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Как известно, без гарантированной свободы 
личности невозможно достичь желаемого уров-
ня политической свободы в обществе. Поэтому 
становление конституционное правового строя 
исторически связано с развитием правового ре-
гулирования гражданских свобод. Закрепление 
в праве принципов гражданской свободы – сво-
боды от принуждения поступать вопреки своему 
желанию в делах совести, выражения мнений, в 
политическом выборе, личном существовании и 
достоинстве прошло в истории государств дли-
тельный путь.

В античных право-государственных укладах 
идея о свободе гражданина не могла возникнуть 
или имела очень ограниченное значение. Свобо-
да человека определялась принадлежностью к 
особому и привилегированному полису, общине, 
государству и обязанностью полностью следовать 
их предписаниям. Восходящее к этому периоду 
восстание Спартака является примером принципа 
требования свободы и равенства. Спартак погиб 
от мечей наемников, то есть таких же рабов, как 
и он сам, которые, убивая его свободу, убивали 
свою собственную. После справедливых восстаний 
вдоль дороги из Капуи в Рим будут воздвигнуты 
шесть тысяч крестов. Они продемонстрируют ар-
мии рабов, как отметил А. Камю, что невозможно 
равенство в мире, управляемом силой, а хозяева 
если и жертвуют своей кровью, то на весьма вы-
годных для себя условиях [5].

Исторически первым объектом внимания го-
сударственной политики и правовых предписаний 

стало религиозное мнение человека. Религиозная 
свобода, свобода вероисповедания, являлась по-
началу главным гражданским и общечеловеческим 
правом, с которым связывалось представление о 
свободе.

В античном обществе обязательной чертой 
гражданского полноправия было исповедание 
только общепринятой религии. Принятие христи-
анства в эпоху Римской империи означало утрату 
римского гражданства со всеми вытекающими по-
следствиями. Вместе с тем, исповедание только 
этого вероучения в период поздней Римской им-
перии стало предметом охраны государственного 
закона.

Отклонения от принципов господствующего 
вероисповедания в эпоху средних веков рассма-
тривались как ереси. С XI-XII вв. обязанностью 
светской власти является неукоснительное пре-
следование отклонений в вероучении. Исповедо-
вание не господствующего в данном месте ве-
роучения вело к уголовному преследованию [2].

В ХVI веке в Европе Реформация осуществляет 
поворот в признании права человека на свободу 
верить. Мартин Лютер выдвинул, как безуслов-
ное, право человека верить по-своему и быть в 
этом свободным от принуждения власти [6].

В ХVII веке были приняты первые законы, 
гарантирующие веротерпимость в рамках христи-
анского вероучения. Англия признает такое право 
в 1689 году. Однако полноту гражданских прав 
инакомыслящие не имеют. В 1781 году в Австрии 
принят закон об уравнении всех христиан в пра-
вах. В этом же году Пруссия принимает закон о 
терпимости разных вероисповеданий, а Швеция о 
свободе вероисповедания для нелютеран. Дания в 
1771 г. принимает закон о религиозной свободе. 
Франция уравнивает права протестантов законом 
1787 года. Однако все эти законы касались только 
различных ветвей христианства. Только Россия в 
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1783 году предоставляет свободу вероисповедания 
мусульманам.

В конце ХVIII – первой половине XIX веков 
принимаются конституционные акты, в которых 
получил законченное признание принцип свобо-
ды вероисповедания. Впоследствии во многих 
конституциях было закреплено привилегирован-
ное или единственное официальное положение 
какого-либо одного вероисповедания. Принцип 
государственной церкви уравновешивал граж-
данскую свободу вероисповедания и, как прави-
ло, подавлял ее. Конституцией Италии 1848 г. 
государственной была объявлена католическая 
церковь. Датская конституция 1848 года объ-
явила государственной церковью лютеранство. 
Восточное православие признано государственной 
религией в соответствии с греческой конститу-
цией 1864 года. Османская империя признала с 
1856 года право на свободу вероисповедания за 
христианами с сохранением гражданских прав. 
Вместе с тем, законодательство Османской им-
перии сохранило официальное значение только  
мусульманства [1].

Принцип религиозной свободы оказалось воз-
можным осуществить в рамках отделения церкви 
от государства. Это вызвало критику со стороны 
церквей, прежде всего католической. Новый этап 
религиозной свободы пришелся на XX век [6].

С принципом религиозной свободы исторически 
самым непосредственным образом взаимосвяза-
но утверждение в праве свободы слова. В эпоху 
античности отношение власти и закона к слову, 
которое не соответствовало общепринятому, не 
различалось от преследования инакомыслия в 
религии. И то, и другое, в равной степени рас-
сматривалось как богохульство или непочтение к 
власти, что считалось одним из важнейших уго-
ловных преступлений. В этот период проявились 
ограничения на распространение литературных 
произведений. Преследования были связаны, как 
правило, с религиозными соображениями. Так, 
в конце V века до н.э. по решению афинского 
ареопага были сожжены сочинения Протагора. 
В I в. в Риме в связи с борьбой с суеверием за-
прещались гадальные книги.

В период средних веков связь свободы сло-
ва и религиозной свободы была безусловной.  
Высказывание мнений, которые не соответствова-
ли официальной позиции церкви или власти пере-
секались также как исповедание необщепринятой 
религии. Первые светские законы направлены 
на регламентацию общественного мнения в духе 
требований светской власти появились в период 
Высокого Cредневековья. В 1190 году в Англии 
был принят закон, который запретил распростра-
нение «возмутительных лжей», а в 1295 году  

в стране особыми статусами было запрещено рас-
пространять ложные слухи [2].

