
Глава 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
 

6.1. Понятие и формы реализации права 
 
Наряду с законотворчеством реализация правовых норм играет важнейшую роль в правовом 

регулировании общественных отношений. В социальной жизни для успешного функционирования 
права важно не только закреплять принципы и нормы права в законодательных актах. Необходимо 
также, чтобы предписания правовых норм получали реализацию в общественных отношениях. Если 
предписания правовых норм не воплощаются в реальных жизненных отношениях, то они мертвы и 
теряют свою роль социального регулятора. "Право ничто, - отмечает Л.С. Явич, - если его положения 
не находят своей реализации в деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях. 
Нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реализации в жизни общества" <1>. Мало иметь 
развитое законодательство, необходимо, чтобы его положения получали практическое осуществление 
в социальной жизни, чтобы каждый человек мог реализовать свои конституционные права и свободы, 
находясь под защитой государства. Еще Ш.-Л. Монтескье писал: "Когда я отправляюсь в какую-либо 
страну, я проверяю не то, хороши ли там законы, а то, как они осуществляются, ибо хорошие законы 
встречаются везде" <2>. Государство, не обеспечивающее реализацию права, остается в проигрыше, 
так как не достигаются поставленные обществом цели и задачи по регулированию общественных 
отношений. Социальное назначение права как раз и выражается в регулировании общественных 
отношений путем реализации правовых предписаний. 

-------------------------------- 

<1> Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 201. 
<2> Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 318. 
 
Формирование гражданского общества и построение демократической правовой 

государственности предполагают эффективное осуществление правового регулирования, повышение 
роли и авторитета закона, четкую реализацию и претворение в жизнь предписаний правовых норм. 

В механизме правового регулирования общественных отношений реализация права имеет 
существенное значение, так как от процесса реализации (осуществления) права во многом зависит, в 
какой мере будет существовать реальный правопорядок в стране и обеспечена свобода личности в 
рамках правового закона. 

Задача процесса правореализации заключается в том, чтобы эффективно в режиме правовой 
законности переводить предписания правовых норм в правомерное поведение субъектов права. 

Термин "реализация" (от франц. realiser - осуществлять) определяется как осуществление чего-
либо, превращение во что-либо реальное, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, идеи, 
программы, намерения и т.п. <3>. "Реализация, - отмечает В.Н. Протасов, - представляется как процесс 
перевода явления в иное качество, употребления его качеств, свойств с целью достижения какого-то 
результата. Применительно к праву этот процесс означает перевод его норм в иную реальность, в иное 
качество - качество правомерного поведения: использование свойств права для достижения 
требуемого социального результата" <4>. Поэтому реализация права может быть определена как 
осуществление, воплощение, претворение в жизнь (в действительность) принципов и предписаний 
права. 

-------------------------------- 

<3> Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М., 1998. С. 513. 
<4> Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. С. 72. 
 
Понятие "реализация права" имеет важнейшее значение для юридической теории и практики, так 

как процесс правореализации связан с утверждением в обществе определенного правопорядка, с 
обеспечением свободы личности <5> и общественной безопасности. 

-------------------------------- 

<5> Человеку имманентно присуще качество свободы, которое неотделимо от существа его 
природы и которое требует признания этой свободы независимо от чьей-либо воли, будь то воля 
государственной власти или же другого правителя. 

 
Утверждение в обществе правозаконности и правопорядка связано не только с установлением и 

осуществлением предписаний юридических норм, но и с тем, в какой степени участники общественных 
отношений могут реализовать свои субъективные права, то есть претворять в жизнь свои правовые 
притязания. Демократичность институтов государственной власти во многом определяется степенью 
гарантированности и защищенности основных прав и свобод личности. 



В отечественной юриспруденции традиционно под реализацией права понимают претворение 
предписаний юридических норм в поведении субъектов права, то есть следование требованиям норм 
объективного права. Реализация права в этом случае отождествляется с осуществлением предписаний 
юридических норм. Согласно данной трактовке осуществление права представляется как 
односторонний процесс, где все аспекты правореализации связаны с нормами объективного права 
независимо от субъективных интересов участников общественных отношений. Конечно, рациональное 
звено в таком подходе имеется, однако трудно согласиться с этой позицией полностью, поскольку она 
сводит всю правовую жизнь общества к законодательству, исходящему от государства, не дает 
возможности более детально рассмотреть все аспекты процесса осуществления права <6>. 

-------------------------------- 

<6> Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996. С. 166. 
 
Реализацию права не следует сводить только к осуществлению предписаний юридических норм. 

Под правореализацией понимается деятельность органов государственной власти, должностных лиц, 
граждан по претворению (воплощению) в жизнь принципов и норм права. 

В большинстве случаев правовые нормы реализуются в рамках правовых отношений, в которых 
участники этих отношений выступают носителями конкретных субъективных прав и юридических 
обязанностей по отношению друг к другу. Осуществление субъективных прав одними субъектами права 
в таких случаях зависит от совершения определенных юридически значимых действий другими 
субъектами, то есть от исполнения ими своих обязанностей. Для осуществления субъективных прав в 
рамках правоотношений требуется проявление инициативы со стороны субъектов права. При этом 
реализация соответствующих норм права побуждает к возникновению, изменению или прекращению 
правоотношений. Например, в трудовых отношениях, достигнув соответствующего пенсионного 
возраста и обладая необходимым трудовым стажем, гражданин может обратиться в органы 
социального обеспечения с требованием назначить ему пенсию. 

Реализация права - это сложный процесс, включающий несколько этапов. Прежде всего это 
связано с тем, что право по своему содержанию представляет собой многогранное явление, 
включающее как субъективное, так и объективное право. Поэтому процесс правореализации включает 
в себя, во-первых, возведение принципов и норм естественного права в ранг законов государства, то 
есть законотворческий процесс. Признание естественных прав и свобод человека и их закрепление в 
законодательных актах - обязанность государства. Следовательно, государство несет перед 
обществом и личностью ответственность за обеспечение основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Во-вторых, процесс реализации права включает деятельность органов государственной власти, 
должностных лиц, общественных объединений, граждан, которая связана с реальным воплощением 
содержания юридических норм в фактическом поведении участников общественных отношений, то есть 
осуществление субъективных прав и юридических обязанностей. 

При реализации права должна существовать четкая обратная связь между законотворческим 
процессом и претворением в жизнь предписаний правовых норм. Мало провозгласить принципы и 
нормы права в законодательных актах, необходимо также, чтобы эти положения получали реализацию 
в практической жизни, в фактических общественных отношениях. Отсюда еще один аспект реализации 
правовых норм - их эффективность, что, в свою очередь, тоже зависит от определенных условий. 

На процесс реализации норм права оказывают существенное влияние такие факторы, как степень 
соответствия действующего законодательства потребностям общественного развития, высокий 
уровень правосознания и правовой культуры общества в целом, профессионализм работников 
правоохранительной системы, степень гарантированности основных прав и свобод индивида. Поэтому 
в правовом регулировании общественных отношений процесс реализации норм права занимает не 
менее важное место, чем сама система действующего права. Следовательно, о социальной ценности 
права и характере правового регулирования нельзя судить только по тому, что закреплено в 
юридических нормах. Любая оценка должна основываться и на том, как право реализуется в 
общественных отношениях. Успешное функционирование права в общественной жизни во многом 
зависит от того, насколько эффективно претворяются на практике предписания правовых норм. 

Существуют различные направления деятельности государства по созданию условий для 
успешной реализации предписаний правовых норм. Это может быть деятельность как по созданию 
подзаконных нормативных актов, то есть по обеспечению правового поля, необходимого для 
осуществления права, так и по толкованию положений нормативно-правовых актов, чтобы субъекты 
права могли правильно воспринимать положения, содержащиеся в этих актах. 

Реализация норм права - это процесс фактического осуществления (претворения) в жизнь 
предписаний юридических норм в правомерном поведении граждан, должностных лиц и иных субъектов 



права. Реализация норм права всегда связана с правомерным поведением субъектов правоотношений. 
В одном случае это активные действия, связанные с использованием своих субъективных прав или 
исполнением юридических обязанностей, а в другом случае - это пассивное поведение, связанное с 
воздержанием от совершения противоправных действий. Речь идет о том, каким образом субъект права 
реализует предписания правовых норм, то есть как воплощаются правовые предписания в 
практической деятельности граждан, органов государственной власти по осуществлению субъективных 
прав и выполнению юридических обязанностей. 

