
ТЕМА 2
Понятие права.
Функции права.

Источники (формы) права.
Система права.
Норма права.



1. Право и его признаки
Право – это система нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой 
справедливости и свободы, выраженная большей частью в законодательстве и 
регулирующая общественные отношения
Признаки права:

• Наличие процесса волеизъявления
Право – есть воля народа (класса, социальной группы), возведенная в закон
• Формальная определенность права, т.е. четкость, однозначность нормативных 

установок
• Нормативность, т.е. упорядоченность, соподчинённость определенным правилам
• Системность, т.е. взаимосвязь, согласованность
• Динамизм права – возможность изменения законодательных положений
• Государственная охрана права (принуждение, воспитательные и превентивные 

меры)

• Выражение идей справедливости и свободы как идеалов, к которым стремится 
человечество

Гегель «справедливость касается уважения мною прав других людей»

Закрепление принципов социальной справедливости в общественных отношения (в 
трудовом  праве, в пенсионном обеспечении и т.д.)

• Регулирование поведения человека: подчинение праву как внутренняя установка 
человека, внешнее принуждение к установленному поведению в обществе

• Специфическая форма выражения права – законодательство, санкционированное 
государством



Субъекты 
правоотношений –
Участники правовых 
отношений (ФЛ и ЮЛ) 

Объект 
правоотношений  -

общественное отношение, 
по поводу которого 

взаимодействуют субъекты 

Структура правовых отношений (правоотношений) 



Функции права
Функция права – социальная роль права, социальное назначение права, а 
также направление правового воздействия права на общественные 
отношения

В зависимости от потребностей общественного развития формируется 
социальное назначение права, издаются законы, направленные на 
закрепление отдельных отношений, их регулирование и охрану

1) Регулятивная функция
Право регулирует общественные отношения за счет установления правил 
поведения в обществе
Четкое урегулирование общественных отношений, которые представляют 
собой основу нормального стабильного существования общества, 
соответствуют интересам большинства
Представление субъективных права и возложение юридических обязанностей 
на субъектов права
2) Охранительная функция
Направление правового воздействия, нацеленная на охрану общезначимых, 
наиболее важных экономических, политических, национальных, личных 
отношений, вытеснение явлений, чуждых обществу
Превентивная охрана общественных отношений, предотвращение нарушений 
норм права с помощью угроз санкций, установления запретов и реализации 
юрответсвенности



3) Компенсационная и восстановительная функции
функция
Компенсация - инструмент восстановления социальной справедливости
Восстановление положения, существовавшего до нарушения права

4) Ограничительная функция 
Предписание определенных вариантов поведения, соответствующим 
интересам определённых социальных групп, классов , общества
Ограничения выражаются в запрещающих и обязывающих нормах права

5) Социальные функции:
Экономическая функция осуществляется через регулирование 
првомерных действий участников экономических отношений и путем 
угрозы наступления санкций или их реализации за совершения 
правонарушения в сфере экономики
Политическая функция заключается в регулировании отношений 
власти, между социальными группами
Воспитательная функция как результат способности права выражать 
идеологию определенных классов или социальных сил, влиять на мысли 
и чувства людей
Нравственная, экологическая и т.д.



Источники права (стр 267)
• Источник права – форма выражения нормативной 
государственной воли, способ выражения, 
существование и преобразования правовых норм, 
действующих в государстве

• Нормативный правовой акт
• Правовой обычай
• Правовой прецедент
• Правоположения
• Правовая доктрина
• Договоры нормативного содержания



1. Нормативный правовой акт 
–это предписания субъектов правотворчества, содержащие нормы 
права

• Одна из основных и наиболее распространенных форм современного 
права; 

• Основной источник права в странах романо-германской правовой 
системы;

• Исходит от правотворческих органов и лиц, наделенных 
правотворческой компетенцией;

• Принимается по четко обозначенным процедурам; 
• Имеют государственных характер;
• Имеет четко установленную форму и реквизиты; порядок вступления в 
силу и сферу действия;

