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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы.  

Объект нашего исследования - социальная политика - актуален во все 

времена, особенно в наше время, в том числе и в РФ, которая в данный момент 

также испытывает значительные трудности в области эффективности 

социальной защиты населения.  

Великая Французская революция получила большую известность 

глубиной своих преобразований. Особенно решительные изменения затронули 

социальную сферу французского общества. 

 Социальная политика – одно из направлений государственной 

деятельности по регулированию социально-экономических условий жизни 

общества. Ее целью является повышение благосостояния и уровня жизни 

населения. Изучая социальную политику, можно проследить множество сфер 

жизни общества.  

До Великой Французской революции никакой социальной политики во 

Франции, как и в любом другом феодальном государстве не велось. Только 

после 1789 г. во Франции начинаются определенные мероприятия, связанные с 

социальной поддержкой малоимущих слоев населения. Эти мероприятия мы 

постараемся проанализировать в нашей работе.  

Среди характеристик проводимой социальной политики, наиболее важное 

значение имеют: реализация социальной справедливости, учет интересов 

различных слоев населения. 

Социальная политика должна обеспечивать стабильность, меры по 

недопущению обнищания, уделять внимание здравоохранению, образованию, 

пенсионному обеспечению и организации благотворительности. Такое 

понимание социальной политики сложилось не сразу, а постепенно, в течении 
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XIX-XX вв. Но основы такого понимания социальной политики были заложены 

именно в ходе ВФБР, в чем ее величайшее и непреходящее значение для всей 

последующей истории развития человечества. Именно в ходе ВФБР были 

заложены основы современного демократического общества.  

Французская Революция положила начало образованию гражданского 

общества и правового государства в Европе. Исследуя, истоки возникновения и 

развития социальной политики во Франции, можно проследить логику развития 

социальной политики в дальнейшем, вплоть до современности. Поскольку 

социальная и политическая сфера общественной жизни тесно взаимосвязаны 

между собой, следует на примере ВФБР проследить, как та или иная 

политическая группировка повлияла на изменение социально-политических 

отношений в обществе, насколько законодательная деятельность, 

соответствовала реализации политических преобразований.  Именно изучение 

социальной политики позволяет увидеть, необходимость, а затем и результат 

проведенных реформ. 

Объект исследования: законодательство и внутренняя политика 

Франции эпохи революции конца XVIII в. 

Предмет исследования: социальная политика в период Французской 

революции. 

 

Цель работы - Проанализировать направленность и эволюцию 

социальной политики в эпоху Французской революции к. XVIII в.  

Исходя из цели, можно сформулировать следующие задачи:  

1.Дать общую характеристику развития французского общества, накануне 

и в период ВФБР.  

2.Проанализировать попытки реформ, накануне и в период ВФБР. 
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3.Проанализировать и сравнить реформы на различных этапах ВФБР, дать 

их общую характеристику.  

4.Проанализировать и сравнить эффективность социальной политики на 

различных этапах ВФБР. 

Хронологические рамки: От начала ВФБР 14 июля 1789 года до 

переворота Наполеона Бонапарта, 18 брюмера (9 ноября 1799).  

Практическая значимость. Материалы дипломной работы могут быть 

использованы для проведения уроков и факультативных занятий в средней 

школе. 

Степень изученности.  

Французская революция всегда вызывала особый интерес у историков, 

как отечественных, так и зарубежных.  

Зарубежная литература. В начале XIX века темой французской 

буржуазной революции стали заниматься Франсуа Минье, Адольф Тьер, 

которые увидели в ней классовую борьбу между буржуазией и дворянством. 

Социальную политику они рассматривали под тем же углом зрения, в первую 

очередь отмечая борьбу против феодальных порядков и борьбу за передел 

имущества. Ими высоко оценивались акты о передаче имущества 

господствующих сословий третьему сословию. 

В начале XX века выходят работы Альбера Матьеза - французского 

историка марксистского толка. Он, изучал революцию с позиций классовой 

борьбы. Именно Матьез впервые заложил основы социальной истории Франции 

периода революции, вскрыл социальные корни борьбы между жирондистами и 

якобинцами. 

В последнее время вышли работы профессора Варшавского университета 

Бронислава Бачко, который написал подробный труд, посвященный 

термидорианскому периоду «Как выйти из террора? Термидор и революция». 
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Автор преподносит приход к власти термидорианцев, как переворот 

освободивший общество от жестокого террора якобинцев.  

Отечественная литература.  

Весьма значителен вклад, внесенный в историографию ВФБР русскими 

историками. Изучение ВФБР в отечественной историографии началось еще в 

конце XIX в. Историки "русской школы": Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. 

Ковалевский и др., положили начало изучению крестьянского вопроса во 

Франции накануне и в период революции. Социальная политика 

рассматривалась ими в том же ключе, в первую очередь применительно к 

освобождению крестьян от феодальных повинностей. Е.В. Тарле занимался 

исследованиями по истории формирования пролетариата, следовательно, 

социальная политика трактовалась им, как политика, в первую очередь в 

интересах рабочих, а не крестьян. Книгу о Великой Французской Революции 

опубликовал (в 1909 г.) и главный идеолог анархизма в России князь П.А. 

Кропоткин. В этой книге он делает попытку показать определяющую роль 

народного движения. Исходя из интересов народа все попытки социальных 

преобразований, предпринятые в ходе ВФБР, он расценивает, как неудачные. 

В советской историографии определяющим было влияние В.И. Ленина, 

который вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом, рассматривал ВФБР, как борьбу 

классов, причем не только буржуазии против дворянства, но и даже в большей 

степени, как борьбу крестьянства и плебса против дворян и буржуазии. Из 

проводимых в то время социальных преобразований В.И. Ленин (и вслед за ним 

вся остальная советская историческая наука), высоко оценивали только 

мероприятия проводимые якобинцами. Якобинскую диктатуру В.И. Ленин 

считал высшим этапом ВФБР. В исследованиях 20 – 30 гг. XX века большое 

внимание уделялось экономическому, аграрному вопросу и изучению классовой 

борьбы. 40-е-50-е годы выходит книга А.З. Манфреда «Великая французская 
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буржуазная революция XVIII в.». В ней последовательно излагаются события 

революции. Основной упор делается на освещении экономических и 

политических событий, но и социальной политике уделяется некоторое 

внимание. Она трактуется, как отражение классовой борьбы, все попытки 

социальных реформ трактуются, как уступки вызванные борьбой народных 

масс, а их "сворачивание", как результат ослабления этой борьбы.  

60-е - 70-е годы. Период «оттепели» открыл для ученых возможность 

изучать документы во Франции. Вследствие чего, появляются работы имеющие 

широкую источниковедческую базу. Один из примеров «Очерки по истории 

Франции» В.Г. Ревуненкова, где приводится богатый документальный материал 

и подробное описание событий. В этой работе описано тяжелое положение 

крестьян и рабочих накануне революции, много уделяется внимания классовой 

структуре общества. Автор раскрывает причины неудавшихся социальных 

реформ первого и второго этапа. И в конце делает утверждение, что революция 

так и не решила социальных проблем тех слоев населения, которые поистине в 

них нуждались.  

В 80-е годы в нашей стране наметились изменения. Появляется ряд 

интересных работ, посвященных какой-либо конкретной проблематике или 

этапу революции. Посвященные отдельно дворянству, буржуазии, рабочим. 

Например, работа  А.В. Гордона «Падение жирондистов», в которой подробно 

рассказывается о борьбе между группировками. Одной из причин падения 

жирондистов автор называет нерешительность проводимой ими социальной 

политики. В этой нерешительности современники увидели "потакание" 

интересам спекулянтов, или выражаясь более научным языком, интересам 

торговых элементов средней и мелкой буржуазии.  

1990 - 2000-е годы. Появляется большое количество статей, монографий, 

посвященных современникам революционных событий, в которых даются 
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глубокие психологические портреты, описания личной жизни, характера. 

Вместе с тем отход большинства историков от марксистской методологии был 

серьезным шагом назад, в том числе в деле понимания социальных 

особенностей и социальных мотивов действий различных социальных 

группировок.  

Из работ последнего времени хотелось бы отметить таких авторов как 

А.В.Чудинова, Д.Ю.Бовыкина, Л.А. Пименову, которые написали множество 

работ посвященных не только различным темам революции, но и 

историографии по ее изучению. В своей монографии "Старый порядок во 

Франции и его крушение", - одной из причин этого крушения А.В. Чудинов 

называет отсутствие эффективной социальной политики в правление Людовика 

XVI.  

Также для изучении реформ конца Старого порядка будут очень полезны 

статьи М.В. Эберхардт «Попытки реформирования политической и 

экономической систем Франции конца Старого порядка», «Реформа corvée 

генерального контролера финансов  Тюрго как попытка введения 

“справедливого налога”». В этих статьях анализируется неудача реформ 

задуманных министрами правительства Людовика XVI. Причины неудач автор 

видит в нерешительности самого Людовика XVI и сопротивлении 

господствующих сословий. Этим сословиям никакие социальные 

преобразования не были нужны, что и привело в конечном итоге к их краху.    

Таким образом, обзор отечественной и зарубежной историографии 

позволяет сделать вывод, что литературы по изучаемой проблеме довольно 

много. Но специальной комплексной монографии посвященной конкретно 

социальной политике, мы не обнаружили. 

Источники: все источники, используемые в нашей работе, разделены на 

нарративные и документальные. Документальные - это конкретные документы 



9 
 

той эпохи (юридические акты и т.п.). Нарративные - это описательные 

источники (мемуары современников и т.п). 

1.Нарративные:  

Для описания Старого порядка большое значение имеют выдержки из 

дневника д' Аржонсона это один из самых влиятельных чиновников 

королевства при дворе Людовика XV. Извлечения из его дневника дают 

представление о недовольстве населения, вызываемом налоговой политикой 

правительства.  

Также интересным источником является Памфлет «Вздохи порабощенной 

Франции от 15 сентября 1689 г. написанный неизвестным автором, он 

рассказывает о тяжелом экономическом положении народа и о 

злоупотреблениях в структурах власти.  

Важное место в исследовании принадлежит философским произведениям 

просветителей Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, отражающим зарождение идей, 

сопровождающих впоследствии социальную политику. 

 2. Документальные: 

Огромное значение в изучении данной темы, имеют декреты. Только при 

знакомстве с этими документами, можно подробно проанализировать политику 

в области социальной сферы. 

Так же одна из главенствующих ролей принадлежит рассмотрению 

проектов Конституций, у каждой из группировок была либо действующая 

Конституция, либо Конституционный проект. Этот документ в полной мере 

отражал направленность политики правящей верхушки. 

Таким образом, количества документов, вполне достаточно, что бы 

достичь цели и решить поставленные задачи. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы. Во введении обосновывается актуальность 
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темы, дается краткий обзор историографии, обозначаются хронологические 

рамки исследования, формулируются объект и предмет, цель и задачи 

исследования.  

В первой главе "Предреволюционная Франция", анализируется 

социальное развитие Франции (а вернее его практически полное отсутствие) 

накануне революции, показывается связь революционных событий с идеями 

французских философов-просветителей. Взгляды самих просветителей 

анализируются достаточно подробно, поскольку именно эти взгляды, легли в 

основу революционных идей, в том числе и в области социальной политики.  

Во второй главе " Первые шаги к созданию социальной политики " 

анализируется социальная политика первых двух этапов: деятельность 

конституционалистов-монархистов и жирондистов. На первом этапе попытки 

социальных преобразований в основном сводились к борьбе с привилегиями 

первых двух сословий, и в этом смысле были довольно удачными. А вот на 

втором этапе, когда от правительства потребовалось углубление и 

расширение начатых преобразований, более решительные действия по 

защите интересов и прав трудящихся, социальная политика отличалась 

нерешительностью и непоследовательностью, что и привело к краху 

правительства жирондистов. Нерешенные в их правление задачи, были 

частично решены уже на третьем этапе в правление якобинцев.  

В третьей главе  " Социальные преобразования на третьем и четвертом 

этапе революции." показывается, что наивысшим подъемом революции, в том 

числе и в области социальной политике, было правление якобинцев. 

Проводимые ими социальные преобразования в наибольшей степени по 

сравнению с деятельностью предшествующих и последующих правительств 

отвечали интересам широких слоев населения. В тоже время якобинцы так и не 

решились выступить в защиту самых беднейших слоев населения и оказались 
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зажаты "между двух огней". С одной стороны от них отшатнулись беднейшие 

слои населения, т.к. в их интересах практически ничего не было сделано, а с 

другой стороны против них выступила крупная буржуазия, недовольная именно 

решительностью и радикальностью проводимых социальных преобразований. 

Термидорианская власть пыталась проводить более взвешенную 

социальную политику, в интересах в первую очередь, наиболее политически 

зрелой части французского общества - крупной и средней буржуазии. Это 

обеспечило им поддержку данных социальных групп общества, но узкая 

социальная база их режима и экономические неудачи не позволили им 

удержаться у власти. 

В заключении подводятся итоги работы, делаются общие выводы, дается 

сравнительный анализ социальной политики всех четырех этапов ВФБР. 
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Глава I. Предреволюционная Франция. 

1.1.Социальное развитие Франции накануне революции. 
 

Самой главной социально-экономической особенностью Франции 

является ее сословно-классовая структура. Как и во всей Европе, во Франции 

оставалось средневековое деление общества. Юридически все население 

Франции было поделено на три сословия. Первое сословие - духовенство, 

второе - дворянство, все остальные группы населения - третье сословие.  

Первые два сословия были привилегированными, в то время, как третье 

было совершенно бесправно. Одной из важных привилегий было их 

освобождение от уплаты главных налогов, обладая около ⅓ от всей земли и 

огромными доходами от феодальных прав, первые два сословия налогов 

платили очень мало. Вся тяжесть налогов ложилась именно на третье сословие, 

которое своим трудом содержало государство, в том числе и его 

привилегированных граждан. 

А.З. Манфред указывает на паразитическую сущность первых двух 

сословий, они привыкли жить за счет чужого труда и  потеряли способность к 

производительному труду. Старая формула гласила: «Духовенство служит 

королю молитвами, дворянство — шпагой, третье сословие — имуществом».1 

Подробнее рассмотрим основные особенности каждого из сословий. 

Духовенство. Служители католического культа, являвшегося во Франции 

государственной религией. Духовенство фиксировало также необходимые для 

налогообложения сведения о численности населения.2  

                                                
1Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 23. 
2Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 14. 
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Оно было неоднородно. Подавляющее большинство высших должностей 

церкви занимали выходцы из знати, и именно они распоряжались основными 

богатствами этого сословия. А вот низший клир пополнялся преимущественно 

из третьего сословия, вел скромное существование на средства от десятины – 

старинного налога на содержание церкви.1 Низшее духовенство разделяло в 

известной мере тяготы народной жизни и недаром из его рядов вышли многие 

деятели революции.2 

 При этом отличалось положение протестантских священников от 

католических, т.к. последние обязаны были давать обед безбрачия - целибат, и 

их ряды пополнялись за счет притока представителей других сословий. А вот у 

протестантов на место ушедшего по возрасту пастора часто занимал его сын. 

Это порождало социальное неравенство в лоне церкви. 

Ко второму сословию, как было уже сказано, относились дворяне, оно 

было наиболее влиятельным и богатым. Как правило, они занимали командные 

должности в армии и наиболее значимые посты в государственном аппарате, 

это было одним из их привилегий - право на участие в управлении 

государством. В генеральных штатах представители дворянства составляли 

отдельную палату.  

Другими привилегиями дворянства были почетные отличия - лучшие 

места в церкви, на публичных мероприятиях, особый характер 

судопроизводства, сословие освобождалось от общественных повинностей и от 

значительной части налогового бремени. Сохраняло иммунитет по отношению 

к основному прямому налогу - талье. Правда, новые налоги, введенные в XVIII 

в., дворянам пришлось платить уже наравне с другими сословиями. Дворянство 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М.,2013. С. 14. 
2 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-

1792. Л., 1982. С. 21.  
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во Франции никогда не было закрытым сословием для выходцев из иных слоев 

общества. Это являлось одной из причин неоднородности дворянского 

сословия. Войти в него мог любой, кто был способен выложить 

соответствующую сумму. Наиболее широко распространенным способом 

приобретения дворянского звания (анноблирования), было занятие 

определенного поста в административном или судебном аппарате государства.1  

Дворянство подразделялось на родовое и военное («дворянство шпаги») и 

дворянство судейское и чиновное («дворянство мантии»). К родовому 

дворянству принадлежало не более 110 тыс. человек. Его верхушку составляла 

титулованная знать, (герцоги, маркизы, графы, виконты). Эта знать буквально 

купалась в роскоши, но жила она не столько на доходы со своих поместий, 

сколько на королевские подарки и пенсии. 

Важным источником дворянских доходов была служба в армии, самой 

крупной в Западной Европе.  

Одной из наиболее состоятельных частей дворянского сословия (и 

наиболее многочисленной его частью) было «дворянство мантии». Это - 

выходцы из рядов богатой буржуазии, купившие себе места в парламентах 

(высших судебных учреждениях) и в финансово-административных органах, 

одворянившиеся и передавшие свои места и звания потомкам. «Дворяне 

мантии» были, как правило, богаты и владели не только своими должностями, 

но и поместьями, даже замками, которые они скупали у разоряющегося 

родовитого дворянства.  

