в мет
рополию, росло число стихийных вооруж ён
ных выступлений местного населения. В 
марте 1871 г, отдельные выступления пере
росли в восстание значительной части корен
ного населения против колониального гос
подства 80.

В осстание, в котором приняли участие 
сотни тысяч кабилов и арабов, застало  вра
сплох руководителей революционного дви
ж ения европейских колонистов, которые 
полностью игнорировали борьбу против 
колониального гнёта, за национальные, по
литические и экономические права местного 
населения. Этот «национальный нигилизм» 
революционных элементов иммиграции, з 
условиях развёрты вания национально-осво
бодительной войны коренного населения, 
был причиной того, что успех борьбы имми
грантов оказался под большим сомнением.

В течение длительного времени револю ци
онные элементы А лж ира во главе с Респуб
ликанской Ассоциацией энергично требова-

76 R apport da La Sicotiere, p. 205.
77 Цит. no M a r t i n  С. Указ. соч., етр. 94.
78 R apport de La Sicotiere, p. 331.
79 Там же, стр. 46.
80 Подробности об этом восстании см. в 

работе R i n n H isto ire de l’insurrection  de 
1871 en  A lgerie. Alger. 1890, которая, однако, 
совершенно не может удовлетворить исто- 
ри(са-марксиста с методологической точки 
зрения. \

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



К  истории борьбы  за  К ом м уну в  Алж ире в 1870— 1871 годах 95

ли, чтобы муниципалитеты обратили серьёз
ное внимание на военное обучение милиции. 
Эти требования особенно усилились под 
влиянием борьбы Н ациональной гвардии 
П ариж а. В газете «A lgerie  fran^aise», свя
занной с Ассоциацией, ещ ё в октябре 1870 г. 
вы ставлялись требования об усилении бое
способности милиции для борьбы с инозем
ным врагом. В дальнейш ем газета р азъ я с 
няла, что если во Ф ранции будет ликвиди
рована республика, то Алж ир долж ен стать 
самостоятельной республикой, а его Н ацио
нальная гвардия долж на быть готова во 
всеоруж ии отразить войска «деспотов». Но 
одновременно говорилось, что эти вооруж ён
ные силы мож но будет использовать и в 
борьбе с восставшим местным населени
ем 8l.

Вскоре алж ирский муниципалитет вы ра
ботал проект -реорганизации милиции. Со
гласно этому проекту, милиция долж на бы
ла находиться под контролем муниципали
тета, а порядок её комплектования долж ен 
был быть дем ократизирован8?. О тказ пре
фекта А лж ира, реакционера Эло, утвердить 
данный проект крайне обострил полож ение. 
Эло в своих показаниях комиссии Н ацио
нального собрания сообщ ал, что 23 марта 
Алж ир находился в состоянии большого 
брож ения. Н а  собраниях в многочисленных 
клубах слы ш ались угрозы  по адресу пред
ставителей власти 8‘. Вечером 26 марта на
циональные гвардейцы  под руководством 
Ф лассельера, которого они хотели видеть 
своим командиром, ворвались к преф екту и 
С угрозами потребовали утверж дения проекта 
реформы милиции. П осле отказа  состоялось 
собрание национальных гвардейцев, членов 
Республиканской Ассоциации и различных 
клубов, «всех членов И нтернационала» и 
всех «наиболее неистовых и передовых» 
элементов, как  говорил Эло. Бы ло вынесено 
решение организовать 27 м арта дем онстра
цию и направиться к  чрезвы чайному комис
сару с требованием  отставки Эло, в случае 
ж е его «отказа», по словам  префекта, «бы
ло реш ено и чрезвычайного ком иссара и 
префекта сбросить в м о р е» 84.

П о невыясненным причинам эта дем он
страция не состоялась, но делегаты  клубов 
потребовали, чтобы чрезвычайный комиссар 
утвердил проект реформы милиции, расф ор
мировал опору властей — роты ф рантире
ров, набранны х из бурж уазны х элементов, 
вывел войска из А лж ира и уволил в от
ставку Эло, Чрезвычайный комиссар Але
ксис Л ам бер был вынужден принять эти тр е 
бования 85.

