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Кузьмичева Ю.В. 

 

КОНЦЕПЦИЯ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  И  ГРАЖДАНИНА  

И  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ВО ВРЕМЯ  ВЕЛИКОЙ  ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

 

Бесспорно, новым этапом в развитии института прав человека и 

гражданина стала Великая французская буржуазная революция. 

Роковые события того времени дали мощный импульс для развития 

важных и теперь неотъемлемых для нас прав и свобод. Для того чтобы 

ясно понимать историческую важность данных событий и их роль в 

развитии концепции прав и свобод человека и гражданина необходимо 

обратиться к причинам революции, к состоянию общества 

предреволюционной Франции. 

Прежде всего, следует отметить, что самая многочисленная категория 

населения – крестьянство (составляло более 90% населения Франции к 

концу XVIII в.1) было наименее защищенной частью населения. 

Существенно отягощал их положение непомерный налоговый гнет, 

особенно усилившийся из-за финансового кризиса. Крестьяне были 

обязаны выплачивать множество налогов в сторону королевской казны – 

к их числу относились налог с имущества (талья), подушная подать 

(капитация), налог с доходов (двадцатина)2 и другие. Также заметно 

усилилась и «требовательность помещиков по отношению к платежам 

крестьян»3. В условиях неурожайности последних лет жизнь крестьян 

становилась невыносимой. Вследствие этого крестьяне нищали, 

становясь бродягами: «Считали, что во Франции накануне революции 

было от 1,5 до 2 млн.  полностью обнищавших крестьян»4. Все это 

толкало крестьянство на множество восстаний, которые жестоко 

подавлялись. 

Любые споры разрешались путем помещичьего суда, который не 

только не гарантировал правовой защиты крестьян, а, как правило, 

наоборот, способствовал распространению произвола помещиков в 

процессуальной сфере. 

Правовое неравенство коснулось и других представителей треть-

его сословия. Например, рабочие, трудящиеся по 16-18 часов в темных 
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и сырых помещениях получали считанные гроши за свой труд. Любые 

попытки отстаивания возможности благоприятных рабочих условий в 

виде стачек и забастовок также не увенчивались успехом. 

Не были довольны своим положением и значительная часть 

купцов, торговцев, промышленников, которые также облагались 

значительными налогами и сборами, шедшими, в основном, на 

содержание королевского двора и привилегированных сословий. 

Остро стоял вопрос и о политических правах третьего сословия, 

поскольку многие состоятельные представители третьего сословия, 

несмотря на свою обеспеченность, фактически не могли в должной 

мере участвовать в управлении делами государства, что вызывало 

среди них немалое возмущение. 

Таким образом, сословное неравенство тяготило основную массу 

населения – закрепленные за первыми двумя сословиями привилегия 

были совершенно не сопоставимы с тяжким бременем, лежащей на 

большей части представителей третьего сословия. 

Эти и другие факторы вызывали недоверие народа к власти: 

«Ненависть к министрам стала элементом политических настроений 

французского общества перед революцией» 5. 

Немаловажное влияние на начало и развитие революционных 

событий оказало и широкое развитие общественной мысли. 

Общественные проблемы и кризис существующих общественных 

отношений были отражены во многих литературных трудах того 

времени таких авторов как Шарль де Монтескье («Персидские 

письма», «О духе законов»), Франсуа-Мари Аруэ Вольтер, Дени 

Дидро, Жан Лерон Д’Аламбер и другие. Развитие учения физиократов 

отражало развитие классовых интересов буржуазии. Изданная впервые 

в 1751г. «Энциклопедия» объединяла в себе множество идей и 

критикующих взглядов на существующее общественное устройство.  

Большую роль в развитии демократической идеологии сыграл и Жан 

Жак Руссо. Например, его трактат «Об общественном договоре» ярко 

отражал идеи народовластия. Передовым идеологом революции стал и 

Жан Поль Марат («Цепи рабства», «План уголовного 

законодательства»). 



143 

 

Эти и многие другие идеологи сыграли огромную роль в 

развитии Великой Французской революции, и именно их тезисы стали 

ключевыми в первых правовых актах революции.  

В результате известных событий заседания Генеральных штатов 

и провозглашения Национального собрания после Парижского 

восстания 13-14 июля и первой серьезной победы народа 

Национальное собрание начинает разрабатывать и принимать многие 

правовые положения. Одним из важнейших результатов деятельности 

собрания стала Декларация прав человека и гражданина, принятая 26 

августа 1789 г. 

Декларация состоит из 17 статей. Главными идеями декларации 

становятся идеи свободы и равенства – явно прослеживается влияние 

концепции естественных прав. В качестве неотъемлемых прав 

провозглашаются свобода, собственность, безопасность и 

сопротивление угнетению (ст. 2)6. Закрепляются также права на 

свободу мнений и вероисповеданий, мысли и печати. Провозглашается 

народный суверенитет, устанавливается право на участие в 

управлении делами государства и предусматривается  право на 

подотчетность служащих государственного управления. Статья 6 

закрепляет также равный доступ всех граждан к публичным 

должностям. 

