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прецедент источником права, признание судебной практики как источника права 

противоречит правотворческой деятельности парламента [4]. 

Однако важным преимуществом судебного прецедента является тот факт, что 

единообразные решения по аналогичным делам, в конце концов, приведут к повышению 

шансов защиты для тех, кто ее ищет у правосудия. Еще одним важным преимуществом 

судебного предписания будет возможность самостоятельная оценка конкретных 

обстоятельств судьей, что, несомненно, приведет к независимости и справедливости 

решения. 

Таким образом, в правовой системе Республики Беларусь существуют такие 

источники права, как правовой обычай, нормативный правовой акт, нормативный 

договор, общие принципы права. Однако не стоит забывать и про судебный прецедент, 

который может претендовать в ближайшем будущем на место среди источников 

белорусского права. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ФОРМАХ И МЕТОДАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 

Чтобы проникнуть в суть процесса реализации права, необходимо несколько слов 

посвятить самому праву. Концентрируя внимание на таком важнейшем цивилизационном 

феномене, как право, и последовательно переходя к уяснению сущности процесса его 

реализации, становится возможным уяснение объективной сверхценности данного 

процесса, его необходимости, полезности и обязательности для дальнейшего 

гармоничного сосуществования людей в социуме. 

Право представляет собой универсальный социальный регулятор, призванный 

служить высоким идеалам и ценностям человека, общества, государства. Если более 

детально, то право – это система государственно-определённых нормативных правовых 
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актов, юридически оформляющих изволение народа путём осуществления 

правотворческой деятельности законодательных структур и несущих соразмерность 

гуманистических начал, свободы, справедливости, равенства. Главная его миссия – 

достижение равновесия интересов различных социальных общностей, иными словами, 

баланса, представляющего собой акт торжествования общесоциальной и политической 

справедливости. Всё это во имя недопущения хаоса в цивилизованном и высокоразвитом 

обществе [1]. 

Таким образом, цель права – упорядочивать всевозможными законными способами 

общественные отношения. Упорядочивать означает регулировать. Правовое 

регулирование проходит несколько стадий, и первая из них – фиксация правил 

человеческого общежития в форме правовой нормы, или законотворчество. Так вот, всё 

выше перечисленное становится абсолютно бессмысленным, а главное – бессильным, и 

сродни сказочному повествованию, если бы не тот факт, что любая правовая норма как 

единичный выразитель права  издаётся с целью регулирования, организации, 

совершенствования и т.д. отношений между людьми в обществе посредством процесса 

«оживления» правовой нормы, а значит, и права в целом (т.к. норма права аналогична его 

структурной единице), который в теории именуется реализацией права. Иными словами, 

стадия «оживления» права является необходимой, ключевой и центральной.  

Реализуясь, право переливается из идеальной модели поведения, которая нашла 

своё отражение лишь в символично-знаковой письменной форме, путём правомерного 

поведения людей, регулируемого внешними и внутренними блюстителями, в реальные 

правоотношения, субъекты которых, вступая во взаимодействие, руководствуются 

предписанными нормами права, зафиксированными в законах, кодексах, конституциях и 

т.д. Правовая норма превращается из желаемого в действительное, из требуемого в 

выполненное, из задуманного в сотворённое. Замысел внедряется в жизнь. Только 

реализуясь, право действительно остаётся правом, на деле работают его принципы и 

функции, а его предназначение, таким образом, оправдывается.   

Однако как бы ни было объективно право, само реализоваться оно не                       

способно. Весь этот многосторонний и сложный процесс его «оживления» носит как 

объективный, так и  отчётливо субъективный характер, так как проходит через сознание, 

психику, эмоции, чувства, поведение, менталитет и  деятельность людей, выступающих в 

роли его субъектов. В таком случае действенной должна оказаться саморегуляция                 

людьми своего поведения. Это возможно при совпадении желаний адресатов права                   

и государства. Между тем качество реализации права, да и сама такая его возможность 

быть реализованным напрямую зависит от качества правосознания индивидов, их 

включённости в процесс, уровня нравственности, преисполненности явлениями правовой 

жизни общества [3].   

Основные формы реализации права 
«Вдыхание жизни», осуществляемое различными способами в  разнообразных 

формах, подвластно либо конкретным индивидам, либо в случае их нежелания 

участвовать в данном процессе государственно-властным структурам, предстающим в 

лице правоохранительных органов, путём осуществления принудительной деятельности 

по отношению к «нежелающим».  

Формы реализации права – это определённые действия по образцу, направленные 

на осуществление субъективных прав и юридических обязанностей и совершаемые в 

очерченных законом рамках субъектами права, являющимися адресатами данных прав и 

обязанностей, путём законопослушного поведения. Другими словами, формы реализации 

права – это пути, по которым предписанные общеобязательные правила трансфор-

мируются в конкретные правоотношения.  

