
 

 67 

которое первое выработает данную модель, и на практике докажет ее эффектив-
ность, станет новым мировым лидером. Создание же действительно работающих 
механизмов по соблюдению прав человека на международном уровне станет 
движущей силой, ведущей человечество вперед от войн, международных кон-
фликтов, в мир всеобщего процветания и безопасности. 
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Принципы права являются основой существования и развития правовой 

системы, они определяют общую направленность, высокое качество и эффек-
тивность правотворчества, правового регулирования, толкования права и т.д. 
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Как указывает О.И. Цыбулевская, принципы права – не результат субъективного 
усмотрения законодателей или ученых, а органически присущие праву качества. 
Наука лишь вызволяет, обосновывает, изучает и систематизирует их [1, с. 97]. 
Единообразное понимание классификации, типологизации и терминологическо-
го аппарата категории «принципы права» необходимо для четкого усвоения при-
роды права, его развитии и функциональной роли. Справедливым является воз-
зрение Ж.-Луи Бержеля о том, что юридические правила могут быть сформули-
рованы и могут развиваться только с оглядкой на общие принципы права и при 
их участии, правила должны согласовываться с общими принципами, хотя ино-
гда могут от них отступать [2, с. 178]. В данном случае, речь идет об одном из 
видов принципов права, но это не умаляет значимости иных видов принципов, 
коими являются: принципы международного права, конституционные принци-
пы, отраслевые, и т.д.  

Основой понимания сущности категории «принципы права» является их 
дифференциация с применением метода научного познания – типологизации, 
т.к. любой феномен, для детального исследования и уяснения следует рассмат-
ривать в системе. Необходимо проанализировать и четко разграничить термины 
«типологизация» и «типология» как неотъемлемые элементы системы методоло-
гии научного познания. Так, под типологизацией понимается метод научного по-
знания, направленный на «разбиение» некоторой изучаемой совокупности объ-
ектов на обладающие определенными свойствами упорядоченные и системати-
зированные группы с помощью идеализированной модели или типа [3]. В нашем 
случае объектом исследования являются принципы права во всем их видовом 
многообразии. Типологизацию принципов права необходимо проводить по двум 
основаниям: теоретическое и эмпирическое, т.к. детально обозначить сущность 
феномена, можно лишь при концептуальном и практическом анализе. Примени-
тельно к принципам права теоретическое основание представляет собой их кон-
цептуальное различие, и связан с совершенствованием и развитием понятийно-
категориального аппарата и имеет целью всестороннее познание принципов пра-
ва в выраженных эмпирически существенных связях и закономерностях [4, с. 
16]. Как указывает В.М. Сырых, наличие фактов, которые не могут быть объяс-
нены в рамках существующих теоретических знаний, нельзя рассматривать как 
некую аномалию в развитии общей теории права. Такие факты выступают зако-
номерным следствием противоречивой взаимосвязи данной науки с изучаемой 
ею объективной реальностью, а также особенностями движения, развитием на-
учных знаний [5, с. 435]. Следствием теоретической типологизации могут слу-
жить принципы публичного и частного права [8. c. 79]. Данное разделение на-
прямую связано с анализом существующих концепций деления права на частное 
и публичное. Вопрос анализа принципов права сквозь призму теоретического 
основания типологизации связан, так же, с междисциплинарным взаимодействи-
ем, что проявляется в переносе представлений специальной научной картины 
мира, а также идеалов и норм исследования из одной научной дисциплины в 
другую. Речь идет о, так называемых «парадигмальных прививках» [6, с. 302]. 
Применительно к теме данного исследования большое значение имеет принцип 
дополнительности, сформулированный в 1927 году Нильсом Бором. Согласно 
этому принципу, для полного описания явлений необходимо применять два 
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взаимоисключающих («дополнительных») набора классических понятий, сово-
купность которых даёт исчерпывающую информацию об этих явлениях как о 
целостных [7, с. 8]. Перенося данные воззрения в область типологизации прин-
ципов права, следует учитывать два взаимоисключающих элемента. Во-первых – 
пространственно-временная картина. То есть функциональная роль принципов 
права конкретной эпохи и конкретных государств. Во-вторых сущностное на-
полнение принципов права без привязки к периоду развития того или иного об-
щества и государства.  

