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ИДЕИ ДОБРА И ЗЛА В КОНСТИТУЦИЯХ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, каким обра-
зом идеи добра и зла получают отражение в конституциях. Отмечено, 
какие философские, религиозные, культурологические подходы к 
этим понятиям используются в конституционных текстах. Особое 
внимание уделено конституционным характеристикам в контексте 
идей добра и зла самой национальной конституции. Показана эволю-
ция конституционного отражения идей добра и зла на примере поло-
жений о свободе и рабстве. В заключение делается вывод о существо-
вании объективной потребности науки и практики в детальном иссле-
довании этой темы. 
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Abstract. The article discusses how the ideas of good and evil are re-
flected in constitutions. It was noted what philosophical religious, cultural 
approaches to these concepts are used in constitutional texts. Particular at-
tention is paid to constitutional characteristics in the context of the ideas of 
good and evil of the national constitution itself. The evolution of the consti-
tutional reflection of the ideas of the good and evil is shown using the ex-
ample of the provisions on freedom and slavery. The summary concludes 
that there is an objective need for science and practice in a detailed study of 
this topic. 
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Идеи добра и зла служат составными частями понятийного аппа-
рата религии, философии, политологии, культурологии и некоторых 
других наук. 

Религиозное понимание добра базируется на представлении, что 
Бог – это абсолютное добро. Соответственно, отсылка в конституции 
к Богу считается конституционным законодателем и воспринимается 
населением в качестве очевидного проявления стремления к добру. 
Однако за этой внешней простотой таится множество вопросов, кото-
рые не одно столетие пытаются разрешить теософы: почему Бог, бу-
дучи абсолютным добром, допустил существование зла (этому посвя-
щены многочисленные труды в рамках теодицеи), как правильно тол-
ковать и понимать Заповеди и другие религиозные источники, каков 
путь избавления личности и общества от зла (в религиозном смысле – 
от греховности) и т.д. Поскольку «в христианском учении этика тесно 
переплетена с метафизикой, нормативно-аксиологическая проблема-
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тика уходит корнями в область сверхчувственного, духовного мира» 
[Сабиров, 2001, с. 125], реальное содержание отсылки к Богу в кон-
ституционных актах гораздо глубже и сложнее первого впечатления. 
В исламе для действительно полного контекстного понимания консти-
туционных норм, раскрывающих конституционно-правовое понятие 
добра и зла, необходимо учитывать, какой именно мазхаб господству-
ет в данной правовой системе, какой образец поведения избран в ка-
честве эталона. 

В философии понятия добра и зла обстоятельно исследуются с 
периода Античности. При этом представители одних школ видели в 
этих понятиях рациональное начало и ассоциировали добро с благом, 
полезностью и справедливостью, т.е. с абсолютными характеристика-
ми (Сократ, Платон), другие относили их к моральным нормам, по 
своей природе носящим произвольный характер и обнаруживающим-
ся только в отношениях между людьми (софисты). Новые грани в фи-
лософскую трактовку добра и зла внесли философы Нового времени. 
Б. Спиноза выдвинул идею о субъективном характере понятий добра и 
зла, просветители XVIII в. провозгласили интересы человеческой лич-
ности основным критерием различения добра и зла, И. Кантом обос-
новывалась производность добра от долга в рамках категорического 
императива. К данной проблематике обращалось и множество других 
философов, например, Ф. Ницше, стремившийся исследовать пробле-
му «по ту сторону добра и зла» [Ницше, 2017]. В результате сформи-
ровался целый комплекс разнородных философских идей, позволяю-
щих по-разному трактовать добро и зло в зависимости от избранного 
философского направления. Современные научно-философские пред-
ставления о добре и зле тяготеют к отказу от логических схем и одно-
значных определений, что выражается в следующих формулах: «Доб-
ро понятийно неопределимо, оно постигается интуитивно» (Дж. Мур) 
и как вариант: добро может быть рационально понято как «телеология 
ценностей в реальном мире» (Н. Гартман) [Краткий философский сло-
варь, 2023, с. 99]. Такая неопределенность понятий создает сложности 
практического восприятия теории, что вызывает, в частности, следу-
ющие критические суждения: «В этике имеется концептуальный бес-
порядок и путаница: ее ключевые термины (добро, счастье, смысл 
жизни, ценность, совесть и др.) многозначны, и, по-видимому, еще не 
стали научными понятиями» [Дубко, 2001, с. 62]. Вместе с тем, как 
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будет показано далее, для конституционного законодателя это откры-
вает большой простор для позитивных политических высказываний в 
преамбулах конституций в духе воплощения в конституции идей 
добра. 

