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Introduction: the issues of legal procedure (course of law) have been and remain ones of the most relevant
in the legal theory and practice. The article draws attention to the legal procedures in terms of their evolution in the
legal life of society, as well as their role as an important condition for the operation and effectiveness of the legal
regulations. The purpose of the article is to show the importance of the legal procedure for the enjoyment of the
rights and freedoms of the individual. The methodological framework for the work is the general scientific dialectical
method of cognition, as well as the analytical, historical and legal, comparative law, formal legal methods, etc.
Results: the problems of the legal procedures can be considered in various socio-legal and functional aspects.
The constant attention to the legal procedures of the scientists and practitioners is justified, especially in the
context of the forms of implementation of the legal norms, which often has a procedural nature established by the
law. Conclusions: The procedural and legal provisions are an integral part of the mechanism of the legal regulation
and the mechanism of the enjoyment of many rights of the individual.
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Введение: вопросы правовой (юридической) процедуры были и остаются одними из весьма актуаль-
ных в юридической теории и практике. В статье обращено внимание на юридические процедуры с точки
зрения их эволюции в правовой жизни общества, а также их роли как важного условия действия и результа-
тивности правовых установлений. Цель статьи состоит в том, чтобы показать значимость юридической про-
цедуры для реализации прав и свобод личности. Методологическую основу работы составляет общенаучный
диалектический метод познания, а также аналитический, историко-правовой, сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический методы и др. Результаты: проблемы юридических процедур можно рассматривать в
различных социально-правовых и функциональных аспектах. Постоянное внимание к юридическим проце-
дурам ученых и практиков вполне оправдано, особенно в контексте форм реализации правовых норм, кото-
рые часто имеют установленный законом процедурный характер. Выводы: процедурно-правовые установ-
ления есть неотъемлемая составляющая механизма правового регулирования и механизма реализации мно-
гих прав личности.
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Введение

Понятие «процедура» имеет древнее про-
исхождение, и складывалось в качестве сво-
еобразного регулятора поведения людей при
реализации различных общественных норм.
Именно в процедурах, опосредующих получе-
ние субъектами необходимых им благ, а так-
же упорядочивающих поведение субъектов в
социально значимых целях, наглядно проявля-
ется их сущность и специфическая ценность.
Соответственно необходимость осмысления
правовой природы и значения юридической
процедуры предопределена объективными
причинами, в частности ее ролью в реализа-
ции человеком своих прав и свобод. С уче-
том признания высшей ценности прав и сво-
бод человека процедуры их реализации обре-
тают большое значение, существенно влияя
на конечный результат реализации.

Юридическая процедура
как социальное и правовое явление

Процедурные механизмы в той или иной
степени характерны для нормативного упоря-
дочивания различных общественных отноше-
ний [1, с. 379]. В этом смысле определенный
процедурный порядок может иметь место при
осуществлении даже некоторых этических
норм, религиозных обрядов и т. п. Между тем
процедура преимущественно присуща осуще-
ствлению тех социальных норм, которые от-
личаются признаками формальной определен-
ности, четкой документальной фиксации, го-
сударственной властности, то есть прежде все-
го юридических норм. Не случайно процеду-
ры рождаются там, где возникает потреб-
ность нормативно установить не только воз-
можное и должное поведение лиц, но и сам
порядок поведения. Иными словами, многие
нормы материального права в своем осуще-
ствлении требуют определенных процессуаль-
ных процедур, которые гарантируют особый
порядок их воплощения и защиты.

