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ЛЕКЦИЯ 1.1
◼ Понятие и признаки права; 
◼ Место права среди других социальных регуляторов; 
◼ Основные типы правопонимания;  
◼ Источники права; 

ЛЕКЦИЯ 1.2
◼ Система права и система законодательства; 
◼ Обзор основных правовых систем современности; 
◼ Функции права; 
◼ Структура права; 
◼ Норма права; 
◼ Правовая культура.

ПРАВО: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Право – явление цивилизации и культуры. Право соответствует 
определенной системе ценностей той или иной цивилизации, той или иной 
культуры. В различных цивилизациях (культурах) встречаются различные 
подходы в понимании права. Например, можно рассматривать право в 
рамках китайской, индийской или же европейской цивилизации.
Право – это не «возведенная в закон» воля, если даже это воля 
господствующего класса или всего народа. Законодательство 
(юридическое право) есть лишь внешняя необходимая форма правовой 
системы страны, порожденная обществом на данном этапе его развития. 
Отождествляя право с законом, мы смешиваем содержание с внешней 
формой права, лишаем себя возможности познать право как реальный 
феномен общественной жизни, искажаем действительную социальную 
природу права.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА

Право и закон не всегда тождественные понятия. 
Законодательство в современном мире представляет 
собой важнейшую форму выражения права, однако в 
некоторых случаях под видом закона скрывается 
произвол, закон таит в себе бесправие, при помощи 
закона государство санкционирует то, что 
противоречит праву. Право и закон могут быть 
тождественными понятиями в случае, если закон 
отвечает интересам общества.

Право=Закон

Право и закон совпадают Право и закон не совпадают, 
так как государство может 
принять несправедливый 
закон



Рассматривая «Право», как социальное 
свойство человека, его связывают с 
необходимой для человека свободой. 
Право призвано обеспечить свободу, 
без которой не может формироваться и 
развиваться личность, а в государстве 
нет свободы, если власть не ограничена 
правом. Высшая ценность общества – 
свобода человека, его честь и 
достоинство. Но свобода индивида не 
безгранична.

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА

Выделяют два основных типа взаимоотношения 
между государством и правом:

1) когда государство стоит над правом, выступая 
определяющим фактором (характерно для 
антидемократических государств);

2) когда право стоит над государством, выступая 
его ограничителем (характерно для правовых 
государств).



Чем может быть «ограничена» свобода в правовом обществе?

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА

Социальная свобода предопределена целым рядом 
факторов духовности, нравственности, культуры, 
экономики. Право и есть сфера свободы, право есть 
общественное признание возможности выбора, 
самостоятельности действия, в то время как само 
качество выбора, содержание свободной и 
созидательной деятельности определяется факторами 
духовно-нравственного, культурного и материального 
порядка. Свобода в этом плане не самодостаточна и 
лишь примитивно может быть понята как 
вседозволенность и как свобода от ответственности 
человека за свой выбор, за свои поступки. Человек 
ответственен за свой свободный выбор перед собой, 
перед своей совестью, перед своими моральными 
устоями, может быть (для религиозного человека), перед 
Богом.



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВА

Михаил Александрович 
Бакунин (1814 - 1876):                   
«Свобода одного 
человека заканчивается  
там, где начинается 
свобода другого».

Право не есть просто область свободы, право – масштаб 
свободы, то есть свобода в определенных границах. 
Безграничная свобода каждого была бы лишь анархией, 
при которой никто не имел бы возможности пользоваться 
своей свободой. Но и такое понимание права как 
масштаба свободы недостаточно. В праве речь идет о 
формально равном и относительно справедливом 
масштабе свободы суверенного (самостоятельного) 
человека, гарантирующем не только творческую 
инициативу, но и безопасность, не только выбор, но и 
ответственность за осуществленный свободный выбор 
поступка. В свободе, равенстве, справедливости, 
ответственности в равной мере для каждого человека 
заключается глубинный смысл права как 
общечеловеческой ценности, соответствующей самой 
природе личности, без которой нет и не может быть 
цивилизованного общества.



Отчасти о месте права среди других социальных регуляторов мы говорили 
выше, когда отмечали, что социальная свобода в обществе 
ограничивается экономикой, религией, традициями культурой и т.д. Иными 
словами свобода ограничено нормами «внутрисоциальных» отношений – 
социальными нормами.

Социальные нормы — это правила поведения, регулирующие 
взаимоотношения между людьми. Социальные нормы являются важным 
регулятором общественных отношений и воздействуют на поведение 
людей в этих взаимоотношениях.

