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Аннотация. В статье исследуется социальная функция гражданского права. 
Отмечается, что задачами социальной функции права является обеспечение 
в обществе социального согласия и социальной справедливости, разреше-
ние существующих социальных противоречий, создание возможностей для 
участия каждого гражданина в  общественной жизни. В  последние годы 
социальное воздействие гражданского права на общественные отношения 
активно осуществляется по  направлению правового регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций и  добровольческих инициатив. 
Новым аспектом социальной функции права, на  который необходимо об-
ратить внимание, является необходимость обеспечения доступа граждан 
к цифровым технологиям.
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Н а  современном этапе развития общества зна-
чение социальной функции права постоянно 
возрастает. Во  многом это связано с  тем, что 

в обществе крепнет понимание ценности каждого че-
ловека и необходимости создания достойных условий 
жизни для всех групп населения.

Как справедливо отмечал С. С. Алексеев, в  самой 
природе человека заложена устремленность к  сво-
боде, незыблемости его высокого, достойного места 
в жизни [1].

Основополагающие устремления граждан находят 
свое отражение на конституционном уровне. Согласно 
ст. 7 Конституции Российская Федерация является со-
циальным государством, политика которого направле-
на на  создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

Претворяя положения Конституции в  жизнь, все 
отрасли права стремятся к  наиболее полной реали-
зации социальной функции, поскольку каждая из них 
затрагивает социальные права граждан, влияет на их 
уровень жизни и возможности для свободного разви-
тия.

Гражданское право занимает важное место в  жиз-
недеятельности общества, создает условия для разви-
тия общества и  личности, стимулирует граждан к  ак-
тивному и  инициативному поведению по  созданию 
и предоставлению материальных и духовных благ для 
себя и  иных лиц, использованию своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности, 
проявлению творческой инициативы для создания 
объектов науки и техники, литературы и искусства.

Многие задачи гражданского права касаются эконо-
мической сферы, поскольку оно призвано регламенти-
ровать имущественные отношения людей, определить 
основания возникновения и  порядок осуществления 
права собственности, интеллектуальных прав, устано-
вить порядок создания и функционирования юридиче-
ских лиц и т. д.

Ведущая роль экономической функции граждан-
ского права не препятствует его социальной функции. 
Социальное воздействие гражданского права на  об-
щественные отношения направлено на  достижение 
социальной справедливости, обеспечение минималь-
ного уровня материальной обеспеченности, поддерж-
ки социально незащищенных граждан. Право создает 
условия для достижения социальных стандартов ка-
чества жизни людей, определяемых в  соответствии 
с  уровнем развития общества на  конкретном истори-
ческом этапе.

В  настоящее время социальные стандарты опре-
деляются Конституцией РФ через термины достойная 
жизнь и  свободное развитие человека. Во  Всеобщей 
декларация прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, в пункте 1 ста-
тьи 25 говорится о праве каждого человека на опреде-
ленный жизненный уровень, под которым понимается 
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право на  пищу, одежду, жилище, медицинский уход 
и  необходимое социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и  благососто-
яния человека и  его семьи, о  праве на  обеспечение 
на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдов-
ства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от него об-
стоятельствам.

В  Европейской социальной хартии (пересмотрен-
ной), принятой 3 мая 1996 года, и  ратифицированной 
Российской Федерацией 3 июня 2009 года, социальные 
стандарты определены через условия, обеспечиваю-
щие эффективное осуществление совокупности прав 
и  принципов в  области охраны здоровья и  труда, со-
циального обеспечения, защиты наиболее уязвимых 
групп населения (детей и  молодежи, работающих ма-
терей, пожилых людей и инвалидов).

Согласно Европейской социальной хартии каждый 
человек имеет право на  защиту от  бедности и  соци-
ального отторжения путем получения доступа к заня-
тости, жилью, профессиональной подготовке, образо-
ванию, культуре, а также к социальной и медицинской 
помощи.

Реализуя социальную функцию права, законода-
тель стремится обеспечить в  обществе социальное 
согласие и  социальную справедливость, разрешить 
существующие социальные противоречия, создать 
возможности для участия каждого гражданина в обще-
ственной жизни.

При этом следует согласиться с  В. Е. Чиркиным, 
что обеспечение основных социальных нужд челове-
ка не  должно вести к  хозяйственной, политической 
и  иной пассивности личности, к  ее иждивенчеству. 
Право должно создать условия для обеспечения со-
циальных нужд, но  человек тоже должен заботиться 
о себе и своей семье [5].

По обоснованному мнению В. Н. Соловьева, для эф-
фективного достижения социальных целей граждан-
ско-правовое регулирование должно, прежде всего, 
обеспечивать гарантии интересов частного собствен-
ника, поскольку обладание гражданином собственно-
стью является условием и дополнительной гарантией, 
так или иначе приближающей его к  достойной жизни 
и обеспечивающей его свободное развитие [4].

