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КаТеГорИИ «досТоИнсТВо» И «ПраВоВой сТаТУс»  
КаК ЭЛеМенТы БорьБы с КоррУПЦИей
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в статье приводятся определения достоинства, его связь с пра‑
вовыми категориями, указывается необходимость включения до‑
стоинства в правовой статус человека, что усилит действие норм 
профессиональных этических кодексов, а также необходимость 
усиления влияния учебных заведений на формирование понятия 
о достоинстве у человека, что приведет к формированию у лич‑
ности моральных ограничений, а следовательно, и к снижению 
коррупционной преступности.
Ключевые слова: коррупция, достоинство, правовое положе‑
ние.

«Dignity» and «legal status» categories as elements of fight 
against corruption

E.E. Babkin

The paper provides a definition of dignity, its relation with legal cat‑
egories, indicates the need to include dignity to the legal status of the 
person, which will strengthen the effect of the rules of professional 
ethical codes, and the need of increasing the impact of educational 
institutes on the formation of the concept of person’s dignity, which 
will lead to the formation of moral restrictions in the personality, and, 
consequently, to reduction of corruption crime.
Key words: corruption, dignity, legal status.

История коррупционной преступности в рос-
сийском обществе насчитывает века. Свое начало 
она берет в так называемом институте кормлений, 
который, по современным представлениям, являет 
собой узаконенную форму взяточничества. Бо-
роться с этим общественным явлением пытались 
многие и в разное время, но ощутимых результа-
тов эта борьба не приносила.

Всем известна формула: «лучше предупре-
дить болезнь, чем лечить ее». Этот тезис положен 
в основу всего законодательства по борьбе с пре-
ступностью, превенция правонарушений – одна из 
задач, возложенных на все правоохранительные 
органы. Реализации этой задачи служит и пред-
ложение увеличения заработной платы государ-
ственных служащих, и инициатива президента 
по экспертизе коррупционной емкости вновь 
принятого законодательства. Но несмотря на все 
принимаемые меры, мы каждый день слышим о 
возбуждении уголовных дел по взяткам в отноше-
нии чиновников различного уровня.

Полностью соглашаясь с указанным тезисом, 
мы считаем, что превенция этого вида преступле-
ний должна носить более масштабный и всеох-
ватывающий характер. Такой масштабностью и 
всеобъемлющим характером обладает категория 

«достоинство», которая и должна стать основой 
превенции не только коррупционных, но и всех 
видов преступлений. Значительную роль досто-
инство играет и при формировании у каждого 
человека правосознания, которое, в свою очередь, 
является одним из основных инструментов пре-
венции преступлений. Особого внимания заслу-
живает категория достоинства и ее формирование 
у юристов, которые в современных условиях стали 
неотъемлемой частью всех сфер общественной 
жизни. Главным звеном воздействия на право-
сознание индивида должно стать государство, 
осуществляющие это воздействие через систему 
учебных заведений. Формирование представ-
ления о достоинстве личности, человека как 
центральной категории понятия правосознания 
должно стать одной из основных задач высшего 
учебного заведения, наряду с образованием и 
привитием профессиональных навыков. Особую 
актуальность этот вопрос имеет в отношении, как 
уже отмечалось, студентов-юристов, чье право-
сознание должно являть пример для остальных 
членов общества, так как они – будущие адвокаты, 
следователи, работники иных правоохранитель-
ных органов.

