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Abstract 

In this article, we investigated the history of Algeria in the period of colonial expansion of France. 
Explored the main aspects of this problem, characterized by various stages of social, economic and 
cultural development of colonial Algeria. The coexistence of the indigenous Algerian people and the 
European population in the years of French colonial rule is one of the most important factors that 
determined the whole course of modern history of Algeria. In this research work investigated the main 
features of the colonial policy of France in the nineteenth century, the impact of colonization on Algerian 
society, economic, social and political structure of Algeria during the French and European domination, 
and the liberation war in Algeria, the collapse of colonial rule and independence. 
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ФРАНЦИЯНЫҢ АЛЖИРГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОТАРЛАУ САЯСАТЫ 
 

Аңдатпа 
Мақалада Францияның бағытталған отаршылдық өктемдігі кезеңіндегі тарихы зерттелді. 

Бірқатар мәселерге байланысты, яғни Алжир отарлығының мәдени, экономикалық, әлеуметтік 
дамуының түрлі кезеңдері сипатталып, оның негізгі аспектілері зерттелді. Француздық 
отаршылдық өктемдігінің барлық жылдар бойындағы европалық халықтар мен алжирлық байырғы 
халықтардың қатар өмір сүруі Алжирдің жаңа және қазіргі заман тарихындағы барлық бағытын 
анықтайтын маңызды факторлардың бірі болып табылады. Ғылыми мақалада XIX ғасырдағы 
Франция отаршылдығы саясатының негізгі белгілері, алжир қоғамының отаршылдыққа әсері, 
Алжирдің француздық және европалық өктемдік кезеңіндегі экономикалық, әлеуметтік және саяси 
құрылымы, сондай-ақ Алжирдегі азаттық соғыс, отаршылдық өктемдіктің күйреуі мен 
тәуелсіздікке қол жеткізуі.  

Кілт сөздер: Алжир, Франция, отарлау саясаты, жериелену, конфискация. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В АЛЖИРЕ 
 

Аннотация 

https://doi.org/10.51889/2020-2.2077-6861.16


B статье была исследована история Алжира в период колониальной экспансии Франции. 
Изучены основные аспекты по данной проблеме, охарактеризованы различные этапы социального, 
экономического и культурного развития колониального Алжира. Сосуществование коренного 
алжирского народа и европейского населения в течении всех лет французского колониального 
господства является одним из важнейших факторов, определивших весь ход новой и новейшей 
истории Алжира.  

В статье исследуются основные черты колониальной политики Франции в XIX веке, 
воздействие колонизации на алжирское общество, экономическое, социальное и политическое 
устройство Алжира в период французского и европейского господства, а также освободительная 
война в Алжире, крах колониального господства и обретение независимости.  

Ключевые слова: Алжир, Франция, колониальная политика, землевладение, конфискация.  
 

Основные черты Французский колониальной политики в Алжире. 
В данной статье исследуется колониальная политика Франции в Алжире. Изучение 

колониальных империй является неотъемлемой частью всемирно-исторического процесса. 
Становление и развитие колониальной политики Франции связано с ее ролью в системе 
международных отношений, с ее экономической и политической историей. История французского 
колониализма насчитывает более четырех веков. Специфика «французского» Алжира заключается 
в его особом характере колонии переходного типа. Сосуществование коренного алжирского 
народа и европейского населения в течении всех лет французского колониального господства 
является одним из вакнейших факторов, определивших весь ход новой и новейшей истории 
Алжира.  

 В системе африканских колоний Франции, Алжир занимал очень важное месте благодаря 
географической близости к метрополии, выгодному стратегическому положению в центре 
Магриба. Алжир являлся придатком экономики Франции, военной базой, полигоном армии и 
административной школой воспитания чиновничьих кадров для остальных колониальных 
владений. Ни в одном из этих владений колониальный режим не казался столь прочным и 
уверенным, как в Алжире. Колониальный опыт оказал огромное влияние на страны Европы, их 
экономическое и социальное развитие, а так же на внутреннюю и внешнюю политику.  

