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Франция в XVIII в. 
Причины и начало 

Французской революции.



В последней трети XVIII в. во Франции назрели 
противоречия в экономической, политической, 
общественной и духовной жизни общества.

С сер. XVIII в. подъём промышленного производства 
(увеличилось число централизованных мануфактур – 
металлургических, хлопчатобумажных и др.), 
производство предметов роскоши (дорогих тканей, 
фарфора, ювелирных изделий). Правительство 
поощряло строительство крупных мануфактур. 

Крупнейший торговый, финансовый и промышленный 
центр – Париж. Но к 70-м гг. XVIII в. во Франции ещё 
не произошло промышленного переворота (машины 
применялись редко).

1. Подъём в промышленности. 
Торговля.



Развивалась торговля. Франция – крупная морская и 
колониальная держава с большим военным и 
торговым флотом. В стране много купцов, ведущих 
международную торговлю (в том числе в Новом 
Свете, Северной Африке, Средиземноморье). В 
колониях богатые купцы владели плантациями, 
рабами, заводами, занимались работорговлей. 

Однако внутренней торговле мешали таможенные 
границы (при перевозке товаров из одной 
провинции в другую купцы платили большие 
пошлины). Сеньоры облагали купцов, проезжавших 
по их землям, дорожными сборами.

Мешало развитию торговли и отсутствие единой 
системы меры, веса, денег.



Сословия – группы людей, 
признанные государством, 
имеющие свои права, 
обязанности и привилегии, 
нравы и обычаи, закреплённые в 
традициях или законе и 
передаваемые по наследству.

2. Сословия во Франции.

Монарх 
(король)

1-е сословие 
(духовенство)

2-е сословие 
(дворянство)

3-е сословие
 (буржуа (буржуазия): банкиры, 

судовладельцы, купцы, 
владельцы мануфактур, 

чиновники, юристы; горожане – 
ремесленники, наёмные 
работники, подёнщики 
(временные рабочие); 

крестьяне).

Привилегированные сословия 
(4% населения) владели землёй и не 
платили поземельного налога. На высшие 
церковные и офицерские должности 
назначались только дворяне. Верхушка 
дворянства – титулованная знать (ок. 4 тыс. 
семей, живших на королевские подарки и 
пенсии). Высшие государственные 
должности занимали аристократы и 
крупные предприниматели.



К 70-м гг. XVIII в. из 25-миллионного населения 
Франции 22 млн – крестьяне. В сельском хозяйстве 
сохранялись старые традиционные отношения.

Крестьяне были лично-свободными, но не были 
собственниками земли, которой владели. Земля 
принадлежала сеньорам, и крестьяне за пользование 
этой землёй несли повинности (денежные или 
натуральные) в пользу сеньоров. 

Только сеньор мог владеть мельницей, хлебопекарней, 
давильней для винограда, имел право ловить рыбу и 
охотиться, обладал судебной властью.

3. Самые бедные и самые 
многочисленные.



В 1720-1770-е гг. произошёл подъём в сельском 
хозяйстве, связанный с ростом населения (снизилась 
смертность) и распространением картофеля.

К сер. XVIII в. появились зажиточные крестьяне. Они 
арендовали землю у сеньоров и отправляли 
продукты на рынок. Но общая бедность не менялась 
– крестьян давили налогами: католической церкви 
они платили десятину, государству – подушную 
подать и др. 

В последней четверти XVIII в. многие крестьяне 
обнищали, стали бродягами. Часто вспыхивали 
«хлебные бунты» (самовольные захваты хлебных 
обозов у их хозяев, нападения на хлебные лавки) и 
выступления против налогового гнёта. Однако 
крестьяне выступали против сборщиков налогов и 
министров, а не против короля, которому верили.



Итак, 3-е сословие платило налоги и не имело 
политических прав.

Предприниматели (буржуазия) желали освободить 
промышленное производство и торговлю от 
средневековых запретов; хотели приобрести землю и 
получить политические права.

Крестьяне мечтали получить землю в собственность.
Для развития сельского хозяйства необходимо было 

упразднить сеньориальные порядки (феодализм).
Наёмные работники и городские низы роптали против 

тяжёлой полуголодной жизни.
Все они считали необходимым уничтожить привилегии     1-

го и 2-го сословий.
С 1750-х гг. парламенты (высшие суды в 13 областях 

Франции) критиковали правительство.
Интеллигенция (идеологи Просвещения) и передовое 

дворянство выступали против абсолютизма 
(неограниченной власти монарха).



4. Кризис системы абсолютизма.
Людовик XIV де Бурбон

(1643-1715)

Людовик Великий Дофин

Людовик, герцог Бургундский

Людовик XV
(1715-1774)

Людовик Фердинанд

Людовик XVI
(10.05.1774-21.09.1792)

Людовик XV

Людовик XVI



Людовик XV Людовик XVI



После смерти Людовика XIV королём стал его правнук 
Людовик XV (годы жизни: 1710-1774). До его 
совершеннолетия правили министры, а король 
развлекался танцами и охотой. Много денег из казны 
уходило на роскошь королевского двора, и вскоре 
королевская казна опустела. Людовик довёл страну до 
полного разорения.

