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В статье рассмотрены и проанализированы труды ученых-юристов, касающиеся теоретико-понятий-
ного осмысления термина «источник права». Актуальность научной статьи показывает, что источники пра-
ва являются важным средством обеспечения стабильности и упорядоченности общественных отношений 
в правовой сфере. Понятие источника права играет важную роль в юриспруденции, а также его основных 
категорий, без которой не существует отечественных правовых учений о международном праве, сравнитель-
но-правовой теории и учений о государстве. Определение содержания этого понятия и терминов, которые 
оно обозначает, имеет особое значение в контексте формирования национальной правовой системы и го-
сударственно-правовой доктрины, актуальной для экономической, политической и идеологической систе-
мы современного кыргызского общества. Источник – это основы, исходное положение. Источником права 
являются внешняя форма выражения и способ установления правовых норм. В юриспруденции понятие 
источников права рассматривается в общем смысле. В научной литературе правовые источники подразделя-
ются на несколько классификаций, например идеологические, материальные, формальные и юридические. 
Также среди ученых ведутся споры, есть ли другие источники, кроме официальных? Понимание термина 
«источник права» обусловлено тем, что в обществе существуют различные взгляды и понимание права. Если 
в основе правосознания лежит нормативный подход, а правовые источники обычно определяются законот-
ворческой деятельностью, другими словами, это правовая деятельность государства. Принцип равенства, 
принципы справедливости и свободы как источники права по отношению к естественному праву, должно 
сопровождаться позитивным правом.
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The article considers and analyzes the works of legal scholars concerning the theoretical and conceptual 
understanding of the term «source of law». The relevance of the scientific article shows that the sources of law 
are an important means of ensuring the stability and orderliness of social relations in the legal sphere. The con-
cept of the source of law plays an important role in jurisprudence, as well as its main categories, without which 
there are no domestic legal doctrines of international law, comparative legal theory and doctrines of the state. 
Determining the content of this concept and the terms it denotes is of particular importance in the context of the 
formation of a national legal system and state legal doctrine relevant to the economic, political and ideological 
system of modern Kyrgyz society. The source is the foundation, the starting position. The source of law is the 
external form of expression and the method of establishing legal norms. In jurisprudence, the concept of sources 
of law is considered in a broad and narrow sense. In the scientific literature, legal sources are divided into several 
classifications, for example; ideological, material, formal and legal. There are also disputes among scientists, are 
there other sources than the official ones? The understanding of the term “source of law” is due to the fact that 
in society there are different views and understanding of law. If legal consciousness is based on a normative ap-
proach, and legal sources are usually determined by legislative activity, that is, we can say that this is the legal 
activity of the state. The principle of equality, the principles of justice and freedom as sources of law in relation 
to natural law, must be accompanied by positive law.
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В юриспруденции термин «источники 
права» имеет несколько значений, с техни-
ческой точки зрения источники права от-
ражают правовые нормы, используемые 
в обществе. Это нормотворческая деятель-
ность, которая иногда приводит к установ-
лению правовых норм для широкой обще-
ственности специально уполномоченными 
организациями и государством. Регламент 
отражает волю законодательного органа, 
а содержащиеся в нем правовые нормы 

должны выполняться, как правило, другой 
стороной, источником права является само 
право, то есть откуда мы получаем знания 
о праве (например, кодексы, правовые па-
мятники, правовые практики, юридические 
тексты и т.д.). Помимо того что источник 
права является объективным фактором ма-
териального характера, влияющим на со-
держание права, он определяется норматив-
ными правовыми актами. Это уровень эко-
номического развития и система экономи-
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ческих отношений, формы собственности 
и другие подобные материальные условия 
жизни людей в обществе [1. с. 217].

В римской истории, которая была образ-
цом или прообразом для правовых систем 
многих других стран, важным источником 
римского права было использование пра-
вил, дел, выработанное деловой практикой 
консулов и других должностных лиц.

Особенностью романо-германской пра-
вовой системы является то, что она суще-
ствовала очень давно. Важным источником 
исламского права является священная книга 
ислама – Коран. Коран – священная книга 
мусульман, написанная на арабском языке. 
Мусульманские богословы говорят, что Ко-
ран, безусловно, не является научным тру-
дом, но факты, упомянутые в нем, касаю-
щиеся самых разных областей знаний, по-
казывают, что научный потенциал Корана 
во много раз превзошел уровень знаний, до-
стигнутый человечеством на момент созда-
ния Корана. Сунна является вторым после 
Корана аргументом для «заключений» от-
носительно предписаний ислама. Главной 
задачей сунны является дополнение и разъ-
яснение Корана. Иджма – согласие, едино-
душное мнение или решение авторитетных 
лиц по обсуждаемому вопросу. Кияс (срав-
нение) – если по нерешенному вопросу не-
обходимо юридическое определение, ког-
да другие источники не дают точной и яс-
ной информации, суд может использовать 
сравнение, рассуждения и решения в новой 
ситуации на правовой основе.

