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Власть находит 
воплощение в 
появлении органа 
сословного 
представительства.



ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Стремясь вырваться из-под власти сеньора, на земле которого 
они находились, города видели в королевской власти залог 
стабиль ности и силу, способную обуздать феодальный 
произвол. Королев ская власть, в свою очередь, стремилась 
поддерживать города в их борьбе с сеньо рами, 
предоставляя городам определён ные свободы.

Стремление королевской власти в борь бе с крупными 
феодалами опереться на поддержку сословий было вполне 
естест венным. Поэтому в различных странах Ев ропы XII-XIV 
вв. возникли сословные представительства с различными 
функ циями. 

Так же можно выделить такие 
причины:
• формирование 

общенационального рынка, 
нуждавшегося в 
государственном 
покровительстве; 

• рост городов, который 
сопровождался ростом 
значения сословия горожан 
в государственной сфере; 

• обострение классовых 
противоречий, которое 
проявлялось в перерастании 
крестьянских восстаний в 
крестьянские войны, несущих 
гибель мелким и средним 
феодалам; 

• обеспечение массового 
перехода дворян на 
государственную службу.



• Король-сюзерен становится королем-сувереном. 

• Сословно-представительная монархия – централизованная 
монархия, 

• Королевская власть приобретает наследственный характер.
 
• Монарху теперь принадлежит высшая административная, военная, 

судебная, финансовая и церковная власть.

• В современной науке сословно-представительная монархия приобрела 
несколько названий: институционное, централизованное, 
территориальное, бюргерское государство. Данное государство 
называется институционным потому, что для него характерны 
институции – государственные органы с новыми принципами 
деятельности (регулярность, специализированность, коллегиальность).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эдуард I в парламенте



• Возрождаются следующие понятия: государства, 
публичного интереса, общего блага, 
государственной территории, государственной 
границы. Формируются понятия столицы 
государства,      государственного флага и герба.

• Королевская власть отождествляется с магистратурой: 
король, как высшее должностное лицо должен был 
считаться с законами, правами, свободами, 
традициями страны. Но посягательства на 
королевскую власть воспринимались им, как 
посягательства на достоинство короля.

• Короли не оставляли попыток к отождествлению 
собственной персоны с государством. Поэтому о полной 
победе публичного права над правом частным не может 
быть и речи.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Каталонский кортес



▪ Генеральные Штаты во Франции имели следующие 
особенности: созванные сверху, они действовали 
нерегулярно; имели неопределенный состав 
(собирались то три, то два сословия); отсутствовала 
соподчиненность между Генеральными и 
провинциальными штатами; не было ни принципа 
выборности, ни норм представительства; не 
существовало судебно-административных 
полномочий – они только вотировали налоги.
▪ В Англии парламент возник снизу и имел четкую 

структуру. Ему удалось расширить свою 
компетенцию, включив в нее право издания законов.
▪ В Германии наблюдалась довольно сложная картина. В 

этой стране наряду с общеимперским органом 
сословного представительства (рейхстагом) 
существовали и ландтаги, представлявшие сословия 
отдельных земель. Именно ландтагам и 
принадлежала реальная власть.

ОСОБЕННОСТИ МОНАРХИИ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ



Духовенство имело право на десятину, сохраняло 
судебный и налоговый иммунитет, освобождалось от 
государственной службы и повинностей. Видные 
священнослужители привлекались в качестве советников 
короля.

Вторым сословием 
было дворянство. Выделялось титулованное дворянство 
(герцоги, графы, маркизы, 
виконты), среднее и мелкое дворянство. За дворянами 
сохранялось исключительное право собственности на 
землю, судебные привилегии, они освобождались от 
уплаты налогов. Единственной обязанностью их была 
военная служба королю.

Третье сословие ("неблагородные") 
составляли горожане, лично свободные крестьяне-
цензитарии, формирующаяся буржуазия. Оно 
было единственным податным сословием Франции и не 
имело особых имущественных и личных прав.

Характеризуется 
юридическим 
оформлением 
сословного строя и 
внутренней 
консолидацией 
сословий. 

В XIV–XV вв. во 
Франции 
устанавливается 
единый правовой 
статус для каждого 
сословия: 
духовенства, 
дворянства и 
"третьего сословия".

Общественный строй сословно-представительной 
монархии 
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