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УДК 340.134 

АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕНИЯ МОНТЕСКЬЕ В РАЗВИТИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Илюбаева Шолпан 

Студентка 3 курса юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Научный руководитель –  М.Х. Жуманова 

 

Тема разделения властей является в настоящее время актуальной для современного 

Казахстана. Актуальность темы обосновывается тем, что во времена социалистического строя 

сама тема разделения властей не находила отражения в отечественной правовой концепции и 

строительство современного демократического государства сталкивается с отсутствием 

исторического опыта. 

Принцип разделения властей является одним из основных принципов организации 

государственной власти и одним из основополагающих принципов организации и 

функционирования демократического, конституционного, правового государства. Принцип 

разделения властей означает, что законодательную, исполнительнуюи судебную ветви власти 

должны осуществлять отдельно уполномоченные государственные органы. При этом «ветви 

власти» самостоятельны, организационно и функционально независимы друг от друга, что, тем 

не менее, не исключает их взаимодействие и взаимный контроль.  Разделение властей 

основывается на естественном разделении таких функций, как законотворчество, 

государственное управление, правосудие, государственный контроль. Политическое 

обоснование теории разделения властей состоит в том, чтобы распределить и сбалансировать 

государственно-властные полномочия между различными государственными органами, чтобы 

исключить сосредоточение всех полномочий либо большей их части в ведении единого органа 

государственной власти или должностного лица и тем самым предотвратить произвол. Три 

независимые «ветви власти» - законодательная, исполнительная и судебная - могут сдерживать, 

уравновешивать, контролировать друг друга, не допуская нарушения законов, это так 

называемая «система сдержек и противовесов». 

Теория разделения властей получила широкое признание в мировой конституционной 

практике. Закреплен такой принцип и в Конституции Республики Казахстан. 
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Классической теорией разделения властей считается теория Ш. Монтескье. В своем 

трактате "О духе законов" он предложил традиционную модель разделения властей: власть 

принадлежит народу, законодательная власть осуществляется собранием представителей и 

выражает интересы народа, исполнительная власть во главе с монархом ограничена по своей 

природе, она осуществляет законы, судебная власть "карает преступления и разрешает 

столкновения частных лиц". Соединение в одном лице или учреждении законодательной и 

исполнительной ветвей власти грозит, по мнению Монтескье, не только появлением 

тиранических законов, но и возможностью их тиранического применения. Свободы, при 

которой ни один гражданин не боится другого, не будет, если судебная власть не отделена от 

законодательной и исполнительной. Соединение судебной ветви власти с исполнительной 

грозит превращением судьи в угнетателя. Поэтому¸ эти ветви должны быть распределены 

между различными органами; будучи взаимно несоподчиненными, они должны сдерживать 

друг друга. Другими словами, чтобы не произошло полного, абсолютного поглощения одной 

ветви власти другой, была выработана система сдержек и противовесов. 

Впервые свое юридическое оформление принцип разделения властей нашел в 

Конституции США (1778). Отцы Конституции США, влиятельные политики того времени, 

такие как А. Гамильтон, Дж. Мэдисон и Дж. Джей, утверждали, что "сосредоточение всей 

власти, законодательной, исполнительной и судебной, в одних и тех же руках, или одного, или 

немногих, или у всех по любому основанию действительно приводит к появлению тирании". А 

единственным средством против тирании, считал 4-й президент США (1809-1817) Дж. 

Мэдисон, может быть только разделение властей. В конце XVIII столетия в США была создана 

система государственной власти, основанная на практике разделения государственной власти. 

Эта система предполагает целостность власти, принадлежащей народу, гарантирует права и 

свободы человека и гражданина и предусматривает эффективное осуществление функций 

государственных институтов. 