В ХV веке с началом книгопечатания сложи-
лась практика индивидуальных разрешений на 
публикацию книг. В 1480 году было дано пер-
вое из известных разрешений. Книга считалась 
ортодоксальной и богобоязненной. В 1486 г.  
в Германии появился один из первых общих ре-
гламентов, который запрещал издание и распро-
странение любых сочинений без предварительного 
рассмотрения их цензурой. В 1515 г. католическая 
церковь потребовала сделать цензуру книг обя-
зательной везде [1].

В ХVI-ХVII вв. предварительная цензура стала 
главным правовым методом регулирования печа-
ти. В 1539 г. во Франции разрешение изданий 
было отнесено к прерогативе короля. В 1547 году  
Генрих II Французский запретил печатать книги 
против католической религии, книги без обозна-
чения автора и типографии. С 1559 года в Англии 
разрешение печатать произведение стало компе-
тенцией Тайного совета или епископа.

В ХVI-ХVII веках была введена строго раз-
решительная система организации печатного 
дела. Право на книгоиздание предоставлялось 
в качестве монополии и государство следило за 
тем, чтобы монополии соблюдали. Такая система 
функционировала в большинстве стран Европы, 
кроме Голландии [1].

Нарушение законов и правил о печати расце-
нивалось как тяжкое преступление. До 1728 года 
во Франции за сочинение или распространение 
путем печати произведений против короля, ре-
лигии, общественных нравов, чести частных лиц 
предусматривалось наказание в виде смертной 
казни.

Важным требованием в общей политической 
борьбе против абсолютизма и старого режима 
стал отказ от принудительного регламентирова-
ния печати.

Первой страной, где фактически уста-
навливалась свобода печатать книги и дру-
гие произведения без цензуры стала Англия.  
В 1695 году здесь не был более возобновлен  
Акт об обязательном лицензировании.

На смягчение правового режима печати и кни-
гоиздания была направлена политика властей в 
период «просвещенного абсолютизма». Вместе с 
тем, в этот период сохранились требования пред-
варительной цензуры. Прусский король Фридрих 
Вильгельм II в указе 1788 года констатировал: 
«oпыт показал, какие вредные последствия при-
носит полная свобода печати».

В 1766 году в Швеции и в 1788 году в Дании 
были приняты первые законы, в которых про-
звучала общая идея свободы печати. Однако за  
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призывы к свержению власти, порицание консти-
туции, ложные высказывания о правительственной 
политике, посягательство на мораль и целомудрие 
предусматривалась система уголовных наказаний.

В конце ХVIII – первой половине XIX века 
почти во всех странах Европы, Америке зако-
нодательство закрепило в качестве одного из 
важнейших политических прав граждан свободу 
печати от цензуры: США – 1791 г., Норвегия – 
1841 г., Италия – 1848 г., Голландия – 1848 г., 
Австрия – 1967 г., Германия – 1874., Испания 
– 1887 г. К концу XIX века свобода печати стала 
общепризнанным конституционным правилом [1].

Гражданская свобода обеспечивает неприкос-
новенность жилища для государственной власти. 
Впервые понятие гражданской свободы нашло 
воплощение в праве Англии. В парламентских 
отчетах 1763 г. говорилось, что самый бедней-
ший человек может объявить о неповиновении 
власти короны, находясь в стенах своей хижины. 
Она может быть развалюхой с содрогающейся от 
ветра крышей и пронизывающими ее насквозь 
сквозняками, в нее могут врываться буря и дождь, 
но король Англии в нее ворваться не может. Вся 
его сила кончается у порога ветхого жилища. 
В соответствии с законом, только опираясь на 
свидетельство двух посторонних людей о явных 
уликах к возбуждению уголовного обвинения 
представитель власти мог принудительно войти 
в чей-то дом. Французская конституция 1791 г.  
обеспечивала неприкосновенность собственности 
и справедливое предварительное возмещение, 
если установленная законом общественная не-
обходимость потребует имущественных жертв.

Правовое регулирование гражданских свобод 
в США восходит к 1620 г., когда на корабле 
«Майский цветок» первые эмигранты заключи-
ли соглашение об объединении колонистов в 
единую общину, совместно вырабатывающую 
законы. Переселенцы, оказавшись изолиро-
ванными от всего остального мира, стали соз-
давать законы, по которым собирались жить. 
Непременным условием считалось признание 
свободы религии, невмешательство властей в 
дела культа, «свобода совести». Признавалось 
право граждан выбирать должностных лиц, но-
сить оружие, создавать по своей воле военные 
отряды, участвовать в налогообложении [1].

Утверждение в праве и признание государ-
ственной властью некоторых прав и свобод граж-
данина, вообще неприкосновенных для посторон-
него посягательства стало возможным только в 
эпоху Нового времени. В этом находила выра-
жение идея гражданского равенства, с которой 
новый социальный строй изживал прежние со-
словные порядки.

Опыт истории показывает, что нельзя постро-
ить общество всеобщей свободы и справедливо-
сти, но можно руководствуясь принципами здраво-
го смысла дать возможность все большему числу 
граждан страны жить в нормальных человеческих 
условиях. Этому служат закрепленные в праве 
принципы гражданской свободы и их реализация 
на практике.
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