Те родовитые дворяне, которые не состояли при дворе и не занимали 

важных должностей, все более «оскудевали». Росло число мелкопоместных и 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М.,2013. С. 16 
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даже безземельных дворян, т. е. тех, кто уже полностью распродал земли своего 

домена и жил исключительно на доходы от своих сеньориальных прав.1  

«Дворянство мантии» стремилось породниться и сблизиться с 

«дворянством шпаги», но при этом, преимущественно от бедного, 

провинциального  «дворянства шпаги», часто исходили требования прекратить 

практику анноблирования через покупку должностей.2 

Отсюда вытекает и то, что помимо разрозненности в приобретении 

титула, существовала и разрозненность материальная, как было сказано выше, 

придворная аристократия сильно отличалась от провинциального дворянства. 

Но, нужно сказать, несмотря на неоднородность, внутри этих первых двух 

сословий, они не вели к существенным противоречиям между разрозненными 

группами. Самое главное, что объединяло все эти группы (за исключением 

низшего духовенства), это их привилегированное положение, с помощью 

которого они могли эксплуатировать третье сословие, в первую очередь 

крестьян. 

Из всех трех сословий Франции, наиболее значительно было разрозненно 

третье сословие. В его состав входили буржуа, крестьяне, плебейство, т.е. 

ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и т.д. 

Объединяло все эти классовые группы их политическое бесправие. 

Помимо лишения участия в управлении государством, они так же были обязаны 

находиться в зависимости и подчинении перед привилегированными 

сословиями.3  

Не смотря на то, что в 18 веке Франция была страной аграрной, ее 

аграрный строй имел ряд особенностей. Во Франции не было помещичьего 

                                                
1 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-
1792. Л.,1982. С. 21. 
2 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М.,2013 С. 18 
3 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983.С. 26. 
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хозяйства, основанного на барщинном труде крепостных крестьян. Крупное 

хозяйство фермеров-капиталистов с применением наемного труда, как в 

Англии, во Франции пока только зарождалось. 

 Французские крестьяне были лично-свободными, но зависели от сеньора. 

Значительная часть земли удерживалась в руках крестьян. В.Г. Ревуненков 

приводит такие цифры: в разных провинциях в различных размерах, от 20 до 

70%, а в среднем по стране не менее 35% всей земельной площади, 

обрабатывалось крестьянами. Но крестьяне не являлись собственниками этой 

земли, а лишь были наследственными держателями (цензитариями).1  

Они несли огромное количество различных повинностей в пользу 

сеньора. Такие как ценз распространенный на Севере Франции и шампар 

преобладающий на Юге, причем первый из них был наименее тяжелым. Ценз – 

денежный взнос за земельное держание, носил фиксированный характер и не 

менялся на протяжении столетий, этот налог уже носил чисто символическое 

значение, будучи практически полностью обесценен инфляцией.  

Но напротив, в XVIII в. по мере роста цен на сельскохозяйственную 

продукцию – демографический бум способствовал повышению спроса на 

продовольствие – возрастало значение такого платежа, как шампар (оброк), 

выносившегося в натуральной форме.   

По мимо основных налогов за землю, было множество баналитетов при 

которых крестьяне должны были платить за пользование мельницей, давильней 

для винограда, хлебопекарней и прочими предметами. Сеньор обладал 

исключительным правом охоты, право триажа т.е. огораживать треть общинных 

угодий в свою собственность.  

                                                
1 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-
1792. Л., 1982. С. 8. 
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За сеньором оставалась значительная доля судебной власти, что 

значительно ущемляло и унижало крестьянина. Совокупность взносов 

крестьянина получила название «сеньориального комплекса».1  

Также помимо законных повинностей, крестьяне иногда попадали под 

юридические махинации своих сеньоров, которые получили название 

"сеньориальной реакция". Сеньоры специально нанимали специалистов по 

праву землепользования, которые находили в старинных документах некогда 

существующие повинности крестьян в пользу сеньора, тем самим заставляя 

крестьян платить их вновь. Но крестьяне часто в таких случаях сами 

обращались к адвокатам, нанимаемых всей общиной, что помогало им выиграть 

суд.  

Также закон запрещал сгонять крестьян с земли, чьи права на 

наследственный надел защищались законом, не смотря на то, что сеньор 

являлся собственником земли. Имея твердые юридические гарантии своих прав 

на землю, и являясь после уплаты сеньориальных платежей полным 

собственником произведенного продукта, французский крестьянин, в отличие 

от крепостных Восточной Европы, был напрямую заинтересован в повышении 

эффективности своего труда.2 

Помимо этих повинностей, крестьяне обязаны были платить 

государственные налоги. Что еще более усугубляло их положение. При этом все 

государственные налоги ложились тяжким бременем именно на 

непривилегированную часть населения. 

Крестьяне во Франции помимо повинностей в пользу сеньора, обязаны 

были платить десятину церкви и налоги государству. Помимо крестьян в третье 

сословие входили так же горожане. Эта социальная группа отличалась 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013 С. 7. 
2 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013 С. 8 
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наибольшей динамичностью и пестротой состава. Она делилась на целый ряд 

социальных слоев, заметно отличавшихся между собой по имущественному и 

правовому положению.  

Верхушку городского населения, а также ее более богатую и влиятельную 

часть, в исторической литературе традиционно обозначают французским 

словом «буржуазия». 

Следующим по значимости после буржуазии был слой 

квалифицированных ремесленников. Рабочий день длился от рассвета до заката, 

нередко он достигал 16 часов. Отношения между подмастерьями и мастером 

были довольно непростыми, стать мастером можно было, только если ты 

имеешь хорошие отношения с собственным мастером, но маленькое жалование 

все время вызывало недовольство. Порою подмастерья входили в сговор и 

устраивали стачки с требованием повышения жалования.1 

Подавляющее большинство населения Парижа, как и других французских 

городов той эпохи, составляли ремесленники, лавочники, кустари, мелкие 

служащие, прислуга, ремесленные подмастерья и ученики, приказчики, т. е. те, 

кого историки называют плебейскими массами, и кто на языке самой этой эпохи 

именовался «санкюлотами» (sans-culottes): их так называли, за то, что они 

носили длинные штаны, а не кюлот – короткие штаны с чулками, которые 

одевали образованные дворяне.2 

Из-за нехватки продовольствия и его дороговизны, во французских 

городах основной формой социального конфликта были хлебные бунты и 

другие народные волнения. В них участвовали и рабочие, и владельцы мелких 

мастерских.  

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 21. 
2 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-
1792. Л., 1982. С. 19. 
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Каковы же были условия жизни тех, кто трудился на капиталистической 

мануфактуре? Очень важный вопрос при изучении социальной политики. 

Оплата труда рабочих была различной, в зависимости от профессий и 

местности. Крестьянам, которые брали работу на дом, платили гораздо меньше, 

чем рабочим в городе. Но в городах и продукты стоили дороже.  

Женщинам платили примерно в два раза меньше, чем мужчинам, еще 

меньше – детям. Лишь самый опытный и умелый рабочий мог заработать до 2 

ливров (т. е. до 40 су) в день. В среднем же рабочие-мужчины в городах 

получали 20–25 су в день. Для женщин в городах хорошей оплатой считались 

10 су в день, для ребенка – 5 су. Между тем фунт хлеба стоил в хорошие годы 

не менее 2 су, в голодные – гораздо больше.  

Формирующийся рабочий класс пытался бороться за повышение своего 

жизненного уровня. Помимо голодных бунтов, имели место и стачки рабочих. 

Появляются зачатки организованности в их рядах. Тайные союзы подмастерьев 

- компаньонажи, возникшие еще в средневековье, все больше превращались в 

организации защиты прав подмастерьев от произвола мастеров. Эти 

организации оказывали материальную поддержку своим членам, также 

помогали им устроиться на работу, прибегали к стачкам, байкотам. Стремясь 

добиться повышения заработной платы и сокращения рабочего дня.  

Со временем стачки случались все чаще и рабочие все же добивались 

повышения заработной платы, но еще быстрее росли цены на продукты 

питания. По подсчетам Э. Лабрусса, средняя номинальная заработная плата для 

периода 1771 –1789 гг. по сравнению с периодом 1726–1741 гг. повысилась на 

17%. Но стоимость жизни увеличилась за тот, же период на 45%, так что 

реальная заработная плата за расчетное время значительно упала.  

Условия жизни рабочих и мелких ремесленников на протяжении всего 

XVIII в. неуклонно ухудшались. Все более тяжелым становилось положение 
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крестьянства. Вместе с тем росли богатства имущих классов: не только 

дворянско-церковной знати, но и верхов буржуазии – откупщиков, банкиров, 

купцов«фабрикантов» и других представителей крупного капитала той эпохи. 

Социальные противоречия в стране обострялись и становились все более 

многообразными.1 

Понять тяжелое положение третьего сословия поможет более подробное 

рассмотрение системы государственного налогообложения, от которого первые 

два сословия были освобождены. Главным налогом была талья, которая имела 

два вида: «персональная» и «реальная». 

Персональная талья взималась в северных и центральных провинциях 

Франции с имущества, принадлежавшего представителям третьего сословия. 

Дворянские владения от тальи освобождались. Один из серьезных недостатков 

тальи, за долгую историю существования этого самого старого налога во 

Франции, корона даровала и продала слишком много освобождений от ее 

уплаты.  

Это происходило следующим образом, в период гражданских смут короли 

привлекали тот или иной город на свою сторону с помощью освобождения от 

уплаты тальи навечно. При всем этом сама общая сумма  налога не 

сокращалась, и доля, ранее приходившаяся на  освобожденный город, 

распределялась между остальными территориями, в результате чего 

увеличивалась доля обязательных выплат для оставшихся плательщиков. Кроме 

того, еще один недостаток персональной тальи в том, что при покупке 

дворянином крестьянской земли этот участок также освобождался от 

налогообложения. 

                                                
1 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-
1792. Л.,1982. С. 21 
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Реальная талья, взимавшаяся на юге Франции, от подобного недостатка 

была избавлена, поскольку ею облагались все «недворянские» земли 

независимо от статуса их владельца. 

При Людовике XIV появился новый поголовный и всесословный прямой 

налог – капитация, он же подушная подать, сначала временно, а с 1701 г. 

постоянно.1 Тот же король ввел в 1710 г. к этому налогу добавку – десятину, 

превратившуюся в 1749г. в двадцатину – пятипроцентный сбор со всех доходов, 

включая и доходы от феодальных прав дворян и от церковной десятины. Но 

духовенство уклонилось и от уплаты этого налога, выговорив себе льготу: 

вносить ежегодно в казну «безвозмездный дар» в размере 2,5 млн. ливров, т. е. 

совершенно ничтожную сумму по сравнению со своими доходами. Дворяне 

также платили двадцатину далеко не в полном ее объеме.  

С крестьян налоги взыскивались с большой суровостью. Штрафы, 

заключения в тюрьмы, конфискация имущества за неуплату налогов были 

повседневным явлением.  На крестьян падала и еще одна государственная 

повинность, введенная в 1737 г., – дорожная барщина. Эта повинность отнимала 

у них до 12 рабочих дней в году, а иногда и больше.2 

Помимо основных налогов существовали и косвенные, которые были 

очень обременительны для третьего сословия. Самый старый из них – октруа, 

рыночный сбор, взимавшийся на городских заставах при ввозе продовольствия 

в город.  

Налог на соль – габель – был самым доходным из косвенных налогов. 

Соледобывающие области, а также Гиень и Бретань, его не платили. Остальные 

же области составляли зоны «большой габели» (Север) и «малой габели» (Юг и 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 28. 
2 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-
1792. Л., 1982. С. 11-12. 
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Центр), на границах, которых располагались таможни для борьбы с 

контрабандой соли. 

 Население в зонах габели было обязано ежегодно закупать определенное 

количество соли (от 3 до 7 кг на человека, включая грудных детей) в 

специальных королевских амбарах. Взимание этого налога всегда отдавалось на 

откуп и часто сопровождалось большими злоупотреблениями, из-за чего он стал 

самым ненавистным для народа. 

В исторических источниках и документах можно найти различные 

упоминания о том, как тяжело было осилить все государственные налоги. 

Хороший пример приводит отрывок – Из памфлета «Вздохи порабощенной 

Франции». 2-й мемуар. Выпуск 15 сентября 1689 г., который был написан 

неизвестным автором во время правления Людовика XIV. 

Об угнетении народа чрезмерными податями и о плохом управлении 

финансами: «...Франция платит 200 миллионов налогов, из которых 

приблизительно три четверти идут в шкатулки короля, остальное идет на 

покрытие расходов по их взиманию. ... Тюрьмы наполнены несчастными, 

ответственными за суммы, которые они наложили на других несчастных, не 

имеющих возможности заплатить то, что от них требуют. Заставляют покупать 

по 10–12 су за фунт соль, которую можно было бы иметь за 2 лиарда. 

Королевство кишит целой армией негодяев, которых называют стрелками 

габели (полицейские стражи) соляного налога, они проникают в самые 

потайные места и обязательно находят контрабандную соль там, где они 

рассчитывают получить деньги. Несчастных присуждают к уплате огромных 

сумм, заставляют их гнить в тюрьмах. ... Каждую семью заставляют покупать 

соль в 3 или 4 раза больше, чем она может потребить. ... Какой-нибудь сборщик 

накладывает талью, превышающую раза в 2 или 3 его доходы... Франция одна 

из стран света, наиболее богатая вином; некогда это было наше богатство. 
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Теперь это приводит к разорению. Налоги на вино так велики, что они 

поглощают почти все, и у собственника не остается ничего. И все это делается 

ради интересов короля...»1  

Данный памфлет был написан за сто лет до революции, и уже на примере 

того времени показана вся тяжесть положения основной массы населения. И 

необходимо отметить, что уже в то время имели место революционные 

настроения и явное осознание, что с этим нужно что-то делать. Но для того 

чтобы решиться на революцию, необходима не только разъяренная масса, но и 

идея которая заставит эти массы подняться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Из памфлета вздохи порабощенной Франции. 2-й мемуар. Выпуск 15 сентября 1689 // Кангун 

С.И., Эберхардт М.В.  Практикум по новой истории стран Европы и Америки. Красноярск-2009.. С. 

81. 
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1.2. Влияние трудов французских просветителей на развитие социальной 

политики и первые попытки реформ накануне ВФБР.  

Одна из ключевых эпох в истории французской культуры, связанная с 

развитием научной, философской и общественной мысли, это эпоха 

Просвещения, в основе которой легли идеи рационализма и свободомыслия 

философов XVIII века, которых так и называют -  философы-просветители. 

Данное течение появилось в Англии в XVII веке, но наибольшее развитие 

получило во Франции в XVIII веке. Уже в середине XVII века в Англии 

появляются мыслители буржуазных политических направлений, связанных с 

произошедшей в Англии революцией: Т. Гоббс, Д. Локк и др. Именно 

английская революция дала толчок к дальнейшему развитию буржуазной 

идеологии. XVIII век, по праву считается высшим пунктом в развитии 

буржуазной мысли.  

Именно в этом веке буржуазия переживала стадию интенсивного роста 

классового самосознания. Феодальное общество с его сословно-классовыми 

привилегиями не отвечало интересам развивающейся буржуазии (третьего 

сословия). Поэтому основу идей просвещения составляли вопросы о свободе и 

равенстве гражданских прав обусловленных естественными правами человека, 

идеи либеральной экономики и преобразований внутри страны мирным путем.  

Но эти теории были буржуазными по духу, просветители признавали 

равенство перед законом, а не уравнительство всех людей. Расслоение общества 

на богатых и бедных считалось природным явлением, если оно было 

естественным следствием способностей человека, а не зависело от его 

сословного происхождения. Осуждалось лишь сословное неравенство и 

эксплуатация одного класса другим.   

Но идеи просветителей не были одинаковы во всем, одни придерживались 

только антифеодальных взглядов, другие принадлежали к более радикальному 
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течению, которое отражало интересы мелкобуржуазных слоев города и деревни 

(Ж. Мелье и др.).  

Подобное проявление оппозиционной литературы появляется уже во 

второй половине XVIII века, в ней прослеживается смелая критика налоговой 

политики правительства, феодальной эксплуатации, так же начинает 

упоминаться идея ограничения королевской власти и защиты прав личности и о 

происхождение власти из договора. Но все это раскрыто без глубокого 

обоснования и вытекающих выводов. Оппозиционные писатели 

рассматриваемого периода либо выдвигают предложения очень умеренные, 

либо утопические. Не смотря на это произведения данного периода, имеют 

большое значение, они расшатали устойчивое здание абсолютизма своей 

критикой и подготовили почву для буржуазных политических идей, являясь 

предшественниками широкого фронта наступления на экономические, 

социальные и политические основы феодально-абсолютистского порядка 

начавшегося лишь в середине XVIII века.  

В первой половине XVIII века получает широкое распространение теория 

«просвещенной монархии», «просвещенного абсолютизма». Представители 

этого течения выступали за проведение прогрессивных реформ, устранение 

узурпации и вольностей феодального дворянства. Осуществление реформ 

возлагалось на просвещенного монарха. Он способен был исправить 

феодальное общество в нужном для буржуазного прогресса направлении.1 

На близких к этим позициях стоял д’Аржансон – один из самых 

влиятельных чиновников королевства Людовика XV, в своих «Размышлениях о 

старинном и современном управлении Францией 1737». Тоже считает 

феодализм узурпацией и решительно критикует дворянские привилегии. 

