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Французская революция. 
От монархии к 

республике.



26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло 
Декларацию прав человека и гражданина. Её 
первая строка гласит: «Все люди рождаются 
свободными и равными в правах». 

Основные положения Декларации:
- народ – источник власти;
- отмена феодальных и сословных привилегий;
- право на жизнь, свободу, равенство;
- свобода слова, печати, участия в принятии 

законов;
- частная собственность «нерушима и священна».

1. «Свобода, равенство, 
собственность».



Декларация прав 
человека и 

гражданина
(от 26 августа 1789 г.)



Декларация заложила основы правового 
государства во Франции.

Разделение депутатов Учредительного собрания 
по взглядам: 

- «правые» – сторонники умеренности и 
порядка, сидевшие в Собрании справа 
(консерваторы);

- «левые» – сторонники перемен, сидевшие в 
Собрании слева (либералы).

До сих пор термины «правый» и «левый» в 
политике применяются в этих значениях.

Людовик XVI не признал Декларацию и декреты 
5-11 августа и вернулся в Версаль.



В Париже продолжался голод, хотя урожай был 
хорошим (подвоз хлеба в Париж не наладили). Хлеба 
не хватало и он дорожал. Безработица усиливалась 
(закрывались мануфактуры и другие предприятия). 
Женщины больше всего страдали от стояния в 
очередях за дефицитным хлебом. Они решили 
вернуть Людовика XVI в Париж, наивно полагая, что с 
королём появятся и продукты. К тому же 
распространился слух, что он собирается бежать, а 
дворяне готовят в Версале «аристократический 
заговор» против революции (лейб-гвардейские 
офицеры короля устроили пир, на котором топтали 
революционные кокарды и выкрикивали 
монархические лозунги).

2. Поход на Версаль 5-6 октября 1789 
г.



Утром 5 октября толпы женщин, напрасно простоявших всю 
ночь в очередях у хлебных лавок, направились к 
городской ратуше с криками: «Хлеба! На Версаль!» 
Ударили в набатный колокол. Ок. полудня 6-7 тыс. 
человек (преимущественно женщин) с ружьями, 
пистолетами, пиками и двумя пушками двинулись на 
Версаль, куда вошли с криками: «Короля в Париж!» За 
шествием отправилась и Национальная гвардия во главе с 
Лафайетом.

Людовик принял народную делегацию и обещал наладить 
снабжение хлебом. Вечером он объявил о своём согласии 
утвердить Декларацию прав и другие декреты.  Однако 
ночью толпа ворвалась в королевский дворец и убила 
двух гвардейцев. Лафайет предотвратил дальнейшее 
кровопролитие. Людовик вышел на балкон к народу и 
согласился вернуться в Париж, отдавая себя в руки 
революции. 6 октября король отправился в столицу. Вслед 
на ним переехало и Учредительное собрание. Однако 
голод усиливался, а дворяне всё чаще бежали за границу.



Поход парижанок на Версаль 5 октября 1789 г. 



Среди депутатов Учредительного собрания не было 
единства по вопросам устройства политической 
власти. Изначально Собрание держало курс на 
создание конституционной монархии. Декретами 
от 8 и 10 октября титул «короля Франции» был 
изменён на революционный титул «короля 
французов». Разногласия усилились после 
попытки бегства Людовика XVI из страны. 

За границу бежали многие дворяне во имя «спасения 
белого флага» (флага Бурбонов), поэтому 
эмиграцию стали называть «белая эмиграция». 
Эмигранты ждали, когда к ним присоединится 
колебавшийся король.

3. Вареннский кризис.



20 июня 1791 г. король с семьёй по чужим документам тайно 
отправился к восточной границе, переодевшись лакеем. Но через 
два дня его узнали в приграничном городке Варенн, задержали и 
отправили в Париж. Парижане встретили беглецов  вечером 25 
июня гробовым молчанием. Короля обвинили в измене 
революции; все понимали, что неизбежна война с европейскими 
державами, раз сам король выступил против революции на 
стороне врага. Многие депутаты требовали суда над монархом, 
обвинив его в государственной измене.