Своеобразие взаимоотношений Алжира и Франции, как представителей различных 
геополитических фигур, которые имели долгую и общую историю, по-прежнему привлекает 
внимание исследователей. Необходимо отметить, что дискуссии о той роли, которую сыграл 
французский колониализм в истории алжирского народа, не прекращаются вплоть до настоящего 
времени. Все еще существуют неразрешенные вопросы, касающиеся разнообразных социальных, 
политических и экономических трансформаций, которые произошли в Алжире в период 
колониальной зависимости. 

Колониальное завоевание Алжира сопровождалось политикой земельного грабежа в целях 
создания материальной основы французской колонизации. По законам 1840, 1843-1844 и 1846 гт. 
было конфискованы земли администрации, собственность тех алжирцев, которые участвовали в 
восстании и территории, права на которые не подтверждались официальными документами. 
Только в столице Алжира таким образом были конфискованы три четверти всей территории. 

Официальный земельный грабеж Алжира создал благотворную обстановку для различных 
территориальных спекуляций. Французские скупщики чаще всего не обращали внимание на то, 
что родовые владения традиционно являлись неделимыми. Большинство алжирцев считало, что 
французское господство не способно надолго удержать власть, они охотно продавали участки 
земель, которые во многих случаях попросту не существовали или находились в распоряжении 
целого рода [1, с. 99]. Французские власти и суды обычно узаконивали практически все 
сомнительные сделки и аферы, так как видели «в распадении общинно-родового быта залог 
дальнейшего бессилия покоренного населения», и потому что боялись «нарушить интересы 
колонистов и тем самым притормозить процесс быстрой колонизации Алжира» [1, c. 114]. 

В 1863 году, французское правительство, которое опасалось последствий чрезмерно быстрого 
обезземеливания населения, подрыва позиций феодальной аристократии, объявило Алжир 
«арабским королевством». Сенат Франции провозгласил алжирские племена «несменяемыми 
владельцами их земель» [2, с. 69]. В тоже время племена были разделены на «дуары», а после их 
оседания своего рода сельские районы, с целью более точно сосчитатъ ресурсы и богатства, 
учредить частную собственность. Это должно было привести к уничтожению племенной 
сплоченности и окончательному подрыву коллективной собственности. 



Однако заинтересованность крупных французских компаний хозяйственном освоении 
Алжира на деле сводила на нет решения сената. Земельный грабеж продолжался, а режим Третьей 
республики, который установился в 1870 году, узаконил этот грабеж, придав ему более широкий 
размах [3, с. 83]. 

После подавления восстания арабских и кабильских племен в 1871-1872 гт. было 
конфисковано 500 тыс. гектаров, а также отменялась неотчуждаемость земель хабус - религиозных 
учреждений. Эти территории, а коллективные земли в принудительном порядке делились на 
мелкие наделы и становились объектом торговли. В результате всех этих манипуляций большая 
часть земель Алжира перешла в так называемый «фонд колонизации». 

Параллельно с официальной колонизацией, то есть поощряемой французской властью, все 
более широкий размах стала приобретать «свободная» частная колонизация. По приблизительным 
подсчетам историков и экономистов в результате колонизации у коренных жителей Алжира 
осталось не более 47% всей территории страны. 

Но как бы ни значительны были масштабы территориального захвата Алжира, главным 
результатом французской колонизации следует признать переселенческую политику. Поселенцы 
составили прочную опору колониального режима, тем самым придав надежность экономической 
экспансии французского капитализма в Алжире. Последствия укоренения европейцев в Алжире 
сыграло роль и в политическом, культурном и этническом отношении. До французского 
завоевания в стране практически не было европейцев. 