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977. С. 7. 
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Защищает идею равенства в налогообложение. Выступал против притязаний 

знати на участие в управлении, против дворянства мантии и парламентов.1  

Огромную роль в формировании французской политической мысли XVIII 

в., сыграла так называемая теория естественного права. Природа человека 

рассматривается как нечто единое и неизменное. Считалось возможным 

выделить черты данные человеку природой и всегда ему присущие, несмотря на 

все наращения, которым он обязан прогрессу культуры и развитию 

общественных учреждений.  

Права, которые вытекают из вечной неизменной природы, являются 

естественными правами. Эти права должны быть присущи человеку в 

независимости от законов, действующих в государстве. Человек стоит ближе к 

природе, когда он свободен от привитых ему вещей. Представления о «добром 

дикаре», живущем по законам природы.2 

В исторической борьбе буржуазных мыслителей XVIII в. против сил 

старого, феодального общества совершенно исключительную роль играл 

Вольтер. Он, несомненно, принадлежал к числу инициаторов замечательного 

«просветительного» движения XVIII в. Его главная мысль - торжество разума и 

истины, во главе с единой задачей - распространение Просвещения. 

Центральное место занимает борьба против суеверий и предрассудков, 

связанных с религией и усиленно распространяемых церковью. Видел 

необходимость освобождения человеческой мысли от устаревшего строя идей. 

Вольтер не разделял теории общественного договора, говоря о том, что 

государство возникло при помощи силы, а не соглашения.  

                                                
1 Выдержки из дневника д’Аржансона.// Кангун С.И., Эберхардт М.В. Практикум по новой истории 

стран Европы и Америки. Красноярск.2009. С. 86. 
 
2 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977.  С. 8. 
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Наиболее справедливым общественным порядком Вольтер считает такой, 

в основе которого лежат свобода и собственность. К этим двум принципам он 

присоединяет иногда третий - равенство. Вольтер пропагандировал свободу 

слова, совести и свободу труда - право каждого «продавать свой труд тому, кто 

дает за него наибольшую плату.  

Равенство в учении Вольтера - формальное гражданское равенство, а 

отнюдь не равенство имущественное. По его мнению, невозможно, чтобы люди, 

живя в обществе, не были разделены на два класса: один класс богатых, 

которые господствуют, другой класс бедных, которые служат – это есть 

природа вещей, по мнению Вольтера. Но при этом Вольтер резко осуждает 

социальное неравенство феодального общества, привилегии дворянства и 

сеньориальные права. 

Говорит о дворянстве, как о лишнем бремени для народа. В своем 

отношении к свободе, равенству и собственности Вольтер является бесспорным 

вдохновителем авторов Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 

г.  

В идейном наследии Вольтера немало черт, отражающих неизбежную 

ограниченность буржуазной идеологии. Он был не в состоянии выйти за 

пределы отражения интересов своего класса.  

Для буржуазных оппозиционных кругов XVIII в. авторитетнейшим 

политическим мыслителем был, несомненно, Монтескье. Буржуазная 

конституционная мысль Франции считает его своим родоначальником; и 

действительно, его «Дух законов» сыграл большую роль в распространении и 

популяризации во Франции умеренных конституционных идей.1  

Его основной труд «Дух законов» - был напечатан в 1748 г. По его 

мнению, все движения мира совершаются по неизменным законам. Люди, 

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977.  С. 20. 
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говорит он, создают себе сами законы, но у них есть также такие законы, 

которые не ими созданы. Это - законы природы, естественные законы, которые 

лежат в основе естественного права, а оно в свою очередь лежит в основе 

государственных законов. Если государственные законы противоречат 

естественному праву (как это происходит в феодальном обществе), то именно 

государственные законы должны быть пересмотрены.  

Монтескье различал три основные формы правления: республику, 

монархию и деспотию. Республиканское правление может быть 

демократическим, - если правит народ; аристократическим, - если правят 

немногие.  

Отличительная черта монархии состоит в том, что в ней правит одно 

лицо, но посредством установленных неизменных законов. Наконец, деспотия - 

это правление, в котором все движется волей и произволом одного лица вне 

всяких законов и правил. Переход от республики к монархии и наоборот, с его 

точки зрения, не представляет опасности для государства. Но «Даже при 

народном правлении, - говорил он, - власть не должна находиться в руках 

низшего слоя населения.  

Хороший вариант республики, по его мнению, получается, если 

аристократия у власти сдерживается привлечением к делу управления «народа». 

Не случайно в качестве примера наиболее целесообразной политической 

организации он берет английскую конституцию, сложившуюся в результате 

компромисса между верхами буржуазии и землевладельческой аристократией. 

Монтескье хотел бы, чтобы буржуазные «свободы» осуществились не 

путем подавления высшего класса феодального общества, а путем соглашения с 

ним, с наименьшим для него ущербом.  
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Идеи Монтескье отразились в проекте конституции, внесенный в 

Учредительное собрание Мунье.1  

Из-за ухудшения экономического положения, связанного с феодальными 

порядками в стране, появляется литература посвященная экономике.  

Одно из самых значительных течений повлиявших на дальнейшее 

развитие экономических теорий, была группа писателей–экономистов 

известных под названием физиократов. Основателем и крупнейшим 

представителем школы физиократов был Франсуа Кенэ (1694— 1774). 

Кенэ сторонник рационализма и теории естественного права. 

Естественным для человека состоянием он считает состояние общественное, 

ибо жизнь в обществе соответствует природе человека.  

Он против обнищания низшего класса, так как низкий спрос сокращает 

производство и в следствии уменьшает богатство нации. Для экономического 

процветания, по мнению физиократов, необходима полная свобода 

человеческой деятельности во всех экономических сферах - в сельском 

хозяйстве, промышленности и торговле, -  необходимо свободное соревнование 

индивидов. Лишь полная свобода экономической деятельности способна 

обеспечить социальную гармонию.  

Полная свобода конкуренции - основной принцип экономической 

политики физиократов.  

«Естественное» общество распадается, по Кенэ, на три класса: 

землевладельцев-собственников, земледельцев, торгово-промышленный класс.  

Лучшая форма правления та, при которой все интересы различных групп 

населения как бы соединяются, не сливаясь, в едином центре. Это - правление 

одного человека, который в своих личных интересах покровительствует всем 

интересам. К бедноте, к народной массе физиократы относятся в высшей 

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977. С. 21. 
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степени пренебрежительно. Особенно к людям, не имеющим собственности. 

Монарх должен соединить в своих руках и законодательную и исполнительную 

власть. Их разделение, по их мнению, ведет к борьбе, пагубной для нации, и к 

бессилию власти, которая по своему существу не может быть разделена.  

По их мнению, осуществление этой программы не требовало никаких 

насильственных переворотов и никаких существенных изменений в 

установившейся политической системе. Но именно потому эта программа была 

программой наивно утопической, и жизнь еще задолго до революции это 

доказала. Неудача реформаторских планов Тюрго, несомненно, послужила в 

этом отношении для физиократов весьма внушительным уроком.  

В истории развития и пропаганды буржуазной идеологии во Франции 

XVIII в. одно из самых значительных мест принадлежит «Энциклопедии, или 

Толкового словаря наук, искусств и ремесел», во главе которого стояли Д. 

Дидро и Ж.Л. Д'Аламбер, и который включал в себя наиболее выдающихся 

мыслителей, ученых, писателей, инженеров эпохи Просвещения: Вольтера, 

Ж.Ж. Руссо, А.Р.Ж. Тюрго, Ж.Л.Л. Бюффона, Э.Б. де Кондильяка, Мармонтеля, 

Рейналя и др.  

Ведущая роль в этой большой работе принадлежала, несомненно, 

крупнейшему французскому философу - материалисту XVIII века Дени Дидро 

(1713—1780). Основным понятием социально-политической теории Дидро и его 

ближайших соратников по Энциклопедии — является «права» человека. 

Естественный закон — вечный и неизменный закон, которым мы должны 

руководствоваться в своих действиях.   

Дидро считает при определенных условиях восстание против деспотизма 

необходимым.1 Он утверждает, что республика - единственный вид общества, 

которое может дать счастье, признает бедняков наиболее полезной частью 

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977 С. 58. 
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общества: именно они возделывают землю, именно они доставляют средства 

существования для высших сословий. Дидро - горячий сторонник равенства 

граждан перед законом. Он стоит за отмену всех привилегий и особых прав, 

присвоенных знати, духовному сословию и чиновничеству. «Я не могу 

допустить, - говорит он, - тех искусственных прав и привилегий, которые 

связаны с сословностью и в силу которых общественные тяготы 

распределяются неравномерно».1 

 Но Дидро, как и другие авторы политических статей «Энциклопедии», 

высказывается против абсолютного равенства. Когда состояния распределены 

между гражданами пропорционально их трудам и их усилиям, их неравенство 

носит, законный характер.  Дидро выступает против «чрезмерного богатства» и 

эксплуатации. Счастье человека, по его мнению, в «среднем состоянии», в 

умеренном достатке. «Всякое положение, - говорит он, - при котором человек не 

смеет заболеть, не рискуя впасть в нищету, есть дурное положение. Всякое 

положение, которое не обеспечивает человека на старости лет, есть дурное 

положение. Если мелкий люд забывает о страшной перспективе больницы или 

смотрит на нее без тревоги, то это потому, что он доведен до отупения».2 Здесь 

четко прослеживается недовольство просветителя социальной политикой, 

проводимой в обществе, точнее сказать, практически полным ее отсутствием, 

государством совершенно не было предусмотрено существование человека, в 

случае его нетрудоспособности. Государство должно заботиться об улучшении 

положения бедных: хорошее правительство должно главным образом иметь в 

виду судьбу работников, говорит Дидро.  

                                                
1 Дидро Д. Собрание сочинений. В 10 т. М.; Л., 1935-1947. Т.3. С. 434. 

 
2 Дидро Д. Последовательное опровержение книги Гельвеция "О человеке" В 2-х т. М., 1975. Т.2. С. 
289. 
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Дидро понимает и оправдывает ненависть земледельцев к существующим 

порядкам, земледельцы несут на себе самые тяжелые работы, содержат своим 

трудом высшие сословия и вынуждены довольствоваться самым скудным 

питанием. Дидро указывает на необходимость  справедливого распределения 

налогов «соответственно имуществу». Он предлагает реформу, согласно 

которой замещение всех общественных должностей проходило бы по конкурсу. 

Что открывало бы возможность для рядов мелкой буржуазии в доступе к 

государственным должностям. Так как система анноблирования  открывала 

возможность лишь для крупной буржуазии.1 Дидро осуждает «чрезмерную 

опеку» государства в области хозяйственной деятельности: «Не следует 

вмешиваться ни во что, все упорядочится само собою»2 

Энциклопедисты пропагандировали  идею народного суверенитета, 

неотчуждаемых прав личности, народного представительства, отмену 

привилегий. Вклад данного течения был весьма значительным в отношении 

социально-экономических идей, прав и свобод. В их работах большое внимание 

уделялось не только политическим и идеологическим идеям, но и социальным 

проблемам.    

Еще одна из важных фигур просвещения XVIII века, Жан-Жак Руссо. Его 

теории легли в основу революционной мелкой буржуазии. Его идеи, 

выраженные в произведениях «О причинах неравенства», «Об общественном 

договоре, или принципы политического права» и др., оказали впоследствии, в 

период Французской революции 1789—1794 гг., значительное влияние на 

якобинцев, провозгласивших Руссо своим идейным предшественником.3 

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977. С. 59. 
2 Дидро Д. Собрание сочинений. В 10 т. - М.; Л. 1935-1947. В 10 т. М.; Л., 1935-1947. Т.3. С. 437. 
3 Французское Просвещение. [Национальная энциклопедическая служба] URL: 

http://interpretive.ru/dictionary/450/word/francuzskoe-prosveschenie   
 

http://interpretive.ru/dictionary/450/word/francuzskoe-prosveschenie
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 Идеалом его было общество мелких равноправных собственников без 

богачей и бедняков, в котором бы все трудились, не ущемляя интересов друг 

друга. Считал законной и справедливой только мелкую собственность. 

Призывал к отмене собственности феодалов и к ограничению имущества 

богачей с помощью обложения их прогрессивным налогом. Из всего этого 

видно, что Руссо отражал интересы и настроения широких масс народа – 

крестьян, ремесленников. Желал создание общества без феодального 

землевладения и сословных привилегий, основанного на частной 

собственности, Руссо на деле выступал за утверждение буржуазного строя. Его 

идеи стали знаменем революционной мелкой буржуазии. 

Течение, к которому принадлежал Руссо, получило название демократов 

уравнителей. Оно начинает развиваться вследствие недовольства низов и 

городской мелкой буржуазии. Не нашедшие поддержки от правительства, они 

были недовольны, что рядом с эксплуататором феодальным появился 

эксплуататор в лице капиталиста.1 

Самая существенная из предлагаемых Руссо реформ это налоговая. Он 

осуждает существующую систему налогообложения и предлагает взимать 

налоги с имущества, а не земли. В имуществе, говорит Руссо, надлежит 

различать две составные части: необходимое и излишек. Необходимое должно 

быть совершенно свободно от налога. Обложению подлежит только излишек.  

Очень существенным средством в борьбе с неравенством считает Руссо налоги 

на предметы роскоши. 

А вот что Руссо говорит об «Общественном договоре»:  

«....Общественный договор устанавливает между всеми гражданами такое 

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977. С. 101. 
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равенство, что они вступают в соглашение на одних и тех же условиях и 

должны все пользоваться одними и теми же правами...»1 

Теоретические основы политических воззрений якобинцев 

формировались под преимущественным влиянием «Общественного договора». 

Влияние Руссо на якобинцев не ограничивалось принципиальными вопросами 

политической и социальной теории. У Руссо якобинцы черпали аргументы в 

пользу утверждения законов народным голосованием и выборности 

должностных лиц, но у Руссо же находили они доводы и в пользу 

революционной диктатуры. В учении Руссо о верховном праве государства на 

имущество граждан находили они теоретическое обоснование своих 

социальных мероприятий: борьбы со спекуляцией, государственного 

регулирования цен, принудительных займов и т.п.2  

Можно заметить, что идеи просветителей, несомненно, зависели от 

класса, из которого они происходили и от жизненных ситуаций, которые их 

окружали. Каждый из указанных просветителей ставил в пример события, 

произошедшие в Англии, они считали идеалом некоторые идеи, порожденные 

этой революцией, и восхищались ее итогами. Одни просветители желали для 

Франции такого же результата, другие были настроены более радикально. Но 

ясно было одно, что общество больше не желает видеть монархическую власть 

государства – абсолютной.   

Так или иначе, воздействие идей Просвещения серьезно отразилось на 

политике проводимой правительством. Понимая, что власть монарха не столь 

крепка, появляются попытки ослабить натиск оппозиции в лице парламентов.  

Предпринимаемые на протяжении второй половины XVIII века попытки  

реформ можно разделить на два этапа.  

                                                
1 Богораз Л.И. Свобода. Равенство. Права человека. М., 1997. URL: 
http://www.memo.ru/about/biblio/swoboda/chapt2.htm  
2 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1977. С. 107. 

http://www.memo.ru/about/biblio/swoboda/chapt2.htm
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Первый этап связан с именами министров  Людовика XV: генерального 

контролера финансов Машо и канцлера Мопу (о котором выше уже 

упоминалось).1 В 1746 г. генеральный контролер финансов Машо д' Арнувиль, 

разработал и предложил королю план экономических реформ в духе модной в 

то время при  дворе экономической теории физиократов. Было предложено 

ввести новый бессрочный налог, распределявшийся равномерно на все сословия 

– «двадцатину».  Введение «двадцатины» означало если не отмену, то серьезное 

ущемление фискального иммунитета привилегированных сословий. Именно 

налоговая реформа Машо, затронувшая налоговый иммунитет 

привилегированных сословий вызвала бурю протеста среди первого и второго 

сословия, выразителями которого стали парламенты. 

В этой ситуации Канцлер Мопу решает покончить с парламентами и 

разрабатывает судебную реформу. Парижский парламент был реорганизован, на 

территории его юрисдикции создавались «Высшие советы», не имевшие права 

регистрировать эдикты и  подавать ремонстрации; отменялась система продажи 

должностей. Назначение на все парламентские посты производилось только 

правительством; провозглашалась бесплатность судопроизводства, судьям 

устанавливалось жалованье от государства.  

Следствием этих реформ было разразившееся недовольство парламентов. 

«Двадцатина» Машо превратилась в очередной налог для третьего сословия. От 

которого духовенство откупились ежегодным «безвозмездным даром». А 

дворяне ее почти не платили. 2 

                                                
1 Эберхардт М.В. Попытки реформирования политической и экономической систем Франции конца 

Старого порядка. 

 
2 Эберхардт М.В. Попытки реформирования политической и экономической систем Франции конца 

Старого порядка. 
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Людовик XVI также понимал необходимость реформ в стране. 

Восстановив парламенты и другие суверенные суды, он предоставил 

возможность Тюрго заняться необходимыми преобразованиями. Будучи 

экономистом-физиократом и участником знаменитой «Энциклопедии», не 

нужно долго размышлять, чтобы представить какие реформы он попытается 

провести. Совершенно ясно, что они будут соответствовать идеям эпохи 

Просвещения и, вызвав большой резонанс, встретят сопротивление в рядах 

политической верхушки.  

