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The article is devoted to the study of legal regularities. It is established that they are characteristic 
not only of objective law, but also of other elements of the legal system of society. Based on the identified 
features, legal regularity is proposed to be understood as a necessary, essential, constantly recurring, 
stable, objective-subjective relationship of legal phenomena, processes and States in the legal space 
and time, which determines the tactics and strategy of their formation, development and functioning. 
For the purpose of further theoretical understanding of legal regularities, some of their classifications 
are proposed.
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В юридической литературе существу-
ют разнообразные определения понятия 
«юридическая закономерность», причем речь 
идет о государственно-правовых закономер-
ностях (В. А. Козлов, Ю. Ю. Ветютнев и др.), 
отдельно о закономерностях государства (М. 
И. Байтин, В. Е. Чиркин и др.) и закономерно-
стях права (С. С. Алексеев, С. Н. Овчинников 
и др.)[1–4].

Указанные подходы, по нашему мне-
нию, являются довольно узкими, поскольку 
при анализе всех работ, посвященных специ-
альным закономерностям, авторы вольно 
или невольно затрагивают закономерности, 
присущие политической или правовой си-
стеме общества в целом либо отдельным 
их элементам и компонентам. Например, 

Т.  В.  Кашанина, исследуя такие закономер-
ности, как повышение юридическо-техниче-
ской оснащенности права и унификация пра-
ва, по сути дела, выходит за рамки системы 
права [5, с. 428–432].

Большинство современных отечествен-
ных авторов считают, что проблемы зако-
номерностей разработаны достаточно слабо. 
Пожалуй, в наиболее резкой форме сформу-
лировал свой вывод Ю. Ю. Ветютнев, кото-
рый пишет, что «само сохранение категории 
социального закона в философском лексико-
не требует подвергнуть ее известному пере-
смотру по сравнению с прежней трактовкой. 
Иначе говоря, единого понимания закономер-
ностей в философии просто не существует, 
и юриспруденции ничего иного не остается, 
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как попытаться самой сформулировать ра-
бочее определение закономерности для вну-
тренних научных целей» [1, с. 14].

В историческом и современном контек-
стах с подобной позицией, видимо, трудно 
согласиться. В философских работах доста-
точно ясно формулируются определения 
понятия и существенные признаки соци-
альных закономерностей, разновидностью 
которых выступают юридические законо-
мерности. Так, уже в трудах Аристотеля 
и Платона мы находим идеи закономерного 
характера развития общества; теория исто-
рического круговорота и детерминизма раз-
рабатывалась Ж. Боденом и Д. Вико; в рам-
ках географического и иного детерминизма 
общественные закономерности исследова-
лись Ш.  Монтескье, Ж. Кондорсе, И.  Г.  Гер-
дером; существенный вклад в изучение 
общественных закономерностей внесли 
французские историки эпохи Реставрации 
О. Тьерри, Ф. Минье, Ф. Гизо; к объяснению 
закономерного развития подошел А. Сен-Си-
мон; теорию трех стадий исторического про-
цесса выдвинул основатель позитивизма 
О. Конт. Огромный вклад в разработку об-
щественных закономерностей в традици-
ях диалектического идеализма внес Гегель, 
раскрыв и обосновав с помощью законов все-
общей противоречивости, диалектического 
синтеза и др. разнообразные аспекты вну-
треннего поступательного развития обще-
ства; марксисты доказали, что социальные 
законы определяют основные линии форми-
рования общества, поступательный характер 
его развития, связи с прогрессом в различ-
ных сферах жизнедеятельности любой стра-
ны [6, с. 188–189]. Современными отечествен-
ными философами данные проблемы также 
исследуются [7, с. 504; 8, с. 115–117].

Исходя из перечисленных точек зрения 
и теоретических положений, можно сделать 
два вывода. Во-первых, общественные (со-
циальные) законы и закономерности в науке 
исследуются давно и весьма плодотворно, 
особенно в рамках всех разновидностей де-
терминизма. Во-вторых, общественные за-
кономерности представляют собой проявле-

ние законов («отношений внутри сущности 
или между сущностями», по Гегелю). Законы 
не только закрепляют существенные, необ-
ходимые, повторяющиеся связи, но и разъ-
ясняют их, раскрывают причины, условия, 
цели и прочие детерминанты возникнове-
ния, функционирования и развития соци-
альных явлений, процессов и состояний. По-
этому спор о тождестве или разграничении 
законов и закономерностей, который ведется 
в отечественной науке, представляется схо-
ластическим [9, с. 20].

Для того чтобы сформулировать опре-
деление понятия «юридическая законо-
мерность», кратко рассмотрим основные их 
признаки, при этом мы будем опираться 
на результаты проведенных философами, 
социологами, историками, юристами и пред-
ставителями других наук исследований.