После высадки в Алжире французской армии количество европейцев стало увеличиваться. 
Изначально это были в основном различные авантюристы, которые надеялись разбогатеть за счет 
разграбления алжирского населения. Вслед ними хлынул поток обнищавших и разорившихся 
горожан и крестьян из Франции, Испании и различных мелких островов. В 1841-1851 гг. было 
создано 126 центров колонизации, колонисты бесплатно получали земельные наделы при условии 
обязательной их обработки и постоянного поселения в Алжире. Из-за нехватки французов, 
желающих селиться в Алжире на таких условиях, стали всячески поощрять иммиграцию в Алжир 
других европейцев [4, с. 124]. 

В результате всех этих последовательных "нашествий" различной разноязыкой массы 
европейцев, их число в Алжире возрастало быстрыми темпами. Между ними существовал 
своеобразный раздел, они подразделились как по районам проживания, так и родом деятельности. 
Французы, в основном военные и различные административные деятели преимущественно 
поселялись в Центральной части страны, вокруг столицы Алжира. Ипанцы, сосредоточились в 
основном на западе, ближе к городу Оран, становились преимущественно средними и мелкими 
садоводами, зеленщиками и рыбаками, а в городах -ремесленниками и торговцами. 

Основная масса европейского населения была относительно бедной. В целом европейцы 
довольно долго чувствовали себя в Алжире мягко говоря неуютно. Большинство из них гибли от 
рук алжирцев, от болезней и лишений. В образованном ими разностороннем обществе, с разными 
традициями, обычаями, языком, существовал лишь единственный фактор для сплочения, это было 
стремление сохранить, удержать свою власть в еще не окончательно завоеванном Алжире [5, с.44]. 

Лишь после окончательного поражения эмира Абд аль-Кадира, колонисты уверовали в 
прочность своих позиций в Алжире. В 1848-1849 гг. в Алжире было создано 50 колонизационных 
центров для парижских рабочих. Тем самым власти Франции старались переселить в Алжир как 
можно больше безработных или революционно настроенных граждан Парижа. И хотя каждому 
переселенцу гарантировалось по 10 гектаров земли и комфортная жизнь в «центрах колонизации», 
по прибытию они находили лишь недостроенные бараки, неудивительно, лишь половина из них 
осталась в стране, остальные либо погибли от болезней, либо уехали обратно. 

Это положение укрепилось после уравнения французов Алжира и Франции в политических 
правах. В 1870г. в ряды европейцев были включены алжирские евреи, подавляющее большинство 
которых проживало в стране еще до прихода в Магриб арабов. После издания в 1889 г. декрета об 
автоматическом предоставлении французского гражданства всем алжирским европейцам, 
родившимся в Алжире и достигшим 20 лет, стало весьма трудно учитывать точное соотношение 
между французами и другими европейцами. Иммигранты из Европы старались быстрее оформить 
французское гражданство, стремясь воспользоваться соответствующими преимуществами. 

Иммиграция основной массы европейцев в Алжир была вызвана не жаждой наживы, а скорее 
всего экономическими и социальными причинами, то есть разорением, обнищанием или же 
политическими обстоятельствами. Нaпример переселение парижских рабочих в 1848 г., высылка 
республиканцев в 1851 г., вынужденное бегство уроженцев из Эльзас-Лотарингии. По этой 



причине европейцы Алжира, в отличие от французов в других колониях образовали довольно 
многочисленную и социально разнородную группу населения. Произошло смешение различных 
народностей, с их своеобразным и самобытным укладом, языком, обычаями культурой. Но и 
именно многочисленность и длительность проживания в стране этого европейского меньшинства 
породила у него совершенно превратное представление о подлинной ситуации в Алжире. Лозунг, 
о том, что Алжир теперь является полноправной собственностью Франции [6, с.113] глубоко и 
прочно укоренился сознании европейских колонизаторов. 

