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Великая Французская революция – это ряд социально-экономических изменений, приведших к 

политическим потрясениям, в последствии имевших влияние на всю Европу. 
Чтобы понимать почему началась революция во Франции в 1789 году, необходимо разобраться в 

её причинах. Итак, описывая причины Великой Французской революции необходимо разделить эти 
причины на следующие категории: 

 Политические причины 

 Экономические причины 

 Социальные причины 

 Идеологические причины 
К политическим причинам Великой Французской революции можно отнести кризис французского 
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абсолютизма. Если во времена Людовика XIV пришёлся пик развития этого абсолютизма, то при по-
следующих королях – Людовике XV и Людовике XVI происходил упадок абсолютизма. Соответственно с 
происходящим кризисом верховной власти, кризис проникал в другие органы власти. Так же, еще од-
ним проявлением кризиса были letter de cachet (письма с печатью), практика которых активно исполь-
зовалась при Людовике XIV и, по сути, стала символом ancien régime (Старого режима). В целом эта 
практика обозначала то, что король этими письмами мог заключить в тюрьму любого человека неугод-
ного ему. Особенно остро кризис верховной власти проявился в правление Людовика XVI. Какова бы ни 
была теоретически его власть, на практике уже задолго до 1789 г. король Франции был вынужден се-
рьезно считаться с двумя силами – во-первых, с желаниями окружавших его придворных, своей семьи 
и своих знатных друзей и. во-вторых, с общественным мнением Франции. Редко случалось, чтобы эти 
две силы не сталкивались одна с другой, и в итоге их столкновения разрушили французскую монархию 
[1, с.286]. 

Разобравшись с политическими предпосылками революции, логично рассмотреть экономические 
причины, которые так же кроются в кризисе абсолютизма, а именно, внешняя политика Людовика XV 
привела к огромным растратам бюджета и фактическому банкротству государства. Расходы на коро-
левский двор были выше остальных расходов. В 1781 году генеральный директор финансов Неккер 
опубликовал «Доклад королю». По докладу дефицит бюджета составлял 10 миллионов ливров, однако, 
по словам британского историка Дж. Норвича, это было откровенной ложью и Франция была должна 
около 46 миллионов ливров. То есть можно говорить об ужасном экономическом положении француз-
ских финансов [2, с. 260]. Если обобщать, то оно выглядело следующим образом (на 1789 г.): расходы 
достигли эквивалента 265 миллионов долларов (по курсу доллара на 1919 год), а доходы были равны 
эквиваленту 238 миллионов долларов (по курсу доллара на 1919 год). Только за время правления Лю-
довика  XVI вырос на сумму равную 2 миллиарда 830 миллионов франков по курсу к доллару на 1919 
год. [1, c. 292] Помимо этого, в стране действовало множество различных налогов, которые платили 
все недворяне: ее брали со всех крестьян, ремесленников и буржуа. Налог не был фиксированным и 
назначался всегда произвольно, что и явилось так же социальной несправедливостью последнего пе-
риода существования Старого режима. 

Политические и экономические причины всегда находятся в тесной связи с социальными причи-
нами революции, чаще всего именно они и порождают их. Итак, разбирая социальные причины рево-
люции, необходимо вспомнить какие слои населения существовали во Франции до 1789 года и какие 
были привилегированными, то есть не платили налогов, а какие были непривилегированными. Соот-
ветственно привилегированными слоями населения традиционно были дворянство и духовенство, они 
налогов не платили, а вот остальные слои населения, такие как: крестьяне, ремесленники и жители 
городов (буржуа) облагались налогами. Социальные причины были выявлены слишком поздно для то-
го чтобы королевский режим успел с ними справиться. Третье сословие иногда становилось богаче, 
чем некоторые дворяне и, логично, что это сословие будет требовать для себя больших привилегий, 
нежели те, которые у них есть.  

Для решения всех этих причин король и созвал в 1789 году Генеральные штаты, которые не со-
зывались с 1614 года, с созыва которых и начался тот процесс, который впоследствии был прозван 
Великой Французской революцией. Однако мы еще не завершили описывать причины этой революции.  

Итак, идеологическими причинами революции можно по праву считать идеи Просвещения, ак-
тивными идеологами были известные французские мыслители-философы, такие как Вольтер, Дидро, 
Монтескьё, через которых и продвигались все те требования Третьего сословия, которые оно требова-
ло для своей власти. Французская монархия вполне могла проводить политику Просвещённого абсо-
лютизма, если бы только король смог бы понять эти идеи. Но эти идеи были по нраву только третьему 
сословию. Дворяне хоть и читали работы деятелей Просвещения, они не смогли бы поделиться своими 
привилегиями с другими.  

