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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена

важностью глубокого и всестороннего исследования механизма юридической

защиты прав и законных интересов граждан, их коллективов и организаций в

сложных социально-экономических и политических условиях развития

российского общества. В соответствии с Конституцией Российской

Федерации, отраслевым законодательством защита прав и охраняемые

законом интересы являются одним из важных условий построения правового

государства. Указанное положение должно быть методологически исходным

при исследовании всех проблем, в той или иной степени затрагивающих

функционирование правовой системы российского общества.

Юридической науке и практике известны различные пути и методы

защиты политических, социально-экономических, социально-культурных и

других прав и законных интересов граждан, их коллективов и организаций.

Одной из таких действенных форм является принятие компетентными

субъектами в конкретных социально-правовых ситуациях адекватных

охранительных мер. Реализация охранительных мер позволяет как

эффективно контролировать целый ряд негативных тенденций в обществе и

государстве, бороться с их причинами, так и восстанавливать нарушенные

права и интересы.

В связи с низким уровнем правосознания граждан, большим

количеством личностей с деформированным правосознанием, высоким

уровнем криминализации правонарушений в современном российском

обществе приобретает большое практическое и научное значение

эффективное применение охранительных мер.

Поэтому необходимы научно обоснованные предложения и

рекомендации по совершенствованию правотворческой и

правоприменительной деятельности компетентных органов, направленные на

оптимизацию охранительной функции права.
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Степень научной разработанности темы исследования. В научной

литературе проблема реализации охранительной функции права специально

не исследовалась. Вопросы реализации охранительной функции обычно

затрагиваются при изучении функций права в целом. Следует отметить, что

монографические работы по данной теме на сегодняшний день отсутствуют.

Проблема функций права комплексно исследовалась такими учеными,

как С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, Т.Н. Радько, В.А. Толстик и др. Одной из

самых крупных работ в данной области является труд Т.Н. Радько

исследова

В основном упоминание о функциях права (также и об охранительной

функции права) встречается в работах, посвященных собственно не

функциям права, а каким-либо смежным категориям, таким как функции

государства, социальная роль права и т.п., или отдельных отраслей,

институтов, норм права.

Большое внимание уделяется функциям отдельных отраслей права.

Особого внимания заслуживают труды В.М. Лебедева, А.Я. Рыженкова, В.Г.

Смирновой.

Также особое место в науке занимает проблема функций юридической

ответственности (Д.А. Липинский, А.Е. Сухарева, М.П. Трофимова).

Следует особо выделить недавно вышедшую работу Цикаришвили О.Г.1

В данной работе автор уделяет большое внимание охранительной системе

права России, охране конституционного строя России, прав и свобод

граждан. Однако вопросу реализации охранительной функции права уделено

недостаточное внимание, не выявлен механизм реализации охранительной

функции права, нет анализа реализации данной функции в различных

отраслях права.

1 Цикаришвили, О.Г. Охранительная функция российского права: Автореф. дисс. канд.
юрид. наук./ О.Г. Цикаришвили – Саратов, 2008.
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Обращается внимание, что до сих пор в общей теории права (да и в

отраслевых юридических науках) не сложилось четкого представления

охранительной функции права, слабо изучены ее природа, основные

свойства, формы реализации, место и роль в правовой системе общества. В

общей теории права крупных работ, посвященных охранительной функции

права, нет, а существующие работы недостаточны для полного и

всестороннего исследования данного вопроса. На сегодняшний день назрела

острая необходимость в создании развернутой концепции охранительной

функции права, которая не только бы освещала, но и давала оценку всем

аспектам ее бытия. Также особой оценки заслуживает проблема реализации

охранительной функции права в таких отраслях права, как конституционное,

международное публичное право, гражданское право и международное

частное право.

Объект исследования – сферы общественной жизни, в которых

реализуются мероприятия, направленные на охрану и защиту социальных

связей и отношений, правопорядка, прав и законных интересов граждан,

общества и государства.

Предмет исследования – проблемы реализации охранительной функции

права.

Целью диссертационной работы является глубокий и всесторонний

анализ природы охранительной функции права как особого правового

явления, оказывающего существенное влияние на социальную

действительность.

В соответствии с целью работы сформулированы следующие задачи:

– сформулировать четкое определение охранительной функции права;

– выделить и изучить основные признаки, отражающие сущность и

социальное назначение данной функции;

– определить место и роль охранительной функции в системе функций

права;
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– дать классификацию функций права и в рамках классификации

выделить охранительную функцию права, выделить ее основные черты;

– сравнить в рамках системы функций права охранительную и

регулятивную функции права;

– изучить механизм реализации указанной функции;

– проанализировать закономерности реализации охранительной функции

права в условиях становления гражданского общества и формирования

правового государства;

– рассмотреть формы реализации охранительной функции права –

объективную и субъективную;

– исследовать отдельные проблемы реализации данной функции в

отраслях публичного и частного права.