В планы Тюрго входили и ликвидация налоговых изъятий для 

привилегированных, и отмена феодальных прав дворянства и церкви (одних 

прав — за выкуп, других — безвозмездно), и введение общинного, окружного и 

провинциального самоуправления, и многое другое.1 

Также вызвала противоречия и реформа о замене дорожной барщины. 

Реакция на данную реформу Парижского парламента была глубоко 

отрицательной: «Личная служба духовенства состоит в исполнении всех 

функций, связанных с просвещением, отправлением богослужения и облегчения 

участи обездоленных, посредством милостыни. Дворянин своей кровью 

защищает государство и помогает государю своим советом. Низший класс 

нации, который не может оказывать государству столь же отличных услуг, 

выплачивает ему свой долг в форме податей, промышленной деятельности и 

физического труда».2 

                                                                                                                                                       
 
1 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии 1779-
1792. Л., 1982. С. 47. 
2Из представлений парижского парламента против эдикта о дорожной повинности. 2-4 

марта 1776 г.//Кангун С.И., Эберхардт М.В.  Практикум по новой истории стран Европы и Америки. 

Красноярск-2009. С. 109. 
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 В самом эдикте об уничтожении натуральной дорожной повинности, 

Тюрго довольно подробно раскрывает все «экономические» минусы 

существующего порядка corvée: вред, наносимый как земледельцу, 

отрываемому от сельскохозяйственных работ в самую «жаркую пору», так и  

всему государству, которое имеет основные блага именно от труда крестьянина. 

Из шести представленных эдиктов, именно «corvée» стал центральным для 

нападок.1  

Еще одна из социальных реформ Тюрго это система муниципалитетов. 

Хотя данная реформа носит преимущественно политический характер, она 

затрагивает и социальную сферу, т.к. считалось, что власть короля с созданием 

муниципалитетов, становится ближе к народу. Выборность муниципалитетов 

должна была осуществляться исключительно собственниками.  

Муниципалитеты делились на деревенские и городские. Собственник, 

получающий 600 ливров дохода, имеет один голос; собственники, получающие 

меньший доход объединяются в группы в соответствии с цензом и также могут 

получить голос. В городах избирателями являются лица обладающие 

собственностью в 15 тыс. ливров. Первичные муниципалитеты посылают по 

одному делегату (за исключением больших городов и Парижа, которые 

получают больше представителей) в окружной муниципалитет; окружные — по 

одному делегату в национальный муниципалитет.  

В задачи муниципалитетов входит распределение налогов, организация 

общественных работ, помощь бедным. Национальный муниципалитет не есть 

парламент, он не обладает законодательной властью. Его права по существу те 

же, что и права старого сословного представительства  - Генеральных Штатов, 

                                                
1 Эберхардт М.В. Реформа corvée генерального контролера финансов  Тюрго как попытка 

введения «справедливого налога». 
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но все же он ставит рядом с королевской властью некоторую независимую от 

нее организацию, построенную на началах избрания.1 Важная особенность - 

голосование проходит на буржуазных началах, по стоимости собственности, а 

не на принадлежности к тому или иному сословию.  

Тюрго отрицательно относился к существующей системе 

государственного налогообложения и сеньориальным правам дворянства. Но, не 

смотря на это, он говорил о необходимости постепенных реформ. Но сильная 

оппозиция, протестующая против, не позволила ему воплотить в жизнь идеи 

физиократов.  

Попытки утвердить в парламенте в 1776 году знаменитые «шесть 

эдиктов», важнейшими из которых были эдикты об отмене цехов и дорожной 

повинности - «государственной барщины» (corvée), закончилось полным 

крахом. 

Следует отметить, что реформаторские планы генерального контролера 

были куда более смелыми, однако именно идея отмены cоrvée привела в 

конечном счете не только к отставке, но и к опале министра.2 

Был затронут «основной принцип государственного права» старого 

порядка – право первых двух сословий на налоговый иммунитет. 

Парижский парламент отказался зарегистрировать эдикты, мотивируя 

тем, что эта реформа разрушит «самые основы французской монархии».  

Испытывая давление со всех сторон, Людовик XVI отправил Тюрго в 

отставку 12 мая 1776 г. Несколько месяцев спустя были отменены и его 

реформы.  

                                                
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. - М.,1977. С. 40. 
2 Эберхардт М.В. Реформа corvée генерального контролера финансов  Тюрго как попытка 

введения «справедливого налога». 
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Следующий министр-реформатор – Жак Неккер – пробовал действовать  

более осторожно. Он сочетал традиционные меры выхода из финансового 

кризиса  (займы, жесткую экономию, контроль над сбором налогов) и 

проведение реформ. Он также разработал широкий план преобразований, 

касающихся, в отличие от реформ Тюрго, преимущественно социально-

политической сферы. 1  

В качестве эксперимента в отдельных областях были организованы 

провинциальные собрания. В условиях обострившегося финансового кризиса 

Неккер вынужден был пойти на очередное сокращение расходов. 

Шарль-Александр де Калонн, назначенный генеральным контролером 

финансов в 1783 г., в августе 1786 г. предложил королю план реформ, имевший 

целью увеличить доходы государства не через повышение налогов, а через 

более справедливое их распределение. 

Намечалось вместо двадцатины ввести бессословный и бессрочный 

поземельный налог. Собрав урожай, землевладелец выплачивает государству в 

натуральной форме от 2 до 5% его объема. 

Предусматривалось наиболее щадящее распределение тальи между 

малоимущими. Также планировалась унификация габели и расширение 

действия гербового сбора. Вместо дорожной барщины происходила бы 

денежная прибавка к талье. Вновь вводилась свободная торговля зерном. 

Для того чтобы смягчить недовольство дворян их хотели освободить от 

капитации. Несомненно, Калонн понимал, что такое посягательство на 

фискальный иммунитет привилегированных сословий непременно вызовет 

сопротивление суверенных судов. Во избежание этого он предлагает королю 

                                                
1 Эберхардт М.В. Попытки реформирования политической и экономической систем Франции конца 

Старого порядка. 
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обсудить и утвердить этот план на собрании нотаблей. Собрание нотаблей 

открыло свою работу в Версале 22 февраля 1787 г.  

План реформ Каллона встретил сопротивление. Собрание нотаблей 

одобрило меры по дорожной барщине. Но не приняло идею бессословного 

поземельного налога. Не оспаривая сам принцип фискального равенства, 

большее возражение вызвала натуральная форма налога, и они предложили 

созвать Генеральные штаты. Вследствие бесконечных проволочек работа 

собрания затянулась, и тогда Калонн решил обратиться непосредственно к 

нации.  

30 марта королевская типография напечатала отдельной брошюрой его 

план реформ с соответствующим комментарием, который священники должны 

были зачитывать во всех церквях. В комментарии говорилось о необходимости 

покончить с фискальными привилегиями, дабы облегчить налоговое бремя 

народа.  

Этот шаг министра вызвал бурное возмущение нотаблей, в том числе и 

тех, что вначале были настроены либерально. 8 апреля 1787 г. король отправил 

Калонна в отставку.1  

Таким образом, попытки французской монархии XVIII века 

реформировать общество закончились неудачей, в первую очередь из-за 

сопротивления привилегированных сословий, которых все устраивало в 

существующем порядке. Своим невмешательством в распри между 

правительством и парламентами, монархия показала свою неспособность 

повлиять на решение государственных проблем. Другими словами, она 

утвердила в обществе мнение о том, что абсолютная власть короля изжила себя, 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М.: 2013. С.137. 
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и что пришло время решать этот вопрос самостоятельно, в независимости от 

решения монарха.  

Основная проблема заключалась в том, что во все властные структуры 

входили лишь привилегированные сословия, и они готовы были идти на любые 

меры, лишь бы, во что бы то ни стало, сохранить свой фискальный иммунитет 

неприкосновенным. Но они не учли того, что французское общество, находясь в 

таком социально-экономическом кризисе, что тоже было готово идти на все для 

того, чтобы отстоять свои права.  

Изучая проблемы французского общества на данном этапе, его 

особенности и распространение идей просветителей, можно сделать вывод о 

том, что социальные преобразования французского общества становятся просто 

необходимыми.  

Как видно, во Франции социальная политика находилась в критическом 

состоянии, вместо помощи бедным за счет налога с богатых, вся тяжесть 

государственного налогового бремени, ложилась как раз на без того, разоренное 

сеньориальными повинностями, население. При этом лица располагающие 

богатствами, имели купленные привилегии и не несли никаких серьезных 

повинностей для блага государства.  

Идеи французских просветителей показали, каким должно быть общество, 

указав в своих сочинениях, что государство должно защищать права всего 

населения, а не отдельных привилегированных граждан. Именно благодаря 

проникновению идей просвещения, общество начинает понимать, что нужно 

самостоятельно бороться за свои права. 
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Глава II. Первые шаги к созданию социальной политики. 

2.1. Социальные преобразования в  период правления 

Конституционалистов-монархистов (июль 1789 - август 1792.). 
 

Франция заката старого порядка находилась в состоянии серьезного 

системного кризиса: экономического, политического, социального, духовного. 

На огромный государственный долг уходило половина бюджета. Единственный 

выход в такой ситуации - реформа налогообложения, при которой должны 

отменяться фискальные привилегии и устанавливаться общий всесословный 

поземельный налог.  

Но упорное сопротивление привилегированных сословий и судебных 

учреждений не давало воплотить этот закон в жизнь. Как уже говорилось в 

предыдущей главе, собрание нотаблей посоветовало королю собрать 

Генеральные штаты. Этим, собрание стремилось добиться пересмотра 

политических вопросов в свою пользу, дабы усилить собственное влияние в 

управлении государством. 

 Король также объявил, что представители всех трех сословий могут 

выразить свои предложения и жалобы в Наказах Генеральным штатам. 1 

 Третье сословие требовало равенства при налогообложении, 

уничтожения сеньориальных повинностей и феодальных прав сеньоров. Эти 

требования были отражены в наказах, с которыми представители всех трех 

сословий обращались к избранным ими депутатам Генеральных штатов. 

Требования буржуазии по отмене стеснений торговли там прописаны очень 

полно и ясно.2 

                                                
1 Наказы. [АГИТМУЗЕЙ] URL: http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/nakaz.htm  
2 Ревуненков В.Г. Очерки из истории Великой французской революции. Падение монархии 1789-
1792. Л., 1982. С. 60. 

http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/nakaz.htm
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Также, самое первое требование третьего сословия, которому посвящена 

это принятие национальной конституции. 1 Обеспечивающей личную свободу и 

собственность, еще несколько интересных требований (ст.8,ст.9) заставляющих 

запретить третьему сословию избирать депутатов из других сословий и также 

объявить бесчестным того депутата, от третьего сословия, который посмеет 

принять милости от двора. 

Имеются статьи, требующие проводить только открытое обсуждение, и 

что бы голосование было поголовным. Эти статьи показывают решительность 

третьего сословия, вставшего на защиту своих интересов, не допустить даже 

малейшего подкупа или обмана со стороны аристократии. 2  

Абсолютно все наказы осуждали судебный произвол, требовали суда 

присяжных, свободы слова и печати. Но этот документ не отображает взглядов 

всего французского общества, его составители были из числа более 

образованных людей и в основном выражали только собственные интересы, и 

между прочим, именно поэтому в этом источнике отсутствуют требования 

рабочих, так как эти наказы отражают интересы скорее их хозяев.  

С осени 1788 г. движущей силой оппозиционного движения стала 

общественно-политическая группа, которую современники называли 

«патриотической партией». Эта политическая группировка, в отличие от 

традиционных сословных объединений Старого порядка, имела внесословный 

характер и демократическую организацию.  

Центром оппозиции или «патриотической партии» стал возникший в 

Париже Комитет тридцати. Он включал в себя героя Войны за независимость 

Америки маркиза Лафайета, аббата Сийеса, епископа Талейрана, графа Мирабо, 

советника Парламента Дюпора. Комитет развернул активную агитацию в 

                                                
1 Наказы. [АГИТМУЗЕЙ] URL: http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/nakaz.htm  
2 Наказы. [АГИТМУЗЕЙ] URL: http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/nakaz.htm  

http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/nakaz.htm
http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/nakaz.htm
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поддержку требования удвоить представительство третьего сословия и ввести 

поголовное голосование депутатов.  

Речь короля, не оправдала надежд, он ничего не сказал о реформах и 

выразил неодобрение «неумеренному желанию нововведений». Неккер тоже в 

своем выступлении обошел все острые вопросы.1 

Как и было продиктовано в указах, третье сословие начало с требований, 

что бы проверка полномочий депутатов проходила на общем собрании и 

поголовном голосовании. Естественно, это встретило сопротивление в лице 

дворянства и духовенства.2 

14 июля 1789 г., восставшие народные массы штурмом взяли крепость 

Бастилию. Когда Людовику XVI сообщили о взятии Бастилии и о других 

событиях этого дня, он воскликнул: "Но ведь это бунт!". Герцог Лианкур 

возразил: «Нет, государь, это революция!».3 

После событий 14 июля по Франции прокатилась волна «муниципальной 

революции». В парижской Ратуше комитет выборщиков провозгласил себя 

Коммуной (муниципалитетом). Мэром был назначен Байи, командующим 

национальной гвардией – Лафайет. Вслед за столицей новые, революционные 

муниципалитеты возникли и в других городах, заменив собою прежние власти. 4 

Учредительное собрание, получавшее известия об аграрных волнениях, в 

ночь с 4 на 5 августа приняло решение об удовлетворении некоторых 

требований.  

26 августа Собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, 

определявшую принципы будущей Конституции. Данная декларация легла в 

                                                
1 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 61. 
2 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 148. 
3 Ревуненков В.Г. Очерки из истории Великой французской революции. Падение монархии 1789-
1792. Л., 1982. С. 70. 
4 Ревуненков В.Г. Очерки из истории Великой французской революции. Падение монархии 1789-
1792. Л., 1982. С. 150. 
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основу всех последующих документов в области прав человека, современной 

декларации принятой ООН, а также практически всех существующих в 

современном мире конституций различных стран. 

Декларация прав человека и гражданина - программный документ, 

провозгласивший основные принципы нового, созданного революцией 

общества. Его теоретической основой явилось учение просветителей о 

естественных, прирожденных правах человека. Декларация должна была дать 

законченные и точные определения «естественных, священных и 

неотчуждаемых прав» человека.  

17 статей определяли эти права. «Люди рождаются и остаются 

свободными и равными в правах» –  гласила первая статья. Декларация 

провозглашала верховный суверенитет нации (ст.3), объявляла «естественными 

и неотъемлемыми» права каждого на свободу, безопасность и сопротивление 

гнету (ст.4),устанавливала презумпцию невиновности(ст.9), свободу слова и 

совести (ст.11), взносы на содержание вооруженной силы должны 

распределяться между всеми гражданами сообразно их возможностям (ст.13), 

разделение властей фигурирует в ст.16., и закреплялась неприкосновенность и 

священность собственности, которой нельзя было лишить собственника (ст.17).1 

Конечно, декларация прав была творением буржуазной мысли и носила на себе 

печать буржуазной ограниченности. Все предусмотренные там права и свободы 

носили характер либерального политического мышления, свойственного классу 

буржуазии. В логике этого мышления признается только формальное 

юридическое равенство всех граждан перед законом и отрицается фактическое 

равенство, которое должно включать в себя именно социальное равенство, т.е. 

равенство в социальной сфере. Однако по сравнению с абсолютно 
                                                
1 Декларация прав человека и гражданина.//Адо А.В. Документы истории Великой Французской 

революции. М.,1990.  С. 112. 
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незаслуженными и несправедливыми сословными привилегиями феодального 

общества, даже такое формальное юридическое равенство, несомненно было 

большим шагом вперед по пути общественного прогресса. 

Прежде всего, Учредительному собранию предстояло найти выход из 

финансового кризиса. Летом-осенью 1789 он еще более углубился. Доходы 

государства катастрофически упали. В этой обстановке хаоса большинство 

населения вообще перестало платить налоги. Вследствие чего, епископ 

Талейран выступил со следующей речью: « Господа, все мы знаем, что уже 

долгое время государство испытывает великие нужды. Чтобы справиться с 

ними, нам необходимы значительные средства. Обычные средства уже 

исчерпаны; народ окончательно задушен налогами. Еще одна, пусть самая 

легкая повинность, будет ему не под силу. О ней не надо даже и помышлять... А 

ведь нам потребуются средства и на будущее, потребуются средства для 

полного восстановления порядка. Подобные средства существуют. Они 

огромны и могут окончательно разрешить наши проблемы. По моему мнению, 

их использование согласуется со строгим уважением к собственности. 