В конце м арта — начале апреля полож е
ние в А лж ире стало весьма напряж ённы м и 
запутанным. С одной стороны, восстание 
коренного населения в К абилии и других 
районах А лж ира становилось все более 
грозным; с другой — значительная часть 
европейского населения А лж ира бы ла гото
ва к вооружённой борьбе с версальским 
правительством и поддерж ивала героиче-

81 Цит. по M a r t i n  С, Указ. соч., стр. 94.
82 Т а м ж е .
83 R apport de La Sicotiere, pp. 331—332.
81 Там же, стр. 125, 332.
85 Там же.

ску^о П ариж скую  коммуну, р азвёрты вав
шую борьбу за  новую Ф ранцию, за  «всем ир
ную социальную  республику». Капитан 
Вейо, дававш ий показания следственной 
комиссии Н ационального собрания, у казы 
вал, что «алж ирское население примкнуло 
к руководителям  передовой партии и з а 
клю чило соглаш ение с организаторам и р е 
волюции 18 м а р т а » 86. Эло говорил, что, по 
его мнению, всё было подготовлено к вос
станию в различных городах А лж ира 8Т.

Командую щ ие войсками и флотом в Ал
ж ире генерал Л аллем ан и Фабр ля М орелль, 
в панических тонах доносили в В ерсаль о 
близости револю ции в стране, требовали 
проведения «твёрдой политики» и назначе
ния генерал-губернатора, облечённого всей 
полнотой власти 88.

П о словам  Эло, «сущ ествовало полное 
преступное единомыслие меж ду коммуна- 
листским движ ением А лж ира и тем ж е дви
жением в М арселе, Л ионе и П ариж е. Все 
эти центры находились в соотношениях 
м еж ду собой»se. Поэтому алж ирские власти 
приняли все меры к тому, чтобы не допу
стить в А лж ир представителей револю цион
ных коммун Франции. Так, был арестован 
марсельский ж урналист Аллан по подозре
нию в том, что он является  эмиссаром руко
водителя М арсельской коммуны Кремье 00.

В А лж ире было известно, что делегаты , 
посланные Республиканской Ассоциацией 
наблю дателям и в Б ордоское собрание, при
няли активное участие в борьбе П ариж ской  
коммуны; 28 марта А лександр Л ам бер и 
другие делегаты  подписали воззвание от 
имени «Коммуны А лж ира». В этой д е к л ар а 
ции от имени всех своих «доверителей» они 
заявляли  о полной поддерж ке П ариж ской 
коммуны, о том, что «колония у ж е  давно  по
няла, что полное освобож дение коммуны 
является единственным средством дости ж е
ния свободы и процветания» э1.

Александр Л ам бер  был назначен началь
ником одного из бюро министерства внут
ренних дел Коммуны, где он заним ался р е 
дактированием  коммю нике и ведал цензу
рой газет 8S.

П равительство Тьера, организовав воору
ж ённое подавление Коммуны в П ариж е и 
других городах, реш ило применить круты е 
меры и в А лж ире. Тьер назначил губерна
тором А лж ира своего друга, вице-адм ирала 
граф а Гейдона, бывшего при Второй импе
рии губернатором М артиники. Это назначе
ние ещ ё более обострило обстановку в Ал
жире. Умеренные республиканцы во гл азе  
с чрезвычайным комиссаром Алексисом

86 Там же, стр. 290.
87 Это он подтверж дал обменом телеграм 

мами меж ду Алжиром и Бонном. Из Бонна 
телеграфировали: «Мы готовы действовать. 
Что вы в Алжире делаете?», — на что после
довал ответ: «Мы готовы и ожидаем при
бытия курьера» (там же, стр. 335).

88 Там же, стр. 129.
89 Там же, стр. 335.
00 Там ж е, стр. 124— 125.
91 «La Com m une» №  10 от 30 марта 

1871 года.
92 R apport de La Sicotiere, p. 205.
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96 М. М аш кин

Л ам бером , напуганные ростом коммуна- 
листского движ ения, пытались протестовать 
против восстановления военного режима, 
считая, что это мож ет привести к установ
лению ком м уны 93.

