
Раздел III  ТЕОРИЯ ПРАВА Глава 17 ОСНОВЫ ПРАВА

  

17.1. Понятие права

  

Право возникает объективно на определенном этапе развития  человеческого общества
для упорядочения взаимоотношений людей и их объединений,  участвующих в
производстве, обмене и потреблении материальных благ,  брачно-семейных и трудовых
отношениях, в управлении обществом. Нормы права  сложились в результате
преобразования мононорм — древних обычаев, выражающих  коллективную волю
первобытной общины (см, более подробно гл. 2.1 ч. 2), в  предписания, отражающие
интересы и потребности социальных групп и слоев,  стоящих у власти.

  

Право есть совокупность (система) норм, т.е. правил  поведения людей в обществе. Это
определенные эталоны, модели человеческого  поведения, обеспеченные
принудительным воздействием государства. Характерная  черта права — тесная связь и
взаимообусловленность всех действующих норм, их  неразрывное единство. Одни нормы
могут развивать, дополнять и конкретизировать  другие, сужать или расширять их
смысл и сферу действия, устанавливать  исключения из общих правил и т.д.

  

Право можно назвать действенным регулятором общественных  отношений, средством
установления порядка в обществе. Такое регулирование  осуществляется в нескольких
формах. Во-первых, оно предоставляет, а также  обеспечивает и охраняет
определенные возможности поведения участников  общественных отношений —
субъективные права и свободы (право избирать и быть  избранными, заключать
договоры, вступать в брак, свобода слова и др.).  Во-вторых, устанавливает
необходимость тех или иных действий позитивного характера —  регулятивные
обязанности (платить налоги, исполнять служебные обязанности,  воинский долг и т.д.).
В-третьих, запрещает определенные деяния, которые вредны  или опасны для общества,
— негативные обязанности (хулиганство, служебный  подлог, нарушение правил
дорожного движения и т.д.). Наконец, право  предусматривает меры принудительного
воздействия при нарушении предписаний  правовых норм — юридические санкции. В
любом случае регулятивный характер права  проявляется в установлении, обеспечении
и охране существующих в неразрывном  единстве прав и обязанностей отдельных лиц,
их объединений, государственных  органов, хозяйственных подразделений.

  

Нормы права принимаются либо санкционируются государством,  не могут возникнуть и
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существовать без законодательного решения государственной  власти. Другие же
социальные нормы создаются обществом в целом (обычаи, мораль)  либо какой-то его
частью (корпоративные, религиозные нормы) без участия  властных государственных
структур. Право есть единая система норм, которые  обязательны для всех,
находящихся на территории государства, в то время как  другие нормы обязательны
лишь для отдельных социальных групп людей, ибо не  являются властными,
категорическими императивами для всех. Кроме того,  юридические нормы формально
определены, т.е. формулируются в официальных  письменных документах (законы,
указы, судебные прецеденты и др.), отличающихся  наибольшей степенью четкости,
определенности и конкретности по сравнению,  например, с моралью, которая состоит в
первую очередь из общих принципов  поведения.

  

Наконец, характерная черта права проявляется в том, что его  предписания
обеспечиваются принудительной силой государства, применением  юридических
санкций в случае их нарушения. Для этого существует специальный  аппарат надзора и
контроля, разрешения споров и наказания правонарушителей,  восстановления
нарушенного порядка". Другие социальные нормы охраняются от  нарушений другими
средствами. Так, мораль обеспечивается общественным мнением,  реакцией коллектива,
а также внутренними стимулами, такими как честь, стыд,  совесть.

  

  

  

  

 

  

17.2. Принципы права

  

Принципы права — это основные идеи, руководящие положения,  которые определяют
содержание и направления правового регулирования. Они  кладутся в основу создания
и реализации действующего

  

права, ориентированы на дальнейшую демократизацию всех сфер  общественной жизни,
формирование правового государства.

 2 / 12



Раздел III  ТЕОРИЯ ПРАВА Глава 17 ОСНОВЫ ПРАВА

  

Принципы выступают в качестве своеобразной несущей  конструкции, на основе которой
создаются и реализуются не только нормы,  институты или отрасли, но и вся система
права. Они служат своеобразными  ориентирами для правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной  деятельности.

