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 координация усилий государственных ор-
ганов и общественных организаций по ука-
занным вопросам; 

 рассмотрение дел о правонарушениях несо-
вершеннолетних и осуществление контроля 
за условиями содержания и проведением 
воспитательной работы с несовершеннолет-
ними в учреждениях Министерства внут-
ренних дел Кыргызской Республики и спе-
циальных учебно-воспитательных и лечеб-
но-воспитательных учреждениях; 

 оказание содействия наркологическим меди-
цинским учреждениям в выявлении и лече-
нии подростков, склонных к употреблению 
алкоголя и наркотиков.
Таким образом, исследовав особенности 

системы правового воспитания и правового об-
разования в разные периоды исторического раз-
вития, можно выделить наиболее характерные 
их проявления:

В досоветский период воспитание подрас-
тающего поколения основывалась на нормах пра-
вового обычая и правовых ценностей кыргызов. 
В период колониальной политики царской Рос-
сии началось формирование первичной и началь-
ной системы юридического образования, которая 
дала толчок к приобщению кыргызов к ценно-
стям русской культуры и соответствующему это-
му периоду уровню развития образования.

В советский период система правового вос-
питания и правового образования находилась 
в прямой зависимости от процесса создания об-
разовательной системы государства (от начала 
строительства первых школ до разветвленной 
системы учебных учреждений различного про-

филя и уровня подготовки); правовое воспитание 
и образование зависели от масштабов и уровня 
подготовки кадров, в том числе и отечественных 
педагогов и правоведов; в течение всего совет-
ского периода система осуществляемого право-
вого воспитания и образования находилась под 
сильным влиянием идеологического пресса.

Вместе с тем, в советский период сложилась 
в целом весьма устойчивая и разветвленная сис-
тема правового воздействия на несовершенно-
летних и молодежь, которая опиралась на соот-
ветствующие организации, такие, как пионерская 
организация и комсомол. 

В постсоветский период развитие системы 
правового образования происходило под знаком 
формирования правового государства, верховен-
ства закона, и это в известной степени, наоборот, 
способствовало повышению роли права в созна-
нии людей.

Этот период можно охарактеризовать как 
период количественных накоплений, который 
необходимо было преобразовать в налаженную 
систему выверенных форм и методов правового 
воздействия на молодое поколение страны. 

Сказанное не умаляет тех проблем и слож-
ностей, а также негативных издержек пере-
ходного периода, о которых говорилось выше. 
Но речь, прежде всего, идет о том, как должна 
быть выстроена система правового воспитания 
и образования в современном Кыргызстане. Мы 
считаем, что  учитывая положительные методы 
правового воспитания и образования разных 
периодов и опыт постсоветских государств, их 
можно применить на практике.
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Обращая внимание на значимость права, 
следует, в первую очередь, обозначить те проб-
лемы, которые представлены в таком аспекте, 
как действие права, его реализации. 

Право – сложное явление, и люди соприка-
саются с ним и соответственно используют его 
самым различным образом. Всякого рода исполь-
зование права требует применения определенных 
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средств, приемов, подходов – методов. Люди за-
нимаются правом не только в научных целях. Ис-
пользуют они его весьма активно и практически. 
Практическая деятельность в сфере права может 
принимать две формы. Первая из них заключает-
ся в правотворчестве – создании нового, пока еще 
не существующего права; ко второй относится 
реализация (применение) созданных правовых 
норм. Наличие этих двух форм практического ис-
пользования права ведет к такому знанию права, 
которое способствует его реализации1.

Назначение права состоит в упорядочении 
общественных отношений, в регулировании 
поведения людей. Но принятые юридические 
нормы и нормативные правовые акты не смогут 
регулировать общественные отношения, если не 
будут претворены в жизнь, т.е. реализованы. Без 
этого они остаются бездействующими2.

Рассматривая проблемы реализации норм 
права, а точнее – требований, которые содержат-
ся в нормах права, необходимо исходить из того, 
что реализация норм права является наряду с про-
цессом правотворчества одной из составных ча-
стей механизма правового регулирования. В дей-
ствительности правовая норма существует и дает 
о себе знать лишь тогда, когда она не только 
формально принимается, составляя содержание 
того или ионного нормативно-правового акта, 
но и реально, в поведении людей и организуемых 
ими институтов выполняется. 

