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§8 ОСНОВНЫЕ ПРАВА  
И СВОБОДЫ

Полянина А.К.

Достоинство как субстанциональное  
начало принципа автономии личности

Аннотация. Научное исследование проблемы личного достоинства имеет широкое распростране-
ние. В статье достоинство рассматривается в качестве исходного начала большинства правовых 
принципов, в том числе принципа автономии личности, более других отражающего сущность дан-
ного антропологического феномена. Автономию, понимаемую в целом как саморегулирование лич-
ности на основе морально-нравственных убеждений и способность к независимому выбору, автор 
предлагает рассматривать главную идею концепции взаимоотношений личности и государства. 
Обеспечение охраны автономии личности, по аналогии с достоинством, предлагается признать 
обязанностью государства. Современные общенаучные и специальные методы познания позволили 
рассмотреть предмет исследования всесторонне , не ограничиваясь узкоспециальными рамками. 
Применение методов анализа, синтеза, комплексного, нормативно-логического методов и аксио-
логического подхода обеспечило возможность выявить и проанализировать современные проблемы 
реализации прав и свобод личности. Статья содержит выводы, обосновывающие существование 
серьёзной проблемы личностной реализации в современном обществе, угроз внутренней самоиден-
тификации человека, развития и приложения волевых качеств в ситуации свободного выбора. Ав-
тором предлагается принять принцип автономии личности, непосредственно основывающийся 
на достоинстве и при этом конкретизирующий его отдельных видах государственно-правового 
воздействия, имеющих целью обеспечение развития личности и охрану её психологических ресурсов 
от несанкционированного влияния.
Ключевые слова: личность, конституционные принципы, достоинство, автономия, субъект-
ность, моральная автономия, свобода, волеизъявление, индивидуализация, безопасность. 
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Abstract. The scientific research of the problem of personal dignity is widely spread. This article reviews 
dignity as the origin of the majority of legal principles, including the principle of personal autonomy, which 
to the most extent reflects the essence of the aforementioned anthropological phenomenon. The author 
suggest to review autonomy, which is generally understood as self-regulation of a person based on the moral 
and ethical dogmas and ability to make independence choice, as a main idea of the concept of interrelations 
between person and state. Ensuring the security of personal autonomy, by analogy with dignity, is proposed 
to acknowledge as responsibility of government. The article contains conclusions about the existence of 
a serious issue of personal realization in the modern society, threats to the inner self-identification of an 
individual, as well as development and application of volitional qualities with regards to free choice. The 
author suggests accepting the principle of personal autonomy that is directly based on dignity, and at the 
same time concretizes its separate types of state legal influence, the goal of which is to secure the personal 
development and protection of its psychological resources for the unsanctioned influence.
Key words: Identity, Constitutional principles, Dignity, Autonomy , Subjectivity, Moral autonomy, 
Freedom, Expression of will, Individualization, Security.

уникальность личности по сравнению 
с другими участниками правовых от-
ношений, а также особенность её 

автономии обусловлена обладанием таким 
исключительным качеством как достоинство. 
Понимание автономии личности в качестве спо-
собности к самоуправлению, следованию соб-
ственному закону, моральной саморегуляции 
имеет основание в понятии достоинства лич-
ности. В правовом понимании автономия лич-
ности рассматривается, например, как атрибут 
достоинства личности1. При этом изначально 
предлагается разграничивать понятие автоно-
мии от понятия индивидуализма, трактуемого в 
смысле безоглядного и постоянного утвержде-
ние собственной самоценности, которая, вкупе 
с нравственным релятивизмом действительно 
негативно отражается на всём политико-пра-
вовом и социальном развитии2. В связи с этим 
обеспечение автономии личности, воспитание 
этого качества, создание условий для развития 
личности, способной к автономии, может пре-
дотвратить последствия проникающего в глубь 
социального, в том числе и правового, бытия 
«самодовлеющего эгоизма» и гармонизиро-
вать солидарность и самобытность как векторы 

1 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант 
конституционной безопасности личности, общества и го-
сударства // Проблемы права. Международный правовой 
журнал. 2004. № 1. С. 9.
2 Там же