Началась радикализация революции (революционеры стали 
выступать за установление республиканской формы правления). 
Кордельеры (политический клуб, выступавший за свержение 
монархии и установление республики) призвали горожан 17 июля 
на Марсовом поле подписать петицию с требованием отречения 
короля. Но депутаты-конституционалисты не хотели углублять 
кризис. Городские власти запретили манифестацию и отправили 
на Марсово поле национальную гвардию во главе с Лафайетом 
для установления порядка. Нац. гвардейцы открыли огонь, убив 
несколько десятков человек. Произошёл раскол среди 3-го 
сословия.



Расстрел на Марсовом поле 17 июля 1791 г.



Большинство голосов в Учредительном собрании 
принадлежало сторонникам конституционной монархии 
– богатой буржуазии и дворянам (многие из них, в том 
числе Мирабо и Лафайет, входили в политический клуб 
фельянов – либеральных монархистов).

3 сентября 1791 г. Учредительное собрание приняло первую 
в истории Франции Конституцию, ограничивающую 
власть короля законами.

4. Конституция Франции 1791 г. 
Законодательное собрание.

Власть

Исполнительная
(король и министры)

Законодательная 
(однопалатное Национальное, 

позднее Законодательное 
собрание)Судебная 

(народные судебные органы)



Конституция Франции 
(от 3 сентября 1791 г.)



Основные положения Конституции:
- чёткое разделение властей (3 ветви власти);
- обеспечение естественных и гражданских прав 

человека;
- введение избирательного права (ограничено 

имущественным цензом): право голоса у всех 
мужчин-налогоплательщиков, достигших 25-летнего 
возраста;

- отмена внутренней таможни и цеховой системы;
- административно-территориальное деление страны 

на 83 департамента вместо провинций;
- секуляризация (национализация и продажа 

церковных земель);
- принятие закона о запрещении стачек (забастовок).



Учредительное собрание прекратило свою 
деятельность.

1 октября 1791 г. начало работу новое 
Законодательное собрание. В нём лидировала 
группа радикальных (решительно настроенных) 
депутатов от департамента Жиронда – их стали 
называть жирондистами. Среди них много 
сторонников реформ в промышленности и 
торговле и ликвидации монархии. Жирондисты 
стремились укрепить своё влияние через победу 
в войне с врагами революционной Франции. 



Зал заседаний 
Законодательного 

собрания



Во время революции во Франции появились 
политические клубы, заменявшие партии – 
объединения политических единомышленников.

Якобинский клуб – один из самых влиятельных 
(назван в честь монастыря Святого Якоба, в 
библиотеке которого собирались члены клуба). 
Среди якобинцев были, в основном, 
представители буржуазии. С 1791 г. клуб якобинцев 
получает наибольшее влияние среди 
революционеров, поскольку он объединял 
крупнейших политических деятелей 3-го сословия: 
Максимилиана Робеспьера и Жана Поля Марата.

5. Политический клуб якобинцев.



Максимилиан Робеспьер (1758-1794) был бедным адвокатом, 
считавшим бедняками всех трудящихся. Он был убеждён, что 
происхождение и деньги не должны влиять на права человека.

Жан Поль Марат (1743-1793) – врач, критиковавший 
аристократию и феодализм, но убеждённый в том, что 
обществом должен управлять диктатор (единоличный 
правитель), являвшийся для народа защитником и судьёй. 
Власть диктатора должна быть временной. Марат призывал 
народ истребить своих врагов. Он издавал в Париже газету 
«Друг народа», за что его и прозвали Другом народа. Марат 
предлагал устранить крайности в имущественном 
неравенстве, но идею уравнения собственности не признавал, 
считая, что все люди от рождения разные по способностям, 
отношению к труду, активности и силе.

Изначально якобинцы были сторонниками конституционной 
монархии и реформ. Но затем среди них произошёл раскол. 
Основная, радикальная часть якобинцев стала выступать за 
установление республики.