В политологии для исследователей важно выяснить, в какой сте-
пени различия в представлениях о добре и зле детерминируют пове-
дение политических групп, и насколько они могут способствовать или 
препятствовать возникновению политических конфликтов [Айрапе-
тов, 2017, с. 24–26]. 

Культурологов интересует сравнение представлений о добре и зле 
в разных культурах, у разных социальных групп, в разные историче-
ские эпохи, а также обычаи и ритуалы, связанные с культурой добра и 
зла. Это позволяет выявить культурно обусловленный компонент 
представлений о добре и зле, показать амбивалентность и изменчи-
вость этих представлений: то, что является добром для одного сооб-
щества (этноса, народа, социальной группы), может быть злом в гла-
зах другого сообщества [Флиер, 2015; Флиер, 2023]. 

Идеи добра и зла являются важными бинарными концептами, 
пронизывающими правовое пространство как явным, так и неявным 
образом. В связи с этим юристы также активно интересуются пробле-
мами добра и зла, прежде всего, с прагматической целью: урегулиро-
вания правом человеческого поведения наиболее оптимальным обра-
зом. В дореволюционной российской философии права активно раз-
вивалась идея о праве как форме воплощения добра (В.С. Соловьев). 
Современные юристы дискутируют по целому ряду вопросов, выска-
зывая диаметрально противоположные точки зрения: можно ли отне-
сти добро к числу правовых ценностей или это только моральная кате-
гория; являются ли универсальные ценности правовыми по своей при-
роде; может ли добро считаться правовой целью, и если да, то какое 
место оно занимает в системе правовых целей; каковы возможности 
использования понятий добра и зла для квалификации таких норма-
тивно предусмотренных категорий, как добросовестность и недобро-
совестность, злоупотребление правами и др. [Трищ, 2016, с. 86–97]. 

Эти универсальные понятия неизбежно присутствуют в структу-
рах и содержании конституций. Если говорить об использовании тер-
минов «добро» и «зло», то они встречаются в «чистом виде» редко. 
Один из немногочисленных примеров такого рода – преамбула Кон-
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ституции Бахрейна 2002 г., в которой говорится о «стремлении ко 
всему, что помогает достичь справедливости, добра и мира для всего 
Человечества» [Конституции государств Азии, 2010, т. 1, с. 23]. Про-
тивоположность добра в сатанинской ипостаси упоминается в Кон-
ституции Ирана 1979 г., в преамбуле которой говорится о том, что в 
процессе Исламской революции произошло очищение «от сатанин-
ской пыли и ржавчины» [там же, с. 237]. 

Гораздо чаще в конституциях термины «добро» и «зло» встреча-
ются в сложносоставных словах «добросовестность» и «злоупотреб-
ление», причем и то и другое используются применительно как к 
должностным лицам, так и к гражданам. Должностные лица должны 
добросовестно исполнять свои обязанности и не злоупотреблять ими, 
аналогичным образом должны поступать граждане. 

Однако помимо прямого использования терминов «добро» и 
«зло» в конституциях содержатся многочисленные положения, в ко-
торых эти понятия выражены синонимично. 

