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Процесс в юридической литературе 

рассматривается как порядок осуществления 

деятельности следственных, административ-

ных и судебных органов. Сам термин «про-

цесс» означает последовательная смена со-

стояний каких-либо явлений, ход развития 

чего-либо [1, с. 499].  

В литературе также отмечается, что до-

статочно близок по значению к понятию 

«процесс» термин «процедура», означающий 

порядок, который должен быть установлен 
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официально при обсуждении и ведении ка-

ких-либо дел [2]. 

Теория юридического процесса активно 

разрабатывалась профессором В.М. Горше-

невым и его научной школой. Было дано 

определение юридического процесса как 

комплексной системы правовых порядков 

(форм) деятельности уполномоченных орга-

нов государства, должностных лиц, а также 

заинтересованных в разрешении различных 

юридических дел иных субъектов права. 

Кроме того, В.М. Горшенев отмечал, что 

данный процесс регулируется правовыми 

(процедурными и процессуальными) норма-

ми, а его результаты закрепляются в соответ-

ствующих правовых актах ─ официальных 

документах [3, с. 128]. 

 Следовательно, юридический процесс 

направлен на реализацию норм материально-

го права. Поэтому для того, чтобы выяснить 

понятие юридического процесса, его место и 

назначение в правовой практике, необходимо 

иметь в виду, что роли материальных и про-

цессуальных норм в правовом регулировании 

различны. 

Сравнительно-правовые исследования 

показывают, что в историческом плане юри-

дическая категория «процесс» первоначально 

получает концептуальное осмысление при-

менительно к осуществлению юрисдикцион-

ной (судебной) функции государства, свя-

занной с разрешением правовых конфликтов 

[4, с. 3  15]. 

Как отмечает В.Н. Протасов, юридиче-

ский процесс, возникающий по конкретному 

делу, обслуживается не отдельными норма-

ми, как это происходит применительно к 

правоотношениям в материально-правовых 

отраслях, а каждый раз для этого задейству-

ется практически вся отрасль процессуально-

го права, в результате чего создается сложная 

и целостная нормативная основа функциони-

рования данного юридического процесса [5,    

с. 100].  

Известно, что в традиционном юриди-

ческом смысле понятие «процесс», как пра-

вило, отождествляется с деятельностью су-

дебных органов по рассмотрению и разреше-

нию конкретных уголовных, гражданских, 

трудовых и прочих дел (уголовный,  граж-

данский и арбитражный процесс). Однако в 

подобном понимании процесс сводится лишь 

к правоохранительной деятельности, состав-

ляющей главное содержание функций право-

судия. Именно в таком аспекте определяется 

функционально-компетенционное содержа-

ние судебной власти (ст. 118 Конституции 

РФ). При рассмотрении подобных дел суд 

реагирует на отклонения от требований ма-

териального права, т.е. осуществляет судеб-

ную юрисдикцию, применяя санкции соот-

ветствующих правовых норм. 

Существует также точка зрения, что 

юридический процесс представляет собой 

динамическую систему, состоящую из эле-

ментов, постоянно находящуюся в движении 

и направленную на достижение определен-

ного результата. Юридический процесс 

представляет собой динамическое понятие, 

сложную деятельность органов государ-

ственной власти, является частью правового 

процесса. Однако в отличие от последнего он 

представляет собой сложную, длящуюся во 

времени систему последовательно соверша-

емых процессуальных действий, которые 

прямо предусмотрены нормами процессу-

ального права. Содержанием правового про-

цесса могут выступать не только процессу-

альные, но и иные действия непроцессуаль-

ного характера [6]. 

В конце 40-х годов прошлого века в 

процессуальной науке зарубежных европей-

ских стран формируется новое направление, 

получившее обозначение «общая теория 

процесса». Главная его идея ─ «процессуали-

зация» государственной властной деятельно-

сти должна охватывать осуществление не 

только судебной, но также исполнительной и 

законодательной власти. Развитие в 50 ─ 60-е 

годы XX в. этой общепроцессуальной тео-

рии, трактующей процессуальное право как 

комплекс инструментальных норм, которые 

распространяют свое регулирующее воздей-

ствие на осуществление каждой из трех вет-

вей власти, предопределило современное со-

стояние этой теории. В ее русле можно выде-

лить два основных направления:  

а) общая юрисдикционная теория;  

б) общая теория юридического процесса. 