Максимилиан Робеспьер
(06.05.1758-28.07.1794)

Жан-Поль Марат 
(24.05.1743-13.07.1793)



Изначально европейские монархи не хотели воевать с Францией: 
революция – плохой пример для их народов, но зато Франция 
вышла из игры на международной арене. Ещё в августе 1791 г. 
император Священной Римской империи Леопольд II и король 
Пруссии Фридрих-Вильгельм II, подталкиваемые французскими 
роялистами (монархистами) в эмиграции, заключили 
Пильницкий союз, угрожая Франции военной интервенцией 
(вмешательством во внутренние дела, вторжением), но тянули с 
началом военных действий. 

Войну между революционной Францией и Европой начали 
жирондисты (для укрепления своего влияния и полного захвата 
власти) и Людовик XVI (ради возвращения себе прежней власти 
с помощью иностранных войск). 20 апреля 1792 г. 
Законодательное собрание объявило войну Австрии (никто не 
думал, что войны продлятся до 1815 г.). Австрия и Пруссия 
создали союз (Антифранцузскую коалицию), к которому 
позднее присоединились Великобритания, Испания, 
Нидерланды, Россия, некоторые итальянские и германские 
государства. 

6. Начало революционных войн. 
«Отечество в опасности!»





Началась череда Французских революционных войн 
(1792-1802). Однако на фронтах французов ждали 
неудачи. Их войска вошли на территорию Бельгии, но 
австрийцы, а позже и пруссаки вторглись во Францию и 
заняли ряд крепостей. Против Франции готова была 
выступить и Англия.

Среди парижан росло возмущение нерешительными 
действиями королевской власти. Для пополнения армии 
у Парижа был создан лагерь федератов (добровольцев, 
вступавших в Национальную гвардию). Людовик, 
надеясь на скорое прибытие австрийских войск, наложил 
вето (запрет) на декреты Законодательного собрания (в 
том числе созыв федератов) и сместил министерство 
Жиронды. 

20 июня 1792 г. жирондисты организовали демонстрацию с 
целью давления на короля. Людовик был вынужден 
надеть фригийский колпак санкюлотов и выпить за 
здоровье нации, но отказался утвердить декреты и 
вернуть министров.





После вступления в войну Пруссии (6 июля), 11 июля 
1792 г. Законодательное собрание издаёт декрет 
(декларацию) «Отечество в опасности!» 
Патриотический подъём французского народа 
выразился в «Марсельезе» («Гимне марсельцев»), 
написанной военным инженером Руже де Лилем. 
Слова «Вперёд, сыны Отчизны милой, мгновенье 
славы настаёт» пела вся Франция, подхватив их у 
прибывшего в Париж добровольческого 
марсельского батальона. Сейчас эта 
революционная песня является гимном Франции.



Декрет «Отечество в 
опасности»

(от 11 июля 1792 г.)



Руже де Лиль впервые исполняет Марсельезу 



Тяжёлое военное положение рождало в народе мысли о 
предательстве короля и богачей. 10 августа 1792 г. ок. 20 
тыс. нац. гвардейцев, федератов, санкюлотов и 
повстанцев Парижской Коммуны (революционной 
городской власти) окружили королевский дворец 
Тюильри в Париже. Штурм его был недолгим и 
кровопролитным. Законодательное собрание приняло 
решение об отречении короля и созыве нового 
верховного органа власти – Национального конвента 
(собрания). Людовика XVI арестовали и 13 августа вместе 
с семьёй перевели в тюрьму Тампль. На улицах Парижа 
народ разрушал статуи королей.

10 августа 1792 парижане взяли штурмом Тюильри, а 
Законодательное собрание низвергло короля. 
Монархия была свергнута.

7. Свержение монархии.



Штурм Тюильри 10 августа 1792 г.