социального развития.
Формирование новой концепции взаимо-

отношений личности и государства, основной 
составляющей которой выступает провозгла-
шённая Конституцией РФ обязанность государ-
ства охранять достоинство личности, требует 
выработки принципиально новых принципов, 
утверждающих баланс интересов государства 
и атрибутивных потребностей личности, вы-
раженных, в частности, в признании исключи-
тельной ценности каждого человека и необходи-
мости утверждения своей самобытности, в том 
числе культурной, понимаемой как возможность 
свободного выбора нравственных, эстетических 
и других ценностей (ст.11 Закона РФ от 9 октя-
бря 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»). В качестве 
одного из таких принципов можно предложить 
принцип автономии личности, интегрирующий 
такие категории конституционно-правового 
статуса личности, которые выражают признание 
человека личностью, нуждающейся в неприкос-
новенности, свободе и безопасности, в том числе 
информационно-психологической, поскольку 
он обладает достоинством.

Рассмотрение сущности достоинства как 
правовой категории в соотношении с личной ав-
тономией связано с выяснением природы само-
го достоинства. так, с формально-юридической 
точки зрения достоинство выступает одной из 
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важнейших конституционных ценностей, прин-
ципом, и даже «правообразующим началом3» 
или базой правового статуса личности. В целом 
исследование достоинства личности имеет мно-
голетнюю историю в философской и политико-
правовой мысли. Например, Ж-Ж Руссо утвер-
ждал несовместимость отказа от достоинства с 
человеческой природой, поскольку такой отказ 
означает потерю свободы4. и.Кант утверждал, 
что основанием достоинства является свобод-
ная воля человека, противостоящая низменным 
внутренним и своекорыстным внешним детер-
минантам, и определял её как «внутреннюю 
ценность», не имеющую эквивалента. Фридрих 
Шиллер также представлял достоинство выра-
жением свободы духа и «господством мораль-
ной силы над инстинктами». так, с философской 
точки зрения проблема личного достоинства не-
разрывно связана с проблемой условий и реали-
зации свободы личности, и даже темой «траге-
дии свободы» человека (левицкий с.А.). само 
понятие достоинства основывается на представ-
лении об уникальности человека как носителя 
нравственного сознания, высокого призвания 
человека, наделённого свободой воли и ответ-
ственностью. именно в способности следовать 
внутреннему закону, «неповторимости, ориги-
нальности человеческой личности», неразруши-
мой «ни в пространстве, ни во времени»5 выра-
жено достоинство. Это то, что русский философ 
и богослов В.Н. лосский определяет как главную 
характеристику личного достоинства – способ-
ность самостоятельного принятия решения, сво-
бодного самоопределения, «самотворчества»6. 
В достоинстве обнаруживается некая этическая 
максима, очерчивающая грани взаимоотноше-
ний человека с другими людьми и государством.

Объяснение понятия достоинство только 
через чувство самоуважения и осознания собст-
венной значимости, как наиболее полуполярное 

3 Власова О.В. Достоинство личности и СМИ: некоторые 
проблемы злоупотребления свободой слова / О. В. Власова // 
Вестник Поволжской академии государственной службы. – 
2009. – № 4 (21). – С. 89-96
4 Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / 
Пер. с фр. – М.: «КАНОН-пресс», 1998. – 416 с. 
5 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т.4, М.: АСТ, 
Искусство, Мысль., 2000 – С. 276 958 с.
6 Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой лич-
ности // Боговидение. Минск, 2007. С. 403.

в праве, явно недостаточно. Как отмечают неко-
торые исследователи сведение достоинства к по-
нятию «репутация», вопреки его пониманию 
международным правом, значительно обедняет 
его содержание7. сужение истинного смысла 
достоинства личности по сравнению с исполь-
зуемым в международным документах поняти-
ем ценности человеческой личности приводит 
к искажению представления о необходимом 
механизме правовой защиты достоинства, пред-
полагающего охрану тончайших внутренних 
аспектов данного феномена вне зависимости от 
социального статуса.

