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ское тело является не только биологическим объектом, но и социокультурным конструктом, 

играющим значимую роль в правовом регулировании. Правовая система формирует нормы, 

касающиеся физической неприкосновенности, медицинского вмешательства и трудовой дея-
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жду телом и правом, где физические характеристики становятся как объектом публично-
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В юриспруденции анализ функций объек-

тов играет ключевую роль, раскрывая их 

сущность и социальное значение. При иссле-

довании тела человека в правовом контек- 

сте происходит «столкновение» с разнообра-

зием его проявлений, обусловленных различ-

ными социальными задачами и формами дея-

тельности. Исследование функциональных 

аспектов тела в правовом поле представляется 

не только целесообразным, но и необходимым 

для формирования комплексного понимания 

взаимосвязи между соматическими характе-

ристиками индивида и его правовым стату-

сом. 

Так, в рамках данного исследования пре-

длагается рассматривать тело человека как 

биосоциальный конструкт, интегрирующий 

биологические (эндогенные) и социальные 

(экзогенные) характеристики. Данный подход 

позволяет преодолеть дихотомию между био-

логическим и социальным аспектами телес-

ности, предлагая комплексный анализ их 

взаимовлияния на социальный и юридический 

статус индивида. Биологические характери-

стики детерминированы физиологическими, 

генетическими и морфологическими особен-

ностями организма. Они включают функцио-

нирование витальных систем, антропометри-

ческие параметры и фенотипические прояв-

ления, обусловленные как генотипом, так и 

эпигенетическими факторами. Социальные 

характеристики формируются под влиянием 

культурных, религиозных и нормативно-пра-

вовых факторов, отражающих аксиологиче-

ские установки общества и государства. Та-

ким образом, каждое индивидуальное тело 

представляет собой уникальную констелля-

цию характеристик, формирующуюся на пе-

ресечении биологических и социальных де-

терминант, что обусловливает необходимость 

интегративного подхода к его изучению в 

правовом контексте. Разрыв в установленных 

государством представлениях о теле выступа-

ет как стимул для правового регулирования, 

направленного на защиту и содействие пра-

вам и интересам людей в обществе. Анализ 

функций тела человека в праве позволит бо-

лее глубоко понять влияние телесных харак-

теристик на формирование правовых норм и 

регулирование отношений, связанных с телом 

человека, в современном обществе. 

Для права вопрос о функциях – один из 

наиболее фундаментальных и значимых. Это 

объясняется тем, что в функциях проявляются 

сущность и социальное назначение исследуе-

мого объекта. Тело человека характеризуется 

чрезвычайным многообразием непосредст-

венно наблюдаемых и воспринимаемых про-

явлений. Это определено как разнообразием 

задач в различных областях жизни общества, 

так и разнообразием форм, методов и средств 

осуществления своей деятельности. 

Функция (от лат. functio исполнение, со-

вершение) используется для обозначения на-

правленного воздействия явления/объекта на 

внешнюю среду. Она определяется как внеш-

нее проявление свойств какого-либо объекта в 

системе отношений либо как значение, назна-

чение, роль [4, с. 858]. В правовой науке 

функции обозначаются как направления (ос-

новные направления) воздействия исследуе-

мого явления на общественные отношения, 

обусловленные его назначением [2, с. 48; 3, 

с. 53; 1, с. 82; 5, с. 46; 6, с. 42; 7, с. 30]. 

Функции любого предмета (явления) обу-

словлены одним единственным фактом – са-

мим предметом (явлением). Функции тела 

человека обусловлены его телесными харак-

теристиками.  

В рамках данного исследования выделя-

ются следующие функции тела человека: био-

логические; политические; социальные; эко-

номические; правовые. 

Данная дифференциация позволяет ком-

плексно рассмотреть многоаспектную приро-

ду тела человека в контексте различных сфер 

жизнедеятельности. Такой подход согласуется 

с концепцией, где тело рассматривается не 

только как биологический объект, но и как 

социокультурный конструкт, подверженный 

влиянию различных общественных институ-

тов и практик. 