Н а заседании муниципалитета А лж ира 
Вю ермоз предлож ил создать «ф едератив
ный совет представителей муниципалитетов» 
для  организации «исключительно легального 
...эффективного сопротивления» восстановле
нию военного реж им а 94.

Руководимые Республиканской Ассоциа
цией, дем ократические элементы А лж ира 
развернули кампанию  протеста против на
значения Гейдона, выступая, повидимому, из 
тактических соображ ений, за  сохранение на 
посту чрезвы чайного ком иссара Алексиса 
Л ам бера .

П о  всем крупным городам А лж ира п рока
тилась волна собраний протеста против по
литики Тьера. Особенно бурный характер 
носили собрания Н ациональной гвардии, в 
рядах которой деятельность Республикан
ской Ассоциации была наиболее активной 9Г>. 
Н а  этих собраниях вы сказы вались за  со
хранение у власти А лексиса Л ам б ера , вы 
носились протесты против назначения Гей- 
дона, раздавались призывы к восстанию  и к 
«установлению  федерации с Н ациональной 
гвардией и героическим населением П ар и 
ж а», велась агитация против версальского 
правительства и Н ационального собрания. 
К ое-где выносились реш ения о создании, по 
примеру П ариж а, Ц К  Н ациональной гв а р 
дии.

Реш ение версальского правительства 
встретило наиболее активное сопротивление 
в Оране. С обрание Н ациональной гвардии 
О рана 1 апреля 1871 г. с участием  тысячи 
человек протестовало против восстановления 
военного реж им а и приняло програм м у дей 
ствий под лозунгом «Д а здравствует респуб
лика, да здравствует Н ациональная гвардия 
П ариж а!». Бы ло вынесено решение о сф ор
мировании Ц К  Н ациональной гвардии О р а
на. Горячему обсуж дению  подвергся вопрос 
о реорганизации Н ациональной гвардии и
о  перевы борах офицеров. В декларации  со
брания указы валось, что «республика стоит 
выше всяких дискуссий и установлена н а 
всегда на зем ле отечества». «Н ациональная 
гвардия,— говорилось в декларации , — со
хранит порядок... для  безопасности респуб
лики, которую> она защ итит с оруж ием в 
руках против всякой попытки монархической 
реставрации, откуда бы она ни исходила. 
Она проклам ирует абсолю тные права к а ж 
дой коммуны вы бирать свой совет, так  ж е 
как  и командиров.всех рангов Национальной 
гвардии. Она солидаризуется с Н ациональ
ной гвардией П ар и ж а и протестует против 
агрессии, предпринятой исполнительной в л а 
стью в отнош ении героического населения. 
О на хочет, чтобы П ар и ж  был столицей ре-

93 R apport de La Sicotiere, pp. 127— 128.
94 Там ж е, стр. 127. Подобные ж е про

тесты выносились и на заседаниях муници
палитетов других городов, причём протесты 
О рана и Константины были значительна 
более резки.

й  Там же.

спублики и местопребы ванием высш их го
сударственных властей. Она требует нем ед
ленны х выборов Н ационального собрания, 
которое соберётся в П ариж е... она проте
стует против назначения офицеров Н ацио
нальной гвардии генерал-губернатором. Н а 
циональная гвардия О рана призы вает 
армию к лойяльном у союзу и заклинает её 
отказаться от братоубийственной борьбы с 
народом, которую хочет развязать  потеряв
шее рассудок правительство»96.

Подобные протесты последовали такж е 
на собраниях Национальной гвардии горо
да А лж ира 97. Н а собрании офицеров Н ацио
нальной гвардии Константины 3 апреля бы 
л о  принято решение, в котором {'оворилось, 
что после провала всех мирных дем онстра
ций они «скорее вы ступят в борьбе за  свои 
права с оруж ием  в руках, чем признаю т а в 
торитет тех, кто представляет реж им , осуж 
дённый на смерть опытом сорока лет». Р е 
шение собрания заканчивалось утвер ж де
нием, что полож ение является угрож аю щ им 
и что об этом надо дать понять «попираю щ е
му ногами законны е стрем ления наш его н а 
селения версальском у правительству, кото
рое кончит тем, что ввергнет А лж ир в у ж а 
сы граж данской  войны, у ж е  заж ж ённой  во 
Ф ранции реакционным образом  дей
ствий» 9S.

