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Современное мировое сообщество 
активно пропагандирует гумани-

стические ценности, борется за права 
человека, отстаивает интересы ущем-
ленных народов, то есть стремится 
обеспечить реализацию всего секто-
ра принципов правового демократи-
ческого государства. В то же время, 
первичной целью существования всей 
совокупности общественно-правовых 
институтов является защита интере-
сов каждой отдельно взятой личности. 
Так, комплекс нематериальных благ, 
будь то жизнь, здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновен-
ность, честь, доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна, 
право свободного передвижения и 
другие - личные неимущественные 
права1. Эти блага принадлежат чело-
веку и гражданину от рождения или 

в силу естественного и позитивного 
закона. Они неотчуждаемы и непере-
даваемы иным способом. 

Направленность России на фор-
мирование современной правовой си-
стемы актуализирует необходимость 
изучения тех механизмов и условий в 
общей системе правового регулирова-
ния, которые давно сложились и про-
должают существовать в России. Вы-
дающийся мыслитель B.C. Соловьев 
утверждал: «Одно только мы знаем 
наверное: если Россия не исполнит 
своего нравственного долга, если она 
не отречется от национального эго-
изма, если она не откажется от права 
силы и не поверит в силу права, если 
она не возжелает искренно и крепко 
духовной свободы и истины - она ни-
когда не сможет иметь прочего успеха 
ни в каких делах своих, ни внешних, 
ни внутренних»2. 

Понимание закономерностей и 
правовых ориентиров российской 
действительности путь формирования 
гражданского сознания, действенного 
мировоззрения3.

 Для более объемного восприятия 
и понимания термина «человеческое 
достоинство», на наш взгляд, необ-
ходимо рассмотреть его дефиниции в 
современной словарной русской лите-
ратуре. Понятие «достоинство» - уни-
версально, это надидеологическое, 
надгосударственное, наднациональ-
ное понятие. Это сама суть, стержень 
ценностей человека. И, уже в силу 
этого, он должен уважать человече-
ское достоинство - свое собственное 
и других людей. Достоинство - цен-
ностное отношение личности к самой 
себе и отношение к ней других людей. 
Достоинство является формой про-
явления самосознания и самокон-

1  Гражданский Кодекс Российской Федерации, // Российская газета, Федеральный выпуск №5613, 21 октября 2011 г. ст.150;
2  Соловьев В.С., Собрание сочинений. Т.1. М, 1913. с.125;
3  Пузиков Р.В., Правовая жизнь России: понятие и сущность, источники. – Тамбов: Изд-во НЭА Центр КФХ, 2007;
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рассмотрение смысловых характеристик нормативного содержа-
ния понятия «достоинство человека», по средствам рассмотрения 
его этимологического значения, применяемого в современном рус-
ском языке и его историческом развитии. Для каждой исторической 
эпохи характерен свой тип личности, со своим качественно свое-
образным уровнем развития чувства собственного достоинства, 
определяемым господствующими в обществе производственными 
отношениями. Комплекс нематериальных благ, будь то жизнь, здо-
ровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь, 
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другие - личные неимущественные права. Понятие «достоинство» 
- универсально, это надидеологическое, надгосударственное, над-
национальное понятие. Это сама суть, стержень ценностей чело-
века. И, уже в силу этого, он должен уважать человеческое досто-
инство - свое собственное и других людей. Достоинство - ценност-
ное отношение личности к самой себе и отношение к ней других 
людей. Достоинство является формой проявления самосознания и 
самоконтроля, на которых строится требовательность человека к 
самому себе, оно тесно связано с такими свойствами личности, как 
совесть, честь, ответственность. Идея человеческого достоинства 
как высшей ценности и высокого назначения человека была вы-
двинута и разработана гуманистами XIV-XVIII вв. в связи с новым 
пониманием человека (Петрарка, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, И. Фихте). 
Буржуазные гуманисты этого периода провозглашали высокую 
ценность человека, независимо от социального происхождения: 
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троля, на которых строится требова-
тельность человека к самому себе, оно 
тесно связано с такими свойствами 
личности, как совесть, честь, ответ-
ственность. 

 Конституция Российской Феде-
рации 1993 года оказала важную роль 
в возвышении идеи достоинства лич-
ности, установив, что оно охраняется 
государством, и ничто не может быть 
основанием для его умаления: «Никто 
не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижа-
ющему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию: никто не мо-
жет быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным и 
иным опытам»4. Однако, Конституция 
не закрепила определения челове-
ческого достоинства. Если отдельно 
рассматривать понятие «достоинство» 
необходимо обязательно конкретизи-
ровать, что именно мы имеем ввиду. 
Данное понятие употребляется в кон-
тексте различных наук и направлений, 
в каждой из которых, оно рассматри-
вается с различных точек зрения в те-
чение уже многих лет. 

