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В статье рассматривается закрепление принципа свободы личности в Основном законе РФ. Автор 

даёт определение правового принципа свободы, характеризует соотношение категории «свобода» с 

такими категориями как «права», «законные интересы личности». Принцип свободы носит комплексный 

характер, поэтому свобода личности трактуется через такие институты как свобода совести, свобода 

творчества, свобода мысли и слова, экономическая свобода. 
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The article considers fixing of the individual freedom principle in the Basic law of the Russian Federation. 

The author gives definition of a legal principle of freedom, characterizes its ratio with such categories as rights and 

legitimate interests of the personality. The principle of freedom has a complex character therefore the individual 

freedom is treated through such categories as freedom of conscience, freedom of creativity, freedom of thought and 

speech, economic freedom. 
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Природа принципа свободы личности такова, что его невозможно полностью 

перевести в формальную оболочку. Сущностная составляющая данного 

фундаментального принципа может варьироваться, показывать разные аспекты своего 

проявления в зависимости от сферы общественных отношений, внешних факторов, 

субъективных установок законодателя, правоприменителя. 

Принцип свободы можно раскрыть с содержательной стороны. Содержательная 

определенность свободы – это выделение сферы деятельности человека, в которой 

проявляется его самостоятельность, автономность (свобода мысли, слова, 

вероисповедания, передвижения, труда и др.) и количественная характеристика полноты 

свободы, которая раскрывается через полномочия субъектов и пределы их осуществления.  

Исследовав взгляды и мнения вышеперечисленных ученых на соотношение 

свободы и права, положения законодательства на этот счет, можно резюмировать, что 

принцип свободы личности – это идейно-концептуальная основа взаимодействия 

личности, общества и государства, сущностью которой является неотчуждаемое, 

гарантированное и охраняемое государством состояние независимости индивида, 

познающего правовую действительность и действующего в соответствии с познанным, 

разумно сочетающего свои интересы с интересами иных субъектов права. 

Рассмотрим подробнее закрепленные в праве сферы свободы личности через 

конституционные свободы, которые являются правовой основой для прогрессивного 

развития индивида.  

В действующей Конституции РФ термин «свобода» в различных интерпретациях 

использован 56 раз [1, с. 189]. При этом в него вкладывается разный смысл. Законодатель 

не делает существенных отличий в определении терминов «права» и «свободы» и 
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уравнивает их в своих юридических гарантиях. Уместно будет применить философский 

подход для выявления соотношения названных понятий. 

Как уже подчеркивалось нами, определить что такое свобода чрезвычайно сложно, 

поэтому часто наиболее приемлемым оказывается апофатическое (греч.-

отрицание)определение свободы, пользующееся методом отрицания. То есть свобода 

имеет место там, где нет ограничений. Здесь, правда, подстерегает опасность соскользнуть 

в свободу, неотличимую от произвола. Но личность потому и личность, что человек живет 

вопреки как внешним, так и внутренним обстоятельствам. Как правило, в своём 

личностном бытии человеку приходиться преодолевать свои желания и наклонности, жить 

не по природе своих влечений, а по вектору сознательного устремления. Поэтому в самом 

общем абстрактно философском плане свобода заключена в действии, согласном с 

сущностью мира и сущностью самого человека [2, с. 73].  

Свобода от ограничений представляет собой актуализацию в социальном 

пространстве и времени деструктивного (разрушительного) аспекта свободы. В отличие 

от неё вторая ступень свободы – «свобода для» означает способность человека творить, 

создавать, работать. Это высшая креативная (созидательная) ступень свободы.  

Если раскрыть соотношение прав и свобод человека в таком контексте, то различия 

выразятся в следующем: свобода – это возможность избежать человеку ограничений со 

стороны государства; это сферы, в которые государство не должно вмешиваться, оно 

лишь очерчивает с помощью правовых норм границы, контуры этой деятельности. В 

общетеоретическом понимании предоставление свободы означает самостоятельное 

самоопределение личности.  

В свою очередь, права человека – это признанные и гарантированные государством 

возможности действий (правомочия) человека в конкретно указанной сфере. Смысловая 

нагрузка категории «право» в данном контексте состоит в предоставлении определенного 

социального блага.  

Интересно характеризует соотношение свободы и субъективного права профессор 

М.В. Баглай: «...Часть дозволенного определяется через права человека. Закрепление прав 

необходимо для того, чтобы помочь человеку осознать свои возможности, но ни один 

набор прав не исчерпывает содержания свободы» [3, с. 84].  

Можно к этому добавить, что в странах англосаксонской правовой системы 

законодатель в конституциях обычно не прибегает к формулированию позитивных 

субъективных прав или прибегает к этому в ограниченной мере, предпочитая 

гарантировать свободы. Типичный пример дают многие поправки к Конституции США 

1787 года. 

При этом «право» может самой Конституцией РФ быть включено в состав 

«свободы». Так, статьёй 28 не только установлена «свобода совести, свобода 

вероисповедания», но и в состав этой свободы включено «право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними». 

Полагаем, что свободавыступает в тандеме с субъективным правом, так как даёт 

возможность индивидам не только воспользоваться правомочиями, закрепленными в 

законе, но и смоделировать свой вариант поведения для удовлетворения своих интересов. 

