
 



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

   Конец XVIII в.  По сравнению с Англией  середины 
XVII в. Франция была гораздо более развитой и 
экономически сильной страной.

    Франция играла активную и преобладающую 
роль в международной политике. 

    В противоположность Англии сословные 
привилегии и перегородки  отличались во 
Франции большей устойчивостью. Отсюда – 
глубинные различия  в социальном статусе 
французов в зависимости от сословной 
принадлежности.   



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Первое сословие -  духовенство: 
� имело значительные льготы (свободу от налогов 

и от военной службы); 
� церковь владела значительной частью лучших 

земель королевства, получала с этой земли 
доходы;

� в руках церкви находилось оформление актов 
гражданского состояния; 

� ограничения: духовные лица не вправе были 
вступать в брак и иметь законное потомство, 
владеть недвижимостью, их право завещать 
имущество тоже было ограничено.



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

   Второе сословие  - французское дворянство: 
� по численности оно примерно равнялось 

духовенству; несло воинскую повинность, от 
которого было освобождено духовенство;

� платило налоги (однако они были 
необременительными);  

�  было избавлено от телесных наказаний и 
виселицы; 

� занимали почти все военные и придворные 
должности.



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

    Высшие слои духовенства и дворянства 
образовывали ничтожно малую часть 
французского общества - менее 0,25 населения: 
жили за счет короны, регулярно получая от нее 
роскошные пенсии и щедрые подарки. Большая 
часть двух высших сословий жила гораздо 
скромнее. 

   Общим у дворянства было то, что его 
представители не занимались 
предпринимательской деятельностью. Поэтому 
во Франции  не наблюдалось обуржуазивания 
дворянства. Это образовывало пропасть между 
ними и третьим сословием.



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

   Низшее - третье сословие  -  96-98 % 
французов. 

   Его ведущая экономическая сила  - купечество, 
банкиры, промышленники, домовладельцы, т.е. 
крупные и средние городские собственники, 
официально именовавшиеся «буржуа». К ним 
примыкали зажиточные ремесленники и 
фермерская верхушка (большая часть из этих 
социальных групп может быть названа 
буржуазией и в современном понимании). 

   Их численность:



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

� буржуа примерно 200 тыс. (обоего пола);
� ремесленники – не менее 500 тыс. 
� наемные рабочие – менее 100 тыс.
� крестьянство – не менее 22 млн. человек 

(обоего пола). 
     Меньшая часть крестьянства находилась в 

крепостной зависимости, большая часть была 
юридически свободной. 

   Все крестьянство несло многочисленные 
феодальные повинности и страдало от 
гражданского неравноправия.  



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

          К числу самых тяжелых в 
экономическом отношении была барщина 
– неограниченная по продолжительности 
работа на феодала,  и оброк, который 
крестьянство уплачивало продуктами или 
деньгами. Крестьяне платили также массу 
поборов (за помол зерна на мельнице 
своего господина, за пользование 
городской печью и т.д.). Многие земли 
крестьянских общин были захвачены 
феодалами.



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

   Независимо от разницы в имущественном и 
социальном положении разных групп, 
которые составляли третье сословие, оно 
было ущемленным и малозащищенным от 
произвола со стороны государства. Все 
французы, относящиеся к третьему 
сословию – будь то буржуа или бродяга – 
считались неблагородными. Им полагался 
минимум гарантий в суде и в повседневной 
жизни. 



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

   Большинство представителей третьего 
сословия встречало преграды при попытке 
поступить на службу в государственный 
аппарат или сделать военную карьеру. 

   На пути предпринимательской 
деятельности стояли дворянские 
привилегии или правительственные 
монополии.



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

    XVI в. - попытки третьего сословия, внутри которого и 
вызрели новые социальные силы, заявить о себе во 
главе с интеллигенцией и буржуазией. Их требования 
сконцентрировались вначале в законосовещательном 
органе – Генеральных штатах, а затем (после того, как 
Генеральные штаты перестают созываться) опорой 
третьего сословия стал Парижский парламент.

    Однако после прекращения созыва Генеральных штатов и 
лишения парижского парламента политической роли 
Франция осталась один на один с действиями короны, 
которые не подлежали обжалованию.



ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

   Правовые гарантии  -  выборно-сословные, узкие 
и несовершенные. Любой француз мог быть 
произвольно арестован и отправлен в 
заключение на неопределенный срок, без 
судебного разбирательства. 

   Суд был откровенно пристрастным, работал, как 
правило, тайно, и широко практиковал пытки. В 
отличие от Англии судьи не были подконтрольны 
населению, их должности продавались. В 
государственном управлении все чиновники 
назначались сверху.



ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Для нее характерны:
� высокая насыщенность событий; 
� повышенный накал социально-политической борьбы 

(между старыми и новыми социальными силами); 
� решительной ломкой старого строя, включая его 

государственно-правовые институты; 
� высокой активностью народа;   
� и материальные и человеческие потери выше, чем в 

период предшествующих революций (это связано с 
репрессиями, голодом и болезнями);   

� упадок экономики;  
�  вошла в историю как самая разрушительная и 

кровопролитная.



ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

   Революция во Франции свершается в конце 
XVIII в. Ее делает сильная, зрелая 
буржуазия.

    Если в Англии буржуазия слаба (и в 
экономическом и политическом смысле), 
она ищет сотрудничества с короной и 
аристократией. 

    Во Франции же буржуазия окрепла и 
сформировалась в борьбе с 
аристократией, которую поддерживала 
корона.  



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

Когда установилась абсолютная монархия 
французская буржуазия, так же как и 
английская, искала союзников. В Англии – 
так как была слаба, во Франции – так как 
дворяне были крепко связаны с монархией. 
А французская буржуазия конфликтовала 
с дворянами, поэтому в союзники они ей не 
годились. 



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

Франция - аграрная страна (90 % ее населения – 
крестьяне). Феодальная эксплуатация была выше 
обычного уровня. 

    В силу разных причин (например, эпидемии, голод) 
основная масса крестьян лишилась земельных наделов. 
Эти обстоятельства и революционизировали деревню. 
Корень всех бед  - аграрный вопрос.  В такой ситуации 
любой, кто бы выдвинул лозунг «земля - крестьянам», 
получил их безоговорочную поддержку. Французская 
буржуазия пошла на это и потому получила поддержку не 
только крестьян, но и всей нации.  



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

    В Англии же все процессы были прерывисты и 
обратимы. Поэтому  Английская революция 
консервативна, а Французская – радикальна. Она 
опирается на широкие народные массы, которые 
приемлют решительные, бескомпромиссные 
действия.

   Французская революция создала такие 
фундаментальные устои буржуазной 
государственности, которые нельзя развить, их 
можно только повторять. 



ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ

1 этап – 1789 – 1792 гг.             1789 –авг.1792 гг.
2 этап -  1792 – 1794 гг.              авг. 1792 – июнь 1793 гг.
3 этап – 1795 – 1814 гг.               июнь 1793 – июль 1794 гг.



ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

    Преддверием революции во Франции (как и в Англии) стал 
созыв  сословно-представительного 
законосовещательного органа: в Англии - парламента, во 
Франции – Генеральных штатов.

     Созыв  -  по трем сословиям: духовенство, дворянство и 
третье сословие. Буржуазия занимает руководящее 
положение среди депутатов третьего сословия и требует 
совместного голосования с другими палатами.

