
Франция при Старом порядке.

Всеобщая история, 8 класс



Экономическое развитие Франции в XVIII веке

• Крупные капиталистические мануфактуры, 
удовлетворяя европейский спрос на французские 
товары, производили сукно, кружево, батист, чулки, 
украшения, часы, бумагу, зеркала, мебель, посуду, 
драгоценности, ткани, гобелены, фарфор;

• Постепенно распространялось применение машин и 
новых технологий; этот процесс сдерживали цехи.

Факт: к 1790 г. тех же прялок «Дженни» в Великобритании 
насчитывалось около 20 000, а во Франции их было 
примерно 900.

Какой вывод можно сделать из данного факта?



Экономическое развитие Франции в XVIII веке

• С 1715 по 1792 г. обороты французской внешней 
торговли увеличились в четыре раза. На экспорт шли 
изделия промышленности, а ввозились в страну 
сахар, пряности, кофе и другие товары из пока ещё 
обширных французских колоний;

Но: внутренний рынок был развит недостаточно. 
Исторически Франция сложилась как страна, 
состоящая из множества провинций, присоединённых 
к ней в разное время и на разных условиях. Нередко в 
них говорили на разных языках и диалектах, они 
обладали своими системами мер и весов, налоговыми 
привилегиями, разными системами управления. 
Имели место быть также внутренние таможни и тамож. 
сборы.



Экономическое развитие Франции в XVIII веке

• Положение сельского хозяйства во Франции в XVIII в.:

Население Великобритании составляло примерно 9 млн 
человек, население Франции – примерно 27 млн 
человек.

Сельское хозяйство в Великобритании в XVIII в. успешно 
кормило города и промышленные посёлки. Во 
Франции к 1790-м гг. 84 % французов оставалось 
сельскими жителями, но сельское хозяйство всё хуже 
справлялось с тем, чтобы прокормить население, а в 
1789 г. в деревне начались голодные бунты.

Какой вывод можно сделать из данного факта?



Экономическое развитие Франции в XVIII веке

• Положение сельского хозяйства во Франции в XVIII в.:

Причины отсталости сельского хозяйства:

1) Медленное проникновение капиталистических 
отношений;

2) Неразвитость передовых технологий обработки 
земли;

3) Крестьянское малоземелье.

Положение в деревне ухудшалось и из-за постоянного 
недовольства крестьян.



Положение крестьян во Франции в XVIII веке

• Лично свободные;

• Пользуются из поколения в поколение небольшими 
наделами земли, которые юридически считаются 
собственностью сеньора – феодала;

• Несут повинности (натуральный оброк, денежный оброк, 
баналитеты) в пользу сеньора (при этом дворяне, стремясь 
увеличить свои доходы для поддержания привычного 
образа  жизни в условиях роста цен, увеличивают нажим на 
крестьян, а крестьяне сопротивляются различными 
способами – через суд; бунтом; через выкуп прав сеньора);

• Платят десятину в пользу католической церкви;

• Платят высокие государственные налоги.

Чего могли хотеть французские крестьяне?



Положение крестьян во Франции в XVIII веке

Угнетение французского крестьянина
дворянством и духовенством. Карикатуры.



Сословный строй во Франции в XVIII веке

Чем могли быть недовольны, 
кроме крестьян,  другие 

представители 3-го сословия?



Сословный строй во Франции в XVIII веке

Но недовольны были не только представители третьего 
сословия.

Духовенство, считавшееся первым сословием, к концу XVIII в. 
всё больше ощущало огромный разрыв между приходскими 
священниками (по большей части небогатыми 
простолюдинами) и высшими клириками (выходцами из 
дворянства), и стремилось этот разрыв уменьшить.

Дворянство – второе сословие – страдало, как уже 
отмечалось, от роста цен, и к тому же было расколото 
внутренне (аристократы презирали выскочек, мелкие 
провинциальные дворяне противопоставляли себя столичной 
знати, придворные были разделены на соперничавшие 
группировки).



Сословный строй во Франции в XVIII веке

В поисках поддержки дворянство обращалось к королю, 
предполагая, что монарх обязан поддерживать его, раздавая 
доходные должности, деньги, земли.

В 1781 г. под давлением дворянства, желавшего вытеснить 
конкурентов с военной службы, было принято решение, что 
офицерские должности в армии можно давать лишь дворянам 
в четвёртом поколении. По сути, они закреплялись за 
потомственными родовитыми дворянами-военными 
рыцарского происхождения – «дворянством шпаги».