Наличие собственности делает человека финансо-
во самостоятельным, материально независящим от го-
сударства, способствует его активной деятельности, 
создает условия для ощущения его социального ком-
форта.

Правовые гарантии права собственности закрепле-
ны в гражданско-правовом принципе неприкосновен-
ности собственности, который обеспечивает свобо-
ду осуществления правомочий собственника; право 
на защиту своего имущества; возмещение убытков при 
принудительном изъятии или прекращении права соб-
ственности; право на  восстановление нарушенного 
права собственности и др. [3].

Иным важным аспектом социальной функции граж-
данского права является создание правовых условий 
для реализации индивидами своих навыков и  способ-
ностей. Гражданское право предоставляет возможность 
гражданам заниматься любыми видами деятельности, 
не  запрещенными законом; заключать договоры, как 
предусмотренные, так и не предусмотренные законом 
или иными правовыми актами; вступать в гражданские 
правоотношения с любыми лицами по своему усмотре-
нию, определять условия договора и т. д.

Гражданское право создает широкий спектр воз-
можностей для реализации научных и  творческих 
способностей людей. В этих целях гражданское право 
признает интеллектуальные права (имущественные, 
а  в  случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные 
неимущественные права и иные права), обеспечивает 
бессрочную охрану авторства, регламентирует догово-
ры по созданию объектов интеллектуальной собствен-
ности и передаче прав на них и др.

Отмеченные гражданско-правовые отношения 
имеют социальную ценность для граждан по  не-
скольким причинам. Во-первых, это получение мате-
риальной выгоды и улучшение своего материального 
положения, что, безусловно, влияет на  социальный 
статус людей и ощущение ими социального комфор-
та. Во-вторых, это получение удовлетворения от  со-
циальных взаимодействий, осознание личностью 
нужности и полезности для других членов общества. 
И,  в-третьих, это возможность для самореализации, 
для раскрытия своих талантов и  способностей, при-
обретения новых навыков.

Претворение в жизнь данных положений позволя-
ет говорить о реальных возможностях для свободного 
развития граждан, а  также о  реализации социальной 
функции гражданского права.

Самостоятельное обеспечение основных социаль-
ных нужд, к сожалению, доступно не всем категориям 
граждан. Существует немалое число людей, которые 
в  силу различных причин не  могут самостоятельно 
заработать себе на  жизнь (дети, инвалиды, пожилые 
граждане и  др.). Без помощи государства и  общества 
таким гражданам не обойтись.
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Конституция РФ гарантирует всем без исключения 
гражданам достойную жизнь и  свободное развитие. 
В ст. 7 Конституции РФ определены средства достиже-
ния данной цели: охрана труда и здоровья людей, уста-
новление гарантированного минимального размера 
оплаты труда, обеспечение государственной поддерж-
ки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и  пожилых граждан, развитие системы социальных 
служб, установление государственных пенсий, посо-
бий и иных гарантий социальной защиты.

Одной из  гарантий достойной жизни для соци-
ально незащищенных граждан является установле-
ние в  Российской Федерации прожиточного мини-
мума. Согласно ст.  1 Федерального закона № 134-ФЗ 
от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» прожиточным минимумом является 
стоимостная оценка потребительской корзины, куда 
включены необходимые для сохранения здоровья 
человека и  обеспечения его жизнедеятельности ми-
нимальный набор продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, а также обязательные пла-
тежи и сборы.

Прожиточный минимум предназначается для оцен-
ки уровня жизни населения Российской Федерации 
и  обоснования устанавливаемых на  федеральном 
уровне минимального размера оплаты труда, разме-
ров стипендий, пособий и  других социальных выплат 
(ст. 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации»).

В  гражданском праве величина прожиточного ми-
нимума используется для защиты прав потерпевших, 
которым причинен вред здоровью, а  также получа-
телей ренты или платежей по  договору пожизненно-
го содержания с  иждивением. Так, например, в  силу 
п.  2 ст.  590 ГК РФ размер выплачиваемой постоянной 
ренты, определенной договором постоянной ренты, 
в расчете на месяц должен быть не менее установлен-
ной в соответствии с законом величины прожиточного 
минимума на душу населения в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации. При этом размер посто-
янной ренты, установленный на уровне величины про-
житочного минимума на  душу населения, подлежит 
увеличению с  учетом роста соответствующей величи-
ны прожиточного минимума.

Установление прожиточного минимума в  России, 
безусловно, имеет прогрессивное значение, посколь-
ку предоставляет социальные гарантии личности. 
Однако следует признать, что выплата гражданам ве-
личины прожиточного минимума не решает в полной 
мере проблему обеспечения достойного уровня жиз-
ни социально незащищенных групп населения.