По мере становления в тех или иных го-
сударствах прав личности появлялись и про-
цедуры их реализации. Многовековую историю
имеет специальная юридическая процедура
реализации права личности на неприкосновен-
ность – «хабеас корпус». Это традиционное

наименование судебного приказа, который
направляется должностному лицу, ответствен-
ному за содержание арестованного под стра-
жей. Приказ предписывает доставить задер-
жанного или арестованного по его требованию
в суд для проверки судом законности задер-
жания или ареста. Впервые эта процедура
была введена в Англии Законом 1679 г. –
Habeas Corpus Act. Если суд принимает ре-
шение о необоснованности задержания, арес-
та или заключения, лицо, подвергшееся этим
санкциям, должно быть немедленно освобож-
дено. Лицо, выпущенное на свободу в поряд-
ке производства на основе «хабеас корпус»,
не может быть вторично задержано, аресто-
вано или подвергнуто заключению по тем же
основаниям.

Будучи одним из базовых институтов
уголовного процесса англосаксонской систе-
мы судопроизводства и важнейшей формой
судебной защиты прав личности, процедура
«хабеас корпус» была органически восприня-
та правом США и многих других стран, про-
должая действовать.

Разумеется, при становлении и развитии
законодательства о юридических процедурах в
зарубежных странах и России процедуры не
отличались совершенством, не всегда выделя-
лись их виды. Проблема эта была связана с тем,
что на тот период в российской и зарубежной
теории не были разработаны концептуальные
подходы к понятию процедуры, ее роли в меха-
низме правового регулирования [7; 10; 11].

Начало осмысления в отечественной
правовой науке роли юридической

процедуры в реализации прав личности

В отечественной научной литературе
теория юридической процедуры стала актив-
но разрабатываться еще в советский период.
Общий подход к юридической процедуре со-
стоял в видении ее как нормативно установ-
ленного порядка осуществления юридической
деятельности, обеспечивающего реализацию
норм материального права и основанных на
них материальных правоотношений, охраняе-
мого от нарушения правовыми санкциями.
В качестве свойств процедуры выделялись,
прежде всего: а) доступность; б) оператив-
ность; в) надежность; г) одинаковость; д) бе-
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зопасность. Способность права обеспечивать
эти свойства, удовлетворять потребность лич-
ности в них как раз и образует, на взгляд ав-
тора, его ценность [9, с. 102–103].

Ведущая цель юридической процедуры
состоит в обеспечении реализации основной,
то есть материальной правовой нормы, осно-
ванного на ней основного правоотношения.
В этом состоит природа юридической проце-
дуры и ее функциональный смыл. Юридичес-
кая процедура выступает в качестве процес-
суальная формы, которая определяет стадии
юридического процесса, их цели, последова-
тельность. Она конкретизирует действия на
каждой стадии, основание совершения и вза-
имосвязь этих действий, а также способы их
оформления и фиксации.

Еще в советской юридической литера-
туре юридическую процедуру начинали рас-
сматривать применительно к реализации
прав личности. Здесь особо можно выделить
коллективную монографию («Юридическая
процессуальная форма: теория и практика»,
Москва, 1976 г.). Научная работа представ-
ляла собой попытку объединить усилия уче-
ных ряда отраслей юридической науки в ис-
следовании процессуальной формы в совет-
ском праве. В ней новаторски ставился ком-
плекс вопросов теории и практики правотвор-
ческой и правоприменительной деятельнос-
ти, давалась расширенная характеристика
определенных элементов процессуальной
формы в сфере реализации норм государ-
ственного права, административного права и
др. Наконец, в монографии было целенаправ-
ленно обращено внимание на роль юридичес-
кой процедуры для прав и свобод личности,
сферы их реализации и охраны. Посредством
закрепленных в законе процессуально-проце-
дурных форм устанавливается, по выраже-
нию одного из авторов монографии Н.В. Вит-
рука, известная «алгоритмичность» порядка
правореализующей деятельности, процедура
и последовательность правореализующих
действий, их содержание и направленность
на наиболее полное и точное достижение цели
в использовании субъективного права, испол-
нения материально-правовой позитивной обя-
занности [3, с. 107].

