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Эпоха сословно-
представительской 

монархии



🙢
Образование сословно-

представительской монархии

В начале XIV в. во Франции на 
смену сеньориальной монархии 
приходит новая форма 
феодального государства 
— сословно-представительная 
монархия. Становление сословно-
представительной монархии здесь 
неразрывно связано с 
прогрессивным для данного 
периода процессом политической 
централизации (уже к началу XIV в. 
было объединено 3/4 территории 
страны), дальнейшим возвышением 
королевской власти, ликвидацией 
самовластия отдельных феодалов.



🙢
Изменение в правом положении 

сословий в XIV—XV вв.

 Дальнейший рост городов и товарного 
производства повлек за собой не только 
рост численности и политической 
активности городского населения. Он 
вызвал перестройку традиционного 
феодального хозяйства, форм 
эксплуатации крестьянства. Под 
влиянием товарно-денежных 
отношений произошли существенные 
изменения в правовом положении 
крестьян. К XIV в. в большей части 
Франции исчезает серваж. Основная 
масса крестьянства представляет собой 
лично свободных 
цензитариев, обязанных платить сеньору 
денежную ренту (ценз), размер которой 
возрастал.



🙢
Генеральные штаты

Появлению Генеральных штатов как 
особого государственного органа 
предшествовали расширенные 
собрания королевской курии 
(консилиумы и т.д.), имевшие место еще 
в XII—XIII вв. Созыв Генеральных 
штатов королем Филиппом IV 
Красивым в 1302 году имел под собой 
вполне конкретные исторические 
причины: неудачная война во 
Фландрии, серьезные экономические 
трудности, спор короля с римским 
папой. Но создание общенационального 
сословно-представительного 
учреждения было и проявлением 
объективной закономерности в 
развитии монархического государства 
во Франции.



🙢
🙢 Центральные органы управления не подверглись 

существенной реорганизации. В это же время 
утверждается важный принцип, что король не 
связан мнением своих советников, а, напротив, 
все административные и иные властные 
полномочия государственных чиновников 
проистекают от короля.

Центральное и местное 
управление 



🙢
🙢  В 1369 году был узаконен постоянный сбор таможенной 

пошлины и соляного налога. С 1439 года, когда 
Генеральные штаты санкционировали взимание 
постоянной королевской тальи, финансовое положение 
короля существенным образом укрепилось. Размеры тальи 
неуклонно увеличивались. Так, при Людовике XI 
(1461—1483 гг.) она выросла в три раза.

🙢 В этот же период возникают специализированные органы 
финансового управления. В начале XIV в. было создано 
королевское казначейство, а затем из королевской курии 
выделилась специальная счетная палата, которая давала 
королю советы по вопросам финансов, проверяла доходы, 
поступающие от бальи, и т.д. При Карле VII Франция 
была разделена на генеральства (женера-лите) в 
фискальных Целях. Поставленные во главе их генералы 
имели ряд административных, но прежде всего налоговых 
функций.

Организация финансового 
управления



🙢
🙢 Общая перестройка управления затронула и армию. 

Продолжает сохраняться феодальное ополчение, но с XIV 
в. король требует непосредственной военной службы от 
всего дворянства. В 1314 году крупные сеньоры оспорили 
этот порядок, но в годы Столетней войны он утвердился 
окончательно.

🙢 Постепенно достигалась основная цель королевской 
власти — создание самостоятельной вооруженной силы, 
являющейся надежным инструментом централизованной 
государственной политики. Укрепление финансовой базы 
короля позволило ему создать наемную вооруженную 
силу (из немцев, шотландцев и др.), организованную в 
ударные отряды. В 1445 году, получив возможность 
взимать постоянный налог, Карл VII организует 
регулярную королевскую армию с централизованным 
руководством и четкой системой. По всему королевству 
были также расквартированы постоянные гарнизоны, 
призванные не допускать возрождения феодальной 
смуты.