В юриспруденции основными источни-
ками права являются следующие.

1. Нормативный правовой акт
Законодательная деятельность ком-

петентного органа по изменению, отмене 
или установлению правовых актов выража-
ется в издании нормативно-правового акта. 
Его признаки:

– нормативные правовые акты издаются 
соответствующими органами государствен-
ной власти. Все государственные органы 
наделены правом издавать нормативные 
правовые акты в пределах своих полномо-
чий. Эти документы носят государственно-
преимущественный характер, и в случае 
необходимости их исполнение обосновыва-
ется мерами государственного воздействия. 
В этих случаях наиболее четко прослежи-
вается связь с государством. В некоторых 
случаях правовые акты принимаются пу-
тем референдума;

– для обеспечения надлежащего каче-
ства нормативно-правовые акты принима-
ются посредством после определенной про-

цессуальной последовательности. Процесс 
принятия нормативных правовых актов яв-
ляется законотворческой деятельностью;

– к нормативным правовым актам от-
носятся правовые нормы общего характе-
ра, содержащие общие правила поведения, 
о чем свидетельствуют названия этих до-
кументов. Государственные органы выда-
ют документы, относящиеся к различным 
сферам, но все они носят предписываю-
щий характер.

Основное отличие нормативно-право-
вых актов от других источников права 
или иных актов, не входящих в норму права 
и адресованных конкретному лицу. Также 
необходимо знать смысл морально-полити-
ческого акта. Это обращения разного рода. 
Поступки морально-политического значе-
ния получили наибольшее распространение 
в советское время;

– нормативно-правовые акты оформ-
ляются документально: указываются офи-
циальное название документа, наименова-
ние органа, издавшего нормативно-право-
вой акт; они имеют определенную форму 
и реквизиты, указаны место официального 
опубликования, время вступления в силу; 
они структурированы (законы объединены 
в статьи, статьи – в главы, главы – в разделы 
и т.д.). В обширных и чаще всего кодифи-
цируемых правовых актах существует деле-
ние на общую часть и особенную часть;

– нормативно-правовые акты имеют 
юридическую силу. В официальных доку-
ментах предусмотрены процедуры юриди-
ческой силы и процедуры утраты. 

Общие нормативно-правовые акты в го-
сударстве согласованы друг с другом и об-
разуют определенную систему, называемую 
системой законодательства.

2. Правовой обычай
Исторически самым ранним видом ис-

точника права является юридический обы-
чай. В юридической литературе распростра-
нено мнение, что обычай можно считать пра-
вомерным и поэтому включать в источники 
права, если его применение сопровождается 
государственными санкциями [2. с. 251]. 
От истории создания человечества до со-
временности обычай играет важную роль 
в формировании общественных отноше-
ний. Особенности правового обычая: имеет 
локальный характер и применяется у не-
большого круга лиц, носит консервативный 
характер и тесно связано с религией. 

В последнее время в большинстве стран 
правовой обычай не имеет большого зна-
чения в формальной правовой системе. 
Хотя есть страны, где обычаи по-прежнему 
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играют большую роль. Это развивающи-
еся страны Азии (например, Непал) и  не-
мусульманские страны, не подпадающие 
под китайские, японские и мусульманские 
правовые системы. Правовой обычай Кыр-
гызской Республики является источником 
права. Некоторые имущественные отноше-
ния в Гражданском кодексе Кыргызской Ре-
спублики регулируются обычаями делового 
оборота. В настоящее время сфера приме-
нения тарифов ограничивается в основном 
внешнеторговыми операциями, что по мере 
дальнейшего развития рыночных отноше-
ний потребует более детального и более 
высокого регулирования тарифов, разрабо-
танных в этой сфере [3, с. 179–181]. Право-
вая доктрина проводит различие между 
следующими типами правовых обычаев: 
прогрессивными, консервативными и реак-
ционными. Систему источников обычного 
права кыргызов составляют: обычай, судеб-
ные прецеденты, правовые акты, морально-
этические предписания, судебные решения, 
правосознание, наставления, религиозные 
запреты и дозволения, положения съезда 
биев – эреже и т.д. [4, с. 290–293].