Для проявления полной самостоятельности субъекту гарантируется независимость от 

вмешательства других лиц, при этом субъект сам своими действиями не должен нарушать 

интересы других.  

Кроме того, в ч.2 ст. 36 и ч.3 ст.55 Конституции РФ наряду с категориями «права» 

и «свободы» употребляется категория «законный интерес», что в отсутствии 
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общепринятого понимания рассматриваемых терминов, еще более усложняет уяснение 

конституционных положений. 

Категория «интерес» по объему содержания гораздо шире прав и свобод. 

Законодательное закрепление интересов личности, обладающих качеством значимости 

для граждан и общества, переводит их в категорию официальных норм права. В данном 

случае интерес выступает причиной его законодательного признания, а права и свободы – 

следствием, то есть своеобразным результатом признания их обществом. Но не все права 

и свободы поглощают интересы, так как их диапазон очень значителен и разнообразен. 

Наиболее подробные современные исследования категории «законный интерес» 

можно найти в научных трудах Н.И. Матузова, А.В. Малько, В.В. Субочева.  

Так, Н.И. Матузов пишет: «Законный интерес носит характер морально-правового 

стремления индивида к обладанию определенными благами, выражает притязания на них. 

Притязание это четко не определено в законе, но и не является «пустым звуком», так как 

поддерживается в общей форме правом, государством, то есть рассматривается как вполне 

обоснованное, законное, справедливое [4, с. 328]. Со сказанным созвучна мысль 

А.В. Малько: «Законный интерес, в отличие от субъективного права, есть простая 

дозволенность, имеющая характер стремления, в которой отсутствует указание 

действовать строго зафиксированным в законе образом и требовать соответствующего 

поведения от других лиц, и которая не обеспечена конкретной юридической 

обязанностью» [5, с. 65]. 

Итак, раскрыв элементы, с помощью которых свобода личности находит 

качественное и количественное закрепление в законодательстве можно приступить к 

характеристике фундаментальных свобод человека, предусмотренных Основным законом 

России. 

1.Принцип свободы жизни (или физической свободы личности) – 

основополагающий принцип правового статуса личности, отражающий сущность и 

направление правового регулирования, основанного на гарантировании государством 

возможности совершения индивидом социально-активных действий в процессе 

удовлетворения своих физических (природно-биологических) потребностей.  

Физическая неприкосновенность предполагает также гарантированную 

государством личную безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, 

пресечении и наказуемости посягательств на жизнь, здоровье, половую свободу и т.д. 

Данный принцип наполняется содержанием с помощью таких субъективных прав как 

право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ), право на защиту от пыток, насилия, насилия, 

неподобающего обращения, унижающего человеческое достоинство (Ст. 21), право на 

личную неприкосновенность (ст.22.) 
Современные достижения медицинской науки и активное вмешательство медиков в 

жизнедеятельность человеческого организма нуждаются в правовых оценках и научно-

теоретических правовых исследованиях в контексте закрепления развития принципа 

физической свободы человека, обеспечения его физической (телесной) 

неприкосновенности. Особенно это относится к таким достижения медицинской науки, 

как трансплантология, генетика, искусственное оплодотворение, пересадка эмбриона, 

изменение пола, стерилизация и т.п. Требуют их достаточно оперативных правовых 

оценок в Российской Федерации эвтаназия, клонирование. Все это свидетельствует о 

весьма богатом, многоплановом нормативно-правовом содержании принципа физической 

свободы человека. 

В связи с этим содержание принципа физической свободы человека можно 

дополнить закреплением возможности самостоятельно пользоваться и распоряжаться 

своим организмом и его частями как при жизни, так и предусматривать их судьбу на 

случай смерти. 
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2.Принцип свободы труда (ст. 37 Конституции РФ, Ст. 2 Трудового кодекса РФ) - 

межотраслевой принцип - Ядро принципа свободы труда образует множество 

«элементарных частиц» - прав, свобод, законных интересов человека и гражданина. В 

частности, такие как право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессии, право не заниматься трудовой деятельностью, 

право на предпринимательскую деятельность, право на творчество, право на 

государственную службу, право на общественно значимую деятельность в духовной 

сфере. 

3.Принцип свободы совести (ст. 28 Конституции РФ, ст. 3 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» [6]) – институционный правовой 

принцип, отражающий сущность, роль и направление правового регулирования по 

вопросам самоопределения человека в своем отношении к религии и иным духовным 

ценностям, не нарушая права других субъектов, гарантированный государством. 

Свобода совести включает внутреннюю (интеллектуальную) сторону 

рассматриваемой свободы, которая включает право самостоятельно формировать свое 

отношение к религии иным идеологическим системам, в том числе выбирать, менять 

религиозные или иные убеждения, создавать новые мировоззренческие системы; 

Внешняя стороны свободы совести заключается в праве действовать в 

соответствии со своими убеждениями, в том числе совершать религиозные обряды и 

церемонии, вступать в религиозные объединения, право распространять то или иное 

отношение к религии и нерелигиозным мировоззренческим системам.  