В конституциях значительного числа государств в соответствии с 
национальными традициями и господствующими культурными пред-
ставлениями идеи добра выражены через обращение к идее Бога, ко-
торый очевидным образом выступает для конституционного законо-
дателя воплощением Добра. «Во имя Всемогущего Бога» провозгла-
шают свою Конституцию 1999 г. народ и кантоны Швейцарии [Bun-
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft … , 1999]. Во имя 
Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы приняли представите-
ли греческого народа Конституцию 1975 г. В преамбуле Конституции 
Бангладеш 1972 г. говорится о том, что народ страны принял ее «во 
имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного» и «давая торжествен-
ную клятву в том, что в основу настоящей Конституции будут поло-
жены высокие идеалы беспрекословного доверия Всемогущему Алла-
ху и веры в него» [Конституции государств Азии, 2010, т. 2, с. 54]. 
Значимость духовных ценностей буддизма подчеркивается в преамбу-
ле Конституции Бутана 2008 г., в которой говорится о «Тройственной 
драгоценности Божественной защиты», охраняющей народ Бутана 
[там же, с. 134]. В Конституции государства Антигуа и Барбуда 
1981 г. его народ объявляется нацией, основанной на признании вер-
ховенства Бога [Конституции государств Америки, 2006, т. 2, с. 7]. 
Народ Кении через своих представителей принял Конституцию Кении 
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2010 г. «признавая верховенство Всемогущего Бога над своим творе-
нием» [The Constitution of Kenya, 2010]. Эти и другие аналогичные 
положения призваны свидетельствовать об увековечении в конститу-
ции следования народом идее Божественного добра. Соответственно, 
у юристов такого рода положения неизбежно вызывают вопросы об их 
юридическом значении, т.е. возможности ссылки на них при решении 
судами конкретных дел и при решении органами конституционного 
контроля вопросов конституционности законов и других нормативных 
актов государства, о чем будет подробнее сказано далее в связи с со-
держанием преамбул как таковых. 

Размытость и нечеткость философского толкования понятий 
добра и зла позволяет включать в конституции (главным образом в 
преамбулы) самые разнообразные положения, говорящие о созидании, 
благе, справедливости, человечности, уважении достоинства личности 
и другие, ассоциирующиеся с добром. Конституционный законода-
тель ориентируется на широкое философское понимание добра и зла, 
согласно которому «добро и зло – категории этики и идеи морали, вы-
ражающие в предельно обобщенном виде должное (нравственную 
ценность) и недолжное (нравственную антиценность). Добро есть 
высшее благо как конечная цель, а также восходящая к ней пирамида 
промежуточных целей, к достижению которых человек обязан стре-
миться. Зло – ценностно-противоположная цель» [Краткий философ-
ский словарь, 2023, с. 98]. Добро также может рассматриваться «как 
воздействие жизнеутверждающее, то есть несущее людям благополу-
чие не в ущерб кому-либо, а зло… как воздействие жизнеотрицающее, 
то есть несущее людям неблагополучие, в том числе такое, которое 
лишает их жизни» [Блох, 2018, с. 254]. В этом плане под утверждае-
мые конституциями ценности «добра» подпадает множество консти-
туционных принципов, целей и ценностей. Так, например, согласно 
преамбуле Конституции Испании 1978 г. испанский народ утвердил 
Конституцию, «желая содействовать справедливости, свободе и без-
опасности, а также обеспечить благополучие всех, кто ее составляет», 
стремясь «гарантировать демократическое совместное существование 
в соответствии с Конституцией и законами на основе справедливого 
экономического строя; установить правовое государство, обеспечива-
ющее верховенство закона как выражение воли народа; обеспечить 
всем испанцам и народам Испании осуществление прав человека, а 
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также развитие их культуры и традиций, языков и институтов; спо-
собствовать развитию культуры и экономики в целях обеспечения 
всем достойного уровня жизни; построить передовое демократическое 
общество и содействовать делу укрепления мирных отношений и эф-
фективного сотрудничества между всеми народами Земли» [Консти-
туции государств Европы, 2001, т. 2, с. 50]. В преамбуле Конституции 
Гондураса 1982 г. указываются такие цели создания конституции, как 
укрепление и увековечение правового государства, гарантирующего 
существование социально справедливого политического и экономиче-
ского общества, «обеспечение всесторонней реализации человека как 
человеческой личности в условиях справедливости, свободы, безопас-
ности, стабильности, мира, представительной демократии и всеобщего 
благоденствия» [Constituciόn de la República de Honduras]. В преамбу-
ле Конституции Ирака 2004 г. указывается, что народ Ирака разрабо-
тал Конституцию исходя из ценностей и идеалов небесных посланий и 
с учетом достижений науки и человеческой цивилизации [Конститу-
ции государств Азии, 2010, т. 1, с. 192]. Подобного рода идеи варьи-
руются во множестве конституций. Перечень благ, которые выносятся 
на конституционный уровень, весьма обширен. Исследовавший этот 
вопрос на примере конституций стран Латинской Америки Орландо 
Пардо Мартинес включил в него такие цивилизационные блага / цен-
ности, свойственные правовому социальному государству, как права, 
свободы, уважение личности, солидарность, общее благо, националь-
ное единство, образование, культура, здоровье, счастье, безопасность, 
развитие, интернационализация и целый ряд других, входящих в пре-
амбулы конституций указанных стран [Martínez, 2018, р. 144–156]. 
Этот перечень применительно к конкретным национальным консти-
туциям может быть расширен или сужен в зависимости от содержания 
преамбулы. 

