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Революции Европы и Северной Америки в XVII – XIX вв. 

пункт плана дидактические единицы 

1. Английская 

революция XVII в. 

 Предпосылки и причины революции. 

Предпосылками к началу английской буржуазной 

революции XVII в. историки традиционно выделяют 

политические и экономические причины. 

Экономические причины:  

• введение королем новых налогов, которые не 

были согласованы с парламентом,  

• рост цен на товары в связи с открытием 

Америки, 

• увеличение ренты и поборов с крестьян 

местными помещиками, что вело к разорению 

крестьян. 

Политические причины: 

• стремление короля к абсолютизму 

• всевластие королевских фаворитов 

Религиозные причины: 

• Терпимость к католикам 

• Ужесточение преследований пуритан 

 

Противоборствующие стороны: король и 

парламент. 

При первых правителях династии Стюарт 

обострились отношения парламента с королем. 

Король желал усилить свою власть, ведя страну к 

абсолютизму, в ответ на это парламент в 1628 году 

принял «Петицию о праве», в которой закреплялись 

права парламента, свобода экономической 

деятельности, защита прав подданных. В ответ на 
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это король Карл I распустил парламент. 

В 1640 году король созвал парламент. В обмен на 

введение новых налогов, парламент потребовал 

восстановить их права. Карл I не принял это 

требование и распустил парламент, который 

получил название «Короткий парламент». 

Однако уже летом 1640 года король вновь созывает 

парламент, который заседал с 1640 по 1660 год. Этот 

парламент получил название Долгий. 

Начало заседания Долгого парламента можно 

считать началом английской буржуазной 

революции. 

Политические партии, которые действовали во 

время Английской революции: 

1. «Кавалеры» (сторонники короля) 

2. Пресвитериане (сторонники парламента) 

3. Индепенденты (сторонники Оливера 

Кромвеля) 

4. Левеллеры (сторонники Джона Лильберна) 

5. Диггеры (сторонники Джерарда 

Уинстенли) 

 

Периодизация революции. Ключевые события и 

действующие лица. 

Традиционно историки выделяют 5 этапов 

периодизации революции: 

• Конституционный (1640-1642 гг.) – 

конфронтация короля с Долгим 

парламентом. 

1640 г. – Созыв парламента из-за нужды 

короля в новых налогах. Парламент требовал 

ограничить права монарха и прекратить 

религиозные преследования. 

1642 г. – Бегство короля из Лондона в 

Ноттингем. Начало гражданской войны. 

• Гражданская война (1642-1646 гг.) – 

Экономически отсталые земли приняли 
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сторону короля, развитый юго-восток – 

парламента. Победа армии парламента 

после военной реформы Кромвеля. 

1645 г. – Битва при Нейсби         разгром армии 

короля. 

1646 г. – Парламентские реформы 

(освобождение дворян-землевладельцев от 

налогов в пользу короны, купцов от покупки 

разрешения на право торговли и т.д.), 

пленение короля. 

• Вторая гражданская война (1647-1649 гг.) – 

Союз пресвитериан с королем, их борьба с 

индепендентами и победа последних. 

Провозглашение республики. 

1647 г. – армия заняла Лондон после приказа 

парламента о ее роспуске. 

1648 г. – восстание роялистов. 

Декабрь 1648 г. – изгнание пресвитериан из 

парламента. 

Январь 1649 г. – казнь короля Карла I по 

приговору суда. 

• Индепендентская республика (1649-1653 гг.) 

– Реальная власть в руках армейского 

командования. Земельные владения 

короны и аристократов-роялистов 

конфискованы. Угроза восстания низших 

классов, которые не получили никаких 

выгод от революции. 

1649-1652 гг. – Подавлены восстания 

роялистов и сторонников углубления 

революции (левеллеров и диггеров). 

Завоевание Шотландии и Ирландии, которые 

поддержали роялистов. 

