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• Реализация права — это 
осуществление юридически 
закрепленных и гарантированных 
государством возможностей, 
проведение их в жизнь в 
деятельности людей и их 
организаций.



• Юридические механизмы реализации права 
многообразны, их содержание определяется 
особенностями правовой системы той или иной страны.

• В романо-германской правовой системе процесс 
правореализации включает в себя следующие этапы.

• Первый этап — возведение естественного права в закон 
(позитивное право), придание ему нормативной формы. 
Ядро естественного права составляют права человека, 
его социально-правовые притязания, вытекающие из 
природы человека и общества. Для реализации этих 
притязаний необходимо законодательное, нормативное 
признание их государством. Возведение прав человека в 
закон означает: а) их конституционное закрепление; б) их 
закрепление в текущем законодательстве.



• На втором этапе включаются различные механизмы реализации 
закона, с помощью которых происходит перевод предписаний 
закона в конкретное содержание субъективных прав и 
юридических обязанностей. Механизмы эти многообразны: 
конкретизация закона в подзаконных нормативных актах 
правительства, министерств, ведомств, органов самоуправления 
и др., в локальных нормативных актах: разъяснение норм закона 
в актах официального толкования; процессуальные нормы, 
регулирующие процедуры принятия, применения и 
принудительного исполнения закона; многообразные акты 
применения норм права. Сюда же входит деятельность 
государственных органов по подготовке и принятию правовых 
актов. 

• Третий, заключительный, этап представляет собой собственно 
реализацию права. Именно здесь права из возможности 
превращаются в действительность, и это превращение 
происходит по воле обладателя права, т. е. от субъекта права 
зависит, будет ли право реализовано, когда и в каких пределах.



• В англосаксонской правовой системе процесс праворе-ализации идет 
иначе.

• Возведение правовых притязаний, т. е. естественного права, в ранг 
обязательной нормы осуществляется судом. Суд, рассматривая 
конкретное юридическое дело, тщательно анализирует фактические 
обстоятельства возникшего спора, притязания сторон и, определяя их 
взаимные права и обязанности, разрешает конфликт. В качестве 
нормативного основания при разрешении дела выступает прецедент — 
ранее вынесенное судебное решение по аналогичному делу.

• Механизм реализации правового притязания в англосаксонской правовой 
системе более прост, нежели в ро-мано-германской, поскольку не требует 
предварительного законодательного закрепления. Опасность же 
судейского произвола не следует преувеличивать, ибо всегда есть 
возможность обжалования судебного решения в вышестоящий суд. 
Заметим, что, например, в Англии, где и сформировалось 
англосаксонское право, высшей судебной инстанцией является Палата 
лордов — верхняя палата английского Парламента 



• Непосредственная реализация, т.е. осуществление права 
в фактическом поведении, происходит в трех формах (см. 
схему на с. 380).

• Форма первая — соблюдение запретов. Здесь 
реализуются запрещающие и охранительные нормы. Для 
соблюдения запретов необходимо воздержание от 
запрещенных действий, т.е. пассивное поведение. Так, ч.З 
ст. 8 Федерального конституционного закона от 28 апреля 
1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
установлено: «Ни одно лицо не может быть представлено 
к назначению на должность судьи без согласия 
соответствующей квалификационной коллегии судей». 
Для соблюдения зафиксированного в данной норме 
запрета требуется пассивное поведение: воздержание от 
представления к назначению на должность судьи, если 
нет согласия соответствующей квалификационной 
коллегии судей.



• Форма вторая — исполнение обязанностей. Это реализация 
обязывающих норм, предусматривающих позитивные 
обязанности, для чего требуется активное поведение: уплатить 
налог, поставить товар покупателю, выполнить работу по 
трудовому договору и т. п. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 385 
ГК РФ «кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан 
передать ему документы, удостоверяющие право требования, и 
сообщить сведения, имеющие значение для осуществления 
требования».

•  Форма третья — использование субъективного права. В такой 
форме реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях 
которых предусмотрены субъективные права. Так, в ч. 1 ст. 209 ГК 
РФ записано: «Собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом». Субъективное 
право предполагает как активное, так и пассивное поведение. 



Применение права
• Вместе с тем в некоторых типичных ситуациях возникает 

необходимость государственного вмешательства, без чего 
реализация права оказывается невозможной.