 Корни понятия «человеческого 
достоинства» уходят глубоко в древ-
ность, только рассматриваются в кон-
тексте других понятий. Когда Аристо-
тель или Спиноза говорят о заверше-
нии природы человека в его личной 
жизни, мы можем предположить, что 
в развитии духовных способностей 
должно осуществляться завершение 
природы человека.5 Для каждой исто-
рической эпохи характерен свой тип 
личности, со своим качественно сво-
еобразным уровнем развития чувства 
собственного достоинства, определя-
емым господствующими в обществе 
производственными отношениями. 

 Идея человеческого достоинства 
как высшей ценности и высокого на-
значения человека была выдвинута и 
разработана гуманистами XIV-XVIII 
вв. в связи с новым пониманием чело-
века (Петрарка, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, 
И. Фихте). Буржуазные гуманисты 
этого периода провозглашали высо-
кую ценность человека, независимо 

от социального происхождения: «До-
стоинство не утрачивается от низкого 
происхождения человека, лишь бы он 
заслужил его своей жизнью».6 Лишь 
Новое время начинает рассматривать 
достоинство как принадлежность вся-
кого индивида, а не только предста-
вителей определенных сословий. За 
всеми людьми формально признается 
право быть людьми и уважать себя. 
Это происходит очень медленно, по-
степенно. Достоинство, как достояние 
всех и каждого, совсем недавнее явле-
ние в истории человечества. В России 
эта проблема рассматривается в фило-
софских, педагогических и психоло-
гических трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, революционеров-демокра-
тов В.Г. Белинского, А.Н. Герцена. В 
слове личность современный русский 
язык различает три основных значе-
ния: 

1. Отдельное человеческое я, че-
ловеческая индивидуальность как 
носитель своеобразных социальных 
и субъективных признаков и свойств. 
Например, личность Пушкина; уваже-
ние к чужой личности; неприкосно-
венность личности и т. п. 

2. Человек с точки зрения черт его 
характера, поведения, общественного 
положения: светлая личность, темная, 
подозрительная личность, благород-
ная личность, редкая личность и т. п. 
Это значение иногда расплывается и 
синонимически уравнивается с об-
щим значением слова человек. 

3. Человек как субъект права и как 
гражданское лицо. Например, удосто-
верение личности, опознать личность 
убитого, для выяснения личности и 
т.п. 

Наконец, в несколько архаиче-
ском индивидуальном стиле слово 
личность иногда значит то же, что 
индивидуальный характер, индиви-
дуальное, личное содержание. Объ-
ем термина личность в его основном 
употреблении очень широк. В нем 
заметны значительные колебания в 
зависимости от сферы его примене-
ния и от социальной или индивиду-
альной идеологии. Понятие личности 

наполняется широким социальным 
содержанием, то сближается с юри-
дическим понятием лица, то оно 
приобретает яркий психологический 
или даже философско-метафизиче-
ский отпечаток. В.Штерн давал такое 
определение личности: «Личность 
есть такое сущее, которое, несмотря 
на множественность своих частей, 
образует реальное, своеобразное и 
самоценное единство и, в качестве та-
кового, несмотря на множественность 
своих частичных функций, осущест-
вляет единую самодеятельность. Она 
есть такое сущее, которое, состоя из 
многих частей, не обладает реальным, 
своеобразным цельным единством и, 
выполняя многие частичные функции, 
не осуществляет никакой единой це-
лестремительной самодеятельности. 
Противоположность личности и вещи 
ярче всего сказывается в различном 
отношении их к понятию тождества. 
Личность структурна, целостна, не-
делима, неповторимо своеобразна, 
динамична и вместе с тем самотож-
дественна»7. О самотождестве лич-
ности, о тождестве личного сознания 
или самосознания в разные времена 
много писалось разными философа-
ми. «...Нумерическое тождество есть 
глубочайшая и, можно сказать, един-
ственная характеристика живой лич-
ности»8. Тождество личности уста-
навливается «чрез единство самопо-
строяющей или самополагающей ее 
деятельности». «...О двух вещах ни-
когда нельзя в строгом смысле слова 
сказать, что они — «тождественны»; 
они — лишь «сходны», хотя бы даже и 
«во всем»..., лишь подобны друг дру-
гу, хотя бы и по всем признакам. На-
против, о двух личностях, в сущности, 
нельзя говорить о их «сходности», 
наблюдается лишь — «тождествен-
ность» или «нетождественность». 
Правда, говорят иногда о «сходстве 
личностей», но это — неточное сло-
воупотребление, так как на самом-то 
деле при этом разумеется и не сход-
ство личностей, а сходство тех или 
иных свойств их психофизических 
механизмов, то есть речь идет о том, 