Единственный источник этих средств я вижу в церковных имуществах...»1 

 Большинство поддержало это предложение. И 2 ноября 1789 г.  был 

принят Декрет о передаче церковных имуществ в распоряжение нации 2 ноября 

1789 г.: «все церковные имущества поступают в распоряжение нации, 

обязанной надлежащим образом позаботиться об обеспечении средств на 

богослужение, о содержании священнослужителей и о помощи бедным, 

осуществляемых под надзором и согласно инструкциям провинции. Сумма 

                                                
1Речь Ш.-М. Талейрана в Учредительном собрании 10 октября 1789 г.//Адо А.В. Документы истории 

Великой Французской революции. М.,1990. С.171. 
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необходимой для обеспечения служителей культа, не должна быть менее 1200 

ливров в год, не считая жилища и примыкающего к нему сада».1  

Конфискацией церковного имущества Учредительное собрание не только 

решало финансовые проблемы, но и наносила удар по важной опоре старого 

феодального строя.2  

Узнав о продаже земель, крестьянство на время утихомирилось, и 

волнения заметно сократились. Однако цены на землю были очень высоки, тем 

более продажа с торгов подняла их еще выше. В таких условиях даже самым 

зажиточным крестьянам трудно было конкурировать с богатой буржуазией, 

жадно бросавшейся на церковные земли.  Большая часть этого имущества и 

была приобретена городской богатой буржуазией. А самые широкие слои 

крестьянства по-прежнему остались обделены землей. 3 

В области торгового и промышленного законодательства Учредительное 

собрание, отстаивая экономические интересы буржуазии, исходило из 

принципов экономического либерализма школы физиократов.  

Были отменены все прежние ограничения торговли. В феврале 1791 г. был 

издан декрет об упразднении цехов и их привилегий, еще ранее была отменена 

правительственная регламентация в промышленном производстве. 

 Положение рабочих на мануфактурах оставалось таким же тяжелым, 

рабочий день так и не сократили (13-14 часов), на данной стадии развития 

рабочие еще не осознавали способности своего класса и не могли выступать как 

самостоятельная политическая сила.  

Но, тем не менее, рабочие стали бороться за свое положение и стали 

активно объединяться в организации и группы. Это встревожило буржуазию, и 

                                                
1 Декрет о передаче церковных имуществ в распоряжение нации 2 ноября 1789 г.//Адо А.В. 

Документы истории Великой Французской революции. М.,1990. С. 34. 

 
2 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 83. 
3 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 86. 
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14 июня 1791 г. вышел проект депутата Ле Шапелье декрета против рабочих – 

закон Ле Шапелье, запрещавший объединение рабочих в союзы или в иные 

ассоциации, запрещал стачки и в случае его нарушения предусматривал 

тяжелое наказание.1 Из данного факта можно сделать вывод о двойственном 

характере социальной политики данного периода. В очередной раз хорошо 

заметен ее классовый характер. В первую очередь, она проводилась в интересах 

развивающейся буржуазии, во вторую очередь в интересах крестьянства, и в 

последнюю очередь в интересах нарождающегося пролетариата. Единое раньше 

третье сословие теперь начинает стремительно распадаться на буржуазию, 

пролетариат и крестьянство. Причем, если крестьянство являлось пережитком 

феодального общества, то появление буржуазии и пролетариата 

свидетельствует о развитии во Франции капиталистических отношений. Хотя 

крестьянство, именно как класс еще довольно долго продолжало играть 

самостоятельную роль в экономической и в общественно-политической жизни 

Франции. Это объясняется преимущественно аграрным характером 

французской экономики. Франция - страна с традиционным доминированием 

сельского хозяйства в экономике. Это доминирование сказывалось еще 

довольно долго после ВФБР, поэтому наряду с классами капиталистического 

общества, роль крестьянства продолжала оставаться достаточно высокой в 

общественной жизни Франции. 

В указанных выше проектах и декретах прослеживается четкое 

следование интересам крупной буржуазии, никто не собирался давать землю 

крестьянам, улучшать положение рабочих, даже отмена повинностей имела 

такие условия выхода из нее, что редко крестьянин мог себе позволить получить 

свободу от них, ибо цены для выкупа были слишком большие. В самом деле, 

верхи буржуазии считали революцию практически уже завершённой, они 

                                                
1 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 87. 
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добились ограничения власти короля, зависимости церкви от государства, 

расширили возможности торговли и получили право скупать освободившиеся 

церковные земли, права и равенство далеко не были всеобщими, при этом право 

на частную собственность устанавливалось абсолютно неприкосновенным.  

Теперь Учредительное собрание вплотную занялось разработкой  нового 

государственного устройства, которое предстояло закрепить конституцией.  

Первая конституция была принята 3 сентября 1791 года. 

По конституции устанавливалась исполнительная власть в лице монарха, 

с запретом объявления войны и мира, законодательная власть принадлежала 

Национальному собранию. Назначение и увольнение министров принадлежало 

всецело королю.  

Признавалось равенство граждан перед законом. Так устанавливались 

естественные права на свободу слова и печати, вероисповедания, право на 

мирные собрания в общественных местах. Граждане получали право на подачу 

петиций. Законодательная власть не может издавать законы, противоречащие 

естественным правам. Конституция обеспечивала неприкосновенность 

собственности.  

Все граждане получали открытый доступ к должностям. Налоги 

распределялись между всеми гражданами, согласно их состоятельности.   

Один из важнейших для изучения социальной политики пунктов 

содержится в конце первого раздела: «Будет учреждено главное управление 

общественного призрения для воспитания покинутых детей, для облегчения 

участи неимущих убогих и для приискания работы тем здоровым неимущим, 

которые окажутся безработными. Будет обеспечено и организовано народное 

образование, общее для всех граждан, бесплатное в части, необходимой для 

всех людей; соответствующие учреждения будут распределены по степеням 

сообразно административному делению королевства. Будут установлены 
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национальные празднества в ознаменование памяти французской революции 

для поддержания братства между гражданами, преданности конституции, 

родине и законам. Будет издан кодекс гражданских законов, общих для всего 

королевства». 

Государство делилось на 83 департамента. Каждый департамент делится 

на дистрикты, каждый дистрикт — на кантоны. Так же интересным является то, 

что по данной конституции Законодательная власть в силу особых соображений 

могла выдать иностранцу акт натурализации, но лишь под условием его 

водворения во Франции и принесения гражданской присяги. Теперь брак 

признавался законным лишь в качестве гражданского договора. Давалось право 

на образование коммуны в городах. Причем граждане сами имели право 

избирать муниципальные органы для ведения дел общины.1 

Ликвидировались таможни внутри страны на границах различных 

областей.  

Государственные налоги обсуждаются и устанавливаются ежегодно. 

Вместо прежних многочисленных налогов вводилось три новых – на земельную 

собственность, на движимое имущество, на торгово-промышленную 

деятельность.2  

Конституция на первый взгляд рассматривается, как документ с очень 

широким спектром прав. Но есть один большой подвох, все государство было 

разделено на «активных» граждан и «пассивных». Активными гражданами 

считались лица 25 лет. Имеющие французское гражданство, уплачивающие в 

любом месте королевства прямой налог в размере не менее стоимости трех 

рабочих дней и представившие расписку о его уплате, не находящиеся в 

                                                
1 Конституция 1791 г. 3 сентября 1791. // Адо А.В. Документы истории Великой Французской 

революции. М., 1990. С. 42. 

 
2 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 154.  
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услужении, то есть не состоящие домашними слугами, внесенные в список 

национальной гвардии муниципалитета по месту жительства и принесшие 

гражданскую присягу. При этом избирательные права давались только 

активным гражданам.1 Именно такой ценз в этот раз ограничивал не имущих 

граждан в участии управления государством. Конституция отразила в первую 

очередь интересы буржуазии, а уже потом интересы всех осталных слоев 

населения, все же конституция позволила добиться национального единства 

государства, т.к. новое административное устройство позволило уничтожить 

феодальную раздробленность - внутренние таможни, вотчинные суды. Это 

привело к развитию обмена и хозяйственной инициативы предпринимателей, 

создавались благоприятные условия для развития торговли и промышленности.  

Конституция 1791 не решила аграрный вопрос и тем самым не обеспечила 

и полную ликвидацию феодализма. В период господства абсолютизма в 

большинстве стран Европы, конституция 1791 г. несомненно, имела 

прогрессивное значение.  

Вместо провозглашенной Декларации равенства всех граждан в правах, 

конституция, узаконила имущественное неравенство. Она предоставила все 

политические права имущим гражданам, в то время как не имущие так и не 

были допущены к участию в политической жизни страны. 2  

Со второй половины 90-х гг. XVIII в., экономическая ситуация страны 

еще более ухудшилась. Чрезмерный выпуск ассигнатов спровоцировал всплеск 

инфляции. Очередной рост цен спровоцировал волнения городских и сельских 

«низов».  В это время начинают создаваться клубы, которые выражали 

недовольство политикой конституционалистов. 

                                                
1 Конституция 1791 г. 3 сентября 1791 // Адо А.В. Документы истории Великой Французской 

революции. М. 1990. С. 42. 

 
2 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 83. 
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Наиболее известен, стал Клуб кордельеров, созданный в Париже. В него 

входили: Марат, Демулен, Ж. Дантон и другие. Другим известным клубом был 

клуб, который изначально назывался Бретонский, а затем - "Общество друзей 

Конституции". В него входило большинство левых депутатов. Когда клуб 

переехал в Париж, он разместился в бывшем монастыре св. Якова, от чего стал 

называться якобинским. 

Клуб кордельеров значительно отличался от якобинского клуба и по 

своему составу, и по характеру своей деятельности. В этот клуб принимали всех 

граждан, независимо от того, является ли он активным или пассивным 

гражданином, сюда принимали даже женщин, перед которыми были закрыты 

двери других клубов. Членский взнос у них был низок, 2 су в месяц, но если 

гражданин не мог платить и этого, то его принимали без всяких взносов.  

Некоторые его члены, такие как Ж. Дантон, Марат, Демулен, 

одновременно состояли и в Якобинском клубе. Клуб кордельеров стоял гораздо 

ближе к санкюлотам, чем якобинцы.1 

В конституцию вносились поправки, которые еще более закрепляли 

привилегии верхушки буржуазии. Декретом от 27 августа 1791 г. Собрание 

отменяло в прошлом установленный (1789г.)  особый ценз, кандидатам в 

депутаты раньше был закрыт доступ образованным небогатым буржуа, теперь 

это стало возможным.  

Право выдвигать свою кандидатуру в депутаты предоставлялось всем 

«активным гражданам». А вот ценз для выборщиков был значительно 

превышен: для этого необходимо было иметь имущество приносившее доход в 

150-200 рабочих дней, или арендовать имущество в размере стоимости не менее 

400 рабочих дней.  

                                                
1 Ревуненков В.Г. Очерки из истории Великой французской революции. Падение монархии 1789-
1792. Л., 1982. С. 97. 
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Этот декрет отстранял от общественных должностей не только неимущих, 

но большую часть мелких собственников самой буржуазии. Правда, 

применение этого декрета Собрание отложило до обновления коллегии 

выборщиков, т. е. на два года.  

Декретом от 28 июля, с поправками от 19 сентября, было установлено, что 

в Национальную гвардию принимаются лишь «активные граждане».  

3 сентября 1791 г. Собрание приняло окончательный текст конституции и 

представило ее на утверждение королю. 13 сентября король, дал конституции 

свою санкцию и на следующий день, 14 сентября, явился в Собрание, где 

принес присягу на верность конституции.   

В манифесте, с которым в день роспуска Собрания Людовик XVI 

обратился к стране, говорилось: «Наступил конец революции».1  

На самом же деле, все самое трудное ожидало впереди. Завершался 

только лишь начальный этап революции, результатом его стало уничтожение 

абсолютизма, и был создан режим конституционной буржуазной монархии. 

 Конечно, этот режим был большим шагом вперед в сравнении с 

дореволюционным периодом. Конституция закрепляла равенство перед 

законом, свободу слова, отменяла сеньориальные права, ликвидировала 

сословные привилегии, закрепила суверенитет нации. Уже видны направления 

социальной политики по отношению к неимущим, старикам, детям, инвалидам. 

В конституции также говорится о возможном всеобщем образовании. Была не 

очень удачная попытка учреждения благотворительных мастерских, коротко 

говоря, было взято правильное направление в области социальной политики. 

Только при этом полного равенства в правах, в особенности политических, 

достигнуто не было. Их получали только собственники.   

                                                
1 Ревуненков В.Г. Очерки из истории Великой французской революции. Падение монархии 1789-
1792. Л.,1982. С. 138. 
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Многие важные задачи не были выполнены. Крестьяне еще не избавились 

от основных феодальных повинностей, не получили широкого доступа к земле 

из фонда национальных имуществ. 

Установилась власть крупной богатой буржуазии - нового 

господствующего класса, пришедшего на смену аристократии. 

В отношении крестьян и рабочих революция практически ничего не 

решила, они так и не получили всю полноту прав и свобод и не 

удовлетворились их социально-экономические требования. Их положение 

оставалось крайне тяжелым.  
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2.2. Нерешительность социальных реформ жирондистов. (10 августа 

1792 - 31 мая 1793).  
 

Прежде чем Учредительное собрание прекратило действовать, 

конституционалисты-монархисты успели привести в действие несколько 

законов.  

21 сентября, проведен декрет о полиции, обеспечивающая безопасность 

гражданам.  29 сентября он же внес проект декрета о «преступлениях прессы» - 

оскорбление должностных лиц в печати. Так же был принят по совету Ле 

Шапелье декрет о запрещении политической деятельности клубов в любых 

формах, наказание лишение  - «активного» гражданства и высокого денежного 

штрафа. Эта была вершина парламентских успехов данной группировки. Их 

целью было примирение враждебных политических группировок, на основе 

признания ими конституции 1791 г.1  

    За четыре месяца до своего роспуска Учредительное собрание, по 

предложению Робеспьера, постановило, что ни один из его депутатов не может 

быть избран в Законодательное собрание. 

Это привело к тому, что членами Законодательного собрания, которое 

начало работать 1 октября 1791 г., стали люди, не обладающие опытом 

законотворчества и управления государством.  

Всего было избрано 745 депутатов. Правое крыло составляли фельяны - 

около 260 чел. Они говорили, что революция миссию выполнила и теперь 

должна быть закончена. Левое крыло занимали примерно 130 депутатов-

республиканцев. Многие из них были участниками Якобинского клуба.  

Среди них выделились две группы: более крупная группа во главе с 

лидером жирондистом Бриссо, отсюда и название - «бриссотинцы». Позднее их 

                                                
1 Тырсенко А.В. Фельяны у истоков Французского либерализма. М., 1999. С. 52-55. 
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назвали «жирондистами», поскольку среди них ряд депутатов принадлежали к 

департаменту Жиронда, туда же входили такие превосходные ораторы,  как П. 

Верньо и М.Э. Гюаде.  

И, наконец, небольшая группа крайне левых, таких как кордельеры Базир, 

Шабо и Мирлен, занимала в собрании самые верхние места от чего и получила 

прозвище «монтаньяры» - горцы.  

Остальные члены парламента составляли «болото» т.е. его центр и 

поддерживали и то и другое крыло.1  

 Законодательное собрание состояло преимущественно из представителей 

буржуазии и буржуазной интеллигенции, в отличие от Учредительного 

собрания, где известное место занимали представители дворянства и 

духовенства. 

Экономическое состояние Франции к концу 1791 - началу 1792 гг. 

ухудшилось. Понизился спрос на предметы роскоши из-за эмиграции дворян, а 

эта отрасль была одной из ведущих. Много предприятий из-за этого закрылись, 

что вызвало рост безработицы. 

Хозяйство тоже стояло на месте. Крестьяне до сих пор вынуждены были 

платить повинности. Тут же власти увеличили выпуск ассигнат, что вызвало их 

обесценивание. Вследствие чего начинают расти цены на предметы 

потребления.2  

      Внезапно началось восстание в колонии Сан-Доминго. Что затруднило 

торговлю с колониями. Сахар, стоивший 25 су за фунт, поднялся в цене до 3 

ливров, резко возрастают цены на хлеб. 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 156 
2 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 115. 
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В законодательное собрание начали поступать петиции, с требованием 

твердых цен на продукты и мер для борьбы со спекуляцией. Но 

Законодательное собрание никак на это не отреагировало.  

27 августа 1791 г. в Пильнице австрийский император и прусский король 

подписали декларацию в защиту монархического правления во Франции, 

оставив за собой право, применить для его укрепления все «необходимые 

средства».  

  Один из главных отрядов интервенции должен был составить отряд из 

французских дворян эмигрантов, возглавляемые братом короля графом 

Прованским.  

В ноябре 1791 Законодательное собрание разработало закон, 

предложенный Бриссо – о землях эмигрантов, в случае их невозвращения на 

родину, их имущество конфискуется. Но король наложил вето на этот закон.  

 10 марта 1793 года был принят декрет об учреждении Уголовного 

трибунала.  Во второй главе декрета, говорится, что имущество казненных 

Революционным трибуналом, будет передано Республике. При этом вдовам и 

детям будет выдано пропитание, если они не имеют иного имущества.1 Был 

принят также декрет о наделении каждого солдата, сражающегося на фронте, 

небольшим участком земли и о выплате его семье пенсии. 

19 марта 1793 г. был принят декрет о наказании мятежников, - все те, кто 

участвует в контрреволюционных мятежах или восстаниях, в связи с набором 

рекрутов, или тот, кто нацепит белую кокарду или какой-либо другой знак 

восстания, объявляются вне закона.2 

                                                
1Декрет 10 марта 1793 года об учреждении Уголовного трибунала.//Адо А.В. Документы истории 
Великой Французской революции. М., 1990. С. 210. 
2Декрет 19 марта 1793 г. о наказании мятежников.//Захер Я.М. Французская революция в 

документах. 1789-1794 - Л: 1926. С. 137.   
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Таким образом, из всех вышеприведенных документов видно, что новое 

правительство в отличие от абсолютной монархии одним из направлений своей 

деятельности сделало социальную политику в области социальной защиты 

населения.  