Методологическая основа диссертационной работы. Автором

использовались такие методы научного исследования, как:

 диалектический, как способ всестороннего и объективного

познания действительности и ее динамики;

 историко-правовой для определения социального назначения

государственных и правовых явлений, связанных с осуществлением

охранительной функции права, в том числе и их генезиса;

 индуктивный и дедуктивный для выяснения содержания

охранительной функции права;

 синтез, анализ, функциональный, системный, формально-

логический, статистический, конкретно-социологический и др. методы

науки, используемые для обоснования места охранительной функции в

системе функций права.

Теоретическая база исследования. Работа основана на исследованиях

дореволюционных, советских и современных отечественных правоведов. В

частности, в диссертации широко используются труды дореволюционных

авторов (Н.Н. Алексеев, Н.П. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич,), советских и

российских ученых (А.И. Абрамов, Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, В.К.
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Бабаев, М.И. Байтин, В.М. Баранов, Л.П. Барнашов, Г.А. Борисов, Л.В.

Бутько, А.Б. Венгеров, В.М. Ведяхин, Ю.И. Гревцов, В.П. Грибанов, П.С.

Дагель, Ю.А. Дмитриев, В.Д. Зорькин, О.С. Иоффе, В.Н. Карташов, Е.А.

Крашенинников, В.В. Лазарев, Д.А. Липинский, А.В. Малько, Н.И. Матузов,

В.С. Нерсесянц, А.С. Пиголкин, А.А. Пионтковский, С.В. Поленина, А.В.

Поляков, Т.Н. Радько, Л.П. Рассказов, В.П. Реутов, Р.А. Ромашов, И.В.

Ростовщиков, В.А. Сапун, В.Н. Синюков, В.В. Сорокин, В.М. Сырых, В.А.

Толстик, В.Е. Чиркин, Р.О. Халфина,  Л.С. Явич и др.).

В диссертационном исследовании также использованы работы таких

зарубежных ученых, как: Ж.-Л. Бержеля, Г.В.Ф. Гегеля, Л. Гумпловича, Г.

Еллинека, И. Канта, Г. Кленнера, Д. Ллойда, З. Петцольда, Я. Шаппа, Ф.

Энгельса.

Эмпирическую основу исследования составляют Конституция РФ,

федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы

субъектов РФ, подзаконные акты, правоприменительные акты субъектов

осуществления государственной власти правоприменительные, акты

судебных органов.

Научная новизна исследования. Диссертационное исследование - одно

из первых в современной отечественной науке теории права, в котором

подвергаются комплексному теоретико-правовому исследованию понятие,

структура, содержание, существенные черты, формы осуществления

охранительной функции, показано ее место в системе функций права,

рассматривается механизм ее реализации, определяются формы реализации

этой функции – субъективная и объективная. Также затрагиваются проблемы

реализации охранительной функции права в публичном и частном праве.

Особое внимание уделяется кризису реализации охранительной функции

права в международном праве, образовавшемуся из-за нарушений принципов

международного права. Выделяется зависимость эффективности реализации

охранительной функции права в различных отраслях права с ее

результативностью в конституционном праве.
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На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Выделяется несколько признаков, присущих охранительной функции

права, на основе которых выводится следующее определение:

ьная функция права – это такое относительно обособленное

прогрессивное воздействие однородного юридического воздействия на

сознание, волю и поведение людей, которое нацелено на поддержание в

нормальном состоянии общественных отношений, правового статуса

граждан, коллективов и организаций«.

2. На современном этапе развития российского государства для

повышения эффективности охранительной функции права необходимо

создание специальных программ, которые будут реализовываться в целях

повышения эффективности органами внутренних дел, прокуратурой,

судебными органами. К сожалению, в настоящее время эффективность

реализации охранительной функции права невысока. На это влияет

неисполнительность многих органов государственной власти, слабые меры к

усилению ответственности на местах, неэффективность реализации

государственных программ в области правосудия. В целях укрепления

законности и правопорядка, повышения уровня эффективности реализации

охранительной функции права необходимо осуществление комплексных мер,

которые бы содержали в себе:

 изменение, усовершенствование законодательства в области охраны

общественных отношений;

 усиление ответственности в российском обществе, проведение мер

профилактического характера, направленных на поддержание правопорядка;

 правовое воспитание, повышение правовой культуры у населения,

преодоление правового нигилизма  в обществе.

3. Механизм реализации функций права по своему существу идентичен

механизму правового регулирования в его современном научном понимании.

