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Существуют два практически 
синонимичных понятия источники 
права и формы права. 

Источники права - это действующий в 
государстве официальный документ, 
устанавливающий или 
санкционирующий нормы права; 
внешние формы выражения 
правотворческой деятельности 
государства, с помощью которой воля 
законодателя становится 
обязательной для исполнения.



В истории развития права различают несколько видов источников 
права, причем их значение в каждом типе права неодинаково.
     1. Правовой обычай - это правило поведения, которое сложилось 
исторически в силу постоянной повторяемости в течение длительного 
времени и санкционировано государством в качестве 
общеобязательного правила. В период становления права 
преобладающее значение имел правовой обычай. Обычное право 
было основным источником права на ранних этапах развития 
рабовладельческого и феодального права. В современных 
государствах правовой обычай применяется довольно редко. 



 Судебный прецедент - это решение 
суда (обычно это высшая судебная 
инстанция в стране) по конкретному 
делу, которое затем становится 
образцом, обязательным правилом для 
решения аналогичных дел в будущем. В 
настоящее время такой источник широко 
используется в англосаксонских странах 
(например "общее право" Англии). 
Прецедентное право чрезвычайно 
громоздко, запутанно и противоречиво, 
позволяет суду осуществлять 
правотворческие функции как в случае 
отсутствия соответствующего закона, так 
и при его наличии.



 3. Нормативный договор - это 
соглашение между различными 
субъектами права, в которых 
содержатся нормы права. Он является 
одним из основных источников 
международного права. В ряде случаев 
нормативный договор используется во 
внутригосударственном праве.



 4. Религиозные тексты - это 
священные книги и сборники, которые 
непосредственно применяются в 
судебной и иной юридической практике. 
Этот источник применяется, в первую 
очередь, в мусульманском праве (Коран 
- собрание поучений и заповедей 
Аллаха, Сунна - жизнеописание пророка 
Мухаммеда).



 5. Доктринальные тексты - это 
мнения, идеи и доктрины выдающихся 
ученых-юристов. В римском праве 
работы некоторых известных юристов 
(например Ульпиана) зачастую 
составляли основу решения 
юридических дел. Судьи в англоязычных 
странах нередко основывают свои 
решения на трудах английских ученых. В 
мусульманских странах созданные в 
XII-XIV в. труды арабских юристов, 
знатоков ислама (иджма) имеют 
официальное юридическое значение.



  6. Общие принципы права - это 
руководящие, принципиальные 
положения, исходные начала всего 
права в целом либо определенной его 
отрасли. В соответствии с 
законодательством ряда западных 
государств, при отсутствии конкретной 
нормы, прецедента или правового 
обычая, возможно при решении 
юридических дел ссылаться на 
принципы справедливости, доброй 
совести, социальной ориентации права. 



Нормативный правовой акт как источник права - это официальный 
письменный акт, изданный компетентным органом или принятый всеми 
гражданами государства в форме референдума, устанавливающий, 
изменяющий либо отменяющий нормы права. Это наиболее совершенный 
источник права, создающий основу для четкости, точности и стабильности 
правового регулирования, укрепления законности, доступности и обозримости 
правовых предписаний. Он облегчает надзор за исполнением юридических 
предписаний, их толкование, систематизацию, учет. Ему присуща письменная, 
строго документированная форма и особый, четко регламентированный 
процессуальный порядок принятия и опубликования.



Все нормативные акты находятся между собой в строгой 
иерархической соподчиненности, от которой зависит юридическая 
сила каждого из них. Акты нижестоящих правотворческих органов 
должны соответствовать и не противоречить актам вышестоящих 
органов.
     Нормативные акты классифицируются по их юридической силе, 
определяемой компетенцией и положением издавшего их органа в 
механизме государства, а также характером самих актов.
Различаются: 

конституция - основной закон государства; 
конституционные законы; 
обыкновенные законы; 
подзаконные акты (указы, постановления, инструкции, декреты, 
ордонансы и др.). 



Признаки нормативного акта:
1) нормативный акт создается в результате правотворческой 

деятельности компетентных органов государства или на 
референдуме.

2) нормативный акт содержит обязательные предписания о 
правилах поведения.

3) нормативные акты распространяют свои действия на 
определенный вид общественных отношений.

4) нормативный акт документально оформлен и имеет свои 
атрибуты.

5) нормативный акт рассчитан на многократное действие и 
применение.

6) нормативный акт охраняется государством.



Нормативные акты разделяются на виды в зависимости от 
юридической силы, на законы и подзаконные акты:

Законы

■ Закон - нормативный акт, 
принятый в особом порядке 
высшим представительным 
органом законодательной 
власти либо непосредственным 
волеизъявлением населения 
путем референдума и 
регулирующий наиболее 
важные и устойчивые 
общественные отношения. 
Законы составляют основу 
правовой системы государства, 
ее центральную часть.

Подзаконные 
нормативные акты.
■ Подзаконные нормативные акты 

- это принятые компетентным 
органом и устанавливающие нормы 
права юридические акты, которые 
основаны на законе и не 
противоречат ему. Вся система 
таких актов строится на строгой их 
соподчиненности между собой. Их 
юридическая сила зависит от 
положения соответствующего 
органа, издающего подзаконный 
нормативный акт, в общей 
иерархической системе органов 
государства.



Законы:
1) конституционные (2/3 депутатов 
т.е. 67).
2) органические (50% + 1 = 51).
3) ординарные ( > присутствующих 
депутатов). 



Подзаконные нормативные акты: 
1) постановления Парламента;
2) указы Президента;
3)постановления Правительства;
4) приказы, инструкции (министерство);
5) постановления ( исполком АТО 
Гагаузия);
6) решения (местные советы);
7) решения (примары);
8) приказы (предприятия, учреждения).



Вступление в силу и утрачивание силы нормативных актов:

Нормативные акты начинают 
действовать с момента 
обретения юридической 
силы этот момент 
определяется:

1) Датой опубликования в 
Мониторул Офечиал.

2) 2) с момента указанного в 
самом нормативном акте, 
или в специальном акте о 
введении в действие;

3) 3) после истечения 
определенного срока с 
момента опубликования.

Нормативные акты утрачивают 
силу:

1) С момента истечения срока 
действия (например закон о 
бюджете на 2010 год);

2) С момента прямого указания 
компетентными органами о 
его отмене;

3) С момента введения в силу 
нового нормативного акта 
регулирующего те же 
отношения.




