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Свобода как ценность.

• Свобода является центральной проблемой 
философии права. Идея свободы 
многозначна. На обыденном уровне свобода 
чаще всего понимается как ничем не 
органическое волеизъявление – «что хочу, то 
и делаю». 

• На теоретическом уровне свобода 
понимается как согласованность действий с 
необходимостью, как способ существования 
человека.



• В античной философии (у Сократа и Платона) речь идет 
прежде всего о свободе и судьбе, затем о свободе от 
политического деспотизма (у Аристотеля и Эпикура) и 
свободе как драме человеческого существования (у 
эпикурейцев, стоиков и неоплатоников).

• Античное право, признавая противоположность 
свободного человека и раба, было озадачено тем, чтобы 
придать свободе реальный статус, делая из рабства одних 
условия действительной свободы других. Но в то же время 
античное право показывает, что свобода, будучи реальной, 
остается лишь привилегией. 

• Античное право продемонстрировало ограниченное, но 
конкретное и реальное осознание свободы, тогда как 
современное право, определяя свободу как универсальную 
ценность, непосредственно включает в это определение 
ограничение свободы. 



• В Средние века христианская теология связывает 
со свободой движение Духа. Дух есть движение, 
но как спонтанность и порыв. В рамках 
христианского учения со стороны Бога высшая 
природа человека показывается Иисусом 
Христом, Богом, принявшим человеческий облик; 
со стороны человека — его «творчеством из 
себя», созданием «нового, не бывшего еще». 
Христианское учение содержит в себе 
позитивную концепцию свободы. Если бы не 
было этого Божественного дара (свободы) у 
человека, не было бы тогда и грехопадения в 
истории человечества.

• В эпоху Возрождения и последующий период под 
свободой понимали беспрепятственное раскрытие 
способностей личности.



• В естественно-правовых концепциях Нового времени и 
эпоху Просвещения свобода трактовалась как абсолютная 
ценность, как основание познания и права, как исходная 
предпосылка всех естественных прав человека. 
Подчеркивался ее неотчуждаемый характер, ее свойство, 
изначально и безусловно принадлежащее личности.

• В классической европейской философии акцентировалось 
внимание на двух главных пунктах такого рода 
определений:

• Понимание свободы как познанной необходимости, как 
основания мышления и познания, возможностей человека 
во что-то верить и быть;

• Определение свободы как живого дыхания (пульсации) 
саморазвития человека в истории, которое выступает как 
процесс модификации свободы.

• Философы (Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель) выводили 
понятие свободы на фоне различия внутреннего и 
внешнего. Явление, которое называется свободным, 
содержит основание самого себя (то есть является 
самопричинным явлением). 



• Великие философы говорили, что свобода имеет 
причиной самое себя и не имеет причины вне 
себя. В дальнейшем такой подход к свободе 
находит свое развитие, прежде всего, в 
философии Канта и Гегеля и их последователей. 

• Они определяли право через свободу, изначально 
предполагая, что человеческая свобода в 
принципе не может быть безграничной и 
нуждается в правовых формах ее реализации.

•  Согласно этому подходу, право цивилизованного 
государства не посягает на первоначальное право, 
оно лишь очерчивает внешние границы 
пространства социальной свободы.



• Суть природного предназначения свободы состоит в том, 
что свобода не просто некое благо вообще, не один лишь 
простор для самоудовлетворения, а пространство 
активности, развертывание новых возможностей человека 
с целью самосозидания себя в истории с помощью 
средств, не данных природой, в том числе и права. То есть 
люди свободны в меру их бытийного равенства и равны в 
меру их свободы.

• По мнению великих философов, миссия права «по 
определению» и «сохранению» свободы не сводится к 
одному только установлению для нее ограничений — она 
состоит в том, что должны быть надлежащие правовые 
формы и способы, правовое устройство (позитивное 
право), определяющие и обеспечивающие свободу. Таким 
образом, право должно существовать как «вторая 
природа» и в таком качестве, наряду со всеми другими, 
направлять игру свободы человека.



