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Законодательство Великой французской революции представляет до сих пор особый 

интерес для правоведа с точки зрения опыта законотворчества и создания новых правовых 
форм регулирования общественных отношений. 

Законодательство Якобинской диктатуры 31.05.1793-24.07.1794 представляет целый 
ряд правовых актов, завершающих активный период преобразовательной, революционной 
деятельности.  Наиболее значимой должна была стать Конституция 1793 года. Этот правовой 
акт отражал достижения политической и правовой мысли Франции за весь предыдущий 
предреволюционный и революционный период. 

24.06.1793 был подготовлен проект самой демократической конституции Франции. Ее 
текст был одобрен Конвентом и поставлен на  всенародное обсуждение. Проект был одобрен 
огромным большинством нации. Конституция закрепляла республиканский строй. 
«Республика едина и неделима» – гласила первая статья.  

Якобинская конституция содержала более радикальное толкование принципов 
суверенитета народа, чем конституция 1791 года. Ранее сформулированное абстрактное 
понятие верховенства нации заменяется более конкретным содержанием – суверенный народ 
это совокупность всех граждан. Для принятия всех законов и важных общегосударственных 
решений теперь было недостаточно решения голосования Законодательного корпуса – 
требовалось получить согласие граждан, во всяком случае, их большинства. В этом видно 
стремление якобинцев реализовать учение Ж.Ж.Руссо о народном суверенитете и 
непосредственной демократии. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина содержит более радикальное 
истолкование принципов суверенитета народа. Сопротивление  угнетению путем восстания 
объявлено не только правом, но и священной обязанностью человека. «Всякий, кто захватит 
суверенитет, да будет немедленно умерщвлен свободными людьми». 

Декларация установила избирательное право для всех французов старше 21 года. 
Деление избирателей на активных и пассивных отменялось. Выборы депутатов должны были 
быть равными и прямыми. Высшая законодательная власть принадлежала самой нации. 
Учреждался постоянно действующий однопалатный законодательный корпус, срок 
легислатуры которого составлял один год. «Законодательный корпус един, неделим и  
действует постоянно. Его сессия длится один год » (ст.39-40 Конституции). 

Конституция устанавливала, что этот орган может издавать декреты и предлагать 
законы. Понятием законов обозначались акты законодательного корпуса, имеющие своим 
предметом: гражданское и уголовное законодательство, общее заведование расходами и 
доходами республики, национальное недвижимое имущество, пробу, вес, чекан и 
наименование монет, род, размер и порядок уплаты налогов, объявление войны, народное 
просвещение, государственные чествования памяти великих людей. 
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Названием декреты обозначались акты законодательного корпуса, имеющие предметом: 
ежегодный контингент сухопутных и морских сил, разрешение и запрещение прохода 
иностранных войск через территорию республики, ввод иностранных флотов в порты 
республики, ежегодное распределение пособий  и общественных работ, мероприятия по 
охране общественной безопасности, мероприятия по изготовлению денежных знаков, защита 
территории, ратификация договоров, назначение и смещение главнокомандующих армии, 
обвинение подозреваемых в организации заговоров против общей безопасности республики, 
всякое изменение в распределении французской территории по административному 
делению, национальные награды. 

Если против принятия какого-либо закона в течение 40 дней голосовало менее 10%  
первичных собраний большинства департамента страны, то этот закон вступал в силу. 
Первичные собрания образовывались из граждан, имеющих местожительства в кантоне 
более 6 месяцев и состояли из 200-600 человек. Декреты не нуждались в санкции народа и 
вступали в силу незамедлительно. Функции государственного управления возлагались на 
Исполнительный совет из 24 человек. К его избранию допускались выборщики от 
департаментов. Этот орган действовал только на основе  законов и декретов и за свои 
действия был подотчетен законодательному корпусу. В каждой своей сессии 
исполнительный совет должен был обновляться наполовину. 

Исполнительный совет назначал начальников общего управления республики из числа 
лиц, не входящих в его состав. Число и обязанности этих лиц определял сам совет. 
Исполнительный совет отвечал также за ведение внешней политики республики: назначал 
агентов внешних сношений и вел предварительные переговоры о заключении договоров с 
другими странами. Подотчетность, многочисленность, выборность и сменяемость совета 
имели цель не допустить узурпации власти в республике. Якобинская Конституция была 
самой радикальной по духу и по форме, она являлась одним из наиболее передовых актов 
революции. Конституция могла вступить в силу только после того, как соберется новый 
Законодательный корпус, куда не мог войти никто из депутатов Конвента. Однако тяжелая 
внешнеполитическая обстановка не позволили ввести Конституцию в действие. Ситуация 
вынуждала к созданию революционного правительства, принципы которого были оглашены 
Робеспьером  24.12.1793 года.  

