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УДК 340.1

ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

Н. В. СИЛЬЧЕНКО1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Исследуется система формальных источников современного права. Предмет исследования образуют научные 
результаты, полученные автором ранее, а также наработки российских и белорусских ученых в данном направлении. 
Актуальность представленного исследования обусловлена отсутствием в концепции источников права опорных поня-
тий, которые связывают в единую систему разрозненные знания об отдельных сторонах системы формальных источ-
ников права. Опорными понятиями теории источников права предлагается считать категории сущности, содержания 
и формы права. В качестве сущности права рассматривается эквивалентная природа данного вида социального регу-
лирования, в содержание права включаются принципы и нормы права, правовые положения, индивидуальные и иные 
правила поведения. Внешнюю форму права образуют официально признанные средства выражения и закрепления 
содержания права, а внутреннюю – формализованное право, правовое сознание и фактические правовые отношения.

Ключевые слова: сущность права; содержание права; формы права; источники права; виды источников права; 
система источников права; формализованное право; правовое сознание; фактические правовые отношения; веду-
щая структура права.
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The object of the research is the system of formal sources of contemporary law, the subject of research is formed by the 
scientific results obtained by the author earlier, as well as the achievements of Russian and Belarusian scientists in this area. 
The relevance of the article is due to the lack of basic concepts in the concept of legal source which link into a single system 
disparate knowledge about individual aspects of the system of formal sources of law. It is proposed to consider the categories 
of the essence, content and form of law as the basic concepts of the theory of sources of law. As the essence of law is consi-
dered the equivalent nature of this type of social regulation, the content of law includes the principles of law, the rule of law, 
legal provisions, individual and other rules of behaviour. The external form of law is formed by officially established means  
of expression and consolidation of the law content, and the internal form of law consists of formalised law, legal consciousness  
and actual legal relations.
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Введение

В ходе многолетних исследований разработана 
концепция источников права, основные положения 
которой были изложены в  серии статей, опубли-
кованных в ведущих научных журналах Беларуси, 
России. Цель статьи  – обосновать ряд категорий 
общей теории права в качестве ключевых понятий 

авторской концепции источников права. Для дости-
жения поставленной цели следует сформулировать 
авторское понимание сущности, содержания, форм 
права и осуществить их конкретизацию в системе 
выводов и положений, образующих содержатель-
ную часть концепции источников права. 

Материалы и методы исследования

Материалами для написания статьи послужи-
ли авторские разработки, исследования известных 
российских и белорусских авторов. Методологиче-

скую основу составили диалектический и формаль-
но-логический методы, а также метод системного 
анализа.

Результаты и их обсуждение

Сущность и  содержание права. Право пред-
ставляет собой особый вид социального регулирова-
ния, который появляется в условиях производящей 
экономики и призван урегулировать общественные 
отношения, построенные на эквивалентных нача-
лах, а также иные социальные связи, возникающие 
под воздействием однотипных по своей природе 
общественных отношений. Это главное качество 
права, которое присутствует на всех этапах его раз-
вития, составляет сущность права и выделяет его из 
системы иных видов социального регулирования. 
В этом заключается эквивалентная природа данно-
го ви да социального регулирования. Эквивалент-
ность в  общественных отношениях, образующих 
сферу действия права, обеспечивается посредством 
создаваемых для этой цели правил поведения. За-
крепляемые в последних средства, приемы и мето-
ды воздействия на участников социального обще-
ния призваны обеспечить эквивалентный характер 
общественных отношений. Реализация правил по-
ведения в общественных отношениях обеспечива-
ется социумом и  его официальным представите-
лем – государством. Как на самых ранних этапах 

истории общества, так и сегодня право невозможно 
представить без государственной власти, сила ко-
торой выступает основным гарантом сохранения 
эквивалентности в общественных отношениях. Но 
точно так же реализация права невозможна без уси-
лий со стороны участников эквивалентных по своей 
природе общественных отношений. 