В конце августа прусская армия предприняла наступление на Париж и 2 
сентября 1792 г. взяла Верден, от которого прямая дорога вела в 
столицу. Положение для революционной армии стало критическим. 
Один из министров в правительстве, видный политический деятель 
Жорж Жак Дантон, призвал народ вооружиться и дать отпор врагу. 
Был объявлен массовый набор добровольцев. Для установления 
дисциплины и пресечения предательства муниципалитетам было 
разрешено арестовывать всех «подозрительных» граждан – 
потенциальных противников революции. Прошёл слух, что 
заключённые тюрем планируют поднять восстание, когда 
добровольцы отправятся на фронт. Последовала волна казней в 
тюрьмах («Сентябрьские убийства»).

20 сентября 1792 г. в сражении у деревни Вальми французские войска 
отбили атаки прусской армии и заставили её отступить с французской 
земли. Эта победа положила начало освобождению страны от 
интервентов. 6 ноября в битве при Жемапе были разбиты австрийцы, 
осаждавшие Лилль. Савойя  заключила союз с Францией. Французы 
перешли в контрнаступление по всем фронтам и снова заняли 
Бельгию, угрожая интересам Великобритании в Нидерландах. 

8. Организация обороны. Победа 
при Вальми.





Схемы главных сражений начального периода Революционных войн



Жорж-Жак 
Дантон

(1759-1794)



Уничтожение монархии сделало недействительной 
Конституцию 1791 г., составленную для конституционной 
монархии. В связи с этим созывается Национальный 
конвент, избранный всеобщим голосованием, в котором 
участвовали только мужчины. Среди депутатов Конвента, 
в отличие от Законодательного собрания, было больше 
сторонников крайних, решительных действий 
(радикалов). В результате жирондисты стали «правыми» 
(умеренными). 21 сентября Национальный конвент 
открыл свои заседания, а 22 сентября 1792 г. первым же 
актом Конвент официально упразднил монархию и 
провозгласил республику во Франции. Конвент также 
признал право на представительство в нём французскими 
колониями.

9. Провозглашение республики.



Конвент сочетал в себе законодательную и 
исполнительную власть в течение первых лет 
существования Первой французской республики 
(22.09.1792-18.05.1804).

жирондисты

(монтаньяры)
якобинцы

«правые»

«левые»
Национальный 

конвент

Большая часть депутатов («болотных лягушек»), 
насмешливо называемая «равниной» или «болотом», не 
принадлежала ни к «правым», ни к «левым». 



«Правые» - жирондисты – сидели на нижних скамьях 
Конвента. «Левые» занимали верхние скамьи, за что 
их прозвали «горой» (монтаньярами). Большинство 
монтаньяров были якобинцами. Как правило, во 
время голосования «болото» присоединялось к тем, 
у кого была реальная сила.

Состав Национального 
конвента в 1792 г.:
- монтаньяры (красным 
цветом) – 200 чел.;
- жирондисты (синим 
цветом) – 160 чел.;
- «болото» (серым 
цветом) – 389 чел.



Парижская Коммуна требовала казни короля. 20 
ноября 1792 г. во дворце Тюильри был найден тайный 
сейф с документами, подтверждавшими измену 
короля, его двойную игру (с одной стороны, 
открытое сочувствие революционерам, с другой – 
тайное желание подавить революцию иностранными 
войсками). Конвент принял решение судить 
Людовика XVI.

11 декабря свергнутого короля привезли в конвент для 
допроса и суда. Его обвиняли в измене: в связи с 
державами, воевавшими против революционной 
Франции. Монтаньяры требовали судить и казнить 
Людовика, жирондисты же выступали за 
всенародное голосование, которое должно решить 
судьбу монарха.

10. Казнь Людовика XVI.



Суд над Людовиком XVI в Национальном конвенте



Парижане митинговали с лозунгами: «На гильотину 
Капета!» Капет (фр. «капюшон») – сокращённо от 
Капетинги (987-1328 гг. – династия французских 
королей). Бурбоны – побочная ветвь Капетингов.

15 января 1793 г. король единогласно был признан 
виновным. Оставалось определиться с накзанием.

