
Европа в XVIII в.



Эпоха Просвещения
■ Огромное влияние на политическое развитие стран Европы в XVIII в. 

оказали философы-просветители. Основой для всех просветительских 
теорий являлась вера во всесилие науки и человеческого разума, но 
каждый из просветителей внес свой вклад в развитие новых 
философских концепций. Так, 

■ Английский мыслитель Джон Локк создал учение о естественных 
(врожденных) правах человека на жизнь, свободу и собственность. 
Рассматривал государство как продукт взаимного соглашения людей. 
Был сторонником конституционной монархии.

■ Французский просветитель Шарль де Монтескье в своем труде «О духе 
законов» проводил мысль о том, что законодательство и 
государственное устройство каждой страны должны приспосабливаться к 
ее климатическим и почвенным условиям, а также к религии, характеру и 
степени развития ее народа. Из различных форм государственного 
правления Монтескье отдавал предпочтение республике (возможна при 
условии одинакового развития всех граждан и готовности их к роли 
правителей). Но в современной ему Европе не видел возможностей для 
установления республик, поэтому настаивал на обязательном 
разделении властей (три ветви власти – законодательная, 
исполнительная и судебная должны быть разделены между 
соответствующими органами; законодательная власть должна 
принадлежать парламенту, исполнительная – монарху, судебная – 
независимым судьям). 



Эпоха Просвещения
■ Французский мыслитель Вольтер считал, что просвещенный монарх, используя 

реформы, может построить «царство разума» («добрый король есть лучший 
подарок, какое небо может дать земле»). Старался приобрести союзников в лице 
прусского короля Фридриха II, российской императрицы Екатерины II, шведского, 
датского и польского королей. Церковь считал главным врагом Просвещения, но 
признавал необходимость религии.

■ Еще один французский мыслитель, Жан Жак Руссо считал, что человеку от 
рождения присущи нравственность и доброта, а все бедствия принесло появление 
частной собственности, приведшее к росту неравенства и угнетению. Предлагал 
ограничить частную собственность, не допускать, чтобы в обществе существовало 
сильное социальное неравенство. Выступал за всеобщее избирательное право. 
Политические взгляды Руссо изложил в сочинении «Об общественном договоре», в 
котором на первый план выдвигал общество, доказывая, что обществу раньше 
принадлежала вся власть, которую оно по договору передало правителям, чтобы 
они пользовались этой властью в интересах самого общества. Но поскольку 
правители стали злоупотреблять властью в ущерб обществу, Руссо предлагал 
обществу вновь взять власть в свои руки для создания демократического 
республиканского государства. В таком государстве каждый полноправный член 
общества должен принимать непосредственное участие в управлении, 
законодательстве и суде. Таким образом, по мнению Руссо, будет достигнуто 
гражданское равенство. 

■ Английский ученый Адам Смит выдвинул новую экономическую теорию, согласно 
которой свободный обмен товарами и свободная конкуренция играют главную роль 
в развитии хозяйственной жизни страны. Выступал за свободу торговли землей и 
считал, что источником богатства являются не деньги, а труд. 



Просвещенный абсолютизм 
■ Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том, чтобы, не 

меняя по существу государственных форм абсолютной монархии, в 
рамках этих форм, сверху проводить реформы в экономической, 
политической, культурной областях, направленные на модернизацию 
устаревших явлений феодального порядка. Наиболее углубленно 
монархическую концепцию просвещенного абсолютизма дал прусский 
король Фридрих II Великий (1712-1786), оставивший после себя 30-
томное собрание сочинений. Под влиянием идей просветителей Фридрих 
II издал свод законов – «Фридрихов кодекс», вводивший в Пруссии 
равный для всех суд, установил полную веротерпимость, отменил пытки, 
но социальный строй Пруссии, с преобладанием дворянства над прочими 
сословиями, он оставил без изменения. 

■ Более последовательно проводил политику просвещенного абсолютизма 
Иосиф II (1741-1790), который после смерти отца Франца Стефана стал 
германским императором, а после смерти матери Марии Терезии 
унаследовал австрийские владения. В свое десятилетнее царствование в 
Австрии (1780-1790) он провел целый ряд реформ, главная из которых -
освобождение крестьян от крепостной зависимости, наделение их 
землей. Наиболее глубоко и последовательно реформы Иосифа II 
затронули судопроизводство («Иосифовский законник»). Однако он же 
ликвидировал автономию земель и провинций империи Габсбургов, 
поощрял германскую колонизацию Венгрии, Трансвильвании, Галиции. 



Изменение политического устройства в Англии
■ Конституционные идеи Локка в значительной мере воплотились в политическом 

строе Англии, так как в нем реализовался классовый компромисс буржуазии и 
дворянства. В 1701 г. парламент принял два документа, которые лишали 
возможности возврата на британский престол династии Стюартов. Первый 
документ - Билль о престолонаследии - передавал престол представителям 
Ганноверской династии. Второй документ – «Статус об устройстве королевства» – 
вводил парламентаризм – ответственность министров перед парламентом. 