Отмечалось, что отсутствие юридичес-
кой регламентации процедурных порядков ре-

ализации прав человека подчас затрудняет их
осуществление либо делает невозможным их
реализацию. Подчеркивалось, что если уста-
новленная законом процедура совершенна и
действует эффективно, то надо ожидать от ее
действия положительных результатов. И, на-
против, если установленный законом порядок
не срабатывает, то соответствующие права и
свободы не воплощаются в жизнь. Было об-
ращено внимание, что различные виды прав и
свобод личности отличаются и процедурой
реализации в зависимости от специфики и сво-
еобразия этих прав [3, с. 200].

В последующем в постсоветской юриди-
ческой науке развивались сформулированные
фундаментальные положения о юридической
процедуре в контексте реализации прав лично-
сти. Разумеется, это делалось с учетом при-
знания прав человека неотъемлемыми, высшей
ценностью согласно Конституции РФ (ст. 2).

Значение юридической процедуры
в реализации прав и свобод личности

Теоретические разработки в области
юридической процедуры закономерно позво-
лили экстраполировать их результаты на воп-
росы практического воплощения прав и сво-
бод человека, увидеть многоплановую роль
процедуры в механизме их реализации [4]. Как
известно, каждое право или свобода личнос-
ти имеют свой характер и при необходимости
порядок реализации. Реализация некоторых
организуется самой личностью, по ее инициа-
тиве, вне прямой зависимости от кого бы то
ни было. Так осуществляются многие граж-
данские права и свободы: свободы совести и
вероисповедания, свободы мысли и слова,
права определения и указания своей нацио-
нальной принадлежности и др. И если закон
предоставляет возможность самому облада-
телю права (свободы) в полном объеме опре-
делять порядок его использования, то можно
говорить об «инициативной», «произвольной»
форме использования. В итоге человек созна-
тельно, добровольно и свободно проявляет
свою волю в определенных нормами закона
границах, независимо от кого-либо воплоща-
ет свою волю посредством реализации свое-
го правомочия [6]. Единственное требование
к таким действиям человека – они не долж-
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ны затрагивать права и свободы других лиц
(ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Наряду с вышеуказанной инициативной
формой использования прав и свобод личнос-
ти существует процессуально-процедурная,
когда закон с той или иной степенью опреде-
ленности предусматривает регламент их ис-
пользования. Процессуально-процедурный
порядок представляет собой собственно юри-
дическую конструкцию реализации прав (это
менее касается субъективных свобод в силу
специфики их содержания). Он обычно пред-
полагает согласованность активных действий
правообладателя и обязанных лиц, четкую
нормативную фиксированность этих действий
по форме, методам, средствам, времени, ме-
сту осуществления и т. д.

Согласованность действий определена
прежде всего через систему юридических
фактов, юридических (фактических) составов,
которые вызывают указанные действия, а
также сами ими порождаются. Одновремен-
но могут регламентироваться и организаци-
онные мероприятия (уведомить лицо о реше-
нии, выдать документ и др.). К примеру, тру-
довое правоотношение возникает на основа-
нии юридического состава, в который, поми-
мо достижения гражданином установленного
законом возраста, получения им профессио-
нальной подготовки, наличия вакансии и др.,
обычно входят: его официальное письменное
волеизъявление, заключение трудового согла-
шения, приказ руководителя о назначении на
должность. Характерно указание в Граждан-
ском кодексе РФ [13] на форму совершения
ряда сделок в рамках реализации граждани-
ном права собственности, когда требуется но-
тариальное удостоверение сделки (ст. 163) или
ее государственная регистрация (ст. 164), что,
в свою очередь, является обязанностью но-
тариуса или учреждения юстиции. Некоторые
нормативные акты непосредственно нацеле-
ны на подробную регламентацию процедур
осуществления прав и свобод человека и граж-
данина, как, например, Федеральный закон
«О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» [2].

Указание в праве на процедурный поря-
док реализации прав человека крайне важно,
когда пользование правом зависит от действий
не только самого носителя права, но и других

субъектов, когда необходимо их взаимодей-
ствие в рамках конкретных правоотношений.

