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ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – М.Х. Жуманова 

 

Статья посвящена политико-правовым взглядам и учениям Монтескье, нашедшим своё 

отражение во французских конституциях, разрабатывавшихся и издававшихся в период 1791-

1799 гг. На первый план выходит поиск причин отражения тех или иных идей правоведа в 

Основном законе, закономерность развития конституционного законодательства во время 

Великой французской революции под влиянием разработанной Монтескье государственно-

правовой концепцией. 

Начиная вести разговор о Великой французской революции, нельзя игнорировать 

деятельность представителей Эпохи Просвещения, сыгравшую одну из основополагающих 

ролей в развитии революционных событий. Руссо, Монтескье, Вольтер, Дидро, Гольбах, 

Гельвеций и др. внесли внушительных размеров вклад в область философии, науки и 

общественной мысли. Данная статья будет посвящена влиянию Шарля Луи де Монтескье на 

правовую область, а конкретнее на содержание Конституций, издававшихся во времена 

Великой французской революции. Цель исследования заключается в изучении 

причин отражения или отсутствия отдельных взглядов Монтескье в конституционном 

законодательстве времён Великой французской революции. 

Великая французская революция была крупнейшим социальным переворотом Нового 

времени. Она является интересной для изучения по причине крупных изменений в области 

французского права и государственного устройства страны, что находит наглядное отражение в 

Основном законе государства. Франция – третья страна в мире, принявшая Конституцию. 

Идеологи революции вдохновлялись идеями просветителей, основанных на критике 

существовавших в то время традиционных институтов и обычаев, таких как феодальное право, 

авторитетность аристократии и вмешательства церкви в сферу власти. Монтескье был первым, 

кто во Франции начал разрабатывать систему правовых взглядов, базировавшуюся на идеалах 

Просвещения. Его учение оказало значительное влияние на разработку первых Конституций не 

http://www.kazpravda.kz/c/1279131101
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только во Франции, но и в США, и в Польше. И именно по этой причине разработанная 

Монтескье политико-правовая концепция интересна для изучения. 

Шарль Луи де Секонда Монтескье был одним из выдающихся деятелей Эпохи 

Просвещения. Он родился 18 января 1689 году в аристократической семье, а фамилию 

Монтескье, под которой стал известен, получил от своего дяди, завещавшего племяннику всё 

своё состояние, включая и должность президента Бордосского парламента. В десять лет 

Монтескье поступил в ораторианский колледж, а окончив учёбу, начал самостоятельно изучать 

юриспруденцию.[1] Около 1728 года отправился в путешествие по Европе. Вернувшись в 1731 

году во Францию, начал разрабатывать своё политико-правовое учение. Во Франции тогда уже 

разворачивалось противостояние между старым порядком и идеологией Просвещения, что, 

несомненно, отразилось на творчестве Монтескье. 

Изучив основные сочинения философа ("О духе законов", "Размышления о причинах 

величия и падения римлян", "Персидские письма"), можно выделить основные особенности его 

политико-правовой концепции: 

 Существует три образа (формы) правления: республиканский, монархический и 
деспотический.  Республиканский в свою очередь делился на демократию и аристократию в 

зависимости от того, кому принадлежит верховная власть: всему народу или только его части. 

Монархия имеет больше преимуществ, нежели республика. 

 Государственность полностью зависит от географической среды, от таких факторов как 
почва, климат и рельеф местности. Так "бесплодная" почва и небольшая территория ведут к 

образованию республиканской формы правления, а плодородные почвы, жаркий климат и 

большие территории к "духу зависимости".[2] Другими словами, к монархии или деспотии. 

 В государстве власть должна делиться на законодательную, исполнительную и 
судебную. Разделение, взаимное сдерживание властей, распределение верховной власти между 

различными социальными слоями общества являются главными условиями для обеспечения 

политической свободы. При этом законодательная власть играет доминирующую роль. 

 Верховенством закона обеспечивается гармоничность взаимодействия всех ветвей 
власти. 

 Право должно быть построено на справедливости. Цель законов как естественных, так и 
положительных заключается в свободе, равенстве, безопасности и счастье всех людей. 

