
ИСТОЧНИКИ ПРАВА



 Форма права – это официальное закрепление содержания норм права в 
целях придания конкретным явлениям официальной юридической силы, 
качества общеобязательности как государственно-властных велений, 
иерархичности. 

Понятие источника права представляет собой систему факторов, 
предопределяющих содержание права и формы его выражения. Быть 
источником права – значит служить фактором правообразования, обладать 
способностью к нормативному регулированию, давать материал для новых 
юридических норм. 

Источник права – это то, из чего право 
создается, возникает. 

Форма и источник права



Виды источников 
права: 
o правовой обычай; 

o судебный прецедент; 

o правовая доктрина; 

o договоры нормативного содержания; 

o религиозные нормы; 

o принципы права; 

o судебная практика; 

o нормативные правовые акты. 



Правовой обычай – это обычай, признаваемый 
или допускаемый государством. Одновременно 
этот обычай получает и защиту со стороны 
государства.



Правовой обычай – сложившийся в течение 
длительного времени способ правового регулирования 
отношений, при котором определенный порядок 
действий воспроизводится в обществе и признается в 
качестве правомерного.



Правовые обычаи, ставшие законами

Русская Правда Салическая Правда



Судебный прецедент – это решение судебных органов по 
конкретному делу, которое впоследствии принимается за 
обязательное правило при рассмотрении аналогичных дел. 

Важно отметить, что для нижестоящих судов обязательно не все судебное решение 
или приговор, но лишь правовая позиция судьи, на основе которой выносится 
решение. Иначе говоря, главной частью судебного решения, которая составляет 
собственно судебный прецедент, является мотивировочная часть, где излагаются 
правовые принципы, применяемые к правовым вопросам, возникающим из 
конкретных обстоятельств. Остальная часть судебного решения составляет так 
называемое «попутно сказанное», которая не обладает обязательной силой, но служит 
убеждающим прецедентом. 



Правовая доктрина — используемые в некоторых 
странах при наличии пробела в законодательстве, отсутствии 
соответствующего прецедента, положения из работ известных учёных 
для юридического решения возникшего спора, имеющего правовое 
значение.

Для правовой доктрины характерны следующие 
признаки: 
а) она результат профессиональной научной 
деятельности; 
б) служит способом выражения позиций ученых по 
различным проблемам правового содержания; 
в) имеет особую форму выражения – научного 
исследования текстового изложения каких-либо 
правоположений, правовых принципов и т. д.; 
г) обладает общезначимостью, так как отражает 
потребности социально-экономического, 
политического и духовного развития государства и 
общества на конкретном историческом этапе. 



Договоры нормативного содержания (нормативные 
договоры) представляют собой соглашение двух или более субъектов, в 
результате чего устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 
права. Нормативный договор служит результатом волеизъявления его 
сторон, на основе которого происходят взаимный учет и согласование 
интересов субъектов. 

Выделяют два вида договоров 
нормативного характера: 

1) о компетенции; 

2) о взаимодействии. 



Религиозные нормы играют важную роль в 
некоторых государствах, а принимаемые государством 
законы не могут противоречить религиозным нормам.

Коран
Кодекс канонов Восточных 

церквей
Сунна



Принципы права выступают источниками права 
практически во всех правовых системах. 

Принципы права – это основополагающие идеи, 
закрепленные в официальных источниках права или 
получившие признание в юридической практике и отражающие 
закономерности развития общественных отношений. 

Отраслевые Межотраслевые Общеправовые



Понятие «судебная практика» имеет несколько 
значений:

а) решения высшей судебной инстанции по конкретным делам, 
связанным с толкованием и применением права, когда в 
правоприменительной практике отсутствует однозначное 
понимание (толкование) правовых норм; 

б) практика применения законодательства, содержащаяся в 
особых актах высшей судебной инстанции, в которых данные 
практики обобщенно формулируются в виде предписаний 
нижестоящим судам.



Нормативные правовые акты 
– главный источник права. 

Под нормативным правовым актом понимается 
акт правотворческих органов государства, который содержит нормы 
права, принимается в особом порядке, в конкретной письменной 
форме и состоит в отношениях соподчиненности с другими актами. 



Виды нормативно-правовых актов

Нормативно-
правовые акты

Законы, принимаемые 
высшим представительным и 

законодательным органом 
государства (парламентом) и 

обладающие высшей 
юридической силой

Подзаконные акты, 
принимаемые органами 

исполнительной власти в 
развитие законов

Международные законы



Закон представляет собой нормативный 
правовой акт, принятый представительным 
законодательным органом власти в особом 
порядке, регулирующий наиболее важные 
общественные отношения и обладающий высшей 
юридической силой.



Высшей юридической силой в 
стране обладает Конституция 
– основной закон государства



• Конституция РФ

• Конституционные федеральные законы

• Законы о поправках к Конституции

• Кодексы

• Законы, принимаемые в порядке референдума

• Федеральные законы

Виды законов



Виды подзаконных актов

Указы Президента РФ

Постановления Правительства 
РФ

Ведомственные акты

Акты органов исполнительной 
власти субъектов РФ



Статья 104 Конституции РФ
 

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 
Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 
законодательным (представительным) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также 
Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 
обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены 
только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.



Стадии 
законотворческого 
процесса

Выявление потребности в создании нормы 
права

Внесение предложений об издании закона в 
законодательный орган страны

Рассмотрение и обсуждение проекта закона

Принятие закона

Официальное опубликование закона



Статья 105 Конституции РФ 
 

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено 
Конституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти 
дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 
него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты 
либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации 
палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному 
рассмотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 
Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы.





Датой принятия (издания) нормативного правового акта 
коллегиальным органом считается день принятия (издания) 
его в окончательной редакции, что подтверждается 
экземпляром данного акта с подписями должностных лиц 
соответствующего правотворческого органа и протоколом 
его заседания. Датой принятия (издания) нормативных 
правовых актов иными правотворческими органами 
считается день подписания акта руководителем 
соответствующего правотворческого органа.



1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 
официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания 
Президентом Российской Федерации. 
2. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней после их 
подписания. 
3. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 
подлежат официальному опубликованию в течение пятнадцати дней со 
дня их принятия. 
4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней 
после их государственной регистрации. 
5. Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации 
подлежат официальному опубликованию в срок, установленный 
законодательством субъекта Российской Федерации. 
6. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
в срок, установленный уставом муниципального образования.



В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы 
подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. 
Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения.



В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ все законы, а также любые 
нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для 
всеобщего сведения, то есть обнародованы. Неопубликованные 
нормативные правовые акты не применяются, не влекут правовых 
последствий как не вступившие в силу. Официальное опубликование 
является конституционной гарантией прав граждан. Государство не 
может требовать от граждан соблюдения законов, содержание которых 
не доведено до их сведения.

С 15.06.1994 по настоящее время федеральные конституционные 
законы и федеральные законы вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении десяти дней после 
дня их официального опубликования, если самими законами не 
установлен другой порядок вступления их в силу.



Статьи 54 Конституции РФ гласит: 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое 
в момент его совершения не признавалось правонарушением. 
Если после совершения правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Так, в ч. 2 ст. 10 УК записано: "Уголовный закон, устанавливающий 
преступность деяния, или усиливающий наказание, или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет", а в ч. 2 ст. 1.7 КоАП 
сказано: "Закон, устанавливающий или отягчающий административную 
ответственность за административное правонарушение либо иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет"



Систематизация нормативно-
правовых актов

Кодификация Инкорпорация

Официальная

Неофициальная

Консолидация