К 70-м гг. XVIII в. экономическое положение Франции 
ухудшилось из-за расточительности короля и неудачной 
внешней политики: страна участвовала в нескольких 
европейских войнах против своего главного противника 
в борьбе за колонии – Великобритании (по условиям 
Парижского мира 1763 г., завершившего Семилетнюю 
войну, Франция теряла Канаду, Индию и многие другие 
колонии). Упал международный авторитет страны, а 
казна опустела, что вызвало недовольство всех слоёв 
населения. Король утратил доверие.



В мае 1774 г. умер Людовик XV и королём стал его 
внук, 19-летний Людовик XVI (годы жизни: 
23.08.1754-21.01.1791), неопытный и нерешительный, 
увлекавшийся охотой и слесарным делом, мало 
подходивший для решения серьёзных проблем. Его 
жена, Мария-Антуанетта (дочь австрийской 
императрицы), имела сильное влияние на супруга 
и организовывала дворцовые развлечения.

Под давлением народа король провёл некоторые 
реформы: восстановил парижский парламент и 
назначил на пост генерального контролёра 
финансов (министр финансов) учёного-
экономиста Жака Тюрго (1727-1781), чтобы вывести 
страну из кризиса.

5. Гроза надвигается.



Мария-Антуанетта



Программа Тюрго (реформы):
- не вводить дополнительные налоги;
- отменить твёрдые цены на зерно 

(рыночные цены должны 
стимулировать развитие экономики);

- уничтожить цеховое устройство;
- покончить с сеньориальными правами 

дворянства и церкви;
- дать свободу предпринимательству и 

хозяйственной инициативе;
- сделать конкуренцию неограниченной, 

свободной (в соответствии с 
«естественными правами человека»).

Осущес-
твил

Планы



Жак Тюрго



Но 1774 г. стал неурожайным: цены на хлеб возросли. 
Это вызвало «мучную войну» – толпы бедняков 
захватывали обозы с зерном и хлебные склады. 
Они устроили «голодный поход» в Версаль 
(резиденция французских королей) с требованием 
дешёвого хлеба. Король обещал ограничить цены 
на хлеб.

Народ винил во всём министра Тюрго, и его 
отправили в отставку (1776 г.), а его постановления 
отменили. Попытка реформ провалилась.

Но беспорядки продолжались. Городская беднота 
возмущалась дороговизной, обращалась с 
петициями к королю, рабочие бастовали. 
Закрывались предприятия, росла безработица. 



Положение усугубляли ранние морозы, 
продолжительные ливни (1787 г.) и засуха (1788 г.), 
из-за чего начался голод. Людовик бездействовал, а 
его двор веселился, продолжая тратить огромные 
деньги.

Военные расходы увеличили долг Франции до 140 млн 
ливров, а новые займы сделать не удалось. Казна 
опустела (дефицит бюджета составил 160 млн 
ливров). Выход один – обложить налогами 
привилегированные сословия. Тогда Людовик XVI, 
по совету нового генерального контролёра финансов 
Жака Неккера, созвал Генеральные штаты (высший 
сословно-представительский орган управления), не 
собиравшиеся с 1614 г. (с Людовика XIII).



Во время выборов депутатов от всех сословий в 
Генеральные штаты было разрешено составлять для 
них наказы. Впервые горожане и крестьяне 
получили право письменно выдвигать свои 
требования.

5 мая 1789 г. в Версальском дворце король открыл 
заседание Генеральных штатов. 

Состав Генеральных штатов: 
270 депутатов от дворянства;
291 депутат от духовенства;
600 депутатов от 3-го сословия.

6. От Генеральных штатов к 
Учредительному собранию.



Открытие Генеральных штатов 5 мая 1789 г. 



Людовик XVI велел утвердить новые налоги, но это 
возмутило представителей 3-го сословия – буржуа, 
учёных, юристов. Между сословиями разгорелся 
спор: как голосовать депутатам – всем вместе или 
отдельно по сословиям? Депутаты 3-го сословия 
настаивали на совместном голосовании, чтобы 
привилегированные сословия не могли диктовать 
свои условия.

17 июня 1789 г. депутаты 3-го сословия объявили себя 
Национальным собранием (представителями 
всей нации), постановление которого не может 
отменить даже король. Сторонники реформ из 1-го 
и 2-го сословий присоединились к ним – они были 
готовы покончить с абсолютизмом. Фактически это 
начало революции.



Возмущённый король велел закрыть зал заседаний. Тогда 
депутаты 3-го сословия собрались в зале для игры в мяч 
и поклялись не расходиться, пока не создадут 
конституцию для Франции.

9 июля 1789 г. Национальное собрание провозгласило себя 
Учредительным собранием (учреждающим новый 
государственный строй для Франции) или 
Национальной конституционной ассамблеей.