1653 г. – разгон «охвостья» Долгого 

парламента. Кромвель – лорд-протектор 

государства с неограниченной властью. 

• Протекторат Оливера Кромвеля (1653-1658 

гг.) – Неограниченная власть лорда-

протектора        Кромвель фактически стал 

абсолютным монархом. 
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1658 г. – смерть Кромвеля. Его сын Ричард 

провозглашен протектором, но тот оказался 

неспособным упарвлять государством. 

1659 г. – отказ Ричарда Кромвеля от власти, 

начало политического кризиса, который приел 

к реставрации династии Стюартов. 

 

В 1660 году произошел переворот генерала Монка. 

Он созвал парламент, который постановил вернуть 

корону Стюартам на следующих условиях: 

• Неприкосновенность земельных владений, 

приобретенных в ходе революции 

• Амнистия всех участников революции, за 

исключением судей, приговоривших Карла I к 

казни. 

• Восстановление англиканской церкви при 

гарантии веротерпимости для пуритан. 

Историческое значение. 

Англия была преобразована из абсолютном 

монархии в парламентскую монархию. Власть 

короля была ограничена, теперь король был чисто 

номинальной фигурой, который выполнял функции 

исполнительной власти, тогда как парламент 

представлял функции законодательной власти. 

2. Война за 

Независимость 

Североамериканских 

колоний XVIII в. 

Североамериканские колонии к середине XVIII в. 

Ключевые причины обострения отношений 

между метрополией и колониями. 

• С целью компенсировать убытки в результате 

Семилетней войны, в колониях введены новые 

налоги и пошлины. 

• Запрет колонистам селиться на новых 

территориях, которые ранее принадлежали 

Франции 

• Противостояние развитию промышленности в 

колониях, чтобы те не могли конкурировать с 

британской.  

• 1765 г. – закон о гербовом сборе.  
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• 1765-1766 г. – протесты колонистов и отмена 

закона парламентом 

• 16 декабря 1773 г. – «Бостонское чаепитие» - 

акция протеста, организованная «Сынами 

свободы» в ответ на закон о монополии Ост-

Индской компании на торговлю чаем в 

колониях. 

• 1774 г. – Введение Пяти невыносимых законов 

в ответ на Бостонское чаепитие 

• Осень 1774 г. – Созыв Первого 

Континентального конгресса в Филадельфии 

Торговый бойкот Великобритании, пока не 

будут отменены «невыносимые законы».  

• 19 апреля 1775 г. – Битва при Лексингтоне и 

Конкорде, что послужило началом Войны за 

независимость США 

• Май 1775 г. – Второй Континентальный 

конгресс в Филадельфии      создание 

Континентальной армии под 

предводительством Джорджа Вашингтона. 

• 4 июля 1776 г. – Континентальный конгресс 

принял Декларацию об отделении от Англии 

(Декларация независимости Томаса 

Джефферсона)      Конгресс отказался от 

компромисса с британской короной.  

 

Ход войны за Независимость, основные 

сражения. 

Март 1776 г. – Континентальная армия взяла Бостон. 

Англичане отступили, эвакуируя свои войска через 

море. Первый крупный успех повстанцев. 

22 августа 1776 г. – сражение при Лонг-Айленде, 

Континентальная армия понесла тяжелейшее 

поражение, англичане взяли Нью-Йорк. 

26 декабря 1776 г., 3 января 1777 г. - сражение при 

Трентоне и Принстоне, победа Континентальной 

армии. 

11 сентября 1777 г. – Сражение при Брендивайне, 
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поражение Континентальной армии, значительные 

потери войск Вашингтона. Армия английского 

генерала Корнуоллиса 26 сентября вошла в 

Филадельфию 

17 октября 1777 г. – Битва при Саратоге. Сражение 

стало первой крупной победой американского 

оружия, которое привело к уничтожению одной из 

двух британских армий на континенте. Это событие 

позволило возобновить переговоры с Францией о 

союзе, что привело к заключению франко-

американского соглашения и вступлению Франции в 

войну. 