В апреле Конвент создает Комитет общественного спасения для 

координации усилий по обороне Республики. «Этот комитет будет состоять из 

25 членов. На его обязанности будет лежать подготовка и внесение на 

обсуждение всех законов и мероприятий, необходимых для внешней и 

внутренней защиты Республики»1 

Чтобы снизить напряженность в городах, вызванную непрестанным 

ростом дороговизны, Конвент 4 мая ввел ограничение цен («максимум») на 

хлеб: «Для установления максимума цен на зерно в пределах каждого 

департамента директории дистриктов обязаны сообщать директориям своих 

департаментов таблицы цен на рынках их округа с 1 января по 1 мая сего дня. 

Граждане, уличенные в покупке или продаже зерна или муки выше 

установленного максимума, подвергаются наказанию путем конфискации 

означенных продуктов, и штрафу, который не может быть менее 300 ливров и 

выше 1000, налагаемого солидарно на продавца и покупателя. Все уличенные в 

том, что они злостно и с намерением испортили, погубили или спрятали зерно 

или муку, подлежат смертной казни. …. награда 1000 ливров тому, кто донесет 

на уличенных».2 

Борьба между жирондистами и якобинцами разгоралась. За три года 

революции произошло расслоение внутри самого третьего сословия. Низы 

поднялись против верхушки буржуазии. Резкое подорожание продуктов в 1792-
                                                
1 Декрет 25 марта об образовании комитета Общей безопасности и общественного 

спасения.//Захер Я.М. Французская революция в документах. 1789-1794. Л., 1926. С. 140. 

 

 
2Адо А.В. Документы истории Великой Французской революции. М., 1990. С. 121. 
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1793 гг. приписывали результатом политики жирондистов, которые, по мнению 

низов, своим невмешательством, поощряли спекуляцию. Народ хотел 

регламентации торговли, но для этого нужно было убрать с дороги 

жирондистов - защитников спекулянтов и богачей.1  

Война ухудшила экономическое положение Франции. Ее прежние 

торговые связи были нарушены. Экспорт роскоши в европейские страны 

прекратился. Закрылось много предприятий, рабочие остались не 

трудоустроенными. Нарушилась торговля с колониями. 

Война еще сильнее подорвала финансы Франции, ведь нужно было где-то 

брать средства на содержание армии 400 тыс. человек, именно таким было ее 

число к декабрю 1792 г. Ассигнации из-за увеличения выпуска, еще сильнее 

обесценивались.  

Пока жирондисты оставались у власти, ни один серьезный шаг в 

направлении удовлетворения требований крестьян не был сделан. Но и 

монтаньяры осознали необходимость пойти на дальнейшие уступки крестьянам 

лишь после того, как республике пришлось пережить новые и весьма опасные 

потрясения.2 

Правление жирондистов, не ознаменовалось яркими социальными 

реформами. Скорее их реформы были характерны для времени, в которое 

правили жирондисты. Война и волнения в обществе, толкают жирондистов на 

принятие реформ соответствующих защите населения и сохранения порядка в 

государстве. Так же реформы касающиеся армии, позволяли теперь вступать в 

ряды национальной гвардии любому гражданину страны. 

                                                
1 Гордон А.В. Падение жирондистов: Народное восстание в Париже 31 мая - 2 июня 1793 года. - 

М., 1988. С. 2. 

 
2 Ревуненков В.Г. Очерки из истории Великой французской революции. Падение монархии 1789-
1792. Л., 1982. С. 142. 
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Если посмотреть проект конституции жирондистов, можно увидеть 

защиту естественных прав, права собственности, свободу печати и мысли, 

равенство перед законом и прочие принципы, которые мало отличались от 

конституции конституционалистов-монархистов. Но, тем не менее, отличия 

есть, самое главное это то, что конституция закрепляла Республику. По проекту 

конституции жирондистов, все граждане, достигшие 21 года и непрерывно 

проживающие в течение года на территории страны, имеет право осуществлять 

избирательные права. Здесь уже нет никакого цензового разделения, как в 

конституции 1793 г. Но отрицательным отличием является отсутствие в проекте 

конституции жирондистов помощи неимущим, старикам и детям, не о каких 

благотворительных мероприятиях во время правления жирондистов не 

говорится. Возможно, это характеризовалось тем, что жирондисты не 

стремились опираться на поддержку населения. Они показали себя 

нерешительными политиками в области внутренних вопросов, и агрессивными 

во внешней политике. Желание стремительной войны, для распространения 

идей революции, привело к тому, что воспринимая Францию как 

революционного агрессора, европейские страны прекратили торговые 

отношения с ней, что привело к серьезным последствиям в сфере торговли и 

трудоустройства.  

Сравнивая социальную политику первого этапа революции со вторым, 

можно отметить плюсы и минусы обоих этапов.  

Во-первых, нужно сказать, что обе программы носили буржуазный 

характер. Судя по установленному цензу, в первом случае защищались 

интересы крупной буржуазии, а во втором случае, где избирательные права 

были шире, мелкая буржуазия тоже должна была быть удовлетворена. 

Во-вторых, все же если посмотреть именно на социальные 

преобразование, то можно сказать, что в начальный период революции 
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социальным проблемам уделялось гораздо больше внимания, чем во второй 

период, возможно на это повлияли внешнеполитические факторы, а также то 

что буржуазия посчитала задачи революции уже решенными и не собиралась 

дальше облегчать участь народа.   

В-третьих, экономическое положение в обоих случаях было достаточно 

сложным. Если в первом случае препятствием были серьезные феодальные 

пережитки с их непригодной системой налогообложения, то во втором случае, 

главное отрицательное явление ухудшающее экономику  это война, к которой 

Франция была не готова. 

В-четвертых, зародившийся и еще не окрепший в первый период, 

муниципальный орган Парижская Коммуна, во втором периоде превращается в 

серьезный, автономный, организационный центр низов общества.   

В-пятых, оба этапа революции так до конца и не решили проблем 

крестьянства и рабочих. Аграрный вопрос так и не был решен, повинности 

подлежали слишком высокому выкупу, рабочие трудились по 13-14 часов, при 

этом заработная плата оставалась крайне низкой.  

   

 

 

 

 

 

 



62 
 

Глава III. Социальные преобразования на третьем и четвертом этапе 

революции. 

3.1. Наивысший этап социальных реформ. Якобинская диктатура.(2 

июня 1793г. - 27 июля 1794 г.) 
 

   Восстание 31 мая – 2 июня 1793г. явилось началом нового этапа 

революции. Власть перешла в руки радикально настроенных слоев буржуазии, 

опиравшейся на основную часть городского населения и крестьянство. Это 

было время наибольшего воздействия народных низов на политику властей. 

«Надо, чтобы народ соединился с Конвентом и чтобы Конвент воспользовался 

помощью народа», говорил в эти дни Робеспьер. Якобинцы провозгласили 

установление революционного правления, цель которого – спасти революцию 

любой ценой.1  

Якобинцы пришли к власти в самый критический момент в жизни 

республики. Со всех сторон продвигались войска интервентов. Мятеж, который 

вспыхнул в Вандее, быстро распространился по всему западу. Английский флот 

блокировал французские порты, Корсика отделилась и ушла под 

покровительство англичан.  

Бежавшие жирондисты подняли  в Бордо и департаментах Эр, Кальвадос, 

Финистер контрреволюционный мятеж.2 Власти северных департаментов, 

сформировав армию, начали наступление на Париж. 13 июля был убит Марат 

республиканкой из Нормандии Шарлоттой Корде. В некоторых местах 

протесты вспыхивали под руководством роялистов - Тулон сдался англичанам 

под их влиянием.   

                                                
1 Пунский В.О., Юдовская. Н.И. Новая История, 1640-1870 - М., 2000. С. 101. 

 
2 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 146. 
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Тем временем, на фронтах шла одна неудача за другой. Майнц пал. 

Англичане в Вест-Индии захватили колонии Франции. Вандейские повстанцы, 

разгромив правительственные войска в своем департаменте, переправились 

через Луару, чтобы поддержать партизан-роялистов в Бретани.  

В такой тяжелой ситуации якобинцам необходимо было обеспечить себе 

поддержку масс. 3 июня появился декрет о продаже конфискованных у 

эмигрантов земель небольшими участками с рассрочкой в 10 лет:  

«Ст.1. Недвижимые имущества эмигрантов продаются с торгов тому, кто 

последним даст за них более дорогую цену, согласно установленным правилам 

для отчуждения других национальных имуществ и за исключением изъятий, 

содержащихся в нижеследующих статьях... В тех коммунах, где нет общинных 

земель, подлежащих разделу, но где имеются земли принадлежащие 

эмигрантам, из этих земель отводится достаточный участок для того, что бы 

выделить в аренду по арпану земли каждому главе семейства, который владеет 

меньшим количеством земли или не владеет ею вовсе»1. 

17 июля были полностью и безвозмездно отменены все сеньориальные 

повинности: «Ст.1. Все бывшие сеньориальные подати, феодальные и 

цензуальные права, как постоянные, так и казуальные, включая сюда и 

оставленные в силе декретом 25 августа прошлого года 1, уничтожаются 

безвозмездно....Ст.5.Лица, приобретшие с торгов национальные имущества, в 

которые были включены права, отмененные статьей 1, не могут требовать 

никакого вознаграждения за их отмену. Однако они могут отказаться от 

приобретенного с обязательством заявить об этом директории дистрикта в 

течение месяца со дня опубликования настоящего декрета….Ст.6. Документы, 

                                                
1 Декрет о продаже недвижимого имущества эмигрантов 13 июня 1793 г// Адо А.В. Документы 

истории Великой Французской революции. М., 1990. С.267 
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представленные до 10 августа с. г., сжигаются в этот день в присутствии всех 

граждан и генерального совета коммуны; все остальные документы должны 

быть сожжены по истечении 3 месяцев….Ст.7. Лица, уличенные в том, что 

спрятали, скрыли или утаили подлинники или копии документов, подлежащих 

сожжению, согласно предыдущей статье, караются 5 годами каторги».1  

А декрет 7 сентября 1793 г. постановил «...ни один француз не может 

пользоваться феодальными правами и доходами от сервитутов, в какой бы то ни 

было области под страхом лишения всех прав гражданства.» 

Наконец-то крестьян окончательно избавили от  феодальной зависимости, 

и хотя не все крестьяне получили земли, все же это было большим 

достижением.2  

    24 июня 1793 г. Конвент принял новую Конституцию.  

Декларация прав человека и гражданина, установила широкие права 

населения. Целью общества, являлось всеобщее счастье, оно заключалось в 

неотъемлемых правах: равенства, безопасности, свободы и собственности. Все 

граждане на равных правах получают доступ к общественным должностям. 

Объявляется свобода мысли и печати. Равенство перед законом. Налоги 

устанавливались в интересах общей пользы. Общество обязано давать 

пропитание неимущим, как приискивая им работу, так и обеспечивать средства 

существования неспособных к труду. Образование должно стать достоянием 

для всех граждан.  Устанавливается абсолютный народный суверенитет. 

Гражданин имеет право на участие в создании законов.3 

                                                
1 Декрет об отмене сеньориальных повинностей 17 июля 1793 г.//Адо А.В. Документы истории 
Великой Французской революции. М., 1990. С.270 
2 Всемирная история. Том 6. М. 1959. URL: http://www.krotov.info/library/03_v/se/vsem_091.htm  
3 Конституция 24 июня 1793 г.//Адо А.В. Документы истории Великой Французской революции. М., 

1990. С. 286. 

 

http://www.krotov.info/library/03_v/se/vsem_091.htm
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 Еще более интересен раздел конституционного акта посвященный 

состоянию гражданства. Каждый человек, имеющий место жительства во 

Франции, проживающий здесь в течение одного года, достигший 21 года, будь 

то даже иностранец, который живет своим трудом, либо который приобрел 

здесь собственность или женился на француженке, или усыновивший ребенка, 

или взявший па иждивение старика, каждый человек, по мнению государства, 

имеющий заслуги перед человечеством имел права французского гражданина.1  

Эта самая демократическая конституция Нового времени. Однако ее 

действие откладывалось до установления мира в стране. По большей части, 

Конституция 1793 года, была скорее, способом якобинцев сплотить вокруг себя 

наибольшую часть населения и в результате способствовать объединению 

страны. Конституция так и не вошла в силу, якобинцы правили по 

чрезвычайным законам с помощью террора. Даже по окончанию войны и 

внутренних восстаний положение не менялось, конституция так и осталась не 

притворенной в жизнь. 

Помимо конституции, стимул для присоединения низов на сторону 

якобинцев, был наконец-то решенный аграрный вопрос, о положениях его 

осуществления выше уже говорилось. С того момента крестьянство стало 

мощной опорой якобинцев в борьбе против интервентов.2 

Комитет общественного спасения обновился сразу же после изгнания 

жирондистов. В него вошли якобинские лидеры Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон. 

Именно этому «робеспьеристскому триумвирату» принадлежала ведущая роль в 

революционном правительстве на протяжении последующего года.  

                                                
1 Конституция 24 июня 1793 г.//Адо А.В. Документы истории Великой Французской революции. М., 

1990. С. 286. 

 
2 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М.,1983.С. 146. 
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 Нужно сказать, что во время правления якобинцев, плебс имел большое 

воздействие на манипулирование властью. Так следствием оказанного давления 

со стороны «бешеных» – плебейских революционеров был принят Закон о 

продовольствии. 26 июля 1793 г. «Ст. 1. Скупка является тяжким 

преступлением. 2. Виновными в скупке признаются те, кто, изъемля из оборота 

предметы или припасы первой необходимости, портят их и держат их 

спрятанными в каком-либо месте, не выпуская их ежедневно и открыто в 

продажу. 4.Предметами первой необходимости признаются: хлеб, мясо, вино, 

зерно, мука, овощи, фрукты, масло, уксус, сидр, водка, уголь, сало, дрова, масло 

растительное, сода, мыло, соль, мясо и рыба сушеные, копченые, соленые или 

маринованные; мед, сахар, бумага, пенька, шерсть, тонко обработанная и 

грубая, кожа, железо и сталь, медь, сукно, холст и вообще все ткани и все сырье, 

идущее на выделку тканей, за исключением шелковых» Не следование данному 

закону каралось смертной казнью, и конфискацией имущества. Те, кто по 

данному поводу будет давать ложные показания, тоже будут наказываться 

смертью.1  

После движения «бешеных» стали популярными требования террора и 

всеобщего максимума среди санкюлотов. Якобинцы усиливали государственное 

вмешательство в экономику. Еще в августе, приняли законы о создании 

государственных зернохранилищ, о введении твердых цен на овес и топливо, о 

реквизиции продовольствия для снабжения Парижа. Также 1-2 августа принят 

закон о единстве мер и весов, метрической системы. Разработанная и 

подготовленная французскими учёными под руководством революционных 

властей, метрическая система, сделалась достоянием не только Франции, но 

                                                
1Закон о продовольствии 26 июля 1793 г. //Адо А.В. Документы истории Великой Французской 

революции. М., 1990. С.118 
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получила широкое распространение и за ее пределами. Однако этого всего было 

недостаточно, для улучшения положения плебса.1  

4-5 сентября, возглавляемое Коммуной движение, заставило принять 

«максимум» цен и заработной платы. А уже 29 сентября был принят закон о 

максимуме: 

 «Ст.1. Предметы, представляющие, по мнению Национального конвента 

первую необходимость и для которых он считает нужным установить 

максимум, или наивысшие цены: мясо свежее, солонина и свиное сало, масло 

коровье, масло растительное, живой скот, соленая рыба, вино, водка, уксус, 

сидр, пиво, дрова, древесный уголь, каменный уголь, сальные свечи, гарное 

масло, соль, сода, мыло, поташ, сахар, мед, белая бумага, кожа, железо, чугун, 

свинец, сталь, медь, пенька, лен, шерсть, материи, полотно, фабричное сырье, 

сабо, башмаки, сурепица и репа, табак….4. Таблицы максимальных, или 

наивысших, цен всех съестных припасов, перечисленных в ст. 1, будут 

составлены и расклеены администрацией каждого дистрикта в течение недели 

по получении настоящего закона и пересланы в департамент….Все те лица, 

которые продадут или купят товары, перечисленные в ст. 1, выше максимума, 

установленного и опубликованного в каждом департаменте, уплачивают в 

административном порядке денежную пеню в двойном размере. Эти лица будут 

внесены в списки подозрительных и преследуемы как таковые.2 

    Для изъятия у крестьян продовольствия по фиксированной цене, были 

созданы специальные отряды – революционной армии. Декрет о создании 

революционной армии 15 сентября 1793 г. « Ст. 1. В Париже должна быть 

организована оплачиваемая государственным казначейством вооруженная сила, 

состоящая из шести тысяч солдат и 1200 артиллеристов, предназначенная для 

                                                
1 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 153. 
2 Декрет, дополняющий закон о максимуме 3—4 вантоза II г. 21—22 февраля 1794 г.// Адо А.В. 
Документы истории Великой Французской революции. М., 1990. С. 126 
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подавления контрреволюции, для проведения, когда в том представится 

необходимость, как революционных законов, так и мер общественного 

спасения, декретированных Конвентом, а также для охраны продовольствия».1 

Из вышеприведенных документов, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, правительство якобинцев уделяло большое внимание социальной 

политике и в частности продовольственному вопросу. Во-вторых, принятые 

правительством меры были направлены в первую очередь на то, чтобы 

накормить голодающих, а также обеспечить продовольствием воюющих солдат. 