В дальнейшем рост европейской иммиграции был связан с освоением новых земель, 
строительством дорог и городских центров, развитием торговых отношений и зарождением 
промышленности. Власть начинает регулировать приток эмигрантов в интересах колонизации, 
после 1860 г. земли из фонда бесплатно не раздаются, а лишь продаются. Помимо этого, на ход 
иммиграции начинают влиять два фактора, во-первых, это потребность развивающейся Франции в 
рабочей силе, во-вторых применение колонистами наемного труда алжирцев. Эти факторы 
постепенно начинают тормозить характер иммиграции. 

Европейское меньшинство как особая группа населения Алжира сформировалось примерно в 
начале ХХвека. Европейцы практически не смешивались с коренным населением Алжира [6, 
с.114]. Европейское население Алжира превратились в так называемых «неофранцузов», 
юридически считаясь французами, в действительности сохраняли свои национальные черты. 

«Неофранцузы» достаточно быстро осознали свою самобытность и значение для 
колониальной администрации. Себя они считали «новой европейской расой» [7, с.56]. Длительное 
проживание в Северной Африке сказалось на их внешности, образе жизни, быте и нравах и образе 
жизни. Даже их французский язык был смешан с испанским, арабским и другими языками. Однако 
желание «неофранцузов» по-своему управлять Алжиром и даже сепаративная нацеленность в их 
среде имела свои границы. Европейцы в Алжире постоянно опасались разграбленного, 
оскорбленного, но так и полностью не подчиненного алжирского населения. Колонизаторы 
Алжира постоянно нуждались в защиту французской армии и полиции. Их господство в Алжире 
гарантировалось лишь военной мощью метрополии. 

Политические позиции европейцев Алжира значительно разъединялись, что обуславливалось 
их социальным статусом. Изначально власть находилась в руках французских аристократов и 
военных, а затем постепенно главенство стало переходить в руки так именуемых сеньоров 
колонизации. К ним относились крупные землевладельцы, владельцы судов, различные 
предприниматели и торговцы [7, с.136]. Менее обеспеченное европейское население часто 
выражало свое негодование гнетом «сеньоров» колонизации, но тем не менее они постоянно 
объединялись, чтобы совместными усилиями противостоять коренному населению Алжира. 

Завоевание и колонизация Алжира целиком изменило традиционное устройство алжирского 
общества. Прежний привилегированный класс совершенно утратил свое былое могущество, 
влияние и социальный статус. В постоянной обстановке практически не прекращающихся 
сражений, восстаний, набегов и погромов они либо погибли, либо эмигрировали. Большинству 
оставшихся пришлось пойти работать к европейским колонизаторам. 

Прежде, до французского завоевания, городское население традиционно делилось по 
религиозно-этническому признаку. Но после захвата французами городов и богатейших районов, 
все горожане, турки, арабы, евреи и другие, оказались в одинаковой ситуации. Они будто 
превратились в иностранцев в своей собственной стране. Кроме этого происходило 
обезземеливание, разорение крестьянства в деревнях, что привело к застою и обнищанию. В такой 
ситуации большинству населения деревень приходилось обращаться к европейским колонистам в 
поисках работы. Городские ремесленники, которые класс столкнулись с массовым поступлением 
дешевых и первосортных товаров их фабрик метрополии, переживали полное разложение системы 
труда. 

Колонизация преподнесла много новшеств для Алжира. После ее начала алжирцы получили 
возможность ознакомиться с новейшими достижениями науки и техники европейцев, открыли для 
себя новые возможности, такие как экспорт своей продукции за границу, получение образования 
во Франции.  
 Все это способствовало развитию и модернизации экономики страны и приобщению ее коренного 
населения к достижениям мировой цивилизации, оформлению новых социальных структур, новых 
классов и социальных слоев в алжиро-мусульманской среде [8, с. 88]. 

Несмотря на земельный грабеж и оттеснение коренных алжирцев в малоплодородные районы, 
общая площадь обрабатываемых земель в Алжире за 1830-1930 гг. удвоилась благодаря общему 



прогрессу агротехники применению новейших методов ведения хозяйства. А от этого выиграли не 
только европейцы, но и алжирцы: наиболее состоятельные- непосредственно, остальные-косвенно. 