  

В зависимости от сферы распространения выделяют  общеправовые, межотраслевые и
отраслевые принципы (рис. 17.1).

  

Общеправовые принципы — это, во-первых, широкие социальные,  этико-правовые
начала правового регулирования (демократизм, установление,  обеспечение и охрана
прав личности, гуманизм, справедливость, законность,  равноправие, обеспечение
верховенства, ведущей роли закона среди всех  источников права и др.). Во-вторых, это
сформулированные еще римскими юристами принципы, отражающие  специфические
черты права как социального регулятора отношений (например,  недопустимость ссылок
на незнание закона, придания ему обратной силы при  установлении либо ужесточении
наказания, злоупотребления правом, возможности  быть судьей в собственном деле,
презумпция невиновности, правила о том, что все  сомнения трактуются в пользу
обвиняемого, что не может быть преступления и  наказания без закона и др.).

  

Рассмотрим подробнее некоторые из принципов:

  

• социальная свобода. Основным началом правового  регулирования в цивилизованном
государстве является предоставление его  участникам максимальной свободы в выборе
форм трудовой деятельности, профессии,  места жительства, возможности
пользоваться различными социальными услугами  государства и частных лиц, свободно
распоряжаться своими трудовыми доходами,  участвовать в распределении общих
социальных благ, иметь право на свою долю  совокупно произведенного продукта, быть
защищенным от безработицы и других  социальных конфликтов. Данный принцип
гарантирует социальную защищенность  личности, предоставляет реальные гарантии
для свободной и обеспеченной жизни.  Все государственные органы обязаны
обеспечивать и охранять права и свободы  человека как высшие социальные ценности
(Декларация прав и свобод человека);

  

• справедливость, которая означает соответствие между ролью  лица в обществе и его
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социально-правовым положением. Это соразмерность между  деянием и воздаянием,
между заслуженным поведением и поощрением, между  преступлением и наказанием и
т.п. Данный принцип в наибольшей мере выражает  общесоциальную сущность права и
поиск компромисса между участниками  правоотношений, между гражданином и
государством, закрепленность в праве норм и  принципов общечеловеческой морали;

  

• юридическое равенство граждан перед законом и судом,  провозглашающее равный
правовой статус всех субъектов и нашедшее свое  воплощение в ст. 19 Конституции,
которая устанавливает: «1. Все равны перед  законом и судом. 2. Государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и  гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,  имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,  убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других  обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам  социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности. 3. Мужчина и женщина имеют равные права  и
свободы и равные возможности для их реализации»;

  

• гуманизм, означающий, что Конституция и законы должны  закреплять, обеспечивать и
охранять права и свободы человека и гражданина,  запрещать различные деяния,
посягающие на человеческое достоинство. Об этом, в  частности, сказано в ст. 21
Конституции: «1. Достоинство личности охраняется  государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления. 2. Никто не  должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему  человеческое достоинство обращению или
наказанию. Никто не может быть без  добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным и иным опытам»;

  

• демократизм, предполагающий, что в правовых нормах должны  быть закреплены
механизмы и институты представительного и непосредственного  народовластия, с
помощью которых граждане могут участвовать в управлении  государственными и
общественными делами, защищать свои права и свободы;

  

• единство прав и обязанностей, которое выражается в  органической связи и
взаимообусловленности прав и обязанностей участников  правоотношений — субъектов
права — и означает, что нет и не может быть прав без  обязанностей или обязанностей
без прав; то или иное право может быть реальным  только тогда, когда установлена
соответствующая ему юридическая обязанность.  Так, право гражданина на получение
нужной ему информации реализуется через  обязанность соответствующих структур
предоставлять такую информацию. Вместе с  тем законом оговорено, что, осуществляя
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свои права, личность не должна ущемлять  прав и свобод иных субъектов;

  

• федерализм, присущий только тем правовым системам, которые  характерны для
федеративных государств. Он означает, что в данном обществе  действуют две системы
законодательства: общефедеральная и региональная.  Существует четкое
распределение полномочий и предметов ведения между федерацией  и ее субъектами;

  

