
«Великая французская 
революция XVIII века и её 
историческое значение»
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2. Цели и задачи революции.
3. Характер революции
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    II этап. Становление республики( IX.1792 – VI.1793)
    III этап. Якобинская диктатура (VI.1793 – VII.1794)
    IV этап. Правление Директории (1795-1799)
    V этап. Эпилог революции. От республики к империи
5. Историческое значение и влияние Великой 
французской революции.

План Урока:



Проблемный вопрос:

Революционные события во 
Франции 1789 – 1799гг. имели 

локальное значение или 
мировое



Причины 
революции 3. Тяжелое 

положение 
крестьян и кризис 

с/x1. Сохранение старых 
порядков (королевск0го 

абсолютизма и феодально-
сословных пережитков) 

вело к застою в стране 2. Кризис сословного 
стоя

3е сословие, к 
которому относились  

буржуазия, 
интеллигенция, 

крестьяне, рабочие, 
ремесленники, 

мелкие торговцы, 
составлявшие 98 % 
населения, было 

ограничено в правах. 

4. Субъективный 
фактор: 

распространение идей 
просветителей, 
критикующих 

монархический строй и 
неравенство ; 

ненависть всех слоев к 
абсолютизму



Предпосылки революции 

1. Государственное расточительство, ставшее причиной 
истощения  бюджета и образования огромного 
государственного долга

 2.    Торгово-промышленный кризис 1787г. В результате 
наплыва английских товаров  многие французские 
мануфактуры закрылись, появилось большое количество 
безработных

 3.  Неурожайный 1788 год, вызвавший голод



Задачи
 революции:

1. Ограничение королевского произвола и демократизация страны

2.  Ликвидация сословного деления и получение буржуазией 
политических прав

3.  Установление справедливого налогообложения

4.  Уничтожение феодальных порядков в деревне

5.  Создание благоприятных условий для развития отечественной 
промышленности, торговли и сельского хозяйства



Созыв генеральных штатов
   С целью пополнить казну, король собирает 
Генеральные штаты, которые не созывались почти 
175 лет. 5 мая 1789г. они начали свои заседания в 
Версальском дворце.

Весна 
1789г

   Предполагалось, в частности, установить 
поземельный налог для всех землевладельцев без 
учета сословных различий.

   В состав Генеральных штатов входили 270 
депутатов от дворянства, 291 депутат от  
духовенства, 578 депутатов от третьего 
сословия (крестьянство и городские низы не 
были представлены).

   Заседания и голосование должны были 
проводиться по сословиям, таким 
образом депутаты третьего сословия 
лишались своего численного 
преимущества.



17 ИЮНЯ 
1789Г.�  Депутаты третьего сословия (и присоединившаяся к ним группа 

депутатов первого и второго сословий) провозгласили себя Национальным 
собранием, то есть органом, представляющим все население страны. 
� Так как зал заседаний по приказу короля закрыли, они перешли в зал для 
игры в мяч, заявив, что не разойдутся, пока не будет решен вопрос  о 
создании  конституции. 

9 июля Национальное собрание, к 
которому присоединились депутаты всех 
сословий, провозгласило себя 
Учредительным собранием. Попытка 
короля разогнать депутатов вызвала 
возмущение парижан.



Взятие Бастилии

   14 июля  1789 г. произошло выступление 
парижан, захвативших арсенал и затем 
крепость Бастилию, служившую политической 
тюрьмой. 
  

   Бастилия, рассматривавшаяся как символ 
королевского деспотизма, была разрушена 
до основания.  

  

   По всей стране развернулось народное 
движение, начался переход власти в руки 
революционных сил, создавалась народная 
милиция.  

  



«Декларация прав 
человека и гражданина»

   26 августа 1789г. собрание утвердило 
важнейший документ в качестве введения к 
будущей конституции – «Декларацию прав 
человека и гражданина». 

   В ней провозглашались принципы суверенитета 
нации, равенства всех перед законом, а также 
права человека на свободу, безопасность и 
сопротивление угнетению, свободу слова, 
печати и совести, неприкосновенное право 
частной собственности.

   Под нажимом народа король подписал эти акты в 
октябре того же года.

  

   
     Учредительное собрание вскоре  приняло ряд важных 

законодательных актов, в их числе декреты 4-11 августа, 
отменившие сословные привилегии, феодальные права, 
церковную десятину.
  



Расстановка политических сил 
к 1791 г.

Социальная 
база

Программн
ые 
требования

Лидеры

Расстановка политических сил 
к 1791 г.



клубы в 1791г.

Робеспьер

   В стране росло влияние представителей радикальных движений. 
Среди них были члены политических клубов якобинцев и 
кордельеров Максимилиан Робеспьер, Жорж Дантон, Жан-Поль 
Марат, Камилл Демулен и Жак Эбер. Стало раздаваться все больше 
голосов с требованием свержения монархии.

Марат
Дантон

Лафайет

 Политические



«Вареннский кризис»
   В ночь на 21 июня 1791г. король со своей семьей тайно 
бежали из Парижа.  Они спешили к северо-восточной границе, 
где их ждали верные монархии войска.
   Но о бегстве короля было срочно сообщено в провинцию, и в 
местечке Варенн его карету перехватили.
   