28 июня 1778 г. – Сражение при Монмуте. В 

результате противоречивых действий американского 

генерала Чарльза Ли, войска Континентальной 

армии были дезорганизованны и не смогли 

закончить сражение победой. Сражение закончилось 

на закате, обе стороны отступили. 

В июле 1780 года в Америку прибыл французский 

флот под командованием графа Рошамбо, 

присланный на помощь Континентальной армии. 

5 сентября 1781 г. – Чесапикское сражение. 

Тактически битва была безрезультатна, но 

стратегически превратилась в крупное поражение 

для британцев, так как помешала Королевскому 

флоту доставлять подкрепления или эвакуировать 

блокированные силы генерала лорда Корнуоллиса в 

Йорктауне, штат Вирджиния. 

28.09 – 19.10. 1781 г. – Осада Йорктауна. 

Континентальная армия одержала победу, 

добившись капитуляции генерала Корнуоллиса. Это 

сражение стало последним крупным сражением в 

Войне за независимость. 

3 сентября 1783 г. – подписан Парижский мир, 

согласно которому Англия признавала Тринадцать 

колоний суверенными независимыми штатами. 
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Характеристика американской Конституции 

1787г. 

Согласно Конституции США 1787 года, власть 

теперь делилась на три ветви:  

• законодательную (Двухпалатный Конгресс 

США): 

Верхняя палата: Сенат. По два представителя 

от каждого штата. Сенат утверждал 

назначение на высшие государственные 

посты, ведал вопросами внешней политики, 

мог объявить импичмент президенту. 

Нижняя палата: Собрание представителей. 

Депутаты выбирались пропорционально 

численности населения штата. Обсуждала 

законопроекты, утверждала бюджет, 

устанавливала налоги. 

• исполнительную (президент США): 

Это была выборная должность, избирался на 4 

года коллегией выборщиков, представляющих 

все штаты). В 1789 году первым президентом 

США стал Джордж Вашингтон. 

• судебную (Верховный суд США): 

Не зависел от исполнительной и 

законодательной власти. 

 

В 1789 г. Конгресс внес первые 10 поправок в 

Конституцию США (Билль о правах): свобода слова, 

собраний, печати, вероисповедания, право на 

ношение оружия, на неприкосновенность личности 

и жилища, на суд присяжных. В 1791 году Билль о 

правах был утвержден Конгрессом. 

 

Итоги и историческое значение войны за 

Независимость США. 

Парижский мир был для Великобритании 

поражением не только военным, но и политическим. 

Основную роль в решении вопроса о прекращении 

войны играл британский парламент. Империя несла 



Высшая школа делового администрирования // Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-70095 
 
 

сильные убытки и была в тяжелом финансовом 

состоянии, к тому же война затрагивала интересы 

самих политиков, которые наживались на торговле с 

Францией и Испанией, поддерживавших США и 

отказывавшихся торговать из-за этого с 

Великобританией. Короля же убедили в том, что 

перемирие является вынужденной и необходимой 

мерой. Король так и не смирился с своевольными 

поступками парламента и на следующий год его 

распустил и сформировал новое, более лояльное 

себе правительство. Попытки вернуть американские 

колонии не последовало по целому ряду причин. Во-

первых, североамериканские колонии, до введения 

жестких налогов (которые послужили причиной 

восстания и отделения США от метрополии) 

оставляли все доходы себе. Вернув штаты в свой 

состав, Великобритании нужно было или снова 

обложить их налогами (что вызвало бы новый 

всплеск недовольства и возможно новую войну) или 

разрешить им дальше оставлять налоги себе, а в 

таком случае особой выгоды от этих колоний уже не 

было. 