8 апреля созванное Республиканской Ас
социацией собрание в городе А лж ире, в 
котором участвовало 2 тыс. человек, вы 
разило  протест против назначения Гейдона 
и потребовало упразднения долж ности ге
нерал-губернатора и «арабских бюро». 
Обеспокоенное разм ахом  восстания местно
го населения, собрание вынесло решение 
провести расследование причин этого вос
стания. Д а ж е  в такой решительный момент 
алж ирские револю ционны е дем ократы  не 
смогли понять справедливости требований 
коренного населения и приписывали всё 
проискам «арабских бюро» " .

О бстановка в А лж ире становилась всё бо 
л ее  напряж ённой. В ласти находились в со
стоянии, близком к панике, и взы вали к 
версальском у правительству о срочной по
мощи. Командую щ ий алж ирской эскадрой 
адм ирал Ф абр ля  М орелль писал 2 апреля 
морскому министру: «Если коммуна и к р ас 
ный ф лаг не установлены  ещ ё в А лж ире, то 
единственным препятствием к этому было 
некоторое количество солдат и матросов. 
Если в А лж ире произойдёт револю ция, то 
арабское восстание станет исключительно 
серьёзным» 10°. В ерсальское правительство 
приняло «меры», направйв в А лж ир зн а 
чительные контингенты войск 101.

М еж ду тем значительны е отряды  кабилов 
приближ ались к А лж иру. В городе распро
странялись провокационные слухи о пред
стоящ ем поголовном истреблении ф ранцу
зов восставшими. Н а самом д еле  за  весь

9(1 Там же, стр. 128— 129.
97 Там ж е, стр. 127.
98 Там  же, стр. 128.
99 Там ж е, стр. 129.
100 Там же.
101 «L’A ffranchi» №  2 от 3 апреля 1871 го

да; «Cri du Peuple»  №  33 от 3 апреля.
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К  истории борьбы  за  К ом м уну в  А лж ире в  1870— 1871 годах 97

период восстания погибло не более ста ко
лонистов, т ак  как  кабилы  почти всегда их 
предупреж дали о предстоящ ем наступлении 
и они имели возмож ность покинуть свои д о 
ма 10э. Успехи восставших вы зы вали пани
ческий у ж ас  и у представителей власти и у 
бурж уазны х эл ем ен то в103. Револю ционно- 
дем ократические элементы попреж нем у не 
смогли правильно оценить эти восстания. 
С ледует отметить, что руководители П а 
риж ской коммуны так ж е  заняли неправиль
ную позицию в этом вопросе. Ни одна из 
газет  П ариж ской  коммуны не поддерж ала 
борьбу коренного населения Алжира, н а
оборот, они вы раж али  беспокойство в свя
зи с разм ахом  восстания арабов и кабилов 
и нападали на версальское правительство за 
то, что оно «не м ож ет защ итить нашу ко
лонию »104. Газеты  объявляли  Тьера ответ
ственным за  «разорение части владений 

Ф ранции», явивш ееся следствием отправки 
войск из А лж ира для борьбы с П ариж ской 
ком м ун ой 105. О ценка действий восставших 
арабов и кабилов была далеко не д руж е
ственной 106.

Успехи восстания арабов и кабилов вы зва
ли колебания и в среде Н ациональной гвар 
дии А лж ира. Н е  говоря у ж е  о бурж уазны х 
республиканцах, ш едш их за Вю ермозом, 
м елкобурж уазны е элементы Н ациональной 
гвардии были так ж е  обеспокоены перспек
тивами освобож дения арабов и кабилов от 
колониального гнёта, опасаясь, что это 
освобождение ударило бы по материальной 
базе  французских колонистов в деревне и 
городе. Этим и воспользовались власти, что
бы под предлогом «защ иты А лж ира» и зба
виться от готовой к восстанию Н ацион аль
ной гвардии и отправить её против восстав
шего местного населения 10’.

