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СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Современный правопорядок - одна из наиболее 
фундаментальных категорий современной обще-
теоретической юриспруденции, в которой сосредо-

тачивается большое количество идей, теорий, концепций, 
призванных обосновать природу и структуру правового 
порядка, его легитимацию и развитие. При этом важным 
с точки зрения осмысления существенных характеристик 
правового порядка является его восприятие как некото-
рой общественной структуры, которая охватывает многие 
пласты социальной реальности, выступает своеобразным 
фоном общественного развития и в то же время особым 
институциональным механизмом.

Институциональный подход к рассмотрению со-
временного правопорядка связан с необходимостью пере-
смотра традиционных догм юридической науки. Среди них 
особое место принадлежит догме о неразрывной связи за-
конности и правопорядка, которая не только прочно укоре-
нилась в юриспруденции, но и в массовом сознании. При 
этом критическое осмысление этой взаимосвязи происхо-
дит крайне редко. Действительно, рассмотрение правового 
порядка как результата реализации принципа законности 
не только не позволяет увидеть в правопорядке совершен-
но особый, «отдельный» правовой феномен, но и, по сути, 
не позволяет привлечь к его рассмотрению новые методо-
логические подходы, одним из которых, несомненно, явля-
ется институциональный подход.

Институционализмом в современных социальных 
науках (например, институциональная экономика, институ-
циональная политология) называется то направление ис-
следований, которое изучает правила, нормы социальной 
деятельности. В социологической юриспруденции термин 
«институционализм» используется и в специальном зна-
чении, для обозначения отдельной специфической кон-
цепции, но, по существу, социологическая юриспруденция 
вообще представляет собой институционализм, применя-
емый в сфере права, - восприятие и изучение права как 
социального института (системы социальных институтов)1.

Юридический институционализм рассматрива-
ет право как нормы, воплощенные в особых (правовых) 
институтах гражданского общества и правового госу-
дарства. С точки зрения современной теории правового 
порядка институционализм представляется достаточно 
перспективным направлением научных исследований, 
поскольку он позволяет изучать реальное соотношение 
между правовым принципом социальной жизни (право-
вая свобода, верховенство прав человека) и реальным 
функционированием публично-властных социальных ин-
ститутов, а также рассматривает правовой порядок как 
живой, подвижный организм, непрерывный результат 
коммуникативных воздействий. По мнению А.В. Яковле-
ва, институциональный подход в юридической теории 
позволяет вывести многие правовые понятия, такие, как 
«государство», «законность», «правовой порядок» из об-
ласти идеологии («государство должно быть правовым», 
«правопорядок есть результат реализации законности») 
в область социальной науки, демонстрирующей соответ-
ствие/несоответствие между социальными институтами и 
релевантными нормативными текстами2.

Использование институционального подхода к ис-
следованию правового порядка предполагает, что сам 
правовой порядок рассматривается с точки зрения пост-
неклассической методологической парадигмы. В юриди-
ческой литературе много внимания уделяется вопросам 
формирования методологии современной науки о праве и 
государстве, но за пределами рассмотрения часто остаются 
проблемы реализации постнеклассических идей в теориях 
«среднего» уровня, таких, как теория правового порядка.

Если для классических теорий правового порядка 
главным, основополагающим вопросом был вопрос о том, 
как правовой порядок связан с нормой, то есть каковы его 
легальные основания, в чем состоит его нормативность 
и, исходя из этого - действенность3, а для неклассических 
теорий главной проблемой стала легитимность правового 
порядка, его соответствие определенным гуманистиче-

1 Четвернин В.А. Институциональная теория права / В.А. Четвернин, А.В. Яковлев. М. : ГУ-ВШЭ, 2009. 25 с.
2 Яковлев А. В. Институциональный подход в юридической теории государства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук; спец. 12.00.01 - Те-
ория права и государства; История учений о праве и государстве / А.В. Яковлев. М., 2009. С. 5.
3 Явич Л.С. Государство и социалистический правопорядок / Л.С. Явич. Общество «Знание» РСФСР. Ленинградская организация. Л., 
1967. 39 с.
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ским идеалам1, то постнеклассические теории правового 
порядка постепенно уходят от вопроса о легитимности, 
хотя оно и остается в поле зрения. Главное внимание со-
средоточено не на том, что правовой порядок должен быть 
правовым, поскольку на этот вопрос дают ответ некласси-
ческие теории, а на том, что он является, прежде всего, 
порядком. Концепт порядка становится главным объектом 
внимания в рамках постнеклассики, поэтому происходит 
расширение его границ. Он перестает мыслиться как ли-
нейный, объективированный в явлениях и процессах фе-
номен, порядок - это сложная система, порождающая сама 
себя и развивающаяся нелинейно, в каждый отдельный 
момент времени, в результате каждого события порядок 
создает новые условия своего же существования. Опре-
делить центр, ядро порядка в этом контексте оказывается 
невозможным, поэтому постнеклассические его теории не 
ставят вопрос о том, что является его основой, почвой или 
сущностью. Порядок - это нестабильное состояние, одна 
из разновидностей хаотического неупорядоченного бытия. 
Порядок мыслится лишь как один из возможных случаев 
хаоса, а потому ему присущи все черты хаоса2.