Первые четыре категории функций могут 

быть классифицированы как общесоциальные 

функции тела человека в правовом дискурсе, 

в то время как пятая категория – правовые 

функции – относится к специально-юриди-

ческим функциям тела человека. 

В контексте правового дискурса представ-

ляется интерпретировать общесоциальные 

функции права как механизм, посредством ко-

торого право выступает в качестве универ-

сального социального медиатора в процессе 

нормативной регуляции отношений в различ-

ных сферах общественной жизнедеятельности.  

Биологическая функция тела человека 

Данная функция подразумевает, что сам 

факт биологического существования человека 
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подтверждает необходимость гарантии прав и 

свобод, а также, что физиологические и био-

логические характеристики человека должны 

рассматриваться как объекты правового регу-

лирования. 

Так, основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения ч. 2 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации. Это означает, что каждый человек 

обладает определенными правами и свобода-

ми, которые не могут быть отняты у него ни-

какими властями или организациями. Эти 

права и свободы считаются неотъемлемыми 

от личности человека. Факт живорождения, 

который в соответствии с Приложением 1 к 

приказу Минздравсоцразвития России от 27 

декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о ро-

ждении и порядке его выдачи» предопределен 

биологическими характеристиками тела чело-

века – дыхание, сердцебиение, пульсация пу-

повины или произвольные движения муску-

латуры, которые выступают в качестве факта, 

автоматически инициирующего наделение 

индивида комплексом прав и гарантий. 

Также биологическая функция тела мо-

жет проявляться в контексте защиты прав на 

здоровье и безопасность. Например, право 

должно учитывать биологические особенно-

сти человеческого организма при установле-

нии правил и норм, которые регулируют ра-

боту в определенных условиях, чтобы предот-

вратить риск заболевания или травмирования.  

• Продолжительность рабочего времени. 

Для некоторых категорий работников в Тру-

довом кодексе Российской Федерации уста-

новлена сокращенная продолжительность ра-

бочего времени (несовершеннолетние; инва-

лиды; работники, занятые на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда). 

• Классификация условий труда в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации – оптимальные, допустимые, вре-

дные и опасные условия труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасности 

работников в процессе их трудовой деятель-

ности и прав работников на рабочие места. 

• Ограничения в части труда для женщин 

на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации (ограничения применение труда 

женщин, связанные с сильными физическими 

нагрузками и угрозами репродуктивному здо-

ровью). 

 

Политическая функция тела человека 

Политическая функция тела в праве явля-

ется одной из важнейших составляющих сфе-

ры общественных отношений. Она охватыва-

ет широкий спектр вопросов, связанных с  

участием и влиянием тела на политические 

процессы, формированием и осуществлением 

политической власти, а также защитой прав и 

свобод граждан. Данная функция строится во 

многом вокруг тезиса о конституировании 

коллективного субъекта, а вместе с ним и 

коллективного тела как организованной опре-

деленным образом общности.  

Использование тела в качестве инстру-

мента для привлечения внимания к своим 

требованиям. Реализация через участие в вы-

борах, политическую коммуникацию и др. 

является важным инструментом для выраже-

ния политических взглядов, принятия реше-

ний и участия в управлении обществом. 

Одним из практических примеров влия-

ния тела на политический процесс является 

протестное движение. В различных странах 

мира люди выходят на улицы, чтобы выразить 

свое несогласие с политическими решениями 

или действиями правительства. Они исполь-

зуют свое тело в качестве инструмента для 

привлечения внимания к своим требованиям и 

протесту, например, в соответствии со ст. 31 

Конституции Российской Федерации – массо-

вые митинги и демонстрации. 

Другим примером влияния тела на поли-

тический процесс является участие в выборах. 

Во время выборной кампании политические 

кандидаты активно используют свое тело для 

привлечения избирателей. Они проводят вы-

ступления, дебаты, где демонстрируют свои 

физические и риторические способности, а 

также общую физическую форму. Физическое 

представление кандидата может оказать влия-

ние на выбор избирателей, ведь оно может 

быть связано с образом лидера, уверенности и 

силы.  

