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Что есть правовая политика как социаль-

ная тотальность, как социальный институт, 
каким закономерностям функционирования 
она подчиняется в условиях формирования 
новой государственности и современно 
многоукладной экономики в России? – 
пласт научных проблем, который для отече-
ственных правоведов в течение относитель-
но продолжительного времени будет сохра-
нять свойство «вечно актуален». Подобный 
прогноз базируется на признаваемой в лите-
ратуре молодости категории: в орбиту науч-
ного познания она вовлечена лишь в 80-е гг. 
прошлого века. «Правовая политика» в соб-
ственном значении этого словосочетания 
остается категорией мало раскрытой в 
юриспруденции, обычно она ассоциируется 
с неопределенным местоимением «что-то», 
«что-нибудь», которое непригодно для юри-
дических целей. Вместе с тем термин широ-
ко применяется в политологии – отрасль 
науки, изучающая политическую организа-
цию и политическую жизнь общества. Син-
тезируя различные определения, встречаю-
щиеся в элементарных учебниках, словарях, 
можно утверждать, что слово «политика» 
традиционно понимается как искусство 
управления государством, а в зависимости 
от объекта управления выделяется множест-
во видов политики (политика религии, во-
енная политика, семейная политика, банков-
ская политика и т. д.). 

Поскольку правовая политика – объек-
тивная реальность, охватывающая собой 
всю совокупность взаимосвязанных юриди-
ческих средств, «вместилище, средоточие 
разнообразных юридических явлений»  
(Ж. Карбонье) – постоянно трансформиру-
ется, адаптируется к ритму истории, то она 
всегда будет находиться в зависимости от 
временных и географических координат. 
Следовательно, аксиоматичным будет суж-
дение следующего порядка: правовая поли-
тика Российской Федерации XXI в. претер-
певает вполне понятные изменения. Наряду 
с привычными юридическими явлениями 
появляются новые, требующие к себе само-
го пристального внимания и специфических 
исследовательских подходов. В теории пра-
ва данная зависимость проявляется рожде-
нием оригинальных научных взглядов (на-
пример, современная правовая политика 
находится под влиянием зарождающейся 
концептуализации дихотомии «гражданское 
общество – государство»), обусловливаю-
щих аналитические возможности для ком-
плексного исследования правовой сферы 
жизни социума. 

Иными словами, термин «политика» ха-
рактеризуется родовыми свойствами, «пра-
вовая политика» – явление видовое, связан-
ное с правовой сферой. Заметим, что не все 
юридические отраслевые науки в одинако-
вой мере разрабатывают данную категорию: 
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в большей степени в этом преуспели уго-
ловно-правовые специальности (см., напри-
мер, тематику журнала «Правоведение»), 
доктрина же цивилистического судопроиз-
водства находится лишь в начале исследо-
вательского пути, когда намечаются абрис-
ные схемы научного представления о 
явлении. Данный вывод вытекает из анализа 
материалов научного круглого стола «Рос-
сийская правовая политика в сфере частного 
права» (2010 г.) (см.: Малько А. В., Гершу-
нов Д. Н., Вырлеева-Балаева О. С. Обзор 
круглого стола журналов «Государство и 
право» и «Правовая политика и правовая 
жизнь» // Государство и право. 2012. № 1.  
С. 112–120). 

С учетом этих предварительных сужде-
ний есть основание для утверждения: тема 
диссертации обладает научной актуально-
стью. 

В предлагаемом отзыве остановлюсь на 
отдельных резервах улучшения качества 
исследования, насколько это возможно по-
сле ознакомления с реферативным изложе-
нием его содержания. 

1. Избранная тема познания хороша уже 
тем, что она не требует только знания глу-
бины явления (объекта): о правовой полити-
ке можно рассуждать, не будучи судьей, 
мудрым практиком, политиком и т. д.,  
требуется иное – способность понимать на-
правленность (вектор) действий государства 
в сфере судебной ветви власти, отражая  
эту направленность в своих нормативных 
актах. 

