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Аннотация: В статье рассматриваются процессуальные меры защиты и их цели. Также рассмотрены особенности, 

характеризующие данную категорию мер. Приведена взаимосвязь общих целей права и общих целей мер защиты. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Для более 

глубокого проникновения в сущность процессуальных 

мер защиты необходимо выяснить их цели. С помощью 

понятия «цели» можно познать предназначение процессу-

альных мер защиты в обществе, их действие.  

Без уяснения общих целей права, общих целей мер 

защиты нельзя разобраться и в целях процессуальных 

мер защиты, так как цели процессуальных мер защиты 

являются конкретным проявлением общих целей права. 

Сложность поставленной проблемы объясняется тем, 

что цели процессуальных мер защиты необходимо от-

граничивать от целей юридической ответственности  

[1; 2; 3; 4; 5]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 

которых обосновывается автор; выделение неразре-

шенных раньше частей общей проблемы. Собственно 

цели права с точки зрения последовательности осуще-

ствления Ф.Ф. Фаткуллин подразделяет на ближайшие 

(тактические) и перспективные (стратегические). Пер-

вые из них олицетворяют насущные потребности пра-

вового регулирования на данном этапе развития обще-

ственных отношений и сознания их участников, рас-

считаны на реализацию безотлагательно, в «сегодняш-

ней» жизнедеятельности общества. Перспективные це-

ли выражают более отдаленные идеальные результаты, 

которые могут достигаться лишь в будущем, посредст-

вом повседневного осуществления целей всей суммы 

правовых установлений. Именно такие цели присущи, 

скажем, положениям действующей российской Консти-

туции о том, что Российская Федерация – Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство  

с республиканской формой правления (ст. 1), Россий-

ская Федерация – социальное государство (ст. 7) и др. 

По мнению автора непосредственная цель правовых 

норм и их комплексов олицетворена в тех общих мас-

штабах поведения, которые адресованы участникам 

регулируемых ими отношений. Как раз достижение 

намеченного состояния регулируемых отношений  

и сообразных ему установок их участников означает 

тот прямой результат, который в первую очередь пла-

нируется правотворческим органом [6, с. 253]. Не-

сколько иной точки зрения придерживается В.В. Лаза-

рев, по его мнению, целью права выступает правомер-

ное поведение [7, с. 136]. Г.В. Джонс считает, что «ко-

нечная цель права заключается в установлении и под-

держании благоприятной для человеческой жизни об-

щественной среды» [8, с. 89]. К.В. Шундиков отмечает, 

что содержание общих целей заключается в содействии 

наиболее оптимальному, справедливому и цивилизо-

ванному развитию общественных отношений, обеспе-

чении всесторонней защиты прав и законных интересов 

личности [9, с. 79]. В.Ф. Тарановский пишет, что «це-

лью права является обеспечение индивидуальной сво-

боды для осуществления признанных правом интере-

сов» [10, с. 86]. Ряд авторов рассматривает цели права  

в тесном переплетении с целями правовой политики, 

так, на основании данного переплетения, В.М. Корель-

ский и В.Д. Перевалов к целям права относят: обеспе-

чение всеобщего устойчивого порядка в общественных 

отношениях; обеспечение точности в самом содержа-

нии общественных отношений; обеспечение правомер-

ного поведения и препятствование неправомерной дея-

тельности; обеспечение свободы и справедливости; 

формирование гражданского общества и правового го-

сударства [11, с. 113]. А.В. Малько, К.В. Шундиков  

в качестве основных целей права называют безопас-

ность и благосостояние народа; обеспечение социаль-

ного прогресса; поддержание и укрепление сущест-

вующего типа общественных отношении либо их час-

тичное преобразование [12, с. 109].  

Все рассмотренные цели права можно свести к охра-

не, защите, регулированию и восстановлению общест-

венных отношений, то есть перед правом в целом стоят 

цели регулирования, охраны и восстановления. Этим 

целям соответствуют собственно функции права. 

На основании данной классификации целей права, 

перейдем непосредственно к целям мер защиты. В юри-

дической литературе имеется ряд точек зрения на цели 

мер защиты. Приведем некоторые из них. Ряд авторов 

отмечает, что цели мер защиты сводятся к восстановле-

нию, правовосстановлению, охране прав и свобод, пре-

сечению нарушений правопорядка. Так С.С. Алексеев 

отмечает, что меры защиты как первичные правоохрани-

тельные санкции находятся в иной, чем наказательные 

(штрафные) санкции, плоскости, имея собственные це-

ли применения. Образно выражаясь, мера ответствен-

ности преследует более глубокую, «стратегическую» 

цель: нравственно-психологическое преобразование 

сознания правонарушителя; непосредственная же цель 

меры защиты исчерпывается ее «тактическим» дейст-

вием: здесь оказывается вполне достаточным одного 

только принуждения к исполнению юридических обя-

занностей, защиты субъективного права» [13, с. 150]. 