Как обоснованно отмечает Е. В. Чупрова, Феде-
ральный закон «О  прожиточном минимуме в  Россий-
ской Федерации» закрепляет лишь физиологический 
минимум, традиционно в  мире считающийся нижней 
границей бедности. Тогда как существует еще один 
стандарт — социальный минимум — это уровень обе-
спеченности, или нижняя граница достаточных дохо-
дов, что позволяет обеспечивать жизнь человека в об-
ществе как социального субъекта [6].

Поскольку все люди нуждаются в  удовлетворении 
как физиологических, так и социальных потребностей, 
то  и  минимальное число благ и  услуг, предоставляе-
мых социально незащищенным гражданам, должно 
удовлетворять оба вида их потребностей. Каждый 
человек должен иметь социальные блага, достаточ-
ные для утверждения его человеческого достоинства; 
а также иметь возможность участвовать в социальной 
жизни общества и не быть социально отвергнутым.

В  последние годы социальное воздействие граж-
данского права на  общественные отношения активно 
осуществляется по  направлению правового регули-
рования деятельности некоммерческих организаций 
и добровольческих (волонтерских) инициатив.

В России получили правовую регламентацию и госу-
дарственную поддержку социально ориентированные 
некоммерческие организации, то есть те организации, 
которые осуществляют деятельность, направленную 
на  решение социальных проблем; развитие граждан-
ского общества; социальное обслуживание, социаль-
ную поддержку и защиту граждан; деятельность в об-
ласти образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и  охраны 
здоровья граждан и др.

Приняты новые нормативные положения, закре-
пляющие правовые основы добровольческого (волон-
терского) движения в  России. Так, например, опреде-
лены понятия и цели добровольческой (волонтерской) 
деятельности; установлен правовой статус доброволь-
цев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) 
организаций и  организаторов добровольческой (во-
лонтерской) деятельности; сформулированы условия 
и  порядок участия добровольцев (волонтеров) в  осу-
ществлении благотворительной деятельности и пр.

Деятельность социально ориентированных неком-
мерческих организаций наряду с  участием в  волон-
терской деятельности все большего числа граждан 
создает в  обществе значительный социальный потен-
циал. Граждане и  некоммерческие организации сво-
ими активными действиями занимаются решением 
социальных вопросов, зачастую находящихся в  зоне 

ПРАВО

98 Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2018 г.



ответственности государственных и  муниципальных 
структур, и делают это нередко более эффективно. Их 
участие в  решении социальных вопросов может по-
мочь государству обеспечить целостность общества, 
улучшить условия жизни социально незащищенных 
граждан, обеспечить гарантии для получения различ-
ной социальной помощи.

Новым аспектом социальной функции права, на ко-
торый необходимо обратить внимание, является необ-
ходимость обеспечения доступа граждан к цифровым 
технологиям. Прежде всего, речь идет о доступе каж-
дого человека к сети интернет посредством компьюте-
ров и иных цифровых устройств.

В  настоящее время материальное положение 
не всех российских граждан позволяет им приобрести 
компьютер и оплачивать интернет-услуги. Кроме того, 
немалое число граждан (особенно старшего поколе-
ния) не умеют пользоваться цифровыми устройствами, 
компьютерными программами и  не  используют циф-
ровые достижения, которые доступны другим людям, 
что ведет к информационному неравенству.

Как отмечается в Докладе Всемирного банка «Циф-
ровые дивиденды», подготовленного в  2016  году, со-
временное расширение доступа к цифровым техноло-
гиям несет многим людям все большие возможности. 

За счет усиления социальной интеграции, повышения 
эффективности и  внедрения инноваций такой доступ 
открывает бедным и  обездоленным слоям населения 
возможности, которых они прежде были лишены. Так, 
например, в мире насчитывается 1 миллиард человек 
с  ограниченными возможностями — 80 процентов 
из них проживают в развивающихся странах, — и бла-
годаря текстовой, голосовой и  видеосвязи они могут 
вести более продуктивную жизнь [2].

Цифровые технологии позволяют разным категори-
ям населения получить доступ к новым рабочим местам, 
допускающим работу из дома, что особенно важно, на-
пример, для инвалидов, имеющих физические отклоне-
ния, или для женщин, имеющих малолетних детей.

Возможно, уже сейчас следует говорить о  доступе 
к цифровым технологиям, как о неотъемлемой состав-
ляющей права на достойную жизнь и свободное разви-
тие человека, и возможно даже о необходимости вклю-
чения услуги доступа в сеть интернет в прожиточный 
минимум.

Мир не стоит на месте, и задача социальной функ-
ции права обеспечивать соответствие правовой ре-
гламентации реальной жизни, отвечать современным 
социальным запросам, которые ставит перед правом 
общество.
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