• Во-первых, в механизме реализации отдельных норм заранее 
запрограммировано участие государства. Это прежде всего 
нормы, в соответствии с которыми осуществляется 
государственное распределение имущественных благ. 
Например, реализация права на пенсию включает в качестве 
необходимого элемента постановление комиссии органа 
социального обеспечения о назначении пенсии отдельному 
гражданину. Выделение жилья из муниципального или 
государственного жилого фонда требует индивидуального 
властного решения соответствующего государственного органа 
или органа местного самоуправления. В том же порядке, т. е. 
путем принятия индивидуальных властных решений, гражданам 
и организациям выделяются земельные участки, находящиеся в 
собственности государства.



Применение права

• Во-вторых, взаимосвязи между 
государственными органами и 
должностными лицами внутри 
государственного аппарата имеют в 
большинстве своем характер власти и 
подчинения. Данные правовые отношения 
включают в качестве необходимого 
элемента властные решения, т. е. акты 
применения права (например, указ 
Президента России о снятии с должности 
министра).



Применение права
• В-третьих, право применяется в случаях 
возникновения спора о праве. Если стороны 
сами не могут прийти к соглашению о взаимных 
правах и обязанностях, они обращаются для 
разрешения конфликта в компетентный 
государственный орган (так, хозяйственные 
споры между организациями рассматривают 
арбитражные суды).

• В-четвертых, применение права необходимо 
для определения меры юридической 
ответственности за совершенное 
правонарушение, а также для применения 
принудительных мер воспитательного, 
медицинского характера и др.



Применение права

• Таким образом, применение права — 
это властная деятельность 
компетентных органов и лиц по 
подготовке и принятию 
индивидуального решения по 
юридическому делу на основе 
юридических фактов и конкретных 
правовых норм.



Стадии применения права

• Применение норм права — сложный 
процесс, включающий несколько стадий. 
Первая стадия — установление 
фактических обстоятельств 
юридического дела, вторая - выбор и 
анализ правовой нормы, подлежащей 
применению, третья — принятие 
решения по юридическому делу и его 
документальное оформление. 



Стадии применения права
• 1. Круг фактических обстоятельств, с 
установления которых начинается применение 
права, очень широк. При совершении 
преступления — это лицо, совершившее 
преступление, время, место, способ 
совершения, наступившие вредные 
последствия, характер вины (умысел, 
неосторожность) и другие обстоятельства; при 
возникновении гразкданско-правового спора — 
обстоятельства заключения сделки, ее 
содержание, действия, совершенные для ее 
исполнения, взаимные претензии сторон и т. д. 



Стадии применения права
• К доказательствам, с помощью которых 
устанавливаются фактические обстоятельства по 
делу, предъявляются процессуальные требования 
относимости, допустимости и полноты.

• Требование относимости означает принятие и 
анализ только тех доказательств, которые имеют 
значение для дела, т.е. способствуют установлению 
именно тех фактических обстоятельств, с которыми 
применяемая норма права связывает наступление 
юридических последствий (прав, обязанностей, 
юридической ответственности). Например, в 
соответствии со ст. 56 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ арбитражный суд 
принимает только те доказательства, которые 
имеют отношение к рассматриваемому делу.



Стадии применения права
• Требование допустимости гласит, что должны 
использоваться лишь определенные 
процессуальными законами средства доказывания. 
Например, не могут служить доказательством 
фактические данные, сообщаемые свидетелем, 
если он не может указать источник своей 
осведомленности (ст. 74 Уголовно-процессуального 
кодекса), для установления причин смерти и 
характера телесных повреждений обязательно 
проведение экспертизы (п. 1 ст. 79 УПК).

• Требование полноты фиксирует необходимость 
установления всех обстоятельств, имеющих 
значение для дела. Их неполное выяснение 
является основанием к отмене или изменению 
решения суда (п. 1 ст. 306 ГПК), приговора (п. 1 ст. 
342, 343 УПК).



Стадии применения права
• 2. Сущность юридической оценки фактических 
обстоятельств, т. е. их юридической квалификации, 
состоит в том, чтобы найти, выбрать именно ту норму, 
которая по замыслу законодателя должна регулировать 
рассматриваемую фактическую ситуацию.

•  3. Содержание решения по юридическому делу 
определяется главным образом его фактическими 
обстоятельствами. Вместе с тем при вынесении решения 
правоприменитель руководствуется требованиями 
диспозиции (санкции) применяемой нормы.

•  Вынесение решения по делу нужно рассматривать в двух 
аспектах.

• Во-первых, это умственная деятельность
•  Во-вторых, решение по делу представляет собой 
документ — акт применения права



Акты применения права

• Акт применения права — это 
правовой акт компетентного органа 
или должностного лица, изданный на 
основании юридических фактов и 
норм права, определяющий права, 
обязанности или меру юридической 
ответственности конкретных лиц. 



Акты применения права

• Акты применения права многообразны и могут быть классифицированы по 
различным основаниям (см. табл. на с-388).