В Советском Союзе принцип разделения властей, как и многие другие правовые 

принципы, отрицался как неприемлемый и "буржуазный". Формально, по Конституции, вся 

власть принадлежала народу и осуществлялась им через Советы народных депутатов, которые 

составляли политическую основу СССР. Все другие государственные органы были 

подконтрольны и подотчётны Советам. Кроме того, почти все государственные органы 

формировались Советами. Таким образом, можно сделать вывод, что, в сущности, разделения 

властей в СССР не было. В России идея разделения властей как принципа либерализма впервые 

в наиболее чёткой форме была выражена М.М. Сперанским (1772–1839г.) в «Проектах и 

записках». «Законодательная власть должна быть вручена двухпалатной Думе, которая 

обсуждает и принимает законы, для чего собирается сессионно, один раз в год, начиная свою 

работу 19 сентября. Глава исполнительной власти — монарх участвует в деятельности Думы, 

но «никакой новый закон не может быть издан без уважения Думы. Установление новых 

податей, налогов и повинностей уважаются в Думе». Мнение Думы могло быть свободным, 

поэтому монарх не может «ни уничтожить законов, ни обезобразить их», так как в своих 

действиях исполнительная власть подконтрольна представительному органу. Судебная власть 

реализуется судебной системой, включающей суд присяжных и завершающийся высшим 

судебным органом — Сенатом. 

Влияние  взглядов  философа  –  просветителей   проявилось  также   вконституционно-

правовых документах Англии,  во французской  Декларации  прав человека  и  гражданина  

1789  г.,  в  целом  ряде  других  правовых  актов. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня принцип разделения властей конституционно 

закреплен в большинстве стран мира с учетом исторических особенностей конкретного 

государства. 

Учение Монтескье о происхождении государства, его сущностив целом можно отнести к 

теории общественного договора. Государство — это результат сознательной деятельности 

людей, это исторический продукт развития общества, переход от естественного состояния 

(«мирной жизни в большой семье, когда человек в природном состоянии»). «Государство есть 
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общество, где есть законы». Поэтому задачи государства — насильно заставлять отдельных 

граждан выполнять законы, служащие общему благу, устранять социальные противоречия, 

войны, вражду между людьми.  

В работе «О духе законов» Монтескье выделяет три формы правления: республику, 

монархию и деспотию. Еще в начале XVIII в. Монтескье призывал к созданию органов 

народного представительства, ограничивающих полномочия монархии (в виде сословного 

парламента). 

Выделяя, соответственно, причину разделения труда в государстве на три направления власти 

(законодательную, исполнительную и судебную), Монтескье выдвигает идею распределения 

власти пропорционально слоям общества. Основная цель разделения власти — избежать 

злоупотребления властью. Взаимное сдерживание властей — необходимое условие их 

правомерного и согласованного функционирования в законно очерченных границах. 

Стоит отметить мудрость Монтескье в объединении своих гуманистических идей, а также 

объективности и рационального подхода. При формировании принципа разделения властей 

представлялось, что каждая ветвь выражает интересы определенных слоев общества, вместе с 

тем, они независимы друг от друга. Цель принципа - гарантировать безопасность граждан от 

произвола и злоупотреблений властей, обеспечить политическую свободу.  

Теория разделения властей Монтескье пронизана идеей законности. Гарантии законности 

связываются в ней не только с самой по себе деятельностью институтов государства (их 

взаимным сдерживанием и взаимовлиянием), но и с обеспечением политической свободы 

граждан в их отношении к государству в целом.Причем разделение и взаимное сдерживание 

властей является, по Монтескье, главным условием обеспечения политической свободы в ее 

отношении к государственному устройству.Он различает два вида законов о политической 

свободе: законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к государственному 

устройству; законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении к гражданину. 

Монтескье замечает, что может так быть, что «при свободном государственном строе 

гражданин не будет свободен, или при свободе гражданина строй все-таки нельзя будет назвать 

свободным».Примечательна в этой связи, в частности, статья  16  французской  Декларации 

1789 г., которая гласит: «Общество, где  не  обеспечена  гарантия  прав  и  не  проведено  

разделение властей,  не  имеет  Конституции».  Большой  интерес представляет статья  5  этой  

Декларации:  «Закон  вправе  запрещать  лишь деяния,  вредные  для  общества.  Все,  что  не  

запрещено  законом,   то дозволено, и никто не может быть принужден  делать  то,  что  не  

предписано законом». Это первое официальное закрепление данного правового принципа.Идея, 

формулируемая Монтескье, интересна во многих отношениях. Прежде всего, определением 

взаимосвязи, устанавливаемой между правомерным правлением и разделением властей. Это 

разделение вступает как их взаимное сдерживание. Такое взаимное сдерживание-гарантия от 

злоупотребления. Препятствие злоупотреблению властью есть гарантия обеспечения свободы. 

