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3.Принципы права
 
Принципы права - это основные, исходные начала, положения, идеи, 
выражающие сущность права как специфического социального 
регулятора. Они воплощают закономерности права, его природу и 
социальное назначение, представляют собой наиболее общие 
правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, 
либо выводятся из его смысла (см. схему 1).
 
В зависимости от сферы распространения выделяют 
общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.
К общеправовым относят такие принципы, как:

1 ) справедливость, которая означает соответствие между ролью 
лица в обществе и его социально-правовым положением; это 
соразмерность между деянием и воздаянием, между заслуженным 
поведением и поощрением, между преступлением и наказанием и т.
п. 





2) юридическое равенство граждан перед законом и судом, 
провозглашающее равный правовой статус всех субъектов и 
нашедший свое воплощение в ст. 19 Конституции РФ, которая 
устанавливает: « Все равны перед законом и судом».
 
3) гуманизм, означающий, что Конституция и законы должны 
закреплять права и свободы человека и гражданина, 
запрещать различные деяния, посягающие на человеческое 
достоинство. Об этом, в частности, сказано в ст. 21 
Конституции РФ: «Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления».
 
4) демократизм, предполагающий, что в правовых нормах 
должны быть закреплены механизмы и институты 
представительного и непосредственного народовластия, с 
помощью которых граждане могут участвовать в управлении 
государственными и общественными делами, защищать свои 
права и свободы;



5) единство прав и обязанностей, которое выражается в 
органической связи и взаимообусловленности прав и 
обязанностей участников правоотношений - субъектов права, и 
означает, что нет и не может быть прав без обязанностей или 
обязанностей без прав; то или иное право может быть 
реальным только тогда, когда установлена соответствующая 
ему юридическая обязанность. 

 6) федерализм, присущий только тем правовым системам, 
которые существуют в федеративных государствах. Он 
означает, что в данном обществе действуют две системы 
законодательства - общефедеральная и региональная;

7) законность - система требований общества и государства, 
состоящая в точной реализации норм права всеми и 
повсеместно. Этот принцип нашел свое отражение в ч. ч. 1 и 2 
ст. 15 К РФ: "Конституция России имеет высшую юр.силу, 
прямое действие и применяется на всей её территории. 



 8) сочетание убеждения и принуждения - универсальные методы 
социального управления, которые свойственны различным 
регуляторам, особенно праву. К основным формам убеждения 
относятся: правовоспитательная работа, обсуждение 
законопроектов, обоснование в преамбулах нормативных актов 
целей и задач их принятия. Особенности принуждения: 
а) более жесткий метод воздействия права на субъектов; 
б) оно является второстепенным, применяемым после убеждения 
методом; 
в) осуществляется в особой процессуальной форме, установленной 
в праве; 
г) выступает не как самоцель, а как средство исправления и 
перевоспитания, т.е. включает в себя черты убеждения 
правонарушителей и других членов общества в необходимости 
выполнения правовых предписаний. Главная задача законодателя - 
установить оптимальное сочетание мер принуждения и убеждения в 
праве.



 4. Функции права. 
 
Право как социальный институт функционирует наряду с 
государственным аппаратом, моралью и другими социальными 
регуляторами. Значение права, его роль в жизни общества во 
многом определяется теми функциями, которые выполняет 
право в процессе воздействия на общественные отношения.

Функции права - это основные пути (каналы) правового 
воздействия, выражающие роль права в упорядочении 
общественных отношений. Имеются в виду методы 
воздействия права на общественные отношения, которые 
отражают его сущность и природу, необходимость самого 
данного явления 
Функции права рассматривают в двух плоскостях, а именно в 
зависимости от того, освещаются ли они в специально-
юридических (узких) или в общесоциальных (более широких) 
рамках.



 ШИРОКОЕ значению функций права:
А)экономическая (право, устанавливая "правила игры" в 
экономической сфере, упорядочивает производственные 
отношения, закрепляет формы собственности, определяет 
механизм распределения общественного богатства и т.п.);
Б)политическая (право в своих нормах закрепляет 
политический строй общества, механизм функционирования 
государства, регламентирует политические отношения, 
регулирует деятельность субъектов политсистемы и пр.);
В)воспитательная (право, отражая определенную идеологию, 
оказывает специфическое педагогическое воздействие на лиц, 
формирует у субъектов мотивы правомерного поведения);
Г)коммуникативная (право, являясь информационной 
системой, выступает способом связи между субъектом и 
объектом управления, специфическим "посредником" между 
законодателем и обществом, между творцами правовых 
предписаний и физическими или юридическими лицами).



На специально-юридическом уровне право выполняет 
регулятивную (развитие общественных отношений) и 
охранительную функции:
 Регулятивная функция имеет первичное значение, носит 
творческий характер, ибо право с помощью этой функции 
призвано содействовать развитию наиболее ценных для 
общества и государства социальных связей. Подобную 
функцию обеспечивают, как правило, правовые стимулы - 
поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и т.п. 
 Охранительная функция реализуется с помощью правовых 
ограничений (обязанностей, запретов, наказаний, 
приостановлений) и имеет вторичный характер. Она 
производна от регулятивной функции и призвана ее 
обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать 
тогда, когда нарушается нормальный процесс развития тех или 
иных социальных связей, когда он встречает на своем пути 
какие-либо препятствия.
 Регулятивная и охранительная функции находятся во 
взаимодействии и дополняют друг друга.