Процедурно-правовой порядок реализа-
ции, в свою очередь, можно подразделить на
два вида. Данная классификация зависит от
наличия или отсутствия правоприменительной
деятельности органов государственной влас-
ти и местного самоуправления. Там, где нет
такой правоприменительной деятельности,
речь идет о простом процедурно-правовом
порядке реализации прав человека, при кото-
ром закон с той или иной степенью опреде-
ленности предусматривает способ реализации
человеком своих прав. В этом случае закон
обычно устанавливает последовательность
действий самого обладателя права, а также
содержание этих действий. Какие поступки
будет совершать человек, осуществляя свое
право – это его усмотрение. Главное, чтобы
это было в рамках закона. Если есть возмож-
ность выбора процедур, то человек может
остановиться на той процедуре, которая со-
ответствует его интересам. Так, например,
согласно ст. 21 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [14] реализуется право гражда-
нина на обращение в различные медицинские
организации и к различным врачам.

Другой вид процедурно-правового поряд-
ка реализации прав личности включает пра-
воприменительную деятельность соответ-
ствующих органов и должностных лиц. Дело
в том, что немалое количество прав челове-
ка, хотя и имеются все фактические обстоя-
тельства для их претворения в жизнь, не мо-
жет быть использовано человеком и реализо-
вано им без вынесения властными субъекта-
ми необходимых актов правоприменения.
В данном случае процедура реализации прав
человека предусмотрена в нормативно-право-
вом порядке как обязательная к соблюдению.

Цель правоприменения – не решение ох-
ранительных задач, а удовлетворение практи-
ческих потребностей в надлежащем функци-
онировании отдельных общественных отноше-
ний, предоставление гражданину пути к бла-
гам, лежащим в основе тех или иных прав, но
не произвольного пути, а с «посредничеством»
государства.

Каков перечень прав личности, реали-
зация которых требует применения права ком-
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петентным субъектом? Не создает ли подоб-
ная зависимость получения и использования
личностью законного блага от посторонних
субъектов неудобств и дополнительных
сложностей (как юридического, так и орга-
низационного порядка). Ведь общеизвестно,
что правоприменение подчас способно быть
своеобразной помехой реализации прав лич-
ности. Примером тому может служить обыч-
ная практика тоталитарных стран, где уста-
новлены разрешительные порядки реализа-
ции права выбора гражданами места житель-
ства, выезда за границу, создания обществен-
ных и религиозных объединений, выпуска
печатных изданий, проведения митингов, со-
браний и т. д.

С другой стороны, даже объективно
обусловленные правоприменительные дей-
ствия в процессе реализации прав личности
увеличивают протяженность процесса. Появ-
ляются дополнительные субъекты – участ-
ники процесса реализации, возникают текущие
правоотношения, появляются проблемы пси-
хологического свойства.

В процессе реализации прав личности
требуемое применение юридических норм
осуществляется чаще всего по ее инициа-
тиве. Обладающее властными полномочи-
ями лицо должно отреагировать на исковые
действия человека в установленном поряд-
ке. Понятно, обращение человека изначаль-
но не предопределяет характера выносимо-
го решения (разрешить, зарегистрировать,
отменить запрет и др.). Однако субъект пра-
воприменения процессуально связан с воле-
изъявлением личности, что обязывает его
надлежаще решить вопрос по существу об-
ращения или же мотивировать отказ. А это,
в свою очередь, позволяет гражданину в ус-
тановленном порядке обжаловать неудов-
летворяющее его решение. Хотя здесь есть
некоторая дискуссионность относительно
подмены дозволения в рамках права чело-
века на его притязания, чтобы использовать
дозволение [8, с. 50]. Между тем, как отме-
чается в юридической литературе, в любом
случае, правовые механизмы должны кон-
струироваться таким образом, чтобы они
действовали как оптимальные способы до-
стижения определенности в действиях
субъектов права [5, с. 144].