Англо-американский гуманист и участник войны за 
независимость США Томас Пейн попытался удержать 
Конвент от чрезмерной жестокости, предложив 
отменить смертную казнь – пережиток 
монархической жестокости. Однако 16-17 января 
большинством голосов (387 из 721 присутствовавших 
депутатов) Людовику вынесли смертный приговор 
(голосование было открытое и поимённое). 

Утром 21 января 1793 г. Людовик XVI был обезглавлен с 
помощью гильотины на площади Революции. 



Томас Пейн



Казнь Людовика XVI 21 января 1793 г.



Гильотина – машина для обезглавливания; введена во Франции в 1792 г. 
по предложению врача, члена  Учредительного собрания и 
противника смертной казни Жозефа Гильотена (не был её 
изобретателем, но 10 октября 1789 г. предложил использовать машину 
как наиболее гуманное средство казни вместо предписанных законом 
повешения, четвертования, сожжения на костре и обезглавливания 
мечом или топором для дворян).

Французский историк Жан Жорес писал о казни Людовика: «В 10 часов 10 
минут его голова упала. Тело короля отвезли на кладбище Мадлен и 
похоронили в слое негашёной извести».

На кладбище Мадлен было похоронено множество политических 
деятелей Франции – жертв революционного террора (порой, 
невиновных). Обезглавленные тела укладывали в ров и посыпали 
негашёной известью для ускорения разложения.

Палачи считали, что навсегда избавились от монархии, но короли ещё 
вернутся… Казнь же вызвала сострадание к Людовику XVI. 
Французские монархисты провозгласили королём Франции 
малолетнего сына казнённого монарха Людовика Карла (Луи-Шарля) 
под именем Людовика XVII. Практически все европейские государства 
признали его наследником французского престола. Людовик 
находился под арестом в Тампле (Париж) и в 1795 г. умер в возрасте 10 
лет. Роялисты признали его брата Луи-Станисласа-Ксавье, 
находившегося в эмиграции, новым королём Людовиком XVIII, 
который будет коронован лишь в 1814 году…



Гильотина



Людовик XVII Людовик XVIII



На волне прошлогодних успехов Франция 1 февраля 1793 г. 
объявила войну Англии, а 7 марта – Испании.

Для предотвращения распространения революции по 
Европе большинство европейских государств образовали 
I антифранцузскую коалицию (1792-1797).

Казнь Людовика XVI активизировала действия союзников 
против революционной Франции. Весной 1793 г. 
австрийская армия перешла в наступление. Французские 
войска снова стали терпеть поражения. Для спасения 
революции 6 апреля был создан Комитет общественного 
спасения, наиболее влиятельным членом которого был 
Жорж Дантон. Якобинцы и простонародье во всём 
винили жирондистов.

Война, рост налогов и разорение ухудшали положение 
французов. Якобинцы требовали ограничения цен, чем 
заслужили поддержку народа.

11. Республика в опасности.





Жирондисты выступали за организацию сильных и 
независимых органов местного самоуправления, 
якобинцы же требовали создания сильной 
центральной исполнительной власти в Париже. 

Жирондисты придерживались демократических 
норм Декларации прав человека и гражданина, 
обвиняя якобинцев в разжигании ненависти, в 
беспорядках и самосудах. Они пытались 
остановить самосуды и арестовали Марата и 
крайне левого якобинца Жака-Рене Эбера, 
редактора газеты для народа «Папаша Дюшен», в 
которой он обличал (разоблачал) жирондистов и 
призывал к казням. Но трибунал оправдал Марата 
и Эбера.



Жак-Рене 
Эбер

(1757-1794)



На волне недовольства выдвинулась группа агитаторов, 
которых жирондисты прозвали «бешеными». Их лидер, 
священник Жак Ру (по прозвищу «Красный священник»), 
требовал введения смертной казни за спекуляцию.