Те элементы, которые традиционно включают в механизм правового

регулирования, можно рассматривать в качестве составных частей механизма
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реализации функций права. При этом элементы механизма реализации

охранительной функции права образуют собой определенную систему, куда

входит установление меры возможного и должного поведения людей, норма

права как результат и форма выражения соответствующего правила

поведения,  правосознание человека, правоотношения, состояние

стабильности, внутренней согласованности социальной жизни, ее

защищенности как результат действия охранительной функции права.

4. Отличительной чертой охранительных правоотношений является

такое их качественное свойство, как способность принудительного

осуществления определенной меры поведения, лежащей на обязанном

субъекте, чем не обладают регулятивные правоотношения.

Охранительное правоотношение есть то новое единство, в которое

переходит нарушенное регулятивное. При этом регулятивное

правоотношение либо исчезает вообще, либо его действие временно

приостанавливается до восстановления правопорядка.

5. С одной стороны, содержание охранительной и регулятивной

функций права, взятых в отдельности, гораздо шире содержания любой из

социальных функций, поскольку они проявляются во всех без исключения

сферах социальной действительности, подвергающихся правовому

воздействию. С другой стороны, содержание каждой из социальных функций

права шире содержания какой-либо отдельно взятой собственно

юридической функции, например охранительной, так как помимо нее каждая

социальная функция права включает в себя и другую собственно

юридическую функцию – регулятивную.

Охранительная функция права занимает особое, специфическое место в

системе функций права, она является гарантией реализации регулятивной

функции права.

6. В соответствии с общепринятой точкой зрения отдельные нормы

права могут быть классифицированы на охранительные и регулятивные.
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 Между тем представляется, что жесткие основания для такого

разграничения проводить нецелесообразно, поскольку практически все

нормы права в той или иной мере осуществляют как охрану, так и

регулирование общественных отношений. То же самое можно сказать и об

отдельных элементах правовой нормы. Каждый элемент правовой нормы

(гипотеза, диспозиция, санкция), а также их совокупность соответствующим

образом осуществляют и охрану, и регулирование общественных отношений

и, кроме того, оказывают воспитательное воздействие на человека.

7. Реализация охранительной функции права в сфере международного

публичного права переживает кризис, образовавшийся из-за нарушения

принципов международных отношений субъектами международного права,

примером чего является военные действия США в отношении отдельных

государств (Югославия, Иран, Афганистан).

Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретические

выводы о понятии, основных свойствах охранительной функции права

позволили четко определить ее относительно самостоятельное место в

системе функций российского права, показать ее роль и социальную

ценность в механизме правового регулирования общественных отношений.

Положения  и выводы диссертации способствовали развитию

соответствующих разделов науки теории государства и права, особенно

развитию институтам охраны правопорядка, функций права, реализации

правовых норм,  вопросам правосудия.

Практическая значимость исследования связана с тем, что сделанные в

диссертационной работе выводы можно использовать при

совершенствовании законодательства в любой сфере правовых отношений, а

также для оптимизации потенциала охранительной функции права при

обеспечении исполнения норм права.

Предложения по совершенствованию внутригосударственного

законодательства имеют важное практически-прикладное значение

соответствующих правотворческих органов. Рекомендации по повышению
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эффективности данной функции могут быть использованы

правоприменительными органами в своей практической деятельности. Также

полученные результаты полезны при чтении лекций и проведении

практических занятий, при подготовке к научным докладам. Отдельные

положения диссертации докладывались на научно-практических

конференциях и семинарах, обсуждались на заседаниях кафедры, а также

использовались при ведении спецкурсов.

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на

кафедре теории и истории государства и права Самарского государственного

экономического университета, где проведены ее обсуждение и

рецензирование. Основные положения и выводы диссертационного

исследования изложены автором в семи опубликованных работах и были

обсуждены на заседаниях кафедры теории и истории государства и права

Самарского государственного экономического университета.

Структура исследования определяется целью и задачами исследования.

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов,

заключения и списка используемой литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее

разработанности, определяются объект и предмет, формируются цель и

задачи, характеризуются методология, теоретическая и эмпирическая база

исследования. Излагаются основные положения и выводы, выносимые на

защиту, показываются их новизна и научно-практическое значение.

Первая глава «Понятие охранительной функции права» состоит из

двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие и значение охранительной функции

права» характеризуются понятия функций права в целом и охранительной

функции права в частности, выделяются признаки охранительной функции,

обосновывается научно-практическое значение функции.
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Диссертант считает, что при исследовании охранительной функции

права следует исходить из общенаучного понимания функции, учений о

функциях права. При этом следует учитывать, что общенаучное определение

настолько богато и многогранно, что требует самостоятельного изучения, и

тем не менее обращение к достижениям других наук, и прежде всего

философии, социологии, является неизбежным в процессе познания

охранительной функции права.

Автор разделяет мнение большинства юристов, что при определении

функции права необходимо исходить из двух главных начал.