Военная реформа



🙢
🙢 Мелкие судебные дела решал 

прево, но дела о серьезных 
преступлениях (так 
называемые королевские 
случаи) рассматривались в 
суде бальи, а в XV в. — в суде 
под председательством 
лейтенанта. В суде бальи 
принимало участие местное 
дворянство, королевский 
прокурор. Поскольку прево, 
бальи, а позднее и лейтенанты 
назначались и увольнялись по 
усмотрению короля, вся 
судебная деятельность 
полностью контролировалась 
королем и его 
администрацией. 

Судебная система



🙢



🙢
Эпоха абсолютной 

монархии
При Людовике XIII (из 
династии Бурбонов) 
фактически руко водил 
государственной политикой 
Франции кардинал Ришелье, 
совмещавший 32 
государственные должности, 
являвшийся пред седателем 
королевского совета в 
1624—1642 гг., поэтому его не 
редко называют первым 
министром, хотя формально 
такой дол жности не 
существовало. Ришелье провел 
административные, 
финансовые, военные 
реформы, укрепляя 
централизованное Французское 
государство и королевский 
абсолютизм.

Также кардинал Ришелье лишил гугенотов 
политических прав. Он активно боролся с 
любой оппозицией сильной королевской 
власти. При Ришелье уже не собираются 
Генеральные штаты, постепенно 
ликвидируются старые государственные 
должности, вместо этого создается 
разветвленная система чиновников разного 
уровня.



🙢
Абсолютизм при 

Людовике
Завершил становление абсолютизма король 
Людовик XIV (правил в 1643—1715 гг., из 
династии Бурбонов). В 1661 г. 
Людовик XIV преобразовал старинный 
королевский совет в Боль шой совет. Этот совет 
рассматривал важнейшие государственные 
вопросы, для обсуждения внешнеполитических 
дел созывался более узкий по составу Верхний 
совет, особые функции выпол няли также Совет 
депеш и Совет по вопросам финансов. В лю бом 
случае последнее слово всегда оставалось за 
королем. Также Людовик реформировал 
налоговую систему-введя подушную подать, что 
значительно увеличило коро левские доходы. 
Была создана система интен дантов-
специальных правительственных комиссаров с 
боль шими полномочиями во всех областях 
государственного управ ления, от контроля за 
банками до борьбы



🙢
🙢 Людовик XIV в 1668 г. лишил Парижский парламент старин ного 

права ремонстрации.
🙢 При Людовике XIV в основном завершилось формирование 

единой системы королевского правосудия, хотя в некоторых ча 
стях Франции сеньориальная юстиция сохранялась вплоть 
до XVIII в. Людовик XIV активно выкупал у крупных феодалов их 
судебные полномочия в свою пользу.



🙢
В XVI в. во Франции стала складываться абсолютная монархия. 
Возникновение этой новой формы монархии вызвано тем, что с конца XV в. в 
стране началось формирование капиталистического уклада в 
промышленности и сельском хозяйстве:
1) В промышленности появилась мануфактура, а с ней - наемная рабочая 
сила, вербовавшаяся из разорившихся мелких ремесленников, подмастерьев 
и крестьян;   2) Выросла внешняя торговля с другими европейскими 
странами, с Востоком, а через Испанию - и с Америкой;
3)Капиталистические отношения в сельском хозяйстве приняли форму 
срочной аренды.
3) Развитие капиталистического уклада ускоряло разложение феодальных 
отношений, но не уничтожало их:
4) В городах ремесло, мелкие цеховые и свободные ремесленники и торговцы 
существовали во всех отраслях, где не было мануфактур;
5) Сохранялась собственность сеньора на крестьянские земли и, как 
следствие, феодальные платежи, церковная десятина и т. д.

Общественный строй



🙢
К XVI в. французская монархия утратила существовавшие ранее 
представительные учреждения, но сохранила свою сословную природу. 
Первые два сословия - духовенство и дворянство - полностью сохранили свое 
привилегированное положение. При 15 млн. чел. населения страны в XVI - 
XVII вв. к духовенству относилось примерно 130 тыс. человек, а к дворянству - 
около 400 тыс. человек, то есть подавляющую массу населения во Франции 
составляло третье сословие (в состав которого вошло крестьянство). 
Внутри третьего сословия усиливалась социальная и имущественная 
дифференциация: 
🙢 на нижних его ступенях находились крестьяне, ремесленники, 

чернорабочие, безработные;
🙢  на верхних - те, из которых формировался класс буржуазии: финансисты, 

торговцы, цеховые мастера, нотариусы, адвокаты.