На гражданской же службе присутствовали представители 
«дворянства мантии», образовавшегося из лиц судебной 
профессии, получивших от короля собственно за гражданскую 
службу дворянский чин.



Сословный строй во Франции в XVIII веке

Дворянство также очень ревниво смотрело на попытки 
монархии решить финансовые проблемы за счёт 
введения всеобщего налогообложения. Некогда оно 
могло заставить прислушаться к себе через Генеральные 
штаты – старый сословно-представительный орган, где 
голосовали отдельно по сословиям. Поскольку среди 
духовенства было немало выходцев из дворян, 
дворянство действительно при желании могло заставить 
власть себя услышать. Но Генеральные штаты не 
собирались с 1614 г. Вместо этого дворяне в XVIII в. 
действовали через парламенты – судебные органы, где 
господствовало потомственное дворянство, 
отказывавшееся регистрировать королевские эдикты 
(законы).



Французская монархия в XVIII веке

В правление Людовика XIV 
Франция достигла пика своего 
могущества, но заплатила за 
политику короля немалую цену. 
Франция лишилась части 
населения: давление на 
протестантов заставило их 
тысячами бежать за границу. 
Деревню истощили постоянные 
налоги на ведение далеко не 
всегда успешных 
кровопролитных войн. Франция 
потеряла значительную часть 
колоний, настроила против 
себя многие европейские 
страны.Людовик XIV (1643 – 1715)



Французская монархия в XVIII веке

Людовику XV поначалу удалось 
выправить ситуацию: налоги были 
снижены, производство росло. 
Однако затем неудачная внешняя 
политика, роскошь и распутство 
королевского двора, всевластие 
фавориток короля и неизбежные 
попытки реформ, задевавших 
интересы дворянства, привели к 
тому, что правительство столкнулось 
с жёстким противодействием 
парламентов. Монархия нуждалась в 
деньгах, но парламенты отвергли в 
1749 г. налоговую реформу,
а в 1763 г. выступили против попыток 
регулирования хлебной торговли.

Людовик XV (1715 – 1774)



Французская монархия в XVIII веке

Людовик XV (1715 – 1774)

Настаивая на своей абсолютной 
власти и опираясь на понятие 
«государственного интереса»,  
Людовик XV в 1771 г. попытался 
решить проблему раз и навсегда. 
Он повелел преобразовать сами 
парламенты: распустил их и 
отменил продажу должностей. 
Взамен были созданы новые 
парламенты с сильно 
урезанными полномочиями, а их 
члены должны были назначаться 
королём. «Дворянство мантии» 
поднялось против реформы, 
монарха обвиняли в нарушении 
законов и «деспотизме».



Французская монархия в XVIII веке

Людовик XVI, не желая 
конфликтов, отменил 
парламентскую реформу.

Сам он в сложное время 
оказался, по свидетельству 
современников и историков, 
малоподходящей фигурой для 
французского трона.

Тем не менее, он назначил 
генеральным контролёром 
(министром) финансов 
просветителя, сторонника 
реформ в духе «просвещённого 
абсолютизма» Жака Тюрго.Людовик XVI (1774 – 1791)



Попытки реформ «просвещённого абсолютизма»

Основная идея Тюрго заключалась в том, что для 
экономического процветания полезнее всего  свободная 
конкуренция.
Он начал  с того, что отменил ограничения на торговлю 
хлебом. Хлеб подорожал, начались восстания.
Продолжая реформы, Тюрго отменил ремесленные цехи, 
сдерживавшие конкуренцию в промышленности.
Он преобразовал и удешевил почтовое сообщение, мечтал о 
реформе образования.
Людовик XVI поддерживал начинания Тюрго, преодолевал 
сопротивление парламентов, но лишь до тех пор, пока Тюрго 
не высказался в пользу дальнейших преобразований, 
затрагивавших уже управление страной. Против Тюрго 
ополчились и королева Мария-Антуанетта, и двор, и 
общественное мнение. Король отправил его в отставку.



Положение Франции в 1780-е гг.

К 1780-м гг. расходы французского бюджета на 20 % 
превышали доходы. Долг вырос настолько, что даже выплата 
процентов по нему оказалась для страны непосильной.