О тправка Н ациональной гвардии на борь
бу с восставш им местным населением лиш и
л а  алж ирских револю ционеров их воору
жённой силы. В следствие этого попытка 

Республиканской Ассоциации помеш ать вы 
садке адм ирала Гейдона кончилась неуда
ч е й 108, и 10 апреля новый губернатор, 
охраняемы й отрядам и вооружённых м атро
сов, прибыл в Алжир 109.

ГейДон немедленно приступил к подавле
нию револю ционного движ ения. П ервы м  его

102 J  u 1 i е n Ch. А. Указ. соч., стр. 625.
103 «L ’Ami du Peuple» №  4 от 29 апреля 

1871 года.
104 Там  же.
105 Ср. «Le V engeur»  №  27 от 25 апреля и 

№  38 от 6 м ая 1871 года.
106 Вопрос об отношении руководителей 

Коммуны к колониальным проблемам совер
шенно не разработан в исторической л итера
туре. С ледует признать, что в подобной по
зиции коммунаров по отношению к восста
нию арабов и кабилов надо видеть истоки 
будущей политиш  французских социалистов 
по колониальном'^ вопросу, которая привела 
Ж ореса к признанию «цивилизаторской мис
сии» Ф ранции в М арокко и к утверж дению  
необходимости «демократической колони
альной политики».

107 R apport de La Sicotiere, p. 132.
108 Там  же, стр. 48.
109 Там  же, стр. 129.

мероприятием были подчинение Н ациональ
ной гвардии генералу Л ал л ем ан у  и восста
новление в ней преж них порядков. Н а ч а 
лась  чистка Н ациональной гвардии от рево
люционных элементов, главным образом  
от бывших гарибальдийц ев110. Вслед за 
тем были распущ ены муниципальные сове
ты А лж ира и ряда  других городов, а 8 ап 
реля в городе А лж ире было введено о с ад 
ное полож ение. Полиция получила права., 
которыми она обл адала  во время Империи. 
П рефект А лж ира Эло был восстановлен 
в долж ности.

Террористические м ероприятия губернато
ра вы звали протесты со стороны револю ци
онных элементов как  в печати, так  и на 
собраниях различных клубов. Н есмотря на 
наступление реакции, волнения в ряде горо
дов не утихали. Героическая защ ита П ариж а 
продолж ала о казы зать значительное влия
ние на борьбу в А лж ире.

1 мая 1871 г. муниципальный совет О р а 
на, в котором, как  было указано выше, П а 
риж ская коммуна встречала наиболее ак 
тивную поддерж ку, принял реш ение о «при
соединении к програм м е П ариж ской  ком м у
ны» l u . Н апряжённое полож ение в К он
стантине заставило её префекта обратить
ся к населению  с предупреж дением, что он 
«не потерпит появления антиправительствен
ных афиш на стенах и что м алейш ая дем он
страция, угрож аю щ ая порядку, вы зовет вве
дение осадного полож ения» 112.

В эти ж е дни в городе М ильяна состоя
лась дем онстрация местной Н ациональной 
гвардии. В демонстрации, повидимому, при
няли участие и национальны е гвардейцы  са 
мого А лж ира. Она проходила под лозунгом 
«Д а здравствует П ариж , долой В ер 
с ал ь !» 113. Но сила в это время была уж е на 
стороне властей, которые опирались на зн а 
чительные контингенты войск. Все выступ
ления сторонников Коммуны потерпели 
неудачу.

М еж ду тем восстание кабилов и арабов, 
несмотря на все меры, приняты е властями, 
продолж ало разрастаться , и колеблю щиеся 
бурж уазны е и мелкобурж уазны е элементы 
из страха перед восстанием стали всё бо 
лее отходить от револю ционного движ ения. 
Здесь-то  и сказались роковы е 'последствия 
отсутствия руководящ ей и организую щ ей си 
лы в революционном движ ении А лж ира. 
Н аиболее револю ционная организация — 
Республиканская Ассоциация А лж ира — в 
данных условиях была уж е не в состоянии 
играТЬ руководящ ую  роль. Всё больш ее 

значение приобретали в ней м елкобурж уаз
ные элементы. Н аиболее энергичный её ли 
дер, А лександр Л ам бер, находился в П а 
риж е и принимал активное участие в борьбе 
П ариж ской коммуны. Н о и Л ам бер не в 
состоянии был правильно оценить обстанов
ку в Алжире. Об этом свидетельствует его 
письмо от 1 м ая 1871 г., в котором он 
опровергал «инсинуации реакционной печа
ти, утверждавш ей, что восстание арабов яви-

110 Там же, стр. 126.
111 «Le V engeur»  №  43 от 11 мая 1871 го

да.
112 R apport de La Sicotiere, p. 125.
113 Там ж е, стр. 146.