■ Фактическое усиление власти парламента произошло во время правления 
королевы Анны (1665-1714). В 1707 г. парламент узаконил унию между Англией и 
Шотландией (с этого времени государство стало называться Великобританией или 
Соединенным королевством). После смерти Анны трон был передан династии 
Ганноверов. Уже в правление Георга II (1683-1760) король потерял право вето в 
отношении принятых парламентом законов и не мог принимать участия в 
заседаниях правительства. 

■ Парламент состоял из двух палат – палаты лордов и палаты общин. В борьбе 
парламента с королем активное участие принимали две политические партии – 
тори (выступали за сохранение старых порядков и традиций) и виги (защищали 
права парламента и выступали за реформы). В течение 45 лет (с 1714 г.) Англией 
управлял не король, а министры из партии вигов, защищающие интересы крупной 
буржуазии. В интересах английских промышленников был полностью прекращен 
ввоз шерстяных товаров из Франции и Голландии и запрещен ввоз х/б тканей из 
Индии, Ирана и Китая; также поощрялся реэкспорт иностранных и колониальных 
товаров. В 1760 г., с приходом к власти короля Георга III (1738-1820), все 60 лет его 
правления правящей партией оставалась партия тори.





Экономическое развитие стран Европы в XVIII в.
■ За первую половину XVIII в. Англия укрепила свое положение наиболее развитой 

в промышленном отношении страны Европы. Франция сумела сохранить и даже 
несколько увеличить удельный вес своей промышленности по сравнению с 
другими европейскими странами. Напротив, буржуазная Голландия утратила 
былое значение. Победа Англии в экономическом соревновании с Голландией 
была победой английского промышленного капитализма над голландским 
торговым капитализмом. Деревенская рассеянная мануфактура в Англии, 
использующая дешевую рабочую силу, оказалась более конкурентоспособной. 
Голландия отставала от Англии и в металлургии из-за недостаточного развития 
топливно-энергетической базы. В целом медленные темпы развития сохранялись 
в Центральной Европе, за исключением Пруссии, Саксонии, районов Нижнего 
Рейна и Чехии. 

■ В начале XVIII в. мануфактурное производство в Европе вступило в последний 
этап своего развития, непосредственно предшествующий промышленной 
революции. Это положение относится прежде всего к Англии, Голландии и 
Франции. Наиболее развитой в промышленном отношении страной Европы была 
Англия. 

■ В Англии процесс концентрации и специализации мануфактур достиг особого 
развития в середине XVIII в., ни одна страна Европы не могла соперничать с ней 
в разнообразии отраслей промышленного производства. Во Франции 
государственные субсидии способствовали распространению шерстяной 
промышленности в сельских районах на юге страны, что компенсировало 
начавшийся упадок таких старых центров, как Реймс, Лилль, Амьен. Французские 
ткани успешно конкурировали с английскими на колониальном рынке. 



Экономическое развитие стран Европы в XVIII в.
■ XVIII столетие было веком торговли. В первые две трети XVIII в. более быстро 

по сравнению с мануфактурой, которая к тому же первоначально была 
ориентирована на внутренний рынок, развивалась внешняя торговля. 
Концентрация капитала в торговле, как правило, обгоняла его концентрацию в 
промышленности. Торговля европейцев со странами Азии сводилась с 
пассивным балансом. Долгое время в ней преобладали восточные ремесленные 
изделия, табак, пряности, чай, кофе. В торговле с Америкой часто главной 
статьей ввоза туда становились обращенные в рабство африканцы. 

■ В XVIII в. Англии удалось превратить свои владения в Америке в обширный, 
быстро расширяющийся рынок для своих мануфактурных товаров. Британские 
товары проникали и на рынки Португалии и ее владений. Главным европейским 
перевалочным пунктом в заморской торговле стал Лондон. С Лондоном делили 
роль центров заморской торговли Амстердам, Бордо, Гамбург и Лиссабон. 

■ Серьезным торговым конкурентом Англии в XVIII в. оставалась Франция, 
которая по численности населения более чем вдвое превосходила Англию. 
Наиболее прибыльные отрасли внешней торговли были прочно захвачены 
купцами и судовладельцами нескольких крупных портовых городов, прежде 
всего Бордо и Нанта. Так, например, в 1717 г. торговля Бордо составляла 13 
млн. ливров, а в 1789 г. – 250 млн. ливров.

■ Основной вид борьбы между странами-конкурентами – торговые войны, которые 
велись не только во имя интересов торговли, но во многих случаях 
способствовали ее развитию и финансировались за счет доходов от торговли. 



Экономическое развитие стран Европы в XVIII в.
■ В XVIII в. Европа оставалась все еще в значительной степени аграрным 

континентом. Даже в наиболее развитых в промышленном отношении странах 
большинство населения было занято в сельском хозяйстве. В Англии в начале 
XVIII в. – 75% населения было занято в сельском хозяйстве, во Франции – 80-85%, 
в Финляндии – 81%. 

■ Тип аграрного развития в различных регионах Европы был неодинаков. Причиной 
весьма значительных региональных особенностей в развитии аграрной жизни 
Западной Европы периода мануфактурного производства было прежде всего 
различие в путях эволюции форм земельной собственности. В классическом виде 
переход к поместью нового типа, характерному для капиталистического 
производства, совершался только в Англии, где наблюдалось трехчленное деление 
сельского общества: наемный рабочий – капиталистический арендатор – 
лендлорд. В основе этого процесса – экспроприация крестьянства, парламентское 
огораживание конца XVIII в.