Все существующие социальные нормы можно подразделить на нормы 
права, нормы морали, религиозные нормы, нормы общественных 
организаций, нормы традиций, обычаев, ритуалов.

МЕСТО ПРАВА СРЕДИ ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ



◼ Правовые нормы — это правила поведения, являющиеся общеобязательными для исполнения 
на всей территории государства. Правовые нормы устанавливаются и охраняются государством.

◼ Нормы морали — это правила поведения, которые отражают представления людей о добре и 
зле, справедливости и несправедливости, долге чести, достоинстве. Нормы морали охраняются 
силой общественного мнения или внутреннего убеждения.

◼ Нормы общественных организаций представляют собой правила поведения, которые 
устанавливаются самими общественными организациями и охраняются мерами общественного 
воздействия, предусмотренными уставами этих организаций.

◼ Религиозные нормы определяют отношение личности к Богу, Религиозные нормы определяют 
поведение верующих и охраняются силой внутреннего убеждения.

◼ традиции — это правила поведения, регулирующие устойчивые отношения, но не 
затрагивающие какой-либо общественной закономерности. Традиции могут быть семейными, 
национальными и другими.

◼ Обычаи — это правила поведения, сложившиеся исторически на протяжении длительного 
времени и ставшие в результате их многократного повторения жизненной потребностью людей. 
Обычаи прочно входят в жизнь людей и выражают какую-либо жизненную закономерность.

◼ Ритуалы — это правила поведения при совершении обрядов. Отличительной особенностью 
ритуалов является их торжественность, красочность. Ритуал иначе можно определить как 
церемонию.

МЕСТО ПРАВА СРЕДИ ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ



Правопониманием в юридической науке называется юридическая 
категория, отражающая процесс и результат целенаправленной 
мыслительной деятельности человека, включающей в себя познание 
права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному 
социальному явлению. Субъектом правопонимания всегда 
выступает конкретный человек, поэтому правопонимание всегда 
субъективно, оригинально и может не совпадать у человека, группы 
лиц или у целых классов. Объектом правопонимания является право 
как социальное явление, как результат жизнедеятельности человека, 
как право конкретного общества, взятое в совокупности отдельных 
элементов системы права (норм права, правовых институтов и 
отраслей права). 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ



Современный уровень развития науки позволяет систематизировать 
различные виды правопонимания. Так выделяются идеалистический 
и материалистический подходы к изучению права, сформировались 
определенные научные школы права – нормативистская, 
естественно-правовая, позитивистская, психологическая, 
социологическая и др. Необходимо при этом учитывать исторические 
условия функционирования права, их соответствие определенным 
ценностям, устойчивость и способность адаптироваться к 
изменяющимся общественным отношениям.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Томас Гоббс Джон Локк Шарль Монтескье Александр Радищев

Эта концепция приняла завершенную форму в период буржуазных 
революций XVII – XVIII вв. Представителями этого направления являлись 
Гоббс, Локк, Монтескье, Радищев и др. Основной тезис этого учения состоит в 
том, что наряду с правовыми нормами, установленными государством, право 
состоит также из совокупности неотчуждаемых прав, принадлежащих 
человеку от рождения. В этой теории верно указывается на то, что законы 
могут противоречить праву и быть не правовыми, а поэтому они должны 
приводиться в соответствие с правом. На первое место в праве выдвигаются 
такие оценочные понятия, как свобода, равенство, справедливость.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Томас Гоббс Джон Локк Шарль Монтескье Александр Радищев

Особенностью в данной теории является разделение права и закона, т.е. 
наряду с позитивным (положительным) правом существует подлинное 
неписанное право, под которым понимается совокупность неотъемлемых и 
естественных прав человека. Источником права объявляется не 
законодательство, а человеческая природа и присущие ей нравственные 
качества. Таким образом, в рамках данной теории отожествляются право и 
мораль. Но такое понимание права как абстрактных нравственных ценностей 
уменьшает его формально-юридические свойства, данное понимание 
связано не столько с правом, сколько с правосознанием. 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА

Гуго Гроций

Фридрих 
Савиньи

Георг Фридрих Пухта

Эта школа возникла как антитеза естественно-правовому 
учению. Представители этого направления рассматривают 
право как историческое явление, которое развивается 
постепенно, стихийно из «недр национального Духа». Поэтому 
немецкая историческая школа придерживалась консервативных 
взглядов и идейно была направлена против универсализма 
римского права, выражала стремление отстоять самобытность 
национальных форм и содержания права. Известной 
идеологической формулой данной школы был тезис о том, что 
«Дух народа определяет право народа». Право здесь выступает 
в виде исторически сложившихся правил поведения, законы 
производны от права обычного. Правовые обычаи признаются в 
качестве основного источника права. «По учению исторической 
школы, не существует права вечного, универсального; право во 
всем его составе есть продукт истории».