4  Конституция Российской Федерации, // Российская газета, 25 декабря 1993, ст.21;
5 Алексеев А.В., Панин П.В., История зарубежной философии, М., 2010, с.99;
6  Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV—XV веков. Учеб. пособие. М., «Высш. школа», 1977, с. 254;
7 Зотова А.Ф., Миронова В.В., Философия, М., 2010, с.106;
8  П. Флоренский. Столп и утверждение истины, М., 1914, с. 82
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что, — хотя и в личности, — но — не 
личность. Личность же, разумеемая 
в смысле чистой личности, есть для 
каждого «Я» лишь идеал, — предел 
стремлений и самопостроения»9. В 
личности предполагается внутреннее 
единство духовной структуры и об-
раза действий, мыслей, побуждений, 
психического склада, несмотря на все 
разнообразие, на всю противоречи-
вость жизненных проявлений инди-
видуального характера. «...В реальной 
жизни личности, — пишет проф. С. Л. 
Рубинштейн, — все стороны ее психи-
ческого облика, переходя друг в друга, 
образуют неразрывное единство. 

Таким образом, в слове личность, 
прежде всего, выступает значение 
отношения к физическому или соци-
альному лицу. Это слово становится 
элементом официально-юридической 
и общественно-деловой терминоло-
гии с начала XVIII в. Но тогда же — в 
начале XVIII в. — намечаются пути 
более широкого психологического 
использования этого слова. Понятие 
личности начинает раскрываться в 
начале XIX в. со стороны правовой. 
Личность — это гражданские права 
всякого отдельного человека, личное 
достоинство особи. Личность пока 
еще осталась в ее родовом понятии, 
в ее общей и отвлеченной основе, 
одинаковой у всех людей. Все част-
ное, своеобразное, все то, чем один 
человек отличается от другого, все 
оригинальное — еще не связывалось 
с идеей личности»10. В «Записках» Н. 
В. Веригина (1796—1872): «В обще-
стве людей есть три силы или три лич-
ности: личность денежная, личность 
служебная и, наконец, личность соб-
ственных достоинств. Из этих лично-
стей самая сильная личность денеж-
ная, за ней служебная и после всего 
голая личность достоинств»11. Этимо-
логически «достоинство» и родовые 
к нему слова в русском языке обра-
зованы от частицы «досто-», которая 
используется для усиления значения 

или ценности. Проведенный этимоло-
гический и семантический анализ по-
зволяет рассматривать «достоинство» 
как морально-этическую категорию, в 
основе которой лежит ценностное от-
ношение к себе и к другому человеку 
как к ценности и регуляция поведения 
в соответствии с этим отношением.

Если мы обратимся к словарю си-
нонимов, то встретим следующие ха-
рактеристики понятия «человеческое 
достоинство»: вес, важность, значе-
ние, сила, авторитет, компетентность, 
престиж, величие, величавость, высо-
та, благородство, заслуга, ценность, 
стоимость, добротность; превосход-
ство, преобладание, преимущество, 
предпочтение, козырь, первенство, 
пальма первенства, амбиция, само-
уверенность, сознание собственного 
достоинства12. Толковый словарь рус-
ского расшифровывает это понятие 
так: 1. Положительное качество; 2. 
Совокупность высоких моральных ка-
честв, а также уважение этих качеств 
в самом себе; 3. Значимость, ценность 
денежного знака, его стоимость13. Но 
нельзя упустить тот момент, что под 
достоинством личности понимается 
осознание самим человеком и окру-
жающими факта обладания неопоро-
ченными нравственными и интеллек-

туальными качествами. Достоинство 
личности определяется не только са-
мооценкой субъекта, но и совокупно-
стью объективных качеств человека, 
характеризующих его репутацию в 
обществе.14