Война началась в ответ на попытки Великобритании 

построить колониальную империю, и хотя Британия 

проиграла эту войну, она не отказалась от 

имперской идеи, и лишь переключила внимание с 

Америки на Индию. Поражение в войне заставило 

Англию задуматься над проблемами своей армии и 

флота, что привело к реформам, которые в итоге 

помогли Британии выдержать французские 

революционные войны и Наполеоновские войны. В 

то же время Франция, несмотря на победу в войне, 

столкнулась с экономическим кризисом, который, 

как считается, и стал причиной Французской 

революции, которая, по общему мнению, произошла 

под влиянием американской революции. 

3. Великая 

Французская 

революция (ВФР) 

Франция накануне Революции. 

Предпосылки к революции были в разных сферах 

общества. В первую очередь, финансовый кризис 
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XVIII в. французской короны сыграл роль как в появлении 

социальных предпосылок для революции, вызвав 

всеобщее недовольство королевским двором, так и 

(что, возможно, более важно) вынудил Людовика 

созвать Генеральные штаты. Двор был глубоко в 

долгах, что в сочетании с недостатками финансовой 

системы привело к кризису. Учитывая, что Корона 

больше не могла найти желающих пойти ей 

навстречу кредиторов, Людовик попытался 

привлечь для обслуживания долга дворянство через 

собрание нотаблей. Однако знать отказалась помочь. 

Их власть и влияние неуклонно сокращались со 

времён правления Людовика XIV, и поэтому 

Людовик был вынужден полагаться на Генеральные 

штаты. Это означало, что недовольное третье 

сословие (страдавшее из-за плохой политики и 

низкого уровня жизни) получило возможность 

высказать своё недовольство, и когда они не 

получили желаемого ответа, началась собственно 

революция; они отвергли власть короля и создали 

собственное правительство. 

Отсутствие конституционной монархии означало, 

что французский монарх был мишенью для любого 

народного недовольства правительством. 

Традиционно это недовольство сдерживалось 

неприятием прямой критики и неуважения к 

королю, но к началу правления Людовика XVI 

уважение к монархии снизилось. Роберт Дарнтон 

отмечал, что во время правления Людовика XIV они 

имели тенденцию направлять свою критику в адрес 

отдельных фигур, таких как кардинал Мазарини, и 

что даже те, которые прямо критиковали действия 

короля, по-прежнему имели уважительный тон. Во 

время правления Людовика XV уже начали резко 

критиковать как короля, так и всю систему старого 

режима. 

 

Просвещение и его роль в Революции 

Идеи французских просветителей об устройстве 
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государства, о религии, экономике и правах 

человека повлияли на многих современников и 

потомков. Вольтер, Руссо, Монтескьё и др. многое 

сделали для распространения теории общественного 

договора, народного суверенитета, права народа на 

сопротивление тирании. Французские просветители 

во многом повторяли и развивали идеи англичан Т. 

Гоббса и Дж. Локка. 

Например, Вольтер был убеждённым монархистом, 

однако выступал против абсолютизма. Он полагал, 

что монарх должен чтить законы и стремиться к 

благу своего народа, то есть быть просвещённым. 

Жан-Жак Руссо добавил к идее общественного 

договора мысль о народном суверенитете. Именно 

народ, по мысли философа, является носителем 

законодательной власти, и никто не может лишить 

его этой власти. 

Шарль Луи де Монтескьё вслед за Дж. Локком 

утверждал необходимость разделения власти 

(именно Монтескьё ввёл термин «разделение 

властей») на три самостоятельные ветви — 

законодательную, исполнительную и судебную. По 

мысли Монтескьё, законодательная власть должна 

принадлежать избираемому народом  парламенту, 

исполнительная — королю и правительству, 

судебная — независимым судьям. 

Габриель де Мабли считал собственность причиной 

всех бед общества. По его мнению, собственность 

разрушила естественный порядок, ведь раньше люди 

всё делали сообща и поровну делили результаты 

труда. Однако Мабли считал невозможным 

вернуться к прежней жизни: неравенство 

уничтожить нельзя, можно его только смягчить. Он 

также считал, что у народа есть право на 

сопротивление несправедливой власти, а идеал 

государственного устройства видел в республике. 