Поскольку речь идет о положениях, содержащих ценности и цели 
установления справедливого, воплощающего добро, конституционно-
го правопорядка, которые содержатся в преамбулах конституций, их 
значение для правовой системы в целом и других положений консти-
туции определяется отношением  органа конституционного контроля 
и законодателя к преамбуле. Нормы современных конституций, со-
держащиеся в их главах / разделах основного текста, как правило (за 
исключением социалистических конституций), являются непосред-
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ственно действующим правом. Это означает, что они применяются 
непосредственно, независимо от наличия детализирующих их норм, а 
при наличии последних и их противоречии букве или духу конститу-
ционной нормы объявляются неконституционными. Что же касается 
преамбулы, то здесь даже относительного однообразия в их трактовке 
не наблюдается. Возвышенный стиль формулировок преамбул, отли-
чающийся от основного стиля формулировок статей в конституции, 
способствуют тому, чтобы исследователи и судьи трактовали их как 
публичные прокламации, «политический канон, вдохновляющий по-
литико-правовой порядок», «сборник связных политических высказы-
ваний различного характера, аксиологического, философского, мифо-
логического, исторического, культурного» [Martínez, 2018, p. 157], но 
не содержащий правовых норм. Анализ научных дискуссий и практи-
ки различных стран показывает существование диаметрально проти-
воположных мнений, а также разнообразие судебной практики от 
полного отрицания правовой природы преамбул до ее признания. Это 
предопределяется целым рядом факторов, в том числе характером 
правовой культуры в государстве, однако два фактора можно считать 
основными, это особенности формулировок преамбулы конкретной 
национальной конституции и степень готовности законодателя и су-
дебных органов переводить абстрактные понятия, включенные в пре-
амбулу, в практические указания, относящиеся к законодательству, и 
решения по конкретным делам.  