Теория процесса как юрисдикционной 

деятельности, связанной с разрешением пра-

вовых конфликтов, является основной, до-



18 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, № 3, 2015  

минирующей в современной доктрине зару-

бежных стран. Она основывается на класси-

ческой конструкции процесса: стороны и ар-

битр ─ государство, разрешающее правовой 

конфликт. Процессуальное право трактуется 

при этом как совокупность норм, которые 

регулируют последовательность взаимообу-

словленных юридических действий, осу-

ществляемых судьей, сторонами и иными 

процессуальными участниками с целью раз-

решения правового конфликта, вызванного 

применением норм материального права. 

Границы общей юрисдикционной тео-

рии процесса, до середины XX в. включав-

шей в качестве составных частей граждан-

ский, уголовный и административный про-

цессы были значительно раздвинуты в связи 

с разработкой проблематики процессуально-

го права, касающегося деятельности законо-

дательной власти. 

Общая теория юридического процесса в 

зарубежном правоведении исходит из его 

предельно широкого понимания как инстру-

мента реализации материально-правовых 

норм. Она отодвигает на второй план господ-

ствующую парадигму процесса: спор ─ сто-

роны ─ арбитр. В ее рамках разрабатывается 

вопрос о более широкой основе для трактов-

ки процесса: в качестве его базовых элемен-

тов рассматриваются такие составляющие, 

как: а) взаимосвязанная последовательность 

действий; б) участие нескольких субъектов; 

в) направленность на достижение единого 

результата с целью осуществления государ-

ственной власти [7, с. 77]. Эта общая теория 

претендует на охват в рамках единой процес-

суальной концепции не только юрисдикци-

онного процесса, но и позитивных процедур 

осуществления государственной власти, не 

связанных с разрешением правовых кон-

фликтов [8]. Согласно этой концепции про-

цессуальное право являет собой совокуп-

ность принципов, институтов, норм, струк-

турированных определенным образом для 

осуществления функций публичной власти в 

соответствии с установленными законом це-

лями. 

С юридических позиций процесс своим 

назначением имеет реализацию норм мате-

риального права. Исходя из данной методо-

логической позиции деятельность по реали-

зации материальных норм миграционного 

права можно рассматривать в качестве ми-

грационного процесса как одного из видов 

административного процесса.  

Можно выделить следующие основные 

характерные черты  миграционного процесса 

как юридической категории, признаваемые 

правоведами России: 

1. Миграционный процесс, взятый в це-

лом, представляет собой ярко выраженную 

государственно-властную деятельность. С 

помощью процесса решения органов госу-

дарственной власти (законодательной, ис-

полнительной и судебной) облекаются в 

предусмотренную законом юридическую 

форму ─ правовые акты, как нормативные, 

так индивидуальные. 

Миграционный процесс если рассмат-

ривать его как особый вид административно-

го процесса, является процессуальной фор-

мой исполнительной власти. Определяющая 

роль в «отправлении» юридического процес-

са принадлежит органам соответствующих 

ветвей единой государственной власти. У 

каждого вида юридического процесса есть 

свой властный источник ─ соответствующая 

ветвь государственной власти. В условиях 

разделения властей этот вывод имеет особую 

практическую значимость (ст. 10 Конститу-

ции РФ). 

2. Миграционный процесс является ди-

намично развивающимся,  явлением, пред-

ставляющий собой сложную деятельность 

соответствующих органов государственной 

власти, посредством которой реализуются их 

функции (законодательные, исполнительные, 

контрольные, правоохранительные и т.п.). 

Поскольку задачи и содержание деятельно-

сти этих органов различны, то, следователь-

но, разнообразны и процессуальные формы 

реализации этой деятельности. Миграцион-

ный процесс (вне зависимости от наличия 

или отсутствия в его структуре производств) 

представляет собой деятельность, проходя-

щую определенные стадии, логически сле-

дующие одна за другой, этапы, в пределах 

которых законодательством предусмотрено 

совершение процессуальных действий. Ко-

личество таких стадий, их содержание и по-

следовательность являются специфичными 

для каждого вида процесса. 