Право реализуется в основных трёх формах: соблюдение, исполнение и 

использование – и четвёртая особая форма, такая, как применение [4]. 
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Первые три формы реализации права соотносятся со способами правового 

регулирования: соблюдение запретов, исполнение обязанностей и использование 

субъективного права.  

Соблюдение – это основополагающая и общезначимая форма реализации права, 

носящая зачастую пассивный характер и заключающаяся в воздержании от действий, 

описанных законом и охарактеризованных как правонарушения. Соблюдение запретов 

есть то, ради чего эти запреты устанавливаются, конечная цель запретов, заложенная в 

них государством. Соблюдение реализуется посредством запрещающих и охранительных 

норм. Проблема соблюдения запретов выражена в простом их игнорировании и, как 

следствие, нарушении, что вытекает, на мой взгляд, из недостаточного осознания 

субъектами права того смысла и предназначения, которые несут в себе данные нормы.      

Из-за неудовлетворительного уровня правосознания люди, недооценивая значимость 

запретов, с легкостью их нарушают, пытаясь избежать неблагоприятной ответственности, 

установленной государством. С нашей точки зрения, одной принудительной силы и факта 

наступления санкций в случае нарушения правовых норм недостаточно: угроза 

ответственности не может искоренить правонарушения, а лишь способствует сокращению 

их числа. Поэтому, чтобы запреты соблюдались, адресатам необходимо, прежде всего, 

понимать и осознавать их суть, то, с какой целью они были установлены, достижению 

какого блага они служат [1].  

Исполнение – активная форма реализации права, характеризующаяся 

императивностью, при которой субъекты, наделённые юридическими обязанностями, 

выполняют определённые действия на пути к их совершению, таким образом, претворяя в 

жизнь обязывающие предписания законодательства. Исполняя, адресат отдаёт долг             

закону и поддерживает всю систему правоотношений, потому как правоотношения 

строятся на том, что одна сторона имеет определённые права, а другая – соответствующие 

обязанности. Следовательно, первая сторона, наделённая правами, может ими 

воспользоваться только в том случае, если вторая исполнит все свои обязанности, 

поддерживающие права первой стороны. В этом выражается конкретная значимость 

рассматриваемой формы реализации права [5]. 

Исполнение и соблюдение совокупно являются важнейшими условиями 

процветания общественного правопорядка и фактического существования законности в 

государстве.   

Использование – добровольная форма реализации права, подразумевающая 

возможность адресатов управомочивающих норм воспользоваться предоставленными                    

им правами, то есть такая форма, которая нацелена на осуществление лицами                       

своих правомочий и основана на личных интересах, усмотрениях и возможностях 

субъектов права.  

 Как упомянуто выше, использование права одних лиц возможно лишь в том 

случае, если другие будут регулярно и на должном уровне исполнять свои обязательства, 

тем самым не нарушая закон, а значит, его соблюдая. В этом заключается взаимосвязь 

всех трёх форм реализации права, с моей точки зрения. 

Применение – это особая многоэтапная форма реализации права, осу-

ществляющаяся с помощью правоохранительных и иных государственных и него-

сударственных органов каждый раз, когда нормы права не исполняются или нарушаются, 

и без вмешательства государственной силы требование закона не реализуется [1]. 

Несмотря на то, что все правовые предписания носят общеобязательный характер, 

обеспеченный охранительной силой государства, их игнорирование некоторыми 

адресатами права существует как факт. В таких случаях нормы права не исполняются, 

становятся бессильными, а право, соответственно, нереализованным. Не исполняются 

нормы еще по ряду причин, например, по поводу правового спора, где стороны не могут 

договориться сами, или в случае необходимого установления факта наличия или 
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отсутствия конкретных обстоятельств. При данных условиях действует применение 

законодательства. 

Применение закона является с одной стороны факультативным, а с другой – 

необходимым для конкретных правоотношений и всего процесса реализации права. 

Методы реализации права 

Метод – путь, способ, вариант, инструмент, с помощью которого будет 

достигаться поставленная цель. Метод – показатель эффективности достигаемого 

результата. В нашем случае речь пойдёт о методах обеспечения правильного протекания 

реализации права.  

Основными государственными методами, обеспечивающими должный переход 

правовых норм в реальное поведение субъектов права, являются метод убеждения 

(вознаграждение за правомерное поведение) и метод принуждения (предостережение об 

ответственности за неправомерное). 

Регуляция индивидами собственного поведения основывается на внутренних и 

внешних блюстителях. Внутренними выступают, как упоминалось ранее, качество 

правосознания, особенности психики, уровень нравственности, знание или незнание 

законов. Внешними регуляторами должны выступать государственно-властные структуры, 

которые будут основываться в своей деятельности на угрозу применения физической 

силы и других санкций по отношению к лицам, преступившим границы закона, используя, 

таким образом, такой метод обеспечения реализации права, как принуждение, и на 

поощрительные меры по отношению к лицам, следующим общеобязательным правилам 

поведения, используя при этом метод убеждения.  