Очевидно, что эффективное решение воп-
росов, связанных с построением гражданского 
общества и правового государства, предполагает 
совершенствование законодательства, в том чис-
ле направленного на повышение роли и значение 
юридической ответственности. А это, в свою 
очередь, предполагает дальнейшие научные ис-
следования и разработку проблем юридической 
ответственности3.

Следует заметить, что, хотя принятие зако-
нов и других нормативно-правовых актов весьма 
важно, решающее значение имеет осуществле-
ние в нашей жизни, на практике содержащихся 
в них общеобязательных требований. Сформули-
рованные в законах и других нормативно-право-
вых актах нормы только тогда становятся живы-

1 Лукич Р. Методология права / Под ред. 
Д.А. Керимова. М.: Прогресс, 1979. С. 24.

2 Морозова Л.А. Теория государства и права: 
учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 306.

3 Чирков А.П. Ответственность в системе пра-
ва: учебное пособие. Калининград: Изд-во Кали-
нингр. ун-та, 1996. С. 2.

ми, когда они воплощаются в действительности, 
реализуются в сознательно-волевых поступках 
(действиях) людей.

Сама реализация, как и ее формы, понима-
ется далеко не всегда одинаково.

В одних случаях говорят о реализации пра-
ва как об определенном, строго обусловленном 
процессе осуществления правовых предписа-
ний, как о воплощении этих предписаний в по-
ведении людей. Довольно типично при этом 
определение, согласно которому она выступает 
как “такое поведение субъектов права, в кото-
ром воплощаются предписания правовых норм 
(правомерное поведение), практическая деятель-
ность людей по осуществлению прав и выполне-
нию юридических обязанностей”.

В других случаях реализация права рассмат-
ривается не только как процесс или внешнее 
проявление процесса правового регулирования, 
но и как его конечный результат. В данном аспек-
те реализация права определяется как достижение 
полного соответствия между требованиями норм 
совершить определенные поступки или воздер-
жаться от их совершения и суммой фактически 
последовавших действий4. Под реализацией пра-
ва, отмечается в связи с этим в научной литера-
туре, понимают “претворение, воплощение пред-
писаний” юридических норм в жизнь путем пра-
вомерного поведения субъектов общественных 
отношений (государственных органов, должност-
ных лиц, общественных организаций и граждан)5. 

Одной из специфических особенностей 
процесса реализации права является то, что он, 
в отличие от ряда других процессов, имеет ярко 
выраженный субъективный аспект. Если с объек-
тивной стороны, справедливо замечают исследо-
ватели, реализация права представляет собой со-
вершение определенными средствами “в извест-
ной последовательности, в установленные сроки 
и в определенном месте предусмотренных норма-
ми права правомерных действий”, то в субъектив-
ном плане реализация права характеризуется лич-
ным отношением субъекта к “реализуемым пра-
вовым требованиям, его установками и волей в 
момент совершения предписываемых действий”6. 

4 Марченко М.Н. Проблемы теории государ-
ства и права: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2005. С. 681. 

5 Теория государства и права. Курс лекций / 
Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юрист, 
2007.  С. 379.

6 Общая теория права и государства / Под ред. 
В.А. Лазарева. С. 257.
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В современных условиях развития общества 
значительно возросла роль одного из основных 
конституционных принципов общества, строяще-
гося на началах правового государства – верхо-
венство закона. В этой связи следует согласиться 
с мнением проф. Ж.Тогойбаева, который отмеча-
ет, что на практике реализации законов, к сожале-
нию, не всегда это верховенство обеспечивается. 

Главные причины
Так, одной из причин данного явления вы-

ступает тот факт, что постановление Правитель-
ства принимается, как правило, со значительным 
запаздыванием, в результате чего уже принятый 
закон лежит в бездействии. Кроме того, не обе-
спечивается верховенство закона в результате его 
недостаточно высокого качества, немало приня-
тых законов и норм являются неконституцион-
ными. Также отмечается, что верховенство, ка-
чество, реальность, авторитет Закона во многом 
зависят от строгого и неукоснительного соблю-
дения, исполнения и применения правил законо-
дательной техники, то есть способов и методов 
осуществления законодательной деятельности.