• ответственность за вину. В соответствии с этим принципом  юридическая
ответственность может быть возложена на лицо лишь в том случае,  если оно виновно в
нарушении требований правовой нормы. Вина служит ведущим  началом, определяющим
основания юридической ответственности. При отсутствии вины  в деянии лица к
последнему не могут быть применены меры юридической  ответственности;

  

• законность — система требований общества и государства,  состоящая в точной
реализации норм права всеми и повсеместно. Этот принцип  нашел свое отражение в ч.
1 и 2 ст. 15 Конституции: «Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу,  прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и  иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить  Конституции Российской Федерации. 2. Органы
государственной власти, органы  местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны  соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законы»;

  

• сочетание убеждения и принуждения — универсальные методы  социального
управления, которые свойственны различным регуляторам, особенно  праву. К основным
формам убеждения относятся: правовоспитательная работа,  обсуждение
законопроектов, обоснование в преамбулах нормативных актов целей и задач  их
принятия.

  

Особенности принуждения:

  

а)  более жесткий метод воздействия права на субъектов;
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б)  является второстепенным применяемым методом;

  

в)  осуществляется в особой процессуальной форме,  установленной в праве;

  

г) выступает как средство исправления и перевоспитания, т.е.  включает в себя черты
убеждения правонарушителей и других членов общества в  необходимости выполнения
правовых предписаний. Главная задача законодателя —  установить оптимальное
сочетание мер принуждения и убеждения в праве.

  

Если принципы характеризуют наиболее существенные черты  нескольких отраслей
права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют  принцип неотвратимости
ответственности, принцип состязательности и гласности  судопроизводства и т.д. В то
же время на родственные (смежные) отрасли права в  полной мере распространяются и
общие правовые принципы. Они проявляются  отдельно в каждой отрасли и
интегрируются в межотраслевые принципы.

  

Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права,  называются
отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве — принцип  равенства сторон в
имущественных отношениях; в уголовном праве — презумпция  невиновности; в трудовом
праве — принцип свободы труда, принцип материальной  заинтересованности
работников в результатах своего труда; в земельном праве —  принцип целевого
характера использования земли и т.п.

  

Принципы права участвуют в регулировании общественных  отношений, так как они не
только определяют общие направления правового  воздействия, но и могут быть
положены в обоснование решения по конкретному  юридическому делу (например, при
аналогии права).
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17.3. Функции права

  

В понимании функций права в юридической литературе нет  единообразия и
единодушия.

  

По мнению одних ученых, функции права есть реализация его  социального назначения,
которое складывается из потребностей общественного  развития. Другие полагают, что
функции права— это главные направления правового  воздействия на общественные
отношения, т.е. формы, способы, пути влияния права  на общественные •отношения.

  

Однако большинство отечественных специалистов считают, что  понятие «функции
права» должно охватывать оба этих аспекта — и социальное  назначение права, и
вытекающие из этого назначения способы, пути воздействия  права на общественные
отношения.

  

Таким образом, понятие «функции права» включает в себя  основные направления
воздействия права на общественные отношения, которые  предопределяются
социальным назначением права в жизни общества.

  

Соответственно этому можно отметить следующие особенности  функции п-рава:

  

• функции права производны от его сущности и обусловливаются  назначением права в
обществе. Функции — это «свечение» сущности права в  общественных отношениях;
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• функции права — такие направления его воздействия на  общественные отношения,
потребность в реализации которых порождает  необходимость существования права как
социального явления;

  

• функции выражают главные черты права и направлены на  осуществление коренных
задач, стоящих перед правом на данном этапе развития  общества;

  

• функции права представляют направления его активного  действия,
упорядочивающего определенный вид общественных отношений. Поэтому  одним из
важнейших признаков функции права является ее динамизм, движение,  действие;

  

• постоянство как необходимый признак функции характеризует  непрерывность,
длительность ее действия.

  

Функции права рассматриваются в разных аспектах. Так как  право неразрывно связано
с государством, то его функции во многом совпадают с  функциями государственной
власти. Все основные направления деятельности государства  осуществляются в
правовых формах, на основе законодательных актов, которые определяют  характер и
содержание этой деятельности. С одной стороны, можно выделить  экономическую,
социальную, экологическую и другие функции права, что  соответствует идентичным
функциям государства. С другой стороны, по субъектам  государственной власти можно
различать законодательную, исполнительную и  судебную функции права.