Во-первых, направление  воздействия функций права на сознание и

поведение людей, а также на разнообразные сферы общественной жизни.

Во-вторых, функции должны выражать сущность права, социально-

правовое назначение и роль в правовой системе общества.

Анализ разнообразных определений функций права позволил автору

осмысленно подойти к понятию и исследованию основных свойств

охранительной функции. Правильно указывается в юридической литературе,

что общее определение функций права отражает отдельные его функции не

во всей полноте, оно охватывает лишь коренные качества той или иной

функции. Каждая же из функций права имеет признаки, позволяющие

отграничивать ее от других. Указанные признаки подчеркивают

качественную обособленность функций права, характеризуют их природу и

социальную роль. Индивидуальность и специфическое своеобразие

признаков каждой функции являются результатом выражения ее внутренней

природы1.

Диссертант приходит к следующему выводу: Охранительная функция

права – это такое относительно обособленное прогрессивное воздействие

однородного юридического воздействия на сознание, волю и поведение

людей, которое нацелено на поддержание в нормальном состоянии

общественных отношений, правового статуса граждан, коллективов и

1  Радько, Т.Н. Функции права/ Т.Н. Радько, В.А.  Толстик – Н.Новгород , 1995. С. 22.



13

организаций. Данное определение, не претендуя на исчерпывающую

полноту, позволяет раскрыть основные, сущностные черты охранительной

функции права.

Во втором параграфе «Охранительная функция права в системе

функций права» определяется место охранительной функции права в системе

функций права, а также в системе социальной регуляции. При этом

рассматриваются различные виды классификаций функций права, критерии

классификаций.

Говоря о месте и роли охранительной функции права среди других

функций права, необходимо отметить, что функции права рассматриваются в

науке как определенная система. Такой подход позволяет не просто

сгруппировать, упорядочить знание при изучении отдельных функций, но и

дает приращение знаний, позволяющих глубже, полнее понять содержание

каждой из функций.

Система функций права – сложное, многоуровневое образование.

Следует различать функцию права как целого и функции этого целого.

Система функций права исходит из системы права. В соответствии с

элементами системы права выделяют пять функций права, образующих их

систему:

1. Общеправовые функции – свойственны всем отраслям права;

2. Межотраслевые функции – свойственны одновременно нескольким

отраслям права;

3. Отраслевые функции – свойственны конкретной отрасли права;

4. Функции правовых институтов – свойственны конкретному

институту права;

5. Функции норм права – свойственны конкретному виду правовых

норм1.

1  Общая теория государства и права. Академический курс. Под ред. проф. М.Н.
Марченко. Том 2. Теория права – М., 1998. С. 57.
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Традиционно в теории права общеправовые функции права разделяют

на две группы:

1. Собственно юридические функции права;

2. Социальные функции права.

Собственно юридические функции – это те функции, которые

характеризуют право как самостоятельное специфическое образование. Они

определяют необходимость его существования1. Поэтому именно к ним

относятся регулятивная и охранительная функции права.

Социальные функции права – направление воздействия на

соответствующие виды общественных отношений.

Функции права многие авторы подразделяют на подфункции. Так, В.Н.

однопорядковых направлений, состоит из нескольких подфункций. Функция

– это наиболее общее, ведущее направление воздействия, в котором

выражаются сущность, место, роль права в правовой системе общества.

Подфункция показывает в рамках данного направления некоторые особые

специфические стороны воздействия«2.

Так, в соответствии с выполняемыми охранительной функцией

задачами диссертант выделяет следующие подфункции: превентивная,

правовосстановительная, компенсационная – при этом, имея определенную

взаимосвязь, они все-таки обеспечивают каждая свое относительно

самостоятельное воздействие на общественные отношения. Дело в том, что

за восстановлением правопорядка (юридических сроков, правового статуса и

т.д.) не всегда следует компенсация причиненного материального или

морального вреда, и, наоборот, все это не влечет поддержания нормального

состояния уже нарушенных правоотношений. Важно также подчеркнуть, что

в процессе осуществления компенсационной функции речь идет о

1  Общая теория права и государства. Академический курс./под ред. проф. М.Н.
Марченко. - Т 2. - Теория права. – М., 1998. – С. 58.
2  Карташов, В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Курс лекций /
В.Н.  Карташов – Ярославль, 1995. – С. 29-38.



15

Правовосстановительная функция нацелена на отмену принятых

юридических и иных решений, восстановление нарушенных связей и

отношений и т.п.1 А превентивная функция нацелена не на ликвидацию

последствий неправомерных деяний, а на предупреждение совершения таких

деяний либо ликвидацию причин и условий, способствовавших им.

Следовательно, как нам кажется, разграничение различий между

указанными функциями следует искать в их юридических и фактических

основаниях, характере юридического воздействия, средствах и способах их

осуществления, целях и результатах, объектах и других важнейших

параметрах их структуры.

