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Аннотация 

Статья посвящена исследованию истории развития законодательства о защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Автором отмечается, что законодательство о защите нематериальных благ 
в России, в том числе, о защите чести, достоинства и деловой репутации имеет долгую историю 
развития, начиная с советского периода и продолжаясь в настоящее время, что позволяет 
гражданам защищать свои права и интересы в суде, если они пострадали от нарушения их 
нематериальных благ. 
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Основы защиты чести, достоинства и деловой репутации были заложены еще в 

римском праве. Вместо современного понимания личных прав, в Риме существовало 

понятие «интересов» как юридических лиц, так и отдельных граждан. 

Предусматривался сложный порядок восстановления своего доброго имени, 

получения компенсации за моральный ущерб, нанесенный недобросовестными 

действиями или высказываниями.  

Однако, данные правила ориентировались, в основном, на регулирование 

имущественных правоотношений, связанных с осуществлением сделок, вступлением в 

наследство. Сфера защиты личных прав была еще ограничена. 

В эпоху Средневековья получил распространение такой экстремальный способ 

разрешения конфликтов, связанных с честью и достоинством, как дуэли. Тем самым 

подчеркивается отсутствие эффективных механизмов защиты личного достоинства. 

Юридическая система их еще не предоставляла. 

Развитие правовой защиты деловой репутации началась в Европе в XVII-XVIII 

веках. В данный период формировалась коммерческая этика, крупные торговцы и 

предприниматели понимали, что их успех напрямую зависит от доверия клиентов и 

партнеров. Особенно актуально это стало с усилением роли публичности, 
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распространением печатных СМИ, которые могли и поддержать, и нанести ущерб 

деловому имиджу. 

На фоне промышленного роста и урбанизации, в XIX веке в ряде стран вопросы, 

связанные с клеветой, оскорблением, стали регламентироваться на законодательном 

уровне. Такое совершенствование системы гражданской ответственности 

обеспечивало более эффективные и доступные средства защиты личных и деловых 

интересов. В целом, следует отметить, что принятие таких нормативных актов 

ознаменовало переход от традиционных, часто насильственных методов разрешения 

конфликтов к более цивилизованным формам правового регулирования. 

В России институт защиты чести, достоинства и деловой репутации 

формировался постепенно, отражая изменения в социальной структуре и культурных 

традициях страны.  

Расширялась система личных прав, к ним были отнесены право на жизнь, 

свободу передвижения, выражения мнений, выбора места проживания, равенство 

перед законом, отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, 

языка или социального происхождения. 

Одним из первых и наиболее значимых правовых актов стала «Русская Правда», 

объединившая нормативные предписания в сфере общественных отношений, в том 

числе, связанных с честью и достоинством личности [6]. Наиболее строго каралась 

клевета на высокопоставленных лиц, князей, бояр, подчеркивалась важность их 

репутации и статуса в древнерусском обществе. 

Развитие этих правовых традиций было продолжено в Судебниках 1497 и 1550 

годов. В них уточнялись и расширялись положения, касающиеся защиты личных прав, 

конкретизировались нормы, устанавливающие ответственность за клевету, 

оскорбление и другие посягательства на честь, достоинство. 

В 1649 году было принято Соборное уложение – значимый правовой акт, 

оказавший существенное влияние на развитие судебной системы России. В правовую 

практику вводились положения, предоставляющие гражданам право на обращение в 

суд с иском о защите своих нематериальных благ.  

При советской власти правовая система СССР уже включала нормы, 

регулирующие защиту личных неимущественных благ, таких как честь, достоинство и 

репутация граждан. Однако, отсутствие фундаментальных исследований, 

направленных на определение и классификацию объектов личных прав, можно 
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объяснить преобладающими идеологическими установками того времени. Они были 

направлены на защиту коллективных, а не индивидуальных интересов. 