 Позитивное законодательство всецело зависит от формы государства, в первую очередь 
от образа правления. 

 Законы должны быть постоянны, носить устойчивый характер, лёгкими для восприятия, 
чтобы "слова закона вызывали у всех людей одни и те же понятия".[3] Однако "человеческим 

законам свойственно от природы подчиняться всем видоизменениям действительности".[4] 

 Положительное право делится на международное, политическое и гражданское. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Монтескье являлся сторонником 

теории естественного права и придерживался рационалистического подхода к пониманию 

государства и права. Его взгляды кардинально отличались от мировоззрения, присущего людям 

того времени, их смело можно было назвать новыми, оригинальными, революционными. 

Ф.Энгельс писал: "Великие люди, которые во Франции просвещали головы для 

приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних 

авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, 

общество, государственный строй — всё было подвергнуто самой беспощадной критике; всё 

должно было предстать перед судом разума и либо оправдать своё существование, либо 

отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего… 

Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны 

неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководствовался одними 

предрассудками, и всё прошлое достойно лишь сожаления и презрения."[5] Такая 

характеристика французских просветителей наглядно показывает нам взаимосвязь их учений с 
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революционными настроениями в стране. А учение Монтескье о государстве и праве занимало 

одно из ведущих мест в философии того времени. 

Благодаря сильному распространению идей просветителей и их популярности как 

французский народ в целом, так и отдельный человек стали воспринимать себя по-новому в 

качестве субъекта права. Выработанная Монтескье концепция свободы, развитие идеи 

естественного права, данного человеку от рождения, не давали возможности дальнейшему 

существованию феодального строя. Критика феодального права и соответствующих ему 

доктрин велась Монтескье с позиций поиска "духа законов", поиска элементов истинно 

правового, справедливого законодательства. Философ утверждал, что положительные законы 

государств – не продукт произвольной деятельности законодателей, а результат закономерного 

воздействия различных факторов общественного развития на законотворческий процесс.[6] И 

французское общество, дойдя до стадии развития, на которой права и свободы личности начали 

выходить на первый план, не могло мириться с существующим государственным строем и 

правовым положением сословий. Крестьяне, разоренные феодальными повинностями, налогами 

и неурожаем 88 года, стекались в города. Главным желанием народных масс стало 

провозглашение свободы и равенства естественными и неотчуждаемыми правами человека. И 

как утверждал Н.М.Азаркин, на переломном моменте, в самом начале революции, появилась 

действительная необходимость закрепить в Основном законе реальное соотношение 

социальных сил. Именно тогда теория Монтескье о разделении властей была признана и 

воплощена в первой французской Конституции 1791 г. Нельзя недооценивать влияние идей 

Монтескье на законодательство Франции того периода. Чтобы доказать это, мы рассмотрим 

основные принципы, закреплённые в Конституциях 1791, 1793, 1795 и 1799 гг. и сравним их с 

государственно-правовой концепцией, выработанной философом. 

Конституцию, принятую в 1791 г. можно разделить на 8 частей: Декларацию прав 

человека и гражданина 1789 г. (далее «Декларация 1789 г.») во главе и следующие за ней 7 

разделов Конституции. В первой части были закреплены следующие принципы: правовое 

равенство и равенство всех перед законом (ст.1, ст.4, ст.6), национальный суверенитет (ст.3), 

презумпция невиновности (ст.9), свобода слова (ст.10-11), разделение властей (ст.16), 

неприкосновенность собственности (ст.17), верховенство закона (закл.). Так как Конституция 

основывалась в первую очередь на Декларации 1789 г., урегулировавшей большую часть 

конституционной материи, то некоторые пункты Декларации 1789 г. повторялись в 

последующих разделах. В Первом разделе были закреплены свобода передвижения, свобода 

слова, свобода совести, свобода вероисповедания, право собираться мирно и без оружия в 

общественных местах, неприкосновенность собственности. В статье 1 Второго раздела 

закреплялось единство и неделимость Французского королевства. В Третьем разделе «О 

государственных властях» – национальный суверенитет (ст.1), монархическая форма правления 

(ст.4), компетенции и полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти. Четвёртый раздел посвящён вооружённым силам, Пятый – налогам, Шестой – 

иностранным нациям и гражданам, Седьмой – порядку внесения изменений в Конституцию. 