• По субъектам принятия они делятся на акты органов государственной власти, 
органов государственного управления, контрольно-надзорных органов, судебных 
органов, органов местного-самоуправления.

• По способу принятия данные акты систематизируются на принятые коллегиально и 
единолично.

• По характеру правового воздействия акты применения подразделяются на 
регулятивные и охранительные. Регулятивные акты обеспечивают реализацию 
диспозиций регулятивных норм и властно подтверждают или определяют права и 
обязанности сторон; охранительные — реализацию санкций охранительных норм, 
устанавливая меры юридической ответственности.

• По значению в правоприменительном процессе они могут быть вспомогательными 
(например, определение суда о назначении экспертизы) и основными (решение суда 
по гражданскому делу, постановление комиссии отдела социального обеспечения о 
назначении пенсии и т.д.).

• По форме акты применения делятся на имеющие вид отдельного документа 
(приговор суда, постановление об избрании меры пресечения обвиняемому), форму 
резолюции на других материалах дела (утверждение прокурором обвинительного 
заключения, резолюция о передаче материалов проверки в следственные органы), а в 
наиболее простых случаях — устный вид (наложение штрафа за безбилетный проезд 
в общественном транспорте).



Юридический процесс

• Юридический процесс — это 
урегулированный процессуальными 
нормами порядок деятельности 
компетентных государственных 
органов, состоящий в подготовке, 
принятии и документальном 
закреплении юридических решений 
общего или индивидуального 
характера 



Правонарушение

• Правонарушение — это общественно 
вредное виновное деяние 
дееспособного субъекта, 
противоречащее требованиям 
правовых норм

•  Во-первых, правонарушение — акт 
поведения, выражающийся в действии 
или бездействии (под бездействием 
здесь понимается воздержание от 
действий, когда закон предписывает их 
совершение). 



Правонарушение
• Во-вторых, правонарушениями считаются только 
волевые действия, т. е. действия, зависящие от 
воли и сознания участников, осуществляемые ими 
добровольно. 

• В-третьих, правонарушением признается только 
такое деяние, совершая которое, индивид сознает, 
что действует противоправно, что своим 
поступком наносит ущерб общественным 
интересам, действует виновно.

• В-четвертых, правонарушение — действие 
противоправное, нарушающее требование норм 
права. Это или нарушение запретов, или 
невыполнение обязанностей. Воздержание от 
активной реализации права правонарушения собой 
не представляет. 



Правонарушение
• В-пятых, правонарушение всегда 
социально вредно. Всякое правонарушение 
наносит вред интересам личности, 
общества, государства (имущественный, 
социальный, моральный, политический и т. 
п.)

• Система признаков правонарушения в 
единстве его объективной и 
субъективной стороны, необходимых и 
достаточных для возложения 
юридической ответственности, 
определяется как состав 
правонарушения.. 



Правонарушение
• Субъектом правонарушения может быть деликтоспо-
собное физическое лицо или организация. В уголовном 
праве таковым является только физическое лицо. 
Субъект правонарушения закреплен в гипотезе 
юридической нормы. Так, халатность (преступление, 
предусмотренное ст. 293 УК РФ) может совершить только 
должностное лицо.

• Объектом правонарушения является то, на что оно 
направлено, т. е. те ценности и блага, которым 
правонарушением нанесен ущерб,— собственность, 
жизнь, здоровье граждан, общественный порядок и т. д. 
Объект (как и субъект) четко закреплен в правовой норме.

•  Объективную сторону правонарушения характеризуют: 
внешне выраженное деяние, его общественно вредные 
последствия и необходимая причинная связь между ними. 



Правонарушение
•  Объективную сторону правонарушения 
характеризуют: внешне выраженное 
деяние, его общественно вредные 
последствия и необходимая причинная 
связь между ними

• Субъективная сторона правонарушения 
сопряжена с понятием вины. Степень вины 
субъекта определяется предвидением или 
непредвидением виновным последствий 
своего деяния, его отношением к деянию и 
его последствиям. Вина может выступать в 
форме умысла или неосторожности. 



• По характеру и степени социальной 
вредности все правонарушения 
подразделяются на преступления и 
проступки 

• Преступления — общественно опасные 
уголовно наказуемые деяния. 
Общественная опасность—это явная 
опасность деяния для общества, для 
наиболее существенных интересов 
государства, личности. 

• Проступки – правонарушения не влекущие 
общественной опасности.



• К административным проступкам, признаки которых 
сформулированы в ст. 10 КоАП, относятся деяния, 
наносящие ущерб отношениям, складывающимся в 
сфере государственного управления.