■ Английский вариант капиталистической аграрной эволюции был воспроизведен во 
Французской Фландрии и Северо-Восточной Нормандии. Однако на большей части 
территории Европы XVIII в. господствовало мелкое крестьянское 
землепользование с характерным для него формированием капиталистических 
элементов из межкрестьянских отношений в результате социально-экономической 
дифференциации сельскохозяйственных производителей. Наиболее устойчивые 
рыночные связи мелкого крестьянского хозяйства были характерны для Фландрии 
и Северных Нидерландов. В Южной Франции, Южной Италии, Северной Испании, 
Северо-Западной Германии и некоторых других областях крестьяне имели 
меньшую хозяйственную самостоятельность и подвижность. 



Экономическое развитие стран Европы в XVIII в.
■ Различные регионы Европы существенно отличались и по типу исторически 

сложившейся сельскохозяйственной специализации. Основными странами 
по производству зерна были Польша, Пруссия, Россия, Северная Франция, 
Нидерланды. Центрами виноделия являлись Франция, Испания, Италия. 

■ Животноводство, торговля скотом, шерстью и молочными продуктами были 
особенно характерны для Нидерландов, Швеции и Англии. 

■ В XVIII в. в практику континентальной и островной Европа были внедрены 
гречиха, маис, картофель, лен. В этот период были достигнуты и 
определенные успехи в изобретении и внедрении новой 
сельскохозяйственной техники (легкий брабантский плуг, фламандская 
борона, серп заменен косой). Применялись и другие технические 
новшества. 

■ Капиталистическая перестройка в аграрной сфере Европы XVIII в. не была 
прямолинейной, во многих странах сохранялись феодальные методы 
ведения хозяйства. 

■ Особенностью таких стран, как Италия и Франция, было существование 
издольщины – краткосрочной крестьянской аренды с преобладанием 
натуральных платежей, хотя в целом для Европы XVIII в. были характерны 
изменения структуры аренды: повышение роли капиталистической аренды, 
значительно большее вовлечение наемного труда; увеличение нормы 
эксплуатации мелких арендаторов за счет как прямого роста арендных 
платежей, так и изменения их структуры и формы. 





Создание предпосылок для промышленного переворота
■ Промышленный переворот совершился первоначально в Англии и был 

подготовлен всем предшествующим экономическим развитием. Во-первых, в XVIII 
в. окончательно завершилась эвикция (сгон крестьян с земли), в итоге в аграрном 
секторе утвердились крупные хозяйства (лендлордов или фермеров), 
использующих усовершенствованную агротехнику (шестипольный севооборот и 
др.), сельхозмашины и наемную рабочую силу. Результатом сгона крестьян с 
земли было также создание рынка свободной рабочей силы. 

■ Английские законодатели на протяжении XVIII в. систематически проводили 
политику сурового принуждения к труду. Бродяги беспощадно наказывались, 
неимущие заключались в специальные «работные дома», где господствовал 
тюремный режим и принудительный труд. Нищенство строго запрещалось. С 
целью принудить бедняков выполнять самую тяжелую и низкооплачиваемую 
работу, законы под страхом жестоких наказаний воспрещали им самовольный 
переход из одного прихода в другой; приходские власти были обязаны по первому 
требованию предпринимателей передавать им бедняков (в т.ч. детей).  

■ Законы 1721 и 1726 гг. поручали регулирование ставок заработной платы мировым 
судьям; под угрозой штрафа запрещалось повышать устанавливаемые ими 
ставки. На централизованных мануфактурах рабочий день длился по 14-16 часов, 
широко применялся труд детей и женщин.

■ В промышленном производстве Англии окончательно утвердилась мануфактура, в 
т.ч. централизованная. Последняя характеризовалась предельным упрощением и 
специализацией отдельных производственных операций, подготовляя 
изобретение машин и их распространение. 



Начало промышленного переворота
■ Промышленный переворот начался в Англии в 60-е гг. XVIII в. Замена и 

вытеснение ручного труда машинами, что составляет сущность 
промышленного переворота, впервые произошло в легкой 
промышленности.

■ Основой переворота в текстильной промышленности в 1780х гг. были 
«летучий челнок» Дж. Кея, механическая прялка Дж. Харгривса, прядильная 
машина Хейса, механический ткацкий станок Э.Картрайта. Но машины 
стали применяться и в других отраслях. Так, в 1774 г. был изобретен 
токарный станок. Внедрение машин в производство означало огромный 
рывок вперед: никакой самый совершенный ручной труд не мог соперничать 
с машинным. 

■ В 1784 г. англичанин Джеймс Уатт (1736-1819), ученый и конструктор, 
изобрел первый универсальный двигатель – паровую машину, приводящую 
в движение различные рабочие механизмы. Появление паровой машины 
имело громадные последствия для развития фабричного производства, 
позволяя увеличить его масштабы. Кроме того, паровая машина устранила 
зависимость фабрики от энергии падающей воды, т. е. от рек, и таким 
образом обеспечила распространение фабрик по стране, огромный рост 
фабричных городов. 