В США, например, преамбула Конституции 1787 г. в доктрине 
используется для аргументации различных позиций, но при этом ее 
положения, по мнению Верховного суда США, не носят нормативного 
характера. Хотя в преамбуле отцами-законодателями были изложены 
пять целей (установление справедливости, обеспечение внутреннего 
спокойствия, обеспечение совместной обороны, способствование все-
общему благоденствию, обеспечение благ свободы для себя и потом-
ков), достижение которых поставлено в качестве ориентира для наро-
да Соединенных Штатов и, соответственно, рассматривается как благо 
и добро. Верховный суд в своих решениях использовал ссылки на 
преамбулу для того, чтобы подтвердить или усилить свое толкование 
других положений конституции США, но при этом, как отмечается в 
комментарии, подготовленном Исследовательской службой Конгресса 
США, «не похоже, чтобы Суд когда-либо придавал какое-либо юри-
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дическое значение преамбуле» [Preamble: Doctrine and Practice … ]. 
Эта позиция отражена и на сайте судов США, где подчеркивается, что 
преамбула ясно передает намерения составителей и цели создания до-
кумента, представляя собой введение в высший закон страны, «но это 
не право», поскольку она не определяет полномочия правительства 
или права личности [The U.S. Constitution preamble … ].  

Однозначно отрицательно по поводу нормативности приведенной 
ранее преамбулы Конституции Испании высказался в своем решении 
150/1990 г. и Конституционный суд Испании, подчеркнув, что «пре-
амбулы или изложение причин законов не имеют нормативной ценно-
сти и не могут быть предметом обжалования как неконституционные» 
[цит. по: Martínez, 2018, р. 147–148]. 

Более гибкую позицию по вопросу о природе преамбулы Консти-
туции Индии, содержащей целеуказания, отражающие культурные 
традиции страны в понимании правовой защиты и реализации идей 
добра и блага, занимает Верховный суд Индии. Некоторое время он 
ориентировался на позицию Верховного суда США по этому вопросу 
(например, в решении Re Berubari Union Case, 1960), но впоследствии 
оно было отменено, и Верховный суд стал исходить из более глубоко-
го анализа преамбулы Конституции Индии и установил, что в преам-
буле содержатся «основные структурные элементы Конституции», 
которые не могут быть изменены согласно ст. 368 Конституции Ин-
дии, что означало придание положениям преамбулы фундаментально-
го значения, определяющего интерпретацию остальных норм Консти-
туции Индии [Mishra, 2021]. Так, принимая решение по вопросам, ка-
сающимся принципа равенства, установленного в преамбуле, как ос-
новного для Индии, в деле Кешавананда Бхарти Шрипадагалвару про-
тив штата Керала 1973 г. (Keshavananda Bharti Sripadagalvaruvs. State 
Kerala, 1973) Верховный суд Индии подчеркнул, что преамбула Кон-
ституции имеет большое значение и отражает весь документ в одном 
абзаце [ibid., 2021]. Отражая в художественной литературной форме 
эту позицию Верховного суда Индии, индийский конституционалист 
А. Мишра отметила, что «если бы Конституция была фильмом, то 
преамбула была бы трейлером» [ibid., 2021].  

Однозначная позиция в пользу нормативного характера преамбу-
лы выражена в современной доктрине Колумбии. Длительное время в 
этой стране господствовали доктрина и соответствующая ей практика, 
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согласно которым преамбула конституции рассматривалась как де-
монстрация доброй воли конституционного законодателя, не имею-
щая обязывающей силы. В отношении Конституции Колумбии 1991 г. 
эта практика была кардинально изменена решением С-479 Верховного 
суда Колумбии, в котором Суд указал, что хотя преамбула не является 
нормой права, она более чем правовая норма: «Преамбула придает 
смысл конституционным предписаниям и обращает внимание госу-
дарства на цели, к которым оно должно стремиться… Преамбула об-
ладает обязательной силой как основа порядка, установленного Хар-
тией, поэтому любая норма, будь то законодательная или аналогичная 
норма иного уровня, которая игнорирует или нарушает любую из це-
лей, указанных в ней, наносит ущерб Конституции, поскольку предает 
ее принципы» [цит. по: Hernándes Galindo, 2016].    