В Париже обстановка была накалена. На западе Франции 
вспыхивали контрреволюционные мятежи. Их главной 
силой было крестьянство, недовольное тем, что землю 
стала скупать городская буржуазия. Преступлением 
новых властей крестьяне считали и казнь короля, 
помазанника Божьего. Особенно сильными были мятежи 
в Нормандии (север Франции) и Вандее (Вандейский 
мятеж вылился в гражданскую войну на западе Франции 
между сторонниками и противниками революции). 
Тёмные (необразованные, со средневековым 
мировоззрением) и фанатичные крестьяне перенесли 
свою ненависть на всё городское население. Они 
вооружались вилами, косами, пиками, саблями, ружьями 
и врывались в города, разгоняя местную нац. гвардию, 
громя дома богатых горожан и убивая чиновников. 
Напряжение в стране росло.





В Париже городские низы требовали ареста «подозрительных» 
(предателей революции), которыми считались жирондисты.

29 мая 1793 г. якобинцы сформировали повстанческий комитет, а 
31 мая подняли восстание в Париже.

В ночь на 2 июня 1793 г. около 80 тысяч вооружённых парижан-
санкюлотов и отряды Национальной гвардии окружили 
Конвент, направив пушки на зал заседаний депутатов. Под 
угрозой расстрела картечью большинство депутатов Конвента 
приняли решение об исключении из его состава жирондистов. 
22 самых активных жирондистских депутата были арестованы 
(среди них президент Конвента Арман Жансонне, лидер 
жирондистов Пьер Верньо и видный политический деятель 
Жак-Пьер Бриссо – в прошлом близкий друг Марата). Власть 
во Франции перешла к якобинцам и их вождям – Робеспьеру, 
Марату, Дантону.

12. Установление якобинской 
диктатуры.



Якобинское восстание против жирондистов 2 июня 1793 г.



Жак-Пьер Бриссо (1754-1793)Пьер Виктюрниен Верньо (1753-1793)



Арман Жансонне 
(1758-1793)



Якобинцы провозгласили революционное правление. Его 
цель – спасти революцию любой ценой. Для этого они 
установили революционный террор (чрезвычайный 
режим революционной диктатуры).

Национальный конвент остался высшим законодательным 
органом. Ему подчинялось правительство из 11 человек – 
Комитет общественного спасения во главе с 
Робеспьером. Конвент сосредоточил в своих руках 
законодательную и исполнительную власть.

С новой силой заработали чрезвычайные суды – 
революционные трибуналы.

Однако новое правительство не поддерживало 
большинство департаментов: мятежи сторонников 
жирондистов и роялистов охватили 60 департаментов из 
83 (особенно на юге Франции). 

В южном портовом городе Тулон ещё в мае вспыхнуло 
восстание монархистов, а в августе они, не имея сил 
противостоять революционным войскам, сдали город и 
находящийся в порту флот англичанам.





13 июля 1793 г. молодая дворянка Шарлотта Корде, 
имевшая связи с нормандскими жирондистами, 
убила любимца санкюлотов Марата. Её арестовали и 
приговорили к смерти. На суде на вопрос о том, 
почему она совершила убийство, Шарлотта сказала: 
«Я убила одного человека, чтобы спасти жизнь 
сотни тысяч других, убила негодяя, свирепое, дикое 
животное, чтобы спасти невинных и дать отдых 
моей родине». 17 июля приговор был исполнен.

24 июня 1793 г. Конвент принял новую Конституцию 
(Монтаньярская конституция), провозглашавшую 
Францию республикой. Но провозглашённые ею 
широкие демократические свободы на практике 
введены никогда не были – в стране существовало 
чрезвычайное положение.



Смерть Марата 
(Жак-Луи Давид, 

1793 г.)



Шарлотта Корде 
перед казнью



Конституция Франции (от 24 июня 1793 г.)