Несколько статей посвящены теме закона. Прежде всего, 

закрепляется  идея закона как выражения общественной воли, а не 

воли короля, провозглашается принцип «разрешено все, что не 

запрещено законом», провозглашается равенство всех перед законом. 

В отношении судебной власти Декларация закрепляет принцип 

презумпции невиновности, по которому «всякий человек 

предполагается невиновным до тех пор, пока он не объявлен 

виновным»  (ст.9)7, принцип защиты личности от незаконного 

обвинения и заключения, принцип законности наказаний. 

Важной гарантией свободы человека становится положение о 

собственности как о священном и неприкосновенном праве.  

Таким образом, особенностью данной Декларации является то, 

что содержащиеся в ней положения относятся, в основном, к сфере 

личных и политических прав граждан, а вышеперечисленные 

положения отражают ее буржуазный характер.  
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Декларация стала особым политическим документом, 

направленным на установление новых принципов устройства общества 

и государства, поскольку закрепляла новые постулаты, не 

свойственные ранее французскому обществу. Провозгласив свободу и 

равенство, она ознаменовала качественно новый этап развития права 

во Франции. Однако провозглашенные идеалы были весьма 

абстрактны. Прежде всего, рабочими и крестьянством она была 

воспринята как некое обещание, гарантия становления равенства прав 

всех граждан. Главными же положениями, развиваемыми в 

дальнейшем буржуазией, были неприкосновенность и священное 

положение собственности и право участия в политическом 

управлении. 

Принятая спустя 2 года Конституция закрепляла положения 

Декларации: «Конституция гарантирует равным образом естественные 

и гражданские права», к которым по Конституции относились свобода 

перемещения, мысли, печати и вероисповедания, свобода собираться 

мирно и без оружия, свобода обращаться к органам власти. Сохранился 

и неприкосновенный характер собственности, установленный 

Декларацией. Но вместе с тем ей уже был установлен ряд ограничений, 

это касается, например, сферы избирательных прав. По Конституции 

был введён избирательный ценз на основе имущественного и 

возрастного критериев; граждане, проходившие ценз, делились в свою 

очередь на пассивных и активных, причём лицам, претендующим на 

замещение должности, предъявлялись гораздо более жёсткие 

требования, нежели чем к их выборщикам. Таким образом, 

Конституция не гарантировала политического равенства граждан, не 

обеспечивала всеобщее избирательное право, а основывалась в этом 

вопросе на классовом подходе, отстаивая привилегированное 

положение класса буржуазии. 

В процессе дальнейшего развития революционных событий 

меняется и политический расклад. После восстания 10-11 августа  1792 

года и свержения власти короля намечается новая тенденция. Одной из 

первых законодательно закрепленных реформ после свержения 

королевской власти стала избирательная реформа, согласно которой 

было введено всеобщее мужское избирательное право. Правом избирать 

наделялись все граждане старше 21 года, преодолевавшие ценз 

оседлости 1 год, имевшие самостоятельный заработок и не состоявшие в 
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услужении. Было отменено деление граждан на активных и пассивных, 

но для избрания в выборщики необходимо было преодолеть возрастной 

ценз  25 лет. 

В дальнейшем в августе были приняты декреты в отношении 

крестьянства, например, декрет о разделе общинных земель между 

крестьянами и о сдаче земель эмигрантов мелкими участками в 

бессрочное владение крестьянам за годовую ренту. Также были 

отменены все судебные дела о претензиях феодалов по отношению к 

крестьянам и отменены феодальные права без необходимости их 

выкупа в случае отсутствия документального подтверждения таковых.  

Но на практике предпринимаемые меры в условиях 

ухудшающегося финансового, политического и социального 

положения не нашли широкой реализации и не обеспечили для 

установившейся власти надлежащих гарантий и в результате нового 

переворота 31 мая – 2 июня 1793 года на смену жирондистам приходят 

якобинцы.  

Проект новой республиканской Конституции утверждается уже 

после прихода к власти якобинцев. Характерной особенностью данного 

нормативно-правового акта является и то, что Конституция была 

вынесена на всенародный референдум, который был завершен 10 

августа. Согласно его результатам, Конституция получила уверенное 

одобрение.  

Подобно Декларации 1789 г. Декларация прав человека и 

гражданина 1793г, провозглашает естественные и неотъемлемые 

права, а именно равенство, безопасность, свободу и собственность, 

провозглашает закон как результат общественной воли, равную 

должность к общественный должностям; провозглашает принцип 

народного суверенитета, провозглашает свободу как присущую 

«человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам 

другого; ее основу составляет природа, а ее правило – справедливость; 

обеспечение законность есть закон»8. Также утверждается свобода 

мысли, печати, собраний и отправления религиозных обрядов, 

презумпция невиновности и другие положения Декларации 1789 г. В 

дополнение к этим, утверждаются и другие положения. 

Например, целью общества провозглашается общее счастье, 

устанавливаются равные права доступа к общественным должностям,  

свобода граждан заниматься трудом, земледелием, промыслом, 
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торговлей,  статьями 21 и 22 гарантируются социальные права – 

обеспечение пропитанием неимущих, всеобщее право на образование, 

помимо этого гарантируется право подавать петиции. 