3. Нормативный договор
В некоторых случаях договор может 

быть способом установления правовых 
норм. Договор содержит правовые нормы 
для урегулирования отношений между раз-
личными субъектами права. Такие соглаше-
ния могут использоваться для определения 
прав и обязанностей сторон и для опреде-
ления законодательства, которому будущие 
стороны должны будут следовать. Норма-
тивная ценность договоров относится к об-
щим правовым системам. Основные черты 
нормативного договора и его важность оче-
видны в таких областях права, как между-
народное право и Конституция.

4. Прецедент
Как известно, юридический прецедент – 

это механизм индивидуального разрешения 
спора, имеющего общее юридическое зна-
чение, через соответствующий уполномо-
ченный орган государства.

Наиболее распространенными видами 
юридических прецедентов являются:

– административный;
– судебный;
– процедурный [5, с. 110].
В большинстве стран прецедент игра-

ет важную роль среди источников права. 
Административный прецедент относится 
к определенным правовым положениям, 
выраженным в действиях административ-
ных органов или административно-судеб-

ных органов в процессе решения правовых 
вопросов в ситуациях, когда отсутствует 
законодательное регулирование или име-
ется неопределенность, и служит образцом 
для решения. Последующие администра-
тивные дела носят аналогичный характер. 
К примеру, В. Лазарева считает, в юри-
спруденции, принимая прецедент как ис-
точник права, изучают и ответственность 
в нем [6, c. 73]. Решение государственных 
органов, сравнивающее судебный преце-
дент конкретного судебного дела с ранее из-
вестным событием в общеобязательном по-
рядке. Этот источник права часто использу-
ется в англо-саксонской правовой системе.

5. Правовая доктрина
Доктрина – система теоретических по-

ложений об области явлений и система 
взглядов любого ученого или мыслителя. 
Правовая доктрина – это взгляды и мнения 
ученых-юристов по вопросам, связанным 
с правом. Также правовая доктрина – это 
представление о законе и справедливо-
сти правоведов, мыслителей, превращаю-
щих свои трактаты в юридические нормы, 
использующих их как правила поведе-
ния (санкционированные государством). 
Он использовался во многих предыдущих 
случаях. Понятия древнеримских и грече-
ских ученых применялись в развитом вари-
анте во многих нормах. Ссылки на правовые 
доктрины часто встречаются в англо-сак-
сонской системе. В настоящее время му-
сульманские правовые доктрины (иджма) 
используются в арабских странах как источ-
ник право. Как показывает практика, юриди-
ческая доктрина в качестве источника права 
широко применяется при разрешении иму-
щественных, брачных и семейных споров 
в большинстве исламских стран. В странах 
с мусульманской правовой системой мнения 
мусульманских улемов признаются источ-
ником права при толковании священных му-
сульманских книг, таких как Коран и Сунна.

Правовая доктрина – это не только из-
учение права, но и результат толкования 
правовых норм [7, с. 61].

6. Религиозные тексты
Роль религии в жизни общества во всех 

рабовладельческих и феодальных странах 
была велика. Она оказала значительное вли-
яние на государственную политику, в том 
числе на законодательную арену. Религиоз-
ные группы имели настолько большое влия-
ние, что государство не хотело идти против 
них, поэтому они часто приобретали рели-
гиозный характер, придавая религиозным 
кодексам юридическую силу. Источники 
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этих законов в основном связаны с ислам-
скими законами, которые обычно имеют ре-
лигиозную основу.

Определение круга источников раз-
личных правовых систем имеет решающее 
значение для выявления многих явлений 
правовой реальности. В частности, форма 
закона влияет на выбор метода правово-
го регулирования; форма закона определя-
ет нормальность, степень обязательности 
и юридическую силу различных норматив-
ных актов. В современном мире религи-
озные организации являются источником 
права в исламских странах (Коран), инду-
истских странах (Шастра, Веды) и Ватикане 
(Библия). Однако в этих странах норматив-
но-правовой акт также получает все боль-
шее распространение.

Целями данной работы являются все-
стороннее исследование, раскрытие поня-
тия и правовых характеристик источников 
права, определение основных функций ис-
точников права, разработка структурных 
видов источников и демонстрация их право-
вой значимости.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследова-

ния составила методика, способная решить 
поставленную задачу и достичь цели ис-
следования. В частности, использовались 
такие общенаучные методы, как историко-
правовой метод, сравнительный метод, ме-
тод системно-структурного анализа. При  
написании данной статьи в качестве мето-
дов получения новых знаний применялись 
сравнение, аналогия, анализ, синтез, индук-
ция, дедукция, абстракция.