1. Юридические закономерности являют-
ся разновидностью социальных закономер-
ностей. Первые – возникают, развивают-
ся и функционируют в процессе появления 
права, юридических практик, правосозна-
ния, юридической культуры и антикуль-
туры, ответственности и других элементов 
правовой системы общества. Так, главными 
закономерностями диалектической противо-
речивости в правовом пространстве являют-
ся состояния:

- гармонии, например: а) федерального 
законодательства, нормативных правовых 
актов субъектов РФ и органов местного са-
моуправления; б) соответствия законности 
и правопорядка; в) слаженности правотвор-
чества, реализации права и юридическо-
го толкования в ходе грамотного изложения 
норм права (прав, юридических обязанностей, 
санкций, предпосылок их осуществления 
и пр.); г) удовлетворения в рамках правоотно-
шений насущных потребностей и интересов 
людей, их групп, коллективов и организаций;

- дисгармонии, например: а) наличия раз-
нообразных коллизий в праве и других эле-
ментах правовой системы; б) существования 
дисбаланса между правами и юридическими 
обязанностями, закрепления прав и юриди-
ческих обязанностей в международных и на-
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циональных правовых системах и семьях; 
в) противоречия между юридической док-
триной (презумпции невиновности, истинно-
сти норм права) и практикой их реализации; 
г) отсутствия единства судебной практики 
по одним и тем же категориям дел;

- конфликтной деятельности, например: 
а) юридических конфликтов в экономике, 
политике, экологической и демографической 
среде, сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений; б) в границах 
правомерного и противоправного поведе-
ния, оправданных и неоправданных рисков; 
в)  в рамках конструктивных и деструк-
тивных юридических конфликтов; г) меж-
ду гражданами и должностными лицами.

Противоречия есть в любой (националь-
ной, международной) правовой системе об-
щества. Они являются основным законом 
самодвижения и развития, причем гармония 
юридических явлений внутри правовой си-
стемы и процессы ее взаимодействия с внеш-
ней средой могут переходить в дисгармо-
нию и юридические конфликты, и наоборот. 
Здесь важную роль играют как соответству-
ющие причины, условия и другие детерми-
нанты правовой системы, так и ее ресурсы 
(материальные, энергетические, информа-
ционные, организационные, кадровые и др.), 
определяющие возникновение, существова-
ние и развитие разнообразных противоречи-
вых процессов.

2. В юридической литературе указывает-
ся на объективный характер соответствую-
щих закономерностей [1, с. 20]. На наш взгляд, 
социальные (политические, нравственные 
и пр.), юридические законы и закономерности 
имеют объективно-субъективную природу. 
Они объективны, как правило, по отношению 
к каждому индивиду или даже группе лю-
дей. Их субъективность заключается в том, 
что они формируются и реализуются в про-
цессе сознательной, творческой деятельно-
сти людей, их коллективов и организаций (ин-
тересы последних выражают должностные 
лица или специальные представители). Еще 
Ш. Монтескье писал, что законы развития 
общества формируются людьми, поскольку 

они «должны соответствовать физическим 
свойствам страны, ее климату – холодно-
му, жаркому или умеренному, качеству по-
чвы, ее положению, размерам, образу жиз-
ни ее народов – земледельцев, охотников 
или пастухов, степени свободы, допускаемой 
устройством государства, религией населе-
ния, его склонностям, богатству, численно-
сти, торговле, нравам и обычаям; наконец, 
они связаны между собой и обусловлены об-
стоятельствами своего возникновения, целя-
ми законодателя, порядком вещей, на кото-
ром они утверждаются» [10, с. 163].

3. Исходя из вышеизложенного, суще-
ственным признаком юридической зако-
номерности является ее необходимость, 
которая проявляется при наличии соот-
ветствующих детерминирующих факторов 
(природных, экономических, политических, 
социальных, информационных, юридиче-
ских), способов воздействия (каузально-
го, кондиционального, структурного и др.) 
на юридические конфликты. Уровни, стадии, 
силы, результаты и другие элементы меха-
низма детерминации деструктивных юриди-
ческих конфликтов с неизбежностью требу-
ют появления технологии предупреждения 
и технологии разрешения указанных кон-
фликтов [11, с. 88–151].

4. К важным признакам юридической 
закономерности относят существенные вза-
имосвязи явлений, процессов и состояний 
во времени и правовом пространстве.

5. Современные отечественные фило-
софы обращают внимание на весьма суще-
ственные свойства закона и закономерный 
характер действительности. Они пишут: «За-
кономерные отношения выступают как от-
ношения определенного целого, которое ха-
рактеризует его как всеобщее. Характерный 
признак закона – повторяемость. Тот факт, 
что закон есть связь всеобщая, присущая 
неограниченно большому классу явлений, 
указывает и на то, что она в этом классе яв-
лений постоянно повторяется в простран-
ственно-временном отношении» [8, с. 496]. 
Для характеристики юридических законо-
мерностей это положение также имеет важ-
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ное теоретическое, практическое и дидакти-
ческое значение.