Е. А. Флейшиц, выдающийся российский ученый-цивилист, настаивал на том, 

что личные неимущественные права неотделимы от общественных отношений и, 

следовательно, должны получать защиту на уровне государства, посредством норм 

гражданского права [7]. Ученый подчеркивал, что законодательное обеспечение таких 

прав должно опираться на универсальные принципы общей ответственности и 

взаимного уважения к правам и свободам каждой личности. 

Также следует отметить, что защита личных неимущественных прав в 

гражданском праве не должна ограничиваться лишь случаями доказанной вины. Права 

на честь, достоинство и личную неприкосновенность подлежат охране и защите, вне 

зависимости от умышленных или неумышленных действий других лиц. 

В советский период учеными активно стала поддерживаться идея о 

необходимости, востребованности дальнейшего развития гражданского 

законодательства и систематизации отечественной судебной практики. Особую 

значимость приобретала судебная защита личных неимущественных интересов, чести, 

достоинства, репутации. Подчеркивалось, что такие меры могут существенно 

способствовать укреплению правовой культуры, а также повышению ответственности 

государственных органов, общественных организаций и средств массовой 

информации. В целом, признавалось, что такое направление помогло бы повышению 

эффективности регулирования многих социальных конфликтов, развитию общего 

уровня правосознания и правовой культуры в стране. Развивалось законодательство, 

связанное с нематериальными благами. В 1990 году были приняты Законы Российской 

Федерации от 12 июня 1990 года № 1552-1 «О печати и других средствах массовой 

информации» [5], от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» [3]. Обеспечивалась правовая основа для соблюдения и защиты личных 

неимущественных прав граждан в ходе деятельности средств массовой информации. 

В январе 2008 года в Российской Федерации был сделан значительный шаг в 

развитии правовой системы, в силу вступила часть четвертая Гражданского кодекса 

[1]. Особенно важным направлением данной реформы стало внимание к 

нематериальным благам, к комплексному укреплению защиты прав и свобод граждан. 

Принятым в этом же году Указом Президента Российской Федерации № 1108 

уточнялись вопросы защиты нематериальных благ [4]. 
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Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ представляет собой 

значительный шаг в развитии гражданского законодательства Российской Федерации, 

направленный на совершенствование механизмов защиты нематериальных благ [2]. В 

соответствии с внесенными в раздел 1 части первой Гражданского кодекса 

изменениями, права граждан на честь, достоинство, деловую репутацию и частную 

жизнь подлежат защите в судебном порядке. Обозначенным законом в ГК РФ была 

внесена статья 12, положения которой расширили перечень способов защиты 

нематериальных благ. 

Таким образом, эволюция правовых принципов и нормативных предписаний в 

сфере регулирования чести, достоинства и деловой репутации отражает историческую 

традицию взаимодействия закона и морали.  

Данный процесс происходил постепенно и был обусловлен многочисленными 

факторами. С одной стороны, общественные и политические изменения, глобализация 

создали условия для пересмотра и переоценки роли личности в государстве и 

обществе. Становление демократических институтов и признание универсальных прав 

и свобод способствовали укреплению ее правовой защиты. 

С другой стороны, развитие правовой науки и теории права, включая 

философские исследования в области прав человека, принципов справедливости 

и законности, также оказали существенное влияние на развитие правовой системы. 

Осуществляемые научные исследования, обогащая практику новыми подходами 

к защите личности, обеспечивали и более глубокое понимание, уважение к 

правам человека. 

С течением времени, институт личных прав становился неотъемлемой частью 

гражданского законодательства. В настоящее время он способствует соблюдению 

основных человеческих ценностей в повседневной жизни и общественной практике. 

Правовое регулирование стремилось обеспечить, помимо общественного 

порядка, также и требования справедливости, этики. Осознание важности защиты 

обозначенных нематериальных благ подчеркивает стремление законодателя к 

созданию условий развития правового государства, основывающегося на уважении к 

личности и ее достоинству. 
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