К тому же с 1787 г. в стране начался экономический кризис, 
вызванный плохими погодными условиями, просчётами 
правительства, но главное – тем, что в европейской экономике 
в целом подъём,  продолжавшийся практически с начала века, 
сменился в 1776 – 1787 гг. спадом. Это вызвало снижение цен 
на зерно и вино, безработицу на селе. Торговый договор с 
Англией (1786) привёл к тому, что страну наводнили дешёвые 
английские товары, французские мануфактуры стали 
закрываться. На это наложились природные бедствия, 
неурожаи, небывалые холода, преследовавшие Францию в 
1788 – начале 1789 г. Крестьянство бунтовало от голода.



Положение Франции в 1780-е гг.

Между тем королевский двор сопротивлялся попыткам 
перейти к режиму бережливости и экономии.

Парламенты по-прежнему сопротивлялись попыткам ввести 
единое налогообложение для всех, включая духовенство и 
дворянство.

Людовик XVI попытался провести парламентскую реформу, 
лишив парламенты права регистрировать королевские 
эдикты, но его авторитета на это не хватило, и он сам 
вынужден был реформу отменить.

В конце концов король принял решение пойти на созыв 
Генеральных штатов, рассчитывая утвердить новые налоги.



От реформ к революции во Франции

Решение Людовика XVI созвать Генеральные штаты 
вызвало в стране повсеместный общественный подъём. 
Депутатам составляли наказы, обсуждали политику в 
газетах и памфлетах. Поток публикаций практически смёл 
цензурные барьеры. Стремясь не ссориться с третьим 
сословием, король удовлетворил его требование об 
удвоенном количестве депутатов, оно должно было 
направить 600 человек, а два остальных сословия – по 
300 человек.

При этом голосовать, как и в XVII в., должны были по 
сословиям (одно сословие – один голос), хотя 
количество депутатов от третьего сословия теперь и 
было вдвое больше, чем от первого и от второго.



От реформ к революции во Франции

5 мая 1789 г. – открытие заседаний Генеральных штатов 
в Версале (загородной резиденции королей).

Представители третьего сословия, к которым примкнула 
и часть дворян, не сумевших сделать карьеру, на 
заседаниях Генеральных штатов потребовали 
индивидуального голосования. Людовик XVI не мог 
пойти на это, не оттолкнув от себя своих сторонников.

Тогда представители третьего сословия решились на 
открытый бунт: 17 июня 1789 г. они объявили себя 
представителями всей нации – Национальным 
собранием – и предложили остальным депутатам к нему 
присоединиться.



От реформ к революции во Франции

Когда власти попытались воспрепятствовать 
деятельности Национального  собрания, закрыв зал 
заседаний, 20 июня 1789 г. депутаты собрались в Зале 
для игры в мяч и принесли клятву не расходиться, пока 
не будет выработана французская конституция.

Король предпочёл уступить.

9 июля 1789 г. депутаты Национального собрания 
объявили себя Учредительным собранием, обещая тем 
самым учредить в стране новый государственный 
строй.



От реформ к революции во Франции

Так воплощались в жизнь идеи века Просвещения о том, что 
источник высшей власти в стране не король, а нация. Увидев, что 
монархия не может вывести страну из кризиса, депутаты стали 
стремиться к смене государственного строя. Одни мечтали сделать 
карьеру, другие надеялись ограничить монархию, поставить её под 
контроль и превратить в подобие английской. Создать конституцию 
означало для них заменить неявную традицию чётким написанным 
законом. Они, как и просветители, мечтали преобразовать страну на 
основе разума. Казалось, это можно сделать быстро, безболезненно 
и бескровно.

Но фактически Франция вступала в эпоху революции, причиной 
которой стало совпадение во времени самых разных факторов: 
низкого престижа королевской власти, неспособности монархии 
провести давно назревшие реформы ( в том числе из-за 
сопротивления привилегированных сословий), недовольства 
сословий, экономического спада и – главное – финансового кризиса.



От реформ к революции во Франции

Французская революция конца XVIII в. сметёт французский 
Старый порядок.

Старый порядок – политическая и социальная система 
французской монархии до Французской революции.

Основные черты Старого порядка:
•в экономике: сеньориальный строй, цеховое производство, 
внутренние таможенные пошлины, отсутствие единой 
системы мер и весов, тяжёлое экономическое положение 
значительной части населения;

•в социальной сфере: сохранение сословий, ущемление прав 
третьего сословия;

•в политике: кризис абсолютной монархии (финансовые 
проблемы, слабость внешней политики, неудачи реформ).


