
ИСТОЧНИК ПРАВА, многозначный термин, характеризующий внешнее  
выражение права (признак формальной определённости) (см. Норма права).  Под И.  п.  
обычно понимают материальные условия жизни общества, требующие общеобязательного 
регулирования (И. п. в материальном смысле), причины юридической обязательности 
норм (И. п. в формальном смысле), источники познания права (исторические И. п.). При 
этом единство формы и содержания права,  т.  е.  И.  п.  в формальном и материальном 
смысле, является обязательным условием качественной определённости и существования 
права. Определение И. п. в формальном смысле решается в зависимости от основания 
обязательности нормы, внешнего выражения, корреспондирующего норме статус 
правовой. Так, норма приобретает данный статус обычно посредством правотворческой 
деятельности. Любые притязания на придание норме статуса правовой могут быть 
реализованы только в И. п., включающем 2 аспекта: форму выражения и установления 
права и придаваемое норме качество правовой нормы. Посредством И. п. правосознание 
как совокупность взглядов на какое-либо поведение как должное, справедливое 
воплощается в норму, обладающую признаками общеобязательности, формальной 
определённости, исполнимости путём государственного принуждения. Однако при 
взаимодействии с иными социальными системами право выступает либо в качестве 
формы либо в качестве содержания,  т.  е.  право имеет как собственную форму,  так и 
собственное содержание, которые соотносятся между собой. 

Это обусловливает параллельное использование термина форма права, которое 
обычно употребляется при характеристике способов внешнего выражения норм права 
либо при характеристике условий и способов придания норме качества 
общеобязательности. И. п. обычно характеризует факторы, определяющие содержание 
нормы, форма права – внешнее выражение определённого содержания. Содержание права, 
т. е. потребность социальной группы или общества в признании своих притязаний 
общеобязательными, требует формализации. При этом содержание, выраженное в 
определённой форме, признаётся эталоном для оценки социальных отношений, т. е. 
именно форма придаёт содержанию определённый статус. 

В качестве И. п. традиционно рассматривают нормативный правовой акт, 
нормативный правовой договор, правовой прецедент, правовой обычай, правовую 
доктрину. Иерархичность построения системы И. п., выражающаяся в их вертикальной 
связи, означает соподчинённость и внутреннюю взаимосвязанность видов И. п., позволяя 
определять порядок применения норм, выраженных в различных И. п. Конституция и 
принятые в соответствии с ней нормативные правовые акты являются основным, но не 
единственным И. п. Республики Беларусь. Нормативный правовой договор может 
выступать в форме общественного договора, учреждающего государство и 
определяющего содержание позитивного права, соглашения между ведущими 
общественно-политическими силами, между государством и конфессиями 
(см. Конкордат). Нормативный правовой договор направлен на достижение социального 
согласия, т. к. в его содержании происходит учёт мнения социальных групп по тем 
вопросам, по которым могут противопоставляться интересы социальных групп и 
государства. Нормативный правовой договор особенно широко применяется в 
международном праве. Прецедент, обычай, правовая доктрина обычно освещаются в 
сравнительном либо историческом аспекте. Обычай распространён достаточно редко и 
применяется в основном в гражданском и международном праве. Республика Беларусь 
использует его при отсутствии в законодательстве норм, регулирующих данные 
отношения и при непротиворечивости обычая и законодательства. 

В советской и постсоветской юридической литературе отсутствует единое мнение о 
природе актов высших судебных органов. Конституция, Гражданский кодекс, Закон «О 
нормативных правовых актах» включают данные акты в законодательство, т. к. 
Верховный Суд и Высший Хозяйственный Суд,  обобщая судебную практику,  дают 
нормативные и общеобязательные разъяснения, а ст. 116 Конституции допускает 



проверку конституционности данных актов. При этом классический правовой прецедент 
свойственен семье общего права, в которой суды выполняют также правотворческую 
функцию. В романо-германской правовой семье прецедент (судебная практика) является 
особым субсидиарным видом И. п., углубляющего содержание нормативных правовых 
актов, занимая промежуточное место между правосознанием и нормативными правовыми 
актами. Особое место в системе И. п. занимают акты Конституционного Суда, которые 
могут признавать определённые нормативные правовые акты не соответствующими 
Конституции («негативное законотворчество»). Положения правовой доктрины 
реализуются либо должны реализовываться во всех допускаемых правовой системой И. п. 
и иных элементах правовой системы. В романо-германской правовой семье правовая 
доктрина определяет сущность и направление развития правовой системы и выражается в 
Конституции, выступая вектором развития правовой системы, что обязывает государство 
привести законодательство и иные элементы правовой системы в соответствие с её 
положениями. Правовая доктрина имеет невысокую юридическую силу при 
непосредственном правоприменении. 
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