•  Гражданско-правовые правонарушения (деликты) в 
отличие от преступлений и административных 
правонарушений не имеют четко закрепленной в 
законодательстве дефиниции. Это противоправные 
деяния, наносящие вред урегулированным нормами 
гражданского права имущественным и связанным с ними 
личным неимущественным отношениям

•  Под дисциплинарным проступком понимается 
противоправное виновное неисполнение рабочим или 
служащим своих трудовых обязанностей, нарушающее 
правила внутреннего трудового распорядка 



Злоупотребление правом

• Правомерное поведение и 
правонарушение как основные виды 
правового поведения не исчерпывают 
всего многообразия поведения в 
правовой сфере. Особое место здесь 
занимает злоупотребление правом. 
Причем несмотря на то, что количество 
подобных случаев все более 
возрастает, в юридической науке эта 
проблема остается неразрешенной, во 
многом дискуссионной 



Злоупотребление правом
• Правонарущение — виновное противоправное 
общественно вредное деяние.

•  Злоупотребление правом — явление правовое, 
ибо предполагает: а) наличие у лица 
субъективных прав; б) деятельность по 
реализации этих прав; в) использование прав в 
противоречие их социальному назначению или 
причинение этим ущерба общественным либо 
личным интересам; г) отсутствие нарушения 
конкретных юридических запретов, или 
обязанностей; д) установление факта 
злоупотребления компетентным 
правоприменительным органом; е) наступление 
юридических последствий.



Объективно противоправное 
деяние.

• Другая разновидность нетипичного 
варианта правового поведения — 
действие, нарушающее нормы права, но 
не наносящее при этом вреда. Сюда 
относятся противоправное деяние 
недееспособного лица и безвиновное 
действие. 



Юридическая ответственность. 
Социальная ответственность.

• позитивном и негативном (проспективном и 
ретроспективном).

• В проспективном (позитивном) аспекте ответственность 
характеризует положительное отношение лица к 
совершаемым им поступкам. Это понимание важности 
своих действий для общества, стремление и желание 
выполнить их как можно лучше, эффективнее, быстрее. 

• Во втором случае налицо ответственность 
ретроспективная, ответственность за уже совершенное. 
Она связана не только с осознанием ее личностью, но и с 
внешним воздействием со стороны общества, 
государства, иных лиц и может быть моральной, 
общественной и др. Среди указанных видов негативной 
(ретроспективной) ответственности особое место 
занимает юридическая ответственность как важнейшая 
разновидность ответственности социальной 



Юридическая ответственность
• Большинство авторов понимают юридическую 
ответственность как меру государственного 
принуждения либо отождествляют ее с 
наказанием за правонарушение. 

• Таким образом, юридическая 
ответственность — это применение к 
правонарушителю предусмотренных 
санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, 
выражающихся в форме лишений личного, 
организационного либо имущественного 
характера 



Виды юридической 
ответственности

• Уголовная ответственность — наиболее суровый 
вид ответственности. Она наступает за совершение 
преступлений и в отличие от других видов 
ответственности устанавливается только законом. 

• Административная ответственность наступает 
за совершение административных проступков, 
предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях. 

• Гражданско-правовая ответственность наступает 
за нарушения договорных обязательств 
имущественного характера или за причинение 
имущественного внедого-ворного вреда, т. е. за 
совершение гражданско-правового деликта. 



Виды юридической 
ответственности

• Дисциплинарная ответственность возникает 
вследствие совершения дисциплинарных 
проступков. Специфика их противоправности 
заключается в том, что в данном случае нарушается 
не запретительная норма, а позитивное правило, 
закрепляющее трудовые обязанности работника.

•  Материальная ответственность рабочих и 
служащих за ущерб, нанесенный предприятию, 
учреждению, заключается в необходимости 
возместить ущерб в порядке, установленном 
законом. Основанием этого вида ответственности 
является нанесение ущерба во время работы 
предприятию, с которым работник находится в 
трудовых отношениях. 



Законность
• Законность — это общественно-
политический режим, состоящий в 
господстве права и закона в 
общественной жизни, неукоснительном 
осуществлении предписаний правовых 
норм всеми участниками общественных 
отношений, последовательной борьбе с 
правонарушениями и произволом в 
деятельности должностных лиц, в 
обеспечении порядка и 
организованности в обществе.



Гарантии законности

• Гарантии законности — это 
объективные условия и 
субъективные факторы, а также 
специальные средства, 
обеспечивающие режим законности.



Правопорядок.

• Исходя из сказанного, правопорядок 
можно определить как основанную на 
праве и законности организацию 
общественной жизни, отражающую 
качественное состояние 
общественных отношений на 
определенном этапе развития 
общества. 