• Может быть изменен в зависимости от социальных потребностей;

Действие нормативных правовых актов – порождение тех 
юридических последствий, которые в нем предусмотрены 

1) Во времени (с какого момента времени правовой акт вступает в силу)
2) В пространстве
3) По лицам



Обратная сила закона: по общему правилу закон обратной  силы не имеет, т.
е. распространяет свое действие только на те отношения, которые возникли 
после введение его в действие 

1) Во времени (с какого момента времени правовой акт вступает в силу)
• Вступает в силу с момента опубликования; поэтапно; с момента его принятия; 
по истечению 10 дней с момента официального опубликования, если в 
правовом акте срок не указан

• Прекращение действия: по истечению срока, на который принят; с 
изменением обстоятельств, на которые были рассчитаны; при отмене одного 
акта другим актом;



2) В пространстве

Нормативные  правовые акты могут действовать на всей территории 
государства или его части (районы Крайнего Севера, особые 
экономические зоны)

Территория государства:
• Суша, включая недра и континентальный шельф
• Воды, включая внутренние моря и территориальные воды (до 12 
морских миль от берега)

• Воздушное пространство над сушей, внутренними морями и 
территориальными водами

• Территории посольств, корабли под флагом и знаком РФ
• Технические сооружения на континентальном шельфе (буровые 
платформы)

Принцип экстерриториальности - это юридическая фикция, согласно 
которой определённые части территории государства (здания иностранных 
посольств, миссий или их средства транспорта), а также дипломатические 
представители иностранных государств признаются не находящимися на 
территории государства, где они реально пребывают, а юридически считаются 
находящимися на территории того государства, чьё посольство помещается в 
данном здании или чьими представителями они являются.



3) По лицам (по кругу лиц)

Нормативные правовые акты Российской Федерации общего характера 
распространяются на всех лиц, находящихся на ее территории:
• На граждан
• Иностранцев
• Лиц без гражданства 

Действие правовых норм национального законодательства за 
пределами РФ для граждан РФ;
Граждане РФ, пребывая в другом государстве, находятся под действием 
нормативных норм государства пребывания

Дипломатический иммунитет - то изъятие его бенефициара (носителя) 
из-под юрисдикции государства пребывания. В первую очередь 
носителями такого иммунитета являются глава дипломатического 
представительства и другие сотрудники из числа дипломатического 
персонала.



Виды нормативных правовых актов 

1) По юридической силе:
• Законы – акты высшего представительного органа, 
принимаемые в особом порядке, обладающие высшей 
юридической силой и регулирующие наиболее важные 
общественные отношения

Конституция; 
КФЗ – законы, вносящие поправки в Конституцию или 
законы, которые принимаются по наиболее важным 
вопросам, указанным в конституции; Федеральные Законы;
Законы субъектов РФ – не могут противоречить 
общефедеральном законодательству и действуют только 
на территории субъекта РФ;

• Подзаконные акты – акты, основанные на законах и им не 
противоречащие 

Указы, Распоряжения, Постановления и т.д.
Акты государственных и негосударственных организаций



2) По сфере действия
• Акты внешнего действия – акты, охватывающие все 
субъекты (организации и лица), независимо от их трудовой и 
служебной деятельности 

(ФКЗ «О референдуме РФ», ФЗ « О наименовании 
географических объектов»)
• Акты внутреннего действия – акты, касающиеся только 
субъектов, входящих в состав определенного министерства, 
организации или проживающих на определенной 
территории

(ФЗ «О госзащите судей…», «Об особых экономических 
зонах» и т.д., акты государственных и негосударственных 
организаций)



Законотворческий процесс:

1) Законодательная инициатива 
Право з.и. принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации и его членам, 
депутатам ГД, Пр-ву РФ, законодательным органам субъектов РФ, а 
также Конституционному Суда и Высшему Суду в вопросах их ведения

2) Обсуждение законопроекта

3) Принятие закона

4) Опубликование (промульгация) закона
Официальными источниками опубликования законом являются 
«Российская газета», «Собрание законодательства РФ»

