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Эпоха Террора является одним из наиболее интересных феноменов Французской рево-
люции. Степень изученности политического режима Террора довольно высока: историки
много лет исследуют причины, вызвавшие его к жизни, его событийную канву, теорети-
ческую базу. При этом в историографии основной акцент смещен на анализ взглядов его
идеологов [см., например, 1 или 10]. Речь идёт, конечно, о Максимилиане Робеспьере, Луи
Антуане Сен-Жюсте и, в сравнительно меньшей степени, о Жорже Кутоне, который был
не столько теоретиком, сколько практиком режима. Вместе с тем в историографии эпохи
Террора в целом до сих пор обнаруживаются лакуны. В частности, совсем не много из-
вестно о том, как Террор воздействовал на своих жертв и воспринимался ими. В рамках
исследования мы обратились к воспоминаниям заключенных парижских тюрем в период
Французской революции для того, чтобы заполнить этот пробел в историческом знании.
В число источников вошёл целый ряд эго-документов: воспоминания и дневники предста-
вителей как рядового населения Франции (журналистов, литераторов, солдат, банкиров,
гувернёров), так и лиц, обладавших политической властью - депутатов Конвента из числа
Жиронды, арестованных после переворота 31 мая-2 июня 1793 года. Все эти источники
объединены в сборник, составленный литератором и публицистом Пьером-Жаном-Бати-
стом Нугаре в 1797 году с целью обличить жестокости и преступления деятелей эпохи
Французской революции.

Мы считаем справедливым довольно распространенное в историографии мнение, в со-
ответствии с которым переворот 10 августа, рост арестов подозрительных и сентябрьские
расправы 1792 года, а также падение Жиронды и последовавшие за этим аресты жирон-
дистов в 1793 году стали своеобразными предпосылками к складыванию Террора монта-
ньяров. Об этом говорят в том числе и известные французские историки Революции, в
частности, Адольф Тьер [11, С. 481], Анри Валлон [35, V. 1, P. 1], Альбер Собуль [33, P.
253-258]. Подобную точку зрения разделяли и многие мемуаристы-герои нашего исследо-
вания.

В поле нашего зрения, таким образом, попадает не только режим Террора монтаньяров,
но и события, предшествовавшие и сопутствовавшие его складыванию. Иными словами,
хронологические рамки исследования - с августа 1792 года до конца лета 1794 года.

Цель доклада - изучить то, каким Террор, а также события, предшествовавшие его ста-
новлению как политической системы, видели не его идеологи и вершители, а его жертвы,
какое влияние он оказывал на их судьбы, взгляды, творчество, психологическое состояние.

В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
Можно утверждать, что эпоха Террора началась для заключенных ещё с событий 2 и 3

сентября 1792 года. Опыт сентябрьских расправ повлёк за собой формирование у узников,
пожалуй, самого большого страха - страха повторения массовой резни, от которой можно
было спастись разве что только чудом. Согласно воспоминаниям очевидцев сентябрьских
расправ, разгоревшаяся в то время народная ненависть ожидаемо переплелась с корыст-
ными мотивами выдвинувшихся тогда лидеров и вылилась в тотальное судилище [26, P.
41, 54].
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Саму эпоху Террора с её многочисленными арестами и казнями авторы воспомина-
ний и их товарищи по несчастью воспринимали, разумеется, негативно. Критика режима
встречалась повсеместно, очень часто её облачали в стихотворную форму, связывая со
своими личными несчастьями. Робеспьер представлялся мемуаристам узурпатором и ти-
раном, натравившим своих сатрапов на мирных граждан Франции, теперь повергнутых в
нищету и охваченных страхом. Именно его и его приспешников авторы обвиняли во всех
бедах страны. Ни один из мемуаристов не ратовал за контрреволюцию и реставрацию
королевской власти. Все наши герои, если верить их воспоминаниям, были искренними
сторонниками Революции [см., например, 20, P. 269 или 28, P. 236].

Режим Террора в тюрьмах воплотился в бесконечных вереницах арестов, вызовов за-
ключенных в трибунал и отправках на эшафот. Именно эти процессы определяли всё
существование узников. В остальном же их судьба зависела от воли управляющих тюрь-
мами, которых мемуаристы неоднократно сравнивали с турецкими визирями, деспотами
и императорами, а их самоуправство считали одним из последних оплотов феодализма,
на борьбу с которым и была направлена Революция [24, P. 163].

Условия жизни были одинаковы не во всех домах заключения, однако во многом за-
висели от толщины кошелька заключенного. Можно утверждать, что в эпоху Террора
тюрьмы оставались единственным местом, где не стремились бороться с экономическим
неравенством, а, наоборот, попустительствовали ему. Справедливости ради, попытки ча-
стичного уравнения всё же совершались. Пример тому - режим общего стола, введенный
во многих домах заключения ближе к концу эпохи Террора.

При сохранении неравенства материального среди узников формировалось единство
другого толка. В его основе - естественное стремление сплотиться перед лицом общей
опасности. Оно перевешивало как разницу во взглядах, так и в экономическом и социаль-
ном положении заключенных.

Нельзя не отметить и значительное упрощение отношения узников к смерти. Они на-
учились жить, соседствуя с ней, вести привычную рутину, смиряясь с казнями тех, кто
ещё вчера был рядом с ними. О смерти говорили свободно. Процесс в трибунале, подъём
осужденного на эшафот, даже сама процедура обезглавливания стали частью пародийной
игры заключенных, в ходе которой всё переворачивалось с ног на голову; «обвинитель»
становился «обвиняемым» и тоже лишался жизни [16, P. 642].

В то же время у заключенных формировалось и новое отношение к суициду как к фор-
ме борьбы, протесту против революционных властей, свидетельствовавшему о силе духа.
В стихотворениях узников встречаем и концепцию смерти как единственно возможного в
сложившихся условиях пути к освобождению.
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Beaumarchais // Histoire des prisons. Vol. 1. P. 102-131.
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