    Духовенство, и дворянство это положение отвергают. 
Однако депутаты третьего сословия объявляют себя 
Национальным собранием, организованным в 
Учредительное собрание. Оно ставит перед собой цель 
принять Конституцию.



ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

     14 июля 1789 года в Париже вспыхивает 
восстание. Этот день  -  начало революции. 

    Это вооруженное восстание парижан в защиту 
Национального собрания. Восставшие: 

� одержали победу, овладели городской ратушей и 
крепостью-тюрьмой Бастилией, 

� без суда казнили несколько крупных чиновников. 
Городские и сельские низы остальной Франции 
очень скоро последовали за столицей. Их 
действия носили характер: 



ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

� расправ с наиболее ненавистными 
деятелями исполнительной и судебно-
политической власти; 

� освобождения политических заключенных; 
� захвата и раздела имущества помещиков и 

церкви.



ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

    Руководящая роль принадлежит представителям 
либерального дворянства и крупной буржуазии. 
Они выражают интересы большинства. Именно 
их взгляды нашли отражение в Декларации прав 
и свобод человека и гражданина 1789 года. Она 
отразила принципы естественного права, 
провозглашала свободу и равенство, а также 
политические и личные права.

    В  этот период Франции удалось при сохранении 
монархии и при маломасштабных политических 
репрессиях начать обновление общества и 
государственно-правовых институтов: 



ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

� была принята основанная на разделении 
властей первая в истории Франции Конституция 
1791 года, 

� уничтожено сословное деление общества, 
включая наследственные привилегии 
(дворянские, церковные),   

� упразднена часть феодальных повинностей, 
� национализированы и пущены в продажу 

церковные земли,   
� третье сословие добилось полной юридической 

эмансипации.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1781 Г.

     Во вводной части:
� торжественно провозглашалась отмена феодальных 

институтов,
� наследственных и сословных отличий феодального 

порядка, титулов и званий и всевозможных преимуществ, 
которые проистекали от этого порядка; 

� отменялась продажность и наследственность 
государственных должностей;

� более полным, нежели в Декларации был перечень прав 
и свобод. (добавилась свобода передвижений, собраний, 
свобода обращения к государственным властям с 
индивидуальными петициями).



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 Г.

   Конституция ставила пределы 
законодательной власти: она не имела 
права издавать законы, препятствующие 
осуществлению естественных и 
гражданских прав, обеспеченных 
Конституцией или нарушать эти права. 
Подтверждалась неприкосновенность 
частной собственности.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 Г.

    Второй раздел Конституции: 
� определял форму государственного 

устройства (оно было унитарной),
� административное деление королевства и
� права гражданства.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 Г.

   Третий раздел Конституции был посвящен 
характеристике формы правления и 
избирательному праву:

� устанавливался государственный строй, 
основанный на принципах разделения 
властей, национального суверенитета и 
представительного правления; 

� учреждалось три ветви власти.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 Г.

    Высшая законодательная власть:
�  вручалась однопалатному Национальному 
собранию. Его состав – 745 человек  
(избиралось на 2 года и не могло быть 
распущено королем); 

� основная  функция  -  законодательная 
деятельность.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 Г.

    Король осуществлял исполнительную власть с 
помощью министров, которых он назначал.   

    Конституция определяла государственный строй как 
монархический и провозглашала личность короля 
священной и неприкосновенной. 

    Корона передавалась по наследству. Король: 
� являлся главой вооруженных сил, 
� ведал назначением на государственные должности,
� объявлял войну и заключал мир. 
    Конституция подчеркивала подзаконный, конституционно 

ограниченный характер королевской власти: 
оговаривалось, что «во Франции нет власти, стоящей над 
законом. Король царствует лишь в силу закона».



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 Г.

   Судебная власть:   
� изымалась из рук короля;   
� оформлялась в особую ветвь власти, 

которая не могла вмешиваться в дела 
законодательства и управления

� вручалась выборным на определенный 
срок судьям, которые утверждались в этой 
должности королем;

� вводился институт присяжных 
заседателей.



    

   Однако: 
� избирательное право отстраняло от выборов три 

четверти взрослого населения страны (включая 
всех тех, кто сыграл большую роль в 
нейтрализации сопротивления короны); 

� доступ в ряды Национальной гвардии был открыт 
только для состоятельных французов; 

� слом феодальных привилегий практически не 
отразился на имущественном положении низов; 

� крестьянские восстания подавлялись властями 
не менее жестко и решительно, нежели до 
революции.



ВТОРОЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

    Август 1792 г. Восстание в Париже.   
   Королевский дворец был взят штурмом, в ходе 

которого погибло свыше 2-х тысяч человек.
    Начинается второй этап революции. 
   Власть переходит в руки крупной и средней 

торгово-промышленной буржуазии. Она 
заинтересована  в окончательном сломе 
феодального общества, расширении 
внутреннего и внешнего рынка, в развитии 
предпринимательства.



ВТОРОЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

    На следующий день после восстания 
объявляется о созыве нового высшего органа 
государственной власти – Национального 
конвента, который избирался на основе 
всеобщего мужского избирательного права. 

   Ему предстояло выработать новую Конституцию 
Франции. 

    К тому времени король уже был отстранен от 
престола, отстранен от исполнения обязанностей 
главы исполнительной власти, арестован  и 
заключен в тюрьму.



ВТОРОЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

    Абсолютное большинство Конвента  - 
«независимые», т.е. те, кто в зависимости от 
обстановки поддерживал то жирондистов, 
стоящих у власти, то якобинцев, которые к этой 
власти рвались. 

    Вскоре Конвент сосредоточил в своих руках 
помимо законодательной власти полномочия 
исполнительной и провозглашает Францию 
республикой.

    Людовик XVI, не подавший прошения о смягчении 
приговора, был публично казнен.



ВТОРОЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

    Однако противоречия, имевшие место в стане 
революционеров еще с 1792 года, продолжали 
развиваться. 

    С весны 1793 года народные массы настойчиво 
требовали от Конвента защиты от дороговизны, 
нехватки товаров и безработицы. 

    По стране начинаются мятежи, завоевания 
революции оказываются под угрозой. И в июне 
1793 года Национальная гвардия окружает 
Конвент и арестовывает лидеров жирондистов. 



  

   Жирондисты – политическая группировка 
(ее образовывали республикански 
настроенные торгово-промышленная и 
земледельческая буржуазия). Название 
происходит от названия местности, где это 
движение возникло. После свержения 
монархии выступали против дальнейшего 
развития революции. Часть жирондистов в 
октябре 1793 г. были казнены. 



  

   Так якобинцы из оппозиционной партии 
превращаются в правящую, не 
приемлющую никакой оппозиции.



  

   Якобинцы  -  движение, ставшее у власти 
после жирондистов. Они выражали 
интересы революционно настроенной 
демократической буржуазии, которая 
выступала в союзе с крестьянством.



ТРЕТИЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

   Создавшаяся таким образом диктатура 
перерастает в единоличную власть. 
Переворот 1793 года, установивший 
якобинскую диктатуру, как и всякий 
переворот, стал нарушением законности и 
демократии.

   Этап с июня 1793 года по июль 1794 
называется этапом  якобинской диктатуры.



ТРЕТИЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

   24 июня 1793 года якобинский Конвент 
принимает новую Конституцию, 
представлявшую собой выражение идей 
радикальной части мелкой буржуазии и 
являвшейся наиболее демократичной из 
всех Конституций революции, хотя в 
действие она так и не вступила. Она вошла 
в историю как Якобинская конституция. 
Ее текст состоял из двух основных частей: 



ТРЕТИЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ

� Декларации прав человека  и гражданина, 
которая состояла из 35 статей (по своей 
структуре на напоминала Декларации. 
1789 года); 

� самого конституционного акта, который 
состоял из 122 статей и определял основы 
нового республиканского государственного 
строя.



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 1793 Г.

    Декларация 1793 г. провозглашала, что целью общества 
является общее счастье, а правительство установлено 
для того, чтобы обеспечить человеку пользование его 
естественными и неотъемлемыми правами. К числу 
естественных и неотъемлемых прав добавлялось 
равенство (которое понималось как юридическое 
равенство).

    Понятия «нация» и «суверенитет нации», которые 
употребляются в Декларации 1789 года, якобинцы 
заменяют понятиями «народ» и «суверенитет народа». 
Именно народу принадлежит право пересмотра, 
преобразования и изменения своей Конституции. 
Государственные должности по существу являются 
временными и должны рассматриваться не как награда, а 
как обязанности.



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 1793 Г.

   Значительным образом был конкретизирован 
раздел, посвященный свободам граждан. 
Видоизменяется само понятие свободы: указано, 
что ее основу составляет «природа», а ее 
правило – «справедливость». 

    Авторы Декларации стремятся прикрепить 
понятие свободы к гражданско-правовым 
отношениям: провозглашено право заниматься 
любым трудом, земледелием, ремеслом, 
торговлей, запрещается рабство и всякие виды 
феодальной зависимости.

    Большое внимание уделено гарантиям от 
произвола со стороны государственных властей.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1793 Г.
    Собственно конституционный акт (вторая часть 
самой Конституции):   

� провозглашал Францию единой и неделимой 
Республикой;

� верховная власть вручалась суверенному народу; 
� большое внимание в Конституции уделено проблемам 

избирательного права (избирательными правами 
пользовались все лица мужского пола, имеющие 
постоянное место жительства не менее, чем в течение 6 
месяцев, а избранным мог быть любой француз, 
пользующийся правами гражданства). 

     Несмотря на это, избирательное право не было 
всеобщим: от голосования отстранялись лица, не 
имевшие самостоятельных занятий.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1793 Г.

   Высшим органом государственной 
власти являлся Законодательный 
корпус (Национальное собрание). Этот 
орган был однопалатным, его состав – 600 
депутатов. Он избирался на 1 год.

   Высший орган управления был 
представлен Исполнительным советом, 
который был обязан действовать в рамках 
принятых законов и декретов.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1793 Г.

   Но: несмотря на вышеуказанные 
положения Конституции, которые 
свидетельствуют о ее демократизме, она 
демонстрирует отказ от принципа 
разделения властей. Законодательный 
корпус занимает доминирующее 
положение, тогда как Исполнительный 
совет был практически лишен 
самостоятельности.



  

   Итак, Конституция 1793 года: 
� подтверждала основные свободы, 

народный суверенитет, выборность 
местной администрации и судов; 

� умалчивала о неприкосновенности 
личности и свободе религии; 

� в обход Конституции распространялись 
чрезвычайные суды.



МЕРОПРИЯТИЯ ЯКОБИНЦЕВ

   Помимо Конституции 1793 года якобинский 
Конвент провел в жизнь ряд мер в защиту 
ближайших материальных интересов низов. Так, 
были изданы законы о твердых ценах на 
продукты первой необходимости, о наказаниях 
скупщиков и спекулянтов, о создании приютов 
для престарелых и больных, о пособиях для 
бедных и др.

   Интересам крестьянства отвечали земельные 
законы и декреты 1793 г. Отменялись 
феодальные повинности, что помогло прежним 
зависимым и бесправным сельским труженикам 
стать свободными производителями-
собствениками.



МЕРОПРИЯТИЯ ЯКОБИНЦЕВ

   Неоспоримы заслуги якобинцев в обороне 
республики от интервентов, было 
расширено военное производство, введена 
всеобщая воинская повинность. На втором 
году якобинской диктатуры военное 
могущество Франции стало большим, чем 
в годы расцвета абсолютизма.



ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА

    Ближе к середине 1794 года карательный механизм 
революционного государства приобретает опасные 
черты: 

� усиливаются политические репрессии; 
� ускоренным и упрощенным становится судопроизводство 

(обвиняемые лишаются правовых гарантий, права на 
защиту, на вызов свидетелей, на апелляцию); 

� шкала наказаний сужается до альтернативы «смертная 
казнь или оправдание», причем доля оправданных 
неуклонно уменьшается;   

� идут постоянные чистки судебного аппарата, что 
превращает выборность и несменяемость судей в 
фикцию; 

� к июлю 1794 года было казнено около 40 тыс. французов, 
в тюрьмах находилось еще около 300 тыс. заключенных.



ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА

    Якобинская партия, владевшая всей полнотой власти, 
уверенно побеждавшая врагов революции, находилась в 
процессе перерождения. 

    Робеспьеровское руководство  вынуждено  было искать 
выход на путях активизации социальной демократии. 

    Декретом 1794 года: 
� конфискованное у врагов народа имущество подлежало 

распределению между неимущими; 
� усиливалось преследование скупщиков и спекулянтов. 

Но уже в ближайшем будущем последовали совсем 
другие меры: пресекаются стачки парижских рабочих, 
арестованы их зачинщики; расширен принудительный 
наем безработных.



     Постепенно режим утрачивал симпатии и в 
деревне. Купив по льготным ценам часть 
помещичьих земель, крестьянство хотело 
продавать продовольствие и сырье по рыночным 
ценам. Но этому препятствовали законы и 
декреты о скупщиках, о спекуляции и др.

     Французский народ уже не заинтересован в 
Робеспьеровском правительстве, которое 
потеряло социальную опору, применяя методы 
массового террора и незаконных расправ с 
противниками. Это привело к государственному 
перевороту. 

      



   В июле 1794 года лидеры Комитета 
общественного спасения во главе с 
Робеспьером были объявлены Конвентом 
вне закона и арестованы прямо в зале 
заседаний. Затем в ускоренном порядке 
они были приговорены к казни и 
обезглавлены. Высший подъем революции 
завершился гибелью большинства 
якобинских вождей.



   Прекращаются массовые публичные казни, 
освобождаются политзаключенные, отмена 
закона о подозрительных – все эти мероприятия 
были восприняты французами с облегчением и 
одобрением.

    С целью юридического закрепления  
произошедших  изменений в августе 1795 г. 
Конвент принимает новую Конституцию. Это был 
достаточно объемный документ (377 статей), 
который зафиксировал новую расстановку 
политических сил в стране.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1795 Г.

� декларировала отсутствие ограничений в 
торгово-предпринимательской деятельности,  

� закрепляла свободу собственности. 
   Конституция открывалась традиционной 

Декларацией прав, из которых были изъяты все 
якобинские идеи, отражавшие всеобщее 
равенство граждан, право народа на восстание, 
всеобщее избирательное право и т.д. Основной 
упор делался на закрепление основ 
общественного строя, построенного на 
принципах демократии для имущих.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1795 Г.