Законодательство - совокупность нормативных правовых актов, 
изданных высшими органами государственной власти и управления

1. Законы и иные нормативные правовые акты ФД 
2. Указы Президента РФ
3. Нормативные правовые акты Пр-ва РФ



2. Правовой обычай – это правило поведения, сложившееся на основе постоянного и 
единообразного повторения данных отношений и получившее официальное 
одобрение государства

В современности правовые обычаи широко применяются при регулировании 
земельных, наследственных, семейно-брачных отношений в странах Африки, Азии, 
Латинской Америки



Обычаи делового оборота 
Ст. 5 ГК РФ
Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в 
какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе

Обычаи делового оборота должны регулировать предпринимательские отношения, 
если нет соответствующего закона

например, определенное количество дней, которое необходимо для 
осуществления перевода денег. Считают, что это "сложившиеся и широко 
применяемые в области гражданско-правовых договоров правила поведения«

Инкотермс (англ. Incoterms, International commercial terms) — международные правила 
в формате словаря, обеспечивающие однозначные толкования наиболее широко 
используемых торговых терминов в области внешней торговли частного характера.
Международные торговые термины представляют собой стандартные условия 
договоров международной купли-продажи, которые определены заранее в 
международном признанном документе, в частности, используются в стандартном 
контракте купли-продажи, разработанном Международной торговой палатой.



3. Правовой прецедент -  решение юрисдикционных органов по 
конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее 
обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел

Страны англосаксонского права (общего права)  - Англия, США, Канада, 
Австралия, Индия, Пакистан 

Общие черты, характеризующие стран с системой "общего права".
1. Исторически данная правовая семья сложилась в Англии в результате 
формирования общего права как совокупности судебных решений-
прецедентов и дальнейшего дополнения "правом справедливости" и 
статутным правом (законодательные акты, издаваемые законодательными 
органами).
2. Основным источником права в ней служит судебный прецедент.
3. Нормы имеют в большей степени "казусный" характер.
4. Слабо выражено деление нрава на отрасли, 
практически отсутствует кодифицированное законодательство (в 
Англии нет писаной конституции).
5. Отсутствует деление права на частное и публичное.



4. Правовая доктрина – трактаты наиболее известных 
ученых-юристов, их комментарии и разъяснения

Продолжает выступать источником права в 
мусульманской правовой доктрине:

Абу́ Хани́фа (5 сентября 699, — 18 июня 767) — исламский богослов, 
основатель одной из четырёх суннитских правоведческих школ



5. Договоры нормативного содержания – это совместные юридические 
акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, 
встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей

Обязательное содержание юридических норм для рассмотрения договора 
нормативным
Договоры о разграничении предметов ведения субъектов
Договоры о взаимном делегировании полномочий между федеральным 
центром и регионами
Коллективные договоры между администрацией предприятия и 
комитетом профсоюза, представляющим коллектив работников 
предприятия

В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства сторон по 
следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда, денежные 
вознаграждения, пособия, компенсация, доплаты; занятость, переобучение, 
условия высвобождения работников; продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха, отпусков; улучшение условий и охраны труда; 
добровольное и обязательное медицинское страхование; контроль за 
выполнением коллективного договора; ответственность сторон, социальное 
партнёрство, обеспечение условий функционирования профсоюзов; отказ 
от забастовок по условиям, включённым в данный коллективный договор, при 
своевременном и полном их выполнении.