Учредительный закон о революционном порядке управления. Составной частью 
революционного правительства стал Национальный конвент. Он в полном объеме 
осуществлял высшую, законодательную, исполнительную, контрольную и судебную власть. 
Комиссары конвента в департаментах и армии обладали широкими полномочиями. Им 
поручалось производить чистки местных органов, наводить революционный порядок, 
смещать и назначать командующих армией. 

Власть революционного правительства сосредотачивалась в Комитете общественного 
спасения. Он ежемесячно переизбирался Конвентом  и состоял из 9-16 человек. Комитет 
руководил военными, политическими, продовольственными делами. Ему подчинялись 
другие органы, а сам Комитет был подотчетен только Конвенту. Важной частью 
революционного правительства стал Комитет общественной безопасности, занимавшийся 
борьбой с контрреволюцией. 

Декрет 23 августа 1793 года о воинской повинности. Впервые во Франции вводил 
всеобщую воинскую повинность. В результате его введения уже к осени 1793 во 
французской армии насчитывалось более миллиона человек. 

Декрет 17 сентября 1793 года «О подозрительных». Вводил террор против врагов 
республики, которые должны были быть немедленно арестованы. Подозрительными 
лицами объявлялись:  те, кто своими словами, связями или поведением проявляли себя как 
враги свободы; те, кто не могут удостоверить источники своего существования и факт 
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исполнения своих гражданских обязанностей; те, кому отказано в выдаче свидетельства о 
благонадежности, государственные служащие, отстраненные от своих должностей и не 
восстановленные в них; те, кто эмигрировал в период с 11.07.1789 по 08.04.1792, хотя бы 
они потом и вернулись во Францию. Арестованные, на которых имелись обвинительные 
материалы, должны были быть преданы суду. Те, на кого таких материалов не было, 
оставались под арестом на неопределенный срок. 

Декрет 26 февраля 1794 года «О секвестре имущества врагов революции». 
«Собственность патриотов священна и неприкосновенна. Имущество лиц, признанных 
врагами народа, секвестрируется в пользу государства... » 

Декрет 19 июня 1794 года «О революционном трибунале». Революционный трибунал 
состоял из одного председателя, трех товарищей председателя, одного общественного 
обвинителя и 12 судей и учреждался для наказания врагов народа. Врагами народа называли 
тех, кто силой или хитростью стремится уничтожить свободу. Врагами народа 
признавались: лица, призывающие к восстановлению королевской власти; лица, пытающиеся 
унизить или распустить Национальный конвент; лица, изменившие республике, командуя 
армиями или крепостями; лица, мешающие снабжению Парижа продовольствием; лица, 
содействующие планам врагов Франции; лица, распространяющие ложные слухи с целью 
посеять в народе раздор; лица, занимающие общественные должности и злоупотребляющие 
ими для притеснения и угнетения французского народа. Наказанием за эти преступления 
являлась смерть. Допрос проводился  во время заседания суда  в присутствии публики. 
Заговорщикам защитника не полагалось. 

Декрет 11 июня 1793 года «Об общинных землях». Разрешал разделение общинных 
земель между жителями коммуны, живущих на ней постоянно без различия пола и 
возраста, вне зависимости от присутствия или отсутствия в данный момент на 
территории коммуны. Жителем коммуны признавался любой гражданин Франции, 
поселившийся на территории страны до 14.09.1792. В разделе земли также участвовали 
батраки, арендаторы и слуги. Все жители могли пользоваться своими долями как полной 
собственностью. Но в течение 10 лет эта земля была неотчуждаемой. При этом раздел 
земли не являлся обязательным. Должно было быть проведено собрание членов общины. 
Если более трети общины голосовало за разделение земли, то земля должна была быть 
разделена. 

Декрет 17 июля 1793 года «Об окончательном упразднении феодальных прав». 
Полностью и безвозмездно уничтожалась феодальная собственность на землю. В 
трехмесячный срок все документы, подтверждающие права феодалов на землю, 
предписывалось сжечь. Этот декрет стал  вершиной аграрного законодательства 
революции.  
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