    Особое внимание Конституция уделила 
принципу разделения властей. 
Законодательная власть вручалась 
Законодательному корпусу, состоявшему 
из 2-х палат: Совета пятисот и Совета 
старейшин. Состав и той и другой палаты 
ежегодно обновлялся на одну треть, 
причем никто из членов Законодательного 
корпуса не мог занимать должности более 
6 лет подряд.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1795 Г.

   В нижней палате (Совет 500), которая 
обладала правом законодательной инициативы, 
законопроекты только выдвигались и 
обсуждались.  В верхней палате (Совет 
старейшин) эти законопроекты только 
применялись или отклонялись без обсуждения.

   В Конституции строго оговаривается запрет 
Законодательному корпусу брать на себя 
функции других ветвей власти – 
законодательной и исполнительной.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1795 Г.

    Исполнительная власть принадлежала Директории, 
состоявшей из 5 человек. Кандидатуры директоров 
проходили избрание в Совете старейшин, 
представленных Советом 500. Ежегодно Директория 
обновлялась на одного человека (по жребию). 

    Единоличного главы государства Конституция не 
учреждала: каждый из членов Директории поочередно 
исполнял обязанности председателя в течение 3-х 
месяцев. На этот срок он был наделен правом подписи 
правительственных актов. Законодательной инициативой 
Директория не обладала. Она обнародовала законы и 
наблюдала за их исполнением, назначала министров.  



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1795 Г.

   В целом исполнительная власть по 
Конституции 1795 года представлялась 
ослабленной. 

   Период с августа 1795 года по ноябрь 1799 
года называется Режимом Директории.



ПЕРИОД ДИРЕКТОРИИ (1795-1799 
ГГ.)

     Политика режима Директории отличалась: 
� Неустойчивостью (Директория попеременно 

обрушивалась то на своих правых противников, то на 
левых, не удовлетворяла крупную буржуазию); 

� коррумпированностью, беспринципностью, карьеризмом 
высших чиновников, неспособностью Директории 
справиться с экономическими проблемами.  

     Францию охватывает новый подъем демократического 
движения. Буржуазии видит выход в твердой власти и 
сильной личности, которой стал Бонапарт. 

     В ноябре 1799 г. с помощью армии он совершает 
государственный переворот, который приводит к 
установлению в стране нового политического режима.  



    На стороне  Наполеона  была 
промышленная и финансовая буржуазия и   
крестьянство, которое получило от 
революции землю и стремилось  к тому, 
чтобы сохранить эту землю навечно. 

    Из таких крестьян-собственников и 
состояла армия, на которую опирался 
Наполеон.  



КОНСУЛАТ

    Государственный строй, который 
устанавливается в стране после переворота, 
явился новой формой политического господства 
крупной буржуазии, которая прибегла к форме 
военного режима.

    Оформляя систему органов военной диктатуры, 
Наполеон придает ей конституционные формы. 
Фактическое единовластие маскируется под 
республику. 

    Эти изменения закрепляет Конституция 1799 г.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1799 Г.

� состояла из 95 статей (расположены они были 
достаточно беспорядочно); 

� Декларация прав, которая являлась непременным 
атрибутом предшествующих Конституций, отсутствовала; 

� отсутствовал и перечень прав и свобод граждан. 
    Однако: 
� достаточно определенно устанавливалась 

невозможность каких-либо изъятий частной 
собственности, 

� гарантировалась личная безопасность граждан, 
� закреплялось право обращения граждан с петициями в 

любые государственные органы.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1799 Г.

   Основная идея Конституции -  реализация 
мысли Наполеона о сильной 
исполнительной власти, которая бы 
преобладала над законодательной. 

   Основа всей конституционной системы  - 
правительственная власть, которая 
вручалась трем консулам. Из них двое 
избирались на 10 лет, а  другой – на 5 с 
неограниченным правом переизбрания.



КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1799 Г.

   Первый консул (Бонапарт) обладал фактически 
диктаторскими полномочиями:

� обнародовал законы; 
� назначал и смещал дипломатический корпус,
� членов Государственного совета и министров, 

командный состав армии, руководящих 
чиновников местной администрации, а также 
судей уголовных и гражданских; 

� правом смещения назначенных судей он не 
обладал.



   Таким образом, власть первого консула была 
гораздо большей, нежели власть короля по 
Конституции 1791 года. 

   Два остальных консула обладали только лишь 
правом совещательного голоса. Итак, консулы: 

� составляли совет, где обсуждения 
производились с участием двух секретарей; 

� обладали правом ареста лиц, подозреваемых в 
заговорщицкой деятельности; 

� издавали акты, которые подлежали подписи 
соответствующего министра.



� Министры: 
� несли ответственность за указы, 

подписанные ими и признанные 
впоследствии антиконституционными; 

� отвечали также за неисполнение законов.



СХЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

     
     Правом законодательной инициативы наделялось 
Правительство (Консулат) ( фактически это право 
принадлежало Первому консулу).  Законопроект 
проходил последовательно через 4 следующих органа 
законодательной власти:

� Государственный Совет –   законопроекты только 
редактировались.

� Трибунат – обсуждал законопроекты.
� Законодательный корпус – законопроекты либо 

принимались либо отвергались.
� Охранительный сенат – законопроекты утверждались и 

приобретали силу закона либо отменялись как 
неконституционные.



КОНСТИТУЦИЯ 1799 Г.

   Избирательной система:  
�  практически сводила на «нет» те 

завоевания, которые были достигнуты в 
данной области; 

� выборы превратились в фикцию: влияние 
избирателей на исход выборов было 
ничтожным; 

� фактически было покончено с 
парламентским строем.



  КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1799 Г.

   Характеризуя Конституцию 1799 года в целом, 
остановимся на следующем: 

� она знаменовала собой окончательный отказ от 
принципа разделения властей: 

� конституционная система, которая была ею 
создана, была построена на сильной 
исполнительной власти; 

� законодательная власть полностью зависела от 
власти исполнительной; 

� было покончено с принципом народного 
суверенитета.



ИЗМЕНЕНИЯ  В КОНСТИТУЦИИ 1799 
Г.

     В августе 1802 года Наполеон был 
провозглашен пожизненным консулом. 

     В Конституцию 1799 года в связи с этим вносятся 
изменения (их авторство принадлежит 
Наполеону). Фактически  это   новая Конституция, 
которая окончательно уничтожала республику, 
сохраняя ее название и некоторые внешние 
признаки. 

     Треть статей посвящена правам Первого 
консула: 

� власть Бонапарта становилась пожизненной и 
наследственной;

� он получил право назначения своего преемника; 



ИЗМЕНЕНИЯ  В КОНСТИТУЦИИ 1799 
Г.

� теперь Первый консул обладал помимо всего 
прочего правом ратификации договоров с 
иностранными государствами, правом роспуска 
законодательных органов;

� урезались функции трибуната и 
Законодательного корпуса;

� резко возрастала роль Сената, который 
становился первой властной структурой в 
государстве (он приобретал право роспуска 
Трибуната и Законодательного корпуса, 
одновременно Сенат был поставлен в полную 
зависимость от Первого консула).