6. Юридическая закономерность – это 
устойчивая взаимосвязь юридических яв-
лений, процессов и состояний, определяю-
щая тактику и стратегию их становления, 
существования, развития и функциониро-
вания. Так, каждый этап в развитии право-
вой системы общества невозможен без пре-
дыдущего. Ученые придают существенное 
значение закономерностям преемственности 
в системе права, юридической практики, пра-
восознания, правовой культуры [12, с. 259].

Таким образом, можно дать следую-
щее определение понятия «юридическая 
закономерность». Это необходимая, суще-
ственная, постоянно повторяющаяся, 
устойчивая, объективно-субъективная 
взаимосвязь юридических явлений, про-
цессов и состояний в правовом простран-
стве и времени, определяющая тактику 
и стратегию их становления, развития 
и функционирования.

В юридической науке существуют раз-
личные точки зрения по поводу классифика-
ций закономерностей [1, с. 48–55; 2, с. 125; 4, 
с. 6–13; 5, с. 408–432], анализ которых привёл 
нас к следующим выводам.

Во-первых, в каждой правовой семье (ро-
мано-германская, англо-саксонская, мусуль-
манская, иудейская, индусская и пр.) суще-
ствуют свои юридические закономерности.

Во-вторых, в национальных правовых 
системах (российская, французская, ита-
льянская, норвежская и пр.) имеются специ-
фические юридические закономерности.

В-третьих, существуют юридические за-
кономерности, характерные для отдельных 
институтов, отраслей и систем права в целом.

В-четвёртых, значительную роль игра-
ют закономерности, присущие различ-
ным разновидностям юридической практи-
ки, а именно:

- правотворческой практике (государ-
ственных и негосударственных органов, 
представительных и исполнительных уч-
реждений, федеральных органов власти 
и органов власти субъектов Федерации, 

практике коллегиальных органов и органов, 
основанных на единоначалии, кодифициру-
ющей и иной правотворческуой практике);

- правореализующей практике (в эконо-
мической, политической, социальной и иных 
областях жизнедеятельности общества);

- правоприменительной практике (на-
пример, практике судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, военных судов, миро-
вых судей и т.д.);

- практике юридического толкования 
(официального и неофициального, распро-
странительного и ограничительного, компе-
тентного и доктринального, общего и казу-
ального, аутентического и делегированного);

- правосистематизирующей практике 
(юридического учёта, консолидации, инкор-
порации, кодификации, систематизации пу-
бличного и частного права).

В-пятых, существуют особые законо-
мерности между различными видами пра-
восознания, которые внешне выражают-
ся в принимаемых решениях, действиях, 
актах-документах.

В-шестых, в литературе обстоятельно 
изучаются закономерности становления, 
структурирования и функционирования 
правовой культуры.

В-седьмых, существенное значение 
имеют закономерности, которые проявля-
ются между отдельными типами, видами 
и подвидами юридической культуры и ан-
тикультуры. Применительно к последнему 
важно изучать закономерности противоправ-
ной и конфликтной юридической деятель-
ности, юридического нигилизма и идеализ-
ма, деструктивной юридической миграции 
и маргинальности, «теневого права» и т. д.

В-восьмых, для любой национальной 
правовой системы и правовой семьи важны-
ми являются закономерности, которые дей-
ствуют между деструктивными юридиче-
скими явлениями, мерами правовой защиты 
юридической ответственности.

В-девятых, упрочнение законности 
и обеспечение стабильного правопорядка – 
необходимые, насущные и постоянные зако-
номерности для национальных и междуна-
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родных (общей и региональных) правовых 
систем.

В-десятых, одной из главных класси-
фикаций является выделение внутренних 
и внешних юридических закономерностей. 
Внутренние закономерности раскрывают 
связи и взаимодействия, например, внутри 
правовой системы российского общества. 
Внешние юридические закономерности по-
казывают тактику и стратегию целенаправ-
ленного воздействия тех или иных эле-
ментов либо правовой системы в целом 
на внешнюю среду (экономику, политику, со-
циальную и национальную сферы, экологию 
и демографию).

Есть такие юридические закономерно-
сти, которые носят смешанный характер. 

К ним, например, относятся правовое обеспе-
чение информационной безопасности людей, 
закономерности становления и развития об-
щественных объединений, комплексное ре-
гулирование (юридическое, нравственное, ре-
лигиозное и пр.) общественных отношений.

Таким образом, мы выявили основные 
признаки закономерностей, проявляемых 
в правовой системе общества, и предложи-
ли некоторые их классификации. Дальней-
шее исследование указанных и иных типов 
закономерностей позволит установить тен-
денции развития правовых систем и семей 
в целом, а также отдельных их компонентов 
и элементов.
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