
Тема:Абсолютная монархия во Франции (XVI-XVIII вв.).
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ВВЕДЕНИЕ

 

В XIV-XV вв. европейские короли, все более сосредотачивая в своих руках 
власть над своими странами, должны были опираться при достижении своих 
целей на те или иные сословия. Однако в XVI-XVII веках власть монархов 
становится  централизованной,  почти бесконтрольной и независимой ни от 
каких представительных органов. В Западной Европе возникает новый тип 
государственного устройства – абсолютная монархия. В XVII веке она будет 
переживать пору своего наивысшего расцвета, но уже в веке XVIII вступит в 
эпоху кризиса.



Абсолютная  монархия  (от  лат.  absolutus  –  безусловный)  –  разновидность 
монархической формы правления, при которой вся полнота государственной 
(законодательной,  исполнительной,  судебной),  а  иногда  и  духовной 
(религиозной) власти юридически и фактически находится в руках монарха. 
Считается,  что  наиболее  последовательны  в  построении  абсолютной 
монархии  были  французские  короли,  а  французские  философы  внесли 
наибольший  вклад  в  теорию  абсолютизма.  Поэтому  французский  вариант 
абсолютизма  рассматривается  как  наиболее  типичный,  классический. 
Абсолютизм в других странах обладает рядом особенностей, отличающих его 
от французского. Цель данного реферата – рассмотреть понятие абсолютной 
монархии  и  как  она  проявилась  в  странах  Западной  Европы,  наиболее 
подробно рассмотрим французский абсолютизм как наиболее классический 
вариант проявления данной формы правления.

 

1.  ОСОБЕННОСТИ  АБСОЛЮТНОЙ  МОНАРХИИ  КАК  ФОРМЫ 
ПРАВЛЕНИЯ

 

Монархия  -  форма  правления,  исторически  предшествующая  диктатуре  и 
республике.  Её  пережили  все  существовавшие  до  XVIII  в.  государства. 
Многие  историки рассматривают её  как  естественную фазу  исторического 
развития.  Однако  не  стоит  путать  монархию  и  деспотию  -  как  правило, 
королям  приходилось  так  или  иначе  считаться  с  мнением  народа,  часто 
выражавшемся через  представительные органы (земские соборы в России, 
кортесы  в  Испании,  генеральные  штаты  во  Франции  и  т.  д.).  В  эпоху 
Просвещения такая форма правления впервые получила своё идеологическое 
подкрепление. Этой форме государственного устройства благоприятствовали 



богословы, приписывающие верховной власти божественное происхождение, 
и римские юристы, признававшие за государями абсолютную власть древних 
римских  императоров.  Замечательно  сформулировал  смысл  абсолютной 
монархии Людовик XIV в своей афористической фразе «Государство - это я» 
(История государства и права зарубежных стран / Под ред. П. Н. Галанзы. – 
М.,  2002.  –  c.  102.).  При  абсолютизме  государство  достигает  наивысшей 
степени централизации, создаются разветвленный бюрократический аппарат, 
постоянная  армия  и  полиция;  деятельность  органов  сословного 
представительства,  как  правило,  продолжается.  Расцвет  абсолютизма  в 
странах  Западной  Европы  приходится  на  XVII-XVIII  века.  С  формально-
юридической  точки  зрения  при  абсолютизме  в  руках  главы  государства  - 
монарха сосредотачивается вся полнота законодательной и исполнительной 
власти,  он  самостоятельно  устанавливает  налоги  и  распоряжается 
государственными  финансами.  Социальной  опорой  абсолютизма  является 
дворянство.  Обоснованием  абсолютизма  стал  тезис  о  божественном 
происхождении верховной власти. Возвеличиванию персоны государя служил 
пышный  и  изощренный  дворцовый  этикет.  На  первом  этапе  абсолютизм 
носил прогрессивный характер: боролся с сепаратизмом феодальной знати, 
подчинял  церковь  государству,  ликвидировал  остатки  феодальной 
раздробленности,  вводил  единые  законы.  Для  абсолютной  монархии 
характерна  политика  протекционизма  и  меркантилизма,  содействовавшая 
развитию национальной экономики, торговой и промышленной буржуазии. 
Новые  экономические  ресурсы  использовались  абсолютизмом  для 
укрепления военной мощи государства и ведения завоевательных войн. В той 
или  иной  степени,  черты  абсолютной  монархии,  или  стремление  к  ней, 
проявились  во  всех  государства  Европы,  но  наиболее  законченное 
воплощение  они  нашли  во  Франции,  где  абсолютизм  проявляется  уже  в 
начале 16 века, а свой расцвет пережил в годы правления королей Людовика 
XIII  и  Людовика  XIV  Бурбонов  (1610-1715).  В  Англии  пик  абсолютизма 
пришелся на правление Елизаветы I  Тюдор (1558-1603),  но на Британских 
островах  он  так  и  не  достиг  своей  классической  формы:  сохранялся 
парламент, не было постоянной армии, мощного бюрократического аппарата 
на местах. Сильная королевская власть установилась в Испании, но слабое 
развитие  местной  экономики  не  позволило  формироваться  классу 
предпринимателей,  и  испанский  абсолютизм  выродился  в  деспотию.  В 