7. «Вопросы истории» № 6.
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лось делом рук многочисленных д р у зей ., 
коммуны в Алжире». Л ам бер  указы вал , что 
«все алж ирские колонисты хотят для себя' и 
Ф ранции коммуны и заинтересованы  в под
держ ании  порядка и спокойствия среди т у 
земцев, и этой цели будет легко достичь 
путём установления коммуны со всеми сво
бодами, которые она несёт». Вместе с ал- 
ж ирцам и-дем ократам и Л ам бер  считал, ч'го 
восстания местного населения являлись 
делом рук «арабских бюро» И4.

К ак видим, Л ам бер  не понимал необходи
мости учёта бедственного полож ения а р аб 
ских и кабильских масс и поддерж ки их 
борьбы против ф ранцузского колониального 
господства.

Введение осадного полож ения в А лж ире 
и другие мероприятия военных властей по 
подавлению  револю ционного движ ения д е 
лали борьбу Республиканской Ассоциации 
всё более трудной 115. Разлож ение в её рядах 
и террор властей привели к тому, что вско
ре Ассоциация оказалась неспособной про
долж ать активную  борьбу. И м ею тся сооб
щ ения о последнем собраний Ассоциации 
Ораиа 16 мая 1871 г о д а 116. Собрание А ссо
циации А лж ира, назначенное, несмотря на 
осадное полож ение, на конец мая 1871 г., 
не могло состояться, потому что явилось не
значительное число ч л ен о в 117. О дальней
шей деятельности Республиканской А ссоциа
ции не сущ ествует больш е никаких сведе
ний. Повидимому, после победы В ерсаля 
над П ариж ской коммуной она распалась. 
Руководитель её А лександр Л ам бер , уча
ствовавш ий в майских боях в П ариж е, был 
без суда расстрелян на баррикадах  вер саль
скими палачам и во врем я кровавой «м ай
ской недели» 118.

В то ж е время было прекращ ено издание 
револю ционных органов печати, не имевших 
уже сил противостоять наж им у реакционных 
властей. Все клубы и другие револю цион
ные дем ократические организации А лж ира 
были закрыты .

П осле победы правительства Т ьера над 
коммунарами в Алжир было переброшено 
больш ое количество войск из числа уча
ствовавш их в военных действиях претив 
П ар и ж а. Численность этих войск доведена 
была почти -до 90 тыс. человек. Несмотря 
на участие в подавлении восстания прекрас
но вооружённых кадровых французских 
всйск и невероятные жестокости, проявлен
ные карателям и, боровшимися против плохо 
вооружённых и недисциплинированных к а 
билов, только в январе 1872 года послед
ний отряд восставш их слож ил оружие.

Jc
Д виж ение за  коммуну в А лж ире имело 

много общих черт с коммуналистскчм дви 
ж ением в различны х французских д еп ар та
ментах и страдало  теми ж е недостатками.

В мае 1871 г. М аркс указал  на слабую  
сторону этого движ ения: «В провинции н а 

114 «Le V engeur»  №  35 от 3 мая 1871 года.
115 R apport de La Sicotiere, p. 48.
116 Там же, стр. 46.
и7 Там же, стр. 130.
118 Там ж е, стр. 206.

чинается брожение. К несчастью, движ ение 
носит слишком местный и «мирный» х ар ак 
тер» 11Э. Эти слова М аркса в полной мере 
характеризую т и движ ение в А лж ире. Д ей 
ствительно, в самый напряж ённы й момент» 
когда П ари ж ская  коммуна больш е всего 
н уж далась в активной поддерж ке, движе* 
ние в А лж ире ограничивалось дем онстрация
ми, собраниями, митингами, посылкой теле
грамм и протестов. О днако М аркс подчёр
кивал: «Если поэтому П ариж  может по спра
ведливости ж аловаться  на провинции, что 
о«и ограиичиваю тся мирными демонстра
циями, оставляя его беззащ итным против 
всех правительственны х сил... то зато  про
винция в самом недвусмысленном тоне опро
вергла лож ь Тьера и С обрания, будто они 
являю тся её представителями» 12°.