Все взгляды французских просветителей так или 

иначе влияли на умы людей Франции XVIII века, 
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сделав их основой для Великой Французской 

революции. 

 

Кризис французского абсолютизма. 

С развитием торговли и промышленности в XVIII в. 

во Франции, класс буржуазии настолько окрепло, 

что не хотело и не желало терпеть безраздельного 

господства дворянства, как это происходило на 

протяжении многих веков. Именно старые, 

феодальные порядки стали превращаться в главное 

препятствие росту сельского хозяйства, затрудняли 

дальнейшее развитие промышленности. В этом и 

состоял кризис абсолютистского строя во Франции. 

 

Проблемы периодизации ВФР. Характеристика 

этапов. 

Споры касаемо периодизации ВФР идут уже много 

лет. Когда эта революция началась, когда кончилась, 

да и была ли во Франции конца XVIII в. одна 

революция или несколько? На эти вопросы в 

исторической литературе до сих пор даются самые 

разные ответы. 

Французские историки периода Реставрации 

считали период ВФР с 1789 по 1814 г., включая в 

данный период и консулат, и имперское правление 

Наполеона Бонапарта. 

А.Олар, глава буржуазно-республиканской школы в 

историографии Французской революции, 

сложившейся на рубеже XIX и XX вв., отказывался 

признавать «императорский деспотизм» фазой 

революции и ограничивал ее периодом 1789—1804 

гг. Представители известной «русской школы» 

историков Французской революции (Н.И.Кареев, 

Е.В.Тарле) исключали из числа этапов развития 

революции и консулат, т.е. понимали под нею 

период 1789—1799 гг. 
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Что касается внутренней периодизации 

Французской революции, то Олар, например, делил 

ее на четыре этапа:  

• конституционная монархия (1789—1792), 

которую он характеризовал как «буржуазный 

порядок, основанный на имущественном 

цензе»; 

• демократическая республика (1792—1795), 

представлявшаяся ему временем, «когда народ 

отнял у буржуазии ее политические 

привилегии»; 

• буржуазная республика (1795—1799), когда 

«политические привилегии буржуазии были 

вновь восстановлены»;  

• плебисцитарная республика (1799—1804), 

когда произошло усиление исполнительной 

власти. 

Н.И.Кареев выделял в десятилетии 1789—1799 гг. 

два основных этапа, гранью между которыми считал 

переворот 9 термидора II г. (по республиканскому 

календарю)  (27 июля 1794 г.). Первый период он 

характеризовал как период «развития 

революционного движения, достигающего своего 

кульминационного пункта в эпоху террора», а 

второй — как «начало реакции, мало-помалу 

приводящей к бонапартовскому военному 

деспотизму». 

В новейшей французской буржуазной 

историографии возобладала тенденция делить 

революцию конца XVIII в. либо на ряд вполне 

самостоятельных революций («революция 14 июля», 

«революция 10 августа», «революция 31 мая», 

«революция 9 термидора» и др.), либо на ряд 

автономных революций, т.е. революций, 

совпадавших во времени, но развивавшихся вполне 

самостоятельно («дворянская революция», 

«буржуазная революция», «крестьянская 

революция», «санкюлотская революция»). 
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Общепринятой же является следующая 

переодизация:  

• 1 этап: 14 июля 1789 – 10 августа 1792 – 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ  

• 2 этап – 10 августа 1792 – 2 июня 1793 – 

ЖИРОНДИСТСКИЙ  

• 3 этап – 2 июня 1793 – 27 июля 1794 – 

ЯКОБИНСКИЙ  

• 4 этап – 27 июля 1794 – 10 ноября 1799 – 

ТЕРМИДОРИАНСКИЙ (ДИРЕКТОРИЯ).  