содержит три параграфа.

В первом параграфе «Понятие реализации функций права. Механизм

реализации охранительной функции права» раскрываются значение термина

охранительной функции права.

Зачастую реализация функций права отождествляется с осуществлением

(реализацией) права. Основное их различие вытекает из принципиальной

разности категорий, в единстве с которыми в данном случае используется

– право  и функции права2.

В теории права реализация права (норм права) рассматривается в

нескольких аспектах. Под реализацией права (норм права) понимается, во-

первых, такое поведение субъектов права, которое полностью согласуется с

предписаниями правовых норм и исходит из них (правомерное поведение)3.

1  См., например, Карташов В.Н. Указ. соч. С. 98-99.
2  Абрамов А.И. Понятие реализации функций пра

– 2006. №3.
3  Барнашев Л.П. Воспитательная функция советского права и правовое воспитание (к
вопросу о соотношении)//Вопросы теории права и государственного строительства. –
Томск,1979. – С.38; Осипов А.В. Понятие и характерные черты соблюдения норм права //
Вопросы теории государства и права. Вып.8. – Саратов, 1988 – С.72.; Теория государства
и права. Курс лекций /под. ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2001. – С.95.
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Во-вторых, реализация норм права – это также практическая деятельность

людей по приобретению и пользованию прав и выполнению юридических

обязанностей.1

требований права в жизнь, при котором они воплощаются в поведении

субъектов«2.

Автор считает, что функции права следует рассматривать как внутренне

присущее праву явление, определяемое ролью (назначением) права в

обществе, представляющее собой основное (главное) направление его

воздействия на объективную реальность и выражающее связь права с иными

явлениями социальной действительности.

Как было указано выше, реализация права и реализация функций права –

понятия не тождественные. При этом последнее является одним из самых не

разработанных в науке. По всей видимости, его научное определение можно

функций права« означает достижение целей той или иной функции,

претворение ее в жизнь, выполнение правом своей социальной роли3.

Поэтому знание результатов действия права, его практического

осуществления есть знание эффективности охранительной функции, а

процесс ее реализации – это процесс воплощения в жизнь социально-

классового назначения права4. Определение реализации функции права,

предложенное Т.Н. Радько, представляется верным. Так как с нашей точки

зрения, оно, во-первых, правильно отражает сущность определяемой

категории, в связи с чем его следует принять за основу при рассмотрении

конкретных норм и механизма реализации функций права; во-вторых,

позволяет отграничить ее от родственной категории –

1  Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2002. – С.497.
2  Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. – Свердловск, 1963. –
С. 145.
3  Радько Т.Н. Методологические вопросы познания функций права. – Волгоград, 1974. –
С. 93.
4  Радько Т.Н. Основные функции социалистического общенародного права. – Саратов,
1970. – С.109.



17

При реализации права происходит претворение в жизнь или осуществление в

поведении людей конкретных правил, моделей поведения, которые

содержатся в юридических нормах. Когда же речь идет о реализации

функций права, имеется в виду осуществление социального назначения

права. Вне сомнения, оба этих процесса – реализация права и его функции –

осуществляются фактически неразрывно. Они обусловливают друг друга. Без

реализации права как такового невозможна реализация его функций. И

наоборот, выполнение правом своей социальной роли является необходимым

условием воплощения в реальной жизни правовых предписаний – реализации

права.

Диссертант отмечает, что реализация охранительной функции права

происходит различными способами (путями), классификация которых

основана на подфункциях (способах проявлений) и задачах охранительной

функции права:

1. Охрана от нарушений в целом и защита нарушенного права

(правоохранительная);

2. Предупреждение и пресечение преступлений и иных

правонарушений, ликвидация условий, способствовавших им (превентивная);

3. Восстановление нарушенного права, отмена принятых юридических и

иных решений (восстановительная);

4. Возмещение ущерба (компенсационная).

При этом каждая подфункция имеет свои непосредственные формы

реализации, так как они все-таки обеспечивают каждая свое относительно

самостоятельное воздействие на общественные отношения. Наличие же

сходных моментов неизбежно, так как они проявляются  в системе

охранительной функции права.

Сравнивая указанные представления о механизме реализации функций

права и механизме правового регулирования, можно сказать, что механизм

реализации функций права по своему существу, т.е. в основных своих чертах,

идентичен механизму правового регулирования в его современном научном
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понимании. Отсюда, в частности, следует, что те элементы, которые

традиционно включают в механизм правового регулирования, можно

рассматривать в качестве составных частей механизма реализации функций

права.

