
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ ПРАВА.    ФУНКЦИИ ПРАВА. ПРИНЦИПЫ ПРАВА

ПЛАН 

1. понятие, признаки права, ценность права

2. функции права: понятие, признаки. Виды функций права

3. принципы права: понятие  признаки. 

4. Виды принципов права

 - общеправовые принципы

- межотраслевые принципы

- отраслевые принципы



ПРАВО это система общеобязательных формально-определенных, гарантированных принудительной 
силой государства правила поведения людей.

Признаки права:
1) нормативностью: право состоит из норм, т. е. правил поведения общего характера, адресованных 
персонально неопределенному кругу лиц, попадающих в ситуацию, регулируемую данными нормами;
2) общеобязательностью: правовые нормы обязательны для исполнения любыми лицами и 
организациями, которым они адресованы, - вне зависимости от того, как те к ним относятся;
3) формальной определенностью: правовые нормы выражаются в словесно-письменной форме в текстах 
различных источников права и благодаря этому отличаются большой степенью определенности и 
ясности;
4) системностью: все правовые нормы логически неразрывны, взаимосвязаны и соподчинены, они 
вытекают друг из друга, образуя целостную систему законодательства;
5) гарантированностью государством: реализация правовых норм обеспечивается авторитетом 
государства и возможностью применения принуждения к лицам, которые нарушают правовые нормы или 
уклоняются от их исполнения;
6) многократностью применения: нормы права рассчитаны на неограниченное количество случаев.

.



 ПРАВО есть система общеобязательных, формально определенных юридических норм, 
выражающих консолидированную волю общества (конкретные интересы различных классов, 
социальных групп, слоев), устанавливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных 
на урегулирование общественных отношений.



                                                

ПРАВО

- ИСХОДИТ ОТ ГОСУДАРСТВА 

- ВЫРАЖАЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВОЛЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ, СТОЯЩИХ У ВЛАСТИ

- ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

- ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

- ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- формальной определенностью

- нормативностью

- системностью

- динамизмом

- неперсоницированностью

- ИМЕЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТРЕР



- право носит волевой характер, ибо оно есть проявление воли и сознания людей, но не любой воли, а 

прежде всего государственно выраженной воли классов, социальных групп, элит, большинства членов 

общества

ПРИЗНАКИ ПРАВА

- нормативность права заключается в том, что оно прежде всего состоит из норм, т.е. общих правил 

поведения, регулирующих значительный круг общественных отношений 



 - связь с государством состоит в том, что право во многом принимается, применяется и 

обеспечивается государственной властью. Государство для того и функционирует, чтобы гарантировать 

соблюдение исполнения юридических норм 

- формальная определенность права заключается в том, что нормы права имеют внешне выраженную 

письменную форму, должны быть четко объективированы, точно определены, воплощены вовне 

- системность права проявляется в том, что оно представляет собой не механическую совокупность 

юридических норм, а внутренне согласованный, упорядоченный организм, где каждый элемент имеет 

свое место и играет свою роль, где юридические предписания взаимосвязаны, расположены 

определенным иерархическим образом, группируются по отраслям и институтам 



Объективное право - это система правовых норм, 
принимаемых государством от имени всего 
общества и распространяющих свое регулятивно-
охранительное воздействие на всех членов 
сообщества.

Субъективное право -это конкретные права 
(правомочия), которые принадлежат каждому 
субъекту в отдельности (отдельный чел-к, 
объединение людей, класс, общество в целом). 
Субъективные права возникают на основе 
объективного права, т.е. норм права, закрепленных в 
законах и др. НПА.

Как объективное явление объективное право 
обладает качествами:
 -  всеобщности (уст. общий для всех порядок);
-  общеобязательность (распространяет свое 
действие на всех субъектов, находящихся на 
территории данного гос-ва);
-  способность определять рамки юр-кой свободы 
участников общественных отношений;
-  стабилизатора общественных отношений, 
правопорядка в обществе и средством защиты 
правоотношений.

Для субъективного права характерны:
1) совокупность наличных прав конкретного 
субъекта общественных отношений;
2) определение меры возможного и необходимого 
поведения субъекта;
3) возникновение в результате правоотношения как 
его содержания;
4) защита и охрана государством-м.



суть Достоинства: Недостатки: 

Нормативный подход.  Право и закон - тождественные понятия. 2. Право 
представляет собой иерархическую систему норм. 3. 
Государственные интересы доминируют над 
личностными

1. Формальная сторона (право 
понимается лишь как существующие 
в данный момент законы) 2. 
Преувеличенная роль государства

Классово-волевой 
подход

Некоторые именуют этот подход несколько попроще 
- марксистский. Право (марксистский подход) - 
возведённая в закон воля господствующего класса

1. Зависимость права от экономики. 
2. Связь государства и права. 