Эти четыре раздела не являются необходимыми для достижения поставленной перед нами 

целью, так как Монтескье в своих трудах не уделял этим темам особого внимания, а лишь 

писал, что законы в этих сферах должны основываться на справедливости. Что касается, первых 

четырёх частей Конституции, в них чётко прослеживается отражение правовой мысли 

Монтескье. 

После свержения монархии в 1792 году, возникла необходимость в принятии новой 

Конституции. Конституция 1793 г., или Якобинская Конституция, состоит из Декларации прав 

человека и гражданина 1793 г. (далее «Декларация 1793 г.») и Конституционного акта. 

Республиканский характер отчётливо виден из текста Декларации 1793 г.: «Государственные 

должности по существу временны; их нельзя рассматривать ни как отличия, ни как награду, но 

лишь как обязанности.».[7] Также в Декларации 1793 г. закрепляются равенство всех перед 

законом (ст.3-4, ст.6), свобода слова (ст.7), презумпция невиновности (ст.13), 

неприкосновенность собственности (ст.16, ст.19), народный суверенитет (ст.23, ст.25-27), право 



5282 
 

на изменение Конституции (ст.28), право на петиции (ст.32), на сопротивление угнетению 

(ст.33-34) и на восстание (ст.35). По Конституционному акту Франция признаётся унитарной 

республикой (ст.1-3). В статьях 7-38 описан принцип назначения граждан на выборные 

должности, что, по мнению Монтескье, является неотъемлемой частью демократии. Статьи 39-

100 посвящены компетенции и полномочиям государственных органов и должностей. Из-за 

выделения Законодательного корпуса, Исполнительного совета и судов, можно сделать вывод о 

наличии разделения властей, хотя напрямую об этом в тексте Конституции не говорится. 

Помимо того в Основном законе ничего не сказано о верховенстве права, хотя о нём 

свидетельствуют некоторые отрывки текста закона. Она считается самой демократической 

конституцией Франции из-за широких политических прав граждан, хотя и не была введена в 

действие из-за обстановки в стране. С её принятием сформировалась якобинская диктатура. 

Конвент взял в свои руки всю власть. Нельзя говорить об этом факте негативно, так как 

планировалось такое положение до момента разгрома контрреволюционных сил. Но я ещё не 

встречала в литературе идей о том, что якобинцы и не собирались вводить в действие 

Конституцию, а лишь пытались таким образом прикрыть захват власти и её полное 

сосредоточение в своих руках. Не могу сказать, что я придерживаюсь этого мнения, но изучая 

феномен якобинского террора, не верится, что они действительно хотели ввести столь 

демократичную Конституцию в действие. По большей части в данной Конституции отражены 

взгляды Руссо, нежели Монтескье. 

В качестве преамбулы Конституции 1795 г. выступает Декларация прав и обязанностей 

человека и гражданина. В ней закрепляются такие права, как равенство всех перед законом 

(ст.1-3), верховенство закона (ст.7), неприкосновенность собственности (ст.5), народный 

суверенитет (ст.17-19). Список обязанностей небольшой, состоит всего из 9 статей, обобщив 

которые, можно сказать, что все обязанности заключаются в повиновении закону, уважении к 

другим, защите страны при необходимости.  Вторая часть, именуемая Конституцией, признаёт 

Францию унитарной республикой. По Конституции закреплено право пересмотра Основного 

закона (ст.336-350), верховенство закона (ст.352), свобода слова (ст.353), свобода совести 

(ст.354), неприкосновенность собственности (ст.358-359), разделение властей (ст.367). 

