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Аннотация: в статье рассматриваются общетеоретические проблемы 

развития теории правовой процессуальной политики России. Учитывая совре-

менные тренды преобразований в сфере общественных, в том числе правовых 

отношений, развитие информационных технологий и др., данный вид правовой 

политики подлежит оптимизации и учету всех инновационных процессов. 
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Современная правовая реальность, оказавшись под влиянием новых геопо-

литических процессов и модификации межгосударственных отношений, требу-

ет пересмотра многих научных взглядов, концепций и теоретических конструк-

ций с точки зрения совершенствования правового регулирования. Весомую 

роль и преобразовательное значение в данном контексте играет теория право-

вой политики, становление и развитие которой приходится на вторую половину 

прошлого столетия. Представитель российского теоретического правоведения: 

Н.И. Матузов, А.В. Малько, О.Ю. Рыбаков, В.А. Рудковский и многие другие, 

обосновывают разнообразные гипотезы и идеи стратегии и тактики совершен-

ствования отечественного права, выделяя такие самостоятельные направления 

правовой политики как: правотворческая, правоприменительная, правовоспита-

тельная, правореализационная, процессуальная и другие виды правовой поли-

тики. 
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Правовая процессуальная политика, будучи одним из самостоятельных, но 

взаимосвязанных с иными видами правовой политики теоретическая конструк-

ция, воплощает собой систему механизмов, средств и способов оптимизации 

юрисдикционных и неюрисдикционных процедур, при помощи которых стано-

вится наиболее эффективной процессуальная деятельность. 

Под правовой процессуальной политикой понимается: «…системная, 

научно-обоснованная и последовательная деятельность по созданию эффектив-

ного механизма процессуально-правового регулирования, направленная на все-

мерную охрану и защиту интересов личности, общества и государства посред-

ством оптимизации юрисдикционного процесса» [2, c. 10], но не только. Эво-

люция современных правовых отношений включает в себя получающие своё 

распространение и неюрисдикционные способы разрешения правовых кон-

фликтов и споров. 

Теория государства и права, традиционно используя правовую аналитику в 

качестве методологической основы юриспруденции, акцентирует внимание на 

применении критического мышления в научных исследованиях, анализе, обоб-

щениях, формализации и т. д., при аргументации новых идей и гипотез [6; 8], 

что придает юридической науке объективный, всесторонний и комплексный 

характер. 

В этом смысле и понятии правовая процессуальная политика, являющаяся 

видовым по отношению к политике права (родовое понятие), с точки зрения его 

актуального на сегодня понимания подлежит более детальному рассмотрению и 

анализу, тем более с учетом происходящих изменений в сфере государственно-

правовых преобразовательных явлений. 

Модификация понятия правовая процессуальная политика, прежде всего, 

обусловлена предоставлением гражданам, общественным и правозащитным ор-

ганизациям большей самостоятельности в решении правовых вопросов. Как 

уже было отмечено нами ранее [2, с. 326], всё большую популярность сегодня 

приобретают правопримирительные процедуры (мировое соглашение) [1]. 

Например, в практике гражданского процесса под мировым соглашением по-
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нимается: «договор о прекращении спора на определенных, согласованных 

условиях, является одновременно юридическим фактом и материального и 

процессуального права» [5, с. 46], что формализовано и в решениях Конститу-

ционного и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Мировое соглашение отличает двойственная природа, с одной стороны это 

элемент юрисдикционного процесса, на который распространяются положения 

о свободе договора гражданского кодекса РФ, т.е. сделка. С другой стороны, 

нормы процессуального права утверждаются в судебном порядке, т.е. решения 

принимаются субъектами, между которыми возникла спорная ситуация. Такая 

процедура, на наш взгляд, может быть охарактеризована как смешанная форма 

юрисдикционного и неюрисдикционного процессов, но имеющая правовую, в 

широком смысле, процессуальную форму. 

Юрисдикционный (юридический) процесс традиционно представлен в 

уголовном, административном процессуальном праве. Имеется он и в отраслях 

конституционного и арбитражного права. Вместе с тем, например, процесс 

принятия Конституции предполагает проведение референдумов, процедура 

проведения которых установлена законодательством, а вот волеизъявление его 

участников вряд ли можно отнести к средствам (способам) юрисдикционного 

процесса. Арбитражное судопроизводство – элемент юрисдикционного процес-

са, а вот признание банкротства через многофункциональные центры вызывает 

научную полемику у правоведов. 

Особую озабоченность вызывают проблемы введения экспериментальных 

правовых режимов, в которых юридическая процедура хотя и задействована, 

но, например, использование цифровых платформ (онлайн платежей, сервисы 

онлайн переводов, оказание услуг дистанционным способом, электронная тор-

говая и др.), существенно усложняют процессуально-правовое регулирование 

данных правоотношений с точки зрения возможностей их разрешения в юрис-

дикционной форме. 

Развитие технологий искусственного интеллекта и иных инновационных 

сфер деятельности, безусловно, усложняют осуществление выверенной и науч-



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

но-обоснованной правовой процессуальной политики. И если юрисдикционный 

процесс как: «…процедурные, процессуальные проявления права, нашедшие 

своё выражение в конкретных видах судопроизводства, известных правовой си-

стеме» [4, с. 44] масштабируется до внеюрисдикционных, но правовых пара-

метров, то важность обоснования правовой процессуальной политики не под-

лежит сомнению. 

Таким образом, правовая процессуальная политика как системная и док-

тринально обоснованная концептуальная основа процессуально-правовой дея-

тельности в сфере упорядочивания юрисдикционных и неюрисдикционных 

процессов по соблюдению и защите конституционных прав и свобод личности, 

общества и государства призвана способствовать: совершенствованию законо-

дательства, минимизации пробельности права, недопущению злоупотреблению 

правом и коррупционных проявлений [7, с. 76, 82], развитию нормативной пра-

вовой среды, с учётом тех тенденций и модификаций, которые характеризуют 

общественное и технологические развитие правовой действительности. 
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