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В исторической перспективе российско-французские 

внешнеполитические отношения охватывают несколько столетий, причем 

развивались и развиваются они весьма неоднозначно. В отношениях России 

и Франции были и взлеты, и падения: жестокие войны, периоды 

конфронтации в конечном итоге сменялись временами мира и согласия. 

Наиболее значимыми этапами принято считать период XIX‒XX вв. В нашей 

статье мы и остановимся более подробно на важнейших вехах этих 

взаимоотношений. 

Россия и Франция были союзниками в двух мировых войнах ХХ в. 

Первой мировой войне предшествовало заключение в 1893 г. военно-

политического союза между странами. Героизм Русского экспедиционного 

корпуса и наступление Русской армии на Восточном фронте фактически 

спасли Францию от разгрома. Французский маршал Ф. Фош, как известно, 

был категоричен в своей оценке событий тех лет: «Если Франция не была 

стерта с лица Европы, то этим, прежде всего, мы обязаны России» [1]. 

Символом боевого братства между двумя странами во Второй мировой 

войне стал авиаполк «Нормандия – Неман». Французские летчики были 

единственными официальными представителями стран Западной Европы, 

сражавшимися на стороне Красной Армии. Движение Сопротивления, 

которое вдохновил и возглавил Шарль де Голль, его «Сражающаяся 

Франция» внесла свой посильный вклад в победу над нацизмом. 

Однако в истории российско-французских отношений были и обратные 

примеры:  

- нашествие «двунадесятиязычной» армии Наполеона;  

- Крымская война 1853-1856 гг.;  

- «петеновская» Франция, разорвавшая отношения с СССР и 

сотрудничающая с гитлеровской Германией;  

- несколько десятков тысяч французов-добровольцев, сражавшихся на 

стороне Третьего рейха. 

Отношения двух стран после Второй мировой войны также 

складывались непросто. Достаточно вспомнить Суэцкий кризис 1956 г., 

поддержку СССР Фронта национального освобождения в ходе войны в 

Алжире, разрыв по инициативе Москвы в 1955г. Договора о союзе и 

взаимной помощи от 1944 г.  

Тем не менее, именно на 1960-1980-е гг. приходится наиболее 

благоприятный период советско-французских отношений. Во многом он был 

связан с личностью президента Шарля де Голля, руководившего 

Французской республикой с 1958 по 1969 г. (а также 1944-1946 гг., когда 

генерал возглавлял временное правительство Франции).  



 

 

В сентябре 1950 г. Генерал Шарль де Голль, который находился в 

отставке с 1946-го, подготовил лаконичный документ «Перспективы наших 

отношений с Россией». В нем генерал остался верен своей долгосрочной 

линии на стратегическое сотрудничество с Москвой. Он полагал, что это 

позволит уберечь «Францию и ее империю» от подчинения интересам США. 

Как отмечалось в этом документе, «коммунистическая суть политики России 

в последние годы приобретает всё более «русскую начинку». Это в какой-то 

мере перекликается с русско-французским союзом до 1917 г. Быстрой 

ремилитаризации Германии, что поощряют США и Англия, и планам США 

быстро прибрать к рукам многие регионы мира может эффективно 

противостоять союз Франции и новой России…» [1].  

Характерно, что этот документ был подготовлен после перевода 

советского рубля с долларовой на золотую основу и подписания 30-летнего 

советско-китайского договора о взаимопомощи. Данные решения обозначили 

качественно новый этап в экономической и внешней политике СССР. 

Причем такие меры частично переняла деголлевская Франция: перевод 

французских денег, опять же, с долларовой на золотую основу был повторен 

де Голлем в нач. 1960-х гг. А линия антифашистской «Сражающейся 

Франции», возглавляемой де Голлем, политика СССР, направленные на 

возрождение российско-французского союза, привели к подписанию между 

ними в декабре 1944 г. Военно-политического договора. Французская сторона 

была убеждена в том, что именно благодаря этому договору, во-первых, 

генерал де Латр де Тассиньи вместе полководцами других союзных держав 

принимал в Карлсхорсте в ночь с 8 на 9 мая 1945-го капитуляцию германских 

вооружённых сил. А во-вторых, – для Франции были выделены 

оккупационные зоны на западе Германии, в Западном Берлине и на юго-

западе Австрии. Причем на этих французских зонах в ходе Ялтинской и 

Потсдамской конференций настаивал только СССР [4]. 

После отставки де Голля в 1946-м советско-французский договор стал 

едва ли не фиктивным. Пришедшие к власти во Франции проамериканские 

политики включили ее в НАТО; спровоцировали эскалацию войны с 

антиколониальными движениями во Французском Индокитае (Вьетнам, 

Лаос, Камбоджа); добились участия Франции в войне в Корее и в британско-

израильской агрессии против Египта (1956). А также сделали Францию, с ее 

зарубежными владениями, полноправной участницей американских планов 

войны с СССР и Китаем [2].  

Заложенную Ш. де Голлем внешнеполитическую линию, которую 

принято называть голлизмом, так или иначе, выдерживали все его 

последователи вплоть до развала социалистического содружества, а затем и 

Советского Союза. 

После распада СССР российско-французские отношения прошли 

несколько этапов развития (периоды сближения сменялись охлаждением), 

сохраняя при этом привилегированный статус, который изначально был 

продиктован взаимным уважением двух государственных лидеров: Ф. 