Сословия при абсолютной 
монархии



🙢
Французский абсолютизм достиг высшей ступени своего развития в период 
самостоятельного правления Людовика XIV (1661 - 1715 гг.). Особенностью 
абсолютизма во Франции являлось то, что король - наследный глава государства 
- обладал всей полнотой законодательной, исполнительной, военной и судебной 
власти. Ему подчинялись весь централизованный государственный механизм, 
административно-финансовый аппарат, армия, полиция, суд. Все жители 
страны были подданными короля, обязанными ему беспрекословно 
подчиняться. С XVI в. по первую половину XVII в. абсолютная монархия играла 
прогрессивную роль.
🙢 ·   вела борьбу против раскола страны, создавая тем самым благоприятные 

условия для ее последующего социально-экономического развития;
🙢 ·   нуждаясь в новых дополнительных средствах, содействовала росту 

капиталистической промышленности и торговли - поощряла строительство 
новых мануфактур, вводила высокие таможенные пошлины на иностранные 
товары, вела войны против иностранных держав - конкурентов в торговле, 
основывала колонии - новые рынки сбыта.

Основные черты 
государственного строя



🙢
Во второй половине XVII в., 
когда капитализм достиг 
такого уровня, что его 
дальнейшее благоприятное 
развитие в недрах 
феодализма стало 
невозможным, абсолютная 
монархия утратила все ранее 
присущие ей ограниченно 
прогрессивные черты. 
Дальнейшему развитию 
производительных сил 
препятствовали 
сохранявшиеся 
абсолютизмом:

- привилегии духовенства и дворянства;
- феодальные порядки в деревне;
- высокие вывозные пошлины на товары и т. 
д.



🙢
Органы государственной 

власти и управления
 Центральные органы 
государственного управления в 
рассматриваемый период 
делились на две категории: 1)
унаследованные от сословно-
представительной монархии 
учреждения, должности в 
которых продавались. Они 
частично контролировались 
знатью и постепенно 
оттеснялись во второстепенную 
сферу государственного 
управления; 2)учреждения, созданные абсолютизмом, в 
которых должности не продавались, а 
замещались чиновниками, назначаемыми 
правительством. Они со временем составили 
основу управления.



🙢
В местном управлении, как и в 
центральных органах, 
сосуществовали две категории:
- фактически руководившие 
местным административным 
управлением и судом интенданты 
юстиции, полиции и финансов - 
особые уполномоченные 
королевского правительства на 
местах, на посты которых обычно 
назначались лица незнатного 
происхождения. Интендантства 
делились на округа, реальная власть 
в которых была вручена 
субделегатам, назначаемым 
интендантом и подчиненным ему.

- утратившие значительную часть своих 
реальных правомочий бальи, 
губернаторы, должности которых 
уходили своими корнями в прошлое и 
замещались знатью;



🙢
Судебная система

Возглавлял король, который мог принять к 
своему личному рассмотрению или 
поручить своему доверенному лицу любое 
дело любого суда.
В судопроизводстве сосуществовали:
·       королевские суды;
·       сеньориальные суды;
·       городские суды;
·       церковные суды и др.

Функционировали суды специальные, где рассматривались дела, 
затрагивавшие ведомственные интересы: свои суды имели счетная палата, 
палата косвенных налогов, управление монетного двора; были суды морские и 
таможенные. Особую значимость имели военные суды.



🙢
Армия 

Создание постоянной армии 
при абсолютизме завершилось. 
От набора наемников-
иностранцев постепенно 
отказались и перешли к 
комплектации вооруженных 
сил за счет вербовки в солдаты 
рекрутов из низших слоев 
"третьего сословия", в том 
числе и уголовных элементов. 
Офицерские должности по-
прежнему занимало лишь 
дворянство, что придавало 
армии ярко выраженный 
сословный характер.


