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объединения разрозненных регламентов в единый нормативно-правовой акт, 
регламентирующий данные правоотношения на законодательном уровне. 
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Правоприменение – единый и сложный процесс, состоящий из стадий. Все 

стадии взаимосвязаны и взаимообусловлены, границы между стадиями доста-
точно условны. В настоящее время в теории нет строго установившегося ко-
личества стадий.  

Исходя из анализа литературы и действующего законодательства, целесо-
образно выделить следующие стадии: 1. Установление фактической основы 
дела. 2. Выбор и анализ правовой нормы. 3. Вынесение правоприменительного 
решения. 

Установление фактической основы дела.  
Основная задача на данной стадии – установление объективной истины по 

делу. На данной стадии устанавливаются только те факты, которые преду-
смотрены нормой права и отвечают таким требованиям, как относимость, до-
пустимость, полнота.  

Выбор и анализ правовой нормы.  
На данной стадии происходит юридическая квалификация, т.е. установле-

ние соответствия между фактическими обстоятельствами дела и правовой 
нормой. Поиск правовой нормы производится от наиболее крупных элементов 
системы права: отрасль, подотрасль, институт, субинститут, норма. На этой 
стадии необходимо проверить действие нормы права во времени, в простран-
стве, по кругу лиц.  

Некоторые авторы отдельно выделяют такую стадию, как толкование пра-
вовой нормы. Считаю, что данная деятельность осуществляется на второй ста-
дии правоприменения, так как без всестороннего исследования нормы права и 
выявления её смысла и содержания невозможно вынести юридически грамот-
ное, обоснованное правоприменительное решение.  

Принятие решения по делу. 
Это основная стадия правоприменительной деятельности. Остальные ста-

дии являются подготовительными по отношению к ней. На этой стадии проис-
ходит конкретизация правового регулирования: правовая норма преобразовы-
вается в индивидуально – властное требование к определенному лицу, где 
конкретизируются права и обязанности отдельных субъектов правоотношения. 
Завершается правоприменительная деятельность принятием соответствующего 
правоприменительного акта.  

Исполнение решения и контроль за исполнением решения не являются ста-
диями правприменения, так как: 1) исполнением могут заниматься участники, 
в пользу которых осуществлялось правоприменение, сам правоприменитель, 
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сторона спора, другие органы (судебные приставы, уголовно – исполнитель-
ные учреждения и др.); 2) вынесение правоприменительного акта и его испол-
нение имеют разную правовую природу: первое носит властный, организаци-
онный характер, второе – исполнительный, фактический.1 

Поэтому, если даже между вынесением решением и его исполнением про-
слеживается взаимосвязь, обусловленная целями и задачами применения пра-
ва, это еще не значит, что мы можем объединить их в одном понятии и отнести 
к числу стадий. Как правило, исполнение решения производится в рамках дру-
гих правоотношений. Все они будут разнородными, т.е. отличаться по субъ-
ектному составу, содержанию, объекту, в силу того, что само правопримене-
ние осуществляется в самых разных сферах жизни. 

Таким образом, для характеристики процесса правоприменения достаточно 
выделить три рассмотренные выше стадии. 
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Маргинальное поведение – один из видов правомерного поведения лично-
сти, характеризующееся «пограничностью», «промежуточностью» с противо-
правным поведением, а также ее «предрасположенностью» к совершению пра-
вонарушений.  

Маргинальное поведение формируется на основе двух факторов: социаль-
но-психологическая деформированность личности и неэффективное функцио-
нирование государственно-правовых институтов.  

Социально-психологическая деформированность личности является важ-
ным фактором, способствующим формированию маргинального поведения. 
Социальное окружение личности, где доминируют антиобщественные, проти-
воправные установки, деформированное правосознание могут служить причи-
ной появления маргинальных позиций.  

В.В. Оксамытный2 отмечает, что на формирование маргинального поведе-
ния влияет изменение или утрата прежнего социального статуса, в связи с чем, 
человек не может приспособиться к новому статусу.  

В качестве провоцирующих маргинальное поведение со стороны государ-
ственно-правовых институтов факторов рассматриваются некачественное за-
конодательство и неэффективная деятельность правоохранительных органов.  

Несовершенство законодательства состоит в том, что нередко отсутствуют 
механизмы реализации законодательных положений, что обуславливает не-

                                                             
1 Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: Курс лекций. М.: 
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отраслевого подхода) // Вестник МГУ. 2012. № 9. С. 27–31. 