Очевидно, что достоинство, являясь исклю-
чительно антропологическим феноменом, обла-
дает большей смысловой нагрузкой, которая, 
в частности раскрывается через понятие авто-
номии («своезакония»), «моральной автоно-
мии8», способности личности к самоопределе-
нию на основе собственного законодательства 
(и.Кант). интеграция различных подходов к 
пониманию достоинства можект решить слож-
нейшую задачу всесторонней охраны личности.

такие главные правовые начала, имеющие 
статус принципов права, как свобода, справед-
ливость, гуманизм, равенство, происходят из 
одного источника, субстанции природы лично-
сти – достоинства. Одновременно эти правовые 
принципы аккумулируются в государственном 
признании достоинства личности и в общем 
виде выражены через установление государст-
венной обязанности охраны достоинства лично-
сти. Признание достоинства конституционной 
ценностью утверждает особые требования ко 
всем характеристикам и атрибутам правового 
статуса личности в целом и выводит его на ме-
сто одной из главных основ всей юридической 
системы российского общества.

если достоинство выступает в роли осново-
полагающей идеи правового статуса личности, 
автономия личности представляется концеп-
цией, непосредственно указывающей на пра-

7 Власова О.В. Достоинство человека как нравственно-
правовая ценность: общетеоретическое исследование. 
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Власова О.В. – Саратов, 
2011. – 54 c.
8 Кант И. Метафизика нравов в двух частях. Ч.1. Мета-
физические начала учения о праве //Кант И. Сочинения в 
шести томах. Т.4, ч.2.-М.: Мысль, 1965. С.349
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вовые средства охраны личного достоинства, 
интегрирующей в одну систему те элементы 
конституционно-правового положения лично-
сти, которые непосредственно обеспечивают 
грани социальной свободы личности: личная 
неприкосновенность, конкретные личные права 
и свободы, условия развития личности и реали-
зации её культурной самобытности, информаци-
онно-психологическая безопасность. степень 
уважения достоинства личности служит кри-
терием оценки действительной реализации её 
прав и свобод в конкретном государстве.

Конституционная формулировка опреде-
ляет достоинство благом, охраняемым государ-
ством вне зависимости от статуса личности и 
взаимоотношений государства и человека, су-
ществующих в отношении него ограничений и 
привилегий. В достоинстве усматривается сугу-
бо человеческий феномен, выделяющий челове-
ка из всего окружающего мира и других живых 
существ. Взаимосвязь достоинства личности с 
необходимым набором социальных благ про-
является в конституционном установлении на-
правления политики социального государства, 
а именно – обеспечении «достойной жизни». 
При этом исходящие из одного источника по-
нятия «достоинства» и «достойной жизни» 
относятся к различным аспектам личности, её 
индивидуального и социального бытия. собст-
венно применение к понятию «жизнь» опреде-
ления «достойная» представляется не вполне 
корректным, поскольку допускает возможность 
и «недостойной жизни», то есть в понимании 
законодателя – жизни без определённого ком-
плекта материальных и иных благ, который при-
знаётся необходимым. Поэтому прилагательное 
«достойная», относящееся к уровню жизни 
имеет мало общего с глубинным содержанием 
достоинства личности, в глобальном смысле ука-
зывающим на высокое призвание человека – 
стать свободным, иметь «автономию».

Последние исследования правовой природы 
достоинства рассматривают его как право, как 
правовой принцип и как правовой институт. В 
рамках каждого из этих аспектов обнаружива-
ются особенности взаимосвязи достоинства 
личности и её автономии. так, право на досто-
инство утверждается как естественное и непо-