3. Главной особенностью миграционно-

го  процесса является то, что это властная 

consultantplus://offline/ref=15D2F1300E62DF4DB88874B995130FC78776D0EBB18A019008F08B3A6F69AF90CDD5D8AD5C7AO4v0F
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деятельность носящая юридический характер 

как по содержанию, так и по своей цели и 

результатам. Назначение юридического про-

цесса любого вида, в том числе и миграцион-

ного,  обеспечить надлежащую реализацию 

материальных норм российского права и до-

стичь при этом требуемого юридического 

результата. 

4. Миграционный процесс как деятель-

ность юридическая объективно нуждается в 

специальном правовом регулировании.  

Материальная норма, так же как и нор-

ма процессуальная, является потенциальным 

элементом механизма правового регулирова-

ния до тех пор, пока не произойдет то, что в 

теории права именуется юридическим фак-

том, т.е. пока не возникнет конкретной по-

требности в реализации материальной нор-

мы. Юридический факт здесь выступает в 

качестве «пускового механизма», иницииру-

ющего соединение материальных и процес-

суальных норм, относящихся к данному со-

бытию, и тем самым «включающего» меха-

низм правового регулирования. 

5. Миграционный процесс как особый 

вид юридического процесса является совер-

шенно необходимым элементом механизма 

правового регулирования, который наряду с 

предметом и методом правового регулирова-

ния действует на уровне всей системы рос-

сийского права [9, с. 34  46; 10]. 

В контексте данного понимания мигра-

ционный процесс предназначен для того, 

чтобы обеспечить применение указанных 

правовых норм в сфере государственного 

управления в целях достижения юридиче-

ских результатов (последствий), предполага-

емых диспозицией нормы, т.е. соответству-

ющих правил должного поведения субъекта-

ми миграционных отношений. 

Основу для формирования понятия ми-

грационного процесса как в широком (пра-

воприменительном), так и узком (правоохра-

нительном) смысле составляет миграционная 

процессуальная деятельность, которую в 

свою очередь можно поделить на: 

а) процедурную; 

б) административно-юрисдикционную. 

В первом случае имеются в виду распо-

рядительные действия исполнительных орга-

нов в сфере миграции по осуществлению 

установленных миграционными нормами 

различного рода административных проце-

дур, не связанных с юрисдикцией. Это  по-

рядок реализации прав и законных интересов 

иностранных граждан, от момента легально-

го пересечения границы до момента получе-

ния определенного правового статуса. 

Во втором случае в центре внимания ─ 

осуществление исполнительными и судеб-

ными органами функции правовой охраны в 

порядке совершения юрисдикционных дей-

ствий в их традиционном понимании. 

Фактически при любом осмыслении 

миграционной процессуальной деятельности 

действия, совершаемые исполнительными 

органами власти (должностными лицами), 

имеют своим итогом издание индивидуаль-

ных актов, носящих правовой характер, с 

помощью которых миграционные нормы 

применяются к конкретным субъектам. Тем 

самым разрешаются разнообразные индиви-

дуальные миграционные дела в сфере госу-

дарственного управления миграционными 

процессами. От характера конкретных ми-

грационных дел зависит реализация либо 

диспозиции (процедура), либо санкции 

(юрисдикция) соответствующей нормы мате-

риального миграционного права. 

Сущность юридической деятельности 

заключается в том, что она всегда связана с 

нормами права, основана на законе, и имеет 

юридические последствия, а если это приме-

нить к отдельному виду юридической дея-

тельности, например миграционной деятель-

ности, то можно говорить о миграционной 

процедуре как части миграционного процес-

са. 

Миграционно-процедурная деятель-

ность регламентируется процессуальными 

нормами миграционного права и реализуется 

в миграционно-процессуальных отношениях. 

Если рассматривать миграционный 

процесс с позиции определенной юридиче-

ской деятельности, то можно сделать вывод о 

структурных элементах данного института.  

Ю.Н. Радачинский выделяет следую-

щие структурные элементы в  юридической 

деятельности [11]: 

1. Субъекты. 

2. Объект и предмет. 
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3. Юридические действия и операции, 

средства и способы осуществления 

юридической деятельности. 

4. Результаты юридической деятельности. 