В.Д. Ардашкин пишет, что «мера защиты есть ответ, 

реакция на факты невыполнения юридических обязан-

ностей и нарушения субъективных прав (эти отклоне-

ния от правопорядка условно можно назвать «правовы-

ми аномалиями»). Целями мер защиты является пре-

кращение нарушения правопорядка, восстановление 

нормальных правовых связей и отношений путем пону-

ждения субъекта к исполнению ранее возложенной, но 

не выполненной юридической обязанности» [14, с. 37]. 

По мнению Т.Ю. Барышникова «цель мер защиты – 

восстановление нарушенного права» [15, с. 108]. 
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А.П. Вершинин указывает, что «цель защиты заключа-

ется в устранении препятствий на пути осуществления 

субъектами своих прав, тех интересов, которые опосре-

дованы субъективными правами» [16, с. 32]. М.А. Ви-

кут отмечает, что «меры процессуальной защиты на-

правлены в первую очередь, на обеспечение нормально-

го развития судопроизводства, а не наказание, как меры 

процессуальной ответственности... меры процессуальной 

защиты применяются в тех случаях, когда необходимо, 

прежде всего, пресечь правонарушение, восстановить 

нарушенное судопроизводство». Основное предназначе-

ние (цель) восстановительных мер считает С.В. Евдоки-

мов, – это восстановление нормальных связей и отноше-

ний, восстановление нарушенного субъективного права, 

то есть «цели применения правовосстановительных мер 

направлены на восстановление нарушенных прав (это 

соответствует их названию) [17, с. 11]. По мнению  

А.Н. Ермакова целью применения меры процессуаль-

ной защиты выступает устранение обстоятельств, пре-

пятствующих нормальному ходу судопроизводства. 

Пресекая процессуальное правонарушение, арбитраж-

ный суд восстанавливает порядок в функционировании 

процессуальных правоотношений. А.И. Каплунов, рас-

сматривая правовосстановительные меры как правовую 

форму государственного принуждения, также отмечает, 

что меры защиты несут свое главное назначение – вос-

становление нормальных связей и отношений, восста-

новление нарушенного субъективного права. По мне-

нию Д.Н. Кархалева «осуществление мер защиты на-

правлено на защиту гражданского права (юридическая 

цель) и восстановление социальной справедливости 

(социальная цель), поэтому для обеих групп мер харак-

терны компенсационная и обеспечительная функции»  

[18, с. 19]. Основной задачей гражданско-правовых мер 

защиты, по мнению автора, является приведение в со-

ответствие с требованиями закона (договора) поведения 

обязанного субъекта и соответствующее удовлетворе-

ние имущественных требований потерпевшего, поэто-

му большинство мер защиты направлено на защиту 

субъективного гражданского права (или интереса) 

управомоченного субъекта. С.Н. Кожевников пишет, 

что «меры защиты субъективных прав преследуют  

в основном правовосстановительные цели. Они направ-

лены на устранение последствий правонарушения. 

Главное здесь защита права, принадлежащего управо-

моченному лицу, обеспечение его интересов» [19, с. 5]. 

А.А. Левков, указывает, что правовым ограничениям, 

которые он относит к мерам защиты, свойственна цель 

предотвращения негативных последствий поведения 

субъектов права [20, с. 7]. В гражданском процессе – 

пишет Н.А. Макин, – меры защиты применяются для 

защиты нарушенного субъективного процессуального 

права; обеспечения исполнения процессуальных обя-

занностей; восстановления правопорядка в судопроиз-

водстве; устранения правонарушений, препятствующих 

нормальному развитию гражданского судопроизводства. 

Д.Г. Нохрин основной целью мер защиты выделяет вос-

становление. По мнению В.Н. Протасова: назначение 

мер процессуальной защиты состоит в том, чтобы по-

править процесс, обеспечить его устойчивое функцио-

нирование. Меры защиты, пишет автор, призваны 

обеспечить своевременное, а поэтому – эффективное 

устранение последствий неправомерного поведения 

участников процесса. По этой причине арбитражный 

суд не обязан выяснять субъективную сторону деяния 

лица. А.А. Тебряев отмечает, что «средства защиты по-

зволяют охранять в неприкосновенности права лиц, пра-

вопорядок. Достижение этой цели означает, что средства 

защиты действуют эффективно» [21, с. 64]. Данные мне-

ния могут устраивать конкретный науки,  

но, на наш взгляд, с существенными оговорками, так как 

в данных определениях наблюдается сужение целей 

мер защиты только до восстановления правопорядка 

или правовосстановления, что не может быть верным. 