Ход Французской революции 1789 — 1799 гг. 

условно делится на следующие этапы:  

1. Период конституционной монархии (1789-1792). 

Главная движущая сила — крупная 

аристократическая буржуазия (представители — 

маркизы Мирабо и Жильбер Лафайет), 

политической властью владеют фельяны. В 1791 г. 

была принята первая Конституция Франции (1789 

г.).  

2. Жирондистский период (1792-1793). 10 августа 

1792 г. монархия пала, король Людовик XVI и 

королевская семья были арестованы, к власти 

пришли жирондисты (название от департамента 

Жиронда, в котором находится город Бордо, оттуда 

были многие жирондисты, например Бриссо), 

провозгласившие Францию республикой. В сентябре 

1792 г. взамен предусмотренного отмененной 

Конституцией 1791 г. Законодательного собрания 

Франции было созвано новое Учредительное 

собрание — Национальный конвент. Однако в 

Конвенте жирондисты оказались в меньшинстве. 

Также в Конвенте были представлены якобинцы, 

исповедовавшее более левые взгляды, чем 

жирондисты, выразители интересов мелкой 

буржуазии. Большинство в Конвенте составило так 

называемое «болото», от позиции которого 

фактически зависела судьба революции.  

3. Якобинский период (1793-1794). 31 мая-2 июня 
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1793 г. власть перешла от жирондистов к 

якобинцам, устанавливается якобинская диктатура, 

республика была укреплена. Разработанная 

якобинцами Конституция Франции так и не была 

введена в действие. 

4. Термидорианский период (1794-1795). В июле 

1794 г. в результате термидорианского переворота 

якобинцы были свергнуты, а их лидеры казнены. Во 

французской революции обозначился 

консервативный поворот. 

5. Период Директории (1795-1799). В 1795 г. была 

принята новая Конституция Франции. Конвент был 

распущен. Учреждена Директория — коллективный 

глава государства, состоящий из пяти директоров. 

Директория была свергнута в ноябре 1799 г. в 

результате брюмерского переворота под 

руководством генерала Наполеона Бонапарта. Это 

ознаменовало конец Великой французской 

буржуазной революции 1789-1799 гг. 

 

Якобинцы в ВФР. 

Якобинский клуб был основан в 1789 году 

депутатами Учредительного собрания и стал самым 

влиятельным политическим клубом революционной 

Франции. Уже в 1791 году происходит раскол 

Якобинского клуба, из них выделяются фейяны – 

сторонники конституционной монархии, лидерами 

являлись Ж. Лафайет и О. Мирабо. 

В 1792 году из Якобинского клуба выделяются 

жирондисты – республиканцы, сторонники 

федерализации, противники крайностей 

революционного террора. Лидеры – Ж.-П. Бриссо, 

П.-В. Верньо. 

Также выделились монтаньяры – радикальные 

республиканцы, сторонники неделимой республики, 

террора, противники крайностей нищеты и 

богатства. Лидеры – М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.-П. 
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Марат. К концу 1793 г. разделились на три течения: 

эбертистов, дантонистов и сторонников Робеспьера. 

 

Основополагающие документы революции. 

Основными документами Великой французской 

революции стали: 

• Декларация прав человека и гражданина 

1789г. - Принята 26 августа 1789 г. Свод 

общепризнанных прав и свобод, естественных 

прав человека, принадлежащих ему по 

природе в силу рождения, изложенных в 

торжественной форме от имени 

представителей французского народа. В 

подготовке принимали участие маркиз 

Лафайет, граф Мирабо, Мунье, Дюпор и др. 

Создатели намеревались сделать Декларацию 

частью письменной конституции. Декларация 

по структуре состояла из 17 статей и 

преамбул. 