 Преувеличенная роль классового 
фактора. 2. Неясность с вопросом, 
что же такое воля класса?

Социологический. Право (социологический подход) - это те нормы, 
которые складываются и развиваются в самом 
обществе, государство их не создаёт, а лишь 
"открывает". Закон только сосуд, наполняют его 
общественные отношения

1.Внимание уделяется реальному 
применению права, а не его 
формальному закреплению.
2. Способствует повышению 
эффективности воздействия права на 
общественные отношения и 
деятельности правовых институтов.
3. Помогает понять и предсказать 
эффективность тех или иных 
нормативных актов

1. Появляется опасность 
неправильной трактовки самой 
сущности права как базового 
регулятора общественных 
отношений.
2. Игнорирование недостатков 
применения права на практике, 
появляется возможность для 
перегиба отдельных субъектов 
права.
3. Отсутствие возможности 
абстрагироваться от реальной 
общественной жизни и выработать 
по-настоящему справедливые 
нормативно правовые акты.



Психологический Под правом понимается сознание людей, эмоции 
восприятия правовых требований адресатами 
права, другими словами - правосознание, лишь в 
«головах людей право живёт и существует». Этот 
подход переводит существования права в 
психическую сферу.

- Уделяется внимание внутреннему 
миру человека, его индивидуальное 
правосознание.
- Правоприменительная практика с 
упором на индивидуальную 
психологию человека.
- Разработка нормативных правовых 
актов с учетом индивидуальной 
психологии представителей социума.

- Право рассматривается как нечто 
абстрактное и индивидуальное.
- Возникает проблема 
правопонимания, границ 
дозволенного поведения и 
запрещенного.
- Каждый человек рассматривает 
право сквозь призму своего опыта и 
интеллектуального развития

Философский Право (философский подход) - это система 
естественных, неотъемлемых прав, 
существующих независимо от воли государства. 
Этот подход весьма верно разграничивает такие 
понятия, как "естественные права" и "закон".

Наделение права естественными 
свойствами и признание за ним 
статуса гаранта справедливости.
2. Разграничение права и закона, ведь 
не каждый закон отвечает 
естественной природе человека.
3. Ориентация на нравственные 
ценности (гуманизм, свобода, 
справедливость).

Не четкое представление о праве как 
регуляторе общественных отношений.
2. Недооценка влияния государства на 
право.
3. Повышенный риск развития 
правового нигилизма и нарушения 
установленных правовых норм как 
следствие разрыва между понятиями 
права и закона.
4. Различное понимание таких вещей 
как свобода и справедливость со 
стороны различных субъектов 
общественных отношений.



Исторический Право имеет самоорганизующий характер, 
возникает со временем, в естественно 
сложившихся условиях.

Интегративный Подразумевает объединение всех выше 
упомянутых подходов. Но надо отметить, что 
нельзя вот так просто взять и объединить качества 
всех подходов, в системе они обретают совершенно 
иное значение и сумму



выражается в том, что оно прежде всего выступает средством:

• обновления общества, фактором его прогресса (содействует развитию тех социальных связей, в 

которых заинтересовано общество);

• решения глобальных проблем современности (оборонных, экологических и т.п.);

ЦЕННОСТЬ ПРАВА

Таким образом право это  есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально 

определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, нравственности, прав 

человека и призванных регулировать поведение людей и их коллективов в целях стабильного 

функционирования и развития общества.



ФУНКЦИИ ПРАВА - ЭТО ОСНОВНЫЕ ПУТИ (КАНАЛЫ) ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ВЫРАЖАЮЩИЕ РОЛЬ ПРАВА В УПОРЯДОЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

РЕГУЛЯТИВНАЯ  ОХРАНИТЕЛЬНАЯ  

регулирование позитивного 
развития отношений   

Закрепление в нормативных актах 
прав, свобод обязанностей 
правового статуса, правил 
оптимального функционирования 
общественной жизни, развития 
свобод и активности личности  

Установление правового механизма, 
призванного обеспечить эффективную 
реализацию правовых предписаний  

Охрана общественных отношений от 
противоправных посягательств, 
вытеснение отношений, вредных для 
личности т общества 

Установление запретов совершать 
общественно опасные деяния  

применение юридических санкций к 
виновному  



- ФУНКЦИИ ПРАВА есть реализация его социального назначения, которое складывается из потребностей

- ФУНКЦИИ ПРАВА - это главные направления правового воздействия на общественные отношения. 

ФУНКЦИИ ПРАВА включает в себя основные направления воздействия права на общественные 
отношения, которые предопределяются социальным назначением права в жизни общества.

- функции права производны от его сущности и обусловливаются назначением права в обществе. 