Реализация субъективного и объективного права играет существенную роль в социальном 
прогрессе, развитии и совершенствовании общественных отношений. Право как явление цивилизации 
и культуры серьезнейшим образом способствует творческому развитию личности, удовлетворению ее 
духовных и материальных потребностей, реализации основных прав и свобод. 

Реализация правовых норм происходит в форме использования (осуществления) субъективных 
прав, соблюдения юридических запретов, исполнения юридических обязанностей и применения норм 
права как особой формы реализации права. 

Использование субъективных прав - это осуществление субъектами своих индивидуальных прав, 
которые закреплены в нормативно-правовых актах. В отличие от соблюдения норм права это активное 
правомерное поведение субъекта, осуществляющего свои права. Путем их использования реализуются 
управомочивающие нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах, например осуществление 
конституционных прав и свобод граждан (право иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей; 
право избирать и быть избранным в представительные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме; право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; право на свободу совести и другие). 

При использовании своих субъективных прав граждане свободно выбирают сферу своей 
деятельности в рамках закона для достижения тех или иных целей. При этом государство обязуется 
гарантировать провозглашенные права и свободы, создавая необходимые условия для реализации 
этих прав, с тем чтобы гражданин мог полнее осуществлять свои права. 

В соответствии с действующим законодательством органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные организации, должностные лица в рамках своих полномочий 
тоже осуществляют юридические права, реализация которых имеет свои особенности. При этом 
осуществление данных правомочий не должно противоречить их правовому статусу, закрепленному 
действующим законодательством. Тем не менее осуществление правомочий должностными лицами, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями значительно отличается от использования прав гражданами, так как это является не 
только правом, но и обязанностью этих органов и должностных лиц. Например, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации Верховный Суд Российской Федерации имеет не только 
правомочие, но и обязанность выступать в качестве высшего судебного органа по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществлять в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью, а также давать разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126). 

Соблюдение юридических запретов - это выполнение предписаний юридических норм, которые 
запрещают совершение определенных действий, то есть субъект права строго следует установленным 
запретам. Сущность данной формы реализации правовых норм состоит в том, что субъект права 
воздерживается от совершения действий, которые наносят вред личности и обществу. Не совершая 
действий, запрещенных правовыми нормами, граждане реализуют требования этих норм. В отличие от 
исполнения обязанностей соблюдение предполагает пассивное поведение и всегда связано с 
осуществлением запрещающих норм. 

Исполнение юридических обязанностей - осуществление субъектом права своих юридических 
обязанностей, закрепленных в нормативно-правовых актах. Например, юридические обязанности 
граждан, должностных лиц, государственных органов и общественных организаций совершать 
определенные действия (выполнение гражданами своих обязанностей, возложенных на него законом, 
- платить налоги, нести военную службу, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам и другие; обязанность поставщика в установленный срок поставить заказчику 
продукцию; обязанность должника возвратить долг; обязанность свидетеля давать правдивые 
показания правоохранительным органам; обязанность работодателя выплачивать заработную плату 
работникам и т.д.). Особенностью данной формы реализации предписаний правовых норм является то, 
что субъекты права обязаны, независимо от собственного желания, совершать активные действия, 



предусмотренные юридическими нормами, то есть в данном случае реализуются обязывающие нормы 
права. 

Побудительные мотивы могут быть разными для осуществления юридических обязанностей 
субъектами права. Это и осознание своего общественного долга перед обществом и государством, и 
страх перед будущими неблагоприятными последствиями, которые могут наступить в случае 
нарушения правовых норм, и желание получить определенные выгоды - быть морально или 
материально поощренным. 

Соблюдение и исполнение предписаний правовых норм являются одними из важнейших и 
необходимых предпосылок для утверждения в стране прочной законности и стабильного правопорядка. 
Эти формы реализации правовых норм тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Например, 
руководитель предприятия, исполняя возложенные на него нормами права обязанности, тем самым 
соблюдает действующее законодательство. 

Использование юридических прав, соблюдение юридических обязанностей и исполнение 
предписаний норм права принято называть формами непосредственной реализации права, так как 
предписания юридических норм претворяются в жизнь непосредственно действиями самих субъектов 
общественных отношений. Однако в реальной жизни не всегда эти три формы реализации права 
оказываются достаточными для полного осуществления правовых норм. В определенных случаях в 
процессе реализации права требуется вмешательство компетентных органов государственной власти 
и возникает необходимость в применении правовых норм как особой формы реализации права. 
Например, при приеме на работу необходимо издание приказа о зачислении на работу, по достижении 
пенсионного возраста - решение о начислении пенсии и т.д. 

Применение права - особая форма реализации права, сущность которой заключается в 
деятельности компетентных органов государственной власти по претворению предписаний правовых 
норм в жизнь. Более подробно и детально применение норм права будет рассмотрено в следующем 
параграфе. 

 
6.2. Применение норм права 

 
Правовое регулирование общественных отношений государство осуществляет не только на 

абстрактном уровне (установлением предписаний правовых норм), но и на уровне конкретных 
общественных отношений (реальных жизненных ситуаций). 

В общественной жизни очень часто возникает необходимость государственного вмешательства в 
обеспечение реализации субъективных прав и юридических обязанностей участников правоотношений. 
Речь идет о правоприменительной деятельности по реализации предписаний юридических норм. 
Сущностью правоприменительной деятельности является разрешение юридически значимых дел. 
Действия правоприменяющего органа (должностных лиц) призваны содействовать реализации 
предусмотренных законом прав и обязанностей субъектов правоотношений. 

Применение норм права - это особая форма реализации права, связанная с деятельностью 
органов государственной власти, должностных лиц. Например, совершение правонарушения - это 
юридический факт, с которым закон связывает реализацию санкции правовой нормы, что является 
исключительной прерогативой государства. Применение норм права имеет место и тогда, когда: суд 
разрешает гражданский спор в связи с открытием наследства; имеется приказ руководителя 
предприятия о приеме на работу гражданина, приказ ректора о зачислении абитуриентов, прошедших 
конкурс, в число студентов вуза. Таких примеров можно привести очень много. Во всех этих случаях 
речь идет о применении норм права компетентными органами государственной власти к конкретным 
правоотношениям в установленном процессуальном порядке. 

Применение права имеет большое значение в механизме правового регулирования 
общественных отношений, так как для стабильного функционирования и развития общества 
необходимы обстоятельства, которые нужно использовать в процессе правового регулирования мер 
государственно-правового характера, что обосновывает потребность в специальной деятельности по 
применению права. Роль и место правоприменительной деятельности в механизме правореализации 
обусловлены наличием объективных предпосылок, предопределяющих необходимость такой стадии. 
Главная цель правоприменительной деятельности - содействие в реализации субъективных прав и 
юридических обязанностей, а также осуществление контроля со стороны государства в лице его 
специальных органов за законностью при реализации предписаний правовых норм. 

В правовом государстве права и свободы человека как таковые приобретают непосредственное 
юридическое действие, так как они имеют высшую ценность по отношению к другим общественным 
ценностям и включены в систему конституционного регулирования. Основные права и свободы 
человека и гражданина являются основой для юридически обязательных актов органов 



государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц. Следовательно, 
применение права как стадия в общем механизме осуществления прав и свобод личности должно быть 
направлено на защиту и обеспечение законных интересов индивида. 

Применение права - это государственно-властная деятельность, осуществляемая по конкретным 
индивидуальным делам, которая завершается принятием конкретного решения компетентным органом 
государственной власти. Государство определяет, в каких случаях правоприменение обязательно, 
каковы его границы в сфере регулирования и охраны общественных отношений, каков круг субъектов, 
применяющих право, и т.д. 

В процессе применения норм права органы государственной власти и должностные лица 
осуществляют свою деятельность по управлению обществом. Применяя предписания правовых норм, 
государство тем самым обеспечивает установление законности и правопорядка в обществе. 

Применение норм права - это властная специальная юридическая деятельность, осуществляемая 
компетентными органами государственной власти и должностными лицами по реализации предписаний 
юридических норм в четко установленном процессуальном порядке к конкретным правоотношениям 
индивидуального характера. 

Правоприменительная деятельность имеет свои характерные особенности в механизме 
правового регулирования общественных отношений. 

Во-первых, это властная, специальная юридическая деятельность, субъектами которой могут 
быть только компетентные органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, а также общественные объединения, если они на то уполномочены государством 
или государство признает их решения юридически значимыми. 

Выделяют следующие признаки, определяющие властный характер правоприменения: 
1. Правоприменительной деятельностью в пределах своей компетенции занимаются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, а также общественные 
объединения. Такова, например, деятельность суда по осуществлению правосудия или следственных 
органов по расследованию уголовных дел. 