Так, В.Н. Карташов отмечает, что 

«участниками юридической деятельности 

выступают отдельные лица, их коллективы 

или организации, которые в силу ряда при-

чин и обстоятельств, так или иначе, содей-

ствуют субъектам в выполнении соответ-

ствующих юридических операций» [12, с. 93-

94].Формы и виды участия людей в осу-

ществлении юридической деятельности  в 

сфере миграции могут быть разнообразными. 

Юридическое регулирование прав и обязан-

ностей лиц, способствующих осуществлению 

юридической деятельности, может наделять 

их специальным статусом, полномочиями и 

ответственностью. 

В.В. Перфильев к объектам юридиче-

ской деятельности относит группы обще-

ственных отношений [13, с. 7]. В данном 

контексте мы можем сюда же отнести и ми-

грационные отношения. Мы согласны с Ю.Н. 

Радачинским, который  придерживается по-

зиции тех авторов, которые широко толкуют 

предмет юридической деятельности и вклю-

чает  в его состав юридические отношения, 

юридические нормы, органы и учреждения, 

юридические идеи, теории, чувства и пере-

живания по поводу юридических явлений, 

культуру и др.  все то, что составляет юри-

дическую действительность, как объектив-

ную, так и субъективную [11]. 

Результат юридической деятельности  

это последствия деятельности, отраженные 

на явлениях юридической действительности, 

это то, что остается после совершения от-

дельных действий или деятельности в целом. 

В нашем случае результатом юридической 

деятельности будет выступать получение 

определенного статуса мигрантом. 

Юридические действия и операция, 

средства и способы осуществления юридиче-

ской деятельности в контексте миграционно-

го процесса можно рассматривать как конеч-

ный продукт предоставления государством 

услуги в миграционной сфере. 

На наш взгляд, миграционный процесс 

как вид юридического процесса представляет 

собой особый вид государственно-властной 

юридической деятельности государственных 

органов по реализации определенных функ-

ций в  миграционной сфере путем претворе-

ния в жизнь норм миграционного права. 

Правовая природа миграционного про-

цесса состоит в обеспечении реализации ма-

териальных норм российского права.  

Миграционный процесс в широком 

смысле в контексте реализации правоприме-

нительной функции представляют собой рас-

порядительные действия исполнительных 

органов власти в сфере миграции по осу-

ществлению установленных миграционными 

нормами различного рода административных 

процедур, не связанных с юрисдикцией, в 

частности, порядок получения патента на 

осуществления трудовой деятельности. 

Миграционный процесс в узком смысле 

в контексте реализации правоохранительной 

функции ─ выполнение исполнительными и 

судебными  органами функции правовой 

охраны в порядке совершения юрисдикцион-

ных действий. Например, за нарушение пра-

вил привлечения иностранных граждан и лиц 

без гражданства к трудовой деятельности, 

осуществляемой на торговых объектах (в том 

числе в торговых комплексах) согласно 

ст.18.16 КоАП РФ предусмотрен либо 

штраф, либо административное приостанов-

ление деятельности  на срок от четырнадцати 

до девяноста суток. 

Миграционный процесс можно также 

рассматривать как вид административного 

процесса, причем как судебного, так и про-

цедурного.  

Что касается процедурного, юрисдик-

ционного процесса, то здесь можно рассмат-

ривать и как меры административного при-

нуждения, и как меры ответственности (уго-

ловной и т.д.). как меру принуждения можно 

также рассматривать и запрет въезда. 

На наш взгляд, в настоящее время су-

ществует потребность в кодификации мигра-

ционного законодательства Российской Фе-

дерации. Разработка Миграционного кодекса 

─ лишь одно из звеньев в решении имею-

щихся проблем в миграционной сфере. Но 

для этого свод миграционных законов дол-

жен быть лишен противоречий и пробелов, 

должен вписываться во всю правовую систе-

му государства [14]. 
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MIGRATORY PROCESS AS THE VERSION OF LEGAL PROCESS:  

THE TEORETIKO-LEGAL ANALYSIS 
 

Abstract 

 Article is devoted the category analysis «migratory process» as kind of legal process. The 

legal nature of migratory process, the maintenance and structural elements is considered. The au-

thor's approach to concept formation «migratory process» as special kind of the state activity re-

garding realisation of migratory function is offered to consideration. 
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