- функции права  это такие направления его воздействия на общественные отношения, потребность в 

реализации которых порождает необходимость существования права как социального явления;

- функции выражают главные черты права и направлены на осуществление коренных задач, стоящих 

перед правом на данном этапе развития общества;

- функции права представляют направления его активного действия, упорядочивающего определенный 

вид общественных отношений. Поэтому одним из важнейших признаков функции права является ее 

динамизм, движение, действие;

- постоянство как необходимый признак функции характеризует непрерывность, длительность ее 

действия



ПРИЗНАКИ ФУНКЦИЙ ПРАВА:

1) представляют собой основные направления правового воздействия;

2) объектом правового воздействия являются общественные отношения;

3) обусловлены социальным назначением права;

4) выражают сущность права;

5) имеют устойчивый характер, т.к. существуют длительное время;

6) имеют комплексный характер, т.к. присущи праву в целом;

7) осуществляются в определенной форме и определенными методами.

ФУНКЦИИ ПРАВА - ЭТО ОСНОВНЫЕ ПУТИ (КАНАЛЫ) ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ВЫРАЖАЮЩИЕ РОЛЬ ПРАВА В УПОРЯДОЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 



ФУНКЦИИ ПРАВА - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Выделяют две группы функции права.
1. К общесоциальным относят, в частности:

•а) экономическую функцию - например, гражданско-правовые договоры обеспечивают процесс 
перемещения материальных благ;

•б) политическую функцию -  право регулирует деятельность субъектов политической системы;
•в) коммуникативную функцию - посредством права обеспечивается связь между объектами управления;
•г) экологическую функцию.

Специально-юридические функции:
•а) регулятивная - выражается в воздействии права на общественные отношения путём определения 
правил поведения людей в различных ситуациях; обеспечение общественного порядка;

•б) охранительная - направлена на охрану наиболее значимых общественных отношений, реализуется 
путём применения специальных охранительных норм;

•в) оценочная - позволяет праву выступать в качестве критерия правомерности или неправомерности 
чьих-либо поступков.

•г) воспитательную функцию - право отражает определенную идеологию, воздействует на поведение 
людей;



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВА, И ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ПРАВА 
ВЫДЕЛЯЮТ:

- общеправовые функции, относящиеся ко всей внутригосударственной системе права, которая 

объединяет на согласованных началах норм, институты, отрасли права;

- межотраслевые функции, действующие в отношении таких отраслевых семей, как публичное или 

частное право, материальное или процессуальное право;

- отраслевые, связанные, в частности, с конституционным правом (функция закрепления прав и свобод 

человека и гражданина), уголовным правом (функция определения деяний, признаваемых 

преступлениями, и установления наказаний за их совершение);

- функции отдельных норм права, имеющие специфическую направленность, связанную, например, с 

действием запрещающих норм в уголовном праве; поощрительных норм в трудовом праве, 

обязывающих -в административном и др.



ВИДЫ ФУНКЦИЙ ПРАВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  право, устанавливая «правила игры» в экономической сфере, упорядочивает 

производственные отношения, закрепляет формы собственности, определяет механизм распределения 

общественного богатства и т.п.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  право в своих нормах закрепляет политический строй общества, механизм 

функционирования государства, регламентирует политические отношения, регулирует деятельность 

субъектов политической системы и пр.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  право, отражая определенную идеологию, оказывает специфическое 
педагогическое воздействие на лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного поведения

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.



СПЕЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ 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. 

ФОРМАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ВЫСТУПАЮТ: 

- определение соответствующих юридических фактов в гипотезах юридических норм; 

- установление и изменение правового статуса субъектов права, того или иного типа правового 

регулирования;

- закрепление в законодательстве мер поощрений, льгот, привилегий, иных дозволений; 

- фиксация моделей правоотношений.



ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ реализуется с помощью правовых ограничений (обязанностей, запретов, 

наказаний, приостановлений) и имеет вторичный характер. 

Эта функция права направлена на охрану основополагающих ценностей - жизни, здоровья, чести, 

достоинства, свободы, собственности, правопорядка, безопасности и т.д.

СПЕЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

- установление обязанностей, запретов, приостановлений;

- установление мер пресечения, мер принуждения;

- фиксация негативных санкций - наказаний и процедуры их реализации.

ФОРМАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ВЫСТУПАЮТ: 



ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРАВА:

 -  Информационное воздействие (выражается в том, что любые правовые нормы содержат 

информацию, которая воздействует сознание людей),

-  Ориентационное воздействие (нормы права ориентируют людей на определенные модели поведения),

 -   Правовое регулирование (выражается в непосредственном воздействии на поведение субъектов).

МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРАВА:

      - убеждение

      - поощрение

      - принуждение



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. 
Для принципов права характерны следующие свойства:

1. Принципы  отражают наиболее важные и прогрессивные стороны экономической, политической, 

идеологической и нравственной сфер общественной жизни. 