• Право по своей исходной сути есть 
форма, созданная людьми, которая 
логически и исторически 
предназначена быть институтом, 
призванным упорядочивать свободу, 
придать ей определенность и 
обеспеченность, а отсюда и 
человеческое содержание, истинно 
человеческую ценность.



• Право не просто всеобщий масштаб или равная мера 
свободы индивидов. 

• Свободные индивиды — суть и смысл права. 
• Там, где отрицается свободная индивидуальность, 

личность, правовое значение физического лица, там нет и 
не может быть права (и правового принципа формального 
равенства), там не может быть и каких-то действительно 
индивидуальных правовых и иных (групповых, 
коллективных, институциональных и т.д.) субъектов права, 
действительно правовых законов и правовых отношений 
как в обществе в целом, так и в конкретных различных 
сферах общественной и политической жизни. 

• Право имеет столь же фундаментальный, 
основопологающий для общества характер, как и 
свобода, которая принимает различные формы как в 
индивидуальном сознании, так и в истории общества.



• «Юридическая» свобода 
есть разрешение совершать 
определенные действия, не 
заботясь о том, 
соответствует ли это 
разрешение действовать 
реальной возможности, то 
есть юридическое 
определение остается 
формальным, абстрагируясь 
от реальных условий ее 
осуществления.

• Фактическая свобода 
сводится к возможности 
делать и выбирать то, что 
хочешь. Поэтому проблема 
выбора – важный аспект 
свободы вообще и 
юридической свободы в 
частности. Проблема выбора 
занимает важное место в 
философско-правовой 
мысли, ибо его наличие или 
отсутствие свидетельствует о 
наличии или отсутствии 
свободы. Эту проблему 
исследовали С. Кьеркегор, Н. 
Бердяев, Э. Фромм. 



Свобода и право неразрывно 
связаны

•  Выбор человека в самые 
ответственные моменты – это всегда 
правовой процесс. 

• Право защищает свободу выбора, 
связанную с благом каждого человека, и 
ограничивает произвол, направленный 
на ущемление свободы других.



И. Кант разделил человеческую свободу на: позитивную – свободу 
добра и негативную – свободу произвола.

• Позитивную свободу 
Кант считал этически 
ценной, так как она 
опирается на 
нравственный 
категорический 
императив. 

• Позитивная свобода 
делает возможным 
действие в соответствии с 
собственной системой 
ценностей и 
собственными целями.

• Негативная свобода 
аморальна, опасна для 
человека и общества, а 
потому во имя свободы 
позитивной 
ограничивается 
юридическими 
законами, подавляется 
правовыми нормами.



• Внутренняя свобода – это 
реально явленная свобода в 
смысле освобождения 
человека внутри себя от оков 
собственных 
предубеждений, 
представлений и образов.

• «Свобода есть внутренняя 
творческая энергия 
человека. Через свободу 
человек может творить 
совершенно новые формы 
жизни, новую жизнь 
общества и мира». Н. 
Бердяев

• Внешняя свобода 
предполагает поиск 
органичных средств, 
способов и форм 
ограничений. Таковыми 
могут выступать не только 
юридические законы 
запретительного характера, 
но и сам факт 
сосуществования множества 
индивидов с их 
общественными правами и 
свободами.



Г.Ф. Гегель

• «Ни один человек не обладает идеей о 
собственной свободе, если он не обладает 
идеей о свободе других и о социальной 
связи между собой и другими. Ни один 
человек, не имея четкой идеи о своей 
свободе, не имеет и четкой идеи о свободе 
других и связи между этими свободами».



• Для того чтобы оценить, измерить 
свободу философия права использует 
понятие «степень свободы» и «мера 
свободы».

• Степень свободы – это существующее 
в обществе «свободы» - политические, 
экономические, социальные, 
культурные и др. В юриспруденции 
«степень свободы» называется 
поколением прав. Право здесь 
выражает конкретно-историческую 
степень свободы. 



• Первое поколение прав – право на жизнь и 
сохранение имущества. Оно определяется самой 
природой человека и выступает, как его свойство 
человека защищать свою жизнь и средства её 
обеспечения.

