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Закон - это то, что о нем говорят судьи (пословица).

Понятие и формы реализации права

Правовые нормы существуют для того, чтобы целенаправленно воздействовать на волю и 
сознание людей, побуждая их вести себя так, как предписывает законодательство, регулировать 
общественные отношения. Волевое поведение людей - объект правового регулирования. Через 
поведение участников общественных отношений достигаются те результаты, которых намерен 
добиться законодатель, издавая нормы права.

Принятие нормативного акта - это лишь предварительный этап правового регулирования. 
Главное же состоит в том, чтобы на практике осуществлять те меры, которые стали 
общеобязательной нормой, но еще не воплотились в действительность. Правовая норма реально 
существует лишь тогда, когда она выполняется всеми и повсеместно.

Реализация правовых норм - это претворение предписаний норм права в правомерное 
поведение субъектов в форме использования прав, исполнение обязанностей, соблюдение 
запретов и применение правовых норм. Иными словами, это воплощение в поступках людей тех 
требований, которые в общей форме выражены в нормах права. Реализация норм права есть 
непосредственный результат правового регулирования, конкретное его проявление.



В учебной литературе по характеру правореализующих действий обычно выделяют четыре 
формы реализации норм права: 

1) соблюдение - воздержание от поступков, запрещенных действующим правом; 
2) исполнение - совершение активных поступков по исполнению юридических 

обязанностей положительного содержания; 
3) использование - осуществление правомочий лица, правомерные действия по его 

усмотрению;
 4) применение - активно-властная деятельность компетентных органов по решению в 

рамках правовых норм конкретных дел, издание специальных правовых актов.





Применение норм права

Применение норм права - это деятельность властных органов, состоящая в реализации 
правовых предписаний в отношении конкретных жизненных обстоятельств и индивидуально-
определенных субъектов.

Применение права необходимо в тех случаях, когда:
- закон должен действовать с учетом тех или иных конкретных обстоятельств, требующих 

установления и контроля (например, при назначении пенсии, выдаче паспорта);
- есть спор о праве, правах и обязанностях;
- не исполняются обязанности, имеются препятствия в осуществлении права и при иных 

правонарушениях, в особенности уголовно наказуемого деяния.
Во всех этих случаях требуются установление и анализ конкретных обстоятельств и такое 

понимание и применение закона, при котором нередко приходится рассматривать и решать сложные 
юридические вопросы.

Конкретный жизненный случай, в отношении которого осуществляется применение закона, 
именуется юридическим делом (с юридической стороны делом называется также совокупность 
документов, комплектуемых «в одной папке» в ходе применения закона к данному случаю).



Применение права как особая форма реализации отличается от соблюдения, исполнения и 
использования рядом характерных черт.

По своей сущности применение права выступает как организующая властная деятельность 
государства, посредством которой упорядочивается общественная жизнь путем установления четких 
организационных начал взаимоотношений между различными субъектами общественных 
отношений, сосредоточения решения определенных вопросов в руках компетентных органов.

Эта деятельность связана с особыми примерами разрешения жизненных ситуаций путем 
профессиональных знаний, навыков. Государство определяет специальных субъектов, наделяя их 
властными полномочиями для осуществления подобной деятельности: государственные органы 
(суд, прокуратура и т.д.); должностные лица (Президент РФ, глава администрации и т.д.); некоторые 
общественные организации (профсоюзы).

Правоприменительная деятельность осуществляется в особых, установленных процессуальным 
законом формах. Это способствует укреплению законности и правопорядка в обществе, 
обеспечению защиты интересов личности.

Применение права - это не одноактное действие, а определенный процесс, имеющий начало и 
окончание. Он состоит из ряда последовательных стадий реализации права (установление 
фактических обстоятельств дела, юридической основы дела и т.д.).

Применение права всегда сопряжено с вынесением индивидуального правового акта (акта 
применения права), исходящего от субъекта правоприменения.







Стадии правоприменительного процесса

Правоприменение - сложная последовательная деятельность, осуществляемая в рамках 
нескольких этапов, стадий:



На первой стадии устанавливается объективная истина по делу. Ведь правоприменение будет 
обоснованным только тогда, когда фактические обстоятельства проанализированы с достаточной 
полнотой и достоверностью. Фактические обстоятельства - это жизненные факты, явления 
действительности, образующие фактическую основу применения права. Установление 
фактических обстоятельств дела осуществляется с помощью доказательств.

Доказательства - это данные (сведения) о фактических обстоятельствах. Доказательством 
являются именно сведения о фактах, информация о них, а не логические аргументы, доводы в споре. 
Причем понятие доказательств охватывает и сами факты, и источники сведений о 
доказательственных фактах - документы, акты, свидетельские показания.

Установление фактических обстоятельств дела происходит путем доказывания. Это 
логическая деятельность по установлению и предоставлению доказательств, участию в их 
исследовании и оценке. Особенности доказывания связаны с такими категориями, как презумпция и 
бремя доказывания.

