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Говоря о судебной защите нарушенных 
прав и свобод как об одной из конститу-

ционных гарантий, важно определить юриди-
ческое значение основных терминов. В научной 
литературе право на судебную защиту отождест-
вляется с институтом конституционного права, 
представляющего собой вид государственной 
защиты нарушенных прав и свобод граждан [2, 
с.  36–38]. Вместе с тем под судебной защитой 
можно понимать законодательно закрепленную 
гарантию права на безусловную возможность 
доступа к справедливому правосудию. 

Следует также отметить, что в теории пра-
ва судебная защита выступает одной из пра-

воохранительных функций государства. Все 
это говорит о сложности и многогранности 
рассматриваемого понятия, имеющего в своей 
основе разнообразные концептуальные теоре-
тико-правовые подходы [4, с. 223].

Изучение института судебной защиты не-
возможно без рассмотрения понятия иска и 
процедуры искового производства, которые 
являются основными базовыми правовыми ка-
тегориями в данном ключе. Институт судебной 
защиты зародился одновременно с появлением 
и развитием понятия «иск». «Рожденная» рим-
ским правом формула Actio habere – ius habere 
(иметь иск – значит иметь право) действует и по 
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сей день. В процессе эволюции правовых норм и 
институтов право на иск так и осталось важней-
шим способом защиты прав и законных интере-
сов в судебном порядке. 

Таким образом, исторически сложилось, что 
именно на понятии и правовой природе иска 
основано развитие права на судебную защиту. 
Сегодня согласно Конституции РФ каждому 
гражданину нашей страны гарантировано пра-
во на судебную защиту его прав и свобод1. Ста-
тья 46 названного нормативного правового акта 
говорит о том, что принятые уполномоченными 
органами решения могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. 

Относя права и свободы человека и гражда-
нина к категории наивысшей ценности, основ-
ной закон государства обязуется защищать их и 
обеспечивать путем реализации справедливого 
правосудия для защиты прав и свобод, гаранти-
руемых им. 

Из этого следует, что Российская Федерация 
провозглашает такую защиту прав и свобод в 
качестве одного из приоритетных направле-
ний общей политики государства. Представляя 
собой один из видов государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, судебная 
защита призвана обеспечивать гарантию таких 
прав и свобод посредством деятельности си-
стемы судов как специализированных государ-
ственных органов.

Вместе с тем стоит отметить, что право на 
судебную защиту имеет неограниченный круг 
лиц: как граждане, так и их объединения. По 
сути, правом на защиту своих прав и законных 
интересов в суде указанные субъекты обладают 
безусловно, без каких-либо ограничений. Также 
этим правом могут воспользоваться лица, не 
имеющие российского гражданства.

Кроме того, судебная защита призвана обе-
спечивать все без исключения права и свобо-
ды. То есть она распространяется не только на 
права и свободы, прямо закрепленные в кон-
ституционном порядке, но и на те, которые не 
закреплены нормативно, главное, чтобы они 
не вступали в противоречие с законом. Рас-
сматриваемое право обладает высшей юри-
дической силой и действует вне зависимости 
от наличия соответствующей процедуры его  
реализации. 

Помимо этого путем предоставления пра-
ва на судебную защиту государство дает воз-
можность своим гражданам возместить ущерб, 

1  Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосовани-
ем 12.12.1993 с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 01.07.2020). 
Ст. 46 // КонсультантПлюс : справочная правовая система.

который был причинен действиями, тем или 
иным образом противоречащими закону, по-
средством их обжалования2. 

Важно также отметить, что суд, являясь ор-
ганом правосудия, должен обеспечивать защиту 
субъективных прав, рассматривая дела в уста-
новленном законом порядке. Обжалованию в 
судебном порядке могут подлежать указанные 
выше решения органов власти, а также любая 
информация, которая легла в основу принятия 
таких противоправных решений. Реализуя свое 
конституционное право на судебную защиту, 
граждане не обязаны предоставить суду дока-
зательства незаконности оспариваемого ими 
решения, однако их задача – доказать факт на-
рушения своих прав и свобод.

Рассматриваемое в настоящем исследовании 
гарантируемое конституционно право предпо-
лагает безусловную возможность граждан и их 
объединений не только обратиться в суд за вос-
становлением нарушенных прав, но и участво-
вать лично в данном процессе, защищая свои 
права и законные интересы, а также требовать 
от суда предоставления юридической помощи 
для этих целей [4, с. 228]. 

Говоря о самом понятии иска, а также пра-
ве на иск, интересно отметить, что оно не имеет 
законодательного закрепления. Процессуальное 
законодательство и соответствующая литера-
тура используют термины, основанные на них. 
При этом в источниках используются такие 
термины, как «исковые дела», «исковое произ-
водство», «предъявление иска», «исковое заяв-
ление», «истец» и др. 

Сущность всех этих правовых категорий, так 
или иначе, основывается на понимании право-
вой природы права на судебную защиту и всего 
процесса его реализации. Право на судебную 
защиту  – это исторически сложившийся пра-
вовой институт, уходящий своими корнями 
глубоко в прошлое. Он получил свое законо-
дательное закрепление лишь к середине XX в. 
Иск как правовая категория в том понимании, 
в котором она существует в современном го-
сударстве и праве, появился в контексте реа-
лизации права на судебную защиту в середине  
ХIХ в. в Германии, и лишь во второй половине 
ХIХ в. – в России. 

