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Аннотация УДК 27-742-267
Человеческое достоинство является базовым понятием светской теории прав человека. 
С целью раскрытия понятия человеческого достоинства в статье кратко обозначена исто-
рия происхождения и содержание светской теории прав человека, проведено ее сравне-
ние с учением Церкви о свободе, достоинстве и правах человека. В результате сравне-
ния выявлена слабость светского института прав человека, которая заключается в том, 
что он, защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает нравственное измере-
ние жизни и свободу от греха. На сегодняшний день с опорой на человеческое достоин-
ство утверждается, что человек сам имеет право выбирать и определять критерии «до-
стойной» для себя жизни без относительно какой-либо морально-нравственной оценки. 
Церковь же говорит о том, что признание достоинства личности означает утверждение 
ее нравственной ответственности, поскольку в восточной христианской традиции по-
нятие «достоинство» имеет в первую очередь нравственный смысл.

Ключевые слова: человеческое достоинство, свобода выбора, права человека, право на сво-
боду совести и вероисповедания, Русская Православная Церковь, Христианство.
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Abstract. Human dignity is the basic concept of the theory of human rights. In order to re-
veal the concept of human dignity, the article briefly outlines the history of the origin and con-
tent of the theory of human rights, and compares it with the teaching of the Church on freedom, 
dignity and human rights. As a result of the comparison, the weakness of the laic theory of human 
rights was revealed, which lies in the fact that, while protecting the freedom of choice, less and 
less takes into account the moral dimension of life and freedom from sin. Today, based on human 
dignity, it is argued that a person himself has the right to choose and determine the criteria for 
a “worthy” life for himself without any moral evaluation. The Church, however, says that the rec-
ognition of the dignity of a person means the affirmation of his moral responsibility, since in the 
Eastern Christian tradition the concept of “dignity” has primarily a moral meaning.

Keywords: human dignity, freedom of choice, human rights, right to freedom of conscience 
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Генезис и содержание светской теории прав человека 

Прежде чем говорить о понятии «человеческое достоинство» в свет-
ской теории прав человека и учении Церкви, важно кратко определить-
ся с тем, что такое светская теория прав человека, когда и в связи с чем 
она появилась, затем сравнить ее с основными положениями учения 
Церкви о свободе, достоинстве и правах человека. И в рамках данно-
го сравнения можно будет легко выявить истинное понятие «челове-
ческого достоинства» и современную деформацию данного понятия. 

Итак, светская теория прав человека берет свое начало в эпохе 
Просвещения, точнее даже еще раньше — в эпохе Возрождения, кото-
рая заложила основу теории прав человека, а в эпоху Просвещения она 
нашла свое утверждение и реализацию на практике. 

Прежде всего, это связано с появлением и развитием обществен-
но-философского движения — гуманизма1, которое предлагало рассма-
тривать человека, его личность, его свободу, его активную, созидающую 
деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных 
институтов.

Гуманизм, в основе которого лежал антропоцентризм, вставал 
в противоречие с христианскими ценностями, что приводило к возник-
новению различных антиклерикальных идей, враждебному настрою 
к религии и церкви. Вследствие этого появилось стремление к секуля-
ризации общественной жизни, то есть к освобождению ее от церков-
ной морали.

Вместо церковной морали появились идеи о врожденной есте-
ственной морали без Бога, а все пороки объявлялись результатом за-
блуждений и предрассудков. 

Теория естественного права2 (прирожденное равенство всех лю-
дей) обосновала требования демократических свобод, что соответство-
вало духу эпохи и настрою людей.

В XVII–XVIII вв. человек с его правами и свободами был постав-
лен в центр развития общества. Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант и дру-
гие просветители стали основоположниками теории прав человека3.

1 Подробнее об этом см.: Казарян А. Т. Гуманизм // ПЭ. 2006. Т. XII. С. 432–445.
2 Подробнее об этом см., например: Фролова Е. А. Теория естественного права: истори-

ко-теоретический анализ // Вестник Московского университета. Серия 11. 2013. № 2. 
С. 71–78.

3 Подробнее об этом см.: Права человека. Учебник для вузов. / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 
2001. С. 61–79.



71ПОНЯТИЕ «ЧЕ ЛОВЕЧЕСКОЕ ДОС ТОИНС ТВО»

Для Европы теория воплотилась на практике в результате Француз-
ской революции и принятия Декларации прав человека и гражданина 
1789 года4 (В США в 1776 году была принята Декларации независимости).

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года 
(Декларация 1789 г.) провозгласила, что

«цель всякого политического союза — обеспечение естественных и неотъем-

лемых прав человека. Таковые — свобода, собственность, безопасность и со-

противление угнетению»5 (ст. 2). 