После переворота Наполеона Бонапарта в 1799 г., была создана новая Конституция, 

сильно отличающаяся от предыдущих. По Конституции 1799 г. Франция всё так же 

признавалась унитарной республикой (ст.1). Закон обеспечивал французских граждан правом 

выбора лиц, назначаемых в департамент (ст.7-14), закреплялись неприкосновенность жилища 

(ст.76) и право петиции (ст.83). С 15-ой по 75-ую статьи описывается процесс избрания 

должностных лиц и компетенция государственных органов. Как мы видим значительное 

большинство прав человека и гражданина, которые нам встречались ранее, не указаны в 

Конституции 1799 г. 

Отсутствовало разделение властей. Все должностные лица были в строгой иерархической 

подчиненности. Верховная власть вручалась на 10 лет трём консулам, фактически – одному, а 

другие два имели совещательный голос. А через пару лет Наполеон Бонапарт был объявлен 

пожизненным консулом, а потом вовсе Императором французов. О верховенстве права не идёт 

речи вообще, устанавливалось верховенство правительства. «Любое общество, в котором не 

обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции».[8] 

– гласит Конституция 1791 г., и это при том, что в 1791 г. Франция была монархической, а в 

1799 г. – республиканской страной. Это наглядно показывает нам, как изменилось положение 

власти за 8 лет. Ни в коем случае нельзя сказать, что оно менялось постепенно, но 

соответствующие выводы сделать можно. 

За время революции во Франции была введена первая писанная Конституция, 

ограничение монархии, рождение республики и фактическая реставрация монархии. Если 

смотреть исключительно в текст закона, не принимая во внимания фактического положения дел 

в стране, то идеям Монтескье больше всего соответствовала Конституция 1791 г. Вообще, 

трудно выделить что-либо в Конституции 1791 г., противоречащее взглядам правоведа. 

Причина этого очевидна: раз Монтескье оказал значительное влияние на начало революции во 
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Франции, то вполне логично, что именно его идеи и отразились в первой писанной 

Конституции государства. Верховенство закона, равенство всех перед законом, разделение 

властей, унитарная форма государственного устройства, монархическая форма правления, 

ограниченная законом – эти идеалы концепции французского философа были отражены в 

Основном законе 1791 г. 

ВКонституция 1793 г. идеи Монтескье можно увидеть лишь в статьях, совпадающих со 

статьями из Конституции 1791 г. Монтескье к демократии относился положительно, приводя 

пример избирательной системы афинян и римлян. Но уделял внимание тому, что в демократии 

по сравнению с монархией долгий процесс исполнения дел. 

Что касается Конституции 1795 г., по содержанию в ней правовой мысли Монтескье, она 

очень схожа с законом 1791 г. Очень интересно в ней закрепляется разделение властей: 

«Общественная безопасность не может существовать, если не установлено разделение властей, 

если не зафиксированы их границы, если не обеспечена ответственность должностных лиц»[9], 

«Отдельные конституционные власти не могут собираться для совместных заседаний; никакой 

акт, исходящий от этого собрания, не может быть приведён в действие»[10]. В этом законе 

наиболее точно расписан принцип разделения властей, разработанный Монтескье. 

Если в Конституции 1791 г. указаны неотъемлемые права человека (свобода, 

собственность, безопасность и сопротивление угнетению) так же, как и в Конституциях 1793 и 

1795 гг. (равенство, свобода, безопасность, собственность), то в Основном законе 1799 г. мы не 

видим даже упоминания о каких-либо естественных и неотъемлемых правах, о которых так 

много писал Монтескье. Нет ни разделения властей, ни верховенства права, узкие политические 

права граждан, практически ничто не соответствует государственно-правовой концепции 

Монтескье. 

Можно выявить закономерность, что каждая смена режима во Франции сопровождалась 

выработкой нового Основного закона. Как уже упоминалось, Монтескье писал, что 

справедливые законы подчинены общественным изменениям. Однако не все Конституции 

Великой французской революции можно назвать справедливыми. Несомненному влиянию 

Монтескье были подвержены Конституции 1791, 1793 и 1795 гг. Но к концу революции 

влияние учений просветителей снизилось, и последняя Конституция уже не была никак связана 

с деятельностью Монтескье. 
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