Социальная функция тела человека  

Социальная функция отражает влияние 

культурных ценностей, норм и обычаев на 

правовую систему, а также роль тела в фор-

мировании и поддержании культурного иден-

титета общества. Одним из основных куль-

турных аспектов правового регулирования 

тела является его связь с религиозными и эти-

ческими нормами. Религиозные убеждения и 

культурные традиции могут оказывать значи- 
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тельное влияние на правовые нормы, касаю-

щиеся тела. Например, в некоторых религиях 

существуют запреты на определенные виды 

медицинских процедур, таких как перелива-

ние крови или аборт. 

Культурные аспекты правового регулиро-

вания тела также отражаются в отношении к 

внешнему виду и самовыражению. Например, 

в некоторых культурах существуют опреде-

ленные стандарты красоты или одежды, кото-

рые могут оказывать давление на людей и ог-

раничивать их свободу выражения. Правовое 

регулирование в этой сфере может включать 

запрет на дискриминацию на основе внешно-

сти или защиту права на самовыражение че-

рез одежду, прическу или татуировки. 

Культурная функция тела в праве также 

проявляется в отношении к гендерным и сек-

суальным аспектам. Например, правовое ре-

гулирование тела может включать запрет на 

дискриминацию на основе пола (ч. 2 ст. 19 

Конституции Российской Федерации), а также 

запрет на самовыражение своей гендерной 

или сексуальной идентичности (пп. «и» п. 5 

ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информа-

ции»). 

Верховный Суд РФ признал виновной в 

демонстрации нацистской атрибутики и сим-

волики женщину, которая в отделе полиции 

показывала татуировку в виде свастики на 

руке (постановление Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 9 января 2023 г. № 45-

АД22-37-К7); ее признали виновной по ч. 1 

ст. 20.3 КоАП РФ.  

Экономическая функция тела человека  

Экономическая функция тела человека 

означает, что человеческий организм спосо-

бен к труду и производству. Через работу че-

ловек создает ценность и вносит свой вклад в 

экономику. Тело человека позволяет выпол-

нять различные виды работ от физически тя-

желой до умственно творческой. Оно является 

основным ресурсом в производственном про-

цессе и обеспечивает трудовую силу, необхо-

димую для развития экономики и общества в 

целом. Также тело может выступать как спо-

соб заработка. 

В контексте тела как заработка стоит от-

метить, что преимущественно данная функ-

ция ограничена государством, однако, если 

функция ограничена, это не значит, что ее 

нет. Легальным примером реализации функ-

ции является суррогатное материнство – ст. 

55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации»; из ограниче-

ний следует выделить проституцию (ст. 240, 

241, 242 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации), запрет продажи органов и тканей 

человека (ст. 15 Закона РФ 22 декабря 1992 г. 

№ 4180-I «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека»; п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 120, 

п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации).  

Переходя ко второй группе функций, сто-

ит отметить, что специально-юридические 

функции тела человека в праве представляют 

собой ключевые направления воздействия 

тела человека или его телесных характеристик 

на общественные отношения, детерминиро-

ванные сущностной природой и социальным 

предназначением в контексте жизнедеятель-

ности индивида и общества в целом.   

Правовая функция тела человека 

Различные телесные характеристики мо-

гут способствовать возникновению, измене-

нию или прекращению правоотношения, то 

есть выступать в качестве юридических фак-

тов. 

1. Правообразующая. 

2. Правоизменяющая. 

3. Правопрекращающая. 

4. Правоподтверждающая.  

5. Правопрепятствующая. 

6. Правовосстанавливающая. 