Германии  абсолютные  монархии  складывались  не  в  общенациональном 
масштабе,  а  рамках  отдельных  княжеств.  Особенности  абсолютизма  в 
различных странах определялись соотношением сил дворянства и буржуазии. 
Во  Франции,  и  особенно  в  Англии  влияние  буржуазных  элементов  на 
политику  было  значительно  больше,  чем  в  Германии,  Австрии  и  России. 
Характерным  явлением  для  Европы  второй  половины  XVIII  века  стал 
просвещенный абсолютизм,  тесно  связанный с  идеями и  практикой эпохи 
Просвещения.  В  целом  абсолютистская  система  управления  усиливали 
ощущение государственной общности у представителей различных сословий 
и социальных групп, способствуя тем самым формированию нации. По мере 
развития  и  усиления  капитализма  в  европейских  странах  принципы 
существования  абсолютной  монархии,  которая  консервировала  архаичные 
феодальные  порядки  и  сословные  перегородки,  стали  приходить  в 
противоречие  с  потребностями  изменившегося  общества.  Жесткие  рамки 
протекционизма  и  меркантилизма  ограничивали  экономическую  свободу 
предпринимателей,  вынужденных  производить  лишь  товары,  выгодные 
королевской казне. Кардинальные изменения происходят внутри сословий. Из 
недр  третьего  сословия  вырастает  экономически  мощный,  образованный, 
предприимчивый класс капиталистов, имеющий собственное представление 
о роли и задачах государственной власти. В Нидерландах, Англии и Франции 
эти  противоречия  были  решены революционным путем,  в  других  странах 
происходила  постепенная  трансформация  абсолютной  монархии  в 
ограниченную, конституционную (Берман Г. Западная традиция права: эпоха 
формирования. – М., 2004. – c. 90).

 

2. ФРАНЦУЗСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ

  С  XVI  в.  во  Франции  постепенно  складывался  новый  государственный 
строй - абсолютная монархия, или абсолютизм. Возникновение абсолютизма 



как новой формы монархии во Франции вызвано глубинными изменениями, 
которые произошли в сословно-правовой структуре страны. Эти изменения 
были  вызваны  прежде  всего  зарождением  капиталистических  отношений. 
Становление капитализма шло быстрее в промышленности и в торговле, в 
сельском хозяйстве для него все большей преградой становилась феодальная 
собственность  на  землю.  Серьезным  тормозом  на  пути  общественного 
прогресса  становился  архаичный,  вступающий  в  противоречие  с 
потребностями капиталистического развития сословный строй. В переходе к 
абсолютизму,  хотя  он  сопровождался  дальнейшим  усилением  самовластия 
короля, были заинтересованы самые широкие слои французского общества 
XVI-XVII  вв.  Абсолютизм  был  необходим  дворянству  и  духовенству, 
поскольку  для  них  в  связи  с  ростом  экономических  трудностей  и 
политического  давления  со  стороны  третьего  сословия  укрепление  и 
централизация  государственной  власти  стали  единственной  возможностью 
сохранить  на  какое-то  время  свои  обширные  сословные  привилегии.  В 
абсолютизме была заинтересована и крепнущая буржуазия, которая не могла 
еще  претендовать  на  политическую  власть,  но  нуждалась  в  королевской 
защите от феодальной вольницы, вновь всколыхнувшейся в XVI веке в связи 
с  Реформацией  и  религиозными  войнами.  Установление  мира, 
справедливости и общественного порядка было заветной мечтой основной 
массы французского крестьянства,  связывающего свои надежды на лучшее 
будущее с сильной и милосердной королевской властью. Когда внутренняя и 
внешняя  оппозиция  королю  (в  том  числе  и  со  стороны  церкви)  была 
преодолена,  а  единое  духовное  и  национальное  самосознание  объединило 
широкие  массы  французов  вокруг  трона,  королевская  власть  сумела 
существенным образом укрепить  свои  позиции  в  обществе  и  государстве. 
Получившая  широкую  общественную  поддержкуи  опирающаяся  на 
возросшую государственную мощь королевская власть приобрела в условиях 
перехода к абсолютизму большой политический вес и даже относительную 
самостоятельность по отношению к породившему ее обществу. Становление 
абсолютизма в XVI в. имело прогрессивный характер, поскольку королевская 
власть способствовала завершению территориального объединения Франции, 
формированию  единой  французской  нации,  более  быстрому  развитию 
промышленности и  торговли,  рационализации системы административного 
управления.  Однако  по  мере  усиливающегося  упадка  феодального  строя  в 