Процесс реализации охранительной функции права начинается с

формирования правовых норм. Норма при этом выступает в качестве

важнейшего элемента механизма реализации охранительной функции права,

является его нормативной основой. В норме права закрепляются те правила

поведения, те права и обязанности субъектов права, которые им предстоит

реализовать в дальнейшем после вступления правовой нормы в силу.

Действовать может и норма, не выразившаяся еще ни в законе, ни в обычае,

ни в судебной практике.

объективного явления как раз и направлены на то, чтобы создать эти нормы,

выразить посредством этих норм соответствующие правовые положения,

закрепить в них меру возможного поведения и должного поведения человека,

тем самым сформировав основу для охраны общественных отношений и для

дальнейшей реализации всех функций права«1.

Второй параграф «Правосознание как субъективная форма реализации

охранительной функции права» посвящен анализу влияния правосознания на

эффективность реализации охранительной функции права.

Как отмечает автор диссертационного исследования, при характеристике

содержания охранительной функции права важно анализировать не только

внешне выраженное юридическое действие субъектов (правоотношение), но

и исследовать внутренние, психологические стороны этих действий.

Осуществление правом своего социального назначения (т.е. реализация его

функций), претворение правовых предписаний в жизнь требуют некоего

1  Коркунов, Н.П. Лекции по общей теории права/ Н.П Коркунов. – СПб., 2003. – С. 346-
347.
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определенный круг общественных отношений, и той частью социальной

жизни, в которой эти отношения складываются. Роль такого звена

выполняют сознание и воля человека1

людей, – отмечает Е.Л. Слюсаренко, – объективируется охранительное

действие права«2.

Любой индивид не только воспринимает право, общественное и

юридическое бытие с помощью разума, рассудка, оперируя при этом

научными категориями и понятиями, т.е. рациональным способом, но и

определенным образом ощущает, чувствует, эмоционально реагирует на

принимаемые государством юридические нормы, на действующую систему

законодательства, на правовую реальность в целом, желает быстрейшего

изменения или уничтожения действующего права3.

В научной литературе можно встретить множество самых разных

определений понятия правосознания. Как правило, указывают, что

правосознание – это взгляды и представления, отражающие отношение

людей к праву4. Это, безусловно, правильно, но недостаточно, как

недостаточно было бы ограничиться указанием на то, что политические

взгляды характеризуют отношение людей к политике, а этические – к

морали. Для правосознания характерно прежде всего осознание

необходимости установления определенного порядка в обществе путем

соответствующего урегулирования общественных отношений.

Автор приходит к выводу, что процесс воздействия права на

общественные отношения невозможен без активной творческой роли

правосознания, поскольку оно осуществимо только посредством воздействия

на волю и сознание индивида. От специфики  правосознания общества,

1  Абрамов, А.И. Регулятивная функция права/ А.И. Абрамов– М., 2005. – С. 99.
2  Слюсаренко Е.Л. Воспитательная функция социалистического права и роль его
внутренних дел в ее реализации/ Е.Л. Слюсаренко – Киев, 1982. – С.14.
3  Байниязов Р.С. Правосознание: Психологические аспекты // Правоведение. 1998. №3.
– С. 17.
4  См.: С.С. Алексеев. Общая теория социалистического права. Вып. 1. – Свердловск,
1963. – С. 372.
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уровня его зрелости во многом зависят сила права, эффективность всего

механизма правового регулирования1.

Позитивное право постоянно ищет в правовом сознании свою духовную

непосредственная идеологическая основа.

Право испытывает прямую зависимость от правосознания в процессе

правотворчества. Именно поэтому нормально развитое правосознание в

обществе способствует эффективной работе охранительной функции права.

Вопрос о роли правосознания в реализации (осуществлении) права – это по

существу вопрос о деятельности (поведении) человека в правовой сфере – в

сфере, урегулированной нормами права. Такое поведение может быть

правомерным, соответствовать предписаниям правовой нормы, либо

отклоняющимся от нормы, т.е. неправомерным. И то и другое – результат

проявления вовне определенного качественного состояния личности, в

частности правового сознания.

Общность правосознания и права проявляется и в тесной взаимосвязи

таких явлений правовой жизни, как правовая культура. Основу определения

уровня правовой культуры составляет правосознание личности.

Основой высокого уровня правовой культуры является высокое

индивидуальное (правосознание каждого человека) и обыденное

правосознание (правосознание образуется стихийно, под влиянием

конкретных жизненных условий, личного опыта и доступного населению

правового образования).

Нормально развитое правосознание в обществе способствует

эффективной работе охранительной функции права. Массовое развитие

правового нигилизма в обществе привело к современному кризису

правосознания и правовой культуры, в следствие чего была утрачена

результативность охранительной функции права.