В некоторых ситуациях возникновение,
изменение или прекращение правоотношений
между индивидом, использующим свое пра-
во, и государственным органом происходит по
инициативе последнего. Выносимый при этом
правоприменительный акт выступает как
неотъемлемый юридический «этап» процеду-
ры реализации права личности либо его защи-
ты в случае каких-либо посягательств на него,
воздействия иных негативных факторов. На-
пример, при использовании избирательного
права необходимо включение гражданина в
списки избирателей (регистрация), что осуще-
ствляется местными органами и, как прави-
ло, не требует специального волеизъявления
гражданина. Подобным образом решается
вопрос о заслуженном поощрении работника,
присвоении очередных воинских (специаль-
ных) званий и др.

Реально демократическое государство в
принципе не заинтересовано в искусственном
усложнении использования гражданами сво-
их прав. В первую очередь это права, в осно-
ве которых лежат значительные блага мате-
риально-имущественного плана. Пользование
такими правами связано с распределением со-
циальных фондов потребления (ресурсов) меж-
ду правообладателями (право на жилище, соб-
ственности на землю, на труд и вознагражде-
ние за него, на пенсию и иное социальное обес-
печение и т. д.).

Как правило, не остается без внимания
государства и реализация прав, опосредующих
хотя и не материальные, но весьма существен-
ные для человека социальные блага и инди-
видуальные ценности и одновременно не без-
различные для общества в целом (право на
вступление в брак, на получение высшего об-
разования, на интеллектуальную собствен-
ность, на медицинскую, особенно стационар-
ную помощь и т. д.). Так, создавая особый
регистрационный порядок заключения брака,
государство имеет цель выявить доброволь-
ное согласие будущих супругов, удостоверить-
ся в достижении ими брачного возраста, ис-
ключить возможность многоженства, пресечь
иные злоупотребления правом и тем самым
обеспечить желающим вступить в брак юри-
дическую основу для создания полноценной
семьи, в чем, собственно, заинтересовано
любое цивилизованное государство.
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Правоприменительная деятельность
компетентных субъектов имеет большое зна-
чение при реализации и таких прав личности,
когда затрагиваются интересы не только ее
одной, но и многих других людей, подчас все-
го общества, когда возникает потребность
сочетания и взаимной согласованности этих
интересов, когда безответственное поведе-
ние индивида может повлечь неблагоприят-
ные последствия. Так, вынесение соответ-
ствующих решений является непременным
условием для осуществления избирательных
прав, права на получение гражданства, на
объединение и др. Задачами поддержания
правопорядка, личной и общественной безо-
пасности обусловлено требование соблюде-
ния специальных юридических процедур вы-
воза из страны антикварных произведений
искусства, приобретения оружия, получения
права на управление транспортным сред-
ством и др.

В процессе правомерно ориентирован-
ной реализации прав и свобод личности вы-
носятся следующие акты: регламентирую-
щие; регистрационные; разрешительные; удо-
стоверяющие (акты о признании); констати-
рующие (оценивающие); предписывающие
(директивные); запрещающие; аннулирую-
щие (отменяющие). Об актах правопримене-
ния в механизме реализации прав личности
подробнее см., например: [12, с. 95–109].
Автор полагает возможным выделить еще и
такой вид актов, как акты об отказе в заяв-
лении гражданина в интересах законности и
безопасности гражданина.

Выводы

Юридические процедуры часто высту-
пают составной частью общего процесса ре-
ализации прав человека. Они зависят от объек-
тивных условий: от уровня социально-эконо-
мического развития страны; развитости де-
мократии; состояния правопорядка; междуна-
родных договоров; уровня культуры, нрав-
ственности, традиций общества и т. д. Вмес-
те с тем процедуры реализации не должны про-
тиворечить существу тех или иных прав и сво-
бод человека; препятствовать их полноценной
реализации, присущей правовому демократи-
ческому государству.
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