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В статье рассматриваются научные подходы, предметом исследования которых выступают по-

нятие чести и достоинства, а также особенностей содержания права личности на защиту чести и до-

стоинства. Проводится сравнительно-правовой характер указанных категорий, отмечается их ком-

плексность в содержании 

Понятия «честь» и «достоинство» охраняются разными отраслями права, имеют общеправовой 

характер и разнятся лишь по механизму и объему правовой защиты. 

Понятия «честь» и «достоинство» имеют определенную направленность. Их объектом являются, 

прежде всего, человек или группа людей, или коллектив, или в более широком плане – нация. 

Согласно подходу В.Н. Барсуковой «честь и достоинство человека представляют собой важнейшую 

социально-правовую ценность, утверждение и всесторонняя защита которой является фундаментом, на ко-

тором зиждется современное общество. Развитие демократических институтов, становление гражданского 

общества и правового государства в глобальном понимании этого слова свидетельствуют о возрастании 

значимости указанных благ, повышении уровня гарантированности их уважения и защиты» [1, с. 12]. 

Следовательно, по мнению вышеуказанного автора, честь и достоинство есть фактические социаль-

ные блага, а возможность пользоваться ими, гарантированная государством, – это субъективное право, 

которое включает в себя такие правомочия, как возможность гражданина требовать, чтобы оценка его лич-

ности, с точки зрения политико-правовой, нравственной, профессиональной и иных составляющих, фор-

мировалась исходя из правильного восприятия его поступков и уважения его как человека вообще. 

У. Г. Мишурина и В. Н. Жадан отмечают, что право на честь и достоинство означает, что гражданин 

имеет обеспеченную законом возможность требовать от других лиц, чтобы оценка его личности, дел и по-

ступков опиралась на реальные обстоятельства и не искажалась порочащими сведениями, не соответству-

ющими действительности [4, с. 23]. 

Подходы вышеуказанных авторов имеют единую идею, которая заключается в том, что честь и до-

стоинство взаимосвязаны, это социальные блага, охраняемые государством, это права человека, которые 

каждый субъект правоотношений обязан соблюдать. Отметим также, что честь и достоинство – это инди-

видуальные характеристики человека, но так же они и социальные. Эти критерии обязывают человека ве-

сти себя определённым образом, но характер этих требований различен и зависит от общества. 

С точки зрения общефилософских подходов честь – достойные уважения и гордости нравственные 

категории человека; его соответствующие принципы. Честь может оцениваться как относительное поня-

тие, как духовное достоинство человека, инициированное к жизни определёнными культурными или об-

щественными традициями, материальными факторами или персональными амбициями. Достоинство же есть 

уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория, оценка человека 

со стороны его внутренней ценности, соответствия своему предназначению, база для формирования пра-

восознания и обретения материальных и нематериальных прав. 

Важно отметить, что понятие чести и достоинства могут быть классифицированы на различные виды 

по критерию субъектов, в отношении которых действуют данные нормы. Кодексы чести разных групп могут 

быть совершенно различны, могут существовать различные кодексы чести. К примеру, у различных соци-

альных (профессиональных) общностей имеются свои кодексы чести. Так, можно говорить о Кодексе че-

сти судьи Республики Беларусь, Кодексе чести работника органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, Кодексе чести должностного лица таможенного органа и т. д. 

По мнению Г.А. Василевича: «Что касается определений понятия «достоинство человека» то их нет 

в законодательстве. В юридической литературе дается определение достоинства как самооценки человеком 

своих социальных / моральных качеств / способностей и общественной значимости в отличие от определения 

чести как общественной оценки социальных и духовных качеств конкретного человека/ представлении лю-

дей о его поведении). В современных условиях проблема достоинства личности в качестве интегрального 

показателя сути отношений между государством, обществом и человеком приобретает особое звучание. Рост 

правовой культуры, правового сознания граждан меняет сложившуюся ранее парадигму отношений: растет 

число людей, которые осознают себя полноправными субъектами политического процесса» [2, с. 213]. 

Таким образом, понятие и сущность чести и достоинства носят междисциплинарный характер, 

имеют значение для всех социальных регуляторов в обществе (право, мораль, религия). 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и история права. Конституционное право. Выпуск 42 (112) 

Международное право 

 79 

Обратим внимание, что в Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) регламенти-

рован ряд положений в области обеспечения защиты чести и достоинства личности. При этом отметим, 

что отдельные конституционные правовые нормы носят обязывающий характер для государства, а дру-

гие – для иных субъектов в части не совершения определенных действий, нарушающих честь и досто-

инство личности. 

В частности, согласно ст. 25 Конституции определено, что «государство обеспечивает свободу, 

неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в слу-

чаях и порядке, установленных законом» [3]. Положения о праве личности на защиту чести и достоинства 

установлены также в ст. 28 Конституции. 

В то же время в ст. 53 Конституции установлена обязанность для каждого субъекта конституцион-

ного права по уважению достоинства, прав, свобод, законных интересов других лиц [3]. Отметим, что не-

соблюдение данной конституционной обязанности влечет за собой ответственность, установленную зако-

нодательными актами Республики Беларусь (административную, уголовную, гражданско-правовую). 

Следовательно, можно определить право личности на защиту чести и достоинства как предусмот-

ренную нормами Конституции и иными актами законодательства и обеспеченную законом возможность 

требовать от других лиц и государства уважения своей чести и достоинства. 

В законодательстве Республики Беларусь установлены охранительные нормы в сфере защиты чести 

и достоинства человека. Так, в Уголовном кодексе Республики Беларусь присутствует состав преступле-

ния «Клевета», в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях – «Оскорбление», 

Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает возможности взыскания морального вреда 

за нарушение чести и достоинства гражданина. 
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