Ни одна из теорий понимания права не обхо-
дится без анализа правил поведения [1]. В нашем 
представлении создаваемые в  обществе для ре-
гулирования эквивалентных по своей природе 
общественных отношений правила поведения  – 
это субстрат содержания права, состоящий из его 
принципов, норм, индивидуальных и иных правил. 
Содержание права не сводится к его нормам. Нор-
мы права – лишь одна, хоть и очень важная, группа 
правил поведения, входящих в содержание права. 
Но не только в нормах права проявляется его сущ-
ность. Принципы, индивидуальные и иные прави-
ла поведения не менее значимы. Далеко не каждое 
правило поведения является нормой права, равно 
как нормой права не исчерпывается все богатство 
его содержания. 
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Содержание права сформировано в [2], у права 
выделяются внешние и внутренние формы [3].

Внешние формы права. В юридической док-
трине сложилась традиция, согласно которой внеш-
ние формы права обозначаются специальными тер-
минами «источники права»  [4] или «формальные 
источники права»1. Под источниками права в дан-
ной статье понимаются официально признанные 
средства выражения и закрепления принципов и норм 
права, индивидуальных и иных правил поведения. Под 
официальным признанием имеется в виду явно вы-
раженное или молчаливое согласие участников со-
циального общения и (или) государства на то, что 
в одобренных ими конкретных обычаях, традициях, 
устных формулах, письменных текстах и т. д. содер-
жатся принципы и нормы права, индивидуальные 
и  иные правила поведения правового характера. 
При этом с помощью одних и тех же официально 
признанных средств могут быть выражены и закре-
плены любые из перечисленных выше правил по-
ведения. В данном случае важно, чтобы эти правила 
поведения регулировали эквивалентные по своей 
природе общественные отношения.

В юридической доктрине отсутствует единство 
взглядов на вопрос о  наборе (видовом составе)  
источников права. В этом нет ничего необычного, 
если иметь в виду то обстоятельство, что теория ис-
точников права является частной в рамках общей 
теории права и, естественно, опирается на стерж-
невые понятия той теории права, которой придер-
живаются или в рамках которой проводят научные 
изыскания отдельные ученые. На наш взгляд, в со-
став источников права, которые являлись и  яв-
ляются официальными средствами выражения 
и  закрепления принципов и  норм права, а также 
индивидуальных и иных правил поведения в исто-
рических и ныне действующих правовых системах, 
входят правовой обычай, правовой прецедент, 
правовой договор, правовая доктрина, Священное 
Писание и правовой акт. 

Особо подчеркнем, что в  нашем понимании 
принципы права не могут быть включены в состав 
его источников, поскольку являются частью содер-
жания права, а не внешней его формы.

Как видно, названия отдельных источников пра-
ва даны в соответствии с изложенным выше пони-
манием его содержания. Вместо названия «договор 
нормативного содержания» используется термин 
«правовой договор», а вместо понятия «норматив-
ный правовой акт» употреблено словосочетание 
«правовой акт». Предполагается, что правовой до-
говор и правовой акт в качестве источников пра-
ва могут выражать и закреплять не только нормы 
права, что вытекало из их прежнего названия, но 
и другие правила поведения: принципы права, пра-
вовые положения, индивидуальные и иные прави-

1Данцева Т. Н. Формальные источники права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2007. 92 с.

ла поведения. Таким образом, термины «правовой 
договор» и «правовой акт» более точно отражают 
возможный набор правил поведения, которые мо-
гут содержаться в данных видах источников права. 
Не менее важно и то, что предлагаемое название 
соответствует широкому пониманию права, при ко-
тором оно не сводится к норме, а включает в себя 
другие правовые реальности и иные (помимо норм 
права) правила поведения, имеющие общеобяза-
тельное значение. Как представляется, в  данном 
направлении развиваются взгляды известных рос-
сийских авторов В. В. Ершова и Е. А. Ершовой [5].

Термин «правовая доктрина» призван подчер-
кнуть, что независимо от литературного жанра док-
тринальных источников (философские трактаты, 
экономические рукописи и т. д.), которые офици-
ально признаются источниками права, важно нали-
чие в их текстах положений, позволяющих урегули-
ровать эквивалентные общественные отношения. 