Меры в области социальной политики были призваны поднять популярность 

правительства среди населения и обеспечить отток сил от контрреволюционных 

движений к революционному правительству. 

   10 октября 1793 г, принят Декрет Конвента, устанавливающий во 

Франции временный революционный порядок управления впредь до 

заключения мира. Данный вопрос был поднят докладом Л.-А. Сен-Жюста, он 

говорит, что пока не будет установлен революционный порядок управления, 

страна не сможет на правах бороться с врагами революции.2 В своем докладе 

Сен-Жюст указывает: «Единственное средство снизить цены на продукты и 

уменьшить слишком крупные состояния — это нажать на тех, кто имеет 

излишки».  

Заслушав этот доклад, 10 октября 1793 г, Конвент принял декрет 

установивший революционный порядок.3  

Основным средством удержания власти и достижения своих 

политических целей для якобинцев стал террор. Помимо устрашения, якобинцы 
                                                
1 Декрет о создании революционной армии 15 сентября 1793 г.// Адо А.В. Документы истории 

Великой Французской революции. М., 1990. С. 135. 

 
2Доклад Л.А. Сен-Жюста о необходимости провозгласить временный революционный порядок 
управления вплоть до подписания мира 10 октября 1793 г.// Адо А.В. Документы истории Великой 
Французской революции. М., 1990. С. 231. 
3 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 158. 
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активно проводили военно-организационную работу. В короткий срок были 

созданы мануфактуры для производства оружия, боеприпасов и снаряжения, 

налажено снабжение войск.  

Декрет о массовом наборе в армию 23 августа 1793 г. фактически 

закрепил всеобщую воинскую повинность. Революция в короткий срок дала 

французской армии целую плеяду блестящих талантливых полководцев и 

военачальников, самым блестящим из которых был Наполеон Бонапарт, в 

последствие захвативший власть и фактически уничтоживший многие 

достижения революции.  

В июле подавили федералистский мятеж в Нормандии, а в августе - в 

Марселе. Следом в октябре взяли Лион, затем без боя сдался Бордо. Тулон пал 

уже 19 декабря после тяжелых боев, где отличился Наполеон Бонапарт. 

Осенью 1793 г. внешняя угроза Республике также была устранена. К 

концу года практически на всех направлениях, кроме пиренейского, армии 

Республики вытеснили врага с французской территории. В следующую 

кампанию они перенесли боевые действия уже на территорию неприятеля. Вся 

Бельгия перешла в руки французов.1 

Тем временем, противоречия зарождаются внутри якобинского лагеря. 

После того, как Конвент принял революционный календарь, вместо 

христианского, эбертисты (от имени Эбера - руководителя Коммуны) решили 

дальше проводить политику «дехристианизации». 

Коммуна участвовала в закрытии храмов, принуждала священников 

отрекаться от сана, уничтожала христианские святыни. Она пыталась насадить 

культ разума, где бы почитали мучеников революции. Но Робеспьер и Дантон 

выступили против такой политики.  

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 167. 
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С другой стороны, также зарождались противоречия между лидерами 

якобинцев. Дантон и Демулен настаивали на прекращении террора, за это им 

дали прозвище – «снисходительные». Робеспьер был не согласен с этим 

утверждением, он считал террор необходимым способом достичь идеального 

общества, когда одни безоговорочно жертвуют личными интересами, ради 

общественных.   

    Зима выдалась нелегкой, режим таксации, позволявший санкюлотам 

покупать по невысоким ценам необходимые продукты, одновременно привел к 

росту дефицита. Это вызвало забастовки.  Продовольственный кризис достиг 

своей кульминационной точки в первой половине марта.1 

3 марта 1794 г. был принят декрет (он же вантозский декрет, от 

революционного названия месяца марта - вантоза) о помощи неимущим за счет 

имущества врагов революции. Все коммуны Республики должны были 

составить список проживающих в них неимущих патриотов с количеством 

членов семьи, возрастом и профессией. По этим спискам Комитет 

общественного спасения делает доклад о способах облегчить положение 

неимущих за счет имущества врагов Революции.2 

В целях обеспечения экономического подъема и повышения 

обороноспособности страны якобинское правительство стало на путь 

поощрения развития промышленности. Правительство предоставляло им 

кредиты и субсидии. Вследствие чего промышленное производство и в 

особенности военная промышленность, значительно увеличило свою 

продукцию в 1794 г.  

                                                
1 Гусева Ю.В Террор в интерпретации Герена. М.,2006. 

 
2 . Декрет о способах помощи неимущим за счет имущества врагов революции 13 вантоза II г. 3 

марта 1794 г. // Адо А.В. Документы истории Великой Французской революции. М., 1990 С. 115. 
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В поисках средства повышения хозяйственной жизни страны и ее 

материального благосостояния Комитет общественного спасения слегка 

ослабил ограничения, которые налагали на мелкую торговлю. Мелким 

торговцам предоставлялся небольшой простор для проявления инициативы для 

увеличения количества продуктов в городах. Но за крупными торговцами 

строго следили. В апреле в Париже, вводились карточки на мясо; что позволило 

беднякам получать мясо по фиксированной цене. 

Помимо установленного максимума на стоимость продуктов, установился 

максимум заработной платы, что не отвечало интересам рабочих. Нехватка 

рабочих рук в стране, обесценивание денег, высокая стоимость продуктов на 

вольном рынке - все это толкало рабочих на борьбу за повышение заработной 

платы. 

Правительство уделяло большое значение вопросам народного 

просвещения; оно стремилось провести в жизнь принятый еще ранее декрет об 

обязательном всеобщем начальном обучении.1 

Но большая программа социальных реформ, по вантозским декретам, 

практически не осуществлялась. Так как списки неимущих и дела 

арестованных, рассматривались медленно.  

11 мая Конвент по докладу Барера принял декрет о создании «Книги 

национальной благотворительности» - списков инвалидов, сирот, 

нетрудоспособных, необеспеченных стариков, получающих право на помощь со 

стороны государства. В конце мая установили пособие для нищих Парижа в 

размере 15-25 су в день. Это майское законодательство ясно выражало 

стремление революционного правительства защитить интересы плебейства и 

сохранить за собой его поддержку.  

                                                
1 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 186. 



72 
 

Но в то же время, сопротивляющаяся вантозским декретам часть 

правительственных кругов, пыталась подменить законами о государственной 

благотворительности проект наделения собственностью неимущих.  

Якобинцы чувствовали, что нужна программа, которая бы сплотила весь 

народ возле революционного правительства. Но буржуазная ограниченность 

вождей не позволила этого сделать, они не смогли найти достойную программу, 

для обеспечения решений социальных вопросов. Вантозские декреты тому 

доказательство, издав закон, якобинцы не знали, что сделать для быстрого его 

воплощения в жизнь 

Якобинское революционное правительство мобилизовало народ на борьбу 

с внешней и внутренней контрреволюцией. За один год якобинская диктатура 

решила главные задачи буржуазной революции, остававшиеся нерешёнными в 

течение четырех лет. Но в самой якобинской диктатуре и якобинском блоке, 

объединявшем классово-разнородные элементы, были заложены глубокие 

внутренние противоречия. Пока исход борьбы с контрреволюцией не был 

решен, пока оставалась реальная опасность феодально-монархической 

реставрации, эти внутренние противоречия были сглажены. Но уже с 1794 года 

в рядах якобинского блока развернулась внутренняя борьба. Руководители 

правительства во главе с Робеспьером поочередно расправились сначала с 

левыми группировками, настаивавшими на дальнейшем продолжении 

революции, а затем с правыми группировками стремившимися ослабить 

революционную диктатуру. Принятые в 1794 г. вантозские декреты не были 

проведены в жизнь вследствие сопротивления крупных и средних 

собственников в самом якобинском правительстве. От якобинского 

правительства стали отходить плебейские элементы и сельская беднота, 

социальные требования которых не были удовлетворены. В то же время 

значительная часть буржуазии не желавшая дальше мириться с 
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ограничительным режимом и плебейскими методами якобинской диктатуры, 

переходила на позиции контрреволюции. Туда же переходило и зажиточное 

крестьянство, недовольное политикой твердых цен и реквизиций. В условиях 

кризиса якобинской диктатуры летом 1794 г. возник заговор против 

возглавляемого Робеспьером революционного правительства, приведшей к 

контрреволюционному перевороту 9 термидора (27 июля 1794 г.), 

свергнувшему якобинскую диктатуру. Поражение якобинской диктатуры было 

обусловлено ростом ее внутренних противоречий и главным образом поворотом 

основных сил буржуазии и крестьянства против якобинского правительства.  

Экономический кризис в разгар войны с интервентами побудил 

демократически настроенную группировку, взять всю власть под свой строгий 

контроль, концентрируя ее лишь в собственных руках. Они позволили себе 

вмешательство почти во все сферы жизни общества, но после этого так и не 

нашли способа остановиться.  

Несмотря на террор, которым запятнали, свою ранее пропагандируемую 

гуманность и человеколюбие, лидеры якобинцев, их правление принесло плоды 

в области социально-экономической политики. Впервые до конца был решен 

вопрос об отмене феодальных повинностей. Наконец-то на протяжении всех 

периодов революции, крестьяне получили решение аграрного вопроса.  

Впервые видны настоящие попытки проведения социальной политики для 

помощи неимущим, за счет имущих. Глядя на Конституцию 1793 г. можно 

говорить о ее глубоко-демократической направленности. Широкие 

политические права среди абсолютно всех граждан достигших 21 года, 

получение всеобщего образования, широкие права на гражданство, причем 

способ его получения мог стимулировать общество на благотворительность. По 

Конституции гражданство можно было получить за счет заботы о нуждающихся 

- сиротах, стариках, людей с ограниченными возможностями.  
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Несмотря на то, что Конституция в действие не вступила, есть другие 

доказательства социальной направленности политики якобинцев. Так, 

например, был принят декрет о создании Книги благотворительности. В ней 

составлялся список граждан, нуждавшихся в материальной помощи.  

Так же, впервые, военнослужащим было позволено продвигаться до 

высших должностей за счет таланта и способностей, а не за их происхождение. 

Это было стимулом для вступающих в ряды армии граждан, и явилось 

результатом ее укрепления.  

Что касается продовольственных проблем, то уступка в установлении 

максимума не стала плодотворной, она вызвала опустошение прилавков, что 

вызвало недовольство, не только у торговой буржуазии, но и у тех, кто и 

требовал принятия этого закона.  

Несмотря на демократическую сущность преобразований, меры по их 

реализации были далеко не такими. Террор, царивший в городах Франции, унес 

десятки тысяч жизней. Изначально прикрываясь необходимостью такой 

политики из-за обостренной внутренней и внешней ситуации, якобинцы так и 

не остановили свой террор даже по мере преодоления вышеперечисленных 

проблем. 

Тем не менее, раскол постиг и эту группировку, который в очередной раз 

привел к политическому перевороту.  
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3.2. Умеренность социальной политики термидорианцев. (27 июня 1794 

г. – 9 ноября 1799 г.)  
 

27 июня (9 термидора) правомерность совершенной Конвентом 

революции не оспаривал ни один человек. Никто не защищал ни Робеспьера, ни 

триумвиров, никто не сомневался в их преступлениях и вероломных планах. С 

этой точки зрения все народные общества, все представители власти, все армии 

— иными словами, вся Франция проснулась 10 термидора 

антиробеспьеристской, то есть «термидорианской». Это расценивалось, как 

день всеобщей радости и облегчения.1   

Свержение Робеспьера положило конец террору. Хоть некоторые и хотели 

сохранить все в прежнем виде, но теперь тон задавали умеренные деятели: 

Сийес, Тибодо, Буасси д’Англа, Камбасерес настояли на полном изменении 

существующего порядка.  

Одна из первых целей была – не допустить сосредоточения всей полноты 

власти в одних руках или какого-либо коллегиального органа. Так 29 июля 

издается декрет, который обязывает ежемесячно обновлять на четверть 

правительственные Комитеты, и недопущением вновь занимать свои должности 

ранее, чем через месяц.  

24 августа система исполнительной власти перестроилась, и Комитет 

общественного спасения, оказывается ограничен в своих правах.2 В этом же 

месяце Революционный трибунал был реорганизован, а Коммуна упразднена. 

Термидорианцы отменили вознаграждение в 40 су для неимущих граждан, 

участвовавших в заседании секции; тем самым плебейство фактически 

устранялось от участия в секциях. На свободу вышли все, кто находился в 
                                                
1 Бачко Б. Как выйти из Террора? Термидор и революция. М., 2006. С. 21. 
2 Бовыкин Д.Ю. Революция окончена? итоги термидора. М., 2005.  
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тюрьмах по закону о подозрительных. Осенью закрыли Якобинский клуб. 

Состоялись судебные процессы над теми, кто организовывал массовые казни. 

Они были осуждены и казнены. Ряд бывших монтаньяров, которые играли 

видную роль, были сосланы в Гвиану. Одновременно на их место вернулись 

оставшиеся в живых жирондисты. 1  После разрушения якобинской диктатуры, 

термидорианцы начали отмену социально-экономических преобразований. В 

первую очередь закрыли комиссии по реализации вантозских декретов. 2 

ноября 1794 декрет относительно имуществ арестованных лиц 12 брюмера III г. 

(2 ноября 1794 г.) постановил, что теперь лица, арестованные по простому 

подозрению, сохраняют право распоряжения своим имуществом.  

А 24 декабря вышел декрет об отмене всех законов о максимуме цен на 

продовольствие и товары. « Все законы, касающиеся установления максимума 

цен на продукты питания и товары, прекращают свое действие с момента 

опубликования настоящего закона».2 Данный закон способствовал развитию 

свободной торговли и частного предпринимательства, что опять же выражало 

интересы буржуазных элементов общества. 

Но отмена максимума, как и следовало ожидать, повлекла за собою 

последствия: выпуск бумажных ассигнатов еще больше увеличился, что снова 

привело к обесцениванию денег. Вследствие этого, крестьяне, не желая 

продавать свой товар за бумажки, которые ничего не стоили, сократили 

поставки продовольствия в города. Что повлекло проблемы с поставкой 

продовольствия в города и увеличило цены на продукты. Положение плебса 

стало еще более тяжелым. 

                                                
1 Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII в. М., 1983. С. 197. 
2 Декрет, провозглашающий отмену законов о максимуме 9 нивоза III г. 29 декабря 1794 г.// Адо 

А.В. Документы истории Великой Французской революции. М., 1990. С. 144 
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Отрицательные последствия максимума вызвали возмущение в обществе, 

в марте 1795 г. в столице имели место голодные волнения. 1 апреля (12 

жерминаля) толпа плебса вторглась в Конвент, с требованиями хлеба и действия 

Конституции 1793 г. Это движение было мирным и закончилось без крови.  

Зато 20 мая, когда предместья Парижа вновь восстали, вооруженные 

повстанцы, заняв Конвент, убили одного из депутатов. 24-25 мая власти стянув 

войска в столицу, разоружили жителей предместий. Зачинщики и наиболее 

активные участники беспорядков предстали перед судом.  

Снова вспыхивали роялистские мятежи. А 4-5 октября роялисты 

организовали мятеж в столице и почти подошли к Конвенту, когда артиллерия 

генерала Бонапарта рассеяла их залпами картечи. 

22 августа 1795 г. Конвент принял новую Конституцию. Декларация прав 

и обязанностей человека и гражданина закрепляла: свободу, равенство, 

безопасность, собственность и прочие права.  

Каждый человек, родившийся и живущий во Франции, которому 

исполнился двадцать один год, записанный в гражданский реестр, 

проживающий на территории Республики и уплачивающий прямой, земельный 

или профессиональный налог, являлся французским гражданином. 

Исполнительной властью наделялась Директория из 5 человек. Власть 

Республики принадлежала двухпалатному парламенту - избираемому по 

двухстепенным выборам. Имущественный ценз ограничил численность 

избирателей до 30 тысяч. Нижняя палата - Совет пятисот - разрабатывала 

законы, а верхняя - Совет старейшин - их принимала. Каждый год обе палаты 

обновлялись на треть.1 

                                                
1 Конституция французской республики 5 фрюктидора III г. 22 августа 1795 г. // Адо А.В. Документы 
истории Великой Французской революции. М., 1990. С. 514. 
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В это время внешняя обстановка для Франции была благоприятна. 

Подписанный мир с Пруссией, Голландией, Испанией и присоединение к 

Франции Бельгии упрочили положение нового правительства. К тому же в 1796 

г. начал приносить военные успехи Бонапарт, разгромив в Северной Италии 

австрийские и сардинские войска. Сардиния уступила Франции Савойю и 

Ниццу. Еще одна победоносная компания принесла мир с Австрией, 

признавшей за Францией права на Бельгию. Ионические острова и левый берег 

Рейна. Единственным же противником Французской республики оставалась 

Англия.  