■ В этом же году английский металлург Г. Корт (1740-1800) разработал способ 
прокатки фасонного железа, усовершенствовал процесс пудлингования. В 
Англии вместо древесного топлива стали применять каменный уголь. 



Последствия промышленного переворота
■ Переворот в строе промышленного производства повлек за собой 

изменения и в других областях хозяйства. Быстрый подъем 
промышленности вызвал к жизни новые промышленные города и центры 
экономической деятельности (Бирмингем, Манчестер и т.д.). Новые 
промышленные города и районы, возникшие на севере страны, поближе к 
месторождениям каменного угля и железа, привлекали к себе население из 
южных и юго-западных районов страны. 

■ Потребности растущей промышленности и обмена вызвали улучшение 
дорог и развитие транспорта. В Англии улучшилось качество (было 
изобретено твердое покрытие) и протяженность дорог, развернулось 
строительство каналов. С 1786 г. из Лондона начали регулярно ходить по 
разным направлениям почтовые кареты (дилижансы). 

■ Промышленный переворот вызвал также важные социальные изменения: 
появился новый класс общества – промышленные рабочие (пролетариат). 
При этом рабочий превращался в придаток машины, жестоко 
эксплуатировался, а заработная плата определялась лишь издержками на 
воспроизводство рабочей силы. Активно использовался детский труд. 

■ Промышленный переворот, сопровождавшийся усилением эксплуатации и 
произволом хозяев, вызвал движения протеста. Самым известным стало 
движение разрушителей машин (луддитов). Движение луддитов приобрело 
такой размах, что против них стали применять смертную казнь. 





Международные отношения в Европе в XVIII в.
■ Первой из общеевропейских войн XVIII в. стала Война за испанское наследство 

(1701-1714). Поводом для начала войны послужила смерть последнего Габсбурга на 
испанском троне - бездетного короля Карла II. Франция предъявила права на 
испанский престол (Людовик XIV был женат на сестре Карла II Марии Терезии). С 
аналогичными претензиями выступил император «Священной Римской империи» 
Леопольд I. Третьим претендентом на испанский трон явился принц Баварский 
Иосиф Фердинанд. По завещанию Карла II, стремившегося избежать раздела 
испанских владений, корона должна была перейти к внуку французского короля 
Филиппу, герцогу Анжуйскому. В 1700 г. он стал испанским королем Филиппом V, а в 
1701 г. - наследником французского трона. Если бы он унаследовал французский 
престол, то на западе Европы появилась бы могучая франко-испанская империя, 
противостоять которой было бы невероятно трудно. 

■ Против Людовика XIV объединились Англия, Голландия, «Священная Римская 
империя», Пруссия и др. По Утрехтскому (1713) и Раштаттскому мирным договорам 
Филипп V был признан испанским королем, но отказался от прав на французский 
престол, император «Священной Римской империи» Карл VI получил испанские 
владения в Нидерландах и Италии (Неаполитанское королевство, часть Тосканы и 
герцогство Миланское), Пруссию признали королевством, в руках Англии оказался 
ряд испанских владений в Северной Америке (Новая Шотландия, земли вокруг 
Гудзонова залива и др.), контроль над испанским Гибралтаром и французский порт 
Магон (остров Менорка) в Средиземном море, а также монопольное право торговли 
африканскими неграми в испанских колониях Америки. 

■ Северная война (1700-1721) между Швецией и коалицией России, Дании и Польши 
закончилась победой России. Последняя получила Прибалтику.



Международные отношения в Европе в XVIII в.
■ Война за австрийское наследство (1740-1748) началась после смерти императора 

Священной Римской империи Карла VI из династии австрийских Габсбургов. Карл 
завещал свои владения дочери Марии Терезии, с ответными претензиями 
выступил король Пруссии Фридрих II. В начавшейся войне столкнулись две 
коалиции: франко-прусско-баварско-испанская и австро-англо-голландская, на 
стороне которой с 1746 г. выступала Россия. По Ахенскому договору (1748) 
Габсбургам удалось сохранить большую часть своих владений, за исключением 
Силезии, отошедшей к Пруссии (Дрезденский мир 1745 г.), и части итальянских 
земель, полученных Испанией и Сардинией. 

■ Семилетняя война (1756-1763) - война европейских держав за колонии, коалиция 
Пруссии, Англии, Португалии против коалиции Франции, Испании, Австрии, 
Швеции, Саксонии. Победы добилась Россия, но новый император Петр III вернул 
захваченную Восточную Пруссию обратно императору Фридриху. Европейские 
границы государств остались без изменений; переделу подлежали колонии: 
Англия захватила у Франции Канаду, Восточную Луизиану, острова в Вест-Индии 
(Доминика, Сент-Винсент, Тобаго, Гренада) и ее владения в Индии, а у Испании 
— Флориду. 

■ Восточный вопрос. После войн Османской империи с Россией (1735-1739, 
1768-1774, 1787-1791) в результате которых Османская империя потеряла Крым и 
Причерноморье, в международной политике стал существовать т.н. Восточный 
вопрос. Составными частями Восточного вопроса были, с одной стороны, 
внутренний распад Османской империи, связанный с освободительной борьбой 
угнетенных народов, а с другой стороны — борьба между великими европейскими 
державами за раздел отпадающих от Турции территорий, в первую очередь 
европейских. 