2. Правоприменительная деятельность осуществляется по одностороннему волеизъявлению 
компетентных субъектов правоприменения. 

3. Исполнение правоприменительных актов носит обязательный характер. 
4. В необходимых случаях правоприменительные акты обеспечиваются государственным 

принуждением. 
Правоприменительную деятельность осуществляют как органы правосудия, так и органы 

исполнительной власти. Судебные органы, рассматривая конкретные юридические дела, тем самым 
создают условия для реализации субъективных прав и юридических обязанностей. Применение норм 
права в сфере социального управления осуществляется посредством властных действий органов 
исполнительной власти. Во многих случаях возникает необходимость содействия органов 
исполнительной власти в реализации субъективных прав граждан. Как отмечает В.А. Туманов, "если 
законодатель провозглашает и закрепляет права и свободы и основные их гарантии, правосудие 
охраняет эти права от нарушителей, от кого бы они ни исходили, то создание необходимых 
материальных, организационных и иных условий (в той мере, в какой они зависят от государства) 
реализации прав и свобод - сфера деятельности исполнительной власти" <7>. 

-------------------------------- 

<7> Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть // Советское государство и право. 
1990. N 2. С. 47. 

 
Необходимо отметить, что не всегда правоприменительная деятельность осуществляется по 

одностороннему волеизъявлению компетентных органов. Так, в некоторых случаях, чтобы начать 
правоприменительный процесс, гражданин должен обратиться в компетентный (правомочный) орган 
государственной власти. Например, гражданско-правовые особенности правоприменительной 
деятельности предопределены в целом особенностями метода правового регулирования, 
диспозитивным характером подавляющего большинства юридических предписаний. 

Во-вторых, право на правоприменительную деятельность субъекта сливается с его обязанностью 
осуществлять эту правоприменительную деятельность. Законодательство возлагает обязанность на 
субъектов правоприменительной деятельности заниматься этой деятельностью в силу их полномочий. 

В-третьих, правоприменительная деятельность всегда связана с решением конкретного дела, 
жизненного случая, то есть носит индивидуальный характер. Индивидуальные правоприменительные 
акты относятся к определенным жизненным случаям и адресуются конкретным лицам. Например, 
приговор суда в отношении лица, совершившего преступление, решение администрации города о 



выделении земельного участка под строительство жилого дома конкретному гражданину, указ 
Президента о награждении гражданина Почетной грамотой и др. 

В-четвертых, вся правоприменительная деятельность осуществляется в четкой процессуальной 
форме, строго в рамках правомочий, предоставленных соответствующим субъектам. Существует 
определенная процедура правоприменительной деятельности органов государственной власти и 
должностных лиц. Во многих случаях правоприменительная деятельность урегулирована 
процессуальным законодательством. Например, органы судебной власти, правоохранительные органы 
при рассмотрении гражданских и уголовных дел руководствуются нормами гражданско-
процессуального и уголовно-процессуального законодательства. Органы государственной власти и 
должностные лица, рассматривающие административные правонарушения, руководствуются нормами 
административно-процессуального законодательства. Правоприменительные органы (должностные 
лица) должны последовательно обеспечивать законность при рассмотрении конкретного юридического 
дела. 

Правоприменительная деятельность органов государственной власти (должностных лиц) 
основывается на определенных принципах, среди которых важнейшее значение имеют принципы 
законности, социальной справедливости, целесообразности и обоснованности принимаемых решений. 

Принцип законности - это строгое и неуклонное следование закону субъектов правоотношений в 
процессе правоприменительной деятельности. Принцип законности в правоприменительной 
деятельности означает действие органов государственной власти, должностных лиц строго в рамках 
предоставленных им законодательством полномочий, а также строгое и точное соблюдение 
установленной процедуры при принятии юридических решений. Осуществляя правоприменительную 
деятельность, органы государственной власти, должностные лица не должны выходить за рамки 
закона. 

Принцип социальной справедливости означает, что деятельность правоприменительных органов 
и должностных лиц должна быть направлена в первую очередь на защиту законных прав и свобод 
личности, установление законности и правопорядка в обществе, а не на обеспечение интересов каких-
либо отдельных социальных групп и слоев. Принцип социальной справедливости является 
непременным условием формирования гражданского общества и построения правовой 
государственности. 

Принцип обоснованности правоприменительной деятельности означает принятие решения 
компетентным органом только на основе проверенных, достоверных, не подлежащих сомнению фактов. 
Правоприменительный орган обязан тщательно изучить и использовать только относящиеся к делу 
материалы. Нарушение принципа обоснованности является основанием для отмены 
правоприменительного акта. 

Принцип целесообразности в правоприменительной деятельности означает выбор оптимального 
варианта осуществления юридических предписаний в тех или иных конкретных жизненных 
обстоятельствах, а также учет конкретных условий применения того или иного нормативно-правового 
акта. Динамика развития общественных связей и отношений не всегда позволяет учесть все 
разнообразие конкретных случаев и обстоятельств, которые возникают в общественной жизни в 
процессе формирования норм права. Правоприменительный орган в каждом конкретном случае с 
учетом всех обстоятельств дела выбирает оптимальный вариант принятия решения. Особенно это 
касается правоприменительной деятельности органов судебной власти. 

Можно выделить следующие основания для осуществления правоприменительной деятельности. 
1. Правоприменительная деятельность начинается тогда, когда возникает необходимость 

содействия компетентного органа государственной власти в реализации субъективных прав и 
юридических обязанностей. Например, для того чтобы реализовать конституционное право на труд, 
необходимо официальное решение администрации предприятия, учреждения, организации о принятии 
на работу конкретного гражданина; чтобы учиться в высшем учебном заведении, нужно решение 
ректора о зачислении абитуриента в вуз; для получения пенсии по достижении пенсионного возраста 
или же пособия по инвалидности необходимо решение органов социального обеспечения и т.д. Во всех 
этих случаях мы видим, что для реализации этих прав необходимо решение конкретного компетентного 
органа (должностного лица). 

2. Правоприменительная деятельность органов государственной власти (должностных лиц) 
необходима тогда, когда имеются препятствия к осуществлению субъективных прав и юридических 
обязанностей. Например, если собственнику имущества создают препятствия для реализации им права 
владения, пользования, распоряжения своим имуществом, то он имеет право обратиться в 
компетентный орган государственной власти, чтобы восстановить свое нарушенное право. 

3. Правоприменительная деятельность необходима тогда, когда совершено правонарушение, за 
которое законодательством предусмотрена юридическая ответственность, и нужно определить меру 



юридического взыскания к виновному лицу, совершившему правонарушение. Например, при 
совершении уголовно наказуемого деяния меру наказания определяет только суд на основании 
наличия состава преступления; к лицам, совершившим административное правонарушение, меры 
административного взыскания применяют только компетентные органы государственной власти 
(должностные лица), предусмотренные административным законодательством. 

4. Правоприменительная деятельность необходима тогда, когда правоотношения должны пройти 
контроль со стороны соответствующего органа государственной власти. Например, регистрация сделок 
нотариальными органами, нотариальное оформление завещания, регистрация устава общественной 
организации в Министерстве юстиции, налоговый контроль за финансовой деятельностью предприятия 
или организации и т.п. 

5. Правоприменительная деятельность имеет место тогда, когда возникает спор о праве и 
необходимо разрешить конфликт между сторонами (например, имущественный спор между 
участниками правоотношений может разрешить только суд). 

6. Правоприменительная деятельность необходима также тогда, когда требуется официально 
установить наличие или отсутствие конкретных фактов и квалифицировать их как юридически значимые 
(например, признание лица безвестно отсутствующим). 

Применение норм права осуществляется компетентными органами государственной власти 
(должностными лицами) в форме оперативно-исполнительной и правоохранительной деятельности. 
Под оперативно-исполнительной деятельностью понимают организацию выполнения предписаний 
юридических норм. Регулирование общественных отношений, обеспечение субъективных прав и 
юридических обязанностей органы государственной власти осуществляют путем принятия 
индивидуально-правовых актов. Например, издание приказа о приеме на работу, выдача свидетельства 
о регистрации брака, решение о зачислении абитуриента в вуз и т.д. 

Под правоохранительной деятельностью понимают действия компетентных органов 
государственной власти, направленные на охрану общественных отношений, регулируемых 
юридическими нормами. Правоохранительная деятельность юрисдикционных органов (суда, 
прокуратуры, органов внутренних дел и др.) направлена на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение законности и правопорядка. 