Система формальных источников позитивно-
го права является сложным социально-правовым 
образованием и состоит из подсистем националь-
ного, международного и наднационального права, 
включает в себя отдельные виды, уровни и группы 
формальных источников права, а также связи меж-
ду подсистемами, видами, уровнями и  группами 
и связи внутри подсистем, видов, уровней и групп 
формальных источников права [6]. 

Каждая из подсистем источников права самостоя-
тельна и  имеет собственные элементы. В  подси-
стеме источников национального права таковыми 
являются правовой акт, правовой договор, право-
вой обычай и ряд других. В подсистеме междуна-
родного права свои элементы: правовой договор, 
правовой обычай и т. д. В  подсистеме наднацио-
нального права происходит смешение отдельных 
видов источников национального и международ-
ного права. Например, в европейском праве наряду 
с правовыми договорами используются правовые 
акты Европейского союза (регламенты, директивы, 
решения, рекомендации и заключения), издавае-
мые институтами ЕС, которые, как правило, имеют 
прямое действие на его территории. В количествен-
ном отношении правовые акты ЕС преобладают над 
учредительными договорами и решениями Суда ЕС, 
а  правовые акты, издаваемые в  Брюсселе,  – над 
правовыми актами, издаваемыми национальными 
государственными органами  [7]. Таким образом, 
в системе источников европейского права исполь-
зуются самые «авторитетные» виды, изначально 
рожденные в системах национального и междуна-
родного права.

Каждый отдельный вид формальных источни-
ков также является самостоятельной системой со 
своими элементами. Так, систему правовых актов 
национального права образуют все правовые акты 
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внутригосударственного характера, которые раз-
деляются на подвиды [8]. В качестве самостоятель-
ных систем можно рассматривать отдельные виды 
источников международного и наднационального 
права, например международные договоры и пра-
вовые акты европейского права, которые также 
можно разделить на отдельные подвиды.

В подсистемах источников права имеются раз-
ные уровни. Под последними в национальной си-
стеме источников права Российской Федерации 
понимается федеральный уровень, уровень субъек-
тов федерации и муниципальных образований [9], 
в Рес публике Беларусь – общегосударственный уро-
вень и уровень источников права местных органов 
управления и самоуправления. В отдельных видах 
источников национального права выделяются соб-
ственные уровни, как правило, совпадающие с при-
сущими подсистеме источников права, в состав ко-
торой они входят.

Как было отмечено, в системе формальных ис-
точников права наряду с  подсистемами, видами 
и  уровнями существуют также группы источни-
ков, правовая природа которых, в отличие от иных 
структурных частей, изучена слабо. 

Понятие «группа источников права» в противо-
вес терминам «подсистема», «вид», «уровень фор-
мальных источников права» пока в юридической 
науке четко не сформулировано. Словосочетани-
ем «группа источников права» обозначаются фор-
мальные источники права, которые имеют разное 
название, назначение, иерархическое положение 
и содержание, поэтому данным термином в прин-
ципе может быть обозначена любая совокупность 
источников права. Для того чтобы наполнить рас-
сматриваемое понятие конкретным содержанием, 
необходимо закрепить данное словосочетание за 
строго определенной частью формальных источни-
ков права, тогда у обозначаемой им совокупности 
появится свое название, и в соответствии с прави-
лами формальной логики можно будет выделить 
общие признаки, образующие содержание понятия 
и позволяющие установить его объем [10, с. 5].  