К ак мы видели, кам пания протеста про
тив действий версальского правитедьстзч и 
в защ иту П ариж ской  коммуны ш ироко р а з
вернулась и з  А лж ире, что надо поставить 
в заслугу  алж ирским  революционным д е 
мократам  во главе с Республиканской Ассо
циацией А лж ира.

Республиканская Ассоциация А лж ира, 
представлявш ая собой блок м елкоб урж уаз
ных дем ократов и социалистических р або
чих, стрем илась играть руководящ ую  роль 
в борьбе за Коммуну в Алжире. Временами 
её влияние на народны е массы А лж ира, 
вклю чая отчасти и арабское население го
родов, было очень сильным, и ей удавалось 
поднимать народные массы на открытые 
выступления против власти. П оддерж ивая 
револю ционные выступления в метрополии, 
члены Республиканской Ассоциации горячо 
высказывались за полную поддерж ку П а
рижской коммуны. П оэтому Ассоциация вы
зывала к себе бешеную ненависть всех вра
гов революционного движ ения в Алжире. 
О днако влияние Республиканской Ассоциа
ции А лж ира не всегда было определяю 
щим. Руководящ ее полож ение в алж ирских 
выборных органах  заним али бурж уазны е и 
м елкобурж уазны е республиканцы  типа 
Р. Вю ермоза, боявш иеся революционных 
действий и вступавш ие в соглаш ение с п р а 
вительством.

Республиканская Ассоциация ни в коей 
мере не являлась однородной политиче
ской партией с ясной революционной про
граммой. Рабочие, проникнутые идеями И н
тернационала, играли в ней известную роль, 
но больш ее значение имели м елкобурж уаз
ные демократы-неоякобинцы, ж елавш ие по
вторить опыт Великой французской бур
ж уазной револю ции и «веровавш ие в 
призрак, в логическое действие слов, со
провож давш их победы 92 года» т .

Д еятельность прудонистов сказы валась 
одинаково отрицательно на деятельности

119 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XXVI, стр. 118. *

120 Архив М аркса и Энгельса. Т. III 
(V III) , стр. 437—439.

121 Т ак говорил о деятелях того же типа в 
П ариж е секретарь Ц К  КПФ  Ж а к  Д ю кло в 
своей роад по поводу 74-й годовщины Ком
муны 17 марта 1945 года. См. «А la gloire с!р 
la C om m une de Paris» , p. 11- P aris . 1945.
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Республиканской Ассоциации. Их ошибки 
по национальному вопросу были важнейшей 
причиной игнорирования Республиканской 
Ассоциацией Алжира национально-освобо
дительной борьбы кабилов и.арабов, состав
лявших основную массу населения Алжира.

Ленин неоднократно подчёркивал, что «в 
противовес прудонистам, «отрицавшим» на
циональный вопрос «во имя социальной ре
волюции», М аркс вы двигал на первый план, 
имея в виду больше всего интересы кл ас
совой борьбы пролетариата в передовых 
странах, коренной принцип интернациона
лизма и социализм а: не мож ет быть свобо
ден народ, угнетаю щий другие нар о ды » 122.

Коренная недооценка национального во

122 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 22, стр. 138.

проса была причиной того, что Республи
канская Ассоциация почти не проводила р а 
боту среди местного населения. Восстание 
местного населения явилось для неё пол
нейшей неожиданностью. Н о и после этого 
руководители Республиканской Ассоциации 
не могли разобраться в обстановке. К олеб
лю щиеся м елкобурж уазны е элементы из 
страха перед этим восстанием стали отхо
дить от революционной борьбы. Это сы гра
ло больш ую  роль в распаде Республикан
ской Ассоциации. В игнорировании нацио
нально-освободительного движения корен
ного населения А лж ира надо видеть основ
ную причину поражения коммуналистского 
движ ения в Алжире в 1871 году.

/

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