Таким образом, в разных государствах вопрос о нормативной 
природе конституционных положений преамбул как ценностных ос-
нов правовой системы, соответствующей традициям и укорененным в 
культуре страны представлениям о добре и зле, и о «переводе» поло-
жений преамбул на уровень текущего законодательства решается по-
разному и не всегда в пользу строго юридического их истолкования. 
Вместе с тем следует отметить, что и не будучи привязанными в пра-
вовом отношении к преамбулам, многие положения, содержащиеся в 
основном тексте конституций, урегулированы в рамках дихотомии 
добро – зло, поскольку в конституции включена модель правового ре-
гулирования, рассматриваемая как положительная, образцовая, при-
носящая благие результаты для общества и каждого человека, и одно-
временно нередко в конституции прямо указано, что является нежела-
тельным, т.е. злом, по мнению законодателя. Так, например, примени-
тельно к правовому статусу государства в конституциях содержится 
его позитивная характеристика как правового, конституционного, де-
мократического, социального и т.д. Однако эта позитивная характери-
стика сопровождается целым рядом механизмов, призванных не допу-
стить перерождение такого государства в свою противоположность – 
некоего монстра, олицетворяющего зло. Известный конституциона-
лист А. Шайо отметил, что «конституция вызывает такое ощущение, 
что будто граждане больше всего боятся именно государства, своего 
защитника и свое творение. Текст и история конституций, эта архео-
логия людских страхов, показывает, что за недоверчивостью по отно-
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шению к государству скрывается главный страх, страх перед есте-
ственными стихиями» [Шайо, 2001, с. 33]. Действительно, при созда-
нии современного конституционного государства конституционный 
законодатель во многом стремился преодолеть недостатки средневе-
ковой абсолютной монархии со свойственным ей всевластием в отно-
шении подданных и отсутствием у них личной свободы. Деспотия как 
форма правления воспринималась философами и просветителями как 
нечто монструозное, как Левиафан, по меткому выражению Т. Гоббса, 
или, как его охарактеризовал А.Н. Радищев, «чудище обло, озорно, 
огромно, стозевно и лаяй» (о культурологической истории этого вы-
ражения см.: [Душенко, 2005, с. 278]). Создавая новую государствен-
ность, конституционный законодатель стремился обуздать эту темную 
сторону государства, подчинив его интересам всего общества и поста-
вив под его контроль. Так, уже в первые конституции был включен 
механизм разделения властей на три ветви: законодательную, испол-
нительную и судебную (в США в виде системы сдержек и противове-
сов) и специальные конституционные механизмы, которые не позво-
ляли одной ветви власти узурпировать полномочия других. Совер-
шенствование в этом плане системы организации государственной 
власти происходит непрерывно: возникли специализированные орга-
ны конституционного контроля, обеспечивающие оценку актов орга-
нов государственной власти с точки зрения их конституционности; 
появились специализированные органы по правам человека – инсти-
тут уполномоченных по правам человека, органы финансового кон-
троля, проверяющие деятельность государственных органов на кор-
рупциогенность и т.д. Эти формы противостояния административному 
злу призваны предотвратить вырождение конституционного государ-
ства. 

Для того чтобы современное государство воплощало идеалы кон-
ституции, оно должно обладать рядом характеристик, которые прямо 
перечисляются во многих конституциях: государство объявляется 
правовым, демократическим, социальным. Кроме того, в качестве од-
ной из характеристик государств в современных условиях выступает 
их приверженность идеям мира и отказа от агрессивных войн. Хотя 
международные отношения находятся в сфере регулирования не кон-
ституционного, а международного права, которое объявляет агрессию 
против другого государства преступлением со всеми вытекающими 
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последствиями, современные конституции включают принципы мир-
ного существования, что воплощает современные представления о 
следовании благу в международных отношениях. Так, согласно ст. 9 
Конституции Японии 1947 г. «искренне стремясь к международному 
миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на 
вечные времена отказался от войны как суверенного права нации и от 
угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения 
международных споров. Для достижения цели, указанной в предыду-
щем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, мор-
ские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. 
Право на ведение войны государством не признается» [The Сonstitu-
tion of Japan … ]. Конституция Коста-Рики 1949 г. отменила постоян-
ную армию, оставив в качестве единственного вооруженного форми-
рования полицию (ст. 12). Статья 5 Конституции Эквадора 2008 г. 
объявила страну территорией мира, на которой запрещено создание 
иностранных военных баз и иностранных объектов для военных це-
лей. Приверженность в целом идее мира и пацифизму выражена в 
конституциях Кубы, Чили, Перу, Коста-Рики и других стран в разных 
вариантах. 