Обобщая все выше сказанное, можно сказать следующее: политические, экономические и соци-
альные причины до созыва Генеральных штатов в 1789 году были будто бы «невидимы» для короля и 
его приближенных. Идеи Просвещения же подготовили всю ту идеологическую основу для революции 
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и вскрыли все остальные причины. 
Описывая ход революции необходимо определить ее периодизацию. В отечественной и зару-

бежной историографии существует множество различных периодизаций, однако мы будем использо-
вать при дальнейшем описании хода Великой Французской революции обобщенную периодизацию: 

1. 14 июля 1789 г. - 10 августа 1792г. Период конституционной монархии (главная группировка - 
фельяны). 

2. 10 августа 1792 г. - 2 июня 1793г. Период господства республиканцев (жирондисты). 
3. 2 июня 1793 г. - 27 июля 1794г. Период якобинской диктатуры (якобинцы). 
4. 27 июля 1794 г. - 9-10 ноября 1799г. (18 брюмера VIII года Республики). Период господства 

термидорианцев. 
5 мая 1789 года Людовик XVI торжественно открыл заседание Генеральных штатов, откуда и 

началось движение ко дню взятия Бастилии, к 14 июля 1789 года. Но для того чтобы понять, что же та-
кого произошло на заседании Генеральных штатов 1789 года, что именно после этого события начался 
необратимый процесс, приведший к революции, необходимо обратится к тому, кто же стал депутатом 
Генеральных штатов от третьего сословия, ведь оно, как уже было ранее сказано, обладало достаточ-
ными ресурсами для того, чтобы не только чтобы озвучить свои требования, но и для того чтобы гра-
мотно их отстаивать. На Генеральные штаты были созваны депутаты от дворянства, духовенства и 
третьего сословия, но по правилам они должны были заседать в разных палатах, а не все вместе. И 
уже с момента торжественного открытия заседания Генеральных штатов представителям от третьего 
сословия предписали черную одежду и отгородили их от всех, специальной перегородкой, что уже воз-
мутило представителей третьего сословия. 

Несколькими днями позже, после обмена представителями, третье сословие с целью контроля 
над властями пригласило членов обеих привилегированных палат к ним присоединится. 15 мая двена-
дцать демократически настроенных священников откликнулись на этот призыв. И, объединившись с 
ними, третье сословие провозгласило себя Национальным собранием. С первого дня своего существо-
вания, Национальное собрание ожидало своего роспуска, поскольку было незаконным, но этого не 
произошло и тогда, осмелевшие депутаты стали требовать хартии для Франции. Это было настоящим 
захватом власти, что вызвало сильное волнение среди дворянства и духовенства. Несогласные прела-
ты и дворяне требовали от короля покончить с этой узурпацией власти. На 23 июня было назначено 
королевское заседание, а до его начала зал, где проходили заседания Национального собрания, был 
закрыт. Депутаты устремились в обширный пустой Зал для игры в мяч. Национальное собрание покля-
лось «не разлучаться, и собираться всякий раз, как только обстоятельства потребуют его присутствия, 
пока конституция не утвердится на прочной основе». В дальнейшем упорное противодействие третьего 
сословие заставило Двор уступить, но к сожалению, 11 июля 1789 года при дворе взяла верх «партия 
сопротивления», и через некоторое время Неккер (по его инициативе и были созваны Генеральные  
штаты, иначе король бы не согласился их созывать вообще) был отправлен в отставку, а на следую-
щий день эта новость была известна всему Парижу. Тогда и вспыхнуло народное недовольство и через 
2 дня, 14 июля 1789 года была захвачена Бастилия – королевская тюрьма, символ абсолютизма. Утром 
15 июля герцог де Лианкур разбудил короля, чтобы сообщить о произошедших событиях. «Это бунт?» - 
спросил Людовик XVI. «Нет, сир, это революция.» - ответил ему герцог [3, c. 308-311.]. 

Именно с 14 июля 1789 года, со дня взятия Бастилии и началась Великая Французская револю-
ция. К власти пришли умеренные революционные силы — фельяны, которые выступали за установле-
ние конституционной монархии и отмену феодальных пережитков. 11 августа 1789 г. Учредительным 
собранием был принят декрет «Об уничтожении феодальных прав и привилегий»:  

 отмена личных повинностей;  

 упразднение феодальных порядков;  

 передача земель эмигрантов в бессрочное владение или распродажу;  

 запрет продажи должностей;  

 упразднение сеньориальной юстиции;  

 передача земель духовенства в распоряжение нации;  
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 отмена внутренних пошлин на товары;  

 отмена цехового строя; 

  разделение территории на 83 департамента.  
Принятая Национальным собранием «Декларация прав человека и гражданина» провозглашала: 

принцип национального суверенитета; священность и неприкосновенность естественных прав и сво-
бод; принципы уголовного процесса и права; принцип законности.  

Законодательная власть была предоставлена однопалатному законодательному собранию. В 
избрании участвовала лишь незначительная часть населения (4 млн. человек из 26 млн.). Избираемые 
на два года депутаты являлись представителями нации и пользовались правом неприкосновенности. 
Полномочия Законодательного собрания: издание законов; принятие бюджета; установление налогов; 
определение государственных расходов; определение численности армии и флота; привлечение ми-
нистров к ответственности; ратификация международных договоров.  