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА

Гуго Гроций

Фридрих 
Савиньи

Георг Фридрих Пухта

Историческая школа права отрицает категорию прав человека и 
обращает прежде всего внимание на национально-культурные и 
исторические особенности права. Выражаясь современным 
языком, эта школа выступила против «глобализации» права и 
правосознания. В данной теории справедливо подчеркивалась 
естественность развития права, зависимость законодателя от 
убеждений нации и от традиционных нормативно-правовых 
установок. Переоценка правовых обычаев в ущерб 
законодательству приводила к необоснованному 
игнорированию формально-юридического и естественно-
правового начала. В тоже время достоинством данного учения 
являлась разработка эволюционности, органичности развития 
права, отрицание необходимости революционных 
волеустановлений. Т.е. право в данной теории рассматривалось 
через теорию правоотношения. Немецкая историческая школа 
права повлияла заметно на развитие русского позитивизма и 
государственнического подхода



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
НОРМАТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ

Павел 
Новгородце

в

Рудольф 
Штаммлер

В рамках данного учения государство отожествлялось с 
правом, с правовой формой, с результатом действия 
права. Само право представляло собой совокупность 
общеобязательных норм, содержащих правила должного 
поведения. Общеобязательность права выводилась не из 
нравственности, а из авторитета верховной нормы, как 
нормы, исходящей от суверена (государства). Нормы 
права при этом выстраиваются в определенную пирамиду, 
на вершине которой находится основная, верховная 
норма. Все остальные нормы как бы берут силу от нее. 
Основанием пирамиды норм являются индивидуальные, 
правоприменительные акты, прежде всего решения судов, 
договоры, предписания администрации, которые должны 
соответствовать основной норме. Каждая последующая 
норма занимает свое определенное место в данной 
системе в соответствии с принципом юридической силы.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
НОРМАТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ

Павел 
Новгородце

в

Рудольф 
Штаммлер

В данной теории указывалось на такие существенные 
качества права, как нормативность, общеобязательность, 
юридическая сила, формальная определенность, 
обеспеченность действия права принудительной защитой 
государства. Недостатком данного понимания является 
рассмотрение права отдельно от экономики, политики, 
социальной системы.
В рамках данного учения фактически происходит 
отожествление государства и права, а государство 
рассматривается с точки зрения организации 
правопорядка, т.е. под государством понимается                      
прежде всего государственный режим. Обращение 
преимущественно к формальной стороне права 
игнорирует его содержательную сторону, прежде всего, 
права личности. Абсолютизируется роль суверена, т.е. 
государства в определении содержательных 
характеристик права.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Эта теория приобрела завешенную 
форму в XIX – XX вв. в трудах Маркса, 
Энгельса, Ленина и др. Право здесь 
рассматривалось как возведенная в 
закон воля господствующего класса.

Право, как и государство трактуются как 
надстроечные образования по отношению к 
экономической структуре общества. Под 
содержанием права понимается прежде 
всего его классовая сущность. Для 
марксистской теории характерно 
рассмотрение понятия права в тесной 
взаимосвязи с понятием государства, которое 
не только его формирует, но и поддерживает 
в процессе реализации.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

В данной теории преувеличивается роль 
классовых начал в праве в ущерб 
общечеловеческим началам, жизнь 
права рассматривается в ограниченных 
рамках исторического, классового 
общества, жестко обусловленная 
материально-производственными 
факторами.

В марксистской теории права прежде 
всего классовая воля получает 
государственно-нормативное 
выражение.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Лев 
Петрожицкий

Михаил 
Рейснер

Данная теория получила распространение в XX в. 
Право здесь рассматривается как совокупность 
элементов субъективной человеческой психики. 
Понятие и сущность права выводится не через 
деятельность, а через психологические 
закономерности – правовые эмоции людей, которые 
носят императивно-атрибутивный характер, т.е. 
являются переживаниями чувства правомочия на что-
то (атрибутивная норма) и чувства обязанности 
сделать что-то (императивная норма). Психика 
объявляется фактором, определяющим развитие 
общества. Все правовые переживания делятся на два 
вида – переживания позитивного (установленного 
государством) и интуитивного (лично-автономного) 
права.
Интуитивное право в отличие от позитивного 
выступает настоящим регулятором поведения и 
рассматривается как действительное право. 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Лев 
Петрожицкий