ИЗМЕНЕНИЯ  В КОНСТИТУЦИИ 1799 
Г.
    Была изменена и избирательная система, 

учрежденная прежней Конституцией: 
отменялся принцип выборности 
должностных лиц. 

   Пожизненный Консулат стал все больше и 
больше приближаться к монархии.



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

   С 1804 года берет свое начало I 
империя. Франция продолжала 
оставаться республикой, но управление ею 
вручалось Наполеону с титулом 
«император французов». В его руках была 
сосредоточена не только исполнительная, 
но и законодательная   власть, которую он 
частично делил с Сенатом.



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

    Прерогативы императора были весьма 
обширны: 

� он имел право обнародовать законы, толковать 
их, 

� издавать декреты, 
� председательствовать в Сенате, 

Государственном совете,
� назначать министров и должностных лиц. 
    Таким образом, законодательная, 

исполнительная и судебная ветви власти, 
координируемые из одних рук, имели тенденцию 
к постоянному сближению и слиянию.  



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

   К концу периода империи было покончено с 
принципами разделения властей.   
Конституционный механизм, заложенный в 
ходе революции, был разрушен. 

   По словам знаменитого французского 
исследователя М.Прело «Наполеон, как 
носитель власти как фактический 
законодатель, ставил себя выше закона».



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

   Император Наполеон I: 
� упразднил почти все составляющие политической 

демократии, созданные Великой французской 
революцией; 

� заменил республиканское правление монархическим, 
� воссоздал титулованную знать – князей, графов, баронов 

и громоздкую структуру «великих имперских званий»: 
главного казначея, великого адмирала и др.; 

� демократическое местное самоуправление Республики 
было заменено централизованным местным 
управлением.



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

    ОДНАКО,  несмотря на антидемократическую 
направленность мероприятий, которые проводил 
Наполеон,   I империя: 

� подтвердила свободу предпринимательства; 
� установила свободу религии, провозглашенную в 

начале революции; 
� вновь открыла церкви;  
� вернула Францию к христианскому порядку 

летоисчисления.
     



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

    За  10 лет глубокий идеологический и политический 
раскол, французского общества, вызванный революцией,  
был в    основном преодолен. Таким образом, надо 
признать,  что  в действительности I империя  основана на 
совокупности  компромиссов между сторонниками 
республики  и приверженцами монархии.

    Наполеон сохранил целый ряд юридических и 
экономических завоеваний революции. Таких, как 
перераспределение земельного фонда, равенство всех 
перед законом, свободу религии и др.

     В результате в годы I империи не происходило массовых 
народных выступлений против императорского режима.



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

    Но несмотря на то, что Наполеон сохранил в 
своей империи представительные учреждения, 
созданные Конституцией,  он все меньше 
считался с ними. 

    Он ослабил Сенат, добавив к 80 его членам еще 
всех «французских принцев» и «высших 
сановников». 

    Трибунат, в котором время от времени 
прорывалась оппозиция к режиму, он фактически 
ликвидировал, заменив его в 1807 году тремя 
комиссиями, избираемыми Законодательным 
корпусом (собирался нерегулярно, а в последние 
годы империи вообще перестал 
функционировать).



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ

     Тем, кто был недоволен   подобным 
вольным обращением с 
представительными органами, Наполеон 
разъяснил, что подлинным 
представителем нации следует считать не 
те или иные палаты парламента, а его 
самого: «первым представителем нации 
является император».



I ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ  

   Политика Наполеона объективно отвечала 
интересам средней и мелкой буржуазии. При нем 
были приняты Гражданский кодекс, Уголовный 
кодекс, Торговый кодекс, которые открыли 
простор буржуазным отношениям. 

    Наполеоновский режим  стал важным звеном в 
процессе утверждения буржуазного строя как во 
Франции, так и за ее пределами.  

    Но с каждым годом своего существования этот 
режим становился все более деспотичным, а его 
внешняя политика приобретала все более и 
более авантюрный характер.     



  

    После поражения в 1812 году в войне с Россией Наполеон 
потерял поддержку буржуазии. 

    В марте 1814 года войска России, Австрии и Пруссии 
вступили в Париж. Наполеон отрекся от престола и во 
Франции была реставрирована монархия Бурбонов. 

   Режим реставрации получил название «легитимная 
монархия». Вступивший на престол Людовик XVIII 
отменил Конституцию империи и взамен даровал 
Хартию 1814 года, которая стала очередной 
Конституцией Франции. В соответствии с ней во Франции   
устанавливалась конституционная монархия с широкими 
правами короля.



ХАРТИЯ 1814 ГОДА

     Королю принадлежали полномочия, связанные с 
осуществлением всей полноты исполнительной 
власти: 

� особа короля объявлялась священной и 
неприкосновенной.

� он был верховным главой государства, 
главнокомандующим, 

� объявлял войну и заключал мир, 
� заключал союзы и торговые договоры с иностранными 

государствами, 
� назначал и смещал должностных лиц в государственном 

аппарате, армии, суде, в т.ч. формировал Совет 
Министров. 

    Хартия не предусматривала ответственности 
правительства перед представительным органом – весь 
аппарат государственного управления находился в руках 
короля.



ХАРТИЯ 1814 ГОДА

    Кроме осуществления исполнительной власти король 
обладал следующими полномочиями в сфере 
законодательной власти: 

� ему (и только ему) принадлежало право 
законодательной инициативы; 

� подпись короля была необходимой для введения в 
действие законов, издаваемых парламентом; 

� в отношении неугодных ему законопроектов король 
обладал правом вето; 

� и самое важное: король был наделен правом 
осуществлять законодательную деятельность путем 
издания (помимо парламента) указов и распоряжений, 
необходимых для исполнения законов и для 
безопасности государства.



ХАРТИЯ 1814 ГОДА

    Таким образом, законодательная власть по Хартии 
1814 года осуществлялась совместно королем и 
парламентом, состоявшим из двух палат.     

   Члены верхней   – палата пэров – назначались королем. 
Это назначение могло быть пожизненным и 
наследственным (это были члены королевской семьи и 
принцы крови).

   Нижняя   – палата депутатов – была выборной – 5 
лет.

   Судебная и административная системы каких-либо 
изменений не претерпели.

   Таким образом, мы видим, что Хартия  1814 года 
закрепила сильную королевскую власть. 



ХАРТИЯ 1814 ГОДА

   Однако реставрация монархии Бурбонов 
вызвала массовые протесты среди населения. 
Воспользовавшись этим, Наполеон возвращает 
себе власть.  

    Продержавшись у власти 100 дней и проиграв 
свое последнее сражение, он был сослан на о.Св.
Елены, где через 6 лет скончался. 

   Людовик XVIII был вторично восстановлен на 
престоле. Однако престарелый Карл X 
фактически ускорил крушение монархии 
Бурбонов.



ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ

   Карл  X: 
� упразднил Национальную гвардию, 
� уменьшил почти втрое избирательный корпус,
� досрочно распускает Палату депутатов, 
� урезает свободу печати. 
     Все это не может не вызвать недовольство парижан и в 

июле 1830 года в Париже в очередной раз вспыхивает 
восстание. Карл X отрекается от престола. На трон был 
возведен Герцог Орлеанский, который и был 
провозглашен королем под именем Луи-Филиппа и его 
правление получило название Июльской монархии.



ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ

    Новый король стремился к скорейшему 
общенациональному примирению. 

    Он проявил политическую терпимость: 
� пошел на заметное  расширение избирательного  

корпуса;   
� амнистировал республиканцев и бонапартистов; 
� отменил цензуру; 
� провозгласил свободу парламентских дебатов, 

собраний  и печати.



ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ

    Однако те контуры демократии, которые были 
намечены Великой революцией, Июльская 
монархия отрицала.

    Можно сказать, что Июльская монархия 
предлагала французскому обществу путь, 
который можно назвать чем-то средним между 
абсолютизмом, республикой и бонапартистской 
империей. И, несмотря на это, режим Луи-
Филиппа оказался немногим долговечнее  
режима Реставрации. 



   

     Но, следует отметить, что период его 
правления был ознаменован появлением 
на свет очередной Конституции Франции 
под названием Хартия 1830 года, которая 
отличалась от предыдущей Хартии 
следующими чертами:



ХАРТИЯ 1830 ГОДА
             1) Король лишался права жаловать наследственное 

звание пэра; все назначения, произведенные Карлом, 
признавались недействительными;

            2) король лишался права отменять и 
приостанавливать законы.

            3) законодательная инициатива теперь могла 
исходить не только от короля, но и от обеих палат 
парламента;  

            4) снижается имущественный ценз для активных 
избирателей;

            5) снижен возрастной ценз для избирателей – до 25 
лет,                           

                                                             для депутатов  -  до 30 лет;
             6) Отменялась статья, провозгласившая католицизм 

государственной религией.



ХАРТИЯ 1830 ГОДА

   Таким образом, в период Июльской монархии 
реальная политическая власть перешла из рук 
реакционного дворянства в руки финансовой 
аристократии. 

    Но несмотря на то, что Хартия 1830 года 
несколько демократизировала и 
либерализировала политический режим, она не 
смогла предотвратить революции. 

    Созданное в результате восстания временное 
правительство, провозглашает Францию 
республикой и созывает Учредительное 
собрание. Оно и принимает Конституцию 
Второй республики.



ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА

   Вторая республика: 
� немедленно восстанавливает всеобщее 

мужское избирательное право, 
� признает право ремесленников и рабочих 

на профсоюзы, 
� освобождает из тюрем республиканцев,
� отменяет смертную казнь за политические 

преступления.



ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА

    Однако: 
� повышает земельный налог был на 45 %;
� закрывает национальные мастерские (молодым 

безработным предлагалось вступить в армию). 
    На эти мероприятия парижане ответили 

восстанием. При его подавлении  погибло около 
5 тыс. восставших. 

   4 тысячи человек было отправлено в ссылку, 15 
тысяч - казнено.



КОНСТИТУЦИЯ 1848 ГОДА

   Так республика лишилась своей естественной 
базы и теперь уже окончательно перешла на 
антиреспубликанские позиции. 

   Последующее принятие Конституции 1848 г. и 
первые во французской истории президентские 
выборы проходили в условиях спада 
демократических настроений. 

   По образному выражению историка Данилова, это 
было «похороны республиканского строя».



КОНСТИТУЦИЯ 1848 ГОДА

    Конституция отразила противоречивый характер 
обстановки, которая складывается во Франции:

� провозглашает Францию единой и неделимой 
демократической республикой; 

� провозглашаются также право союзов, собраний, 
петиций, свобода слова и печати, отмена 
цензуры;

� декларировалась неприкосновенность личности 
и жилища, запрещались чрезвычайные суды. 

    Однако большинство статей сопровождались 
оговорками, которые фактически эти права 
сводили на «нет».



КОНСТИТУЦИЯ 1848 ГОДА

    Организация государственного строя 
основывалась на двух принципах:   

� все государственные власти исходят от народа и 
не могут передаваться по наследству; 

� разделение властей составляет основное 
условие «свободного правительства».

    Учреждались две власти, «исходящие от народа»: 
Президент и Национальное собрание.



КОНСТИТУЦИЯ 1848 ГОДА
    Центральное место в системе государственной власти -   

президент. Он избирался на 4 года без права повторного 
переизбрания и наделялся широкими полномочиями.

    Национальное собрание было однопалатным и 
избиралось на три года. 

    Избирательное право стало всеобщим для граждан 
мужского пола.

    Учреждался Государственный совет. Он назначался 
Национальным собранием сроком на 6 лет. Его 
полномочия (экспертиза законопроектов, контроль за 
администрацией) свидетельствовали об ограничении 
позиций парламента.

    Основная слабость конституционной системы II 
Республики – несбалансированность двух основных 
ветвей власти.



II ИМПЕРИЯ

   В декабре 1848 года проводятся выборы 
президента и им становится Луи Наполеон 
Бонапарт (племянник Наполеона I). 

   Он получает поддержку крестьянства и 
значительной части мелкой буржуазии. 
Создается благоприятная обстановка для 
государственного переворота, который 
совершается в 1851 году. 

    Наполеон разогнал Национальное собрание и 
установил открытую диктатуру. Так возникла II 
империя.



II ИМПЕРИЯ

   Тем не менее, с правовым и демократическим 
наследием Великой революции были вынуждены 
считаться даже бонапартисты. 

   По Конституции 1852 года (а это была 
Конституция II империи) Наполеон III: 

� наделяет себя неограниченными полномочиями,
� устраняет разделение властей; 
� ликвидирует политические свободы, 
� сводит к нулю значение парламента, 
� подчиняет себе судебную власть, 
� усиливает цензуру.



II ИМПЕРИЯ

   В числе иных мероприятий империи: 
� восстановление всеобщего избирательного права,  (оно 

было урезано II Республикой в 1849-50-х гг.;;
� проведение политической амнистии;
� возврат в  1860-х гг. императором органам 

законодательной власти  некоторых финансовых и 
контрольные прерогативы; 

�  избрание оппозиционных депутатов. 
    Стало очевидным, что выработанный французским 

обществом минимум политической демократии уже не 
поддавался уничтожению, и Наполеон это прекрасно 
понимал.



II ИМПЕРИЯ

     При Наполеоне III вырос общий уровень жизни, 
но, тем не менее, надо признать, что в первый 
период империи существовал режим 
авторитарной власти. 

    Роль парламентских учреждений номинальна, 
попираются права и свободы.  

    В 60-е г. Францию охватил экономический 
кризис, рост безработицы, обнищание народа. 

    В 1870 году Наполеон провоцирует войну с 
Пруссией, которая заканчивается поражением. 
Негодующие парижане, узнав об этом, окружают 
правительственное здание и провозглашают во 
Франции республику.



II ИМПЕРИЯ

    Однако и социальные, и политические проблемы 
и противоречия продолжают существовать:

� ухудшается положения трудящихся; 
� растет продолжительность рабочего для (от 11 до 

16 часов); 
� заработная плата отстает от роста цен; 
� обесценен труд женщин; мелкая буржуазия 

разоряется; 
� ухудшаются условия жизни крестьянства; 
� положение усугубляется наличием 

всевозможных штрафов, вычетов и высоких 
налогов.



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

    Активизируются народные массы. Их недовольство 
выливается в стачки и волнения. Ими  выдвигаются 
требования перестройки общества. 

    Звучат призывы к созданию Парижской Коммуны. С ней 
связывают социальные перемены и возможность 
укрепления принципов демократии.  