• Конституция 1791 г. - Во главе этой 

конституции стояла «Декларация прав 

человека и гражданина». Верховная власть, 

«единая, нераздельная, неотчуждаемая и 

неотъемлемая», принадлежит нации: все 

власти делегируются нацией; представители её 

— Законодательное собрание  

Граждане — вопреки «декларации», 

признавшей общее равенство в правах — 

делились на «активных» и «пассивных»: 

активными могли быть только те природные и 

натурализованные французы, которые 

достигли 25-летнего возраста, имели 

оседлость в городе или кантоне в течение 

известного времени, платили прямой налог в 

сумме не менее трехдневной заработной 

платы, ни у кого не состояли в услужении и 

принесли гражданскую присягу. Беднейшая 

часть нации лишалась, таким образом, 
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избирательных прав. Активные граждане, на 

своих «первичных» собраниях, избирали, 

кроме муниципальных властей, 

«выборщиков», уже с большим 

имущественным цензом; в каждом 

департаменте выборщики образовали 

избирательное собрание, которое, кроме 

департаментской администрации, избирало 

представителей в законодательное собрание из 

среды всех активных граждан. 

В руках короля находилась исполнительная 

власть, которой, однако, он мог пользоваться 

только через ответственных министров. 

• Конституция 1793 года. 

По сравнению с конституцией 1791 года, 

якобинская конституция только с большей 

силой настаивает на верховенстве нации и на 

праве сопротивления, даже возмущения, в 

случае нарушения правительством прав 

народа, и, подобно жирондистскому проекту, 

содержит в себе постановления об 

общественной помощи и общественном 

образовании. 

Социального строя, установленного 

конституцией 1791 года, якобинская 

конституция ни в чём не изменяет; только в 

политическом отношении она отличается 

большим демократизмом: выборы сделаны 

прямыми, ценз отменён, возраст избирателей с 

25 лет понижен до 21 года. Законодательное 

собрание предполагалось избирать на год, с 

правом издавать декреты и предлагать законы: 

если в течение сорока дней по обнародовании 

их одна десятая часть первичных собраний в 

половине общего числа департаментов плюс 

один не опротестует принятого 

законодательным собранием проекта закона, 

то последний делается законом; в противном 

случае собираются первичные собрания, на 

которых народ может только вотировать «да» 
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или «нет». 

Исполнительная власть вручается комитету из 

двадцати четырёх лиц, назначаемых 

законодательным корпусом из числа 

кандидатов, представленных 

департаментскими собраниями. Для 

пересмотра конституции требовалось только 

желание одной десятой части первичных 

собраний в половине общего числа 

департаментов плюс один. 

• Конституция 1795 года. 

На новую конституцию оказали влияние 

предшествовавшие события, заставившие 

конвент исключить из «декларации прав» 

право сопротивления и дополнить её 

несколькими параграфами об обязанностях 

граждан, преимущественно морального 

характера. Хотя в принципе конституция 1795 

года и высказалась за всеобщую подачу 

голосов, но она возвращается к двойной 

системе выборов 1791 года. Желая избежать 

повторения тирании со стороны 

национального представительства, 

составители конституции 1795 года разделили 

его на 2 палаты — Совет пятисот и Совет 

старейшин (из 250 членов): первый предлагал 

законы, второй утверждал их. Исполнительная 

власть поручалась Директории, состоявшей из 

пяти членов; вакансия, ежегодно 

открывавшаяся вследствие выхода одного из 

членов (по жребию), замещалась советом 

старейшин, из числа 10 кандидатов, 

представленных советом пятисот. Директория 

имела право временно отрешать от должности 

или смещать выборные местные власти и 

назначать при них, для контроля, комиссаров. 

Депутаты не могли быть министрами. 

Директория не имела никакого влияния на 

законодательство и не могла распускать или 

отсрочивать заседания палат, точно так же, как 
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и последние не имели права низлагать 

директоров. 

 

Итоги и историческое значение. 

Великая Французская революция привела к 

крушению старого порядка и установлению нового, 

более прогрессивного и демократичного общества. 