Статья 122 Конституционного акта гарантирует ранее 

провозглашенные неотъемлемые права: равенство, свободу, 

безопасность, собственность, а также свободу религиозных обрядов, 

свободу печати и право подачи петиций. 

Декларация развивает и принцип народного суверенитета. 

Провозглашается его единство, целостность. Статья 28 закрепляет за 

народом право пересмотра и изменения Конституции. 

Помимо этого провозглашается право на сопротивление 

угнетению, а также право на восстание как «священнейшее право и 

неотложнейшая обязанность»  народа. 

Конституцией 1793 г. зарождается актуальный в наше время 

институт политического убежища. Так, статья 120 говорит о том, что 

Францией предоставляется политическое убежище иностранцам, 

изгнанным из своего государства за преданность свободе. 

Именно Конституция 1793 г. закрепляет наиболее широкий 

спектр личных и политических прав граждан. Тем не менее, на 

практике многие конституционные права не реализовывались и 

нарушались. Одним из многочисленных примеров подобных 

нарушений является деятельность Революционного трибунала и 

реализация Декрета о подозрительных 17 сентября 1793 г., по 

которому любые лица, объявленные подозрительными, немедленно 

арестовывались, а аресты, в свою очередь, «завершались, как правило, 

казнями»9 с упрощенным порядком судопроизводства. В мае 1794 г. 

законодательно была введена трудовая повинность, а также 

запрещалось создание рабочих объединений и стачек. 

Распространявшийся террор сводил многие провозглашенные права на 

«нет». 

Однако во время якобинской диктатуры было отменено рабство в 

колониях, была введена система государственных пособий для  нищих, 

инвалидов, сирот, стариков. Таким образом, реализация концепции 

прав человека и гражданина, сформированной во время якобинского 

правления, носила противоречивый характер.  

В результате термидорианского переворота 26-27 июля 1794 г. 

диктатура правительства якобинцев, а также основные институты 
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диктатуры были ликвидированы. Новая Конституция Франции была 

утверждена Конвентом 22 августа 1795 г. 

Первой частью Конституции стала Декларация прав и 

обязанностей гражданина. Также как и предыдущие Декларации, данная 

провозглашала права свободы, равенства, безопасности и собственности, 

при этом статьями раскрывалась сущность каждого из этих прав. 

Закреплялись положения о законности, суверенитете, об участии в 

управлении делами государства; статьей 14 провозглашается, что 

«Никакой закон, ни уголовный, ни гражданский, не имеет обратной 

силы»10.  Помимо этого Декларация впервые закрепила положения об 

обязанностях законодателей знать и выполнять данные законы, а также 

положения об обязанностях человека и гражданина, вытекающих из 2 

принципов: «Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали 

вам. Постоянно делайте другим то доброе, что вы хотели бы получить 

сами»11. 

Новая Конституция содержит в себе положения, которые носят  

ограничительный характер ранее декларированных прав. Перечень прав, 

закрепленных данной Конституцией, заметно сужается. Так, например, в 

ней уже отсутствовали право народа на восстание, на сопротивление 

угнетению. Также восстанавливался имущественный ценз. 

Дальнейшие политические события накладывают на 

конституционные права еще большие ограничения, а режим Наполеона 

минимизирует многие конституционно-правовые гарантии. Сама же 

реализация концепции прав человека и гражданина носила во многом 

классовый характер, и далеко не всегда обеспечивались механизмы их 

реализации. 

Таким образом, не все конституционные принципы, 

сформированные революцией, были сразу реализованы на практике. 

Но события Великой Французской революции стали важным этапом в 

становлении конституционного государства во Франции, а данные 

принципы стали основами дальнейшего развития конституционно-

правовых институтов прав и свобод человека и гражданина во многих 

государствах. 

Декларация прав и свобод человека 1789 года является 

бесспорным наследием всего мира, а ее основные положения до сих 

пор не теряют актуальности  и отражены во многих современных 

международных правовых актах. Так, например, подобно французской 
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Декларации, Всеобщей Декларацией прав человека 1948 г. 

устанавливается свобода и равенство всех людей перед законом (ст.1, 

7), принцип презумпции невиновности (ст. 11), свободы мысли, 

совести и религии (ст.17), провозглашается равный доступ граждан к 

государственному управлению, отражается идея народного 

суверенитета («Воля народа должна быть основой власти 

правительства12»). Статьей 23 устанавливается право человека на труд, 

статьей 26 - право на образование13. 

Именно французской Конституцией 1793 г. впервые на 

законодательном уровне провозглашается необходимость социальной 

поддержки государства незащищенных слоев населения. 

Невозможно отрицать, что результаты, достигнутые во время 

революции, являются не только предметом национальной гордости 

французов, но и наследием всего мирового сообщества. Кровавый 

опыт Французской революции в борьбе людей за свои права должен 

служить всем нам важным уроком, а трудность и упорство французов 

в реализации данных прав должны вызывать глубокое уважение как к 

истории этого государства, так и к самому институту прав и свобод 

человека, который является очень важным в жизни каждого из нас. 
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