Основные положения Конституции 1793 г.:
- ежегодное переизбрание Законодательного собрания; 
- вручение исполнительной власти комитету из 24 человек, 

назначаемым законодательным корпусом из числа 
кандидатов, представленных департаментскими собраниями;

- утверждение прямых выборов, отмена имущественного ценза и 
снижение возрастного ценза до 21 года;

- полная отмена всех феодальных платежей крестьян помещикам 
(хотя фактически уже с 1789 г. крестьяне перестали их 
платить);

- дробление на мелкие участки принадлежавших эмигрантам 
земель и их распродажа с рассрочкой платежа на 10 лет 
(некоторые крестьяне смогли приобрести эти земли в 
собственность, но самые бедные сделать этого не смогли);

- установление твёрдых цен на предметы первой необходимости 
(из-за этого прилавки магазинов быстро опустели, а торговцы 
продавали припрятанные дефицитные товары втридорога);

- установление максимума заработной платы (продукты 
приходилось покупать на «чёрном рынке» по спекулятивно 
высоким ценам на твёрдую, ограниченную зарплату).



Якобинская конституция отличалась от 
конституции 1791 г. большим демократизмом, 
но большинство законов были слабо 
продуманы и имели популистский оттенок. 
Ситуация в стране усугублялась.

Начались стачки, но якобинцы их жестоко 
подавляли. Ещё с 1791 г. действовал закон, 
запрещавший рабочие организации и союзы.

По мере обострения положения в тылу и на 
фронтах революционной войны в рядах 
санкюлотов укреплялась идея введения 
жестокого террора против врагов революции. В 
этой обстановке якобинцы установили 
жёсткую диктатуру.



5 сентября парижане попытались повторить восстание 2 июня. 
Они окружили Конвент с требованиями создания внутренней 
революционной армии, ареста «подозрительных» и чистки 
комитетов.

17 сентября 1793 г. Конвент, поддавшись давлению санкюлотов, 
принял закон о «подозрительных», который предписывал 
брать под арест и содержать в тюрьме до заключения мира 
всех «подозрительных» (потенциальных врагов революции). 
«Подозрительными» объявлялись все «сочувствующие 
тирании», аристократы, родственники эмигрантов, 
подозреваемые комиссарами Конвента. 

10 октября 1793 г. декретом Конвента было создано Временное 
революционное правительство «до заключения мира».

Все патриоты должны были выражать поддержку Республике и 
носить эмблемы революции – фригийский колпак (войлочная 
шапка, которую давали в Древнем Риме рабу, получившему 
свободу – символ Французской революции, распространённый 
среди санкюлотов и якобинцев) и трёхцветную кокарду. 

13. Террор.



Сверху слева: 
кокарда 
французских 
революционеров.
Сверху справа: 
фригийский колпак 
с кокардой.
Снизу слева: 
национальный девиз 
Французской 
республики, 
изначально 
написанный на 
знамёнах 
Национальной 
гвардии («Свобода, 
равенство, 
братство»).
Снизу справа: 
санкюлоты.



Были арестованы и приговорены к смерти оставшиеся в 
Конвенте жирондисты. 31 октября были казнены 21 
жирондист (в том числе Верньо, Бриссо и Жансонне). 
Перед исполнением приговора осуждённые пели 
«Марсельезу», пока последний из них не взошёл на 
эшафот (помост для казни). Один из руководителей 
жирондистов, казнённых в тот день, сказал: 
«Революция… пожирает собственных детей». Так было 
покончено с депутатской неприкосновенностью.

Но казни жирондистов продолжились. Гильотина работала 
всё чаще. Тюрьмы наполнились «подозрительными». 
Судебные процессы следовали один за другим. 16 октября 
1793 г. гильотинировали (обезглавили на гильотине) 
бывшую королеву Франции Марию Антуанетту. Казни 
стали массовыми. Гильотина прославлялась в газетах как 
инструмент борьбы с «врагами революции». 



Комиссары, посланные Конвентом, «наводили порядок» (проводили 
чистки, выявляя «подозрительных») в городах Франции и в армии. 
Но республиканские солдаты (в основном крестьяне), желая 
закрепить за собой полученные земли и освобождение от старого 
порядка, сами неистово сражались с врагами под лозунгом «Свобода 
или смерть!».