Парижские газеты писали, что Французская революция 
завершилась без единой капли крови, ведь в век 
Просвещения возможно всё решить цивилизованно, без 
кровопролития.

Граф Оноре Габриэль де Мирабо (1749-1791) – выразитель 
надежд 3-го сословия. Он, обладая непревзойдённым 
ораторским мастерством, требовал уничтожить 
деспотизм (абсолютизм) и призывал 3-е сословие к 
единству.



Клятва в зале для игры в мяч 



Оноре 
де Мирабо



Людовик XVI стянул войска к Парижу (30 тыс. солдат) 
и отправил в отставку лояльных Учредительному 
собранию министров. По городу пошли слухи, что 
правительственные войска сосредоточились в 
крепости-тюрьме Бастилии и готовы подавить 
волнения. Всюду возникали митинги. 12 июля 1789 г. 
ораторы призывали парижан вооружаться. 
Вооружённые санкюлоты (патриоты, 
революционеры периода Великой французской 
революции, презрительно названные так 
аристократами из-за того, что не носили коротких 
штанов (кюлот), популярных среди дворян) 
патрулировали ночные улицы.

7. Падение Бастилии – начало 
революции.



Дворянин в кюлотах и санкюлот



Вооружённые парижане готовились к штурму 
ненавистной Бастилии – символа королевского 
произвола.

14 июля 1789 г. горожане осадили тюрьму. 
Гарнизон на предложение капитуляции 
ответил стрельбой. Разъярённая толпа 
ворвалась в крепость. Гарнизон капитулировал, 
а комендант крепости маркиз де Лоне был 
казнён. Так стал развиваться террор (меры 
устрашения) простолюдинов.

В ночь на 15 июля Людовика XVI разбудили и 
сообщили о взятии Бастилии. «Но ведь это 
бунт!» – воскликнул он. «Нет, государь, это 
революция!» – ответили королю.



Штурм Бастилии 14 июля 1789 г.



Людовик уступил восставшим и признал законность 
Учредительного собрания. В столице власть перешла к 
Городскому совету (Коммуне Парижа). Утвердилось 
новое знамя Франции: к красному и голубому цветам 3-го 
сословия добавился белый цвет Бурбонов. Эти три цвета 
означали примирение 3-го сословия с королём. Людовик 
XVI прибыл в Париж 17 июля и приколол к своей шляпе 
трёхцветную кокарду (сине-бело-красный значок на 
шляпе французских революционеров) революции. 
Парижане его торжественно приняли. 4 сентября титул 
короля Франции был упразднён, а Людовика 
провозгласили «королём французов» – вождём 
революции.

На месте разрушенной Бастилии поставили обелиск с 
надписью: «Здесь танцуют». Ежегодно во Франции 14 
июля отмечается национальный праздник французского 
народа – День взятия Бастилии.



Знамя Бурбонов

Революционное 
знамя 



Солдат Национальной гвардии с кокардой на шляпе



За 2-3 недели королевские чиновники были отстранены от 
управления Францией. Власть перешла к представителям 3-го 
сословия. 13 июля в Париже состоятельные граждане 
сформировали гражданскую милицию, названную 
Национальной гвардией, начальником которой стал маркиз 
Жильбер де Лафайет (1757-1834) – герой войны за 
независимость США.

Абсолютизм упразднён, но крестьянские восстания 
продолжались (ходили слухи, что аристократы наняли 
бродячие банды, чтоб отбирать хлеб у крестьян). Вооружённые 
крестьяне разоряли имения сеньоров, захватывали 
продовольствие. Волнения усилились в конце июля – начале 
августа. Ночью 4 августа («ночь чудес») Учредительное 
собрание приняло декрет (закон) о ликвидации феодального 
строя и уничтожении привилегий правящих сословий. 
Бесплатно отменялись второстепенные феодальные 
повинности и десятина, а основные повинности выкупались. 
Однако крестьяне буквально восприняли слова: 
«Учредительное собрание полностью отменяет феодальный 
порядок», и выкуп не выплачивали.

8. Отречение от прошлого.



Жильбер 
де Лафайет



Солдаты Национальной гвардии



Неумение и нежелание 
правящих кругов вовремя 
разрешить противоречия, 
сложившиеся в стране, 
привели к революции. 
Абсолютная монархия пала.



Причины революции:
- экономический (торгово-промышленный) кризис 

(пережитки средневековой цеховой системы, внутренние 
пошлины, медленное внедрение машин и т. д.);

- дефицит государственного бюджета (из-за неудачных 
войн и расточительности королевского двора);

- социальный кризис (феодальные отношения, угнетение 3-
го сословия привилегированными сословиями, 
обнищание населения);

- неурожайные годы (1787-1788 гг.) и масштабный голод 
(1788-1789 гг.);

- политический кризис монархического режима 
(неспособность короля решить возникшие проблемы).

Великая французская буржуазная 
революция

(14 июля 1789 г. – 9 ноября 1799 г.)