Говоря об особенностях процесса реализа-
ции норм права, следует обратить внимание на 
то, что в зависимости от особенностей содержа-
ния и характера общественных отношений, опос-
редуемых правом, а также специфики средств 
воздействия права на поведение людей, особен-
ностей содержания норм права и ряда других 
обстоятельств, в отечественной и зарубежной ли-
тературе используется различная классификация 
форм реализации права. Наиболее распростране-
но их подразделение в зависимости от характера 
правореализующих действий субъектов права.

По этому признаку-критерию обычно выде-
ляют четыре основные формы реализации права: 
осуществление (использование), исполнение, 
соблюдение, применение.

Осуществление (использование) прав, или 
правомочий, выражается в активной реализации 
возможностей, предоставляемых общественных 
отношений нормами права. В пределах данной 
формы реализации права происходит осущест-
вление субъективных прав участниками регули-
руемых с помощью права общественных отно-
шений.

Речь идет также о реализации правомочий 
государственными и иными органами и органи-
зациями, которые являются участниками право-
вых отношений. Действуя в соответствии со 
своими уставами, положениями или иными ак-
тами, определяющими их правовой статус, они 

беспрепятственно осуществляют свои функции, 
а тем самым и присущие им правомочия.

Исполнение как форма реализации права 
представляет собой не что иное, как реализацию 
обязывающих норм, выполнение субъектом права 
возложенных на него обязательств. Исполнение 
обязательств выражается в совершении физиче-
ским или юридическим лицом действий, пред-
усмотренных нормой права. Действия, связанные 
с выполнением обязательств, могут предусматри-
ваться также в договорах и в индивидуальных ак-
тах, издаваемых в процессе правоприменения.

Исполнение обязательств путем соверше-
ния определенных действий в ряде случаев при-
равнивается к воздержанию от совершения тех 
или иных действий. Исполнение независимо от 
того, каким путем оно достигается – в резуль-
тате активных действий или же воздержания от 
них, бездействия, всегда связано с претворением 
в жизнь обязывающих предписаний.

В отличие от этой формы реализации права 
соблюдение норм права рассматривают как со-
блюдение обязанностей. Однако смысл вклады-
вается всегда один и тот же: воздержание от со-
вершения действий, находящихся под запретом, 
запрещенных нормами права. Социальная роль 
и назначение данной формы реализации права за-
ключается в том, чтобы не допустить совершения 
действий, которые причинили бы вред не только 
обществу и государству, но и личности. Соблю-
дение обязанностей всегда имеет не активный, 
а пассивный характер. Реализация данной формы 
достигается не в силу совершения активных дей-
ствий субъектов права, а благодаря воздержанию 
от совершения запрещенных законом действий.

В юридической литературе сложилось мно-
жество в той или иной мере различающихся 
между собой определений понятия “применение 
права”. Нередко применение права понимается 
как “особая форма” реализации права, осуществ-
ляемая государственными или общественны-
ми организациями в пределах их компетенции 
в форме властной организующей деятельности по 
конкретизации правовых норм на основе строго-
го соблюдения законности. Иногда применение 
норм права трактуется как “властная деятель-
ность” органов государства или иных органов 
по уполномочию государства, которые, исполь-
зуя свои специальные полномочия, издают акты 
индивидуального значения на основе норм пра-
ва, решая тем самым конкретные вопросы жиз-
ни общества. Довольно часто применение права 
рассматривается как такая форма его реализа-
ции, которая состоит в проведении государством 

З.Ч. Чикеева 
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сложной, ответственной юридической и орга-
низационной деятельности “по обоснованному 
осуществлению правовых норм относительно 
конкретных субъектов”, фактов, отношений ре-
альной общественной жизни в рамках закона1.

По мнению проф. М.Н. Марченко, эти опре-
деления приведены как иллюстрирующие не-
однозначность и множественность подходов к по-
нятию “применение права”. Нет необходимости 
и возможности перечислять их все. Гораздо важ-
нее определить общие черты и особенности пра-
воприменительного процесса, которые в той или 
иной степени отражаются в различных его опре-
делениях и сложившихся о нем представлениях.

Правоприменительная деятельность мо-
жет осуществляться только уполномоченными 
на то государственными органами и должност-
ными лицами.