Презумпции в области доказательств и доказывания - это предположения о фактах. 
Определяющее значение при доказывании по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях имеет презумпция невиновности, т.е. предположение о невиновности лица даже 
тогда, когда против него говорит множество фактов: лицо должно признаваться невиновным до тех 
пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена 
приговором суда. От презумпции невиновности зависит распределение бремени доказывания, т.е. 
обязанностей предоставления и обоснования доказательств по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях; это бремя возложено на обвинителя. Обвиняемый же не 
обязан доказывать свою невиновность.



На второй стадии правоприменитель выбирает отрасль, институт и норму права, 
регулирующие данное общественное отношение, проверяет подлинность текста норм права, их 
пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, уясняет смысл и содержание 
юридических предписаний, квалифицирует деяние.

Выбор и анализ юридических норм образуют правовую основу дела. Соответствующие 
действия касаются прежде всего нормативного акта. Они могут быть обозначены как «критика» 
нормы (акта). Это значит, что перед применением нужно проверить возможность применения 
юридических норм к данному случаю. Критика относится к самому закону, иному акту - правомерен 
ли закон, не приостановлено ли его действие (допустим, Конституционным Судом), 
распространяется ли он на данных лиц. Сюда же включается критика подзаконного нормативного 
акта с точки зрения его соответствия закону. Его нельзя применять, если несоответствие 
обнаружено.

На третьей стадии принимается решение и выносится правоприменительный акт. Именно 
в рамках данного этапа правоприменительного процесса решается судьба этого дела, и от того, 
какие выводы будут сформулированы в ходе решения, зависит дальнейшее развитие 
правоотношений. Установление фактической и юридической основ дела выступает как бы 
подготовительной стадией применения норм права. Принятие же решения является основной 
стадией. 



Результат решения юридического дела - индивидуальное государственно-властное веление, 
предписание, облекаемое в документальную форму, в форму акта-документа - приговора, 
решения, определения, заключения и т.д.

Государственно-властное веление является результатом решения юридического дела. 
Оно может иметь двоякую правовую функцию:

-юридическая констатация, т.е. признание существования определенных фактов, их 
правомерности или неправомерности. В том числе признание того или иного права за 
данным лицом или, напротив, констатация по данному событию факта правонарушения;

-юридическое обременение - налагать наказание, устанавливать обязанность совершить 
определенные действия в установленный срок, передавать имущество, уплатить сумму 
долга и др.

Решение правоприменительного 
органа должно быть исполнено и 
конкретное общественное отношение 
реально урегулировано. 

Во втором случае после вынесения 
решения необходима дополнительная 
деятельность компетентных органов по 
исполнению решения - приговора суда.



Правоприменительный акт

Правоприменительный акт - это официальное предписание (веление), представляющее 
собой решение по юридическому делу на основе норм права в отношении конкретных 
обстоятельств и персонально определенного круга лиц. 

Правоприменительный акт выступает итогом правоприменительной деятельности и обладает 
следующими особенностями:



Классифицируют правоприменительные акты по следующим основаниям: 



Каждый акт применения права является актом-документом. В нем (как и в нормативном 
юридическом акте) есть текст, который составляется в соответствии с требованиями 
использования юридической терминологии, четких юридических конструкций.

Со временем вырабатываются и получают закрепление в нормативных актах и в 
обыкновениях практики типизированные, стандартные формуляры актов-документов, которые 
упорядочивают юридическую работу, вносят в нее необходимую определенность, юридическую и 
документальную строгость. Особенности правоприменительных актов, требования к ним 
изучаются в специальных юридических науках процессуального права - уголовного, гражданского, 
административного, арбитражного.



Пробелы в праве
Самостоятельное значение в реализации норм права имеет вопрос о пробелах в праве. 

Пробелы в праве - это те случаи, когда определенные общественные отношения, находящиеся 
в сфере правового регулирования, оказываются по каким-то причинам не урегулированными 
нормами права. Причинами пробелов в праве являются: отставание законодательства от жизни; 
некачественность нормативных правовых актов. Пробелы в праве устраняются изданием 
соответствующего нормативного правового акта или компенсируются использованием либо 
аналогии права, либо аналогии закона.

Аналогия закона - это решение конкретного юридического дела на основе правовой 
нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи.

Аналогия права - это решение конкретного юридического дела на основе общих 
принципов и смысла права. Данный способ преодоления пробелов возможен лишь тогда, когда 
нет конкретной нормы, которая бы регулировала сходный случай. Причем ее нет ни в данной 
отрасли, ни в смежной. При таком применении важное значение имеют принципы права 
(справедливость, равенство перед законом и судом и т.п.), которые, как правило, устанавливаются в 
Конституции. Поэтому правоприменитель, базируясь во многом на собственном правосознании и 
мотивируя решение по делу, может ссылаться на конкретные конституционные статьи. В уголовном 
и административном правах аналогия исключается.

Применение аналогии - это не восполнение пробела в праве, так как в результате такого 
применения пробел не ликвидируется. Восполнение пробела в праве относится к прерогативе 
правотворческих, а не правоприменительных органов.


