
Формы (источники)
права



1. Соотношение  понятий «форма» и «источник» права. 
2. Виды форм права. 
3. Нормативно-правовой акт (НПА):  признаки, виды. 
4. Понятие, признаки и виды законов и подзаконных 

нормативно-правовых актов.
5. Действие НПА во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила закона

ВОПРОСЫ:



Понятие источника права

Источник права (в юридическом 
смысле) - различные формы 
(способы) выражения правовых 
норм, объективизации нормативной 
государственной воли. 

► Материальный смысл (общественные отношения)
► Идеальный смысл (правосознание)
► Юридический смысл



Виды источников права:

Основные:

1. Правовой обычай
2. Правовой прецедент
3. Нормативно-правовой акт (НПА)
4. Договоры нормативного содержания 

Дополнительные:

5. Религиозные догмы
6. Юридическая доктрина 

(наука)
7. Принципы права



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ
Нормативно-правовой акт – это официальный 
документ, исходящий от компетентного органа, 
принятый в установленном порядке, содержащий 
правовые нормы, обеспечиваемый силой 
государственного принуждения.

КЛАССИФИКАЦИЯ НПА

ЗАКОН ПОДЗАКОННЫЙ 
АКТ



ПРИЗНАКИ НПА:
1. результат правотворческой деятельности 

компетентных органов и должностных лиц 
государства, а также уполномоченных на то 
общественных объединений и организаций;

2. содержат общеобязательные правила поведения 
(нормы);

3. содержащиеся в них предписания являются 
выражением государственной воли;

4. принимаются и реализуются в особом 
процессуальном порядке;

5. имеют строго определенную документальную 
форму (закон, указ, постановление и т.д.);

6. направлены на регулирование типичных 
общественных отношений;

7. обеспечивается системой государственных 
гарантий и санкций (в том числе 
государственным принуждением).



ЗАКОН – это  акт высшей юридической силы, принятый 
в особом законодательном порядке, направленный на 
регулирование наиболее важных общественных 
отношений.

ПОДЗАКОННЫЕ НПА:

1. Указы и распоряжения Президента РФ ;
2. Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3. Приказы и инструкции Министерств, государственных 

комитетов;
4. На уровне субъектов Федерации используются законы, 

указы, постановления, распоряжения, приказы.
5. Органы местного самоуправления по вопросам своего 

ведения принимают коллегиальные решения, а главы 
органов местного самоуправления (главы администраций, 
мэры, старосты) - постановления и распоряжения. 



КЛАССИФИКАЦИЯ НПА

В зависимости от особенностей правового положения 
субъектов правотворчества:

1. акты, принятые в результате референдума;
2. акты, изданные государственными органами;
3. акты органов местного самоуправления;
4. акты локального действия организаций, учреждений.



В зависимости от сферы действия:

1) общефедеральные (общегосударственные), действуют 
на всей территории страны.
2) региональные, действуют на территории одной или 
нескольких административно-территориальных единиц.
3) локальные, действующие в рамках одного предприятия, 
учреждения, организации.

КЛАССИФИКАЦИЯ НПА

В зависимости от срока действия:

1) постоянные – не ограничены в своем действии временным 
промежутком, действуют до отмены (Конституция)
2) временные (срочные) акты – ограничены конкретными 
сроками (календарной датой (годовой бюджет), либо 
конкретными обстоятельствами (вводом или отменой 
чрезвычайного положения).



КЛАССИФИКАЦИЯ НПА

По предмету правового регулирования:

1) акты, регламентирующие отношения в государственно-
правовой сфере; 
2) акты, регламентирующие отношения в уголовно-правовой 
сфере;
3) акты, регламентирующие отношения в гражданско-
правовой сфере и т.д. 



Действие НПА во времени, в 
пространстве и по кругу лиц

Действие нормативно-правового акта во времени 
рассматривается как юридическое понятие, включающее в 
себя:

а) момент вступления акта в законную силу;
б) момент прекращения его действия;
в) условия применения установленных нормативным актом 
юридических норм к отношениям, возникающим до его 
вступления в законную силу («обратная сила закона»).



В Российской Федерации нормативно-
правовые акты вступают в силу одним из 
следующих способов:

• в результате указания в тексте нормативного акта на календарную дату, с 
которой юридический документ вступает в силу;

• в результате указания на иные обстоятельства, с которыми связывается 
вступление в законную силу документа («с момента подписания», «с 
момента опубликования» и т.д.);

• в результате применения общих правил. По этим общим правилам законы 
РФ, другие нормативно-правовые акты высших представительных органов 
вступают в силу по истечении десяти дней со дня их официального 
опубликования, если в тексте акта не указано иное.

► Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ вступают в 
силу на всей территории России одновременно по истечении семи дней 
после их официального опубликования.

► Изданиями, в которых официально публикуются нормативно-правовые акты 
РФ, являются «Российская газета» и Собрание законодательства Российской 
Федерации.

► Акты министерств и ведомств вступают в силу по истечении 10 дней со дня 
их официального опубликования и подлежат государственной регистрации в 
Министерстве юстиции.

► Порядок вступления в силу нормативно-правовых актов субъектов 
Федерации, муниципальных органов определяется ими самостоятельно.