Война за независимость и образование США
■ Еще XVII в. в Северной Америке стали образовываться колонии Англии, к 1733 г. 

их число достигло 13. Экономическое развитие колоний в XVIII в. происходило 
весьма противоречиво и неодинаково в разных районах страны. В северо-
восточных колониях (Новая Англия), где торговля, ремесло и мануфактура имели 
преобладающее экономическое значение, наибольшее распространение 
получила мелкая фермерская собственность при сохранении пастбищ в 
общинном пользовании. В южных колониях сложилось плантационное хозяйство, 
основывавшееся на труде негров-рабов. Наряду с рабами-неграми в колониях 
имелись и белые рабы – обязанные слуги. Основную массу обязанных слуг 
составляли тысячи копигольдеров и прочих мелких крестьян-держателей, 
согнанных с земли в Англии и Ирландии, а также разоренных промышленным 
переворотом ремесленников, которые продавали себя «на срок» еще в Англии 
для оплаты проезда в Америку.

■ Тринадцать колоний создавались в разное время и на различной основе: как 
поселения религиозных общин (Плимутская колония в Новой Англии); как 
поселения, основанные торговыми компаниями (колония Массачусетского залива, 
Виргиния); как колонии, организованные частными лицами, получившими хартии 
от короля (Пенсильвания, Мэриленд). По мере их развития складывался 
внутренний рынок и разнообразные экономические, политические и культурные 
связи между колониями.

■ Во второй половине XVIII в. большинство колоний управлялось утверждаемыми 
английской короной губернаторами, которые назначали должностных лиц и 
обладали правом вето в отношении колониальных законодательных собраний. Но 
последние утверждали средства на содержание губернаторов и таким образом 
держали их в известной зависимости от себя. 



Война за независимость и образование США
■ Колонисты были выходцами из десятка стран, но совместная жизнь в Америке 

постепенно их объединяла. Североамериканцы в конце XVIII в. уже отличались от 
англичан некоторыми особенностями национального характера, своеобразием 
культуры, экономических условий жизни. Английский язык, развиваясь в 
североамериканских условиях, пополнялся новыми словообразованиями. Это были 
индейские слова и наименования географических пунктов, растений, животных, 
птиц и т. д., а также слова, заимствованные из голландского, французского, 
испанского и других европейских языков. 

■ Английская буржуазия и аристократия смотрели на колонии, как на источник сырья 
и рынок сбыта для растущей в метрополии промышленности. В 1763 г. король Георг 
III выпустил прокламацию, запрещавшую колонизацию земель, расположенных к 
западу от Аллеганских гор. Помимо стремления сохранить монополию короны на 
эти земли и обеспечить английским торговым компаниям прибыли от торговли 
мехами с индейцами, правительство метрополии ставило своей целью 
предотвратить дальнейшее расселение колонистов по североамериканскому 
материку. На узкой полосе вдоль Атлантического побережья английским властям 
легче было собирать налоги, осуществлять меры по удушению местной 
промышленности, пресекать контрабанду, усиливать полицейский нажим, держать 
колонии под угрозой применения вооруженной силы. В 1764 г. были введены 
пошлины на ввоз сахара, в 1765 г. был введен гербовый сбор и т.д. Действия Англии 
вызвали массовые движения протеста, в т.ч. бойкот английских товаров. В декабре 
1773 г. по решению городского митинга в Бостоне был выброшен в океан груз чая, 
принадлежавший Ост-Индской компании (т.н. «Бостонское чаепитие»). В ответ 
английские власти закрыли порт, обрекая население на голод, лишили Массачусетс 
самоуправления, запретили митинги.



Война за независимость и образование США
■ В сентябре 1774 г. в Филадельфии собрался I Континентальный конгресс 

представителей всех колоний, принявший резолюцию о неподчинении 
британским приказам, о бойкоте английских товаров и начале военных 
приготовлений. Зимой 1774/75 г. в колониях стали стихийно возникать 
вооруженные отряды. Первые сражения между колонистами и англичанами 
произошли 19 апреля 1775 г. 10 мая 1775 г. собрался II Континентальный 
конгресс. Он констатировал состояние войны с Англией и 15 июня принял 
решение об организации армии. Во главе ее был поставлен Джордж Вашингтон, 
богатый виргинский плантатор. Талантливый полководец и выдающийся 
политический деятель, он завоевал популярность среди широких масс народа 
своей последовательной борьбой за независимость колоний. 

■ 4 июля 1776 г. заседавший в Филадельфии Конгресс принял Декларацию 
независимости. Декларация провозглашала отделение колоний от Англии и 
создание независимого государства – Соединенных Штатов Америки (США). В 
Декларации провозглашался принцип неродного суверенитета (власть исходит от 
народа) и право народа на свержение власти, нарушающей его права. 
Декларация утверждала, что «все люди сотворены равными и все они одарены 
своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых 
принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью». Автором Декларации был 
Томас Джефферсон. 