Стадии правоприменительного процесса. Правоприменительная деятельность представляет 
собой сложный процесс, состоящий из нескольких логически связанных друг с другом 
последовательных стадий. На каждой стадии разрешаются конкретные задачи правоприменительного 
процесса, связанные с установлением фактических обстоятельств юридического дела, правовой 
квалификацией, толкованием правовых норм, устранением пробелов в праве и исполнением принятого 
решения. 

1. Установление фактических обстоятельств юридического дела. При применении норм права 
очень важно четко определить те факты, которые необходимы для правильного решения юридического 
дела. От правильного установления фактических обстоятельств дела во многом зависит 
обоснованность принимаемого решения компетентным органом государственной власти (должностным 
лицом). Иногда в самом законе указывается, какие юридические факты необходимо установить. 

Глубокое и всестороннее исследование юридических фактов позволяет установить объективную 
истину по конкретному делу и на основе этого правильно подобрать правовую норму, применяемую к 
данным обстоятельствам. Так, при исследовании обстоятельств совершения конкретного 
правонарушения в первую очередь должны быть установлены следующие факты: кто совершил 
правонарушение, когда и где было совершено правонарушение, каковы мотивы совершения этого 
правонарушения и т.д. 

Факты, имеющие юридическое значение, устанавливаются в предусмотренном законом порядке 
и называются юридическими доказательствами. Они устанавливаются путем исследования 
документов, осмотра места происшествия, проведения экспертизы, с помощью свидетельских 
показаний и других данных. Сбор необходимых доказательств в одних случаях может быть сложнейшей 
юридической деятельностью (например, предварительное следствие по уголовному делу), а в других - 
сводиться к представлению заинтересованным лицом необходимых документов. Например, гражданин, 
имеющий право на пенсию, обязан представить в органы социального обеспечения документы, 
подтверждающие это право. 

В ходе правоприменительной деятельности в каждом конкретном случае следует установить, 
какие юридические доказательства необходимы по данному делу, достаточны ли эти доказательства 
для принятия решения по существу дела. 

При применении права к юридическим доказательствам, с помощью которых устанавливаются 
фактические обстоятельства по делу, к ним предъявляются определенные процессуальные 



требования. Во-первых, в ходе правоприменительного процесса рассматриваются только те 
доказательства, которые имеют значение для дела (ст. 56 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Во-вторых, правоприменительные органы (должностные лица) должны использовать лишь те 
средства доказывания, которые определены процессуальным законодательством. Согласно уголовно-
процессуальному законодательству Российской Федерации не могут служить доказательством 
показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности. Например, чтобы установить 
причину смерти и характер телесных повреждений, надо обязательно провести судебно-медицинскую 
экспертизу. 

В-третьих, в процессе правоприменительной деятельности необходимо установить полноту и 
правильность всех фактических обстоятельств, имеющих значение для юридического дела. Неполное 
и неправильное определение юридически значимых обстоятельств дела является основанием для 
отмены или изменения решения либо приговора суда. 

При сборе доказательств по уголовным и административным делам действует принцип 
презумпции невиновности. Правоохранительные органы (должностные лица) обязаны доказать факт 
нарушения закона и собрать все необходимые юридические доказательства, подтверждающие 
виновность лица, совершившего правонарушение. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации только суд может признать лицо виновным в совершении преступления. 

В гражданском праве действует принцип виновности лица, причинившего вред другим субъектам 
права или нарушившего закон. Бремя доказывания своей невиновности лежит на самом лице, 
совершившем гражданское правонарушение. 

2. Установление юридической основы дела (правовая квалификация). После того как установлены 
все фактические обстоятельства дела, имеющие юридическое значение, начинается вторая стадия 
применения норм права. На этой стадии правоприменительный орган решает вопрос: какую 
юридическую норму применить при рассмотрении конкретного дела, то есть дает правовую 
квалификацию фактическим обстоятельствам дела. 

При юридической квалификации проверяется правильность текста закона, то есть его 
подлинность (достоверность) с точки зрения наличия ошибок, а также наличия изменений в 
законодательстве. Применяется только текст закона, опубликованный в официальных изданиях со 
всеми изменениями и дополнениями на день применения юридической нормы. Также нужно определить 
место юридической нормы в иерархической структуре системы права, чтобы эта норма не 
противоречила вышестоящим нормативно-правовым актам. При выборе юридической нормы важно 
учитывать и соответствие этой нормы общим правовым принципам. 

Правовой анализ выбранной юридической нормы включает проверку юридической силы этой 
нормы, ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. При этом правоприменительный орган 
должен точно установить, действует ли данная норма права: 

- в тот момент, когда на ее основе нужно решить конкретное юридическое дело; 
- на той территории, где юридическое дело должно быть разрешено; 
- распространяется ли действие данной правовой нормы на участников правоотношений, в 

отношении которых эта норма должна быть применена. 
Определяя действие закона во времени в ходе правоприменительного процесса, необходимо 

учесть следующие юридические правила: "Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения 
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон" (ст. 54 Конституции РФ); 
"Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной 
силы не имеют" (ст. 57 Конституции РФ); "Действие закона распространяется на отношения, 
возникающие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом" 
(ч. 1 ст. 4 Гражданского кодекса РФ) и т.д. 

В правоприменительной деятельности иногда имеет место коллизия правовых норм, то есть 
противоречие между различными юридическими нормами, что является нежелательным в правовой 
практике. При разрешении коллизий между правовыми нормами применяются следующие правила: 

- при противоречии норм федерального закона и закона субъектов Федерации применяется норма 
федерального закона в пределах полномочий Российской Федерации; 

- при коллизии норм, исходящих от различных органов государственной власти, применяется 
норма законодательного органа; 

- при противоречии между нормами права, принятыми одним и тем же органом государственной 
власти в разное время, применяется норма, принятая позднее; 

- в случае коллизии между общей и специальной нормой применяется последняя. 



3. Толкование правовых норм. Анализ содержания нормы права, ее толкование предполагают 
обращение к официальному тексту соответствующего нормативно-правового акта и официальное 
разъяснение смысла и содержания применяемой юридической нормы. Толкование правовой нормы 
необходимо для принятия правильного юридического решения, которое должно отвечать требованиям 
диспозиции (санкции) применяемой нормы. Более подробно толкование правовых норм будет 
рассмотрено в главе 13. 

4. Устранение (преодоление) пробела в праве. В процессе правоприменительной деятельности 
возникает необходимость устранения пробела в праве, связанного с отсутствием в действующей 
системе законодательства нормы права, в соответствии с которой должен решаться вопрос, требующий 
правового регулирования. Пробелы в законодательстве в некоторых случаях неизбежны. Они связаны 
с существующими тенденциями развития общественной жизни и отсутствием достаточного внимания к 
совершенствованию законодательства. В некоторых случаях юридические пробелы зависят от изъянов 
законодательной техники. 

Устранение (преодоление) пробела в праве осуществляется путем принятия нормативного 
правового акта. Однако не всегда возможно быстрое устранение пробелов в праве, так как они связаны 
с процессом нормотворчества. Но правоприменительные органы не могут отказаться от решения 
конкретного дела по причине отсутствия правовой нормы в законодательстве. Поэтому в таких случаях 
возникает необходимость применения аналогии закона и аналогии права, о чем более подробно будет 
сказано ниже. 

5. Принятие решения дела по существу. Вынесение решения по юридическому делу является 
решающей и наиболее ответственной стадией применения права. Прежде чем вынести юридическое 
решение, правоприменительный орган должен убедиться, что все фактические обстоятельства 
юридического дела исследованы правильно и достаточно полно, что они достоверны и им дана верная 
юридическая оценка, что по данному делу правильно выбрана юридическая норма и она всесторонне 
и полно изучена. Только после изучения всех фактических обстоятельств юридического дела и 
окончательной правовой квалификации следует выносить решение по делу. 

Решение по юридическому делу может быть единоличным или коллегиальным. Принятое 
решение по делу фиксируется в правоприменительном акте. Правоприменительный акт - это 
подзаконный, властный, индивидуально-определенный акт, принимаемый компетентным органом 
государственной власти или должностным лицом по конкретному юридическому делу. В 
правоприменительном акте определяются права и обязанности сторон, устанавливается мера 
юридической ответственности виновного лица. 

Обоснованно принятое правильное решение обеспечивает законность, укрепляет правопорядок, 
воспитывает уважение к законодательству, правоприменительным органам, государству в целом. 