Теоретическую основу исследования 
составили труды некоторых авторов. М.И. 
Абдулаев дает общую характеристику ис-
точников права при исследовании термина 
«источники права». Далее автор использо-
вал труды ученого В.М Баранова как мате-
риал, имеющий непосредственное отноше-
ние к данной статье. Указанный автор по-
пытался провести исследование в истори-
ко-правовом направлении, считая, что «…
исторически сложилось так, что первыми 
источниками права в истории человече-
ства являются обычаи». В настоящее время 
к проблемам в сфере применения обыча-
ев при осуществлении юридических дей-
ствий в различных отраслях посвящены 
труды ученого В.Д. Перевалова. Также теме 
«обычное право как источник права» посвя-
щены многолетние труды юриста-историка 
Б.И. Борубашева, обширно исследовал тему 
«судебные прецеденты» В.В. Лазарев. Так-
же бротшую роль сыграли работы М.Н. Мар-
ченко как источники права.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате этого исследования хо-
телось бы сказать, что правовые формы 
как виды источников права имеют большое 
значение для укрепления верховенства за-
кона в государстве. Юридическая наука 
должна реализовываться путем создания 
доступных качественных предложений 
по совершенствованию источников права. 
Также важно учитывать мнения и предложе-
ния ученых при формировании эффектив-
ной системы источников права. Хотелось 
бы отметить необходимость для авторов 
дать практические рекомендации по иссле-
дуемой теме и указать направление даль-
нейшего развития.

Кроме того, выявленные в ходе исследо-
вания материалы введены в процесс обуче-
ния в таких областях, как история, история 
отечественного государства и права, теория 
государства и права, римское право, история 
политических и правовых учений, история 
государства и права зарубежных стран и т.д.

Каждое правовое государство имеет 
свои источники права. В англосаксонской 
правовой системе основным источником 
права является юридический прецедент. 
А в романо-германской правовой системе 
используются нормативно-правовые акты. 
В мусульманских странах религиозные тек-
сты применяются как источник права.

Понимание термина «источник права» 
обусловлено тем, что в обществе существу-
ют различные взгляды и разное понимание 
права. Если в основе правосознания лежит 
нормативный подход, а правовые источни-
ки обычно определяются законотворческой 
деятельностью – это правовая деятельность 
государства. В общей юридической науке 
источник права – это понятие, занимающее 
особое место и особый институт, который 
долгое время остается спорным и в насто-
ящее время является предметом дискуссии. 
В то же время в научной литературе ученые 
подчеркивают, что источник права является 
важным понятием и различные исследова-
ния происхождения права как юридическо-
го института весьма значимы [8, с. 13–14]. 
Несмотря на это, они всегда были и остают-
ся очень важными факторами влияния на об-
щественные отношения и различные обще-
ственно-политические институты по сравне-
нию с неправильными средствами [9, с. 133].

Заключение

Источником права является появление 
правовых норм и права для укрепления го-
сударство. В некоторой юридической ли-
тературе источник права и правовая форма 
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считается синонимами, в других местах 
они рассматриваются отдельно. 

Источник права – фактор, определяю-
щий содержание правовой нормы и зако-
на. Форма права есть его внешнее прояв-
ление, если нормы рассматривать как силу 
и основу является. Источники права имеют 
официальный характер и реализуются пу-
тем правотворчества (когда нормативные 
акты принимаются уполномоченными го-
сударственными органами) или санкцио-
нирования (государственные органы в том 
или ином виде одобряют социальные нор-
мы и придают юридическую силу). Для того 
чтобы определить источники права, не-
обходимо его признание государством, т.е. 
обязанность всех государственных органов 
соблюдать и исполнять закон или в против-
ном случае судебные органы, как основа-
ние для принятия решений вышестоящи-
ми судами. Применение – это признание 
правовых норм как в письменной форме, 
так и по смыслу. Кроме того, легальные ис-
точники должны быть социально легитим-
ными. Это законный и т.п. в этом обществе. 
Общество больше озабочено регулировани-
ем отношений должны уметь распознавать 

нормы. Источники права историчны по от-
ношению к форме государства, в зависи-
мости от религиозного пути они будут на-
ходиться в разных состояниях и их состав 
не будет постоянным.
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