НОРМЫ ПРАВА И ИХ МЕСТО В 
СИСТЕМЕ ПРАВА



Система 
права



Система права

Норма права

Правовой 
институт

Подотрасль 
права

Отрасль 
права

Первичный элемент системы 
права
Нормы права, взаимосвязанные по 

предметно-функциональному признаку и 
регулирующие конкретные виды 

общественных отношений
(институт заключения и прекращения 

брака)
Нормы права,  объединенные в правовые 
институты, регулирующие определенную 
область  общественных отношений в 
рамках наиболее крупных отраслей 

права
(право собственности, наследственное, 
договорное право в ГРАЖДАНСКОМ 

праве)





Структура нормы права

Гипотеза Диспозици
я Санкция

Гипотеза – часть юридической нормы, указывающая на 
обстоятельства, при наличии или отсутствии которых, 
реализуется норма права
Привязка к жизненному случаю, указание обстоятельств 
жизненного случая

Пример: 
ФЗ О Гражданстве РФ
Ст.14
«Ребенок, родители которого на момент рождения 
состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ»



Гипотеза Диспозици
я Санкция

Диспозиция – часть юридической нормы, содержащая правило 
поведения, которому должны следовать участники поведения

Санкция – часть юридической нормы, указывающая на неблагоприятные 
последствия (позитивные последствия), возникающие в результате 
нарушение диспозиции правовой нормы
▪ Меры ответственности (штрафные, карательные санкции)
▪ Меры предупредительного воздействия (арест имущества, 

задержание в качестве подозреваемого, принудительное лечение и т.
д.)

▪ Меры защиты (восстановление на прежней работе незаконно 
уволенных)



Практика 

• ФЗ 132, ст. 4.1, 4.2 – найдите гипотезу, 
диспозицию и санкцию (при наличии)

• http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
12462/ 



Норма права
Норма права – общеобязательное веление, выраженное в виде 
государственно-властного предписания и регулирующее общественные 
отношения, которое выражено в законодательстве и охраняется 
государством

Виды правовых норм:
1) По функции в механизме правового регулирования

• Исходные правовые нормы (отправные, первичные) : определяют 
исходные начала, основы правового регулирования, посредством 
таких норм определяются цели, задачи, принципы, пределы, 
направления, метод правового регулирования, закрепляются понятия

• Нормы-правила поведения (регулятивные) – нормы, 
регулирующие поведение людей, общества, указывают на взаимные 
права и обязанности

• Охранительные нормы - нормы права, которые регулируют 
общественные отношения, связанные с юридической 
ответственностью и применением мер государственного принуждения.



2) По предмету правового регулирования (по отраслям права)

Отрасль права — элемент системы права, представляющий собой 
совокупность норм права, регулирующих качественно однородную 
группу общественных отношений.

Отрасли: государственное, административное, финансовое, 
земельное, гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.

Отраслевые нормы подразделяются на:

Материальные правовые нормы – закрепляют права и обязанности 
субъектов права, их правовое положение, пределы правового 
регулирования

Процессуальные правовые нормы – регулируют организационные 
отношения и носят сугубо организационно-процедурный, управленческий 
характер. Они определяют форму, методы реализации норм 
материального права.



3) По методу  правового регулирования
 (по способу воздействия на поведение субъектов)

• Императивные – строго обязательные нормы, не допускающие отступлений 
и иной трактовки, направленные на обеспечение предписанного , строго 
обязательного поведения субъектов.

Пример № 1. Ст. 306 ТК РФ:
Об изменении существенных условий, предусмотренных трудовым договором, 
работодатель - физическое лицо в письменной форме предупреждает работника 
не менее, чем за 14 календарных дней.

• Диспозитивные -  предписывают вариант поведения, но при этом позволяют 
субъектам возможность в пределах законных средств урегулировать 
отношение по своему усмотрению; предлагается правовая автономия, т.е. 
выбор средств урегулирования представляется самим участникам 
отношений;

ст. 33 СК РФ:
Законным режимом имущества супругов является режим их совместной 
собственности.
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не 
установлено иное.



• Поощрительные – предписания о предоставлении определенных мер 
поощрения за полезный для общества вариант поведения субъектов 
(нормативные предписания о госнаградах, премиях и т.д.)

• Рекомендательные – устанавливают варианты наиболее 
желательного пути урегулирования общественных отношений.