6. Исполнение решения и контроль за правильным осуществлением действий тех, кто должен 
реализовать это решение. После того как вынесено обоснованное решение компетентным органом 
государственной власти или должностным лицом, возникает необходимость исполнения этого 
решения. В соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" <8> от 21 июля 
1997 года условия и порядок принудительного исполнения судебных актов и актов других органов в 
Российской Федерации возлагаются на службу судебных приставов органов юстиции Российской 
Федерации. Например, согласно статье 72 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 
порядок исполнения наказания в виде конфискации имущества определяется Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации. Из этой же нормы, а также из пункта 1 статьи 62 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ следует, что конфискация имущества в принудительном 
порядке исполняется судебным приставом-исполнителем по приговору суда. Контроль за 
осуществлением исполнительного производства возложен на органы Министерства юстиции. 
Исполнение приговора суда в отношении виновного лица, осужденного к лишению свободы, 
осуществляется в исполнительно-трудовых учреждениях, а надзор за правильным исполнением 
наказания возлагается на органы прокуратуры. 

-------------------------------- 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. Ст. 3591. 
 
Акты применения права. Акты применения права являются официальной формой выражения 

правоприменительной деятельности. В них закрепляются решения компетентных органов 
государственной власти или должностных лиц по конкретным юридическим делам. Акты применения 
права характеризуются определенными специфическими признаками: 

- это государственно-властное решение по конкретному юридическому делу компетентного органа 
государственной власти или должностного лица; 



- содержит властное веление, обязательное для соблюдения и исполнения всеми субъектами 
права, кому оно адресовано. Исполнение правоприменительного акта обеспечивается силой 
государственного принуждения; 

- имеет установленную законом определенную форму выражения. Например, решение или 
приговор суда, постановление следователя о возбуждении уголовного дела, приказ ректора вуза о 
зачислении абитуриента в вуз и т.д.; 

- имеет индивидуальный характер и направлен на регулирование конкретных общественных 
отношений. В нем субъективные права и юридические обязанности конкретно индивидуализированы, 
то есть носят персонифицированный характер. 

Акт применения права - это индивидуальное государственно-властное решение компетентного 
органа государственной власти или должностного лица по конкретному юридическому делу, 
направленное на регулирование определенных общественных отношений. 

К актам применения права предъявляются определенные требования. Они должны: 
- строго соответствовать нормативным правовым актам, на основе которых они принимаются; 
- издаваться в пределах компетенции правоприменительного органа или должностного лица; 
- иметь определенные внешние атрибуты, придающие им официальный характер (наименование 

акта, время и место его принятия, наименование органа, издавшего данный акт, наличие 
соответствующей печати, подписи и т.п.). 

Правоприменительный акт - это надлежащим образом оформленный юридический документ, 
который имеет четкую структуру и обычно включает четыре части - вводную, описательную, 
мотивировочную и резолютивную. 

Вводная часть содержит наименование акта (приказ, решение, приговор, постановление, 
определение, распоряжение и т.д.), место и дату его принятия, наименование органа государственной 
власти или должностного лица, принявшего решение. 

В описательной части приводятся факты, являющиеся предметом исследования, 
рассматривается, при каких обстоятельствах и какими способами совершены действия, когда, где и кем 
они совершены. 

В мотивировочной части дается анализ доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие 
фактических обстоятельств юридического дела, их правовую квалификацию и ее обоснование, 
указание на официальные разъяснения применяемого нормативно-правового акта и процессуальные 
нормы, которыми руководствовался правоприменительный орган (должностное лицо). 

В резолютивной части формулируется принятое решение по юридическому делу (права и 
обязанности сторон, избранная мера юридической ответственности и т.д.). 

Правоприменительные акты, как правило, оформляются в письменном виде. В некоторых случаях 
они могут излагаться и в устной форме (например, удаление свидетелей из зала судебного заседания, 
наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте). 

Правоприменительные акты отличаются от нормативно-правовых актов следующими основными 
признаками. 

1. Если нормативный правовой акт носит общий характер и регулирует определенный круг 
общественных отношений, то акт применения права носит индивидуальный характер и регулирует 
конкретные общественные отношения. Действие правоприменительного акта распространяется на 
конкретный случай и обращено к конкретным субъектам правоотношений. Например, приговор или 
решение суда, приказ о принятии на работу или о назначении на должность, указ о награждении имеют 
однократное значение, рассчитаны в установленном законом порядке на одноразовое применение. 

2. Нормативно-правовой акт устанавливает, изменяет, отменяет общие правила поведения 
(нормы права), являясь нормативной основой правового регулирования определенного вида 
общественных отношений. Правоприменительный акт служит основанием для возникновения, 
изменения или прекращения конкретного правоотношения, то есть переводит предписания 
нормативно-правового акта в сферу конкретных жизненных ситуаций и применительно к конкретным 
субъектам правоотношений. Например, закрепленное в Конституции РФ право граждан на труд 
превращается в конкретное право после издания приказа руководителя предприятия о зачислении 
данного гражданина на работу. 

Различают следующие виды правоприменительных актов. 
1. По субъектам, осуществляющим применение права, правоприменительные акты 

подразделяются на акты: 
- федеральных органов государственной власти; 
- органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- органов местного самоуправления; 
- органов законодательной власти; 



- органов судебной власти; 
- органов исполнительной власти; 
- издаваемые администрацией предприятий, учреждений, организаций. 
2. По предмету правового регулирования, то есть по отраслям применяемых норм, различают 

акты: 
- конституционно-правовые; 
- гражданско-правовые; 
- административно-правовые; 
- уголовно-правовые; 
- процессуально-правовые и т.д. 
3. По форме правоприменительной деятельности выделяют акты: 
- регулятивные (исполнительные), связанные с применением диспозиции правовых норм, 

имеющие дозволительный характер; 
- правоохранительные, связанные с реализацией правовых санкций за совершенное 

правонарушение, а также с применением мер по их предупреждению. 
Исполнительные акты предопределяют возникновение конкретных прав и обязанностей 

субъектов правоотношений в связи с их правомерным поведением. Например, указ о награждении 
гражданина, присвоение очередного воинского звания, приказ о зачислении абитуриента в вуз и т.д. 

Правоприменительные акты издаются с целью охраны существующих правил поведения от 
возможных правонарушений. Таковыми, например, являются акты органов судебной власти, органов 
прокуратуры и других правоохранительных органов. В свою очередь, правоохранительные акты 
подразделяются на акты контроля и надзора, направленные на предупреждение правонарушений, 
обеспечение неуклонного исполнения юридических норм. 

 
6.3. Толкование правовых норм 

 
Толкование права - это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового 

содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права. 
Толкование права имеет место в тех случаях, когда в ходе законотворческой и правоприменительной 
деятельности возникают различные юридические ситуации, требующие уяснения и разъяснения 
точного смысла и содержания предписаний правовых норм. Особое значение имеет толкование норм 
права в правоприменительной деятельности, поскольку она осуществляется полномочными органами 
государственной власти. 

Процесс толкования является необходимой предпосылкой, предварительной стадией реализации 
правовых норм. Толкование необходимо для установления точного смысла <9> и сферы действия 
юридических норм, определения их места в общей системе правового регулирования. Поэтому задачей 
и целью толкования норм права является правильное, точное и единообразное понимание и 
применение закона, выявление его сути, которую законодатель вложил в словесную формулировку. 
"Выяснение духа закона, намерений и целей, имевшихся в виду законодателем, - вот истинная цель и 
основная задача всякого толкования", - пишет Е.Н. Трубецкой <10>. 

-------------------------------- 

<9> Понятие "смысл" определяется как: 1) содержание, сущность, суть, значение чего-нибудь 
(слова, высказывания); 2) цель, разумное основание чего-нибудь // Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка. М., 2001. С. 737. 

<10> Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 109. 
 
Разъяснение смысла закона (правовых норм) играет важную роль в правоприменительной 

деятельности, так как содействует единообразному пониманию и применению нормативно-правовых 
актов всеми субъектами права, способствует укреплению законности и стабильного правопорядка, 
охране прав и свобод всех субъектов права. Таким образом, толкование права можно определить как 
процесс познания права, состоящий в уяснении и разъяснении смысла и содержания его норм, 
выраженных в законодательных или иных нормативных актах, в целях правильного и единообразного 
понимания и реализации предписаний юридических норм всеми субъектами права. 

Эффективность толкования права во многом зависит от профессиональной подготовленности 
тех, кто осуществляет толкование текста закона. Особую роль играет уровень правосознания и 
правовой культуры работников правоприменительных органов, понимание гражданами смысла 
правовых норм. На содержание правовых норм влияют также многие другие социальные факторы 
(мораль, политика, экономика и т.д.), которые должны быть учтены при толковании права. 