Правительство бросило все силы на сохранение Республики. 
18 декабря 1793 г. английский гарнизон Тулона был эвакуирован из 

города по морю, а сам город, удерживаемый монархистами, 
капитулировал. При осаде Тулона блестяще проявил себя молодой 
артиллерийский капитан Наполеон Бонапарт, удачно 
расположивший осадную артиллерию, обстрела которой защитники 
города не выдержали. 

Был объявлен новый набор в армию, сама армия реорганизована, а 
экономика перестраивалась на военные нужды. 

К нач. 1794 г. военные действия удалось перенести на вражескую 
территорию. Республиканская армия Франции взяла Марсель. 
Восстание в Вандее было подавлено. 9 октября пал мятежный Лион – 
второй по величине город Франции.

Однако расправа с Лионом запятнала Конвент: город был 
бессмысленно разрушен, а роялистов и прочих 
«контрреволюционеров» вывозили за город и расстреливали 
картечью. 





Наполеон Бонапарт
(15.08.1769-05.05.1821)



Декларация прав человека и гражданина 
провозглашала основы нового политического 
устройства Франции и означала победу права 
над традициями старого порядка. В 
результате завоеваний революции Франция 
стала республикой. Это были победы третьего 
сословия. Однако диктатура якобинцев стала 
отступлением от правовых норм, 
провозглашённых Декларацией. Якобинский 
террор привёл к расколу среди сторонников 
революции.



Для революционеров провозглашение республики явилось 
началом новой эры, поэтому 5 октября 1793 г. Конвент 
ввёл революционный календарь (отменён Наполеоном I с  
1 января 1806 г.). 

Начало новой эры – 22 сентября 1792 г. (первый день 
существования республики). Годы обозначались 
римскими цифрами: 1789 г. – I год Свободы, 1792 г. – I год 
Республики, 1793 г. – II год Республики и т. д. Если нужно 
было привести дату по христианскому календарю, 
говорили: «Такое-то число по рабскому стилю». Месяц 
состоял из 3-х декад (по 10 дней). В году было 12 месяцев 
по 30 дней каждый. Изменены названия месяцев в 
соответствии с сельскохозяйственными работами и 
явлениями природы. 

Дехристианизация. 
Новыйкалендарь.



Осень:
Вандемьер (22 сентября – 21 октября) – виноградный
Брюмер (22 октября – 20 ноября) – туманный
Фример (21 ноября – 20 декабря) – морозный
Зима:
Нивоз (21 декабря – 19 января) – снежный
Плювиоз (20 января – 18 февраля) – дождливый
Вантоз (19 февраля – 20 марта) – ветреный
Весна:
Жерминаль (21 марта – 19 апреля) – прорастающий
Флореаль (20 апреля – 19 мая) – цветущий 
Прериаль (20 мая – 18 июня) – луговой 
Лето: 
Мессидор (19 июня – 18 июля) – жатвенный 
Термидор (19 июля – 17 августа) – жаркий 
Фрюктидор (18 августа – 16 сентября) – плодовитый



Оставшиеся 5 или 6 (в високосные годы) дней в конце 
года назвали санкюлотидами — они являлись 
праздничными.

Санкюлотиды:
День Доблести/Добродетели — 17 сентября
День Таланта — 18 сентября
День Труда — 19 сентября
День Мнений — 20 сентября
День Наград — 21 сентября
День Революции (в високосные годы канун дня 

равноденствия)



Многие революционеры отрицательно относились к 
религии, ведь Церковь – один из крупнейших 
феодалов.

В октябре 1793 г. запрещены все религиозные церемонии 
за пределами церкви, придан светский характер 
похоронным процессиям.

В ноябре 1793 г. Парижская Коммуна закрыла все церкви 
и храмы всевозможных вероисповеданий в Париже. 
Государство больше не платило жалование 
священникам. Церковь была отделена от государства.

Вместо христианства распространялся культ Разума. Но 
вскоре этот культ сменился культом мучеников 
свободы. Бюсты философов в храмах заменили 
бюстами деятелей революции, погибших от рук 
контрреволюционеров.



Свобода, Равенство, Братство