Как отмечает алжирский историк и социолог Абд аль-Кадир Джеглул, в толка, сфере 
культуры возиикли учитель, журналист, адвокат, врач, человек театра и нетрадиционного т.e. 
мусульманский богослов нетрадиционного толка, придерживающийся проникавших в Алжир из 
Египта идей реформации ислама. С 1880-х годов появляются первые сочинения алжирцев на 
французском языке, в 1883 г. - первая алжирская газета на французском языке [9, с.113]. 

На формировании новой алжирской интеллигенции современного типа особенно благотворно 
сказалось то обстоятельство, что общественное и культурное общество Франции стало постепенно 
вливаться в жизнь Алжира. Французскими учеными были хорошо изучены история, быт, нравы и 
обычаи страны, французские писатели, художники и композиторы подолгу жили в Алжире и 
посвящали ему свои произведения. Можно сказать, что противоречивость влияния колониальной 
политики оставалось одним главных проблем. Происходило неизбежное столкновение двух 
совершенно разнородных культур [9, с.134]. 

По мере развития экономики и втягивания все большего числа коренных жителей в 
современное производство или просто современную жизнь, в городах, контакты между 
европейцами и алжирцами становились все чаще и более многообразнее. Это неизбежно вело к 
распространению среди алжирцев французского языка как средства общения и французской 
культуры как базы хотя бы минимального взаимопонимания с иностранцами [10, с.88]. Говорить, 
читать, писать на французском языке было условием не только социального и политического 
успеха, но и являлось средством включения в современную жизнь и для получения работы. К 
французскому никогда не обращались только из из-за какой-либо отсталости арабского языка. 
Большинству алжирцев приходилось овладевать чужим для них языком самостоятельно, так как 
школьное образование на французском языке было частичным, ограничивалось рядом районов, 
было доступно только некоторым классам населения. 

Заметную роль в этом процессе играла все более усиливавшаяся эмиграция алжирцев во 
Францию в поисках работы, наметившаяся еще до первой мировой войны. Количество уезжавших 
и возвращавшихся постоянно колебалось, постепенно все больше и больше алжирцев стало 
оставаться во Франции на постоянное местожительство [11, с.78]. Основная их часть была 
сконцентрирована в промышленном районе Парижа, остальные в районах Марселя, Лиона и 
других крупных городах. Алжирцы в основном работали в металлургической, химической, 
строительной и горной промышленности. 

Таким образом, возник и развивался мощный социальный феномен формирование 
значительной части национального алжирского пролетариата за пределами страны, 
непосредственно в метрополии. Огромное количество алжирцев за долгий период колонизации 
побывало на французской земле, в качестве солдат, работников, обучающихся и т.п. [12, с.86]. 

Дело не только в том, что на чужбине алжирцы быстрее овладевали французским языком и 
приобщались к индустриальной цивилизации, получали квалификацию для работы в 
промышленности, в то время как в Алжире у них было меньше шансов. Гораздо важнее то, что 
постоянные миграции алжирцев во Францию и обратно стали каналом воздействия на алжирское 
общество политической культуры Франции. Алжирцы получили возможность напрямую 
познакомиться с влиянием различных политических течений, революционными движениями, 
сумели получить представление об организации и классовой борьбе. И после возвращения на 
родину, алжирцы имели возможность распространять среди населения полученные знания и опыт, 
которые они приобретали за границей [11, с.89]. 

В этом случае налицо позитивный аспект социального влияния более высокоорганизованного 
общества. Эмиграция, естественно, поятоянно питала корни двуязычия и создавала своего рода 
культурный дуализм. Однако знание французского языка и даже длительное пребывание во 
Франции не означали офранцуживания алжирцев. Национально-религиозная обособленность 
эмигрантов, особенно рабочих, в целом сохранялась. 
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