Михаил 
Рейснер

Данная концепция понимания права различает 
официальное и неофициальное право. Официальное 
право – устанавливается государством и 
обеспечивается им. Неофициальное право лишено 
государственного вмешательства, но все же действует 
в качестве права. Т.е. наряду с писаным правом 
выводится неписаное право (сфера психологических 
переживаний). Право с точки зрения сущности 
рассматривается как интуитивное явление, 
соответствующее эмоциональной сфере человека. 
Государственное принуждение здесь не выступает в 
качестве существенного признака права. 
Психологическая теория верно ориентирует на 
зависимость правотворческого процесса от 
правосознания, на учет психологических 
закономерностей в процессе правоприменения. 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Сергей МуромцевФрансуа Жене

Эта теория получила наибольшее распространение 
в XX в. в трудах Жени, Муромцева, и др. Она 
основывается на эмпирических исследованиях, 
связана с развитием и функционированием 
правовых институтов. Под правом здесь понимаются 
прежде всего юридические действия, юридическая 
практика, применение права, правопорядок. Таким 
образом, право выступает как порядок 
общественных отношений, выраженный в 
деятельности субъектов правоотношений. 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Сергей МуромцевФрансуа Жене

Главное для данного направления – изучение 
реального правового порядка, а не предписаний, 
исходящих от юридической нормы, т.е. изучается 
прежде всего «живое право». Право и закон здесь 
разделяются, если закон находится в сфере 
должного, то право – в сфере сущего. Формулируют 
«живое право» прежде всего судьи в процессе 
юрисдикционной деятельности, они «наполняют» 
законы правом, вынося соответствующие решения. 
Данное понимание права близко к доктрине общего 
(англосаксонского) права и было направлено в 
определенной мере против консерватизма 
немецкой исторической школы права.
Судьи здесь не связаны жестко с юридическими 
нормами и разрешают дела по «судейскому 
усмотрению».



Современное правопонимание связано прежде всего с двумя 
распространенными подходами к пониманию права: в широком 
(философском) и узком (узконормативном) смыслах. 
В рамках узконормативного подхода право рассматривается как 
система формально-определенных, общеобязательных норм, 
санкционированных государством и обеспечиваемых его 
принудительной силой.
Последователи данного подхода в правоведении признают прежде 
всего практически-утилитарную ценность права, т.е. возможность 
реального использования права в регулировании общественных 
отношений.

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ



Сторонники «широкого» понимания права исходят из того, что 
право не тождественно законодательству, данный подход прежде 
всего направлен на познание сущностной (философско-ценностной) 
основы права, на изучение смысла права, общеправовых начал и 
принципов. Право здесь рассматривается как форма свободы.
Источником и целью права признаются общественные отношения, 
соответствующие естественно-правовым принципам 
справедливости.
 
Оба подхода сходятся в понимании права, как совокупности норм, 
установленных и охраняемых государством.

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ



Форма (источник права) – это официальные документы или специальные 
положения, закрепляющие юридические нормы.

В настоящее время наиболее известны следующие виды источников права:

◼ правовой обычай;

◼ нормативный правовой акт;

◼ нормативный правовой договор;

◼ судебный прецедент;

◼ правовая доктрина;

◼ священные книги.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА



Правовой обычай – это санкционированное государством правило поведения, которое сложилось в результате 
длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему стала обязательной как устойчивая 
норма.

◼ обычаи – это правила поведения, которые в отличии от права никем сознательно, а тем более 
целенаправленно не устанавливаются и не санкционируются. Они складываются стихийно, в процессе 
общественной практики и повседневной жизнедеятельности людей;

◼ обычаи возникают в результате весьма длительного, частого, многократного повторения одних и тех же 
действий одними и теми же лицами или группами (группой) лиц. Однообразные или эпизодически 
повторяющиеся действия не создают и не могут создать обычаев;

◼ обычаи относятся к такому виду не правовых социальных норм, которые связаны с общественной 
психологией. Наряду с традициями, нравами, обыкновениями и обрядами обычаи складываются и 
реализуются чаще всего импульсивно, на уровне эмоционального, психического восприятия;

◼ обычаи соблюдаются не в силу опасения государственного принуждения или иных форм официального 
давления, а в силу привычки, естественной потребности человека в определенной, очерченной рамками 
этого обычая манере поведения. Привычка становится второй натурой человека (человек – раб привычек), 
превращается в потребность вести себя так, как это предписывается обычаем, а не иначе.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА: 
ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ



Прецедент – это решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или 
низшей инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом 
толкования закона (прецеденттолкования).