Помимо преамбул, положения, которые относятся к регулирова-
нию отношений, сопряженных с использованием категории «добро – 
зло», можно вычленить в остальных главах / разделах конституции, 
особенно применительно к правам человека и гражданина, полномо-
чиям и ответственности государственных органов и должностных лиц, 
последствиям конституционных правонарушений. Включенная в кон-
ституции система конституционных обязанностей и запретов нацелена 
на предотвращение отступления от конституционных требований, что 
может рассматриваться как предотвращение зла в правовом и мораль-
но-этическом аспектах.  

Содержательно практически любой аспект правового регулирова-
ния общественных отношений можно оценивать в данных категориях. 
Поскольку в данном случае речь идет уже о конкретных статьях кон-
ституции, они становятся предметом судебного рассмотрения и вы-
ступают как непосредственно действующее право, ограниченное 
определенными рамками.  

В научной литературе справедливо отмечается, что добро и зло 
являются оценочными характеристиками действий цивилизационно и 
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исторически изменчивыми: то, что в одной цивилизации и одном ис-
торическом периоде оценивается в качестве добра, в другой цивили-
зации и другом историческом периоде признается злом, и наоборот 
[Блох, 2018, с. 254]. Это можно проследить и применительно к кон-
ституционным характеристикам того, что в настоящее время рассмат-
ривается как несомненная ценность, воплощающая добро.  

Одной из первых идей современного конституционализма стала 
идея свободы человека. Французская Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. (являющаяся до сих пор частью действующего 
французского конституционного права) провозгласила: «Люди рож-
даются и остаются свободными и равными в правах» [Конституции 
государств Европы, 2001, т. 3, с. 433]. Статья 2 этого акта отнесла сво-
боду к естественным и неотъемлемым правам человека, а ст. 4 опре-
деляла: «Свобода состоит в возможности делать то, что не приносит 
вреда другому» [там же, с. 433]. В отношении прав человека и граж-
данина одним из центральных понятий является понятие «свобода». 
Личная свобода провозглашается в конституциях большинства госу-
дарств (за исключением социалистических, в которых доминируют 
коллективные права и социалистические коллективистские ценности). 
Так, согласно ст. 60 Конституции Гондураса 1982 г. «все люди рож-
даются свободными» [Конституции государств Америки, 2006, т. 1, 
с. 249], ст. 22 Конституции Хорватии 1990 г. утверждает неприкосно-
венность свободы, § 2 Формы правления Швеции 1974 г. гарантирует 
уважение к свободе и достоинству каждого человека. Такого рода по-
ложения о свободе варьируются, но суть их состоит в установлении 
принципа свободы как фундаментального конституционного принци-
па, на котором базируется современная государственность и права че-
ловека. Вместе с тем идеалы свободы как конституционный принцип 
и личная свобода как индивидуальное право в конституциях стран, где 
долгое время существовало рабство, противопоставляются рабству 
как очевидному злу, поскольку в большей или меньшей степени нега-
тивные последствия рабства ощущаются в этих странах до сих пор. 
Запрещающие его нормы включены в конституции как способ иско-
ренить, устранить явление, представляющее собой нечто, прямо про-
тивоположное свободе человека. Например, в преамбуле Конституции 
государства Антигуа и Барбуда 1981 г. говорится об «обществе сво-
бодных мужчин и женщин и свободных институтов» [Конституции 
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государств Америки, 2006, т. 2, с. 7], а в ст. 6 этой Конституции уста-
новлена защита от рабства: «Никто не может содержаться в рабстве 
или неволе» [Конституции государств Америки, 2006, т. 2, с. 10]. Пра-
во на свободу детально урегулировано в ст. 66 Конституции Эквадора 
2008 г., при этом п. 29b содержит положение о запрете рабства. Ана-
логичное регулирование содержится в конституциях Аргентины, Ко-
ста-Рики, Кот д’Ивуара и некоторых других. 