Метод убеждения – способ, благодаря которому государство с помощью обещаний 

вознаграждений за правомерное поведение прививает гражданам дальнейшее признание 

права как главенствующего регулятора их поведения с целью непосредственной его  

реализации в поведении субъектов. Данный метод выполняет стимулирующую функцию.  

Метод принуждения – способ, благодаря которому государство, опираясь на 

предупреждения о наступлении неблагоприятных последствий в случае совершения 

действий, отклоняющихся от правовых предписаний, а также на само применение 

физической силы, оказывает реабилитационное воздействие на правонарушителей и 

наставительное – на других граждан [2]. 

Таким образом, каждый гражданин наделён определёнными субъективными 

правами и юридическими обязанностями, а государство здесь должно выступать как 

создатель всех предпосылок для использования субъективных прав, соблюдения запретов, 

исполнения обязанностей, а в случае нарушения законодательства – для применения 

закона. 

В заключение следует ещё раз обратиться к особой значимости всего процесса 

реализации права как необходимого условия нормального функционирования всей 

правовой системы в целом. Реализация права – это не просто бездумное осуществление 

каких-либо предписаний, это шаг на пути к всеобщему развитию, к комфортному 

проживанию миллионов людей, отношения которых будут упорядочены, 

гармонизированы и усовершенствованы не на листах бумаги, а в жизни, в реальных связях 

между людьми. 

 

Список использованных источников 

 

1. Общая теория права: учебное пособие / Д. М. Демичев, А. А. Бочков. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2019. – 480 с. 

2. Теория права и государства: Учебник/Под ред. проф. Т11 В.В. Лазарева. –                 

М.: Новый Юрист, 1997. – 432 с. 

3. Решетов, Ю. С. Характерные черты реализации права / Ю.С. Решетов // Вестник 

экономики, права и социологии. -2013. − № 3. − С. 152 − 158. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



27 
 

4. Решетов, Ю. С. Содержание и формы реализации права / Ю.С. Решетов // Вестник 

Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. − № 12. – С. 57 – 63. 

5. Мельников, С. А К вопросу о формах реализации права // С. А. Мельников // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. -2015. − № 6 (107). – С. 68 – 72. 

 

 

В. А. Брилёва 

канд. юрид. наук, доц. 

Н. Д. Сычев 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ФУНКЦИЙ ПРАВА 

 

Понятие функций права очень многосторонний и многогранный вопрос, 

одновременно с этим, он весьма однороден, так как определении этого понятия между 

учеными царит довольно редкое единство. Оно состоит в том, что понятие функций права 

сокрыто в его роли и назначении. Ученый-правовед Кудрявцев В. Н. в своей статье               

«О правопонимании законности» описывал назначение права следующим образом: 

«Его основное назначение состоит в создании и обеспечении той части 

общественного порядка, в которой заинтересованно, наряду с другими субъектами, 

государство и которая в соответствии с определяющими его правовыми нормами 

называется правопорядком» [1, с.6]. 

Достижение определенного правопорядка в различных обществах и государствах 

может осуществляться по-разному.  

В обществах, где доминирует и обостряется классовый антагонизм правопорядок 

обеспечивается путем различного рода подавлений представителей, не являющихся 

элитой данного общества. В обществах, основой которых является классовое 

сотрудничество установление правопорядка осуществляется путем учета интересов, 

солидаризма и координации целей различных слоев и групп населения, а также 

компромиссов.  

Таким образом, понятие о функциях права, его роли будет совершенно разным, 

однако в 21 веке модель правовых государств превалирует, следовательно рассмотрение 

понятия функций права будет актуально в контексте современных социально-правовых 

моделей.  

В контексте темы понятия функций права, а значит и его назначения нельзя забывать 

и его роли. Правовед Абарамов в статье «Понятие функций права» писал следующее: 

«Функция права в ее классическом понимании представляет собой единство двух моментов: 

а) роли права в обществе; б) основных направлениях его воздействия на общественные 

отношения. Подобный подход, предложенный Т.Н. Радько синтезирует, в сущности, 

взгляды ученых, которые данную категорию сводят к одному из вышеуказанных 

компонентов. Так некоторые авторы при определении функций права акцентируют 

внимание на их «ролевом» аспекте. По мнению Ю.Г. Ткаченко, под функциями                           

права следует понимать конкретную роль права по организации общественных               

отношений» [ 2, с.71 ]. 

Говоря о роли права в управлении социумом, важно выделить, что правотворчество 

должно осуществляться только государством. Даже общественные объединения не могут 

принимать участие в данных процессах, так как они являются элементами, автономными 

от государственного механизма, создаются без его санкций и решают проблемы и 

конфликты, которые до какого-то времени игнорируются механизмом государства.  

Утверждение выше относится только к демократическим государствам, так как в 

тоталитарных и авторитарных режимах существовало какое-либо одно общественное 

объединение, которое не базировалось на принципах плюарализма и имело монополию, 
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