    18 марта 1871 года происходит революционный 
переворот. В истории это была первая революция, 
единственной движущей силой которой выступил 
рабочий класс. Чуть позже к нему примкнула средняя и 
мелка буржуазия. Наиболее влиятельными течениями в 
Парижской Коммуне были: 



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
    бланкисты (последователи Бланки):   
� хотели установления революционной диктатуры,
� планировали заменить армию и полицию вооруженным 

народом; 
� считали необходимым разрушить все старое: и 

государственные, и судебные органы и систему 
законодательства;     

   Прудонисты (сторонники учения Прудона) связывали 
свои взгляды с образованием общества мелких 
собственников, которые бы осуществляли свою 
деятельность на основе взаимопомощи; они являлись 
противниками государства; видели в 
самоуправляющемся обществе альтернативу 
политической власти.



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

     
   Прудонисты (сторонники учения 

Прудона):
� связывали свои взгляды с образованием 

общества мелких собственников, которые 
бы осуществляли свою деятельность на 
основе взаимопомощи; 

� являлись противниками государства; 
� видели в самоуправляющемся обществе 

альтернативу политической власти.



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

    С приходом к власти коммунаров были осуществлены 
следующие преобразования:

    1) Была уничтожена постоянная армия, на смену которой 
пришло всеобщее вооружение народа; также 
уничтожалась полиция – ее функции были возложены на 
самих граждан.

    2) Ликвидирована судебная система, унаследованная от II 
империи, и создавалась новая (ее основа -  принципы 
выборности, несменяемости судей, гласность суда).  

    Все звенья судебной системы возглавлял Совет 
Парижской Коммуны. 

    



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

    3) Была предпринята попытка слома всего старого 
чиновничье-бюрократического аппарата: упрощена 
структура ведомств, сокращен их штат.

    4) Параллельно шел процесс строительства новых 
органов. 

    Высшим органом государственной власти стал Совет 
Парижской Коммуны. Специфической чертой этого 
органа было соединение в его руках функций 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 

    В составе Совета Парижской Коммуны были 
сформированы и действовали 10 комиссий.

    



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
    5) В апреле принимается Декларация к французскому 

народу. Она провозглашает республику как форму 
будущей государственности (речь шла не о старой 
буржуазной республике, а о новой, «коммунальной»).

    Декларация высказывала идеи о форме будущего 
государственного устройства Франции как системе 
автономных коммун. Бюрократическая централизация 
категорически отрицалась.

    Таким образом,  предлагаемая форма государственного 
устройства означала отход от тех принципов 
государственности, которые вели свое начало со времен 
революции 1789-1794 гг.

    



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

   6) широкие преобразования были 
осуществлены Парижской Коммуной в 
области социально-экономических 
преобразований. 

   Они были направлены на улучшение 
условий труда рабочих и служащих, 
повышение заработной платы, борьбу с 
безработицей и т.д.

    



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

    Однако: 
    демократизм Коммуны был «чрезмерный», его 

проявления были настолько масштабными, что 
откровенно пугали большинство французов, настраивая 
их против Коммуны  в пользу Тьера, который на тот 
момент являлся главой законно избранного 
правительства. Это: 

� упразднение армии и полиции, 
� антирелигиозная пропаганда,  
� Переговоры с Германией, что ослабило позиции 

Франции; 
� взятие в заложники около 100 знаменитых парижан (в т.ч. 

архиепископа и нескольких сенаторов).
     
    



 ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

    Для Коммуны характерен экстремизм, путаность  
идей и действий. 

   Остальная часть Франции не последовала за 
столицей. А сельские  и городские низы активно 
сражались против коммунаров и одержали над 
ними победу. 

   Правительство жестоко расправилось с 
коммунарами. В ходе казней было расстреляно 
около 30 тыс. парижан и около 50 тыс. было 
отправлено на каторгу.

    



III РЕСПУБЛИКА

    Пришедшая на смену Парижской Коммуне III 
Республика завершила череду революционных 
потрясений во Франции, которые берут свое 
начало с Великой французской буржуазной 
революции, и закрепила фактическое господство 
буржуазии и ее правящую роль.  

   III Республика подытожила вековой опыт 
государственного строительства и попыталась 
синтезировать различные модели 
конституционного строя.



III РЕСПУБЛИКА

    Национальное собрание обязалось 
выработать новую конституцию. Оно 
состояло в основном из консерваторов и 
монархистов, но на стороне 
республиканцев было моральное 
превосходство в виде поддержки 
населения. 

   В итоге монархическое большинство 
согласилось на принятие республиканской 
Конституции 1875 года.



III РЕСПУБЛИКА

    Эту Конституцию составляют пять актов. Из них лишь 
три носят действительно конституционный характер. Это: 

� Закон от 24 февраля 1875 г. «Об организации Сената», 
� Закон от 25 февраля 1875 г. «Об организации 

государственных властей», 
� Закон от 16 июля 1875 г. «О взаимоотношениях 

государственных властей».
    Два других акта названы основными законами, но 

подчинены режиму обычных законов. Это: 
� Закон от 2 августа 1875 г. «О выборах в Сенат» и 
� Закон от 30 ноября 1875 г. «О выборах в палату 

депутатов».



III РЕСПУБЛИКА

    Консервативный характер Конституции 1875 года  
- первая из ее существенных особенностей.

    Вторую существенную особенность Конституции  
-  ее компромиссный характер.  Другие 
особенности Конституции 1875 г.: краткость, 
неструктурированность, отсутствие единого 
документа. 

    Эта конституция является наиболее кратким 
документом в конституционной истории Франции.

      



III РЕСПУБЛИКА
    Конституционные Законы 1875 г.  (Конституционные 

законы III Республики) устанавливали только 
организацию правительственной власти. 

    В ней отсутствовали декларации о принципах 
государственного устройства и перечень прав и свобод, 
характерный для французской конституционной истории.

    Конституция не касалась таких важных вопросов как 
годовой бюджет, судебная власть. 

    Она ограничилась лишь тем, что наметила общие контуры 
государственной власти. 

    Она содержит очень мало постановлений, 
ограничивающих функции различных органов.

     



III РЕСПУБЛИКА

    Законодательная власть. Конституция III Республики в 
отношении порядка формирования Палаты депутатов и 
Сената была лаконична (установливался только принцип 
формирования нижней палаты). В соответствии с 
Законом от 25 февраля «палата депутатов избирается 
всеобщим голосованием в соответствии в соответствии с 
избирательным законом».

    Под всеобщим  избирательным правом понимается 
участие в выборах не всего населения, а лишь французов 
мужского пола, дееспособных и не лишенных права 
голоса.

     



III РЕСПУБЛИКА
    Палата депутатов  представляла население всей Франции 

и избиралось на 4 года. Численность депутатов менялась 
на протяжении всей истории III Республики (от 530 
депутатов первого созыва до 626 депутатов по Закону от 
14 октября 1919 года).

    В соответствии с Конституцией  численность верхней 
палаты (Сената)  была определена в 300 человек, из 
которых: 225 избираются департаментами и колониями, а 
75 – Национальным собранием. 

    Законом от 24-28 февраля был введен институт 
пожизненных сенаторов  (отменен в 1884 году). 