средственно действующее и включает притяза-
ния личности по охране личности как равного с 
иными субъектами субъекта правоотношений, а 
также соответствующие обязанности государст-
ва обеспечить такую охрану9. с иных позиций 
субъективное право на достоинство понимается 
как возможность личности «реализовать свою 
нравственную сущность и предназначение с по-
мощью арсенала юридических средств10»,   что 
имеет прямое отношение к значению личной 
автономии как нравственной саморегуляции и 
культурной самобытности. Как и субъективное 
право на достоинство, предусматривющее обя-
занность других лиц воздерживаться от дейст-
вий, умаляющих достоинство каждого человека, 
право на личную автономию предполагает обя-
занность иных субъектов правоотношений не 
предпринимать действий, принуждающих волю 
личности в каком бы виде это не выражалось: 
маркетинговые коммуникации, настойчивые ин-
формационные воздействия сМи, идеологиче-
ская пропаганда, трансляция или демонстрация 
результатов чьего-либо творчества и т.д. средст-
вами, исключающими возможность отказаться 
от приобщения к такому творчеству. Однако в 
отличие о права на достоинство реализация пра-
ва на личную автономию не зависит от момен-
та ущемления личности и осуществляется уже 
в процессе пользования условиями для своего 
свободного развития (ст.7 Конституции РФ), 
включая все формы правого регулирования про-
цесса социализации, воспитания и образования 
человека. Как правовая возможность право на 
автономию возникает не в случае посягательст-
ва, но в ходе реализации прав и свобод, связан-
ных с культурным и нравственным развитием, 
творческим самоопределением.

Как правовой институт достоинство выра-
жается комплексом правовых норм, определя-
ющих содержание понятия «достоинство» и 
упорядочивающих механизм защиты достоин-
ства в случае его ущемления. такие правовые 

9 Марченко В.Я. Достоинство личности в конституцион-
но-правовом измерении : диссертация ... канд. юр. наук./ 
Марченко В.Я. – Москва, 2008. – 182 с.
10 Власова О.В. Достоинство человека как нравствен-
но-правовая ценность: общетеоретическое исследование. 
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Власова О.В. – Саратов, 
2011. – 54 c.
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нормы принадлежат различным отраслям рос-
сийского законодательства и в совокупности на-
правлены на признание потребности личности в 
осознании собственной ценности, на установле-
ние условий и процедуры защиты достоинства, 
определение правовых последствий нарушения 
достоинства личности. Одновременно инсти-
тут достоинства личности выступает элементом 
общей конструкции института конституцион-
но-правового статуса личности. Комплексный 
характер института достоинства также свойст-
венен и институту автономии личности, соче-
тающего такие составляющие правового стату-
са личности, которые характеризуют значение 
культурных, психологических и духовно-нравст-
венных потребностей личности в данном обще-
стве. Кроме того, правовой институт автономии 
личности также образуется как конституцион-
ными, так и отраслевыми нормами, устанавли-
вающими возможности личности в развитии и 
культурном определении, ограждающими от 
внешнего вмешательства в сферу личного бы-
тия, обеспечивающими личности состояние 
защищённости, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда 
здоровью и физическому, психическому, духов-
ному, нравственному развитию (ст. 2 ФЗ от 29 
декабря 2010  г.  N  436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»). Представляется возможным ис-
пользовать правовые нормы, регламентирую-
щие механизм защиты достоинства и примени-
тельно к автономии личности.

и наконец, достоинство личности, рас-
сматриваемое в качестве конституционного 
принципа, выступает в виде исходной идеи, ха-
рактеризующей взаимоотношения личности 
и государства в различных правоотношениях. 
Принцип достоинства личности воздействует 
как на формулирование прав и свобод личности, 
так на их реализацию, и в целом, на правовое 
регулирование тех общественных отношений, 
субъектом которых является личность. именно 
как принцип достоинство личности более всего 
соотносится с автономией личности. Принцип 
автономии личности находит своё выражение во 
всех сферах деятельности личности, требующих 
приложения волевого усилия при реализации 