Необходимость в толковании правовых норм возникает, во-первых, в связи с тем, что нормы 
права носят общий и абстрактный характер и не всегда ясен их смысл (содержание), в то время как 
реальные общественные отношения всегда конкретны, имеют ряд индивидуальных особенностей. 
Следовательно, в каждом конкретном случае реализации норм права нужно выяснить, относится ли 
данный случай к тому виду отношений, который законодатель предусмотрел в правовой норме, или нет. 
Во-вторых, встречающиеся иногда в правоприменительной практике недостатки законодательной 
техники порождают юридические коллизии, что также способствует возникновению необходимости в 
толковании правовых норм. 

Толкование права составляет целую отрасль знаний, которая называется юридической 
герменевтикой. Юридическая герменевтика как наука призвана изучать принципы интерпретации 
правовых норм, способы и приемы толкования текстов законов. Толкование есть опосредованное 
познание, достигаемое с помощью логических приемов, которое позволяет получить сведения, 
отражающие смысл (содержание) норм права. Эти знания, полученные в процессе мыслительной 
деятельности, дают возможность глубже изучить связи общественной жизни, опосредованные нормами 
права. Толкование - это не только познание содержания юридических норм, но и понимание содержания 
юридических норм (смысла). 

Проблема толкования права имеет самостоятельное значение в процессе научного или 
обыденного познания правовых явлений общественной жизни. Необходимость ясного и четкого 
представления о содержании действующих юридических норм возникает не только в сфере применения 
права, но и при других формах реализации права. Более того, толкование осуществляется и в ходе 
законотворческой деятельности. Разработка новых нормативно-правовых актов и их систематизация 
невозможны без знания общих правовых принципов построения системы законодательства. Особенно 
большое значение для законотворческого процесса имеет конституционное толкование, так как 
принципы и нормы, закрепленные в Основном Законе, служат основой для всего текущего 
законодательства. Толкование правовых норм имеет место и при пропаганде права и т.д. 
Следовательно, толкование имеет значение для всех сторон правовой деятельности. Таким образом, 
толкование права можно охарактеризовать как особую юридическую деятельность, осуществляемую 
субъектами права с целью единообразного понимания и применения предписаний правовых норм. 

При толковании юридических норм органы государственной власти руководствуются в своей 
интерпретационной деятельности следующими основными правовыми принципами, заложенными в 
Конституции РФ. Эти принципы имеют непосредственно действующее значение. Они носят 
универсальный характер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все сферы 
общественных отношений. Общеобязательность таких принципов состоит как в приоритетности перед 
иными правовыми предписаниями, так и в распространении их действия на все субъекты права. 

Для правоприменительной практики принципиальное значение имеет конституционный принцип 
приоритета прав и свобод человека и гражданина. "Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием" (ст. 18 Конституции). 

В своей интерпретационной деятельности органы государственной власти, должностные лица 
должны исходить из принципа конституционной законности, который закреплен в части 2 статьи 4 
Конституции РФ: "Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации". Принцип законности в деятельности органов государственной 
власти, должностных лиц способствует охране прав и свобод человека и гражданина, укреплению 
правопорядка. 

Поскольку речь идет о законодательстве федеративного государства, то при толковании 
коллизионных норм, регулирующих вертикальные связи, действует принцип единства политического и 
правового пространства. Если есть противоречия между федеральными законами и законами 
субъектов в составе Федерации, то применяются нормы федерального закона. Так, Конституционный 
Суд Российской Федерации при рассмотрении дела о проверке конституционности ряда положений 
Устава (Основного Закона) Алтайского края установил, что ряд статей Устава Алтайского края не 
соответствует Конституции РФ <11>. 

-------------------------------- 

<11> Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. N 1. 
 
При толковании норм права также необходимо исходить из конституционного положения, 

закрепляющего приоритет международного права перед нормами национального законодательства, 
что имеет особенно существенное значение, когда речь идет о защите прав и свобод личности. 



Толкование правовой нормы складывается из двух основных элементов: уяснения и разъяснения 
смысла нормативного предписания. Уяснение характеризует гносеологическую природу толкования, 
направленного на познание права. Оно выступает как мыслительный процесс, происходящий в 
сознании субъекта, интерпретирующего норму права. Уяснение правовых норм имеет место во всех 
случаях, когда субъекты права раскрывают содержание юридических норм для себя с целью их 
реализации, то есть устанавливают свои права и обязанности, заключенные в правовой норме, а 
разъяснение - в тех случаях, когда правоприменитель доводит до всех субъектов права истинное 
содержание текста закона (нормы), которое хотел выразить законодатель. 

Уяснение и разъяснение - это две взаимосвязанные стороны единого процесса интерпретации 
правовых норм. Интерпретатор, прежде чем разъяснять содержание правовой нормы другим, должен 
уяснить ее смысл для себя. Это нужно для того, чтобы содержание нормативно-правового акта было 
понятно другим субъектам реализации права. 

Прежде чем применять ту или иную юридическую норму, правоприменитель должен четко 
представить себе, какое правовое содержание было вложено законодателем в юридические термины, 
а также языковую и логическую конструкцию конкретной правовой нормы. Кроме того, необходимо 
установить место данной юридической нормы в системе права и, в ряде случаев, исторические, 
экономические и политические причины издания данной правовой нормы. Такой анализ нормативного 
предписания закона связан, во-первых, с тем, что термины, формулировки и словосочетания, 
используемые в нормативных предписаниях, не всегда абсолютно четкие, ясные и однозначные, а во-
вторых, с тем, что правоприменителю приходится мысленно прилагать более или менее абстрактную 
норму к обстоятельствам конкретного случая, которые могут быть индивидуальны и неповторимы. 

Уяснение смысла правовой нормы происходит путем ее сопоставления с иными нормами права, 
выявления ее юридической силы, сферы действия, принадлежности к определенной отрасли, институту 
права. 

Разъяснение норм права имеет место в тех случаях, когда оно дается субъектом, не являющимся 
участником данного правоотношения, в рамках которого разъясняются права и обязанности сторон, с 
целью объяснения и изложения воли законодателя, выраженной в нормативно-правовых актах. 
Например, законодательные органы дают разъяснения по некоторым правовым нормам, подлежащим 
применению; судебные органы - по делам, находящимся в их производстве. 

Уяснение и разъяснение - это две диалектически взаимосвязанные стороны единого процесса 
толкования, в котором используются различные способы и приемы познания и объяснения юридических 
норм. 

Толкование норм права осуществляется с использованием ряда приемов (способов). Способы 
толкования используются в совокупности, и поэтому они дополняют и обусловливают друг друга в ходе 
уяснения смысла правовых норм. 

В зависимости от средств различают следующие способы толкования норм права: 
грамматический (филологический), системный, историко-политический и юридический. 

Обычно толкование норм права начинается с уяснения их содержания на основе анализа текста 
закона с применением правил грамматики. Для правильного толкования смысла и содержания 
правовых норм необходимо тщательное знакомство с языком законодателя. Этот язык может 
значительно отличаться от нашего современного языка, в нем могут встречаться характерные 
грамматические ошибки. 

Грамматический способ толкования норм права основан на знании языка, на котором 
сформулированы юридические нормы, на использовании правил словоупотребления, морфологии и 
синтаксиса. Суть грамматического толкования заключается в уяснении лексического значения 
отдельных правовых терминов и словосочетаний, а также синтаксического анализа словосочетаний и 
предложений. Главная задача данного способа - точно истолковать значение слов. 

В теории права сформулированы правила грамматического толкования юридических норм, 
которые позволяют уяснить значение отдельных юридических слов и терминов, предложений и всей 
правовой нормы в целом. Главное заключается в том, чтобы понять тот смысл и значение слова, 
термина, какой вложил в них законодатель. При определении смысла предложений важную роль играют 
знаки препинания, союзы, вводные слова и т.д. На практике правила толкования часто используются 
интуитивно, однако их нарушение может привести к ошибочному толкованию, а значит, и к 
неправильному применению нормы права. Например, пункт 2 статьи 344 Гражданского кодекса РФ 
закрепляет, что "договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя возместить 
залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или повреждением предмета залога". Союз "и" в 
середине фразы вносит в данном случае необходимую определенность в том, что "иные убытки" 
взыскиваются наряду с основными. 