  

Функции права принято подразделять на виды и в зависимости  от того, какие основные
задачи они решают. При данной классификации выделяются  такие направления
правового воздействия, которые выражают специфику права как  регулятора
общественных отношений, его юридическое значение для этих отношений.

  

Классифицировать функции права можно и по другим основаниям.

  

В основе дифференциации функций права лежат две группы  критериев:
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• внешние;

  

• внутренние.

  

Внешние функции права находятся как бы за пределами самого  права и характеризуют
право как социальный регулятор. К внешним функциям права  относят общесоциальные.
Среди них выделяют:

  

• политическую (право в своих нормах закрепляет политический  строй общества,
механизм функционирования государств, регламентирует  политические отношения,
регулирует деятельность субъектов политической системы  и пр.);

  

• экономическую (право, устанавливая «правила игры» в  экономической сфере,
упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы  собственности,
определяет механизм распределения общественного богатства и  т.п.);

  

• воспитательную (право, отражая определенную идеологию,  оказывает специфическое
педагогическое воздействие на лиц, формирует у  субъектов мотивы правомерного
поведения);

  

• культурно-историческую (право аккумулирует духовные  ценности и достижения
мировой культуры);

  

• функцию социального контроля (стимулирует определенное  поведение и в то же
время ограничивает нежелательные с точки зрения общества  поведение и действия,
т.е. удерживает от совершения неправомерных действий);

  

• информационно-регулирующую (информирует о возможностях  того или иного
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социально значимого поведения и способствует социально полезному  поведению);

  

• коммуникативную (право, будучи информационной системой,  выступает способом
связи между субъектом и объектом управления).

  

Внутренние функции права — это способы юридического  воздействия на поведение
людей и общественные отношения, которые лежат в рамках  самого права. Они
определяют специально-юридические функции права.

  

Среди них выделяют две функции права: регулятивную и  охранительную.

  

Регулятивная функция упорядочивает общественные отношения и  направлена на
установление правил поведения людей позитивного свойства, не  связанных с
правонарушениями. В свою очередь она подразделяется на динамическую регулятивную
функцию,  обеспечивающую активное поведение людей, использование субъективных
прав  (избирательное право, право обращения в суд и др.) либо исполнение позитивных 
обязанностей (уплата налогов, исполнение воинского долга и др.), и статическую
функцию,  закрепляющую общественные связи и порядки (установление равноправия
граждан  перед законом и судом, закрепление права собственности и т.д.).

  

Охранительная функция направлена на борьбу и вытеснение  вредных и опасных для
общества вариантов поведения, охрану и защиту от  нарушений прав личности и других
субъектов права, обеспечение охраны законности  в стране (профилактика и
расследование правонарушений, разбирательство дел о  правонарушениях, применение
мер уголовной, административной и других видов юридической  ответственности).

  

В юридической литературе выделяют также неосновные  собственно юридические
функции: компенсационную, ограничительную и  восстановительную.

  

Компенсационная функция состоит в компенсации ущерба или  вреда, причиненного
незаконными действиями государственных органов, должностных  лиц, других лиц.
Данная функция присуща гражданскому, трудовому, отчасти  уголовному праву
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(например, оплата вынужденного прогула при восстановлении на  работе незаконно
уволенного, возмещение морального вреда).

  

Задача ограничительной функции — ограничение некоторых  действий лиц,
ущемляющих права других. Права и свободы человека могут быть  ограничены законом в
интересах защиты основ конституционного строя,  нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения  обороны страны и безопасности
государства. Не допускается пропаганда  социальной, расовой, национальной и
религиозной вражды (ст. 29, 55  Конституции).

  

Восстановительная функция направлена на восстановление  нарушенного права,
прежнего правового положения, возврат незаконно отобранного  имущества,
восстановление на работе и т.д. Восстановительная функция тесно  связана с
компенсационной, поскольку восстановление нарушенного права влечет и  компенсацию
потерь лица.

  

Контрольные вопросы

  

1.  Каковы составные элементы определения права?

  

2.  Что такое функция права?

  

3.  Каковы принципы права: его понятия, виды?
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