Великая французская революция имела огромное 

международное значение, способствовала 

распространению прогрессивных идей во всём мире. 

Основными итогами ВФР стало: 

• Упразднение монархии и установление 

республиканской формы правления 

• Распространение демократических ценностей 

• Распространение идей французских 

просветителей 

• Создание условий для развития капитализма 

• Объявление гражданского равенства, отмена 

сословных привилегий. 

4. «Весна народов»: 

европейская 

революция 1848-

1849гг. 

Причины, масштабы и характер революции 

1848-1849 гг. в Европе. 

В 1848—1849 гг. почти вся Европа была охвачена 

революционным пожаром. Во Франции и 

Австрийской империи, в Пруссии и большинстве 

других германских государств, в остававшейся 

раздробленной Италии вспыхнули буржуазные 

революции. Многие европейские столицы стали 

центрами революционных событий. Никогда ранее 

Европа не знала такого всеобщего обострения 

классовой борьбы, такого широкого размаха 

развернувшихся одновременно народных 

выступлений и бурного подъема во многих странах 

национально-освободительного движения. В 

различных частях континента накал борьбы был 

неодинаков, по-разному складывалась расстановка 

классовых сил, глубокое недовольство народных 

масс проявлялось в многообразных формах, но 

несомненным было одно — революционные 
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события приняли общеевропейские масштабы. 

К этому времени во многих европейских странах 

сохранялись еще феодальные или полуфеодальные 

отношения, а в ряде государств — абсолютистские 

порядки. В Австрийской и Османской империях, в 

некоторых других государствах классовый гнет 

соединялся с национальным. В Германии и Италии 

неотложной потребностью было образование 

объединенных буржуазных национальных 

государств. Уничтожение феодализма и его 

пережитков, национальное освобождение 

угнетенных народов, соединение воедино 

раздробленных германских и итальянских земель, 

проведение повсюду глубоких демократических 

преобразований — эти задачи выдвигались тогда на 

первый план всем ходом исторического развития. 

Радикально решить их можно было только 

революционным путем. 

 

Региональные особенности, роль буржуазии. 

Для Италии и Германии основной целью революции 

было объединение раздробленных земель в единое 

государство. 

Для Австрийской империи целью было решить 

национальный вопрос, добиться независимости 

народов. 

Для Франции главной целью было проведение 

буржуазно-демократических реформ, а также 

устранение финансовой аристократии от власти. 

Если рассматривать общие цели, которые 

объединяли европейские страны, можно выделить 

такие причины, как ликвидация феодально-

абсолютистских порядков (Германия, Австрия, 

Италия). 

 

Итоги и значение весны народов» для стран 



Высшая школа делового администрирования // Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-70095 
 
 

Европы. 

После капитуляции венгров и венецианцев в августе 

1849 г. революция в Европе окончательно погибла. 

За исключением одной только Франции власть всех 

прежних правителей была восстановлена, хотя и во 

Франции республика вскоре перестала 

существовать. В некоторых случаях, как в 

Австрийской империи, правители получили даже 

больше полномочий, чем прежде. Стремительные 

начальные успехи революций сменились 

безоговорочными и быстрыми неудачами.  

Социальные итоги, однако, были более 

существенными. В германских землях и 

Австрийской империи перестали существовать 

различные формы крепостной зависимости, что 

ускорило развитие этих стран. Кроме того, в ряде 

государств власть монархов в разной степени была 

ограничена конституциями и выборными 

парламентами.  

Революции 1848 и 1849 годов оказали огромное 

воздействие на историю Европы. Так, впервые со 

времён Наполеоновских войн по Европе 

прокатилась волна либерализации. Во многих 

странах были упразднены крепостное право, а 

широким слоям населения были даны политические 

права. Окончательно сформировались нации, 

которые ранее были разделены (немцы, итальянцы, 

скандинавы, румыны), а другие нации поборолись за 

свою независимость (венгры, хорваты). 

 