• Второе поколение прав – социально-экономические 
права – означает развитие свободы человека  в 
системе социально-экономических и правовых 
отношений под углом зрения социальной и 
экономической справедливости.

• Третье поколение прав – право на мир, здоровую 
окружающую среду, образование и др.

• Четвертое поколение прав касается переходного 
состояния между жизнью и смертью как финальными 
ценностями человечества – аборты, эвтаназия и др 



Свобода как сущностная, содержательная 
характеристика человеческого бытия, 

развивается в следующих формах:

• Политическая свобода – как равенство 
социальных субъектов в их отношениях с 
властью

• Экономическая свобода – как равенство 
субъектов в экономической деятельности

• Идеологическая свобода – как свобода слова, 
печати, вероисповедания.

• Правовая свобода – как равенство всех перед 
законом.



• Мера свободы выражает единство качества 
и количества. 

• Для права важно, чтобы человек отчетливо 
представлял ту меру свободы, которая не 
несет в себе заряд разрушения, зла и 
несправедливости. 

• В свою очередь гражданское общество и 
государство используют правовые средства 
как страховые средства, обозначающие 
границы и пределы, за которые внешняя 
свобода социальных субъектов не должна 
распространяться.

• Меру свободы можно определить, зная, где 
кончается  свобода и начинается 
преступление. 



• Свобода невозможна, если её не гарантирует 
государство. Мера свободы проявляется 
лишь в действующем праве, определяющем 
положение и роль личности в обществе. 

• В этом смысле меру свободы человека как 
данной конкретной определенности 
представляет юридический закон.

• Свобода личности детерминируется 
обществом, его развитостью, 
законодательством, культурой. 

Демокрит указывал, что свобода одного 
человека связанна со свободой общества 



Кант: «Право совокупность условий, при которых 
произвол одного совместим с произволом другого с 

точки зрения всеобщего закона свободы».

• Признавая себя законным гражданином общества, 
человек вынужден считаться с существованием, 
потребностями, волей и намерениями других людей и 
это обуславливает взятием им на себя обязательств 
не наносить ущерб этим людям способом, не 
предусмотренным общепринятыми правилами, 
нормами, законами.  

• Таким образом, одним из важнейшим условий 
общественного устройства является условие 
поддержания гармонии номинальных, ограниченных 
и обусловленных свобод всех отдельных граждан,  
социальных институтов представленных в 
человеческом обществе.



Свобода и ответственность.

• Свобода требует от человека 
ответственности (выполнение 
обязанностей) перед обществом. 

• Ответственность выступает 
органическим свойством свободы. 
Произвол именно поэтому не является 
свободой, что не предполагает 
ответственности. 



• Любая деятельность, так или иначе, связана с 
ответственностью. Ответственность бывает реальной 
и потенциальной.

• Реальная ответственность связана с реальными 
действиями, которые осуществляет человек.

• Потенциальная ответственность с 
потенциальными действиями, т.е. с готовностью 
субъекта отвечать за любые последствия своей 
деятельности. 

• Формы ответственности в зависимости от 
общественного бытия: 

• политическая ответственность.
•  правовая ответственность
•  нравственная ответственность.
•  экологическая ответственность. 



• Любая ответственность тесно связана с 
сознанием и уровнем культуры 
социального субъекта. Так  на правовую 
ответственность весьма серьезно 
влияют такие факторы, как возраст 
человека, его психическое состояние.

•  в нравственной ответственности 
лидируют факторы совести и долга;

•  в психологической – факторы стыда, 
переживания по поводу 
невыполненного долга, обязательства.



• Суть природного предназначения свободы состоит 
в том, что свобода не просто некое благо вообще, 
не простор для самоудовлетворения, а 
пространство активности, развертывание новых 
возможностей человека с целью самосозидания 
себя в истории с помощью средств, не данных 
природой, в том числе и права. 

• То есть люди свободны в меру их бытийного 
равенства и равны в меру их свободы.