    Срок полномочий других 225 сенаторов был установлен  в 
9 лет с обновлением на одну треть каждые три года.

     



III РЕСПУБЛИКА
    В соответствии с Конституцией сфера законодательного 

регулирования не была каким-либо образом ограничена. 
Палаты французского парламента могли принять к 
рассмотрению практически все вопросы. Некоторые 
вопросы при этом требовали обязательного оформления 
парламентом в виде законов. Законодательная власть как 
власть высшая являлась таким образом неограниченной. 
Сфера действия законодательной власти не была 
определена и поэтому она не ограничивалась какими-
либо фактическими рамками.  В соответствии с Законом 
от 25 февраля обе палаты приобретали характер 
верховной власти. Они устанавливали нормы, которые 
применялись исполнительной ветвью власти. И поэтому 
палаты французского парламента по своему статусу 
были выше правительственной власти.



III РЕСПУБЛИКА

    Исполнительная власть. 
   В соответствии с Конституционными Законами 

избрание президента осуществлялось не 
населением, а самим Национальным собранием. 

    Данный порядок избрания президента был 
определен в результате компромисса между 
республиканцами и монархистами. 

   Срок полномочий президента определялся в 7 
лет.



III РЕСПУБЛИКА

    Президент:  
� являлся главой исполнительной власти; 
� с согласия Сената он мог распустить Палату депутатов 

раньше окончания законного срока ее полномочий (не 
характерно для республик); 

� осуществлял все назначения на гражданские и военные 
должности; 

� Имел   право отзыва министров (на практике это право не 
применялось);  

� имел право помилования; 
� был призван олицетворять единство нации; 
� акты президента не имели силы, без подписи министра 

(что сводило все полномочия президента фактически на 
«нет»).



III РЕСПУБЛИКА

    Совет министров. Конституционные Законы 
очень мало говорили о правительстве и не 
устанавливала правил, регламентирующих 
деятельность Совета Министров.

    По Конституции, Совет Министров представляет 
собой некий вспомогательный орган при 
президенте. По всей видимости, это был расчет 
монархистов – обеспечить для него возможность 
превращения в единоличного правителя.  



III РЕСПУБЛИКА

    Председатель Совета Министров официально 
появляется только по Закону от 9 марта 1876 
года. Председатель Совета Министров обычно 
сам возглавлял одно из министерств. Министры, 
в свою очередь, обычно управляли каким-либо 
министерством. 

    Глава правительства представлял общую 
политику правительства перед парламентом. Он 
выступал от имени правительства перед страной. 
Т.е. выполнял типичные функции премьер-
министра и возглавлял правительство.



III РЕСПУБЛИКА

   Судебная власть. Конституция III 
Республики не коснулась такого важного 
вопроса как судебная власть. Сенат мог 
превращаться в суд, чтобы судить 
министров и рассматривать дела о 
покушениях на безопасность государства.



III РЕСПУБЛИКА

    Французская Конституция является соглашением 
между республикой и монархией. 

    От традиционных республиканских принципов 
было позаимствовано кроме имени только 
избрание главы государства, а от традиций 
конституционной монархии - 
неответственность.  

   Впервые глава республиканского государства 
был объявлен неответственным за свои 
действия. Как и в конституционных монархиях, 
политическую ответственность перед палатами 
несли министры.



III РЕСПУБЛИКА

      
    Привилегированная вторая палата также говорит 

о монархических корнях Конституции.
    Можно сказать, что Конституция III Республики 

попыталась фактически осуществить синтез 
достижений двух революций – революции 1830 
г., главным результатом которой было 
установление парламентского режима , и 
революции 1848 г., которая прошла под знаком 
демократии.



III РЕСПУБЛИКА
     В последующем  эволюция государственной системы III 

Республики шла по следующим направлениям:
     1) В 1884 г. принимаются поправки к Конституционным 

Законам, которые упрочили республику (было запрещено 
пересматривать республиканскую форму правления, 
Сенат стал полностью выборным).

    2) В 1919 г. - избирательный закон  (закрепил сочетание 
принципов мажоритарной и пропорциональной систем).

    3) С середины 30-х гг. XX в.  - ослабление роли 
парламента (особенно в вопросе контроля над 
правительством).

    С началом II  мировой войны III Республика прекращает 
свое существование. 

     





   

    Право нового времени в общем можно 
охарактеризовать следующими чертами: 

� оно носит светский характер, т.к. в большей или 
меньшей степени оно освободилось от 
церковного влияния; 

� оно отличается очень высоким уровнем развития 
юридической техники (теперь уже закон является 
главным источником права);   

� оно признает и защищает как личные, так и 
политические и социальные права и свободы 
человека.



   

    Право нового и новейшего времени впервые появляется в 
Европе и складывается в целостную систему на рубеже 
XVIII-XIX столетий.   

     Правовая система современной Франции сложилась в 
основных чертах в период Великой французской 
буржуазной революции XVIII века и в годы правления 
Наполеона Бонапарта. 

    Правовые памятники той эпохи предопределили 
направления дальнейшего развития правовой системы 
Франции. Это, прежде всего, известная вам уже 
Декларация прав человека и гражданина 1789 года и 
пять кодексов, которые были подготовлены под 
наблюдением и частично при личном  участии 
Наполеона. Это: 



   

   ГК 1804 года, которому император дал свое 
имя и нарек его Кодексом Наполеона; 

   Гражданский процессуальный кодекс 1806 
года; 

   Торговый  кодекс 1807 года; 
   Уголовно-процессуальный кодекс 1808 

года; 
   Уголовный кодекс 1810 года.



   

    Кодификационные работы, проведенные при 
Наполеоне, оказали очень большое влияние на 
развитие не только европейского, но и 
американского права. Ее историческое значение 
настолько велико, что ее сопоставляют с 
Кодификацией Юстиниана и считают, что 
кодификация Наполеона  даже превосходит ее 
по уровню юридического совершенства. 
Французские юристы подытожили опыт 
предшественников и позаимствовали все лучшее 
как из средневековья, так и из древнего 
(римского) права.



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ФРАНЦИИ 1804 
Г.

   Гражданский кодекс 1804 г. Он был 
опубликован 21 марта 1804 г. под 
названием Гражданского кодекса 
французов. В 1807 году он стал Кодексом 
Наполеона. 

   В период Реставрации Кодекс   изменил 
свое название на прежнее  и вновь 
восстановленное в годы II империи. 



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ФРАНЦИИ 1804 
Г.

    Кодекс Наполеона (2281 ст.): 
� был направлен против  феодализма и его 

правовых норм; 
� устанавливал юридические нормы нового, 

буржуазного общества, восходящие к 
законодательству революционных лет; 

� закрепил также фундаментальные принципы 
1789 года как равенство граждан перед законом, 
неприкосновенность личности и собственности, 
свобода совести и т.д.



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ФРАНЦИИ 1804 
Г.

     Кодекс: 
� дает классическую буржуазную трактовку  

имущественных отношений, проблем семьи и брака, 
проблем наследственного права; 

� поставил женщину в бесправное положение по 
отношению к своему мужу, а наемного рабочего – по 
отношению к своему хозяину; 

� отменил  гуманные законы революции, которые 
уравнивали «незаконных» детей в правах с «законными», 

� восстановлена была так называемая «гражданская 
смерть» для осужденных на каторжные работы.  