XVII-XVIII  вв.  абсолютная  монархия,  в  том числе  и  в  силу саморазвития 
самих  ее  властных  структур,  все  более  возвышаясь  над  обществом, 
отрывается  от  него,  вступает  с  ним  в  неразрешимые  противоречия 
(Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в.  – М, 
2005.  –с.  39).  Таким  образом,  в  политике  абсолютизма  с  неизбежностью 
проявляются  и  приобретают  первенствующее  значение  реакционные  и 
авторитарные черты, в том числе открытое пренебрежение к достоинству и 
правам  личности,  к  интересам  и  благу  французской  нации  в  целом.  Хотя 
королевская  власть,  используя  в  своих  корыстных  целях  политику 
меркантилизма  и  протекционизма,  неизбежно  подстегивала 
капиталистическое  развитие,  абсолютизм  никогда  не  ставил  своей  целью 
защиту  интересов  буржуазии.  Напротив,  он  использовал  всю  мощь 
феодального  государства  для  того,  чтобы  спасти  обреченный  историей 
феодальный  строй  вместе  с  классовыми  и  сословными  привилегиями 
дворянства  и  духовенства.  Историческая  обреченность  абсолютизма  стала 
особенно очевидной в середине XVIII в., когда глубокий кризис феодальной 
системы  привел  к  упадку  и  разложению  всех  звеньев  феодального 
государства. Крайнего предела достиг судебно-административный произвол. 
Символом  бессмысленного  расточительства  и  времяпрепровождения 
(бесконечные балы, охоты и другие развлечения) стал сам королевский двор, 
который  называли  «могилой  нации».  Верховная  политическая  власть  при 
абсолютной монархии всецело переходит к королю и не делится им с какими-
то  государственными  органами.  Для  этого  королям  необходимо  было 
преодолеть политическую оппозицию феодальной олигархии и католической 
церкви,  ликвидировать  сословно-представительные  учреждения,  создать 
централизованный бюрократический аппарат, постоянную армию, полицию. 
Уже в XVI в. Генеральные штаты практически перестают функционировать. 
В 1614 году они были созваны в последний раз, вскоре были распущены и 
уже не собирались до 1789 года. Некоторое время для рассмотрения проектов 
важных реформ и решения финансовых вопросов король собирал нотаблей 
(феодальную  знать).  В  XVI  в.  (по  Болонскому  конкордату  1516  года  и 
Нантскому эдикту 1598 года) король полностью подчинил себе католическую 
церковь во Франции.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  XV  и  XVI  столетиях  в  странах  Западной  Европы  складываются 
абсолютные  монархии.  Наступает  последний  период  истории  феодализма. 
Предпосылки абсолютизма коренятся в социально-экономических переменах, 
вызванных зарождением и развитием буржуазных отношений.

Свое  наиболее  полное  осуществление  принципы  абсолютной  монархии 
находят во Франции. Постепенно усиливаясь, короли Франции добиваются 
для себя и своей администрации:

а) полного контроля над всеми провинциями;

б) неограниченной компетенции в издании законов и указов,  обязательных 
для всего государства, включая законы о налогах и военной службе.

Приходит  конец  автономии  городов.  Перестают  созываться  генеральные 
штаты. Прекращает действие сеньориальная юстиция.

В начале XVI века в полную зависимость от короля попадает и церковь: все 
назначения на церковные должности исходят от короля.

Полное торжество неограниченной монархии во Франции было подготовлено 
реформами  многоумного  министра,  управлявшего  страной  при 



незначительном Людовике XIII, – кардинала Ришелье (первая половина XVII 
в.).

Сыграв  в  течение  известного  времени  положительную  роль  в  мировом 
историческом  процессе,  абсолютные  монархии  довольно  быстро 
разложились, превратились в глубоко антиобщественную, реакционную силу.
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