Следует отметить, что рабство на протяжении длительного пери-
ода в истории человечества рассматривалось как естественное явле-
ние, а не как зло, что отражалось и в праве. Рабы были имуществом 
для их хозяев, и владение таковыми было частью имущественных 
прав рабовладельцев. В преамбуле Невольничьего кодекса 1661 г., 
принятого на Барбадосе (An Act for the better ordering and governing of 
Negroes, 1661), устанавливающего статус рабов (и жестокие наказания 
для них) в этой английской колонии, указывалось, что целью данного 
акта было защитить рабов «как мы защищаем другое человеческое и 
движимое имущество». [An Act for the better ordering … ]. Таким обра-
зом речь шла об одном из видов имущества, а не о человеческих су-
ществах как таковых. В ст. 44 печально знаменитого французского 
Черного кодекса  1685 г. (Сode noir on requeild’edits, declaration et ar-
rest, concernant la discipline le commerco des esclavesnégres des Isles 
françaises dеl’Amerique de mars 1685) также устанавливалось, что «ра-
бы являются движимым имуществом» [Le Code noir Recueil … ]. 

В США на основе сложившейся практики и господствовавшего 
среди белого населения мировоззрения, непозволявшего белым при-
знавать негров равными себе, даже после отмены рабства XIII и XIV 
поправками Конституции США в 1865 и 1868 гг., сложилась практика 
расовой сегрегации [Каловб, 2023, с. 9–15]. Оправдывавшая ее док-
трина «разделенных, но равных» была объявлена неконституционной 
только в 1954 г. [там же, с. 11]. В настоящее время наступил новый 
период в понимании проблемы рабства, поскольку вопрос перешел в 
плоскость необходимости компенсации потомкам рабов нанесенного 
ущерба и причиненного рабам зла. В США и ряде стран Латинской 
Америки публикуются списки рабов, чтобы их потомки могли обос-
нованно обратиться за компенсацией. Хотя такого рода компенсаци-
онные меры не могут исправить саму ситуацию в силу того, что она 
относится к прошлому, но они являются жестом, показывающим рас-
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каяние общества за содеянное зло. Этот пример свидетельствует как 
об изменчивости представлений о добре и зле в ходе эволюции чело-
веческого общества, так и о сложностях отказа от прежних представ-
лений, необходимости поднятия этого отказа на конституционный 
уровень и дополнительных мер правовой защиты новых представле-
ний, в том числе компенсационных. 

Заключение 

Анализ содержания современных конституций с точки зрения 
идей добра и зла свидетельствует о переходном характере современ-
ного конституционного регулирования. Это проявляется в том, что, с 
одной стороны, начиная с первых писаных конституций в них отража-
лись высокие идеалы добра и нацеленность на создание общества, как 
минимум в большей степени соответствующего этим идеалам. С дру-
гой стороны, до сих пор далеко не во всех странах органы конститу-
ционного контроля готовы прямо опираться на эти идеалы, даже заяв-
ленные в преамбуле конституции. Развитие конституционализма идет 
в направлении воплощения идеалов добра при реализации конкретных 
правовых положений, но сами представления о том, что является доб-
ром в праве находятся в процессе становления. Конституции в этом 
должны играть направляющую роль для законодателя, насколько это 
происходит в конкретных странах, как представляется, должно быть 
предметом дальнейшего внимательного научного исследования во 
всех аспектах. 
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