Пример № 1. п.п. 3 Приложения к постановлению Минтруда РФ от 17 
января 2001 г. № 7 «Рекомендации по организации работы кабинета 
охраны труда и уголка охраны труда»

3) По форме выражения предписания

• Управомочивающие нормы – предоставляют субъектам право на 
совершение действий (имеет право, может, вправе)

• Обязывающие нормы – закрепляют обязанность совершение 
определенных действий(обязан, должен)

• Запрещающие нормы – запрещают названное в них поведение, 
которое законом признается правонарушением (запрещается,  не 
вправе, не допускается)



Правовые отношения



Понятие и признаки правовых 
отношений

Правовые отношения – 
это охраняемые государством общественные отношения между людьми, 
неразрывно связанные с их деятельностью и поведением, 
которые возникают в следствие воздействия норм на поведение людей и 
которые характеризуются наличием субъективных права и юридических 
обязанностях у их участников



Юридические факты

Субъективные права и 
обязанности 

Субъекты 
правоотношений –
Участники правовых 
отношений (ФЛ и ЮЛ) 

Объект 
правоотношений  -

общественное отношение, 
по поводу которого 

взаимодействуют субъекты 

Структура правовых отношений (правоотношений) 



Субъекты правоотношений 
– это участники правовых отношений, имеющие 
субъективные права и юридические обязанности

Физические лица

Юридические лица 
(организации)

+
Суверенное 
государство

Для того, чтобы стать субъектом правоотношения необходимо обладать 
правосубъектностью

Правосубъектность – это способность быть субъектом права

• Для ю.л. и гос-ва правосубъектность выражается в их компетенции, т.е. 
совокупности прав и обязанностей, полномочий, предоставленных для 
осуществления их функций.

Компетенции организации закрепляются в уставе организации, положении об 
организации и определяют рамки деятельности организации.
Компетенции государственных органов закрепляются в нормативных актах 
(Конституция, ФКЗ, ФЗ, Указ, Постановление)



Правосубъектность физического лица 
(индивида)

• 3 составные часть правосубъектности индивида:

1) правоспособность
2) дееспособность
3) деликтоспособность

Правоспособность – это способность индивида иметь права и юридические 
обязанности
• Возникает с рождения и прекращается смертью

Дееспособность – это способность своими действиями осуществлять права и 
обязанности
• Определяется возрастом и психическим состоянием индивида
• Выделяют:

абсолютную недееспособность, 

дееспособность малолетних, 

частичную дееспособность 

полную дееспособность
Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответственность 
за вред, причинённый его противоправным деянием (действием либо 
бездействием).



• До 6 лет ребенок считается абсолютно недееспособным в силу 
абсолютно незрелой психики, что не отменяет его правоспособности, 
так как правоспособность возникает с момента рождения. 

• Лица от 6 лет до 14 лица считаются малолетними, но при этом за 
ними закреплена дееспособность малолетних, которая обозначает 
права на:
1) мелкие бытовые сделки, то есть сделки, направленные на 
удовлетворение повседневных потребностей, исполняются обычно 
при их совершении и незначительны по сумме
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие регистрации или нотариального удостоверения
3) сделки по распоряжению денежных средств, предоставленных 
законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом 
для определенной цели или свободного распоряжения

Также следует отметить, что малолетние не обладают 
гражданской деликтоспособностью, 
то есть не могут нести ответственность за свои действия.
В качестве представителя лицам до 14 лет назначается опекун.



• Лица в возрасте от 14 до 18 лет считаются обладающими частичной 
дееспособностью, поскольку могут совершать сделки лишь с 
письменного согласия родителей или законных представителей. 
Частично дееспособное лицо может осуществлять ряд прав 
самостоятельно:

1. свободно распоряжаться своими заработками, стипендией
2. осуществлять права автора произведений искусства, науки, 

литературы и т. д.
3. вносить вклады в кредитные организации
4. самостоятельно нести ответственность за свои действия

• В полном объеме дееспособность возникает с 18 лет.
Согласно ст. 21 п.2 ГК лицо, достигшее совершеннолетия, полностью несет 
ответственность за свои действия, 
Два случая наступления дееспособности до 18-летия (эмансипация):

 1) эмансипация лица от 16 лет, осуществляющего трудовую 
деятельность или предпринимательскую деятельность

 2) эмансипация лица от 16 лет, осуществляющего вступление в брак.
Эмансипация происходит путём дачи согласия несовершеннолетнего 
лица, обоих родителей или представителей лица с принятием в 
дальнейшем решения органов опеки и попечительства или суда.



