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В статье исследуются вопросы понятия чести и достоинства как категорий конституционного 

права, указывается на их отличительные особенности. Проводится анализ норм международного права 

и законодательства Республики Беларусь в области защиты чести и достоинства.  

Понятия «честь» и «достоинство» носят комплексный характер, поскольку охраняются различными 

отраслями права, имеют различный механизм и объем правовой защиты. 

Такие категории как «честь» и «достоинство» имеют определенную направленность. Их объектом 

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

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. 

Обе этические категории затрагивают духовность, нравственность. А отличие чести от достоинства 

заключается в том, что первое понятие характеризуется объективностью, а второе – субъективностью. 

Честь имеет отношение к социальной оценке действий человека, его образа жизни, заслуг. Обладать че-

стью значит заработать доброе имя. 

Правовое регулирование чести и достоинства представлено на двух уровнях: международном и наци-

ональном. 

Особое внимание в нормах международного права уделяется достоинству личности. Так, Преам-

була Всеобщей Декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 г. (далее – Декларация) резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН, содержит положения, согласно которым «признание достоинства, присущего 

всем членам человеческой семьи, и равных неотъемлемых прав их является основой свободы, справедли-

вости и всеобщего мира». В заключительной части Преамбулы говорится, что к исполнению ее положений 

«должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек, и каждый орган общества … 

стремились путем … содействовать уважению этих прав и свобод…» [2]. 

Согласно ст.5 Декларации установлено, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Каждый человек, где бы он 

ни находился, имеет право на признание его правосубъектности [2]. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., ставшем обязательным для 

Республики Беларусь (тогда еще БССР) было закреплено, что достоинство личности присуще всем членам 

человеческого общества, оно является основой свободы, справедливости и всех неотъемлемых прав лич-

ности [5]. Однако нельзя ограничивать понимание достоинства личности лишь кругом личных прав и сво-

бод. Можно обладать неотъемлемыми правами, но личностная самооценка человека будет низкой, если он 

ущемлен в сфере социально-экономических и социально-культурных прав и свобод. Причем здесь прежде 

всего важна его самооценка, его положение в условиях конкретного общества и государства, которые 

должны обеспечивать равноправие. 

Положения Пакта о гражданских и политических правах подтверждает, что каждый обладает досто-

инством личности, и никто не должен подвергаться медицинским и научным опытам без своего согласия – 

никакой человек не должен быть подвержен унижающему, бесчеловечному отношению (ст. 7) [5]. 

Отметим, что достоинство личности защищается нормами международного права с самого рождения. 

Например, в Преамбуле Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года (далее – Конвенция) 

говорится, что детям требуется особое отношение, о каждом ребенке должны заботиться как до рожде-

ния, так и после, в силу его физической или умственной незрелости [3]. Далее, в ст. 19 Конвенции гово-

рится, что все государства, принявшие Конвенцию, должны законодательно урегулировать необходи-

мые социальные, просветительные, административные меры для обеспечения защиты ребенка от любых 

форм насилия (физического или психологического) и иных негативных действий [3]. Исходя из назван-

ных положений следует, что страны участники данной Конвенции обязаны создать такие  условия, в ко-

торых вопрос о здоровом физическом и психическом состоянии детей вне зависимости от их возрастной 

группы гарантировался. 
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Конституция Республики Беларусь содержит также норму обязывающего характера для всех 

субъектов конституционно-правовых отношений. Например, согласно ст. 53 Конституции Республики 

Беларусь установлено, что «каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы 

других лиц» [4]. 

В данной статье зафиксирована обязанность каждого лица действовать таким образом, чтобы ува-

жать достоинство, права, свободы и легитимные интересы прочих лиц. По существу, в ней речь идет о том, 

что права индивидуума заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Невыполнение данной 

обязанности влечет юридическую ответственность. 

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. 

В конституционном праве Республики Беларусь достоинство – критерий отношения государства 

к личности и ее правовому статусу как высшей социальной ценности. Многие государства в своем законо-

дательстве не только признают честь и достоинство человека в качестве высшей социальной ценности, 

но и предусматривают различные формы его защиты. 

В соответствии со ст. 25 Конституции Республики Беларусь определено, что «государство обеспе-

чивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы 

возможно в случаях и порядке, установленных законом» [4]. 

Конституция Республики Беларусь содержит также норму обязывающего характера для всех 

субъектов конституционно-правовых отношений. В частности, согласно ст. 53 Конституции Респуб-

лики Беларусь установлено, что «каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные ин-

тересы других лиц» [4]. 

В данной статье закреплена обязанность каждого лица действовать таким образом, чтобы уважать 

достоинство, права, свободы и законные интересы других лиц. По существу в ней идет речь о том, что 

права индивидуума заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Невыполнение этой обя-

занности влечет юридическую ответственность [1, с. 219].  

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 социальных (профессиональных) общностей имеются свои кодексы чести. Так, можно 

говорить о Кодексе чести судьи Республики Беларусь, Кодексе чести работника органов и подразде-

лений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Кодексе чести должностного лица таможен-

ного 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 челове-

ком своих социальных/ моральных качеств/ способностей и общественной значимости в отличие от опре-

деления чести как общественной оценки социальных и духовных качеств конкретного человека/ представ-

лении людей о его поведении). В современных условиях проблема достоинства личности в качестве инте-

грального 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 про-

цесса» [1, с. 213]. 

Следовательно, честь и достоинство есть фактические социальные блага, а вероятность пользо-

ваться ими, гарантированная государством, – это субъективное право, которое включает в себя такие пра-

вомочия, как возможность гражданина требовать, чтобы оценка его личности, с позиции политико-право-

вой, нравственной, профессиональной и иных составляющих, формировалась исходя из правильного вос-

приятия его поступков и уважения его как человека вообще. 
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