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Время Просвещения - это многогранная эпоха, охватившая весь 18 век и распростра-
нившая свои идеи на многие года вперед. Об этом и пойдет речь в моей работе.Для начала
представим взгляд просветителей на государство и право:

Идея равенства всех людей перед законом. Данная идея была ключевой чертой идео-
логии Просвещения. Из нее вытекает и отрицание сословности (в эпоху Великой Фран-
цузской революции конец феодальному строю был положен новосозданным Учредитель-
ным собрание Франции в «Ночь чудес», 4 августа 1789. Оно отменилопривилегии двух
правящих классов, духовенства и дворянства: «Все граждане, без различия происхожде-
ния, могут быть допущены ко всем должностям и званиям духовным, гражданским и воен-
ным» (декрет от 11 августа 1789)) [2], и стремление к обеспечению гражданестественными
правами и свободами: на жизнь, свободу и стремление к счастью: «Люди объединяются в
общество только ради того, чтобы быть более счастливыми. . . некоторое неравенство вве-
дено лишь с целью довести всех до общей цели, а именно, быть счастливыми. . . Будем
же искать средство обеспечить наше счастье. . . общество избирает государей только ради
более надежной охраны своего счастья. . . » [1] На основе этого начинают появляться зачат-
ки идей гражданского общества и правового государства. Например, идея общественного
договора, которая заключается в согласии управляемых со властью управляющих при
условии верховенства права, что, в свою очередь, является зарождением принциповдемо-
кратии: «Однако если общественное благо требует, чтобы низшие повиновались, то оно же
направлено к тому, чтобы высшие соблюдали права подчиненных и управляли ими так,
чтобы сделать их более счастливыми».[5] То естьгосударством должен управлять тот, кто
будет обеспечивать естественные права людей, пренебрегая личными желаниями и выго-
дами: «для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои
законные полномочия из согласия управляемых»[1], а также и идея народного суверени-
тета: «воля народов вручила необходимую власть управлять обществом»;«народ имеет
право упразднить губительную форму правительства».

Возвращаясь опять же к равенству людей перед законом, в «Энциклопедии», напри-
мер, пишут:«Естественное равенство - это равенство между людьми в силу только одной
человеческой природы. Это равенство - принцип и основа свободы»[1]. Жан-Жак Руссо,
воспринимаемый большинством как философ-радикал, вообще приводит мысль о всеоб-
щем равенстве к некой утопии равенства всех во всем. Однако его точка зрения не была
разделена большинством просветителей, считающих, что «некоторое неравенство, созда-
ваемое разным положением людей» естественно для прогрессивного общества и «введено
лишь с целью лучше довести их всехдо общей цели, а именно, быть счастливыми»[5]. Та-
кимобразом, мысль просветителей о всеобщем равенстве останавливается на равенстве
перед законом. Всеобщее равенство стало лозунгом французской декларации 1789: «Лю-
ди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные отличия могут
основываться только на соображениях общей пользы». Она же восприняла и иные идеи
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просветителей, например, идею естественных прав: «Целью каждой политической вла-
сти является обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода,
собственность, безопасность и сопротивление угнетению», теорию общественного догово-
ра: «источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакое сообщество, ни один
индивид не могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника» и
т.д. [3].

Просветители, очевидно, довольно резко отзывались о чрезмерном пользовании сво-
ей властью: «Об этих сумерках истории известно лишь то, что существовали обширные
империи и тираны, власть которых покоилась на народной нищете» [5]. Так, период с
1792 по 1794гг. можно признать отходом от истинных идеалов Просвещения, т.к. именно
в этот период террор был провозглашен методом борьбы за права и свободы человека
(преследование сторонников монархии и массовые казни в Париже осенью 1792, казнь
Людовика XVI (21 января 1793), закон «О мятежниках», восстание в мае-июне 1793 и
установление Якобинской диктатуры, «Закон о подозрительных». Венец террора пришел-
ся на заговор против своих: казнь Робеспьера и его сторонников 27 июля 1794. «Революция
пожрала своих детей», - заметил в свое время Ж.-Ж. Дантон.

Что касается ограниченных прав государя, то права монарха последовательно огра-
ничивались на протяжении всей Французской революции. Еще когда 23 июня 1789г. ко-
роль Франции Людовик XVI прислал своих придворных с требованием к Парламенту
заседать посословно, будущий мэр революционного Парижа астроном Байи ответил ему:
«Собравшейся нации не приказывают». А граф Мирабо добавил: «Ступайте и скажите
вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и оставим наши места, только
уступая силе штыков». В скором времени разъяренные горожане штурмом взяли крепость-
тюрьму Бастилию, один из символов ненавистного абсолютизма.[4]. В дальнейшем это вы-
разилось и в Декларации 1789, и в Конституции 1791 (Франция становится конституци-
онной монархией, хотя по сути она уже была республиканской, на что преимущественно
повлияли тогдашние политические теории Руссо и Мабли), и в восстании 10 августа 1792,
когда пришел конец французской монархии, и вКонституциях 1793, 95, и в окончатель-
ной казни Людовика XVI. Формальный конец монархии произошёл шесть недель спустя
как один из первых актов нового Национального конвента - высшего законодательного и
исполнительного органа Первой французской республики (21 сентября 1792 - 26 октяб-
ря 1795гг.). Выборы в Конвент были двухстепенными, в них участвовали все мужчины
(исключая домашнюю прислугу), достигшие 21 года. Таким образом национальный Кон-
вент — первая французская законодательная ассамблея, выбранная на основе всеобщего
избирательного права.[4]
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