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В настоящее время категория «пра-
вовая политика» все чаще стано-

вится объектом научных исследова-
ний. Теоретическую основу правовой 
политики на современном этапе раз-
работали С.С. Алексеев, Н.В. Исаков, 
А.В. Коробова, А.П. Мазуренко, А.В. 
Малько, Н.И. Матузов, Г.И. Муром-
цев, и другие [1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18].

На сегодняшний день отечествен-
ными учеными выработана теорети-
ко-методологическая база, которая по-
зволяет проводить дальнейшие иссле-
дования правовой политики, в частно-
сти, разрабатывать различные ее виды 
и направления. Так, в зависимости от 
сфер проявления политики, ее направ-
ленности и целей выделяют внешнюю 
и внутреннюю политику, а в рамках 
последней экономическую, культур-
ную, таможенную и прочие виды по-
литики. В такую же классификацию 
вполне «вписывается» правовая по-
литика как один из видов политики в 
общесоциальном смысле, отличаю-
щийся собственным объектом, целя-
ми и средствами их достижения. [18]. 
Исследования различных видов и на-
правлений правовой политики неред-
ко встречается в науке [5, 12, 17, 20, 
28], причем не только в юридической 
[29]. В России сегодня проводятся 
международные конференции и кру-
глые столы, посвященные проблемам 
правовой политики [16, 24], функци-
онирует научный журнал «Правовая 
политика и правовая жизнь», на стра-
ницах которого ученые активно дис-
кутируют о проблемах рассматривае-
мого явления.

Повышенный интерес исследова-
телей к проблемам правовой политики 
обусловлен, прежде всего, взаимодей-
ствию таких явлений как право и по-
литика. Многочисленные исследова-
ния подтверждают, что учения о праве 

находятся в неразрывной взаимосвязи 
с политическими позициями (веяни-
ями) соответствующей эпохи [19, с. 
83].

Следует отметить, что ключевым 
понятием в политике является власть, 
поскольку «власть рассматривается 
как первооснова политики» [2, с. 33]. 

Вопрос о соотношении и взаимос-
вязи власти и права поднимался еще 
в эпоху зарождения основ политико-
правовой мысли. Так, Платон писал: 
«Если хорошо устроенное государ-
ство поставит непригодную власть 
над хорошо установленными закона-
ми, то законы эти не принесут никакой 
пользы и положение создается весьма 
смешное; более того, это наносит го-
сударству величайший ущерб и приво-
дит его к гибели…» [23, с. 47]. 

Применительно к дореволюцион-
ной России по данному вопросу С.А. 
Котляровский отмечал, что «власть в 
современном государстве принимает 
все более и более правовой облик» 
[9, с. 20]. Относительно общих черт 
государственной власти и права Г.А. 
Энгель писал: «Она, (государственная 
власть – прим. авт.) точно так же, как 
и создаваемое государством право, яв-
ляется средством для осуществления 
государственных целей» [30, с. 194]. 

По справедливому мнению В.М. 
Пустоварова, взаимозависимость и 
взаимообусловленность права и по-
литики являются объективной данно-
стью [26, с. 23]. С точки зрения Е.А. 
Левченковой, «взаимоотношение пра-
ва и политики определяется тем, что 
правовые нормы исходят от государ-
ства, которое служит ядром политиче-
ской системы общества. Существует 
и другая зависимость: политика госу-
дарства нуждается в правовой регла-
ментации. Следовательно, политика 
влияет на право, а право – на поли-

тику» [10, с. 49]. О соотношении по-
литики и права А.П. Мазуренко спра-
ведливо говорит: «Практика показы-
вает, что при нормальном положении 
вещей право и политика вполне могут 
выступать как союзники, тесно взаи-
модействовать между собой, помогать 
друг другу в достижении общих це-
лей. Это возможно в том случае, если 
политика находится и развивается в 
правовом русле, осуществляется пра-
вовыми средствами, отвечает идеалам 
права, то есть является правовой» [11, 
с. 4]. Е.Е. Гришнова по этому пово-
ду пишет: «Соотношение политики 
и права не остается неизменным, а 
в России в настоящее время нужна 
сильная, дееспособная власть. Но не 
менее, а может быть даже и более, ей 
нужны сильные, эффективные законы, 
которые бы все соблюдали и которые 
бы связывали, «держали в границах 
порядка» саму власть. Именно в этом 
должен заключаться главный смысл 
юридической политики» [3, с. 16].