В Декларации 1789 года нет того обычного перечня гражданско-по-
литических и социально-экономических прав, который гарантируется 
сегодня в большинстве государств мира. В то же время есть одно пра-
во, которое было объявлено «священным» — это право собственности 
(ст. 17)6.

Позже законодатели корректировали перечень прав и свобод. 
Со временем возникла необходимость более строгого определения пе-
речня прав, закрепляемых в конституциях государств и международ-
ных документах, а также правового статуса гражданина. 

Так, например, в главе 2 Конституции России 1993 года7 закре-
плен основной перечень прав и свобод человека, который гарантиру-
ется в Российской Федерации. К слову, можно отметить, что главный 
«отголосок» Декларации 1789 г. содержится и в ст. 2 Конституции Рос-
сии: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Обеспечение и реализация закрепленных в Конституции прав и сво-
бод человека регулируется законами и подзаконными актами. Место 
и роль человека и гражданина в правовой системе, во взаимоотноше-
ниях с государством, общественными организациями и другими фи-
зическими лицами определяется через его правовой статус.

Под правовым статусом человека понимается совокупность право-
вых норм, которые закрепляют права, свободы и обязанности человека 

4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de- 
l-homme-et-du-citoyen-de-1789.

5 «Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et im-
prescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance 
à l’oppression». / Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. URL: https://
www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration- 
des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.

6 «Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré…».
7 Конституция Российской Федерации 1993 г. // СПС КонсультантПлюс.
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(гражданина, иностранца, лица без гражданства) по отношению к об-
ществу, государству и другим физическим лицам, а также права и обя-
занности других лиц по отношению к данному человеку.

В Конституции России эти права и обязанности закреплены, как уже 
было сказано, в главе второй, а также в статьях: 2, 3, 6, 7, в отдельных 
нормах гл. 4, 5, 7, 8.

Правовой статус человека и гражданина в полном объеме уста-
навливается и регулируется совокупностью норм всех отраслей права, 
однако каждая из этих отраслей (кроме конституционного права) за-
крепляет права и обязанности индивида только в определенной сфере 
общественных отношений (семейных, трудовых, имущественных и т. д.).

Нормы конституционного права закрепляют и регулируют не все, 
а наиболее важные права и обязанности человека, составляющие ос-
новы его правового статуса (ст. 64 Конституции России). Конституция 
России последовательно закрепляет в логической последовательности: 
личные, политические, социально-экономические и культурные права 
и свободы, а после устанавливает ряд обязанностей.

Характерной особенностью личных прав и свобод является принад-
лежность их на равном основании всем физическим лицам, находящим-
ся на территории России, независимо от того, является ли то или иное 
лицо гражданином, иностранцем или лицом без гражданства.

Возможность реализации указанных прав обеспечивается обя-
занностью государства, физических и юридических лиц не нарушать, 
не препятствовать реализации этих прав и свобод. Согласно ст. 2 Кон-
ституции России «признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина — обязанность государства». Таким образом, государ-
ство обязуется гарантировать и обеспечивать возможность реализации 
всех предусмотренных Конституцией прав и свобод, а также их защи-
ту в случае нарушения. 

Кроме того, правовой статус человека и гражданина, регулирует-
ся общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва и международными договорами государств-участников, в нашем 
случае — Российской Федерации (согласно ст. 15 Конституции России). 
Аналогичная схема закрепления правового статуса человека и гражда-
нина присутствует в большинстве государств мира. 

Следует отметить, что за период с 1945 по 2022 гг. в рамках меж-
дународного права была сформирована самостоятельная отрасль — 
международное права прав человека, в основе которой лежит один 
из десяти основных принципов международного права, являющихся 
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императивными нормами для всех государств мира, — принцип ува-
жения прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, со-
вести, религии и убеждений8.

Таким образом, теория прав человека на сегодняшний день на-
шла практическое воплощение как на международном, так и на наци-
ональном уровнях в рамках взятых на себя государствами обязательств 
по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и граж-
данина, в обеспечении его правового статуса. 

Базовым понятием, на которое опирается теория прав человека, 
является человеческого достоинства.

Согласно ст. 21 Конституции России «Достоинство личности охра-
няется государством. Ничто не может быть основанием для его умале-
ния» (п. 1).

«Конституция» международного сообщества — Устав Организации 
Объединенных Наций9 начинается следующими словами: «Мы, Наро-
ды Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие 
поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей челове-
честву невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права чело-
века, в достоинство и ценность человеческой личности» (Преамбула).