конституционных прав и свобод, связанных с вы-
бором убеждений, идей, высказываний, получае-
мой информации, форм трудовой деятельности, 
места жительства, направлений творческой реа-
лизации или же выбор между приобщением или 
отграничением себя от результатов творчества 
других субъектов. Принцип автономии лично-
сти раскрывает те аспекты личного достоинства, 
которые относятся к процессу принятия неза-
висимого решения и формирования волеизъяв-
ления и постулирует отсутствие какого-либо 
внешнего давления, как на формирование, так и 
на практическое выражение воли личности, как 
сущностного ядра достоинства личности. Од-
новременно принцип автономии личности, вза-
имодействуя со всеми личными правами и свобо-
дами, гармонизирует волеизъявление личности 
с общим интересом в процессе реализации ею 
прав и свобод. Нацеленность на соединение 
внешнего выражение решения и действительной 
воли личности является задачей регулирующего 
воздействия принципа автономии личности и 
тем способствует охране достоинства лично-
сти. Возможность соединения возрастающей 
потребности человека в индивидуализации и не-
обходимости в социализации, утверждение зна-
чимости свободного и творческого самоопреде-
ление личности в культуре и социуме, ценности 
принятия решения с учётом внутренних детер-
минант и внешних условий приводит к призна-
нию принципа автономии личности «основным 
концептом современности11». тем более, что 
значительному расширению внешних (социаль-
ных, гражданских) границ свободы человека се-
годня неизменно сопутствуют угрозы развитию 
у него волевых качеств, критичности мышления, 
риски умаления личностной целостности, то 
есть свойств личности, прямо обуславливающих 
её достоинство. Практическое значение авто-
номии личности, рассматриваемой в качестве 
правового принципа, так же как и принцип дос-
тоинства личности заключается в способности 
оказывать регулирующее воздействие в разно-
образных сферах взаимодействие личности и 
государства. 

11 Кравченко Р. Ю. Личностная автономия: философский 
аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук :– Ростов н/Д, 2008. 
– 13 с.
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таким образом, смысловым центром всей 
правовой системы сегодня можно считать до-
стоинство личности, выступающее условием 
закрепления прав и свобод личности и других 
правовых принципов, его конкретизирующих. 

Как справедливо отмечают классики пра-
вовой мысли, только «нравственно развитая 
личность, с сознательно выработанными и 
твёрдыми нравственными убеждениями» осу-
ществляет развитие государства12, поэтому 
возможности личности иметь, хранить и осоз-
навать собственное достоинство должны быть 
обеспечены государством. Другими словами, 
создавая условия для развития личности, фор-
мирования способности к самодетерминации, 
самоуправлению на основе нравственных уста-
новок, государство обеспечивает собственное 
развитие. Принцип автономии личности, суб-
станциональным началом которого выступает 
достоинство как концентрированное выраже-
ние духовного облика личности, предполагает 
признание и охрану главного призвания лично-
сти – свободы. При этом свобода проявляется в 
таком отношении личности к своему поведении, 
при котором только она является субъектом или 
причиной поведения, а не какие – либо внешние 
(природные или социальные) факторы. свобода 
отражает субъектность личности, её активное 
действующее начало, неподвластное внешним 
детерминантам, но одновременно предполага-
ющее существование внутреннего регулирова-
ния, «своего закона» – автономии. именно в 

12 Лекции по общей теории права / Коркунов Н.М.. –  
9-е изд. – М.: Н.К. Мартынов, 1909. – 364 c.

свободе заключена природа личности и её уни-
кальность – достоинство, а свобода достижима 
только благодаря приобретению (или сохране-
нию) свойства субъектности, как способности 
к личной автономии. сверхценным или облада-
ющим достоинством человека делает наличие 
свободной воли, способность действовать и 
самоопределяться в обществе и мире в соответ-
ствии со своим законом (моралью), поскольку 
такой способностью не обладает более никакое 
явление и существо. иными словами принципы 
автономии личности и достоинства закрепляют 
за личностью статус субъекта правоотношений, 
определяют пределы личной неприкосновенно-
сти, условия свободного развития и возможно-
стей для проявления культурной самобытности, 
взывают к обеспечению информационной без-
опасности. А обязанность государства по охране 
личности предполагает «предоставление юри-
дических гарантий свободы и автономии лично-
сти в государстве13»

Понимание достоинства личности фунда-
ментом личных прав и свобод позволяет выявить 
его исключительное значение как правового яв-
ления, требующего государственного призна-
ния, соблюдения и защиты. Многогранность 
достоинства проявляется в его отражении во 
многих правовых принципах и, безусловно, в 
принципе автономии личности, отражающем 
важнейшие грани бытия личности, её свобод-
ную волю.

13 Марченко В.Я. Достоинство личности в конституцион-
но-правовом измерении : диссертация ... канд. юр. наук./ 
Марченко В.Я. – Москва, 2008. – 182 с.
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