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Теория разделения властей зарождалась в определенных исторических и социальных

условиях. В течение веков она подвергалась некоторым изменениям и дополнениям, исхо-
дя из политико-правовой обстановки отдельно взятой страны, ну и конечно же, благодаря
развитию правовой мысли у разных слоев населения.

Принцип разделения властей, как показывает исторический опыт, является лучшей
моделью, применяемой в демократических странах вот уже более 200 лет. Для того, что-
бы разобраться в сути данной теории, необходимо обратиться к истокам зарождения и
формирования этой выдающейся идеи.

Рассматриваемая теория возникла уже в античных государствах. Ученые того времени
в своих трудах выделяли несколько обязательных признаков этой идеи, согласно которой
существуют относительно самостоятельные элементы государства, которые выполняют
внутри него определенные функции. Содержание их деятельности обуславливается соци-
альным расслоением общества. Эти элементы тесно взаимодействуют между собой как
помогая друг другу, так и препятствуя в случае чрезмерного усиления одного из них.
Важно то, что все они осуществляют свою деятельность на основе законов [3].

В научной литературе высказывается мнение, что идеи о разделении властей были
разработаны в трудах Аристотеля, Платона, Полибия и др. Так, Аристотель считает, что
форма государства должна учитывать интересы как народа, так и аристократии. Таким
образом, Аристотель хотел ограничить власть монарха и уберечь подданных от его произ-
вола. Нечто новое в изучении проблемы политико-правовых отношений между властями
открывает Полибий. В его учении о государстве большое внимание уделяется решению
вопроса об исключении произвола со стороны властей к подданным, а также предупре-
ждение возникновения конфликта между ветвями власти. Решить эту задачу, по его мне-
нию, можно путем уравновешивания ветвей государственной власти. Говоря о разделении
властей в античности, ученые, прежде всего, имели в виду принцип равного участия всех
заинтересованных сторон в управлении государством.

В эпоху Средневековья мысли о принципе разделения властей выдвигал итальянский
философ Марсилий Падуанский. Он считал, что в государстве должен существовать един-
ственный источник власти - народ, являющийся носителем суверенитета и верховным за-
конодателем. Марсилий в работе «Защитник мира» обосновывает концепцию разделения
в государстве на законодательную и исполнительную власть. Законодательная при этом
должна принадлежать народу, а исполнительная — монарху [7]. Ученый средневековья
пришел к выводу, о том, что законодательная власть должна определять компетенцию и
организацию исполнительной власти, которая действует благодаря народу-законодателю,
дающему монарху определенные полномочия, осуществляемые строго в рамках закона.

В Новое время была сформулирована классическая теория разделения властей. Вид-
ное место среди мыслителей того времени занял философ Джон Локк, который в работе
«О гражданском правлении» (1690) довольно-таки подробно рассматривает три власти:
законодательную, исполнительную и судебную. Он отмечает, что законодательная власть
«не является и не может являться абсолютно деспотической» [2]. Именно потому, что за-
конодательная власть не может быть абсолютной, ученый говорит о двух других властях
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- исполнительной и судебной, которые должны ограничить законодательную власть. Но
немного позже он приходит к выводу, что законодательная власть, поскольку она создает
законы, обязательные для исполнения, является верховной и все остальные власти выте-
кают из нее и подчинены ей.

Сам термин «разделение властей» был введен в обиход выдающимся французским
мыслителем Ш.Л. Монтескьё. В своей работе «О духе законов» (1748) ученый приходит
к выводу: «В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть,
исполнительная и ведающая вопросами гражданского права - эта власть карает за со-
вершение преступлений». Философ впервые выделил судебную власть в самостоятельную
ветвь государственной власти. Формула разделения властей по Ш.Л. Монтескьё выраже-
на в следующих словах: «Все погибло бы, если в одном и том же лице или учреждении. . .
были соединены три власти. . .» [4]. Разработанная им теория направлена, прежде всего,
против злоупотребления властью, деспотизма.

В это время было создано совершенно новое универсальное учение о разделении вла-
стей, которое получило и получает воплощение в конституционном законодательстве и
государственном строительстве практически всех стран мира. В самом общем виде, раз-
деление властей предполагает существование в государстве трех ветвей власти: законода-
тельной, исполнительной и судебной.

Впервые разделение властей как конституционный принцип было воплощено в жизнь в
Конституции США 1787 года. Теория разделения властей была дополнена существенными
новшествами - системой «сдержек и противовесов». По этому поводу Томас Джефферсон
в своих «Заметках о штате Вирджиния» писал, что «Выборный деспотизм - отнюдь не
та форма правления, . . . при которой правящая власть должна быть так разделена и
уравновешена между несколькими институтами власти, чтобы ни один из них не смог
выйти за пределы своих законных полномочий, не встретив эффективного сдерживания
и противодействия со стороны остальных» [1]. Независимость властей гарантируется тем,
что каждая власть имеет различные источники формирования, а также различные сроки
полномочий. Все это обеспечивает самостоятельность властей, устойчивость и преемствен-
ность[6].

Сегодня теория разделения властей имеет практическое применение в большинстве
демократических странах. Анализ данного принципа показывает: насколько важна тео-
ретическая правовая база для реализации ее на практике. Детальное изучение теории по-
может избежать болезненных «опытов», ломающих порой судьбы поколений и отдельных
людей. При создании правового государства, к которому стремятся большинство стран
мира, принцип разделения властей занимает важнейшее место. Именно поэтому, «твор-
цам» нужно учитывать богатейший теоретический опыт, сформированный на протяжении
веков.
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