2. Принципы  прямо или косвенно фиксируются в действующем законодательстве. Если идея не 

закреплена в праве, то ее содержанием можно пренебречь, не опасаясь государственного 

принуждения, она остается лишь элементом правовой идеологии;

3. Принципы обладают значительной устойчивостью и системообразующими свойствами. Они 

обеспечивают структурную самоорганизацию права и являются своеобразной несущей конструкцией, 

объединяющей все правовые явления в единый непротиворечивый комплекс. 



Необходимо различать принципы права (как самостоятельного явления общественной жизни) и правовые 

принципы (отражающие своеобразие лишь юридической материи и характерные для различных элементов 

правовой системы - правотворчества, юридической ответственности и т. д.);

В зависимости от сферы распространения выделяют:

 - общеправовые принципы

-межотраслевые принципы

- отраслевые принципы

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРАВА



 ч. 4 ст. 15 Конституции РФ отмечается, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. 

Большинство общепризнанных принципов права нашло свое закрепление в Конституции РФ, 

федеральных конституционных законах, федеральных законах и законах субъектов Российской 

Федерации. Их содержание безусловно отражает определенные особенности экономической, 

политической, социальной, национальной, духовной и правовой систем российского общества. 

Рассмотрим некоторые из данных принципов права.

ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ



ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
 ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ - система требований общества и государства, состоящая в точной реализации 

норм права всеми и повсеместно. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не 

должны противоречить Конституции РФ». 

ЗАКОННОСТЬ  это основная категория юридической науки и практики. Законность, таким образом,  это 

соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных актов.

Сущность законности состоит в настойчивом и точном, строгом соблюдении, исполнении и применении 

законов и подзаконных актов, которые действуют на территории государства, всеми субъектами права, а 

именно гражданами, должностными лицами, государственными и общественными организациями.



ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ  это принципиальные положения правовой жизни общества, которые 

выражают содержание законности.

К принципам законности относят:

1) единство законности;

2) верховенство законности;

3) связь законности с культурой;

4) связь законности с целесообразностью;

5) всеобщность законности;

6) гарантирование прав и свобод личности;

7) неотвратимость наказания за нарушение закона



ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ, провозглашающее равный 

правовой статус всех субъектов права.

Ст. 19 Конституции РФ устанавливает: "1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств

ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ, 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. Данный принцип в наибольшей мере 

выражает общесоциальную сущность права и поиск компромисса между участниками правоотношений, 

между гражданином и государством. 



ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА, означает, что Конституция и законы должны закреплять права и свободы 

человека и гражданина, запрещать различные деяния, посягающие на человеческое достоинство.  

 Согласно ст. 21 Конституции РФ: "1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть 

без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным и иным опытам. 

ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗМА, предполагает, 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 



ПРИНЦИП ЕДИНСТВА 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

ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА, присущ только тем правовым системам, которые существуют в 

федеративных государствах. Он означает, что в данном обществе действуют две системы 

законодательства - общефедеральная и региональная 



ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ 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. 

Главная задача законодателя - установить оптимальное сочетание мер принуждения и убеждения в праве.

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ЮР-ИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ,

ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ



МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ - исходные начала, характеризующие общность и специфику нескольких 

смежных отраслей права и действующие в рамках двух или нескольких отраслей права:

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

Например, для уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, административно-
процессуального и арбитражно-процессуального права характерны принципы:
-процессуальное равенство участников сторон;
- гласность судебного разбирательства;
- состязательность;
- презумпция невиновности.

Для отраслей уголовно-правового комплекса (уголовное право, уголовно-процессуальное право, 
уголовно-исполнительное право) характерны следующие принципы:
- неотвратимость наказания;
- индивидуализация наказания;
- экономия уголовной репрессии (наказание должно быть не суровее, чем требуется для достижения его 
цели).



Отраслевые - исходные положения, которые отражают специфику отношений в той или иной отрасли 
(принцип свободы расторжения договора в трудовом праве, принцип разделения властей - в 
конституционном праве и т. д.).
Отраслевые принципы распространяются на какую-либо отдельную отрасль права.
 - в уголовном праве - презумпция невиновности; принцип вины (ст.5 УК  РФ); принцип неотвратимости 
уголовно-правового воздействия.
 - в административном праве - принцип субординации.
-в гражданском -  принцип равенства участников регулируемых им отношений; неприкосновенности 
собственности; свободы договора; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела; необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав (ст.1 ГК РФ). 
- в трудовом праве - принцип свободы труда; запрещение принудительного труда и дискриминации в 
сфере труда; защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; очетание государственного и 
договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношения 
(ст.2 ТК РФ)
 - в земельном праве - принцип целевого характера использования земли; учет значения земли как 
основы жизни и деятельности человека, приоритет охраны земли как важнейшего компонента 
окружающей среды ,платность использования земли.


