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Аннотация: В статье показывается, что стадия непосредственного 

использования личностью своего права выделяется в качестве главной, 

связанной с конкретными правоотношениями, с наиболее активным 

участием в них правообладателя. В случаях, когда обладание правом 

означает и использование им (право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность, на пользование родным языком и многие другие 

права, в основе которых лежат неотъемлемые от человека блага), вторая и 

третья стадии совпадают.  
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государство, реализация прав и свобод. 

 

Необходимость широкого изучения проблематики реализации 

прав и свобод человека и гражданина вызвана не только логикой 

развития научного знания, но и практическими аспектами. Здесь 

существенно, что полнота и эффективность использования прав и 

свобод предопределяет удовлетворение личностью своих 

важнейших потребностей и интересов.  

Реализация прав и свобод в самом общем виде есть практическое 

использование предусмотренных правовыми нормами социальных 

возможностей, в результате чего человек получает разнообразные 

материальные, духовные и иные блага для удовлетворения 

индивидуальных и, в известной мере, общественных интересов и 

потребностей. При этом реализацию субъективного права (свободы) 

можно рассматривать и как процесс достижения результата, и как 

конечный итог – фактическое обретение гражданином конкретного 

блага, пользование, распоряжение им. Когда материализация 

(условно говоря, "овеществление") субъективного права уже 

осуществлена и гражданин, владея, например, определенной 

собственностью, использует ее, удовлетворяя тем самым свои 

запросы, процесс реализации права данным гражданином с точки 

зрения его взаимоотношений с внешней средой связан главным 
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образом с недопущением и устранением негативных факторов, 

которые мешают или могут помешать этому процессу.  

Предметом акцентируемого внимания служит, прежде всего, 

реализация субъективного права в целом, во всех проявляющихся ее 

стадиях, во всем многообразии влияющих на нее гарантий.  

Под механизмом реализации субъективного права в широком 

смысле понимается социально обусловленный, психологически 

регулируемый, и что особо важно, законодательно 

предусмотренный комплекс согласованных действий, прежде всего 

личности как правообладателя, а также обязанных и других 

субъектов с целью получения заинтересованной личностью 

социального блага, опосредованного правом (свободой). Другими 

словами, это сама по себе реализация плюс благоприятно влияющие 

на нее явления. Через категорию "механизм" становится возможным 

охватить весь процесс использования личностью прав (свобод), 

представить процесс в системно-динамическом виде. Именно здесь 

раскрываются структура, последовательное расположение, 

взаимосвязь и взаимодействие стадий и факторов реализации; 

выявляется эффективность ее обеспечения и защиты различными 

субъектами, роль окружающей Среды; оценивается значение 

качеств личности для реализации прав и свобод. Как явление 

социально-правового порядка, механизм реализации прав и свобод 

личности позволяет не только комплексно рассматривать все 

аспекты реализации, но и выделять из них сугубо правовые, 

социологические, психологические. Это весьма существенно при 

решении практических вопросов совершенствования 

гарантирующих процедур и порядка реализации, в особенности тех, 

где участвуют государственные органы, и в их числе - органы 

внутренних дел.  

Характерно, что в механизме реализации прав личности все его 

составляющие, в частности блок их гарантий, предполагают 

конкретику образующих элементов, понятийную и содержательную 

определенность, четкую градацию последних. Любое оперирование 

термином "механизм" во многом утрачивает свое научно-смысловое 

начало, когда он подается как безграничный (всеохватывающий), не 

имеет системности в построении, ясности критериев формирования. 

К примеру, в литературе встречается неупорядоченное включение в 

механизм обеспечения прав человека и гражданина в качестве 

самостоятельных восьми звеньев: 1) социальные и международные 

нормы, а также международные принципы, договоры и 

обязательства; 2) правомерная деятельность субъектов прав 



 
 

человека; 3) гласность; 4) общественное мнение; 5) гарантии: общие, 

специальные (юридические) организационные, международные; 6) 

ответственность; 7) контроль, включая международный; 8) 

процедуры, в том числе международные. Не вдаваясь в развернутый 

критический анализ, обратим лишь внимание, что, в отличие от 

индивида, едва ли приемлемо говорить о правомерности поведения 

наций, народов, человечества как субъектов прав человека. Не ясно 

также, что входит в понятие гарантий прав, поскольку обособленно 

перечисляются ответственность, контроль, процедуры и прочие 

элементы, органично составляющие суть и содержание гарантий.  

Для осмысления механизма реализации прав и свобод человека и 

гражданина немаловажен вопрос ее стадий. В обобщающем 

процессе практического осуществления субъективного права с 

момента его нормативного закрепления до достижения конечного 

результата в виде получения (пользования, распоряжения) 

личностью соответствующего блага выделяются три основных 

стадии: стадия общего состояния субъективного права, стадия 

обладания им, стадия его непосредственного воплощения, 

материализации. 

Стадия непосредственного использования личностью своего 

права (свободы), как было отмечено, выделяется в качестве главной, 

связанной с конкретными правоотношениями, с наиболее активным 

участием в них правообладателя. Предшествующие стадии и 

осуществляемые в их рамках действия служат переходными, 

подготовительными. Если закон непосредственно наделяет 

индивида каким-либо правом (свободой) без требования наличия 

дополнительных юридических фактов (свобода мысли и слова, 

право на информацию, право на обращение в государственные 

органы, свобода творчества и др.), то стадия общего состояния 

обычно совпадает со стадией обладания. В случаях, когда обладание 

правом означает и использование им (право на жизнь, на свободу и 

личную неприкосновенность, на пользование родным языком и 

многие другие права, в основе которых лежат неотъемлемые от 

человека блага), вторая и третья стадии совпадают.  

Теория стадий реализации весьма важна для исследования 

содержания и динамики, основных прав и свобод как субъективных, 

вытекающих прямо из правовых норм, непосредственно 

действующих.  

Важнейшую роль играют индивидуальные потребности, которые, 

известным образом воздействуя на человека, предопределяют 

основные компоненты социально-психологической регуляции его 



 
 

поведения: интересы, цели, мотивы, волю, эмоции, социально-

правовую установку. Все названные компоненты выступают как 

единая система. "Дефектность" любого из них, будь то неправильно 

понятый интерес, неверно поставленная цель, недобросовестная 

мотивация и пр., влекут различные искажения в реализации права, 

ее не эффективность, незаконченность, злоупотребление и т. д.  

И поныне сохраняются проблемы и сложности соблюдения прав 

человека сотрудниками рассматриваемых органов при 

осуществлении своих функций. Не искоренены случаи разного рода 

беззаконий в отношении граждан, подчас даже под прикрытием 

якобы вынужденности этого для желаемого всеми усиления борьбы 

с преступностью, охраны общественного порядка. В некоторых 

ситуациях, вне собственно правоохраны, административные 

правоприменительные решения органов внутренних дел служат 

вовсе не факторами обеспечения надлежащей реализации прав и 

свобод личности, а, скорее, препятствием, которое индивид 

вынужден с трудностями преодолевать, ярким примером чего до 

последнего времени служила система прописки по месту 

жительства.  

Научные исследования в области обеспечения и охраны прав и 

свобод человека и гражданина различными государственными 

органами всегда развиваются теоретически продуктивнее и с 

повышенной практической отдачей при наличии адекватного, 

удачно разработанного понятийного аппарата и методологического 

инструментария. Возможность последнего определяется тем, 

насколько мы опираемся на историческое наследие в области 

политико-правовых учений, на подходы, выработанные 

отечественными правоведами, насколько мы учитываем 

международного опыта исследования понятия свободы в правовом 

контексте.  
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