Исходя из философских представлений об эмпирическом основании в ти-
пологизации, необходимо учитывать рад критериев для оценки и анализа, т.к. од-
нотипность элементов должна определяться в терминах наблюдаемых признаков. 
Иными словами, эмпирический подход направлен непосредственно на объект и 
опирается на данные наблюдения, осмысление которых требует адекватных тео-
рий [4, с. 17] Данными признаками безусловно являются: историческое формиро-
вание и развитие принципов права того или иного общества и государства в опре-
деленном периоде, идеологическое восприятие, сравнительно-историчсекий при-
знак, деидеологозизация, кризис современного гуманитарного знания, гуманисти-
ческая направленность, методологический плюрализм и т.д. Эмпирическое осно-
вание типологизации принципов права, должно проводиться с применение метода 
толкования норм-принципов, систематизации единичных фактов (качественный 
анализ), методов количественного анализа единичных фактов, и т.д.  

Говоря о типологизации, важным является оценка термина «типология». 
Согласно словарям, под типологией понимается результат типологизации – 
форма представления знания, группирующаяся по отдельным признакам прин-
ципов права. Иными словами, типологизация есть процесс, направленный на 
достижение результата, коим является типология, и как следствие разделение 
принципов права на типы. 

Применительно к категории «принципы права», верным является разделе-
ние понятий «принципы права» и «принципы в праве», несмотря на то, что в 
различных литературных источниках, эти термины употребляются как синони-
мы, что обуславливается возведением «в закон» правовых идей, которые так или 
иначе становятся принципами действующего права [13, с. 201]. Данное разделе-
ние обусловлено естественно-правовым и позитивистским понимаем их приро-
ды. Иными словами, принципы права делятся на два типа: принципы-идеи и 
принципы-нормы. В первом случае это принципы, которые складываются в об-
ласти догмы права. Примером могут служить: принцип социальной и личной 
справедливости, гуманизм, единство прав и обязанностей, и т.д. Во втором слу-
чае – это принципы, которые четко зафиксированы в конкретных нормативных 
правовых актах в форме нетипичных норм права. Иными словами они склады-
ваются в сфере доктринального толкования догмы, оценки права и прогнозиро-
вания его развития. Например, принцип суверенного равенства государств, тер-
риториальной целостности, нерушимости государственных границ. (ст. 2 Устава 
ООН). Таким образом, принципы права – это руководящие идеи, характеризую-
щие содержание права, его сущность и назначение в обществе [9, с. 77]. Прин-
ципы в праве – это разновидность правовых норм действующего законодатель-
ства. Как справедливо указывает С.Г. Дробязко, «принципы в праве – исходные, 
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непререкаемые положения, наиболее характерно выражающие его сущность и 
сущность регулируемых им объектов, предопределяющих содержание права, ус-
тановление и реализацию его норм» [10, с. 27]. В.М.Сырых, разграничивает пра-
вовые принципы и принципы права: «Правовые принципы понимаются как кате-
гории правосознания, то есть элементы правовой науки, отражающие основопо-
лагающие идеи и начала права, правового регулирования. Принципы же права 
составляют ту совокупность правовых принципов, которая получила закрепле-
ние в системе действующих норм права» [5, с. 63]. Терминологическое разнение, 
встречающееся у различных авторов носит субъективный характер. На наш 
взгляд, верным будет рассматривать природу основополагающих начал права, 
применяя термин правовые принципы, как общее понятие, которое включает в 
себя два типа: принципы права и принципы в праве. 

Таким образом, типологизация принципов права представляет собой про-
цесс, направленный на достижение истинных достоверных знаний, путем анали-
за всего многообразия принципов права сквозь призму теоретических и эмпири-
ческих методов их познания.  
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