Для одной части формальных источников пра-
ва название «группа источников права» является 
синонимом и  используется для обозначения ре-
зультатов классификации отдельных их видов. 
Например, в результате разделения правовых до-
говоров по сферам регулирования общественных 
отношений мы получаем группы договоров в сфе-
ре публичного и частного права. Для другой части 
формальных источников права данный термин  
обозначает результат деления их подвидов. Напри-
мер, законы являются подвидом правовых актов, 
а в результате их разделения по связи с Конститу-
цией государства получаются группы конституци-
онных и обыкновенных законов [11]. Для третьей 
части формальных источников права словосочета-
ние «группа источников права» является не столь 

определенным и обозначает совокупность право-
вых актов, которые не вписываются в  рамки от-
дельных видов и подвидов формальных источни-
ков права, потому что не являются результатом их 
разделения. Это особые группы правовых актов 
в  системе формальных источников права. К  ним 
относят традиционные и нетрадиционные, основ-
ные и дополнительные, типичные и нетипичные, 
классические и  модифицированные источники 
права  [12]. Особой группой правовых актов явля-
ются также технические нормативные правовые 
акты [13]. 

Внутренние формы права и  его ведущая 
структура. Внутренними формами права являются 
формализованное право, правовое сознание и фак-
тические правовые отношения, которые в систем-
ном единстве образуют позитивное, действующее 
право. В каждой из данных форм фиксируются от-
дельные стороны правил поведения, образующих 
субстрат содержания права, и лишь все вместе его 
формы выражают и закрепляют многообразие пра-
вил поведения, их свойств и связей. Данные формы 
права выделяют по меньшей мере по двум крите-
риям: 1) средства, с помощью которых устанавли-
вается определенность содержания права; 2)  ха-
рактер и глубина связанности формализованного 
права, правового сознания и фактических право-
вых отношений с  государством. Между внутрен-
ними формами права складываются устойчивые 
системные связи, образующие ведущую структуру 
права, которая интегрирует в единое целое содер-
жание и внешние формы права. При этом во взаи-
модействии содержания права и его внешних форм 
главная роль принадлежит именно последним. Под 
воздействием перемен, происходящих в формаль-
ных источниках права, меняется соотношение фор-
мализованного права, правового сознания и фак-
тических правовых отношений, расширяется либо 
сужается сфера действия права, и в конечном счете 
меняется его ведущая структура [14]. Приведем два 
примера (первый из них связан с модификацией 
традиционных источников права, а второй – с по-
явлением их новых видов).

1. Придание правовым актам высших судебных 
инстанций и органов конституционной юрисдик-
ции правообразующего характера привело к  по-
явлению в  содержании права правил поведения, 
напоминающих норму, но не являющихся ею. Для 
их обозначения используется понятие «правовое 
положение»  [15]. Правовые акты, содержащие та-
кого рода правила поведения, являясь по существу 
источниками права, не могут быть причислены 
к  правовым прецедентам либо к  каким-то иным 
традиционным видам источников права. Они со-
ставляют особую группу правовых актов под назва-
нием «модифицированные источники права» [16], 
с  появлением которой связаны дифференциация 
в формализованном праве [17], перемены в профес-
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сиональном правовом сознании [18] и фактических 
правовых отношениях [19]. 

2. Для регулирования технических обществен-
ных отношений, которые стали бурно развиваться 
в  ходе индустриальной революции, начали при-
меняться технические правовые акты, таким об-
разом содержание права стало наполняться техни-
ческими регуляторами, аналогов которым ранее 
не было (техническими образцами, техническими 
макетами, техническими формулами, расчетами 
и т. д.) [20]. Под воздействием технических правил 
поведения произошли изменения во всем содер-
жании права. Формировавшиеся ранее под воздей-
ствием социальных и нравственных императивов 
принципы и нормы права, индивидуальные и иные 
правила поведения испытали сильное давление со 
стороны технических регуляторов, приобрели «тех-
нический облик», а формализованное право превра-
тилось в доминирующую часть позитивного права. 
Воздействие технических регуляторов на содержа-
ние права и его ведущую структуру было настолько 
сильным, что произошли кардинальные изменения 
в правовом сознании общества [21], и окончатель-
но сформировалось мировоззрение, которое име-
нуется юридическим позитивизмом [22, с. 12]. Не 
менее заметными были и изменения в фактических 
правовых отношениях [23].