В современной науке (постиндустриаль-
ного общества) наблюдается тенденция из-
менения технологии производства знания: 
оно становится делом коллективного твор-
чества, в «музей древностей» передается 
стремление ученого к энциклопедизму и 
универсализму в процессе добычи знания. 
Создать принципиальное знание – правовая 
политика вправе претендовать на подобную 
характеристику – сегодня оно под силу 
лишь коллективному субъекту, наука утра-
чивает индивидуальный характер. 

Опираясь на данное методологическое 
правило, первое стремление рецензента – 
узнать авторский подход к исследованию 
процессуальной правовой политики, т. е. 
выявить философию проблемы. Разумеется, 
на первое место претендуют вопросы о 
субъекте политики, ее содержании, объекте, 
эффективности, факторах, влияющих на 

эффективность и т. д. – даже простое пере-
числение сторон проблемы свидетельствует 
о том, что начинающему исследователю 
дать положительные ответы на перечислен-
ные вопросы не под силу: необходимы  
коллективные усилия (думаю, что для дос-
тижения этих целей требуется такая органи-
зационно-правовая форма деятельности, как 
исследовательский центр). 

К сожалению, выявить философию дис-
сертации не удалось: автореферат весьма 
лапидарно отражает содержание работы (6 с 
половиной страниц не могли вместить ос-
новное содержание работы), одновременно 
он «раздут» за счет второстепенных сведе-
ний, которые можно было бы опустить без 
ущерба для функций реферата (например, 
1,5 страницы (с. 12 и 13) отданы перечисле-
нию конференций, на которых выступал 
автор; предмет защиты, научная новизна, 
нормативная база и др. разделы реферата, 
конечно же, следовало бы ужать). 

Нет сомнения, что правовая политика – 
явление абстрактное, как таковое в природе 
не существует. Оно возникает в результате 
абстрагирования от свойств реальных соци-
альных явлений и закрепляется в науке по-
тому, что отражает характеристику юриди-
ческой реальности (абстрактность не есть 
оторванность понятия от реального юриди-
ческого мира). 

Правовая политика – юридическая идея, 
которая проявляется как в ходе нормотвор-
чества, так и в ходе правоприменения. Как 
она (идея) формируется (вызревает), в рабо-
те не показано. А жаль, основное звено цепи 
процессуальных проблем автор не выявил 
(автор, ссылаясь на сложность объекта по-
знания, утверждает, что даже несколько 
теоретических работ не позволяют исчер-
пывающим образом проанализировать ком-
плекс проблем, относящихся к процессуаль-
ной правовой политике (с. 3–4)). 

2. Название работы – свернутая инфор-
мация о содержании диссертации, поэтому 
слова «в современной России» предполага-
ют изложение истории вопроса (становле-
ние, развитие). Соискатель уклонилась от 
анализа генезиса правовой политики: была 
ли она в дооктябрьский период, в советское 
время? Если она все же наличествовала, то 
каково ее содержание? 

Отсутствие (ущербность) правовой поли-
тики уже в современной России, отмечает  
В. Зорькин, дает очень много поводов к ос-
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париванию судебных решений, влияет  
на национальную безопасность страны в 
глобализующемся мире (Рос. газета. 2010. 
10 сент.). И мы солидарны с подобной кон-
статацией. 

Опуская ряд других частных суждений 
по поводу содержания автореферата, вы-
скажу итоговые суждения. 

1. Работа Е. А. Малько «Гражданская 
процессуальная правовая политика в совре-
менной России» относится к научной спе-
циальности 12.00.15, она выполнена с уче-
том требований, предъявляемых к работам 

подобного характера, и может быть предме-
том публичной защиты на заседании дис-
сертационного совета. 

2. Е. А. Малько нашла ту научную жилу, 
дальнейшая разработка которой способна 
привести ее в отряд докторов права, желаем 
ей удачи на этом пути. 

Что касается квалификации настоящей 
диссертации, то она будет определяться на 
заседании совета, и есть все основания 
предвидеть его положительное решение. 

 
Материал поступил в редколлегию 13.09.2012 

 