■ Военные действия в 1776-1777 гг. развернулись в основном на севере страны. 
Переломный момент наступил в битве у Саратоги, когда в октябре 1777 г. 
английская армия была окружена и капитулировала. Помощь колонистам 
оружием и снаряжением оказывала Франция, позже она объявили Англии войну 
(против Англии выступили также Испания и Голландия).





Война за независимость и образование США
■ Решительные действия американцев, как поддержка со стороны Франции, 

Испании и Голландии в итоге привели к победе над Англией. В 1781 г. основные 
силы англичан сдались американцам под Йорктауном. Это была последняя 
битва в войне за Независимость. В 1783 г. между США и Англией был подписан 
договор, в котором Англия признавала независимость США. 

■ По окончании войны положение в США продолжало оставаться сложным. 
Хозяйственная жизнь находилась в состоянии упадка, штаты, действуя порознь, 
не имели сил для преодоления экономического хаоса. Война разорила многих 
американцев, особенно фермеров. Ветераны войны не получили ни жалованья, 
ни обещанных пособий, что порождало конфликты с властями. В 1786-1787 гг. в 
ряде штатов происходили восстания фермерской бедноты. Для преодоления 
кризиса был созван конституционный конвент в Филадельфии. В мае 1787 г. 
была принята новая Конституция США. Конституция закрепила республиканский 
строй и превращала США в федерацию. Члены союза – штаты – сохранили за 
собой многие права, но вопросы, касающиеся всего государства, передавались 
федеральному правительству. Оно решало вопросы финансов, составления 
общих законов, контроля за их исполнением, внешней политики и обороны. 
Конституция предусматривала разделение законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Во главе исполнительной власти стоял президент, 
избираемый на 4 года (командовал армией, флотом, заключал международные 
договоры, назначал высших чиновников). Первым президентом США был 
избран Дж.Вашингтон.



Война за независимость и образование США
■ Высшим законодательным органом стал Конгресс США, состоявший из двух палат: 

Сената и Палаты Представителей. В Сенат выбирали по два представителя от 
каждого штата, в Палату Представителей депутаты выбирались пропорционально 
численности населения. Сенат утверждал назначения на высшие государственные 
посты, решал вопросы внешней политики, мог судить высших государственных 
служащих вплоть до президента, предъявив им импичмент (обвинение в 
недолжном поведении), за которым следовали суд или отставка. Нижняя палата 
обсуждала законопроекты, утверждала бюджет и устанавливала налоги. Ее 
решения должны были согласовываться с Сенатом. Конгресс получил право 
устанавливать налоги, чеканить монету, вводить пошлины, регулировать торговлю, 
набирать армию. Высшая судебная власть передавалась Верховному суду, 
который следил за тем, чтобы законы соответствовали Конституции. Правом 
голоса пользовались белые мужчины с 21 года, на условиях имущественного 
ценза. 

■ В ходе утверждения Конституции штатами она была дополнена Биллем о правах. 
Билль предоставлял гражданам свободу слова, собраний и выбора религии, 
неприкосновенность личности и жилища. Т.о. в США установилась 
демократическая президентская республика. 

■ Утрата Англией колоний в Америке привела к смещению центра тяжести 
английской колониальной системы на Восток. В частности, Индия стала 
важнейшим источником доходов английских правящих классов, подлинной 
жемчужиной их колониальных владений. Развитие промышленности побуждало 
английскую буржуазию искать повсюду новых рынков сбыта. Английские колонии 
приобретают все большее значение именно в этом отношении. 





Великая французская буржуазная революция
■ Французский абсолютизм с середины XVIII в. переживал кризис: постоянные 

финансовые трудности (вплоть до банкротства государственной казны, 
вызванной непомерными тратами королевского двора), внешнеполитические 
неудачи (по Парижскому миру 1763 г. Франции пришлось отдать большую часть 
своих колоний), рост социальной напряженности. Третье сословие, 
составлявшее 96% населения, было бесправным в политическом отношении. 
Феодальные порядки стесняли развитие промышленности и торговли, 
налоговый гнет наряду с сохранением старых феодальных повинностей делали 
невыносимым положение французского крестьянства (всеобщее обнищание, 
голод). Ситуацию в стране усугубили неурожаи. 

■ Уже в правление Людовика XV (1715-1774) началась повсеместная критика 
королевской власти. С началом правления Людовика XVI (1775-1793) кризис 
усилился. В 1774 г., в условиях очередного неурожая, бедняки устроили 
«голодный поход» в Версаль с требованиями дешевого хлеба. В 1787-1788 гг., в 
результате неблагоприятных погодных условий, в стране разразился страшный 
голод. При этом король продолжал веселиться и тратить деньги, 
государственный долг Франции достиг 140 млн ливров. Чтобы утвердить новые 
налоги, король был вынужден 5 мая 1789 г. созвать Генеральные штаты. При 
этом депутаты от третьего сословия стали добиваться совместного решения 
вопросов палатами и принятия решений по реальному количеству голосов.



Великая французская буржуазная революция
■ 17 июня 1789 г. собрание третьего сословия провозгласило себя Национальным 

собранием, а 9 июля – Учредительным собранием, подчеркивая этим свою 
решимость установить в стране новый общественный строй и его 
конституционные основы. Король отказался признать этот акт. В Версаль и 
Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно поднимались на 
борьбу. 