Исполнительная власть принадлежала королю. Он мог назначать и увольнять министров, осу-
ществлять руководство внутренним управлением и внешними сношениями, возглавлять вооруженные 
силы. На местах управление осуществлялось выборными органами, действовавшими под управлением 
и контролем министров. Судьи осуществляли судебную власть. Событиями 1789-1791 гг. были созданы 
условия для радикальных преобразований.  

Недовольство народных масс привело к социальному взрыву. Стремление к усовершенствова-
нию государственного строя сменилось разрушительными действиями. В апреле 1792 г. Франция 
начала войну с Австрией и проиграла ее. Первый этап революции (июль 1789 - август 1792 г.) является 
периодом конституционного конфликта между королем и народными представителями. Ключевым со-
бытием этого времени является принятие Декларации прав человека и гражданина.  

Второй этап Великой французской революции характеризуется повышением политической ак-
тивности народных масс и переходом власти к жирондистам, возглавившим правительство. 10 августа 
1792 г. во Франции была учреждена республика, власть в которой перешла в руки Законодательного 
собрания.  

Высшим органом государственной власти стал учрежденный Национальный конвент. После 
начала революционного террора был создан чрезвычайный уголовный трибунал. В стране обостри-
лись трудности с продовольствием. На фронтах армия терпела поражения. В Париже произошло новое 
восстание горожан. 

Третий этап Великой французской революции: 2 июня 1793 г. в результате восстания в стране 
была установлена диктатура якобинцев, которые представляли собой наиболее революционно настро-
енную политическую партию. Якобинцы во главе с Робеспьером приняли новую конституцию, постро-
енную на идеях Руссо. Главной целью общества объявлялось достижение всеобщего счастья. Из-за 
нестабильной обстановки конституция не начала действовать. Высшим государственным органом 
формально считался Национальный конвент. 

Не применялось предварительное расследование, обвиняемый сразу допрашивался в суде. За-
щитников заговорщикам не полагалось, а наказанием служила смертная казнь. Оплотом якобинцев 
стала Коммуна Парижа (орган столичного самоуправления). Реальную власть в провинциях осуществ-
ляли комиссары конвента, имевшие самые широкие полномочия.[4] 

Четвертым периодом революции считается период после свержения якобинской диктатуры и за-
вершается переворотом 18 брюмера VIII года Республики. Весной 1794 года робеспьеристы заговори-
ли о том, что необходима последняя волна казней, которая очистит Конвент от противников револю-
ции. Практически все члены Конвента почувствовали, что их жизнь под угрозой. 27 июля 1794 года (или 
9 термидора II года по революционному календарю) лидер монтаньяров Максимилиан Робеспьер и 
многие его сторонники были арестованы членами Конвента, опасавшимися за свою жизнь. 28 июля их 
казнили. 

После переворота террор быстро пошел на спад, Якобинский клуб был закрыт. Власть Комитета 
общественного спасения уменьшилась. Термидорианцы провозгласили всеобщую амнистию, в Конвент 
вернулись многие уцелевшие жирондисты. В августе 1795 года Конвент принял новую конституцию. В 
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соответствии с ней законодательная власть была вручена двухпалатному Законодательному корпусу, а 
исполнительная — Директории, состоявшей из пяти директоров, которых Cовет cтарейшин (верхняя 
палата Законодательного корпуса) выбирал из списка, представленного Советом пятисот (нижней па-
латой). Члены Директории стремились стабилизировать политическую и экономическую ситуацию во 
Франции, но не слишком успешно: так, 4 сентября 1797 года Директория, пользуясь поддержкой гене-
рала Наполеона Бонапарта, чрезвычайно популярного в результате его военных успехов в Италии, 
объявила в Париже военное положение и аннулировала результаты выборов в Законодательный кор-
пус во многих регионах Франции, поскольку на них большинство получили роялисты, составлявшие 
теперь достаточно сильную оппозицию. Новый заговор созрел внутри самой Директории. 9 ноября 1799 
года (или 18 брюмера VIII года Республики) двое из пяти директоров вместе с Бонапартом совершили 
переворот, разогнав Совет пятисот и Совет старейшин. Директория также была лишена власти. Вместо 
нее возникло Консульство — правительство, состоявшее из трех консулов. Ими стали все три заговор-
щика. [5] 

Подводя вывод, можно сказать, что Великая Французская революция длилась 10 лет с 1789 по 
1799 гг. В экономическом плане она сняла все феодальные ограничения, которые препятствовали раз-
витию капитализма и наступлению промышленного переворота. Так же она явилась таким явлением 
для всей Европы, которое показало, что феодальная монархия устаревает и третье сословие рано или 
поздно возьмет власть в свои руки, путем реформ, либо путем революции. Историческое значение Ве-
ликой Французской революции состоит в разрушении старых феодальных устоев и наступлении новой 
эпохи в истории Европы и всего мира. 
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