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Личные нематериальные блага представляют самостоятельную ценность 

для их носителя и не зависят от степени и характера их правового 

урегулирования. В последние годы под влиянием многих факторов 

экономического, политического, международно-правового характера 

расширена правовая регламентация личных неимущественных отношений и 

расширен перечень нематериальных благ, подлежащих защите гражданско-

правовым способом [1, с. 48–51]. 

По правовой природе честь, достоинство и деловая репутация входят в 

состав объектов гражданских прав. Актуальность проблемы исследования 

проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации обусловлена 

обобщением судебной практики, которая показывает, что при росте количества 

дел данной категории качество рассмотрения данных дел остается на низком 

уровне. 

Понятие чести имеет два аспекта – внешний (объективный) и внутренний 

(субъективный). Внешняя оценка чести тесно связана с понятиями 

«репутация», «доброе имя», «престиж» [2, с. 43]. 



 

 

Личная сторона чести всегда связана с социальной, подчиняется и 

обусловливается последней и оказывает на нее огромное воздействие. Роль 

общественного мнения очень велика, в силу того или иного общественного 

мнения приходят и уходят политические партии и движения, политические и 

государственные деятели самых различных уровней. 

Под его влиянием могут происходить изменения в любой из жизненно 

важных сфер общественной жизнедеятельности. Каждому человеку, таким 

образом, приходится волей-неволей мириться с тем, что другие люди судят о 

его поступках по-своему. Он не может подчиниться началу свободного выбора. 

Достоинство того или иного человека заключается в духовных и 

физических качествах, ценных с точки зрения потребностей общества. Эти 

личные качества и составляют то, что принято называть личным достоинством. 

Однако человек также обладает определенной ценностью безотносительно к 

его индивидуальным качествам, социальному положению, профессиональной 

принадлежности. Такой ценностью является человеческое достоинство. 

Репутация человека зависит от него самого, т.к. формируется на основе 

его поведения. Насколько человек дорожит своей репутацией, судят по его 

поступкам. 

Деловая репутация – понятие, подвергшееся в настоящее время 

реанимации. Его возрождение естественно и, более того, необходимо. 

Согласно Конституции РФ (принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) честь и достоинство личности охраняются государством. 

Ничто не может быть основанием для их умаления. Это конституционное 

положение закреплено во многих законодательных актах [3, с. 75]. Статья 150 

Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает право на честь, 

достоинство и деловую репутацию [4, с. 75]. 

Честь, достоинство и деловая репутация реально существуют в силу того, 

что люди вступают в сложные и многообразные отношения между собой, в 

общественные отношения. Такие отношения регулирует право путем 

закрепления в своих нормах соответствующей модели правоотношения, когда 



 

 

один субъект – носитель права, другой – носитель субъективной обязанности. 

Каждый субъект права, помимо возможности иметь субъективные права и 

обязанности, наделяется 

определенной совокупностью политических, имущественных, личных 

субъективных прав, определяющих его правовое положение. В число этих прав 

входит право на честь, достоинство и деловую репутацию. Эти права 

возникают 

не в результате осуществления правоспособности, а наряду с ней 

являются элементами правосубъектности гражданина или организации. 

Наделяя то или иное физическое или юридическое лицо определенными 

правами, государство обеспечивает необходимую систему гарантии 

осуществления прав и их защиты. В соответствие с этими гарантиями каждый 

гражданин имеет право на восстановление нарушенных прав. Закон 

предусматривает, что гражданин или организация вправе требовать по суду 

опровержения порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию 

сведений от лиц, их распространивших, тем самым законом определяются 

участники этого отношения [5, с. 110]. 

По нашему мнению, честь – это положительная оценка человека со 

стороны 

общественного мнения. 

Достоинство – это оценка самим лицом своих моральных и других 

качеств. 

Деловая репутация – мнение общества о профессиональных качествах 

лица. 

В последние годы количество обращений в суд за защитой чести, 

достоинства и деловой репутации существенно возросло. При этом 

значительная часть исков предъявляется к органам печати, несмотря на то, что 

использование средств массовой информации для посягательства на честь и 

достоинство граждан запрещается законом. Орган печати либо иное средство 

массовой информации могут выступать в качестве ответчика только в том 



 

 

случае, если являются юридическими лицами. Пленум Верховного суда РФ и 

Пленум Высшего арбитражного суда РФ № 12/12 «О некоторых вопросах 

подведомственности дел судам и арбитражным судам» разъяснил судам 

вопросы подведомственности и подсудности данной категории дел. 

Впоследствии и Верховный суд РФ, и Высший арбитражный суд РФ каждый 

самостоятельно вносили соответствующие коррективы по данной 

проблематике [6, с. 23]. 

Ориентиры судебной практики по делам данной категории остались 

неизменными. В то же время особую остроту приобрели проблемы, связанные с 

участием в таких делах в качестве ответчиков средств массовой информации. 

Вызывает определенное сомнение позиция Верховного суда РФ, 

отраженная в п. 10 Постановления № 3 и касающаяся случаев, когда гражданин, 

реализуя свое право на личное обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления, обращается к ним с заявлением, в котором приводит 

те или иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением 

о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся 

преступлении), но эти сведения в ходе проверки не находят подтверждения. 

Данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 

ст. 152 ГК РФ. Верховный суд обосновывает свою позицию доводом о том, что 

в указанном случае речь идет о реализации гражданином конституционного 

права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять 

поступившую информацию, а не о распространении не соответствующих 

действительности порочащих сведений. Эта часть позиции суда РФ не 

вызывает возражений, хотя приводимые в ее обоснование доводы не кажутся 

достаточно убедительными [7, с. 133–137]. 

Несмотря на обилие нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации, 

увеличивающееся из года в год число дел данной категории, накопление опыта 

рассмотрения этих материалов судьями различных инстанций, судя по анализу 



 

 

доступной литературы, отмечается довольно большое число ошибок и 

неправильных решений при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Для улучшения судебной защиты чести, достоинства и деловой 

репутации следует: 

1. В пункте 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» расширить и конкретизировать 

перечень порочащих сведений, чтобы предупредить возможность 

неоднозначного толкования их судами. 

2. Улучшить качество подготовки адвокатов, специализирующихся в 

практике защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

3. Российскому законодательству следует решить вопрос как об 

определении крайних критериев возмещения морального вреда, так и об 

ответственности за распространение любых порочащих лицо сведений, а также 

установить более четкий порядок взыскания с ответчиков компенсации за 

причинение неимущественного морального вреда. 

4. Правосудие не может существовать без честного и независимого 

судейского корпуса. Для обеспечения его честности и независимости судья 

обязан принимать участие в формировании, поддержании высших норм 

судейской этики и в обязательном порядке соблюдать эти нормы. 

Думается, что уместно повторить слова Председателя Совета судей 

России, судьи Верховного суда РФ Ю. Сидоренко: «Мы должны думать не о 

благе судьи, а о благе правосудия и в конечном итоге – о благе людей, права и 

интересы которых защищает суд, в том числе по защите чести, достоинства и 

деловой репутации» [8, с. 325]. 
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