Отдельные принципы и нормы права, индиви-
дуальные и  иные правила поведения, а также их 
стороны, которые не были выражены и закрепле-
ны в формальных источниках, составляют фактиче-
ское право. Оно является особой частью позитивно- 
го права, которое выражено и закреплено в системе  
источников права и представляет собой право 
формальное. Последнее в силу разных причин не 
реализуется в  поведении субъектов социального 
общения и является правом книжным. Часть пра-
вового сознания, в которой формулируются прави-
ла будущего права, составляет идеальное право, 
а в фактических правовых отношениях мы имеем 
дело с правом реальным. В юридической доктрине 
для описания разных сторон позитивного права ис-
пользуются также такие понятия, как «право объек-
тивное» и «право субъективное»; «право писаное 
и право неписаное»; «право историческое» и «право 
действующее» и т. д.

Конкретизация опорных понятий. Опорные 
понятия теории источников права являются пре-
дельными по степени обобщения в рамках данной 
теории, а процесс познания формальных источни-
ков права закономерно приводит к развитию тео-
рии источников права и конкретизации опорных 
понятий. Покажем это на примере взаимодействия 
внутренней и внешней форм права. 

Между формализованным правом, правовым со-
знанием и фактическими правовыми отношения-
ми с одной стороны, и формальными источниками 
права – с другой складывается особая группа си-
стемных связей. Так, с каждой из внутренних форм 

права наиболее тесно коррелируют два из шести 
традиционных видов источников права: с  фак-
тическими правовыми отношениями – правовой 
обычай и правовой прецедент, с правовым созна-
нием – правовая доктрина и Священное Писание, 
а с формализованным правом – правовой договор 
и правовой акт. Доминирование, скажем, в право-
вой системе общества фактических правовых от-
ношений означает, что два вида источников права 
(правовой обычай и правовой прецедент) будут его 
основными источниками, а остальные четыре – до-
полнительными. Поскольку значение форм права 
в силу изменения социально-культурных условий 
может варьироваться, то и в делении источников 
права на основные и дополнительные происходят 
соответствующие перемены.

Отмеченные связи между внутренними форма-
ми права и его формальными источниками явля-
ются корреляционными и  создают предпосылки 
для формирования субординационных отношений 
между основными и  дополнительными источни-
ками права, а конкретные формы субординацион-
ных связей между данными группами источников 
права определяются и закрепляются государством, 
сообществом государств, международными орга-
низациями и иными субъектами правотворчества. 
Одним словом, и  в  иерархии между основными 
и дополнительными источниками права сохраня-
ет значение формула, которая гласит следующее:  
«…если факторы указывают на необходимость уста-
новления подчиненности одного акта другому, то 
правовые формы выражения иерархии позволяют 
сделать окончательный вывод о наличии или отсут-
ствии такой подчиненности» [24, с. 5].

Между основными и дополнительными источ-
никами права формируются определенные связи, 
содержание которых зависит, во-первых, от того, 
какие два из шести источников права являются ос-
новными, и, во-вторых, какой из двух основных ис-
точников права выполняет функции главного. 

Основы иерархии данных групп источников 
права закладываются путем придания одному из 
основных источников права статуса главного. При 
этом государство и  иные субъекты правотворче-
ства в силу разных причин могут поменять места-
ми основные источники права, отдав предпочтение 
второму основному. Такое случается, например, 
в условиях трансформации общества, когда нужно 
сформировать новые правовые эквиваленты и при-
дать им доминирующее значение [25]. Подчеркнем 
при этом, что главный вид источников права вво-
дит в правовую систему общества основные пра-
вовые эквиваленты, ранжирует источники права, 
закрепляет иерархические связи и  осуществляет 
управление системой источников права.

Между главным видом источников права и вто-
рым основным источником права устанавливают-
ся первичные связи иерархии, которые по-разному 
проявляются в отраслях права, имеют специфиче-
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ские формы выражения. Так, в сфере регулирова-
ния трудовых отношений формируется рамочный 
тип правовых связей, при котором в нормативном 
правовом акте закрепляются основные параметры 
регулирования трудовых и связанных с ними отно-
шений, определяющие рамки для правового регу-
лирования данных отношений в договорах норма-
тивного содержания.