При грамматическом толковании необходимо специально выяснить значения отдельных 
терминов. В законодательных актах часто используются термины, имеющие общепринятое значение. 
Однако некоторым из них в законе придается особый смысл. Например, такие понятия, как 
"должностное лицо", "преступление", "вина", "потерпевший", "доказательство" и тому подобное, должны 
быть истолкованы с точки зрения правильного понимания смысла, который в них вложил законодатель. 
Разъяснение таких терминов нередко дается в самих законодательных актах. Если законодатель 
непосредственно в законе дал определение толкуемого термина, то именно в этом значении его и нужно 
употреблять. А если же значение термина неясно и не определено в законе, то ему надо придать смысл, 
в котором он употребляется в юридической науке и практике. Следовательно, применяя правовые 
нормы, важно установить действительный смысл юридических терминов, непосредственно заложенный 
самим законодателем. В противном случае это может привести к неправильному решению конкретного 
юридического дела. 

В нормативно-правовых актах часто используются специальные термины из разных отраслей 
науки и техники. В таких случаях для правильного их уяснения необходимо обращение к 
соответствующим справочникам, словарям или к помощи специалистов. Например, с внедрением 
информационных технологий в нашу жизнь актуальной стала задача, связанная с борьбой против 
компьютерных преступлений. Соответственно, в ходе расследования данных преступлений приходится 
обращаться к помощи специалистов этой отрасли, чтобы установить все обстоятельства дела для 
объективного принятия решения. 

Нередко для уяснения смысла правового предписания правоприменитель вынужден обратиться 
к системному толкованию закона, то есть установлению места юридической нормы в системе права, 
отрасли, института и уяснению ее смысла исходя из содержания связанных с ней правовых норм. 
Любая юридическая норма представляет собой составную часть системы права и действует в тесной 
связи с другими нормами права. Поэтому, для того чтобы уяснить действительное содержание 
определенной юридической нормы, необходимо установить ее логическую связь с другими нормами 
права. Природа такого анализа заключена в системности права как его сущностном признаке. Система 
права - это не простая совокупность норм, где содержание и значение каждой отдельной нормы 
выводятся из самой себя, а система норм, в которой место, значение и содержание каждой отдельной 
нормы обусловлены многими другими нормами. Каждая юридическая норма представляет собой 
составную часть системы права и взаимодействует с другими правовыми нормами. Установление 
системных связей в правовой системе позволяет уточнить содержание используемой правовой нормы, 
правильно понять сферу ее действия, выяснить круг лиц, на которых распространяется действие 
данной нормы. Системное толкование является необходимым условием правильной квалификации 
юридических дел. Без системного способа толкования невозможно уяснить содержание большинства 
норм Особенной части какого-либо кодекса вне связи с содержанием норм Общей части. Например, 
статья 143 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение правил охраны 
труда. Но в этой статье ничего не говорится о том, в чем эти правила заключаются. Таких правил много, 
они содержатся в законах и иных нормативных актах, и их нельзя не учитывать при толковании статьи 
143 Уголовного кодекса РФ. 

Системное толкование способствует, с одной стороны, выявлению юридических коллизий, а с 
другой - применению аналогии закона, если это необходимо. Следовательно, системное толкование 
предполагает выявление всех других правовых норм, которые так или иначе могут повлиять на 
понимание содержания конкретной нормы права. Следует, однако, иметь в виду, что системное 
толкование может быть успешным только в том случае, если сама система права является логически 
выдержанной, внутренне согласованной, последовательной в закреплении основных своих принципов. 

Иногда в юридической практике возникает необходимость и в историческом, или историко-
политическом, толковании правовых норм. Чтобы уяснить себе истинный смысл предписаний 
законодательных актов, часто бывает необходимо ознакомиться с их происхождением, вникнуть в 
социальные потребности, вызвавшие их появление. Только вникнув в природу тех отношений, которые 
законодатель закрепил, мы можем понять истинный смысл правовых норм, регулирующих эти 
общественные отношения. 

Историко-политический способ толкования предполагает анализ юридических норм путем 
изучения конкретных исторических условий, социальных потребностей создания нормативного 
правового акта и установления социально-политических целей, которые преследовал законодатель. 
При этом юридическая норма сравнивается с ранее действовавшими нормами. Исследуются факты, 
связанные с историей возникновения данной правовой нормы, общественно-политическая обстановка, 
обусловившая ее издание и складывающаяся в момент самого процесса толкования норм права. Все 
это может способствовать более глубокому выявлению того содержания, которое законодатель хотел 
вложить в формулировку той или иной нормы права. 



Юридический метод толкования правовых норм представляет собой особый способ уяснения 
смыслового содержания правовых норм. Он основан на профессиональных знаниях юридической науки 
и законодательной техники. Юридический анализ предполагает применение юридического 
инструментария, то есть научных познаний, позволяющих изучить содержательную сторону 
юридической конструкции нормы и технико-юридических средств. Во многих случаях только с помощью 
специальных юридических знаний возможно раскрытие точного смысла и содержания правовых норм и 
тем самым обеспечение правильного применения закона. С этой точки зрения юридическое толкование 
занимает центральное место среди других способов толкования. 

Иногда в качестве самостоятельного приема толкования называют еще и логическое толкование. 
При логическом способе толкования юридических норм анализируются не термины и словосочетания, 
а правовые понятия, которые они отражают. При этом используются правила формальной и 
диалектической логики для уяснения смысла и содержания правовых норм путем установления 
логических связей и соотношения ее частей (гипотеза, диспозиция, санкция), то есть определяется 
структура правовой нормы. Примером логического толкования служит формулирование правовой 
нормы, элементы которой содержатся в различных статьях нормативно-правового акта, а то и в разных 
нормативно-правовых актах. Например, статья 105 Уголовного кодекса РФ определяет, что "убийство, 
то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет". Наказывается не само убийство, а лицо, совершившее его. Субъект 
данного состава преступления определен в Общей части Уголовного кодекса РФ: "уголовной 
ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 
настоящим Кодексом". Дело в том, что не всегда внутренняя структура норм права совпадает с ее 
внешней формой, выраженной в статье нормативного акта. Элементы правовой нормы (гипотеза, 
диспозиция и санкция) могут находиться в других статьях нормативного акта либо в других нормативных 
актах. 

Указанные приемы (способы) толкования юридических норм тесно связаны между собой. На 
практике для уяснения содержания нормы права не всегда требуется использование их всех в 
одинаковой степени. Иногда правоприменитель ограничивается лишь грамматическим толкованием. 
Однако в ряде случаев какой-то один способ толкования закона не позволяет правильно уяснить его 
содержание. При этом следует использовать все указанные приемы толкования. Только их совместное 
применение способствует точному и правильному пониманию смысла правовой нормы. 

Деятельность органов государственной власти и других субъектов, связанную с толкованием 
права, можно классифицировать на несколько видов по различным основаниям. 

По юридической силе выделяют официальное и неофициальное толкование. Официальное 
толкование норм права дается правомочными органами государственной власти. Оно является 
юридически значимым и имеет обязательное значение для других субъектов права, реализующих 
данную правовую норму. Субъекты официального толкования определяются законом или их статусом 
в системе органов государства. 

Официальное толкование находит выражение в специальных интерпретационных актах, которые 
издают компетентные органы государственной власти (постановления, инструкции и др.). Юридическая 
сила этих актов зависит от полномочий издающих органов. Интерпретационные акты представляют 
собой разъяснение содержания правовых норм, и, следовательно, они могут действовать только в 
единстве с теми нормативно-правовыми актами, в которых содержатся толкуемые юридические нормы. 

Интерпретационные акты в зависимости от их содержания и сферы распространения 
подразделяются на акты общего и индивидуального характера. Если акты общего действия имеют 
распространение на все случаи применения правовых норм, то интерпретационные акты 
индивидуального характера содержат указания по поводу применения нормы права к конкретным 
жизненным обстоятельствам. 

Существуют следующие виды официального толкования. Во-первых, толкование, даваемое 
самим органом государственной власти, издавшим норму права. Необходимость такого толкования 
возникает тогда, когда выявляется явно выраженная тенденция неправильного толкования 
определенной нормы другими органами государства в результате противоречия между тем, что хотел 
выразить законодатель, издавший норму, и тем, что вытекает из словесной формы ее выражения. В 
таком случае орган государственной власти, издавший норму права, издает правовой акт, 
разъясняющий ранее изданную норму. Такое толкование называют аутентичным. Акты аутентичного 
толкования общеобязательны и обладают юридической силой. 