Миттерана и М.С. Горбачёва. Франция отводила себе ответственную роль 



 

 

проводника либерально-демократической реорганизации Восточной Европы 

– залога её будущего мирного и стабильного развития. России, стремившейся 

восстановить собственный международный вес в трудных условиях перехода 

к рыночной экономике, особые отношения с Францией обеспечивали 

благожелательную поддержку благополучного и влиятельного 

западноевропейского государства. Отношение Ф. Миттерана к России было 

основано на стремлении стимулировать движение России в западном 

направлении, что способствовало и усилению роли Франции в строительстве 

новой Европы, и повышению веса Западной Европы в мире, выравниванию 

потенциалов независимого действия внутри евро-атлантического блока. 

Президент Франции настаивал на особом уважении к России, переживающей 

процесс революционной трансформации. 

7 февраля 1992 г. президент РФ Б.Н. Ельцин и президент Франции Ф. 

Миттеран подписали Договор между Россией и Францией. Согласно 

документу, Франция признавала Россию правопреемницей СССР; стороны 

обязались «развивать новые взаимоотношения согласия, основанные на 

доверии, солидарности и сотрудничестве» [3]. 

Следующий президент Франции – Ж. Ширак – разделял взгляды Ф. 

Миттерана на видение общего будущего России и ЕС, содействовал 

усилению её международных позиций, поддержал стремление России к 

полноправному участию в Большой семёрке. В 1996 г. была создана 

межправительственная российско-французская Комиссия по вопросам 

двустороннего сотрудничества под председательством глав правительств – 

основной руководящий орган, определяющий стратегию и направления 

развития отношений между двумя странами в торгово-экономической и 

научно-технической областях (последнее заседание прошло в 2013). 

В декабре 1996 г. Франция поддержала российскую заявку на 

вступление в Совет Европы (член организации в 1996–2022). 

В кон. 1990-х гг. благоприятный климат двусторонних отношений был 

нарушен поддержкой Францией военной интервенции НАТО против 

Югославии 1999 г. (Россия квалифицировала эту операцию как акт «агрессии 

против суверенного государства») и силовой операцией российского 

правительства на территории Чечни, которую резко осуждала французская 

сторона. В нач. 2000-х гг. российско-французское сотрудничество по 

вопросам глобальной безопасности было возобновлено: вторжение США в 

Ирак в 2003 г. было воспринято в России и Франции негативно. В июле 2002 

г. было заявлено о создании франко-российского Совета сотрудничества в 

области безопасности с участием министров иностранных дел и министров 

обороны. Партнёрство Парижа и Москвы приобрело стратегический 

характер. 

Критически важный этап в российско-французских отношениях связан с 

югоосетинским конфликтом 2008 г. Н. Саркози назвал действия России 

«непропорциональными». В этот период Н. Саркози выступил посредником в 

урегулировании конфликта и сыграл важную роль в установлении перемирия 

между Россией и Грузией: президент Франции прибыл 12 августа 2008 г. с 



 

 

официальным визитом в Москву на встречу с президентом России Д.А. 

Медведевым. В результате переговоров был разработан так называемый план 

Медведева – Саркози [5]. 

В 2011 г. продуктивность российско-французского политического 

диалога вновь была осложнена противоположными позициями по 

отношению к гражданским войнам в Сирии и Ливии. Заметно ухудшились 

франко-российские отношения после вхождения Крыма в состав РФ в марте 

2014 г. и начала военного конфликта на юго-востоке Украины. Франция 

выступила солидарно с партнёрами по НАТО и ЕС, которые ввели 

экономические санкции в отношении России. Вместе с тем президент Ф. 

Олланд стал одним из инициаторов миротворческого процесса на юго-

востоке Украины, предложив совместно с канцлером ФРГ А. Меркель 

«нормандский формат» переговоров по урегулированию вооружённого 

конфликта с участием России. 

В 2017 г. состоялась первая встреча президента Российской Федерации 

В.В. Путина и президента Франции Э. Макрона. В мае 2018 г. Э. Макрон 

посетил Россию в качестве почётного гостя Петербургского международного 

экономического форума. В октябре 2018 г. В.В. Путин и Э. Макрон приняли 

участие в четырёхстороннем саммите России, Турции, Германии и Франции 

по Сирии в Стамбуле. В августе 2019 г. состоялись переговоры президентов 

России и Франции в резиденции Э. Макрона «Форт Брегансон». В декабре 

2019 г. в Париже прошла двусторонняя встреча президентов «на полях» 

саммита «нормандской четвёрки». 7 февраля 2022 г. Э. Макрон с рабочим 

визитом посетил Москву: обсуждался широкий спектр вопросов, в т.ч. 

ситуация на Украине. 

После начала Специальной военной операции на Украине в 2022 г. 

двустороннее сотрудничество фактически прекращено. Франция выступила с 

поддержкой масштабных антироссийских санкций и объявила о военной 

помощи Украине. Следует отметить, что недавние заявления Э. Макрона о 

призыве к вводу войск на Украину, также не способствует нормализации 

российско-французских отношений в ближайшей перспективе.  

В заключение анализа внешнеполитических российско-французских 

отношений хотелось бы вспоминать известные слова генерала Ш. де Голля, 

сказанные им в декабре 1944г.: «Для Франции и России быть объединенными 

– значит быть сильными; быть разъединенными – значит находиться в 

опасности. … Это непреложное условие с точки зрения географического 

положения, опыта и здравого смысла» [1]. 
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