На взаимосвязи политики и права 
строится сложная комплексная кате-
гория – правовая политика. Возника-
ет вопрос, к чему же более тяготеет 
правовая политика – к политике или 
к праву. Несмотря на то, что данный 
вопрос неоднократно поднимался в 
науке, до настоящего времени иссле-
дователи не смогли дать на него одно-
значного ответа. Как считает В.Ф. 
Дьяченко, правовая политика своим 
происхождением обязана сначала по-
литике, но в то же время в большей 
степени она обязана праву, поскольку 
именно оно наделяет политику кон-
кретной формой, наполняет правовым 
содержанием, делает ее правовой [4, 
с. 16]. Ввиду того, что правовая по-
литика является комплексной катего-
рией, функционирующей на сложной 
и порой противоречивой взаимосвязи 
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политики и права, дать однозначный 
ответ на вопрос, что является предо-
пределяющим элементом – политика 
или право, – на наш взгляд, не пред-
ставляется возможным.

Одной из сущностных черт право-
вой политики является ее комплекс-
ность. Как пишет С.С. Алексеев, 
«проблемы правовой политики имеют 
обобщающий, синтетический харак-
тер: они являются сведенной воедино 
суммой политико-социологических 
знаний, данных современной теории 
права и обобщенных положений о ре-
альной, практической деятельности в 
области права и законности, ее пер-
спективах, трудностях, проблемах» [1, 
с. 5]. 

На основании изложенного можно 
придти к выводу, что некоторые явле-
ния порой необходимо рассматривать 
через призму правовой политики. То 
есть раскрытие сущностных черт этих 
явлений только с позиций права или 
политики будет не вполне объектив-
ным.

Ответим на вопрос, что же видят 
исследователи в категории «правовая 
политика»? Данная категория в на-
уке понимается по-разному. С точки 
зрения А.П. Коробовой, правовую 
политику наиболее уместно тракто-
вать как политику государства в сфере 
действия права, политику в правовом 
пространстве, правовом поле, или, 
точнее, как стратегию деятельности 
государства в сфере правового регу-
лирования [8, с. 42]. Н.И. Матузов 
определяет правовую политику как 
комплекс идей, мер, задач, целей, 
программ, принципов, установок, ре-
ализуемых в сфере действия права и 
посредством права [15, с. 8]. Данный 
подход получил название институцио-
нальный, так как правовая политика в 
рассматриваемом случае характеризу-
ется прежде всего как комплекс идей, 
принципов, установок. А.В. Малько 
под правовой политикой понимает 
научно обоснованную, последова-
тельную и системную деятельность 
государственных и муниципальных 
органов по созданию эффективного 
механизма правового регулирования, 
по цивилизованному использованию 
юридических средств в достижении 
таких целей, как наиболее полное обе-
спечение прав и свобод человека и 

гражданина, укрепление дисциплины, 
законности и правопорядка, формиро-
вание правовой государственности и 
высокого уровня правовой культуры 
и жизни общества и личности [14, с. 
15]. Автор данного определения при-
держивается деятельностного подхо-
да, интерпретируя правовую полити-
ку, прежде всего, как деятельность ее 
субъектов.