Преимущества прецедентов:
◼ прецедент — это результат логики и здравого смысла. Правоприменитель руководствуется 

своим мировоззрением, правосознанием, господствующими в обществе моральными 
ценностями, житейским опытом;

◼ больший динамизм, нежели у других источников права, так как правоприменитель способен 
принять решение с учетом изменений, произошедших в стране, мире.

Недостатки:
◼ нет авторитета, присущего нормативному акту;
◼ есть возможность произвола.

Для судебного прецедента как источника права характерны казуистичность, множественность, 
противоречивость, гибкость.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА: ПРЕЦЕДЕНТ



Нормативный договор - это либо международный договор, либо договор о 
разграничении предметов ведения между субъектами федерации.
Во всех современных государствах используется, прежде всего, такая 
наиболее четкая и совершенная форма права, как нормативный акт. Он 
представляет собой правовой акт, который содержит юридические нормы. 
Его отличительные черты: определенное содержание общих правил 
поведения, писания, строго документальная форма и особый порядок 
издания. 
Нормативный акт придает юридическим нормам официальный статус, 
юридическую силу. 
К их числу в России относятся законы, нормативные указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и 
ведомств.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА: 
НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР



Нормативные акты содержат юридические основания (нормы права) для 
разрешения индивидуальных дел. Нормативно-правовой акт выступает не только 
в юридическом смысле, но и фактическим источником: это то «резервуар», из 
которого люди черпают сведения о юридических нормах. Нормативно-правовой 
акт характеризует следующие черты:

◼  содержит общеобязательное правило поведения – правовую норму;

◼ обязателен для тех, на кого это правило рассчитано;

◼ обладает соответствующей юридической силой, которая зависит от 
компетенции правотворческого общества;

◼ действует независимо от своего исполнителя;

◼ является в основном результатом правотворческой деятельности 
государственных органов.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ



Во всех правовых системах под нормативным актом понимается акт 
правотворчества, содержащий нормы права и исходящий от 
компетентного государственного органа. Он рассчитан на 
регулирование заранее неограниченного числа случаев и действует 
непрерывно. Этими признаками нормативный акт отличается как от 
актов применения права (где речь идет о приложении нормы к 
конкретному случаю, конкретному лицу), так и от актов толкования 
права (где речь идет о разъяснении того, как нужно понимать уже 
действующую норму).

НОРМАТИВНЫЙ АКТ



Нормативные юридические акты нужно строго отличать от инди 
видуальных юридических актов, в которых содержатся не 
юридические нормы, а результаты индивидуальных действий по 
конкретным вопросам: либо разовое, персональное предписание 
(например, решение суда по конкретному вопросу, распоряжение 
потому или ино му вопросу руководителя администрации), либо 
результаты юриди ческих действий частных лиц (например, 
завещание, договор).

НОРМАТИВНЫЙ АКТ



Нормативный акт, — доминирующий источник права по всех пра вовых системах 
мира. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ.

◼ Нормативный акт может быть издан оперативно, в любой своей части изменен, 
что позволяет относительно быстро реагировать на социальные процессы.

◼ Нормативные акты, как правило, определенным образом сис тематизированы, 
что позволяет легко осуществлять поиск нужного документа для применения 
или реализации.

◼ Нормативные акты позволяют точно фиксировать содержание правовых норм, 
что помотает проводить единую политику, не до пускать произвольного 
толкования и применения норм.

◼ Нормативные акты поддерживаются государством, им охраня ются. В случае 
нарушения положений нормативных актов нарушите ли преследуются и 
наказываются на основании закона.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ



Нормативно-правовые акты:

◼ а)дифференцированы, поскольку механизм государства имеет разветвленную 
структуру органов с определенными правотворче скими полномочиями и значительным 
объемом иных функций, ко торые реализуются с помощью издания юридических актов;

◼ б) иерархизированы (при ведущей роли конституции государства), ибо эта система 
строится на основе разновеликой юридической силы актов, в результате чего 
нижестоящие источники права находятся в зависимом положении по отношению к. 
вышестоящим и не могут им противоречить;

◼ в)конкретизированы по предмету регулирования, субъектам ис полнения и реализации 
права, указания на которые содержатся в источниках.

Итак, нормативный акт — это официальный документ, созданный Компетентными 
органами государства и содержащий общеобязательные юридические нормы 
(правила повеления).

НОРМАТИВНЫЙ АКТ