Правообразующая функция. Примером 

правообразующей функции может являться 

факт рождения, с момента которого гаранти-

руются основные права и свободы (ст. 17 

Конституции Российской Федерации). Крите-

риями живорождения, заложенными государ-

ством, являются биологические характери-

стики тела человека – дыхание, сердцебиение, 

пульсация пуповины или произвольные дви-

жения мускулатуры, независимо от того, пе-

ререзана пуповина и отделилась ли плацента 

(Приложение 1 к приказу Минздравсоцразви-

тия России от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О 

медицинских критериях рождения, форме до-

кумента о рождении и порядке его выдачи»). 

Еще одним примером правообразующей 

функции тела человека будет также рождение, 

с которым новорожденный приобретает граж-

данство (ст. 13 Федерального закона от 28 ап-

реля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации»).   
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Правоизменяющая функция. Одним из 

примеров, когда тело играет правоизменяю-

щую функцию, – это беременность. В части 

трудового законодательства права женщины 

изменяются. Например, беременным женщи-

нам в соответствии с медицинским заключе-

нием и по их заявлению снижаются нормы 

выработки, нормы обслуживания, либо эти 

женщины переводятся на другую работу, ис-

ключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе (ст. 254 

Трудового кодекса Российской Федерации), 

женщинам по их заявлению и на основании 

больничного листка предоставляются отпуска 

по беременности и родам (ст. 255 Трудового 

кодекса Российской Федерации), и др. Иным 

примером будет получение статуса инвалида, 

права человека будут меняться, у него обра-

зуются новые права в части социального 

обеспечения (п. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»). 

Правопрекращающая функция. Примером 

данной функции является смерть человека, ко-

торая в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федера-

ции» определяется моментом смерти мозга или 

биологической смерти (необратимой гибели 

человека). Еще одним примером будет являть-

ся рождение ребенка, что влечет за собой пре-

кращение прав женщины как беременной.  

Правоподтверждающая функция, реали-

зуется, например, в ходе прохождения обяза-

тельного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) (приказ 

Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 

1092н) для подтверждения своего права на 

управление транспортным средством. Также в 

качестве примера можно привести переосви-

детельствование инвалида для получения со-

циальных пособий (Раздел V Постановления 

Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 588 

«О признании лица инвалидом»). 

Правопрепятствующая функция. Приме-

ром данной функции является наличие ин-

фекционного заболевания. Если человек за-

ражен опасной инфекцией, его тело может 

стать источником распространения этой ин-

фекции на других людей. В таком случае тело 

может быть помещено в карантин или изоли-

ровано для предотвращения дальнейшего 

распространения болезни, как это происходи-

ло в период пандемии COVID-19 (например, 

утратившее силу постановление Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 18 

марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распро-

странения COVID-2019»).  

Правовосстанавливающая функция. При-

мером данной функции является полученные 

травма или повреждения. В случае, если 

травма была получена в результате преступ-

ления или нарушения закона, тело может 

стать ключевым доказательством в правовом 

процессе. Например, медицинские документы 

и экспертизы могут использоваться для под-

тверждения факта насилия или оправдания 

действий в случае самообороны. Выздоровле-

ние – то есть соответствие характеристик тела 

критериям «здорового». Снятие ограничений, 

связанных с самоизоляцией (направленных на 

свободу передвижения). 

Таким образом, тело человека является не 

только биологическим объектом, но и социо-

культурным конструктом, играющим важную 

роль в правовом регулировании. Право уста-

навливает нормы, касающиеся физической 

неприкосновенности, медицинского вмеша-

тельства и трудовой деятельности, формируя 

юридический дискурс телесности. 

В то же время биологические особенно-

сти тела человека влияют на правовые меха-

низмы. Это проявляется в учете возрастных 

характеристик при определении дееспособно-

сти, признании потребностей людей с ограни-

ченными возможностями и регулировании 

гендерной идентичности.  

Таким образом, наблюдается сложное 

взаимодействие между телом и правом, где 

физические характеристики становятся как 

объектом регулирования, так и фактором, 

формирующим правовые нормы. Это подчер-

кивает адаптивность правовой системы к био-

логическим реалиям человеческого существо-

вания и способствует более справедливому 

регулированию общественных отношений. 
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