Прекращение действия нормативного акта :

• истечения срока, на который был принят юридический документ;

• объявления об утрате юридической силы нормативного акта (прямое 
указание на отмену, которое может содержаться в специальном 
акте);

• принятия управомоченным органом нового юридического 
нормативного документа равной или большей юридической силы, 
регулирующего тот же круг общественных отношений;

• устаревания юридического документа в связи с исчезновением 
обстоятельств, которые подлежали регулированию.

► Во-первых, нормативно-правовой акт не имеет обратной силы (эта 
юридическая аксиома сформулирована еще древнеримскими 
юристами). Нормативный документ действует только в отношении тех 
обстоятельств и случаев, которые возникли после введения его в 
действие.

► Во-вторых, нормативно-правовой акт может утратить силу, но 
отдельные его положения, нормы могут применяться к фактам, 
имевшим место во время его действия («переживание закона»). 



Действие НПА в пространстве осуществляется на 
основе территориального и экстерриториального 
принципов.

нормативный акт применяется на той территории, на 
которую распространяется суверенитет государства или 
компетенция соответствующих органов. 

К территории, ограниченной границами государства, 
относятся: суша, в том числе недра и континентальный 
шельф,
 территориальные воды (12 морских миль), 
воздушное пространство.
К государственной территории приравниваются морские, 
речные и воздушные суда, находящиеся под флагом 
государства. 
Военные суда приравниваются к территории государства 
без исключений, а гражданские морские и воздушные суда 
– в водах и воздушном пространстве своего государства, 
открытом море и воздушном пространстве.



Действие НПА по кругу лиц связано с территориальными 
пределами функционирования актов. 
НПА распространяются на всех лиц, находящихся на 
территории юрисдикции правотворческого органа (как на 
граждан данного государства, так и на иностранцев и лиц 
без гражданства). 

Принцип экстерриториальности.
Определенные части территории государства (здания 
иностранных посольств, миссий или их средства 
транспорта), а также дипломатические представители 
иностранных государств признаются не находящимися на 
территории государства, где они реально пребывают, а 
юридически считаются находящимися на территории того 
государства, чье посольство помещается в данном здании 
или чьими представителями они являются. На началах 
взаимности территории посольств в иностранных 
государствах считаются территориями соответствующих 
государств. 



ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА

Обратная сила закона - это сумма принципов, определяющих 
возможность применения вновь принятого закона к 
отношениям, имевшим место в период, предшествовавший 
его принятию.

Конституция РФ предусматривает, что закон, 
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет. 
ст. 54 гласит: «Никто не может нести ответственность за деяние, 
которое в момент его совершения, не признавалось 
правонарушением».
Общепринятым исключением из принципа «закон обратной 
силы не имеет» является правило, согласно которому закон, 
отменяющий или смягчающий юридическую ответственность, 
может обладать обратной силой. Так, в Конституции России 
говориться о том, что «если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или 
смягчена, применяется новый закон «(ст. 54 ч. 2).



ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ

Правовой обычай - это санкционированное 
государством правило поведения, сложившееся в 
обществе в результате его многократного и 
длительного применения.



ЧЕРТЫ ОБЫЧАЯ

Основные черты правового обычая:
1) продолжительность существования
2) постоянность соблюдения
3) санкционируется (признается) государством.

Совокупность обычаев, если их значительное 
количество, называют обычным правом. 

Обычное право - система правовых норм, 
основывающихся на обычае, регулирующая 
общественные отношения в данном государстве в 
определенной местности либо для данной 
этнической или социальной группы.



судебный административный

такое поведение органа 
государства, любого 
должностного лица, которое 
имело место хотя бы один 
раз  и может служить 
образцом при аналогичных 
обстоятельствах. 

решение судебного органа по 
конкретному делу, которое 
рассматривается в качестве образца 
при рассмотрении таких же или 
аналогичных дел.

ПРЕЦЕДЕНТ



ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
Договоры нормативного содержания – это соглашение 
двух или более сторон, в результате которого 
устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 
права. 

В качестве основной формы права выступает договор в 
международном праве. 

Международный договор - это явно выраженное 
соглашение между государствами и другими 
субъектами международного права, заключенное по 
вопросам, имеющим для них общий интерес, и 
призванное регулировать их взаимоотношения путем 
создания взаимных прав и обязанностей. 



ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА

Юридическая наука (правовая доктрина) на 
определенных этапах развития права тоже служит его 
формой.  Так, наиболее выдающимся римским 
юристам предоставлялось право давать разъяснения, 
обязательные в дальнейшем для судов. В английских 
судах трактаты известных юристов считались 
источниками права, на которые широко ссылались. 



Религиозные догмы. Источником права в 
отдельных странах выступают своды религиозных 
правил, юридическая сила которых может 
превосходить силу официальных документов, 
издаваемых государственными органами. 
Характеры для мусульманского права (Коран – 
это священная книга, представляющая собой 
собрание поучений, речей и заповедей Аллаха; 
Сунна – сборник жизнеописаний Мухаммеда).

Принципы права. В правоприменительной 
практике иногда возникают ситуации, когда 
необходимо юридическое решение проблемы, 
но при этом соответствующие нормы права, на 
которых было бы основано данное решение, 
нельзя обнаружить ни в одном из  источников 
права. Тогда дело может быть разрешено на 
основе принципов права – общих начал права. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ))