Основы рамочного типа зависимостей закрепле-
ны в ст. 7 Трудового кодекса Республики Беларусь, 
где законодатель ранжирует источники трудового 
права таким образом, что коллективные догово-
ры, а также иные соглашения и локальные право-
вые акты, часть из которых являются разновидно-
стью правовых договоров, поставлены на третью 
по юридической силе ступень после Конституции 
государства, трудового кодекса и других актов за-
конодательства о труде. В Российской Федерации 
рамочный тип правового регулирования трудовых 
и связанных с ними отношений нашел закрепление 
в ст. 5, 9 Трудового кодекса Российской Федерации.

Данный тип субординации характеризуется тем,  
что, во-первых, законодатель устанавливает прио-
ритет правового акта, закрепляя норму, согласно 
которой соглашения, коллективные договоры и ло-
кальные правовые акты, регулирующие трудовые 
и связанные с ними отношения, должны принима- 
ться в соответствии с законодательством, во-вто-
рых, законодатель четко перечисляет определен-
ные виды правовых договоров, имеющих в составе 
коллективные договоры, соглашения и локальные 
правовые акты, и  иных соглашений не признает, 
в-третьих, законодатель устанавливает правило, 
по которому в  соглашениях, коллективных дого-
ворах и локальных правовых актах не должно быть 
положений, противоречащих конституции государ-
ства, трудовому кодексу и другим актам законода-
тельства. 

Второй тип иерархических связей устанавлива-
ется между группами основных и дополнительных  

источников права. Рассмотрим Гражданский ко- 
декс Республики Беларусь (ГК  РБ)и  Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ГК РФ), в которых 
устанавливаются субординационные связи между 
правовым актом (основным источником права в дан-
ных правовых системах) и правовым обычаем (до-
полнительным источником права). 

Так, в ст. 222 ГК РБ закреплено основание для 
приобретения права собственности на общедоступ-
ные для сбора вещи в лесах, водоемах или на иной 
территории (сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча 
других общедоступных вещей и животных). Причем 
право собственности в данном случае приобретает 
лицо, осуществившее сбор или добычу в соответ-
ствии с  законодательством, общим разрешением 
или в соответствии с местным обычаем. Понятно, 
что речь идет о правовом по своему содержанию 
обычае. Аналогичное правило закреплено в ст. 221 
ГК РФ. Здесь мы имеем с дело с классической фор-
мой взаимодействия основных и дополнительных 
источников права, когда правовой обычай допол-
няет действующее гражданское законодательство, 
не отменяя и не заменяя его.

Иная правовая форма используется в  ст.  290 
ГК РБ, где закрепляются общие положения по ис-
полнению обязательств. Названная статья допуска-
ет при отсутствии соответствующих обязательств 
и требований, установленных законодательством, 
использовать обычно предъявляемые требования – 
разновидности правового обычая. Аналогичное 
правило закреплено в ст. 309 ГК РФ. В отличие от 
предыдущей формы дополнения основного источ-
ника права, здесь мы имеем дело с  замещением 
гражданского законодательства дополнительным 
источником при определенных условиях. 

Можно предположить, что связи, которые скла-
дываются между правовым актом и дополнитель-
ными источниками права, будут оказывать воздей-
ствие на отношения между правовым договором 
и дополнительными источниками права.

Заключение

Категории сущности, содержания и формы пра-
ва являются опорными в теории источников права. 
Сформулированные в  статье научные положения 
о видах, ведущей структуре и иных сторонах фор-
мальных источников права вписываются в  систе-
му понятий общей теории права, конкретизируют 

и развивают указанные категории. В то же самое вре-
мя следует провести верификацию авторской кон-
цепции формальных источников права, совместив ее 
положения с научными результатами, которые были 
получены другими учеными в  ходе исследования 
процессов образования и реализации права. 
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