   
  

   Беглецам пришлось вернуться в 
столицу. Народ требовал низложить 
короля и отдать его под суд. Но 
Учредительное собрание заявило, что 
монарха «похитили», а сам он ни в чем 
не виноват. 

   На одном из постоялых дворов его по 
профилю узнал трактирщик.

Возвращение короля из Варенна 25 июля 1791 г.



   Кордельеры потребовали суда над королем. 17 июля на Марсовом 
поле они стали собирать подписи под этим воззванием. 
Но туда была направлена Национальная гвардия под руководством 
Лафайета, и народ был расстрелян. 

Расстрел петиционеров на 
Марсовом поле 
17 июля 1791 г.



КОНСТИТУЦИЯ, 

       В сентябре 1791г. была принята
  

закрепившая за собой завоевания    
первого этапа революции. 

Конституция провозглашала 
принцип разделения властей на

               
Законодательную
(Законодательное 
собрание) 

         
исполнительную
    (король и 
министры)
  

   Таким образом, во Франции была 
установлена конституционная 
монархия. 

               
судебную
(трибуналы)                

  
               
  

               
  



От монархии к республике

Но он ошибался. 
Участники событий 
по-разному 
оценивали их 
результаты.

В апреле 1792г. 
Франция объявила 
войну Австрии, а 
Законодательное 
собрание – всеобщий 
призыв на военную 
службу.



Установление
Республики



Становление республики
   Утверждение республиканской формы правления рассматривалось как 
начало новой эпохи в развитии страны.
Cреди группировок  в  Конвенте наиболее многочисленной была группа 
жирондистов. Почти по всем обсуждавшимся вопросам велись бурные 
дебаты.

  
   
  

   В конце 1792 г. были изданы декреты, предусматривавшие ведение 
«революционной войны». Под лозунгами освобождения народов от 
деспотизма французские войска заняли Южные Нидерланды 
(Бельгия), германские земли на левом берегу Рейна, Савойю и Ниццу. 
На оккупированных территориях отменялись феодальные порядки и 
создавалась новая администрация.



Казнь короля

Арест Марии - Антуанетты

Казнь Людовика XVI



Удивительный врач

не в пример Гиппократу,

не лечил он людей

убивал их стократно.
Это он – Гильотен,

автор адской машины

безболезненной казни

страшной той гильотины.

Не устанет палач,

что рубил топором

есть машина теперь-

жертвам счет не ведём.



   Казнь Людовика XVI послужила поводом для расширения 
антифранцузской коалиции, в которую вошли Англия и Испания. 
Неудачи на внешнем фронте, углубление экономических трудностей 
внутри страны, рост налогов -  все это пошатнуло позиции 
жирондистов. В стране усилились волнения, начались погромы, 
убийства, а 31 мая – 2 июня 1793 г. произошло народное восстание в 
Париже. 

Восстание в 
Париже
Лето 1793г. 

   Вооружённые санкюлоты ворвались в зал 
заседаний Конвента с требованиями ареста 
жирондистов, соблюдения закона о 
максимуме цен. Руководство в Конвенте 
перешло в руки якобинцев-монтаньяров, 
лидером которых был Максимилиан 
Робеспьер. 



   Для спасения революции 
якобинцы считали 
необходимым 
введение чрезвычайного 
режима – в стране оформилась 
якобинская диктатура.

   Летом 1793 года был убит сторонник Робеспьера 
Жан Поль Марат. 

   Это послужило сигналом для перехода к более 
решительным мерам.

Смерть Марата

   Власть перешла в руки радикально настроенных 
слоев буржуазии, опиравшейся на основную часть 
городского населения и крестьянство. 

Санкюлот





Течения в якобинском клубе

Требования

Социальная 
база



Якобинская диктатура и ее 
падение



   Одной из своих главных задач термидорианцы считали стабилизацию 
обстановки в стране. Они отменили введенную якобинцами 
национализацию внешней торговли, максимум цен и жалования. Была 
восстановлена свободная торговля (прежде всего хлебом). Это привело к 
резкому росту цен на основные товары и массовым выступлениям 
доведенных до отчаяния людей.
   Согласно новой конституции 1795г. было образовано новое 
правительство – Директория, особый комитет из пяти человек. 
   Моральный авторитет властей упал крайне низко.



 

   18 брюмера (9 ноября 1799г.) Наполеон 
совершил государственный переворот. Формально 
власть передавалась трем консулам, но 
фактически всей полнотой власти обладал первый 
консул – Бонапарт. 
   Эти события ознаменовали окончание Великой 
французской буржуазной революции.



� Уничтожение старого порядка (свержение монархии, разрушение феодального 
уклада).
� Утверждение буржуазного общества и расчистка путей для дальнейшего 
капиталистического развития Франции (ликвидация феодально-сословных 
порядков).
� Сосредоточение политической и экономической власти в руках буржуазии.
� Возникновение форм буржуазной земельной собственности.
� Создание предпосылок для промышленного переворота.
� Дальнейшее формирование единого национального рынка.
� Ликвидация остатков феодального местного самоуправления.

Влияние идей Великой французской революции
   
   Идеи об освобождении человека, о свободе, равенстве всех 
людей нашли отклик на всех континентах; они развивались, 
внедрялись в европейское общество в течение 200 лет. 