Такая общепризнанная на современном 
этапе развития общества позиция в известной 
мере расходится с той, которая развивалась оте-
чественными и зарубежными учеными раньше. 
Применение права, писал, например, Г.Ф. Шер-
шеневич, есть не что иное, как “подведение кон-
кретных бытовых отношений под абстрактные 
нормы права”. Исходя из этого делается вывод 
о том, что применяются нормы права всеми, кто 
стремится сообразовать свои действия с указа-
ниями права, так как для достижения юридиче-
ского результата необходимо “произвести при-
мерку фактического состава в данном или пред-
полагаемом случае к норме права”. Однако даже 
при таком весьма широком подходе к определе-
нию субъектов правоприменительного процесса, 
в первую очередь, выделялись все “агенты госу-
дарственной власти”, которые “выполняют зада-
чу управления на основании действующего пра-
ва”, а среди них – суды, в деятельности которых 
“с наибольшей яркостью” раскрывается процесс 
применения права”2. 

Правоприменение – один из важнейших 
видов государственной деятельности. Оно су-
ществует наряду с законодательной, правоохра-
нительной и другими видами государственной 
деятельности и имеет государственно-властный 
характер. Это означает, что акты, издаваемые 

1 Теория государства и права / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. М.: БЕК, 2007. С. 378; Общая тео-
рия права / Отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1996. 
С. 285; Теория государства и права / Отв. ред. 
А.И. Денисов. М. МГУ, 1973. С. 348.

2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. 
М., 1995. С. 699.

в процессе правоприменения, являются юриди-
ческими, неисполнение которых влечет за собой 
государственное принуждение3.

В самом широком смысле слова правопри-
менительная деятельность – это претворение 
права в жизнь, его реализация, которая означа-
ет не что иное, как поведение людей в соответ-
ствии с правовыми нормами. Понимаемое таким 
образом применение права охватывает ряд чело-
веческих поступков, которые можно считать ме-
тодами реализации права.

Термин “применение права” имеет и спе-
цифическое, более узкое значение, охватываю-
щее лишь часть правоприменительной деятель-
ности в широком смысле слова. В этом узком 
смысле слова применение права означает при-
менение общей правовой нормы в отношении 
предусмотренного ею конкретного случая. При 
этом применение права снова может пониматься 
либо узко, либо широко. В узком смысле слова 
под этим понимается лишь то, что общая норма 
распространяется на данный конкретный слу-
чай. В более широком смысле слова применение 
права означает и создание частной правовой 
нормы для такого конкретного случая, конкрети-
зацию и индивидуализацию общей нормы в со-
ответствии с этим случаем.

Наконец в самом узком значении слова под 
применением права подразумевается исключи-
тельно осуществление санкций4. 

Применение права как государственно-
властное деяние всегда осуществляется от имени 
государства. В юридической литературе различа-
ют две формы его осуществления: оперативно-
исполнительную и правоохранительную.

Под оперативно-исполнительной формой де-
ятельности подразумевают организацию выпол-
нения предписаний правовых норм, позитивное 
регулирование с помощью индивидуальных актов. 

Под правоохранительной формой деятель-
ности имеют в виду деятельность, направлен-
ную на охрану норм права от каких бы то ни 
было нарушений, применение мер государствен-
ного принуждения к правонарушителям, обеспе-
чение исполнения назначенных мер наказания 
(взыскания), а также принятие мер по преду-
преждению правонарушений в будущем5. 

3  Лазарев В.В. Применение советских право-
вых норм. Казань, 1972. С. 37–39.

4 Лукич Р. Методология права / Под ред. 
Д.А. Керимова. М.: Прогресс, 1979. С. 285–286.

5  Общая теория права / Отв. ред. А.С. Пигол-
кин. М., 1996. С. 287, 288.
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Применение норм права осуществляется не 
в произвольной форме, а в строго установленном 
законом порядке. Существует определенная про-
цедура правоприменительной деятельности су-
дебных, административных, следственных и иных 
государственных органов и должностных лиц.

Правоприменительная деятельность госу-
дарственных органов и должностных лиц всегда 
осуществляется в соответствии с определенными 
общепризнанными во всех странах принципами.

Принцип законности означает строгое и не-
уклонное следование государственных органов 
и должностных лиц закону в процессе правопри-
менительной деятельности. Применение норм 
права, писал в связи с этим Г.Ф. Шершеневич, 
“по точному их смыслу, невзирая на результаты 
применения в тех или иных конкретных случа-
ях”, есть тот принцип законности, который со-
ставляет условие правового порядка1. 