Характеризуя этимологическое 
содержание слова «достоинство» 
отметим, что это «совокупность 
высоких моральных качеств, а так-
же уважение этих качеств в самом 
себе». Г. Гегель отмечал, что уважать 
достоинство человека должно не 
только государство, но и отдельные 
лица. Следует обратить внимание на 
позицию В.В. Невинского, указыва-
ющего: достоинство человека - это 
неотъемлемое качество любого че-
ловека, независимое от воли других 
людей; субъективная самооценка 
индивидом собственных биологи-
ческих, нравственных, этических, 
социальных, профессиональных, 
иных качеств в сравнении с анало-
гичными качествами других людей; 
общественная оценка личностных 
качеств индивида на фоне устояв-
шихся стандартов человеческого 
общежития в конкретном обществе 
и государстве.15

 Необходимо отметить, что до-
стоинство личности включает в себя 

9 Указ. Соч., с. 78-79;
10  Соловьев В.С., Оправдание добра, М., 
1991, с. 128;
11  Веригин Н.В., Записки, Русск. старина, 1892, окт., с. 78;
12 Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой, [Электронный ресурс], http://poiskslov.com/word;
13  Словарь синонимов, [Электронный ресурс], http://www.gramota.ru/slovari;
14  Новицкий С., Российское законодательство о правах подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, гарантии их 
обеспечения, [Электронный ресурс], law-n-life.ru/arch/131/131-7.doc;
15  Боков Ю.А., Мезина О.Н. Право на человеческое достоинство // Современные наукоемкие технологии. – 2005. № 1 с. 44;
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внимательное отношение к удовлет-
ворению прав и законных интересов 
человека, внимательное, чуткое, эти-
ческое отношение со стороны орга-
нов государства. Итак, достоинство - 
неотъемлемое свойство человека как 
высшей ценности, составляющее 
основу признания и уважения всех 
его прав и свобод и принадлежащее 
ему независимо от того, как он сам 
и окружающие воспринимают и оце-
нивают его личность. 

Автор приходит к выводу, что 
уже к началу XIX века в российском 
обществе оформилось понятие «лич-
ность» и «достоинство человека», 
следовательно уже была сформиро-
вана база: этимологически «досто-
инство» и родовые к нему слова в 
русском языке образованы от части-
цы «досто-», которая используется 
для усиления значения или ценно-
сти, в нашем случае, важности лич-
ности человека, самоценности по-
нятия права человека и комплекса 
правовых отношений, образующих 
реализацию права на человеческое 
достоинство.

References:

1. Конституция Российской Феде-
рации, // Российская газета, 25 дека-
бря 1993г.;

2. Гражданский Кодекс Россий-
ской Федерации, // Российская газета, 
Федеральный выпуск №5613 21 октя-
бря 2011 г.;

3. Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 27 июня 2000 года по 
делу по проверке конституционности 
положения ч. 1. Ст. 547 и ч. 2. Ст. 51 
УПК РСФСР//Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 2000. № 5. 

4. Брагина Л.М. Итальянский гу-
манизм. Этические учения XIV—XV 
веков. Учеб. пособие. М., «Высш. 
школа», 1977, С. 254;

5. Боков Ю.А., Мезина О.Н. Право 
на человеческое достоинство // Со-
временные наукоемкие технологии. – 
2005. – № 1 – С. 43-45;

6. Веригин Н.Б., Записки, Русская 
старина, 1892, С. 272;

7. Гегель Г. Соч. Т. 7. Л., 1934;
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского языка: 80 

000 слов и фразеологических выра-
жений/Российская академия наук. Ин-
ститут русского языка им. В.В. Вино-
градорва. - М., 1999;

9. Соловьев В.С., Собрание сочине-
ний. Т.1. - М, 1913;

10. П. Флоренский. Столп и утверж-
дение истины, М., 1914;

11. Пузиков Р.В. Правовой закон: 
понятие, сущность, источники / Р.В. 
Пузиков. – Тамбов: Изд-во НЭА Центр 
КФХ, 2007;

12. Пузиков Р.В. Вопросы доктри-
нального подхода к проблеме правовой 
модернизации в России / Р.В. Пузиков // 
Правовая политика и правовая жизнь. 
- Академический и вузовский юриди-
ческий научный журнал. Саратов – Мо-
сква. – 2007. № 1.;

13. Торопинин Б.Н., Юридическая эн-
циклопедия, 1991, СВ. Бородин, С.859;

14. Красавчикова Л.О. Личная 
жизнь граждан под охраной закона. М., 
1983; Ее же. Понятие и система лич-
ных неимущественных прав граждан 
(физических лиц) в гражданском праве 
Российской Федерации. Екатеринбург, 
1994;


