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ЦЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА:  

ОБЩЕПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются общеправовые аспекты изуче-

ния ценности процессуального права. Акцентируется внимание на аксиологиче-

ских основаниях права в области регулирования публичных правоотношений. 

Исторический анализ позволяет говорить о преобразовании ценностных начал 

процессуального права в зависимости от конкретного исторического периода 

развития государства и права. 
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Право как социокультурный феномен изучается в юридической науке пре-

имущественно в исследовательском пространстве общей теории права и теоре-

тическом правоведении, задачами которых является придание данному истори-

чески сложившемуся явлению ценностных характеристик как юридического, 

так и надюридического значения [9–10]. Аксиологический подход в праве сего-

дня приобретает концептуальный характер  в связи с новыми ценностными из-

менениями правовой действительности и правопорядка. 

Как отмечает О.Ю. Рыбаков: «Ценность – свойство вещей, предметов, яв-

лений, отношений, имеющих отличительное значение для человека и служащих 

удовлетворению его потребностей и интересов. Ценностные основания – фун-

даментальные, базовые, исходные условия восприятия значимости свойств ве-

щей, предметов, явлений, отношений» [5]. В полной мере данное положение 

следует отнести и к аксиологии материального и процессуального права. На 
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рассмотрении общеправовых аспектов процессуального права в области регу-

лирования публичных правоотношений мы остановим своё внимание. 

Процессуальное право в сфере регламентации различных правовых отноше-

ний представляет собой широкий комплекс норм и задач законодательных актов, 

регулирующих государственно-властные отношения и, в целом, защищающих ин-

тересы государства с позиций общезначимых интересов общества и личности. 

Формулируя и устанавливая границы между частными и публичными интересами, 

законодатель предусматривает не только вариативность моделей правового пове-

дения участников правоотношений, но и деятельность субъектов правопримене-

ния, фиксируя в нормативной среде процедуры, порядок, механизмы и условия 

использования возложенных на специальных субъектов органов власти компетен-

ций и полномочий в сфере реализации норм материального права. 

Правоприменение – «всегда процессуально оформленная государственно-

властная деятельность» [3], требует не только формализации всего процесса в 

рамках этой деятельности, но и установления правовых статусов всех участни-

ков (истца, ответчика, защитника, представителя и т. д.), т. е. всех задейство-

ванных в правовом процессе лиц. Руководствуясь принципами, в частности, 

уголовного процесса: законности, осуществления правосудия только судом, не-

зависимости судей, уважения чести и достоинства личности, неприкосновенно-

сти личности, презумпции невиновности, состязательности сторон и т. д. [1] за-

конодатель, безусловно, конкретизирует те ценности, на достижение которых 

нацелен уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Ценности процессуального права, репрезентируемые из системного аксио-

логического содержания права в целом, имеют многоаспектный характер. Если 

процессуальное право предназначено для юрисдикционного обеспечения ис-

полнения норм материального права, и шире, а в основном законе изложены 

процессуальные положения в части равенства прав на судебную защиты оспа-

риваемых законных интересов, институциализируя системы органов власти, их 

полномочий, предметов ведения и т. д., то его ценность приобретает не только 

общеправовой, но и философский, мировоззренческий характер. 
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На самом деле, как отмечает О.В. Мартышкин, на протяжении истории ци-

вилизации набор ценностей права, в том числе процессуального, постоянно ме-

нялся. «…Сохранение извечного и разумного порядка, установленного высши-

ми силами, справедливость, благополучие; безопасность; порядок; равенство; 

свобода; общее благо; благо личности; национальный интерес; классовый инте-

рес…» [4] и т. д. Последний, самым отчетливым образом проявился в советский 

период, когда интересы класса трудящихся доминировали над интересами дру-

гих слоев населения. 

Ценность процессуального права советской эпохи имеет свои особенности, 

что связано с построением нового государства постреволюционного периода. 

Известные инструкции 1918 года регламентирующие деятельность советской 

милиции, положения «О народном суде РСФСР», системе внесудебных органов 

(ВЧК) и других, предоставляла широкий круг полномочий правоприменитель-

ным органам в деле защиты советского государства и права. Например, полно-

мочия революционных военных трибуналов и решения ими вопросов расследо-

вания не носили открытый характер, а защита обвиняемых разрешалась по 

окончанию следственного процесса. 

Позднее, например, при введении уголовной ответственности за бродяж-

ничество, попрошайничество и ведение иного паразитического образа жизни, 

обеспечивающей реализацию защита ценностей трудящихся граждан, уголов-

но-процессуальное право союзных республик, по сути, допускала умаление 

прав обвиняемых при проведении судопроизводства в «духе неуклонного ис-

полнения советских законов и уважения прав социалистического общежития». 

Вступивший в законную силу 1 июля 1922 года УПК РСФСР [2], в частности, в 

ст. 98 признавал поводом для возбуждения уголовного преследования аноним-

ные заявления (после негласной проверки органами дознания); ст. 105 в каче-

стве меры «предупреждения уклонения от суда и следствия» устанавливала, в 

числе прочего, отсутствие постоянных занятий или же постоянного места жи-

тельства» и т. д., что, по мнению Р.Ф. Степаненко, подтверждало политико-
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правовой характер процессуального права [7–8], но одновременно соответство-

вало ценностным установкам права соответствующего периода. 

Ценности процессуального права в сфере регулирования публичных пра-

воотношений следует рассмотреть и с позиции назначения наказаний как отме-

чается в работе «Цели и ценности наказания» (Р.Ф. Степаненко, Л.В. Юн) за 

совершенное правонарушения, в том числе преступление. Наказание за послед-

нее «это не обычное возмездие, не просто кара, вызванная местью за содеянное, 

как самоцель принуждение, а позитивное возмездие, направленное на восста-

новление права, нарушенного преступлением…» [11, c. 167]. Ценность же нака-

зания заключается в восстановлении социальной справедливости, устранении 

вреда от преступления, имеет серьезное превентивное и воспитательное значе-

ние [6]. В этом смысле ценность процессуального права, прежде всего при от-

правлении правосудия, состоит в справедливом и разумном разрешении кон-

фликтов и споров. Общественная ценность судебного процесса заключается в 

вынесении взвешенного и обоснованного решения, удовлетворяющего макси-

мально конфликтующие стороны. 

Безусловно, ценность процессуального права, имеет не только сугубо юри-

дический, а универсальный нравственный характер. Неоспоримая ценность 

нравственности, морали, духовности, этики для процессуальности права, сего-

дня становится магистральным направлением общей теории права, теоретиче-

ского правоведения и отраслевых юридических наук, всё чаще становясь пред-

метом их исследований. 

Как отмечено Ф.И. Хамидуллиной, этико-правовой и нравственный анализ 

гражданского права показывает, что в его основе лежат два постулата: а) о 

нравственном долженствовании и б) гармонии нравственности и права, обу-

словленная диалектическим переходом «нравственного сознания в правовое» 

[12]. Соответственно сказанное вполне применимо и к процессуальному праву, 

где речь идет о тех же нравственных и этических ценностях, в том числе право-

применителя. Достаточно обратиться к этическим кодексам судей, прокуроров, 
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адвокатов, нотариусов и т. д., как становится очевидной ценностная установка 

осуществления правовой деятельности. 
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