1  Юрашевич Н.М. Правосознание и право: общность и различия // Государство и
право. 2005. №7. – С. 71.
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Групповое и общественное правосознание складывается из правового

сознания личности, т.е. индивидуального. В связи с тем, что обыденное

правосознание, в силу правовой безграмотности личности, чаще всего

подвержено деформированию. Деформация, словно эпидемия, начинается

неожиданно и, если ее не локализовать и не устранить причину

возникновения, продолжает быстро распространяться. Для избежания краха

правовой культуры, а за ним и системы эффективной реализации

охранительной функции права, необходимо при первых симптомах

деформации правосознания найти причину ее возникновения, изучить ее и

разработать способы восстановления нормального правового сознания.

Следовательно, как отмечает автор, эффективность реализации

охранительной функции напрямую зависит от уровня правовой культуры,

образуемого индивидуальным правосознанием. В связи с тем, что правовой

уровень современного российского общества пока еще низок, эффективность

охранительной функции тоже низка, что подтверждается статистикой о

совершаемых и раскрываемых преступлениях. Поэтому для устранения

сложившейся ситуации необходима систематическая предметная работа по

повышению уровня правовой культуры общества, для чего необходимо

расширение правового образования общества.

В третьем параграфе «Правоотношение как объективная форма

реализации охранительной функции права» автор анализирует

правоотношение как одну из основных объективных форм реализации

охранительной функции права.

Автором отмечается, что в правоотношениях воплощается социальное

назначение права как регулятора жизни общества, а реализация

охранительной функции права есть реализация социального назначения

права.

Правоотношение представляет собой некий синтез права (нормы права)

и общественного отношения, которое подвержено воздействию права.

Большинство общественных отношений, безусловно, не носит правового
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характера. Они не урегулированы правом и существуют как бы помимо него.

Однако как только то или иное отношение попадает  в сферу правового

регулирования, когда появляются нормы права, направленные на

упорядочивание этого отношения (или действие существующих правовых

норм распространяют на отношения, ранее не регулируемые ими), оно

приобретает правовое значение, т.е. становится правовым.

Правоотношения, возникающие из правомерных действий или событий в

целях обеспечения  нормальной организации общественной жизни,

именуются регулятивными. Правоотношения, возникающие  из

предусмотренных законом конфликтных ситуаций, препятствующих

осуществлению регулятивных правоотношений (факты нарушения

регулятивного права), называются охранительными. Значит, охранительная

функция права реализуется непосредственно через охранительные

правоотношения.

Диссертант отмечает, что охранительное правоотношение есть то новое

единство, в которое переходит нарушенное регулятивное. При этом

последнее либо уничтожается вообще, либо временно нейтрализуется. Вывод

этот прямо вытекает из учения о противоречии1.  Разрешение противоречия,

заключенного в регулятивном правоотношении, в результате нарушения

права связано с взаимопревращением противоположностей (право и

обязанность). В охранительном правоотношении уже субъективное право-

притязание становится активной стороной, господствующей

всего явления. Охранительное субъективное право в новом отношении

занимает место, которое имела обязанность в регулятивном. Таким образом,

в результате нарушения регулятивного права происходит

взаимопревращение противоположностей, образующих правоотношение. Т.е.

ему теперь не противостоит обязанность, ибо она утратила характер

активной противоположности. Нарушение права приводит к тому, что

1  Минасян, А.М. Диалектический материализм/ А.М. Минасян– Ростов н/Д, 1972.С. 218.
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правоотношении ему корреспондирует только состояние обязанного лица.

Доказательством новизны охранительного правоотношения является его

новое свойство – способность принудительного осуществления

определенной меры поведения, лежащей на обязанном субъекте1. Этим

новым свойством регулятивная обязанность не обладает. Регулятивная

обязанность есть мера должного, а это означает, что обязанный субъект, к

которому направлено регулятивное право требования, обладает свободой

выбора.

Формы реализации охранительной функции права через охранительные

правоотношения различны в зависимости от степени общественной

опасности правонарушения, от взаимоотношений субъектов при

возникновении уже конкретных правоотношений.

Правоотношение является основной формой реализации объективной

охранительной функции права. Именно в правоотношениях с наибольшей

силой и очевидностью проявляются охранительное начало права, его

социальное назначение.

Охранительная функция права реализуется непосредственно через

охранительные правоотношения. Это такие правоотношения, которые

возникают  из предусмотренных законом конфликтных ситуаций,

препятствующих осуществлению регулятивных правоотношений. Основой

их является определенный юридический факт – правонарушение.

Третья глава «Реализация охранительной функции права в

 содержит два параграфа.

В первом параграфе «Реализация охранительной функции права в

отраслях публичного права» рассматриваются особенности реализации

охранительной функции права в сфере общественных отношений,

регулируемых нормами публичного права.