Кроме того, по признанию ООН, главными традиционными цен-
ностями человечества являются: человеческое достоинство, свобода 
и ответственность.10

В то же время несмотря на то, что человеческое достоинство явля-
ется базовым понятием теории прав человека, его охрана закреплена 
на национальном и международном уровнях, на нормативном уровне 
не существует закрепленного определения термина «человеческое до-
стоинство». Понятие человеческого достоинства относится к той кате-
гории понятий, которые для всех как бы очевидны, как, например, со-
весть, мораль, нравственность, добро и зло и т. д. Безусловно, различные 
определения человеческому достоинству предлагались с древних вре-
мен11, как и другим указанным понятиям, однако нормативного закре-
пления они нашли. И на сегодняшний день именно здесь и выявляется 

8 Заключительный акт СБСЕ 1975 г. // СПС КонсультантПлюс.
9 Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // СПС КонсультантПлюс.
10 Резолюция Совета ООН по правам человека A/HRC/16/3 от 24.03.2011 / Генеральная 

Ассамблея ООН. Доклад Совета по правам человека о работе его шестнадцатой сессии 
14.11.2011. С. 12.

11 Подробнее об этом см.: Borodina E., Kiseleva V., Semenova N. Dignity as a Traditional Value: 
International Legal Analysis // Indian Journal of Science and Technology. Volume 9. Issue 11. 
March 2016. URL: http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/89431/68088.
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проблема, поскольку со ссылкой на человеческое достоинство целый 
ряд государств легализовали противоестественные отношения, эвта-
назию и т. п. В связи с этим важно определить корень проблемы раз-
ного понимания человеческого достоинства.

Понятие «человеческое достоинство»: теория прав 
человека v. учения Церкви 

Для определения проблемы разного понимания человеческого досто-
инства необходимо вернуться к генезису самой теории прав человека, 
а именно к ее практическому воплощению в Декларации 1798 г., ста-
тья 4 которой гласила: 

«Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: 

таким образом, осуществление естественных прав каждого человека огра-

ничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам обще-

ства пользование теми же правами».

Этим положением Декларация 1789 г. сняла практически все мо-
рально-нравственные запреты, блюстительницей которых была на тот 
период католическая церковь. С этого времени религия во Франции по-
степенно становится личным делом каждого, и больше не может служить 
критерием должного поведения граждан на государственном уровне. 

Фактически была легализована вседозволенность и нравственная 
распущенность, которая и так бытовала в различных слоях француз-
ского общества XVIII века. 

Со временем в обществе сложилось понимание того, что у каждо-
го человека есть право делать все, что он пожелает, если его поведение 
не нарушает установленного законодательства. Морально-нравствен-
ная оценка стала сугубо личным делом.12 

Изначально же критерии различения добра и зла базировались 
на христианском вероучении, от которого французы отказались, объя-
вив свободу совести, которую правильнее назвать «свободой от совести». 
И именно это стало камнем преткновения вплоть до сегодняшнего дня. 

12 Подробнее об этом см.: Семенова Н. С. Традиционные ценности в международном праве 
и вызовы современности // Международно-правовая защита традиционных ценностей: 
Материалы круглых столов 16 апреля и 9 ноября 2016 г. в рамках XIV Международно-
го конгресса «Блищенковские чтения» / Под общ. ред. А. Х. Абашидзе, Н. С. Семеновой, 
Е. В. Киселевой. М., 2017. C. 39–45.
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Учение Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека13 (далее — Учение) начинается с того, что формули-
рует проблему отношения к правам и свободам человека, которое ча-
сто расходится с христианским вероучением с содержательной сторо-
ны. В нем сказано следующее: 

«в современном мире значительное распространение получило убеждение, 

что институт прав человека сам по себе может наилучшим образом способ-

ствовать развитию человеческой личности и организации общества. При этом 

со ссылкой на защиту прав человека на практике нередко реализуются такие 

воззрения, которые в корне расходятся с христианским учением. Христиане 

оказываются в условиях, когда общественные и государственные структуры 

могут принуждать, а зачастую уже принуждают их мыслить и поступать 

вопреки Божиим заповедям, что препятствует достижению самой важной 

цели в жизни человека — избавлению от греха и обретению спасения». 

Причем, важно отметить, что эта ситуация касается не только стран 
Западной Европы, США и Канады, где, например, однополые союзы 
не только легализуются, но и приравниваются на законодательном уров-
не к понятию семейных отношений.14 Как не печально, но это касается 
также и нашей страны по целому ряду вопросов (аборты, суррогатное 
материнство и т. п.), которые являются следствием тяжкого наследия 
под названием «воинствующий атеизм». В чем же тогда проблема? А про-
блема как раз в понятии человеческого достоинства и его деформации. 

