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Французская революция 1789 года стала катализатором великих изменений в полити-
ческой и правовой системах Франции, а её Конституция 1791 года стала самым важным
шагом в переходе от абсолютной монархии к конституционной. Эта Конституция была
принята Национальным Учредительным Собранием и сыграла значительную роль в фор-
мировании основ нового государственного устройства, стремясь установить принципы ра-
венства и свободы. Но несмотря на прогрессивность идей, Конституция 1791 года была
нестабильной и не смогла закрепить долгосрочные изменения в стране, что в конечном
итоге привело к её замене.

На момент принятия Конституции 1791 года Франция переживала драматические со-
бытия, в том числе кризис монархии, экономическую нестабильность и социальное недо-
вольство. Революция 1789 года, начавшаяся с собрания Генеральных штатов и создания
Национального собрания, привела к ликвидации феодальных привилегий и укреплению
требований гражданских свобод. Были приняты декреты об отмене сословного деления,
упразднения цехового строя, внутренних таможен и других средневековых институтов,
препятствовавших развитию промышленности и торговли. Прогрессивной мерой была и
ликвидация старого территориального деления страны и введение нового единообразно-
го административно-территориального деления на департаменты, дистрикты, кантоны,
коммуны. [1]

Главным требованием революционеров было установление принципа народного сувере-
нитета и ограничение власти монарха. Эти идеи были отражены в Конституции 1791 года,
целью которой было создание конституционной монархии. Основные авторы Конституции,
такие как Жак-Никола Рейнье и Эммануэль-Сезар Луи, опирались на философию Про-
свещения, в частности на идеи Жан-Жака Руссо о народном суверенитете и разделении
властей.

Конституция 1791 года предусматривала создание конституционной монархии, в рам-
ках которой сохранялась власть короля, но её полномочия были значительно ограничены.
Исполнительная власть вручалась королю, которому предстояло осуществлять ее с помо-
щью назначаемых им министров. Король возглавлял вооруженные силы, назначал часть
командного состава, утверждал назначение высших чиновников, осуществлял общее руко-
водство внутренним управлением и внешними отношениями. [2]. Исполнительная власть
короля существенно ограничивалась. Он мог действовать только в рамках законов, при-
нятых Собранием. Управление на местах возлагалось на выборные органы. Они должны
были действовать под руководством и контролем соответствующих министров. Судебная
власть вручалась выбранным на срок судьям. Они могли быть смещены, но не иначе, как
за преступления по должности, установленные в судебном порядке. Конституция закреп-
ляла основные гражданские права, такие как свобода личности, свобода слова и собраний,
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но права женщин и рабов не были признаны. Касаемо избирательного права, право голо-
са предоставлялось только активным гражданам (мужчинам, достигшим определённого
возраста и обладавшим достаточным доходом), что ограничивало участие значительной
части населения в политическом процессе. Конституция 1791 г. — вторая письменная кон-
ституция в истории нового времени — зафиксировала принцип выборности судей на осно-
ве имущественного ценза и ввела суд присяжных. [3] Одной из особенностей Конституции
1791 года было стремление найти баланс между властями, однако эта система разделения
не была достаточно стабильной. Король Луи XVI, являясь монархом, пытаясь сохранить
свои прежние полномочия, стал препятствием для реализации конституционных норм.

Конституция 1791 года оказала важное влияние на развитие французской правовой
системы. Во-первых, она стала основой для установления принципов, таких как народный
суверенитет и разделение властей, что в будущем стало основой для демократических
систем. Однако её реальная сила была ограничена, так как Конституция не смогла пре-
одолеть сопротивление монархии и части аристократии.

Во-вторых, Конституция оказала влияние на судебную систему, предусматривая со-
здание независимой судебной власти, что стало важным шагом к укреплению правосудия
в стране. Однако на практике независимость судов оставалась под вопросом, особенно в
условиях политической нестабильности.

Неопределенность в политической ситуации и неспособность Конституции 1791 года
разрешить конфликт между революционными силами и монархией привели к её быстрому
упразднению. Уже в 1792 году Франция была провозглашена республикой, а Конституция
1791 года была заменена новой, более радикальной Конституцией.

Тем не менее, Конституция 1791 года оказала влияние на дальнейшее развитие фран-
цузского конституционализма. Она стала основой для позднейших законодательных изме-
нений, таких как Конституция 1793 года, и её идеи продолжали развиваться в других ре-
волюционных странах. Влияние французской революции и её правовых актов ощущалось
не только в самой Франции, но и в других странах Европы, где идеи о конституционных
правах и народном суверенитете начали проникать в правовые системы.

Конституция Франции 1791 года сыграла важную роль в переходе от абсолютной мо-
нархии к конституционной монархии, проложив путь для дальнейших изменений в пра-
вовой и политической структуре страны. Несмотря на свою нестабильность и краткосроч-
ность, она оказала значительное влияние на развитие принципов прав человека, разделе-
ния властей и народного суверенитета. Хотя Конституция 1791 года была вскоре заменена,
её идеи стали важным этапом в развитии французского и мирового конституционализма.

Источники и литература

1) 1 Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. - М., 2005. С. 205

2) 2 Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. - М., 2005. С. 207

3) 3 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.,
2000 С 502.

2