В ряде случаев официальное толкование также осуществляется государственными органами, на 
которые возложена обязанность толковать нормативные акты независимо от того, кем они изданы. 
Такое толкование называют легальным. Это происходит тогда, когда вышестоящий орган 
государственной власти (обычно законодательный орган) закрепляет в издаваемых им правовых 



нормах принципиальные положения, одновременно возлагая обязанность на другие органы 
государственной власти разработать правовые нормы, конкретизирующие эти общие положения. 
Например, официальное толкование норм права по отношению к конкретным юридическим фактам 
дают органы судебной власти, разъясняя права и обязанности субъектов правоотношений. Также 
официальное толкование дают административные органы, когда они в рамках своей компетенции, 
применяя или исполняя нормы права, выступают одновременно в качестве органа, дающего 
обязательное толкование норм права по тем правоотношениям, которые возникают между ними и 
другими субъектами права. 

Акты неаутентичного толкования имеют различную юридическую силу. Наибольшей юридической 
силой обладают акты органов законодательной власти и высших органов судебной власти. Их 
обязательная юридическая сила распространяется на значительный круг субъектов правоотношений. 
Акты толкования норм права, издаваемые правительством, министерствами и другими органами 
государственной власти, имеют локальную значимость. Их юридическая сила ограничивается 
определенной сферой деятельности. 

По характеру действия официальное толкование может быть нормативным либо казуальным. 
Нормативное толкование представляет собой официальное разъяснение текста закона компетентным 
органом государственной власти, который обладает общим действием, то есть имеет значение для всех 
случаев применения данной нормы и распространяется на неопределенный круг субъектов 
правоотношений. Необходимость нормативного толкования объясняется неясностью текста нормы 
законодательства и, как следствие этого, неправильным пониманием ее смысла и содержания. 
Следовательно, нормативное толкование является средством уточнения содержания нормы права. 

Нормативное толкование дается на основе обобщения практики применения юридических норм с 
целью обеспечения единообразного понимания и применения правовых предписаний. Актами 
нормативного толкования являются акты-разъяснения Конституционного Суда РФ, руководящие 
разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Так, Конституционный 
Суд как орган конституционного контроля является единственным органом государственной власти, 
который вправе давать толкование положений Конституции. 

В соответствии с Конституцией РФ Верховный Суд РФ дает судам общей юрисдикции 
разъяснения по вопросам применения законодательства при рассмотрении ими гражданских, 
уголовных, административных и иных подсудных этим судам дел (ст. 126). Разъяснения даются в виде 
постановлений Пленума Верховного Суда и основываются на обобщении судебной практики, анализе 
судебной статистики и решений, принятых по рассмотренным Верховным Судом делам. Разъяснения 
по вопросам судебной практики даются для обеспечения ее точного соответствия закону. Конституция 
также устанавливает, что Высший Арбитражный Суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной 
практики применения законов и иных правовых актов арбитражными судами. 

Казуальное толкование - это официальное разъяснение нормы права по конкретным 
юридическим фактам, то есть установление юридических прав и обязанностей субъектов права в 
рамках конкретного правоотношения. Казуальное толкование осуществляется судебными и 
административными органами государственной власти применительно к данному казусу. Оно имеет 
нормативное значение и относится только к данному конкретному случаю. Примером официального 
казуального толкования норм права могут служить любые судебное решение или приговор, в которых 
устанавливаются права и обязанности сторон. Казуальным толкованием норм права являются также 
акты административных органов по применению или исполнению норм права. Особенность 
административного толкования состоит в том, что оно не ограничивается рамками конкретного дела, 
так как содержит указания нижестоящим либо подконтрольным органам по поводу решения тех или 
иных дел. 

Акты толкования текста закона не создают новых правовых норм и не признаются источниками 
права. Такие акты имеют вспомогательный уточняющий характер. 

Неофициальное толкование - это разъяснение смысла юридических норм, которое не носит 
обязательного характера. Оно исходит от индивидуальных лиц и не обладает юридической силой, то 
есть не является обязательным для правоприменительных органов. Субъектами неофициального 
толкования могут являться любые субъекты, не осуществляющие официальных полномочий: граждане, 
общественные организации, научные учреждения и т.д. Неофициальное толкование может влиять на 
практику реализации норм права, если своей обоснованностью способствует уяснению их содержания, 
но оно не имеет юридического значения. Особое место в неофициальном толковании занимает так 
называемое доктринальное (научно-теоретическое) толкование, исходящее от научных работников и 
опирающееся на научные теории. Доктринальное толкование обычно дается в монографиях, статьях, 
комментариях к кодексам и т.д. Научное разъяснение содержания правовых норм содействует 
глубокому и всестороннему пониманию смысла закона, повышает уровень правосознания и правовой 



культуры граждан, обеспечивает правильную реализацию предписаний закона. Научно-теоретические 
рекомендации помогают органам государственной власти совершенствовать законотворческую и 
правоприменительную деятельность, приводить ее в соответствие с объективными закономерностями 
общественного развития. 

Неофициальное толкование также может быть эмпирическим (обыденным) и профессиональным. 
Обыденное толкование - это разъяснение юридического смысла другим гражданам. Субъектами 
обыденного толкования обычно являются граждане, не имеющие юридического образования. 
Обыденное толкование проявляется в публикациях и выступлениях граждан на правовые темы. 
Профессиональное толкование осуществляют члены коллегий адвокатов и юрисконсульты, для 
которых разъяснение норм права представляет собой профессиональную обязанность. 

Особое значение имеет вопрос о толковании правовых норм по объему. Толкование по объему 
является следствием грамматического, системного, исторического и других приемов уяснения 
содержания закона. Толкование по объему - это выяснение соотношения смыслового содержания 
нормы права с ее текстуальным (буквальным) выражением, то есть, другими словами, соотношения 
смысла и буквы закона. 

В принципе в результате толкования юридических норм словесное выражение нормы права и ее 
действительное содержание по объему должны совпадать. Большинство норм именно так и толкуется. 
Но в отдельных случаях выявление смысла закона с использованием разных способов толкования 
возможно путем ограничительного либо расширительного толкования нормативных предписаний. Это 
связано с тем, что действительное содержание нормы может быть уже или шире его словесного 
выражения. Следовательно, по объему выделяют три разновидности толкования: буквальное, 
ограничительное и расширительное. 

Буквальное толкование точно соответствует тексту нормы, поскольку смысл правового 
предписания не вызывает разночтений. Буквальное толкование является наиболее распространенным 
и самым результативным в правовой практике, так как оно не порождает споров и разногласий. 

Однако в юридической практике встречаются случаи, когда буквальное понимание тех или иных 
терминов, включенных в текст закона, может привести к более широкому или, наоборот, более узкому 
истолкованию нормы права, чем то содержание, которое имел в виду законодатель. Поэтому орган 
государственной власти, дающий толкование нормы права, установив в тех или иных случаях 
несоответствие между текстуальной формой выражения правовой нормы и ее истинным содержанием, 
прибегает к ее ограничительному или расширительному толкованию. 

Ограничительное толкование используется в тех случаях, когда действительное содержание 
правовой нормы уже, чем словесное выражение текста правовой нормы, так как по смыслу правового 
предписания видно, что законодатель стремился ограничить действие правовой нормы более узкими 
рамками. Например, по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, однако норма, 
предусматривающая ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, 
имеет в виду, что субъектом данного преступления может быть только взрослое лицо, а не 16-летний 
подросток. 

Расширительное толкование имеет место в тех случаях, когда действительный смысл и 
содержание правовой нормы шире, чем ее словесное выражение. Например, нормы гражданского 
права, предусматривающие ответственность за утрату вещи, не могут толковаться буквально. Понятие 
утраты трактуется расширительно: под утратой вещи понимают все случаи прекращения ее 
существования. Когда в тексте нормативно-правового акта использованы такие обороты, как "другие", 
"прочие", "иные", "и так далее", то это предполагает расширительное толкование текста закона. 

Следует иметь в виду, что практически ограничительное или расширительное толкование норм 
права означает более узкое или широкое разъяснение отдельных терминов или выражений статей 
нормативно-правовых актов. 

В ряде случаев законодатель, чтобы не допустить неправильного применения правовых норм, 
указывает, какие нормы могут быть разъяснены расширительно, а какие - ограничительно. С этой целью 
в одних случаях законодатель дает исчерпывающий перечень квалифицирующих обстоятельств, а в 
других - предусматривает возможность расширительного толкования, предоставляя это право суду. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные формы реализации права. 
2. Применение права как особая форма реализации права. 
3. Назовите субъекты правоприменительной деятельности. 
4. Основные стадии правоприменительного процесса. 
5. Акты применения норм права. 



6. Понятие и принципы толкования юридических норм. 
7. Назовите способы толкования правовых норм. 
8. Назовите виды толкования юридических норм. 

 