Не вдаваясь в подробности, лишь кратко отметим, что «согласно 
библейскому откровению, природа человека не только сотворена Богом, 
но и наделена Им свойствами по Его образу и подобию (Быт. 1, 26). Толь-
ко на этом основании можно утверждать, что человеческая природа об-
ладает неотъемлемым достоинством» (п. 1.1 Учения). 

Поэтому «в восточной христианской традиции понятие «досто-
инство» имеет в первую очередь нравственный смысл, а представления 
о том, что достойно, а что недостойно, крепко связано с нравственны-
ми или безнравственными поступками человека и с внутренним состо-
янием его души» (п. 1.2 Учения). 

13 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах челове-
ка, принятые Архиерейским собором 2008 г. // Официальный сайт Русской Православ-
ной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.

14 Подробнее об этом см.: Семенова Н. С. Традиционные ценности v. «прав ЛГБТ» в рамках 
реализации права на образование: международно-правовой подход // Вестник РУДН. 
Серия: Юридические науки. 2016. № 4. С. 82–98.
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«Богоданное достоинство подтверждается наличием у каждого человека 
нравственного начала, которое опознается в голосе совести» (п. 1.3 Учения). 

Таким образом, достойной является жизнь согласно изначальному 
призванию человека, сотворенного для участия в благой жизни Бога. 
Иными словами, жизнь в соответствии с нравственными заповедями. 

«Недостойной для человека является жизнь во грехе, так как она 
разрушает самого человека, а также наносит вред другим людям и окру-
жающему миру» (п. 1.4 Учения). 

Поэтому «признание достоинства личности означает утверждение 
ее нравственной ответственности» (п. 1.5 Учения). 

Этот последний тезис имеет принципиальное значение, посколь-
ку на сегодняшний день в ряде западных стран в понятие «достоин-
ство» вкладывается прямо противоположный смысл. 

Например, из понятия человеческого достоинства выводится так 
называемое «право на достойную смерть», то есть право на эвтана-
зию, которое в большинстве стран мира квалифицируется как убийство 
или самоубийство. Причем, в Бельгии легализована даже эвтаназия де-
тей. Обоснованием такого подхода является мнение о том, что если ре-
бенок не может иметь «достойную жизнь» в силу болезни, то он дол-
жен иметь т. н. «право на достойную смерть». 

Оба эти понятия выводятся из человеческого достоинства, одна-
ко под «достойной жизнью» понимается возможность удовлетворения 
различных материальных потребностей плоти, в том числе греховных 
страстей, а не жизнь согласно нравственным заповедям. 

Кроме того, при оправдании эвтаназии, например, ссылка дела-
ется на свободу выбора. Но подмена происходит в сущности выбора. 

«Признавая ценность свободы выбора, Церковь утверждает, что та-
ковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла. Зло и сво-
бода несовместимы…» (п. 2.2 Учения). 

Таким образом, слабость светского института прав человека заклю-
чается в том, что он, защищая свободу выбора, все менее и менее учиты-
вает нравственное измерение жизни и свободу от греха. На сегодняшний 
день с опорой на человеческое достоинство утверждается, что человек 
сам имеет право выбирать и определять критерии «достойной» для себя 
жизни без относительно какой-либо морально-нравственной оценки, 
поскольку, как сейчас часто заявляется «мораль у каждого своя».

Однако, как свободное стояние в добре и истине невозможно без сво-
боды выбора. Равно и свободный выбор теряет свою ценность и смысл, 
если обращается ко злу (п.2.2 Учения).
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что изначальное поня-
тие человеческого достоинства — «Богоданного достоинства» — опи-
рается на нравственное начало, которое заложено в каждом челове-
ке и опознается в голосе совести. Однако в результате появления идей 
о врожденной естественной морали без Бога, теории естественного 
права, которая легла в основу светской теории прав человека, понятие 
человеческого достоинства постепенно исказилось, поскольку из его 
содержания ушла «Богоданность» и, как следствие, нравственная ответ-
ственность, а ее место заняли человеческие страсти и немощи. Поэтому, 
заканчивая словами великого русского философа Владимира Сергееви-
ча Соловьева, «чтобы лежащий во зле мир до времени не превратился 
в ад», в нашей стране государство должно активно сотрудничать с Рус-
ской Православной Церкви с целью закрепления нравственного смыс-
ла в основных понятиях прав и свобод человека, среди которых базо-
вым понятием является человеческое достоинство. 
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