Наконец, сама свобода имеет место тогда, когда никого нельзя принуждать делать то, к чему 

его не обязывает закон. Или же, когда, напротив, человеку не дозволяют совершить то, что ему 

запрещено законом. Таким образом, разделение властей не самоцель а, средство осуществления 

правомерного, легитимного правления, а, следовательно, обеспечение свободы. 

Монтескье выступал и против унификации правления, копирования чужих форм и 

законов, ведь «каждое государство есть выражение духа нации». Данная мысль особенно 

актуальна для нашего государства. Законодательство усердно старается позаимствовать больше 

зарубежного опыта, но стоит учитывать реалии нашего общества и государственного строя. А 

также модернизируя, реформируя государственный аппарат и внося новые технологии,  

возможно, стоит создать некоторый базис для их успешного функционирования. 

Рассматривая законодателя как исследователя, Монтескье отмечал специфику самого 

законотворческого процесса, накладывающего отпечаток на формирование положительных 

законов. Поэтому характер процессов законотворчества также становится одним из факторов, 

определяющих систему законодательства. Разумные и справедливые законы "обусловлены 
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обстоятельствами своего возникновения, целями законодателя, порядком вещей, на котором 

они утверждаются". А не реформы ради реформ. 

Анализируя политико-правовые идеи Монтескье, можно сделать вывод, что он сумел 

увидеть ряд существенных моментов реального соотношения социально-политических сил во 

Франции середины XVIII в., а также объективно наметившееся разделение труда в процессе 

осуществления власти и управления. Это позволило ему выдвинуть реально обоснованный 

проект конституционного устройства будущего буржуазного общества, направленный против 

деспотизма и злоупотреблений властью, на обеспечение политической свободы, безопасности, 

правопорядка и равенства граждан перед законом. 

Буржуазная юриспруденция в целом высоко оценивала правовую концепцию Монтескье. 

Его идеи в послевоенные годы, как и прежде, были основой для построения либеральных и 

конституционных теорий права, нашедших свое концентрированное выражение в учениях о 

правовом государстве.Во Франции, в Бордо, на родине Монтескье, имеется координационный 

центр по изучению наследия Монтескье. Этот центр организовал ряд конгрессов и симпозиумов 

ученых различных стран по творчеству Монтескье.  

Анализ основных проблем политико-правового учения Монтескье показал, что его 

творчество - закономерное явление в политико-правовой мысли Франции первой половины 

XVIII века. Монтескье - "сын своего времени", один их первых просветителей, а не реакционер 

или представитель аристократического либерализма, как думают некоторые западные 

исследователи его наследия, абсолютизируя и неверно трактуя определенную приверженность 

Монтескье к историческим традициям. В том и состоит, в частности, оригинальность 

Монтескье и новизна подхода к политико-правовым явлениям, что он обосновывал 

зарождающийся, будущий буржуазный мир, исходя из исторического и социологического 

подхода к политико-правовым явлениям. 

Изучая современную политико-правовую действительность и создавая ее будущую 

модель, Монтескье стоял на передовых методологических позициях познания. Он решительно 

отвергал теологическую картину мира политики и права и давал ее светское историко-

рационалистическое, а в ряде случаев - и материалистическое истолкование. Его философские 

взгляды были переходными от деизма к материализму Дидро, Гельвеция, Гольбаха. В идейно-

теоретическом плане он использовал передовые для своего времени методы познания 

государства и права: принцип историзма, историко-сравнительный метод, принцип взаимосвязи 

логических и эмпирических моментов в гносеологии. В методологии Монтескье имеются 

некоторые элементы и предвосхищения ряда приемов диалектического мышления. Все это 

позволило мыслителю верно оценить соотношение политических сил во Франции накануне 

буржуазной революции и дать их характеристику.Учение Монтескье о «духе законов» и 

разделении властей оказало существенное влияние на всю последующую политико-правовую 

мысль, особенно на развитие теории и практики правовой государственности. 