■ К утру 14 июля большая часть столицы была уже в руках восставшего народа. 
14 июля 1789 г. вооруженная толпа штурмовала крепость-тюрьму Бастилию и 
освободила ее узников. Этот день стал началом Великой французской 
революции. Король был вынужден признать законность Учредительного 
собрания, в Париже власть перешла к городскому совету (коммуна Парижа), на 
местах королевских чиновников сменила буржуазная администрация, начала 
формироваться Национальная гвардия (ее главой стал Жильбер де Лафайет). 

■ Периодизация французской революции:
■  первый этап: 14 июля 1789 – 10 августа 1792 (конституционный этап);
■ второй этап: 10 августа 1772 – 2 июня 1793 (борьба якобинцев и жирондистов); 
■ третий, высший этап революции – 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794 года 

(якобинская диктатура);
■ четвертый этап: июль 1794 – ноябрь 1799 гг. (упадок революции).



Великая французская буржуазная революция
■ Первый этап революции характеризовался активной деятельностью 

Национального (Учредительного) собрания. Была отменена церковная десятина, 
ликвидировались традиционные привилегии дворянства. 

■ 26 августа 1789 г. была принята Декларация прав человека и гражданина. В ней 
провозглашались священными и неотчуждаемыми правами человека и гражданина 
свобода личности, слова, совести, безопасность и сопротивление угнетению. Таким 
же священным и нерушимым было объявлено право собственности. 

■ Попытка Людовика XVI бежать за границу (июнь 1791 г.) вызвала радикализацию 
собрания. В сентябре 1791 г. была принята Конституция, по которой высшим 
органом законодательной власти становилось однопалатное Национальное 
собрание. Исполнительная власть оставалась за королем. Было утверждено новое 
административное деление королевства на 83 департамента, уничтожены 
сословное деление, титулы, феодальные повинности, сословные привилегии, 
упразднены цехи. Был также обнародован декрет, объявляющий все церковное 
имущество национальным.

■ Бежавшее из страны дворянство сформировало в г.Кобленце «армию вторжения», 
против революционной Франции готовы были выступить монархические страны. В 
апреле 1792 г. Национальное собрание объявило войну Австрии и Пруссии. Однако 
французские войска потерпели ряд поражений, что поставило страну перед угрозой 
иностранной оккупации. В этих условиях усилились позиции радикалов, 
обвинявших короля в измене. 10 августа 1792 г. в Париже произошло восстание, 
Людовик XVI и его окружение были арестованы. Законодательное собрание 
изменило избирательный закон (выборы стали прямыми и всеобщими) и созвало 
Национальный конвент. 





Великая французская буржуазная революция
■ На втором этапе революции в Национальном конвенте шла острая 

политическая борьба между жирондистами (правые) и якобинцами (левые). 
Жирондисты были удовлетворены результатами революции, выступали против 
казни короля и противодействовали дальнейшему развитию революции. На 
втором этапе они составляли в Конвенте большинство. Якобинцы считали 
необходимым углубить революционное движение и завоевали поддержку 
простонародья требованиями ограничить цены на продукты.

■ 20 сентября французские войска нанесли первое поражение войскам 
противника в битве при Вальми. 

■ 22 сентября 1792 г. Франция была провозглашена республикой. Девизом 
Республики стал лозунг «Свобода, равенство и братство». 

■ Конвент также судил короля Людовика XVI. 14 января 1793 г. 387 депутатов 
Конвента из 749 проголосовали за придание короля смертной казни. 21 января 
Людовик XVI был казнен, в октябре 1793 г. казнена королева Мария Антуанетта. 

■ Казнь Людовика XVI послужила поводом для расширения антифранцузской 
коалиции, в которую вошли Англия и Испания. 6 апреля 1793 г. для борьбы 
против контрреволюции и ведения войны был создан Комитет общественного 
спасения. Неудачи на внешнем фронте, углубление экономических трудностей 
внутри страны, рост налогов и т.д. пошатнули позиции жирондистов. В стране 
усилились волнения, начались погромы, убийства, а 31 мая – 2 июня 1793 г. 
произошло народное восстание. Якобинцы сумели направить народный гнев 
против жирондистов, жирондисты были удалены из Конвента (частично – 
арестованы), власть перешла к якобинцам. Последние установили якобинскую 
диктатуру.



Великая французская буржуазная революция
■ Третий этап революции характеризовался якобинской диктатурой. Конвент 

остался высшим законодательным органом, но реальная власть была 
сосредоточена в Комитете общественного спасения во главе с Робеспьером. Был 
укреплен Комитет общественной безопасности Конвента для борьбы с 
контрреволюцией, активизировались революционные трибуналы.

■ В июне 1793 г. Конвент принял новую конституцию, в соответствии с которой 
Франция объявлялась единой и нераздельной Республикой; закреплялись 
верховенство народа, равенство людей в правах, широкие демократические 
свободы. Отменялся имущественный ценз при участии в выборах в 
государственные органы; все мужчины, достигшие 21 года, получили 
избирательные права. Осуждались завоевательные войны. Эта конституция была 
самой демократичной из всех французских конституций, однако ее введение 
было отсрочено из-за чрезвычайного положения в стране.