Ограничение дееспособности лица

Если гражданин вследствие психического расстройства не 
может понимать значение своих действий или руководить ими, он 
может быть признан судом недееспособным.

 
Дело о признании гражданина недееспособным может быть 

начато по заявлению членов семьи, прокурора, органов опеки и 
попечительства, психиатрического лечебного заведения и других лиц.

Для определения психического состояния лица назначается 
судебная экспертиза.
• Дееспособность не может быть ограничена кроме как в случаях, 

предусмотренных законом. 
• Лицо может быть ограничено в дееспособности, если его 

действия ставят в тяжелое материальное положение его семью.
• Гражданская дееспособность иностранного лица определяется 

по личному закону физического лица.



Субъективное право и юридическая 
обязанность

Субъективное право – право, принадлежащее субъекту 
правоотношений, т.е. лицу управомоченному

Если субъективное право нарушено другим лицом/организацией, то у 
лица управомоченного есть возможность обратиться за защитой своего 
нарушенного права. Это возможность называется притязание.

Юридическая обязанность – необходимое должное поведение субъекта 
правоотношения, установленное для удовлетворения интересов носителя 
субъективного права



Объекты правоотношений

Объекты правоотношений – это то, на что направлены субъективные 
права и юридические обязанности субъектов

К ним относятся:
1) Предметы материального мира (средства производства, предметы 

потребления, деньги, ценные бумаги и т.д.)
Пример:  в правоотношениях, возникающих в результате купли-
продажи, наследования, дарения и т.д. 

2) Продукты духовного творчества (результаты интеллектуальной 
деятельности)

3) Личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, 
достоинство человека)
Пример: в случае посягательства на жизнь человека возникает 
охранительное уголовно-правовое отношение)



Юридические факты

Юридические факты – это события, действия, 
вызывающие наступление определенных правовых 
последствий: возникновение, изменение или 
прекращение правовых отношений

События  - явления природы, возникновения и развития 
которых не зависит от воли человека
Действия – поступки человека, акты государственных 
органов

Правомерные – соответствуют предписанию 
юридических норм
Неправомерные – противоречат правовым 
предписаниям, причиняют вред интересам общества и 
человека



ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА СЕМИНАР

1. Сущность туристских правоотношений: объекты, субъекты и предмет.
• Туристские правоотношения.  Виды туристских правоотношений. 
• Объект, субъект и предмет правового регулирования. 
• Физические (в точисле ИП) и юридические лица как субъекты туристского 
права. Государство как субъект туристского права. 

• Объекты туристских правоотношений.
• Содержание туристского правоотношения и основания его возникновения. 

2. Источники туристского права.
• Система источников туристского права. Конституция РФ. Федеральное 
законодательство РФ в сфере  туризма. Гражданский кодекс РФ. Закон о 
туристской деятельности.

•  Основные принципы и понятия для регулирования туристских 
правоотношений, закрепленные в Законодательстве, их правовое значение.

• Принципы, цели, приоритетные направления и способы государственного 
регулирования туристской деятельности (ФЗ 132). 

• Другие ФЗ, нормативно-правовые акты государственных органов, 
затрагивающие вопросы туристских правоотношений.

• Федеральные и региональные программы развития туризма, программы 
органов местного самоуправления в сфере социально-культурного сервиса и 
туризма.  