В дальнейшем в результате развития отрас-
лей права право на судебную защиту стало са-
мостоятельной правовой категорией. Сегодня 
это право является конституционным, а поря-

2  См. ч. 2 ст. 46 Конституции РФ.
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док его реализации регламентируется процессу-
альным законодательством1.

С точки зрения конституционного права 
право на судебную защиту является абсолют-
ным и предполагает возможность граждан и их 
объединений обратиться в суд. Это право имеет, 
безусловно, конституционные истоки, однако 
механизм его реализации, как было отмечено 
ранее, устанавливается самостоятельным про-
цессуальным правом. Процессуальные особен-
ности, связанные с реализацией права на су-
дебную защиту, обусловливают специфику его 
содержания.

Как было отмечено выше, право на судебную 
защиту основано на таких исторически сло-
жившихся понятиях, как иск и право на иск. В 
современной специальной литературе, так или 
иначе затрагивающей тему реализации права на 
судебную защиту, говорится о трех основных те-
оретических подходах к изучению теорий иска 
и права на иск: материально-правовой теории, 
процессуальном и комплексном понимании, в 
рамках которых существуют самостоятельные 
научные школы. 

Как показывают исследования и анализ на-
учной литературы по данной тематике, каждая 
из этих теорий имеет свои проблемные сторо-
ны и ни одна из них не раскрывает в полной 
мере сущность реализации исследуемого нами 
конституционного права на судебную защиту в 
исковом производстве. В настоящем случае иск 
и право на иск и судебную защиту будут рассма-
триваться через призму материально-правовой 
теоретической школы. 

Отечественными теоретиками в период дей-
ствия Конституции СССР 1977 г. исследовались 
конституционные истоки права на судебную за-
щиту (Л. А. Гукасян, А. А. Мельников, Р. Е. Ва-
неева и др.). Так, по мнению М. А. Гурвича, «…
такое право представляет собой само субъек-
тивное гражданское право, находящееся в “осо-
бом” моменте развития, в “зрелом” состоянии» 
[1, с. 179].

В трудах М.  А.  Гурвича исследуемое нами 
право на иск рассматривается, с одной сторо-
ны – как материальное право на иск (в качестве 
гарантируемого права на судебную защиту ист-
ца), а с другой стороны – как формальное про-
1  «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» 
(ч.  1 ст.  46 Конституции РФ). Именно правосудием, т.  е. реали-
зацией права на судебную защиту, обеспечиваются права и сво-
боды человека и гражданина, что отражено в ст. 18 Конституции 
РФ.  В статье 3 ГПК закрепляется право на обращение в суд за 
защитой. См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. 
от 26.04.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023) // Консуль-
тантПлюс : справочная правовая система.

цессуальное право на иск (как определенный 
процессуальный порядок обращения в суд для 
защиты нарушенных прав) [1, с. 65; 3, с. 13]. 

Таким образом, с точки зрения материаль-
но-правовой концепции под правом на иск 
понимается право на судебную защиту, яв-
ляющуюся неким материально-правовым ре-
зультатом гражданского процесса. В этом клю-
че сторонники данной теории отождествляют 
право на иск в гражданском процессе с правом 
на предъявление иска. 

Согласно данной теории лишь наличие у 
лица субъективного права, которое было дей-
ствительно нарушено, гарантирует ему судеб-
ную защиту, при этом сама судебная защита, 
а также право на нее рассматриваются в ка-
честве возможности обладания неким мате-
риально-правовым благом как результатом, 
итогом процесса. 

Право на иск с позиции материально-пра-
вового подхода к данной проблематике есть 
правопритязание, которое означает право на 
судебную защиту в виде удовлетворения мате-
риально-правовых притязаний субъекта путем 
вынесения судебного решения, благоприятного 
для него. Если в конечном итоге субъекту, имею-
щему право на иск и судебную защиту, будет от-
казано в удовлетворении иска, судебную защиту 
его прав и законных интересов следует считать 
состоявшейся. 

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить, что право на судебную защиту представ-
ляет собой самостоятельное конституционное 
право, не равнозначное праву на иск, которое в 
отличие от первого есть некая абстрактная ка-
тегория, обладающая исторической ценностью. 
Право же на судебную защиту, в свою очередь, 
закреплено конституционно и дает представле-
ние о механизме его реализации. 

В силу своей правовой природы конституци-
онное право на судебную защиту имеет публич-
ные начала, поскольку предполагает обязан-
ность государства такую защиту предоставить. 
В этой связи такое право выступает государ-
ственной гарантией реализации прав, свобод и 
законных интересов. Такая природа этого права, 
по мнению исследователей, обусловлена свобо-
дой распоряжения им, действовать определен-
ным образом. 

Таким образом, право на судебную защиту 
как конституционно гарантируемое каждому 
индивидууму без исключения является поня-
тием более широким, нежели понятие права 
на иск. Имея как материально-правовые, так и 
процессуально-правовые истоки, данное пра-
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во представляет собой судебную деятельность, 
итогом которой выступает судебный акт. 

С позиции теории права право на судеб-
ную защиту важно анализировать не с точки 
зрения механизма реализации гражданского 
права, а с позиции гарантий возможности его 
реализации.    
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