Категория достоинства занимала и занимает 
важное место в исследованиях как отечественных, 
так и зарубежных ученых. Среди американских 
исследователей проблем достоинства можно 
выделить социолога, политолога и футуролога 
Ф. Фукуяму, специалиста по биоэтике П. Сингера. 
Отечественные исследователи, разрабатывающие 
положения данной категории, – В.Е. Гулиев, 
И. Экштейн, О.И. Цибулевская, О.В. Власова, 
Е.Ю. Догодайло, И.А. Ильин, Л.К. Рафиева, 
М.Ф. Орзих, А.А. Зворыкин, Н.А. Придворов. 
Ученые рассматривают достоинство с различных 
позиций, делая акцент на разных составляющих 
данной категории:

как признание обществом социальной цен-
ности, уникальности конкретного человека, 
значимости каждой личности как частицы чело-
веческого сообщества;

в качестве осознания человеком своего 
общественного значения, самооценки личности, 
покоящейся на ее оценке обществом1;

как чувство безусловной собственной цен-
ности и обладание совокупностью позитивных 
нравственных качеств; умение подняться над 
желаниями и обстоятельствами; уважение обще-
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ства, связанное с умением заслужить хорошую 
репутацию и поддерживать свою честь2.

Категория достоинства возникает и су-
ществует там, где и поскольку существуют 
отношения личности и коллектива, личности 
и общества, личности и государства. Оно не мо-
жет существовать вне общества, так же как вне 
общества не может существовать человеческая 
личность. Вне общественного отношения ис-
ключается возможность понимания содержания 
достоинства личности.

Некоторые ученые рассматривают кате-
горию достоинства как критерий разделения 
понятий «человек» и «личность». Если человек 
– это разумное психофизиологическое и био-
социальное существо, живущее в обществе, то 
«личность» как научная абстракция подчерки-
вает факт наиболее полного отделения человека 
как биологического вида от природы, его опо-
средованное отношение к природе, определяемое 
конкретно-историческими условиями и отли-
чающееся определенным уровнем отношений 
с обществом3. Личность в современной юриди-
ческой науке понимается в социализированном 
смысле как средоточие общественных отноше-
ний, как общественное существо, наделенное 
достоинством, волей и сознанием, как итог 
определенного эволюционного процесса4. До-
стоинству присущи качества надприродности и 
духовно-психологической свободы. Человек, об-
ладающий чувством собственного достоинства, 
не станет, даже сильно нуждаясь, обращаться к 
людям, которые явно станут его третировать и 
унижать, он претерпит физические лишения5.

Таким образом, мы видим необходимость 
развития и фундаментальность, многогранность, 
значимость понятия «достоинство» для всего 
общества и юристов, в частности. Достоинство 
должно рассматриваться как основной элемент 
правового статуса любого государственного 
служащего, а в конечном счете, и человека, лич-
ности. Но при рассмотрении структуры право-
вого статуса человека, которая принята в теории 
государства и права, можно увидеть, что категория 
достоинства как составной элемент не включена 
в правовое положение человека. Так, Н.В. Витрук 
предлагает выделять в структуре правового стату-
са четыре элемента: интересы, права, свободы и 
обязанности6; Р.О. Халфина выделяет следующие 
составляющие: блага, права и обязанности, право-
субъектность7. Другие теории отечественных 
правоведов в той или иной мере незначительно 
отличаются от представленных, но нигде даже не 
указывается, что достоинство хоть как-то влияет 
на перечисленные элементы правового положе-
ния. Тем не менее, может быть и косвенное, но 
такое влияние существует.

Зарубежные философы и исследовате-
ли права указывают на такую взаимосвязь. 
Г.Л.А. Харт указывал на моральный характер 
прав человека, он писал о «моральных» правах 

как о законных8. Дж. Милль говорил о тесной 
связи «моральных и юридических прав» на 
примере права собственности, на образование, 
свободы выражения собственного мнения9. 
Современные учёные – Дж. Раз, К.В. Веллман 
– согласны с тем, что права человека имеют 
много общего с моралью10, (а следовательно, 
и с достоинством) и приходят к выводу, что 
юридические права должны быть основаны на 
нормах морали.