3. Организационно-правовые формы субъектов деятельности в 
туризме
• Понятие и виды предпринимательской и иной деятельности в 

сфере туризма.
• Признаки экономической деятельности в сфере туризма. 
• Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. 
• Правовой статус субъектов экономической деятельности.
• Организационно-правовые формы осуществления деятельности: 

коммерческие и некоммерческие организации. 
• Классификация различных видов коммерческих предприятий в 

зависимости от формы собственности. 
• Процедура регистрации организаций: как это сделать?



ПРИНЦИПЫ ПРАВА
(семинар по конституции РФ)



Принципы права
• Принципы права – это обособленные исходные нормативно-

руководящие начала (императивные требования), определяющие 
общую направленность правового регулирования общественных 
отношений; фундаментальные идеи и идеалы, непосредственно 
выраженные в нормативно-правовых актах и иных формах права

• Чаще всего закреплены в конституциях или иных фундаментальных 
законах (нормы-принципы)

Равенство перед законом и судом
Законность (строгое и неукоснительное соблюдение законов)

Независимость, гласность судебного разбирательства
Принципы справедливости и гуманизма 

Презумпция невиновности 

• Общеобязательность этих требований в отличие от идей, учений
• Имеют весьма высокий уровень обобщения и абстрагирования (в 

отличие от норм права)

• Обладают значительной устойчивостью, фундаментальностью
• Выражаются в максимально общих и универсальных нормативных 

предписаниях, играют системообразующую роль в системе права



Классификация принципов права

По сфере общественной жизни, подвергаемой юридическому воздействию
(общесоциальные принципы)

1) Принципы права, регулирующие экономические отношения
Равноправие всех форм собственности (для рыночной экономики)

Свобода предпринимательской деятельности
Планирование экономики

2) Регулирующие социальные отношения
Принцип неотчуждаемости общепризнанных и естественных прав человека и 

гражданина
Принцип гуманизма (признание человека, его прав и свобод высшей ценностью в 

государстве)
Равноправие людей не зависимо от их пола, расы, национальности, 

имущественного положения и т.д.
Принцип справедливости

3) Регулирующие политические системы
Принцип народовластия

Принцип политического плюрализма и многопартийности
Принцип федерализма

4) Регулирующие духовную жизнь общества
Идеологический и культурный плюрализм
Свобода выражения мнений и убеждений



В зависимости от сферы охвата регулирования

1) Исходные принципы, отражающие природу отдельных 
институтов права 
ФЗ Об основах государственной службы: закреплен 

принцип равного доступа к госслужбе, профессионализма и 
компетентности госслужащих

2) Межинституциональные нормативно-регулирующие 
положения (характерны для двух и более институтов права)

Принцип гарантированности оплаты труда в институтах 
заработной платы, трудового договора

3) Отраслевые принципы права
Принцип добровольности брачного союза в семейном праве



4) Межотраслевые принципы (для двух и более отраслей права)
Принцип состязательности и равноправия характерны для 

конституционного, гражданского, административного  и уголовно-
процессуального права)

5) Общие для каждой национальной правовой системы, которые 
действуют в большинстве отраслей права национальной системы и 
распространяют юридическую силу на все разновидности юридической 
практики)

6) Принципы международного права (выделяют принципы отдельный 
отраслей и институтов, общие принципы МП)



Общепризнанные (всеобщие ) принципы права, закрепленные и 
действующие в правовой системе РФ

1) Принцип законности: требование по строгому соблюдению законов и 
правовых актов; верховенство закона над другими правовые актами

2) Принцип гуманизма: человек, его права и свободы признаются высшей 
ценностью (ст. 2 Конституции РФ)

3) Принцип неприкосновенности личности и сфер ее жизнедеятельности  
(ст. 22, ст. 53, ст. 23,24, 25, 40)

4) Принцип юридического равенства: равенство субъектов РФ (ст.5 К РФ); 
равенство всех форм собственности (ст.8), равенство всех перед законом 
и т.д.

5) Принцип демократизма: в основе права должные лежать общие блага, 
законы должны отражать волю и интересы подавляющего большинства 
общества

6) Принцип справедливости

7) Принцип гласности

8) Принцип ответственности за вину