1  Крашенинников Е.А. Право на защиту// Методологические вопросы теории
правонарушений. – Ярославль, 1986. – С. 7.
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С точки зрения автора, основа эффективной реализации охранительной

функции права во всех отраслях права напрямую зависит от ее

результативности в сфере конституционных правоотношений. Причина этого

кроется в том, что основополагающие начала и принципы закреплены в

нормах Конституции РФ. Поэтому диссертантом делается акцент на изучение

результативности охранительной функции права в сфере отношений,

регулируемых конституционными нормами, и выводится тезис о том, что на

сегодняшний день для системы эффективной реализации охранительной

функции права деструктивным элементом является сфера столкновения

нескольких норм, регулирующих взаимоисключающие права. Автором в

качестве примера приводится конфликт свободы массовой информации и

права на неприкосновенность частной жизни.

Пока существуют подобные пересечения конституционных норм, о

высокой эффективности охранительной функции права в иных отраслях

права говорить не стоит.

В уголовном и уголовно-процессуальном праве охранительная функция

права имеет особое значение. Это связано с тем, что нормы данных отраслей

в большей степени имеют охранительный характер и направлены на защиту

прав и законных интересов не только потерпевшего, но и права человека,

обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления.

Но эффективность реализации охранительной функции права в сфере

отношений, регулируемых уголовным законодательством, очень низкая, что

подтверждается мониторингами о совершаемых преступлениях. Так, в

последнее время государственные органы стали пытаться поправить

положение дел путем реформирования и создания специальных

государственных программ, нацеленных на оптимизацию охранительной

функции права.

Особого внимания заслуживает анализ эффективности охранительной

функции права в международном праве. Ее реализация способствует

стабилизации мирового порядка. Так, российское государство пытается
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способствовать оптимизации данной функции при реализации различных

конфликтов. Но стремление некоторых субъектов международных

публичных правоотношений решать глобальные или внутренние вопросы

других государств самостоятельно, дестабилизирует положение дел.

Так же с признанием Края Косово самостоятельным государством  был

нарушен принцип о нерушимости государственных границ, что деструктивно

повлияло на эффективность охранительной функции права. Поэтому автор

предполагает, что международное право в ближайшее время ждут большие

перемены, которые затронут также и особенности реализации функции

права.

Подводя итоги, следует заметить, что на сегодняшний день назрела

острая необходимость реформирования законодательства в сфере

публичного права, направленного на оптимизацию реализации

охранительной функции права.

Во втором параграфе «Реализация охранительной функции права в

отраслях частного права» раскрываются особенности действия

охранительной функции права в частноправовых отношениях.

Диссертант отмечает, что первоочередной целью охранительной

функции права является защита имущественных интересов участников

гражданского оборота, и направлена она на поддержание имущественного

состояния добросовестных субъектов в положении, существовавшем до

нарушения их прав и интересов. Поэтому по общему правилу реализация

охранительной функции права происходит путем восстановления

нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков.

Также автор отмечает важный аспект охранительной функции права,

который составляет превентивная (предупредительно-воспитательная)

задача, основывающаяся на стимулировании и организации такого поведения

субъектов регулируемых отношений, которое исключало бы необоснованное

ущемление или нарушение чужих интересов. Отчетливо прослеживается
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реализация данной задачи в деликтных и иных правоохранительных

обязательствах.

Особого внимания заслуживает реализация охранительной функции

права в международном частном праве. Урегулированность данных

отношений как на международном уровне, так и на внутригосударственном

способствует эффективной реализации данной функции. Автор приходит к

выводу, что основной преградой для результативности охранительной

функции права становится проблема реализации, трансформация,

претворение в жизнь положений международно-правовых актов общего

характера, международных договоров с порядком их внедрения в

международного права должны опираться на добровольное соглашение

суверенных государств и поэтому не могут противоречить основам их

внутреннего строя, а, будучи приняты ими, они должны тщательно

соблюдаться как на международной арене, так и внутри страны«1. Именно

при таком подходе может быть обеспечен высокий уровень эффективности

охранительной функции права, что приведет к обеспечению мира и

законности.

В связи с тем, что многие государства принимают международные акты,

но не обеспечивают их действие или же они противоречат сложившемуся

общественному укладу, происходит дестабилизация охранительной функции

права. Поэтому при трансформации международных актов в национальное

право необходима работа над устранением деструктивных элементов, что

возможно только путем глубочайшего анализа национального права,

международных актов и выработки такого подхода, который позволит

международной норме влиться во внутреннее законодательство без проблем,

что будет способствовать оптимизации охранительной функции права.

1

внутригосударственным правом // Советское государство и право. 1955. №7. – С. 120.
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Заключение диссертационного исследования посвящено подведению

итогов проведенной работы. В нем сделаны необходимые обобщения,

сформулированы основные выводы, предложения по совершенствованию

законодательства, а также определен круг тем для дальнейших исследований

по проблемам реализации охранительной функции права.
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