Положения о достоинстве, в том пони-
мании, в каком о нем говорят Л.К. Рафиева11, 
О.И. Цибулевская12 (чьи определения этого 
понятия даны выше), находят свое выражение в 
различного рода профессиональных этических 
кодексах:

Кодекс судейской этики ст. 3: требования, 
предъявляемые к званию судьи: «Судья в любой 
ситуации должен сохранять личное достоинство, 
дорожить своей честью, избегать всего, что могло 
бы умалить авторитет судебной власти, причинить 
ущерб репутации судьи и поставить под сомнение 
его объективность и независимость при осущест-
влении правосудия»13;

Кодекс этики прокурорского работника 
РФ: «Неукоснительно соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации», федераль-
ные конституционные законы и федеральные за-
коны, а также иные нормативные правовые акты, 
нормы международного права и международных 
договоров Российской Федерации, руководство-
ваться правилами поведения, установленными 
настоящим Кодексом, Присягой прокурора (сле-
дователя), и общепринятыми нормами морали 
и нравственности, основанными на принципах 
законности, справедливости, независимости, 
объективности, честности и гуманизма», а также 
«Стремиться в любой ситуации сохранять личное 
достоинство, быть образцом поведения, добро-
порядочности и честности во всех сферах обще-
ственной жизни»14;

Кодекс профессиональной этики адвоката, 
ст. 4.2.1.: «Адвокаты при всех обстоятельствах 
должны сохранять честь и достоинство, присущее 
их профессии»15.

Разработаны, но нельзя сказать, что действу-
ют в полной мере, и профессиональные этические 
кодексы и в иных сферах деятельности (это от-
носится не только к государственным служащим, 
есть, например, корпоративные кодексы этики). 
Но закрепление положений о достоинстве в за-
конах и профессиональных кодексах не дает 
ожидаемого эффекта, и лица, на которых направ-
лено действие таких норм, нарушают их. Об этом 
можно судить, в частности, по не снижающемуся 
количеству коррупционных преступлений среди 
должностных лиц различного уровня, несмотря 
на все меры, принимаемые для борьбы с таким 
видом преступлений.
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Представляется, что включение такого эле-
мента как достоинство в структуру правового 
статуса личности (а следовательно, и любого 
государственного служащего) позволит:

поднять значимость этой категории в уже 
имеющихся этических кодексах;

ужесточить требования к кандидатам на 
право замещать государственные должности. 
Это приведет к тому, что государственными слу-
жащими будут назначаться лица действительно 
достойные этого;

воспринимать нормы профессиональных эти-
ческих кодексов уже не как некий факультатив или 
небольшое неудобство, которое нужно терпеть, 
наслаждаясь всеми положительными моментами 
пребывания на государственной должности, а как 
реальную силу (что, в свою очередь потребует 
ужесточения ответственности за нарушения эти-
ческих норм).

Развитие этой категории в данном направле-
нии приведет к формированию у каждой личности 
внутреннего ограничителя, внутренних рамок 
поведения, которые будут более жесткими, по 
сравнению с рамками, создаваемыми нормами 
права, что, в конечном счете, приведет к сниже-
нию не только коррупционной, но и иных видов 
преступности.

Реализация заявленной идеи предусматри-
вает создание продукта, в виде учебного курса 
(спецкурса) изначально для студентов-юристов, 
далее – и для других категорий граждан, и 
внедрение его в практику высших учебных 
заведений, что, в итоге, будет способствовать 
повышению уровня правосознания юристов, 
которые в настоящее время составляют основу 
государственного аппарата управления, и, как 
следствие, чаще всего являются субъектами 
коррупционной преступности.
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в статье исследуются сущность и содержание основного права 
личности на осуществление предпринимательской деятельно‑
сти в российской Федерации. анализируются порядок и форма 
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Content of the Constitutional Human and Civil Right for 
Business Activity in Russian Federation

Yu.Yu. Ilyukhina

The paper treats the nature and content of the basic right of the indi‑
vidual to carry out business activity in Russian Federation. The order 
and form of exercising this law are analyzed, the subjects are identi‑
fied, the constituent competences are described and classified, its 
detailed definition is given.
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