К юридическим императивам, поддерживающим данный принцип относятся 

следующие конституционные установления: Российская Федерация – светское 

государство (ст. 14 Конституции РФ); в Российской Федерации признается 

идеологическое многообразие (ст. 13); никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной (ст. 14); религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом (ст. 14); государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина не зависимо от отношения к религии, запрещает любые 

формы ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности (ч.2 ст. 19); 

не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиозную ненависть и 

вражду, запрещается пропаганда религиозного превосходства (ч. 2 ст. 29); никто не может 

быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребывание в нем (ч. 2 ст. 

30); гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданиям противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 

Федеральным законом случаях имеет право на замену её альтернативной гражданской 

службой (ч. 3 ст. 59). 

4.Принцип свободы территориального самоопределения личности (ст. 27 

Конституции РФ, ст. 1 Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

[7]) – относится к принципам миграционного права, означает  возможности человека 

перемещаться в любое место, не нарушая при этом права и свободы других субъектов 

права. 

В соответствии со статьёй 27 Конституции РФ данный принцип формируют 

следующие правомочия: право на свободу передвижения, право на пребывание и 

жительство на территории Российской Федерации; право на выбор места пребывания и 

местожительства в пределах Российской Федерации; право на выезд и беспрепятственный 

въезд в страну.  

5.Принцип свободы творчества (ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст. 10 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре [8]) – межинституционный 
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принцип, гарантирующий личную независимость и самостоятельность в сфере реализации 

творческого потенциала, творческих замыслов личности. 

Содержание принципа свободы творчества составляют следующие правомочия: 

выбор вида творчества и выбор основы занятия творческой деятельности 

(профессиональная или любительская); возможность самостоятельного определения 

судьбы своей творческой деятельности; право на тайну творчества; правомочие на защиту 

свободы творчества; притязание на государственную и иную помощь со стороны 

Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, физических 

и юридических лиц.  

6.Принцип свободы мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ, ст.1Закона РФ «О 

средствах массовой информации» [9]) - возможность высказывать идеи, мнения и 

убеждения, то есть распространять их письменно или устно, в полном объеме или 

частично, по любым вопросам и на любую тему, если это не создает угрозу 

правоохраняемым ценностям.  

7.Свобода объединения (ст. 30 Конституции РФ,  ст. 4 Федерального закона «Об 

общественных объединениях» [10]) – означает, что объединения создаются гражданами 

по своему выбору без предварительного разрешения органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, могут регистрироваться в уполномоченных органах и 

приобретать права юридического лица либо функционировать без регистрации и 

приобретения таких прав. Однако политические партии подлежат регистрации в 

обязательном порядке (ст. 15 Федерального закона «О политических партиях» [11]).  

8.Принцип свободы выборов закреплен в ч.3 ст. 3 Конституции РФ, ч. 3 ст. 3, 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [12].Принцип свободы выборов означает, 

что каждый избиратель должен иметь возможность сделать свой выбор при голосовании 

без административного давления, запугивания, насилия и без страха наказания. Кроме 

того, не должно существовать преград, мешающих избирателям принимать участие в 

предвыборной кампании, узнавать о взглядах кандидатов и обсуждать их. Кандидаты, в 

свою очередь, должны иметь возможность беспрепятственно рассказывать о своих 

взглядах.  

9.Принцип экономической свободы означает широту экономического поведения 

субъектов хозяйствования при выборе форм собственности и сферы приложения своих 

способностей, знаний, возможностей, профессии, способов распределения доходов, 

потребления материальных благ; реализуется на базе законодательных государственных 

норм; неотделима от экономической ответственности граждан [13]. Конституция РФ 

закрепляет следующие конституционные принципы регулирования экономических 

отношений: единое экономическое пространство, свободное перемещение товаров, услуг, 

финансовых средств, признание и равную защиту разных форм собственности; поддержку 

конкуренции (ст. 8); право частной собственности и ее наследования (ч. 1 ст. 35); право 

свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими природными 

ресурсами (ст. 36); право на свободу предпринимательской и иной не запрещенной 

законом деятельности (ст. 34); право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37); право на труд и на 

вознаграждение за труд (ч. 3 ст. 37). 

На наш взгляд, наиболее чётко выражают сущность экономической свободы 

американские экономисты Дж. Гвортни, Р. Лоусон, Н. Блок: «Граждaнеобладaют 

экономической свободой в том случае, если собственность, приобретенная ими без 

насилия и мошенничества, защищенa от вмешательства других лиц и государствa, причем 

граждане свободны использовать, обменивать и передавать ее способами, не 

нарушающими аналогичные прaвa других граждaн. Индекс экономической свободы 
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измеряет степень, в которой собственность, приобретенная законным обрaзом, пользуется 

защитой, а грaждaне свободны в зaключенииконтрaктов с другими граждaнaми» [14]. 

Принцип свободы индивида достаточно четко формулирует и высвечивает 

основную цель, ради которой происходит правовое регулирование отношений – 

прогрессивное развитие личности путем гарантирования необходимых для этого условий, 

прежде всего, условий для проявления его индивидуальности с учетом интересов 

общества и государства. 
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