Учитывая значительный вклад 
исследователей в разработку теоре-
тически основ правовой политики, 
соглашаясь с приведенными опреде-
лениями правовой политики, целесоо-
бразностью и практической необходи-
мостью ее дальнейшего исследования, 
мы предлагаем также рассматривать 
правовую политику как самостоя-
тельную науку, действующую на сты-
ке юридических и политических наук. 
Применительно к данному тезису 
можно привести следующие мнения 
ученых. Так, С.В. Навальный на этот 
счет отмечает, что современная на-
ука ставит своей целью поиск новых 
путей исследования политико-право-
вого взаимодействия [19, с. 88]. Ю.С. 
Пивоваров по этому поводу пишет: 
«Спецификой отечественной соци-
альной науки последних десятилетий 
было то, что две дисциплины – право-
ведение (и государствоведение) и по-
литология – развивались в теснейшем 
содружестве, нередко переплетаясь 
и инициируя друг друга» [22, с. 49]. 
Обособить правовую политику как 
самостоятельную науку можно путем 
методологического мышления - пере-
носа принципиальных категориаль-
ных схем из одной области знания в 
другую [27, с. 66].

Говоря о правовой политике как 
науке, следует разграничить со смеж-
ными науками, в частности с истори-
ей политических и правовых учений. 
Последняя, на наш взгляд, изучает 
выработанные мыслителями концеп-
ции, доктрины, причем, прежде всего 
в историческом срезе. Правовая поли-
тика же изучает политику как реально 
существующий политико-правовой 
институт. Данная наука разрабатывает 
теоретическую основу правовой по-
литики и рассматривает проблемы ее 
реализации на современном этапе. 

Необходимо отметить, что в науч-
ной литературе встречается категория 

«политико-правовая наука». Однако 
нам представляется, что этот термин 
употребляют как синоним политико-
правового учения в рамках истории 
политический и правовых учений. В 
качестве примера можно привести ци-
тату А.С. Кокорева: «у истоков отече-
ственной политико-правовой науки 
стоял выдающийся юрист и полито-
лог, историк и философ Б.Н. Чичерин» 
[7, с. 26]. Здесь, несомненно, автором 
подразумевается политико-правовое 
учение, а не соответствующая наука.

Следует отметить, что предпосыл-
кой рассмотрения правовой политики 
как науки является указание ряда ав-
торов на доктринальную форму реа-
лизации правовой политики, которая 
в соответствии с теорией правовой 
политики задействована в проектах 
правовых актов, в научном предвиде-
нии развития юридических ситуаций, 
которые находят свое выражение пре-
жде всего именно на страницах юри-
дических журналов, научных работ, 
диссертационных исследований [25, 
с. 17].

Предметом науки «правовая по-
литика» будет являться изучение пра-
вовой политики как соответствующе-
го института. Задачами науки могут 
выступать определение сущностных 
черт правовой политики, разработка 
ее понятийно-категориального аппа-
рата, анализ основных ее элементов 
и т.п. Совокупность теоретических 
выводов и положений, касающихся 
указанных проблем есть не что иное 
как источники правовой политики как 
науки. Относительно предмета науки, 
следует иметь в виду замечание Ю.Е. 
Пермякова: «Научное знание концеп-
туально. Далеко не все явления объ-
ективной реальности способны пред-
стать перед исследователем в качестве 
научного, т. е. подлежащего научному 
толкованию факта. Наука вправе рас-
суждать лишь о том немногом, чему 
можно придать форму объекта на-
учного суждения. Какие-то явления, 
иначе говоря, образуют повод для на-
учной мысли лишь при накоплении 
определенной информации» [21, с. 
45]. Можно с полной уверенностью 
утверждать, что правовая политика 
вполне может быть объектом научного 
исследования.

Говоря о методологии рассматри-
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ваемой науки, следует отметить, что 
помимо общенаучных методов (ана-
лиз, синтез, системный и функцио-
нальный подход и др.) для нее счита-
ем необходимым предложить частно-
научный метод – политико-правовой. 
Данный метод характерен лишь для 
правовой политики, однако он вполне 
может заимствоваться другими наука-
ми. Политико-правовой метод науч-
ного познания предполагает изучение 
явления (процесса) через призму взаи-
мовлияния политики и права.

В заключении можно сделать об-
щий вывод, что правовую политику 
вполне целесообразно рассматривать 
как обособившуюся в системе обще-
ственных наук самостоятельную нау-
ку, имеющую свой предмет, источни-
ки и методологию. Мы полагаем, что 
становление и дальнейшая эволюция 
данной науки будет служить эффек-
тивности многочисленных междисци-
плинарных научных исследований.
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