■ В условиях продолжающейся войны, мятежей, дороговизны и т.п. якобинцы ввели 
твердый максимум цен на продукты питания и смертную казнь за спекуляцию, но 
одновременно также максимум зарплат. Поскольку купить продукты за 
установленные цены было невозможно, это вызвало ухудшение положения 
народа, стачки и т.п. В ответ якобинцы усиливают террор.

■ 17 сентября 1793 г. был принят закон «о подозрительных», который предписывал 
арестовывать всех врагов революции. Тысячи людей были брошены в тюрьмы и 
казнены. В категорию врагов революции попадали не только дворяне и 
сторонники оппозиции, но и сами якобинцы, отклонившиеся от основного курса, 
определяемого Робеспьером. В частности, когда один из виднейших якобинцев 
Дантон весной 1794 г. заявил о необходимости прекращения революционного 
террора, он был признан «врагом Революции и народа» и казнен.



Великая французская буржуазная революция
■ Комитет общественного спасения провел ряд важных мер по реорганизации и 

укреплению армии, благодаря чему в довольно короткие сроки Республике 
удалось создать не только многочисленную, но и хорошо вооруженную армию. В 
1793-1794 гг. были одержаны ряд побед, отражено наступление английских, 
прусских и австрийских интервентов, локализовано роялистское восстание в 
Вандее. 

■ Однако радикализм якобинцев, непрекращающийся террор, ограничения в 
сфере торговли и предпринимательства вызывали нарастающее недовольство 
буржуазии. Крестьянство, разоряемое постоянными «чрезвычайными» 
реквизициями и терпевшее убытки вследствие государственного контроля над 
ценами, также перестало поддерживать якобинцев. Рабочие слои не устраивал 
максимум зарплат. Депутаты Конвента, которых не устраивала и пугала 
жестокость Робеспьера, организовали антиякобинский заговор. 27 июля 1794 г. 
(9 термидора по революционному календарю) Робеспьер был арестован и на 
следующий день казнен. 

■ Термидорианский переворот означал отказ от наиболее радикального варианта 
революции и переход власти в руки более умеренных кругов, ставивших своей 
целью защиту интересов новой элиты, успевшей сформироваться за годы 
революции.

■ В 1795 г. была принята новая Конституция, по которой вновь создавалось 
Законодательное собрание, а исполнительная власть передавалась Директории 
(состояла из 5 членов). Конституция закрепила законность продажи земель 
короны, эмигрантов и церкви новым собственникам. В интересах крупной 
буржуазии были отменены все чрезвычайные экономические постановления 
якобинцев.





Великая французская буржуазная революция

■ В годы правления Директории Франция продолжала вести успешные войны, 
которые из революционных постепенно превращались в захватнические. В ходе 
войн к Франции были присоединены левый берег Рейна и Бельгия, а Голландия 
превращена в зависимую республику. 

■ Внутренне положение страны оставалось сложным (разгул спекуляции, 
инфляция и т.п.). Между тем росло влияние генералов и армии, особенно вырос 
авторитет Наполеона Бонапарта, назначенного в 1796 г. командующим 
Итальянской армией. Наполеон сумел сделать армию боеспособной, завоевал 
Пьемонт и Милан, принудил Австрию подписать мир и признать завоевания 
Франции. На завоеванных территориях Наполеон уничтожал сеньориальные 
повинности, вводил новые законы, а с счет контрибуции отправлял ценности 
банков, музеев, церкви и дворцов в Париж (как дар народу Франции). В ходе 
Египетского похода (1798-1799) Наполеон Бонапарт овладел Александрией и 
Каиром, затем Сирией. Несмотря на то, что французский флот у берегов Египта 
был уничтожен английским, возвращение Наполеона было встречено с 
энтузиазмом.

■ 9 ноября (18 брюмера) 1799 г. произошел государственный переворот, 
возглавленный Наполеоном Бонапартом. Установленный в ходе переворота 
режим приобрел характер военной диктатуры. Французская буржуазная 
революция завершилась. 



Итоги Французской революции

■ Она консолидировала и упростила сложное многообразие 
дореволюционных форм собственности.

■ Земли многих (но не всех) дворян были распроданы крестьянам с 
рассрочкой на 10 лет мелкими участками (парцеллами).

■ Революция смела все сословные барьеры. Отменила привилегии 
дворянства и духовенства и ввела равные социальные возможности для 
всех граждан. Все это способствовало расширению гражданских прав во 
всех европейских странах, введению конституций в странах, не имевших их 
ранее.

■ Революция проходила под эгидой представительных выборных органов: 
Национальное учредительное собрание (1789-1791 гг.), Законодательное 
собрание (1791-1792 гг.), Конвент (1792-1794 гг.) Это способствовало 
развитию парламентской демократии, несмотря на последующие откаты.

■ Революция породила новое государственное устройство – парламентскую 
республику.

■ Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало государство.
■ Была преобразована финансовая система: отменен сословный характер 

налогов, введен принцип их всеобщности и пропорциональности доходам 
или имуществу. Провозглашена гласность бюджета. 