Огромные контрибуции завоеванных территорий, позволили Директории 

провести финансовую реформу. Началось постепенное возвращение к золотой и 

серебряной монете, потому что ассигнаты обесценились, и крестьяне не желали 

поставлять продовольствие на рынок.1  

Декрет, разрешающий торговлю золотыми и серебряными монетами и 

открытие бирж 25 апреля 1795 г. «Выслушав Комитеты общественного 

спасения и финансов, Национальный конвент постановляет: декрет 11 апреля 

1793 г. о том, что денежные знаки Республики в золотых и серебряных монетах 

не являются товаром, отменяется. Этот товар может быть вывезен за границу, 

при условии, что взамен будут ввезены продукты питания первой 

необходимости. Правительству разрешается расплачиваться ассигнатами за то, 

что может оплачиваться серебром или золотом. Все учреждения, называвшиеся 

биржами и служившие местом сбора для проведения банковских, торговых и 

обменных операций, открываются.2 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 172. 
2 Декрет, разрешающий торговлю золотыми и серебряными монетами и открытие бирж, 6 

флореаля III г. 25 апреля 1795 г.// Адо А.В. Документы истории Великой Французской революции. 

М., 1990 С. 156. 

 



79 
 

Главная слабость режима Директории - узкая социальная база. Ее 

правление получило название «политики качелей» символизируя борьбу с 

«правыми» – сторонниками реставрации монархии, и поиска поддержки у 

«левых» – якобинцев, ну и наоборот.1 

Экономическая политика нового правительства выражала интересы 

банкиров, поставщиков армии и других представителей буржуазии.  Снабжение 

городов хлебом проходило лишь по голодной норме. Конституция 1795 г. 

закрепила все антифеодальные завоевания революции, и прежде всего 

законность продажи собственности эмигрантов, церкви, короны. а также запрет 

эмигрантам возвращаться на родину. Правительство пустило в продажу не 

только земли эмигрантов, но и огромные участки лесов, королевские 

резиденции. Имущество продавалось на обесцененные ассигнации, «новые 

богачи» наживали сказочные состояния. В то время как положение бедняков 

становилось невыносимым. 

9 ноября (18 брюмера) 1799 г. под предлогом защиты республики от 

вымышленного якобинского заговора в Париже было введено военное 

положение, а Бонапарт назначен командующим войсками Парижского военного 

округа. Одновременно подали в отставку все члены Директории. На следующий 

день, 10 ноября (19 брюмера), Бонапарт с помощью верных ему гренадеров 

разогнал Совет пятисот и Совет старейшин и продиктовал кучке собранных им 

депутатов декрет о передаче власти трем консулам: Бонапарту, Сийесу и Дюко. 

На смену республике пришла военная диктатура. Французская революция 

закончилась.2 

   Социальная политика термидорианцев была противоречива. С отменой 

максимума пришла свобода торговли, которая тяготила крестьян, тем более, что 

                                                
1 Чудинов А.В. Старый порядок во Франции и его крушение. М., 2013. С. 172. 
 
2 Всемирная история. Том 6. М., 1959. URL: http://www.krotov.info/library/03_v/se/vsem_091.htm  

http://www.krotov.info/library/03_v/se/vsem_091.htm
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следом за отменой максимума на продовольствие и продукты отменялся 

максимум на заработную плату рабочих, что все же давало им хотя бы 

возможность на повышение оплаты труда. Но при этом экономика страны 

подверглась таким масштабным спекуляциям, что те, же рабочие при ранее 

хорошем заработке, ныне умирали с голода. Вся политика термидорианцев 

открыла широкие возможности предпринимательской деятельности, так же 

своей Конституцией закрыла дорогу к избирательным правам большой части 

населения. Стремясь отойти от радикальной политики якобинцев, которая 

приближала низы к власти, Директория сменила политических курс, решив 

утвердить буржуазные завоевания революции и на этом остановить ее развитие 

в рамках собственных интересов.  

Сравнив политику якобинской диктатуры и политику термидорианцев 

можно выявить яркие различия: 

Во-первых, правительство якобинцев, относящееся к радикально-

настроенной буржуазии, опиралась на основную часть городского населения и 

крестьянство, тем временем, как политика термидорианцев выражала интересы 

богатых собственников. Именно поэтому их политика серьезно отличается друг 

от друга. 

Во-вторых, если изучить Конституции обеих группировок, даже не смотря 

на то, что в случае якобинцев она была не реализована, можно увидеть ряд 

отличий. Избирательные права при якобинцах получали все граждане  21 года, 

проживающие во Франции один год, причем даже иностранцы, которым, кстати 

говоря, легче было заслужить  гражданство, чем в Конституции 

термидорианцев. Оседлость иностранцев для получения гражданства у 

якобинцев – один год, у термидорианцев – семь лет. Вопрос об отношении к 

иностранцам также относится к области социальной политике.  
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В-третьих, как раз следующее различие между конституциями, это 

социальный вопрос. Если у якобинцев есть пункт посвященный оказанию 

государством помощи неимущим, нетрудоспособным, старикам, сиротам, то в 

термидорианской Конституции какого-либо подобного упоминания об этом нет. 

Конечно, якобинская конституция не вступила в действие, но есть и другие 

доказательства того, что все же якобинцами социальная политика проводилась 

гораздо шире, чем в какой либо другой период. Другая «сторона медали» это 

якобинский террор, в плане гуманности проведения мер, якобинцы все же 

уступят термидорианцам. Многочисленные амнистии, проведенные 

термидорианцами после свержения диктатуры, это доказывают. 

В-четвертых, муниципальные органы этих двух периодов тоже 

отличаются. Коммуна, которая при якобинцах имела большое влияние, при 

термидорианцах была разогнана. Низы общества потеряли возможность каким-

либо образом влиять на политику государства.  

В-пятых, экономическое положение Франции всего революционного 

периода было тяжелым, но тем не менее, не смотря на войну в период 

правления якобинцев, голодных бунтов на их период приходилось гораздо 

меньше, нежели это происходило в период термидорианцев. В отношении 

последних, можно сказать, что в их правление богачи разоряли бедное 

население. Положение рабочих значительно ухудшилось. 

В-шестых, главным достижением периода правления якобинцев, является 

решение аграрного вопроса, крестьяне получили реальную возможность иметь 

свою собственность и были освобождены от всех феодальных повинностей. А 

вот главное достижение термидорианцев это – свобода предпринимательства. 

Правительство термидорианцев в еще большей степени, чем 

правительство якобинцев выражало интересы крупной и средней буржуазии. В 

то же время не следует забывать о том, что и правительство якобинцев тоже 
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выражало в первую очередь буржуазные интересы, что и оттолкнуло от него 

плебейские элементы и сельскую бедноту. Попытки некоторых историков (А. 

Матьез и др.) представить Робеспьера социалистом - явная идеализация его 

исторической роли. В целом можно сделать вывод о том, что и то и другое 

правительство представляло в первую очередь интересы зажиточных слоев 

населения, только якобинцы - интересы менее зажиточных слоев, а 

термидорианцы - интересы еще более зажиточных слоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Еще со времени зарождения во Франции просветительских идей, 

становится ясно, что обществу пора изменить политическое устройство, 

провести экономические преобразования, и наконец, обрести гражданские 

права.  

Для феодальной Франции характерно полное отсутствие социальной 

политики, все попытки ее проведения встретили серьезную оппозицию в лице 

привилегированных сословий: дворянства и духовенства.  

Накануне ВФБР французское общество находилось в глубоком системном 

кризисе, главной причиной которого была неэффективная внутренняя политика 

просвещенного абсолютизма. Королевский двор пытался удержать свою власть 

путем лавирования между первыми двумя и третьим сословием, но в итоге 

большинство мероприятий проводились в интересах господствующих сословий 

и не отвечали интересам широких народных масс. Голод - стал привычным 

явлением в жизни Франции. Обнищание народа достигло критической отметки. 

Все это явилось причинами начавшейся революции. 

В ходе начавшейся революции сразу обнаружились противоречивые 

интересы ее участников. Единое прежде третье сословие начало стремительно 

разлагаться на различные социальные группировки, в первую очередь на 

буржуазию, крестьянство и формирующийся пролетариат. Хотя этим не 

исчерпывалось социальное расслоение французского общества конца XVIII в. 

Буржуазия стремительно разделялась на крупную, среднюю и мелкую. 

Интересы первой в самой большой степени были представлены 

конституционалистами-монархистами, интересы третьей - якобинцами, а 
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интересы второй термидорианцами. Жирондисты пытались выражать интересы 

всех трех группировок буржуазии, но именно это и привело к их краху.  

Попытки реформ накануне ВФБР не увенчались успехом. Все 

предпринятые Людовиком XVI попытки социальных преобразований 

провалились из-за неготовности к ним первых двух сословий и самого 

королевского двора. В ходе начавшейся революции неоднократно 

предпринимались попытки социальных реформ, но большинство из них были 

внутренне противоречивы, а кроме того, диктовались конкретными 

обстоятельствами, в первую очередь внешнеполитическими.  

На первом этапе ВФБР правительство конституционалистов- монархистов 

пыталось привлечь на свою сторону в том числе и широкие народные массы. 

Это выразилось в частности в упразднении некоторых феодальных 

повинностей, упорядочении налоговых сборов, попытках решить аграрный 

вопрос. Данные направления внутренней социальной политики были 

характерны для всех последующих этапов развития революции, но на каждом 

конкретном этапе, они решались по своему, с учетом особенностей каждого 

конкретного этапа.  

На втором этапе основным вопросом социальной политики стал вопрос о 

разделе имущества врагов революции. Большинство принятых декретов 

содержат указание на то что, имущество врагов революции подлежит 

конфискации и разделу между малоимущими слоями населения. Таким 

способом жирондисты пытались решить две взаимосвязанные задачи: лишить 

социальной опоры контрреволюционеров и одновременно привлечь на свою 

сторону плебс. Эти задачи были решены ими только частично. Широкой 

поддержки народных масс они так и не получили. Их правление не отличалось 

яркими социальными реформами, хотя они и пытались проводить политику 

способствующую защите населения и сохранения порядка в государстве.  
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Наиболее эффективным в области социальной политики был третий этап 

революции якобинская диктатура. Социальные преобразования якобинского 

правительства были продиктованы внешнеполитической обстановкой и угрозой 

контрреволюционного переворота. Именно поэтому их мероприятия отличались 

радикальностью, что в последствие сослужило им двоякую службу: с одной 

стороны, обеспечила им большую поддержку населения, но с другой стороны 

оттолкнуло от них значительную часть общества возмущенную жестокостью 

якобинской диктатуры. Конституция 24 июня 1793 г. установила широкие права 

граждан: свобода мысли, печати и т.д., равенство всех перед законом, всеобщий 

доступ к общественным должностям. Обществу вменялась обязанность давать 

пропитание неимущим, подыскивать работу безработным, обеспечивать 

средства существования нетрудоспособных граждан. Главным достижением 

якобинского этапа революции было полное освобождение крестьян от 

феодальной зависимости.  

На четвертом этапе социальная политика носила более умеренный 

характер. Наученная горьким опытом предыдущего правительства, новое 

правительство воздерживалось от широких социальных преобразований, 

пытаясь сохранить "статус кво". Была объявлена широкая политическая 

амнистия, на свободу вышли многие заключенные в тюрьмы якобинским 

правительством. Декрет 24 декабря 1794 г. об отмене максимума цен 

способствовал развитию свободной торговли и частного предпринимательства. 

Другие мероприятия термидорианского правительства также были направлены 

на поощрение частнопредпринимательской деятельности. Все это 

свидетельствует в пользу того что проводимая ими политика выражала 

интересы крупной и средней буржуазии. А поскольку именно эти слои 

населения постепенно становились решающей политической силой в обществе, 
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постольку именно их интересы и соответствовали проводимой политике: 

экономической, социальной и прочей. 

Хотя удержаться у власти термидорианцы так и не смогли, переворот 18 

брюмера привел к власти нового монарха – Наполеона Бонапарта. Выращенный 

самой французской революцией, без которой он бы никогда не поднялся на 

вершину власти, Наполеон стал ее могильщиком. Переворот 18 брюмера 

положил конец не только власти термидорианцев, но и всей ВФБР в целом. В 

тоже время новая монархия ни коем образом не походила на старую. Новый 

монарх так же выражал интересы крупной и средней буржуазии, что и 

послужило его укреплению во власти. С феодальными пережитками во 

Франции было покончено навсегда. В этом основное значение ВФБР. И даже 

попытки восстановить часть феодальных порядков, после свержения 

Наполеона, в период Реставрации, в конечном итоге не увенчались успехом и 

были окончательно похоронены в 1870 году (четвертая и последняя в истории 

Франции буржуазная революция). 

Сравнивая эффективность социальной политики на различных этапах 

ВФБР можно сделать вывод, что наиболее эффективной она была на третьем 

этапе, а наименее эффективной на втором. Очевидно, это объясняется тем что 

жирондисты пытались совместить несовместимое - противоречивые интересы 

различных социальных групп общества, что в конечном итоге им не удалось. 

Якобинцы наоборот наиболее последовательно выражали интересы мелкой 

буржуазии, что обеспечило им первоначальный успех. Но борьба против них с 

одной стороны крупной и средней буржуазии (наиболее сплоченной, 

политически зрелой и политически активной части французского общества), а с 

другой стороны беднейших слоев населения, не позволила и им удержаться у 

власти.  
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На четвертом этапе проводилась более умеренная социальная политика, 

которая вполне могла завершиться и более успешно, если бы не притязания 

Наполеона Бонапарта, который взял курс на достижение единоличной власти. 

Для всех четырех этапов характерна противоречивость социальной политики, 

интересы беднейших слоев населения (а именно их интересы и должна 

защищать социальная политика, в первую очередь) на самом деле защищались 

слабо, в большей степени социальная политика всех четырех революционных 

правительств выражала интересы различных частей одного и того же 

общественного класса - формирующейся буржуазии. 

На первом этапе – правление конституционалистов монархистов, 

устанавливает власть богатой буржуазии. Конституция закрепила равенство 

перед законом свободу слова, отменяла сеньориальные повинности, 

ликвидировала сословные привилегии, закрепила суверенитет нации. Делались 

попытки социальной политики по отношению к неимущим, старикам, детям и 

политики в области образования. Огромным минусом социальной политики 

было отсутствие равенства в правах, особенно политических. Их получали 

только собственники от 25 лет. 

Второй этап революции – правление жирондистов, не отличался успехами 

в области социального законодательства и социальных преобразований. Проект 

не принятой Конституции закреплял практически те же права и свободы, что и 

на первом этапе. Но значительное отличие это отсутствие избирательного ценза, 

все что требовалось, достижения 21 года и оседлости в течение одного года.  

На протяжении обоих этапов требования крестьян и рабочих не были 

удовлетворены. Аграрный вопрос не решен, освобождение от феодальных 

повинностей требовало большого выкупа. 

Третий этап революции – якобинский, в области осуществления 

социальной политики, был очень противоречив. Буржуазная верхушка, 
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опиравшаяся на «низы» общества, создает глубоко демократичную 

Конституцию, при этом, вся власть в стране осуществляется с помощью 

жестокого террора. Тем не менее, муниципальный орган – Коммуна, имеет 

большое влияние на управление страной. Власть боялась Конституционного 

утверждения прав и свобод «низов», но при этом декретами осуществляла 

политику в их интересах, дабы иметь в их лице поддержку. 

И все же следует отдать должное якобинцам. Они покончили со всеми 

феодальными повинностями, более того, провели аграрную политику в 

интересах крестьянства, теперь приобретение земли для них стало посильным.  

Четвертый и заключительный этап революции, изначально подававшей 

инициаторов переворота, как освободителей населения от жестокого террора, 

сильно разочаровал народ. Они установили Конституцию с высоким цензом, 

ограничили доступ в управлении муниципальным органам, объявили полную 

свободу предпринимательства и торговли, последнее мероприятие нашло 

поддержку только у самих торговцев, но не у беднейших слоев населения. 

Преобразования в социальной сфере вовсе не упоминались в Конституции. 

Экономическое положение населения стало крайне тяжелым. Проводимая 

политика «качелей» говорила о полном отсутствии стабильности в стране, что 

является одной из важных составляющих социальной политики. В такой 

ситуации можно смело говорить о нисходящем этапе революции. Как бы там не 

было, отсутствие социальной базы и неопределенная политика, привели к 

свержению данной группировки, с этого момента революция считалась 

оконченной. 

Подводя итог, можно сказать, что социальная политика в период ВФБР 

находилась еще в зачаточном состоянии. Население едва только свыклось с 

отменой феодальных порядков, существующих на протяжении веков, как вдруг 

возникла необходимость не просто равенства, а оказания реальной поддержки, 
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тем, кто раньше был обязан отдавать государству долг, а не ждать от него 

помощи. 

Но все же, революция показала, каким образом может осуществляться на 

практике социальная политика, и что в первую очередь она зависит от того, кто 

управляет страной. В этом великое и непреходящее значение Французской 

революции для всей последующей истории развития человечества. Вся 

последующая социальная политика XIX - XX вв. во всех без исключения 

странах испытала на себе влияние ВФБР. Если бы не ее достижения, социальная 

политика не только во Франции, но и в других странах до сих пор находилась 

бы в зачаточном состоянии. ВФБР дала мощнейший толчок развития 

социальной политики, социальной защиты и социального обеспечения 

населения во всем мире.  

На примере Французской революции, нами были изучены разные формы 

осуществления государственной социальной политики. Впоследствии эти 

формы получили свое конкретное воплощение в различных вариантах 

социальной политики, как в самой Франции, так и за ее пределами, в том числе 

и в России.  
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