Следующие исследователи пошли дальше и добави-

ли к уже отмеченным целям, цель формирования пра-

вомерного поведения субъектов, которые применяют 

меры защиты, и субъектов, к которым применяются эти 

меры, а как следствие упорядочивание общественных 

отношений, которые связаны с применением мер защи-

ты. Так Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина отметили, что 

основное назначение норм, закрепляющих меры защи-

ты, состоит в поддержании нормального функциониро-

вания комплекса регулятивных предписаний, содержа-

щихся в иных нормах права. Иными словами, они обес-

печивают их действие, а в некоторых случаях направ-

лены на восстановление нормального функционирова-

ния общественных отношений. [22, с. 124]. Во всех 

классификациях целей мер защиты умалчивается о на-

личии у мер защиты цели охраны, более того нет четко 

определенной классификации целей процессуальных 

мер защиты, основанной на классификации общих це-

лей права. 

Формирование целей статьи (постановка зада-

ния). Цель данной работы – определить систему целей 

процессуальных мер защиты, выделить классифика-

цию данных целей, основанную на классификации 

целей права.  

Изложение основного материала исследования  

с полным обоснованием полученных научных результа-

тов. Как мы отметили ранее, цель охраны свойственна 

праву, так как безопасность и благосостояние народа 

является важнейшим условием существования «здоро-

вого» государства. Наиболее успешным, нам представ-

ляется мнение А.Г. Бессолицына, который отмечает, 

что «цель охраны общественных отношений выглядит 

несколько абстрактно. Она выражается через цели пре-

дупреждения, пресечения и обеспечения безопасно-

сти». Предупредительную цель автор определяет, как 

предупреждение объективно-противоправных деяний  

и правонарушений. Близка по своему содержанию  

к этой цели – цель пресечения правонарушений и объ-

ективно-противоправных деяний, т.к. пресечение мо-

жет одновременно приводить и к предупреждению пра-

вонарушений. Цель обеспечения безопасности состоит 

в создании безопасных условий жизнедеятельности 

человека, например, предотвращение техногенных ка-

тастроф, минимизация последствий природных катак-

лизмов и т.д. [23, с. 70]. Также в данном аспекте инте-

ресны мнения следующих авторов: Л.М. Звягинцева 

подразделяет меры защиты по целевой направленности: 

направленные на принудительное исполнение обя-

занности; направленные на пресечение и предупреж-

дение правонарушения; направленные на устранение 

препятствий в осуществлении субъективного права  

и исполнения юридической обязанности; направленные 
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на восстановление правового положения [24, с. 76]. 

Н.С Маленин пишет, что «меры защиты направлены 

или на предупреждение и пресечение нарушения права 

(перевод на предварительную оплату счетов, задержа-

ние и др.), или на пресечение действий, нарушающих 

(могущих нарушить) интересы других (лишение води-

тельских прав, приостановление работ, негаторный иск 

и др.), или на восстановление нарушенных имущест-

венных или личных интересов (большинство из назван-

ных мер защиты), или непосредственно на защиту пра-

вопорядка (признание сделок недействительными, рек-

визиция и др.)» [25, с. 134].  

Итак, цель процессуальных мер защиты формирует-

ся при установлении норм процессуальных мер защи-

ты, их реализации и применении субъектами процессу-

альной деятельности. Субъектом постановки таких це-

лей является компетентный орган, законодатель, вы-

ступающий от имени государства и общества (тот кто 

применяет процессуальные меры защиты), а также кон-

кретный субъект юридического процесса (например, 

тот в отношении кого применяются процессуальные 

меры защиты). 

На основании последовательности осуществления 

цели процессуальных мер защиты можно разделить  

на ближайшие (тактические) и перспективные (страте-

гические). Первые из них выражают насущные потреб-

ности правового регулирования на данном этапе разви-

тия общественных отношений. Перспективные цели 

олицетворяют более отдаленные идеальные результаты, 

которые могут достигаться лишь в будущем, посредст-

вом повседневного осуществления целей всей суммы 

правовых установлений. Каждая тактическая цель, за-

крепленная в конкретных правилах поведения, выражает 

задачи правового регулирования в данный период исто-

рического развития нашего общества и является необхо-

димой ступенью связи ее с перспективной целью, слу-

жащей средством, этапом на пути к конечной цели. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. На основании прове-

денного исследования, можно констатировать, что про-

цессуальные меры защиты преследуют следующие об-

щие цели: восстановление общественных отношений, 

правовосстановление, охрана прав и свобод; регулирова-

ние (формирование) правомерного поведения и упорядо-

чивание общественных отношений; охрана общественных 

отношений, которая включает в себя: предупреждение 

правонарушений и объективно-противоправных деяний; 

пресечение правонарушений и объективно-противоправ-

ных деяний; обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти человека.  

Все вышеуказанные цели образуют уникальную 

систему, характерную для данного вида мер защиты. 

Данные цели задают основные направления право-

вого воздействия мер процессуальной защиты, обу-

словливают существование регулятивной, восстанови-

тельной, охранительной функций. 
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