Принцип разделения властей получил широкое признание и поддержку со стороны самых 

прогрессивных сил, стал одним из главных постулатов демократической конституционно-

правовой теории. Наконец, он нашел свое прямое отражение и закрепление в основных законах 

передовых государств, а сегодня (особенно после краха тоталитарных режимов) стал ведущим 

конституционным принципом практически всех государств мира. 

Но далеко не сразу даже записанные в основном законе государства принципы 

реализуются на практике. История той же Франции, где родилась и восторжествовала эта 

теория, убедительно показывает, насколько сложен был пройденный путь. За два столетия, 

прошедшие после Великой французской революции, в стране сменились две империи, две 

цензовых монархии, пять республик, не считая всякого рода «переходных» и «временных» 

режимов. 

Конечно, за эти годы менялись и концептуальная трактовка, и отношение к самому 

принципу, и конкретное распределение объема власти между ее ветвями. 

Стоит особо отметить попытки ревизии концепции разделения властей в целях ее 

приспособления к авторитарному или полуавторитарному режиму. Поскольку уже в XIX веке 
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разделение властей все настойчивей увязывалось с демократическими началами 

государственного строя, то появляется целая серия различных теорий, при помощи которых 

пытаются доказать необходимость особой четвертой власти, образующей отдельную и 

полностью самостоятельную ветвь. 

Так, согласно БенжаминуКонтану, видному французскому политическому деятелю и 

писателю эпохи Реставрации Бурбонов, триада власти, предложенная Монтескье, должна быть 

политически нейтральна и обеспечивать баланс и сотрудничество трех других. Весьма 

нетрудно увидеть, что за подобной «политически нейтральной ветвью скрывалась королевская 

власть, претендовавшая на то, чтобы стоять над всеми другими. 

Это очень хорошо прослеживается в тексте португальской хартии, прокламированной 

монархом (в тот период Бразилии и Португалии одновременно) в 1824 году. Разделение властей 

объявляется в ней одной из гарантий сохранения прав граждан. А согласно ст. 71, основу 

политической организации составляет «уравновешивающая власть», которая принадлежит 

монарху. Именно эта власть, их баланса и согласия». 

Немало предпринималось попыток на протяжении двух минувших веков объявить 

разделение властей устаревшим, нереальным, противоречащим якобы потребностям 

социального прогресса. 

В современной правовой науке принцип разделения властей принято относить к основам 

демократического конституционного строя. Это означает, что он имеет основополагающее 

значение при решении конкретных вопросов построения государственного механизма. 

Конституционные положения, относящиеся к высшим государственным органам и 

определяющие порядок их формирования, полномочий и сферу ведения, взаимоотношение 

между ними, должны соответствовать главному конституционному принципу. 

Конечно, Ш. Монтескье, создавая свою теорию, выражал и представлял интересы 

определенных социально-политических сил. И это вполне закономерно, ибо свобода была в тот 

период свободой, прежде всего для третьего сословия, а равенство граждан означало отмену 

социальных привилегий и ограничений. Разделение властей означало ограничение абсолютной 

власти монарха, а значит пресечение произвола и деспотизма. Но развитые мыслителями идеи 

отражали не просто узкоклассовый интерес. В них нашли выражение общечеловеческие 

ценности, которым суждено было пережить века. 

Принцип разделения властей отнесен к числу основных конституционных принципов всех 

современных демократических государств. Это вовсе не означает, что он обязательно 

упоминается в тексте основного закона. Этот принцип находит свое отражение в построении 

механизма осуществления власти. А реальность существования разделения властей 

подтверждается (или опровергается) практикой формирования и функционирования 

последнего. 
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