Принцип социальной справедливости озна-
чает деятельность правоприменительного орга-
на и должностного лица в интересах не каких-
либо граждан или групп, а всего общества.

Принцип целесообразности в правоприме-
нительной деятельности означает учет конкрет-
ных условий применения того или иного нор-
мативно-правового акта, принятие во внимание 
специфики сложившейся ситуации в момент вы-
несения решения, выбор наиболее оптимального 
варианта реализации правовых требований в тех 
или иных конкретных обстоятельствах.

Принцип обоснованности правопримени-
тельной деятельности означает полное выяв-
ление, тщательное изучение и использование 
всех относящихся к делу материалов, принятие 
решения только на основе достоверных, хорошо 
проверенных, не подлежащих сомнению фактов.

Становится весьма полезным знакомство со 
стадиями правоприменения, которые выделяет 
теория права.

Первая стадия. Исследование фактических 
обстоятельств дела, сложившейся социальной 
ситуации, способов поведения. Сюда входит 
установление круга фактов, которые могут вой-
ти в сферу применения права.

Вторая стадия. Выбор нормы права, так 
называемая правовая квалификация действий 
адресата правоприменения. Определяется, пра-
вомерным ли является поведение адресата пра-
воприменения или противоправным. 

Третья стадия. Надо провести анализ тек-
ста нормы права, осуществить формально-дог-

1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 705.

матический подход к норме права: проверить ее 
на законность появления, на действие во време-
ни, в пространстве, по кругу лиц.

Четвертая стадия. На этой стадии осу-
ществляется толкование нормы права, уяснение 
ее смысла. 

Пятая стадия. Вынесение решения компе-
тентным органом, должностным лицом.

Шестая стадия. Наконец, в отдельную 
стадию выделяют процедуру доведение содер-
жания решения до сведения адресата правопри-
менения, заинтересованных лиц и организаций2.

В теории права вышеперечисленные стадии 
применения права также именуются методами 
применения права – это все действия, которые 
совершаются в процессе правоприменительной 
деятельности как физического,так и интеллекту-
ального характера.

Методы применения права выбираются в со-
ответствии с задачами, которые они призваны вы-
полнять. Они должны прежде всего обеспечить:

а) надежность применения права;
б) эффективность применения права, что 

аналогично надежности, но не идентично ей;
в) экономичность применения права3.
В дополнение к вышесказанному, необхо-

димо раскрыть понятие юридического меха-
низма реализации права, предложенный проф. 
Л.А. Морозовой.

Так, термин “механизм” в юриспруденции 
означает внутреннее устройство системы, со-
вокупность процессов и состояний, из которых 
складывается какое-либо явление. Данное опре-
деление в полной мере относится к механизму 
реализации права, который раскрывает действие 
права, его движение применительно к реализа-
ции государственных предписаний, содержа-
щихся в правовых нормах и нормативно-право-
вых актах.

В механизме реализации права можно выде-
лить следующие элементы:

1) нормы права как исходный, базовый эле-
мент;

2) юридические факты, служащие основа-
нием для привидения механизма реализации 
права в действие;

3) правомерная деятельность субъектов права;

2 Венгеров А.Б. Теория государства и пра-
ва: учебник для юридических вузов. М.: ИКФ 
Омега-Л, 2002. С. 503–505.

3 Лукич Р. Методология права / Под ред. 
Д.А. Керимова. М.: Прогресс, 1979. С. 288.
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4) гарантии осуществления права – общие 
и специальные.

5) специальные юридические процедуры 
реализации права;

6) система защиты и охраны, среди которых 
ключевое место отводится юридической ответ-
ственности правонарушителей.

Основное назначение механизма реализации 
права – перевод юридических предписаний как 
общей модели поведения и действий субъек-
тов правового общения в конкретные поступки, 
в том числе реализацию субъективных прав. 
Цель механизма реализации права – наиболее 
эффективное претворение права в жизнь1.

1 Морозова Л.А. Теория государства и права: 
учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 316–318.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
при наделении участников общественных отно-
шений правами, обязанностями, превращении 
их в субъектов правоотношений, формирова-
нии их субъективных прав, юридических обя-
занностей, мы можем говорить о юридических 
свойствах права. Но кроме этих юридических 
свойств, теория права выделяет и социальные 
свойства действия правовой нормы, то есть со-
циальную реализацию права. 