Рассмотрение различных типов социального по-
рядка неизбежно выводит на вопрос о его структуриро-
вании, то есть о том, каким образом происходит станов-
ление и дифференциация (говоря словами Э. Гидденса, 
- структурация) различных порядков. Правовой порядок не
является исключением, поскольку он рассматривается как
часть социальной системы, а следовательно, структурная
единица, вовлеченная во множество разнообразных взаи-
модействий и отношений. Структурация правового порядка
как раз позволяет раскрыть потенциал институциональ-
ного подхода, поскольку выявляет те фундаментальные
закономерности правового порядка, которые остаются за
гранью рассмотрения при использовании нормативно-дог-
матической методологии.

В то же время институционализация часто тракту-
ется как средство некоторой типизации, обобщения, при-
чем типизации не только действий, но и пространства их 
осуществления, когда институт понимается как простран-
ство, в котором акторы типа Х совершают действия типа 
У3. На практике это означает, что существование инсти-
тута необходимо предполагает создание четких моделей 
поведения для определенных категорий лиц. Именно в 
этом срезе институционализация образует специфическую 
нормативность, существующую как возможность действия. 
Институционализация, осознанная как становление, яв-
ляется историческим процессом зарождения новых соци-
альных институтов, а также процессом функционирования 
уже созданных институтов в рамках социальной системы 
в связи с процессом адаптации индивидов и коллективов 
к их нормативным требованиям, в ходе которой формиру-
ются социально-психологические механизмы обеспечения 
стабильности и устойчивости общественной организации4. 

Таким образом, институционализация - это процесс фор-
мирования институтов.

Институциональное видение правового порядка по-
зволяет говорить о нем не как об исключительно юридиче-
ском явлении, но как о феномене, имеющем выход на всю 
совокупность социальных коммуникаций. Правовой поря-
док, таким образом, социальный институт, функциониро-
вание которого связано с множеством других социальных 
институтов (прежде всего это государство и гражданское 
общество). В этой связи нецелесообразно сводить понятие 
институтов правового порядка к его инфраструктуре, пред-
ставленной в первую очередь системой органов охраны 
правопорядка.

Действительно, невозможно рассматривать право-
вой порядок исключительно как юридическое явление, ин-
ститутами которого выступают органы охраны правового 
порядка. Во-первых, правовой порядок существует в соци-
альной среде, одновременно обеспечивая воплощение и 
закрепление ключевых социальных ценностей. Во-вторых, 
правовой порядок предстает как воплощенная в реальной 
практике структура правовых ценностей и нормативов. 
В-третьих, правовой порядок развивается по направлению 
к обеспечению личностной и социальной ценности права. 

Следовательно, с точки зрения социологической 
теории институционализация правового порядка имеет три 
взаимосвязанных направления: социальное, юридическое 
и легитимационное.

Социальное направление институционализации 
правового порядка выражается в системе социальных ком-
муникаций между субъектами права. Важно подчеркнуть, 
что развертывание правового порядка является не столь-
ко результатом деятельности государства и его органов, 
сколько действий и интеракций социальных субъектов. По 
мнению С.В. Бобровник, правовые конфликты, пронизыва-
ющие правовую сферу, должны рассматриваться как впол-
не нормальное явление правовой жизни, поскольку именно 
на их решение направлена вся система правовых средств5. 
Поэтому и конфликтность правового порядка является 
нормальным состоянием, в котором сталкиваются инте-
ресы различных участников социальных коммуникаций. 
Между тем такие конфликты обычно носят антагональный 
характер, для которого свойственно динамическое равно-
весие, относительная сбалансированность, готовность 
сторон к компромиссам и конвенциям, а также взаимная 
ответственность сторон за выполнение обязательств. Со-
циальная институционализация правового порядка, таким 
образом, предполагает дискурсивный вариант решения со-
циальных противоречий.

Юридическое направление институционализации 
правового порядка, который чаще всего находится в центре 
внимания ученых, связан с формированием системы госу-
дарственных и негосударственных органов, обеспечиваю-
щих, охраняющих и поддерживающих правовой порядок. 

1 Сауляк О.П. Парадигма правопорядка: современное прочтение // Правоведение. 2006. № 3. С. 166-178.
2 Арабаджи Н.Б. Класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку: критерії співвідношення / Н.Б. Арабаджи // Актуальні 
проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 62. О.: Юрид. л-ра, 2011. С. 584-590.
3 Ковбасюк С.В. Сучасна інтерпретація поняття «інституціоналізація» / С.В. Ковбасюк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. 
праць. О. : Юрид. л-ра, 2009. Вип. 50. С. 177.
4 Рыбаков А.В. Общественные эффекты институционализации политико-властных отношений / А.В. Рыбаков // Социально-гуманитар-
ные знания. 2004. № 2. С. 150.
5 Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу: моногр. / С.В. Бобровник. К.: Юридична 
думка, 2011. С. 122.



92

Исследование процессов институционализации 
правового порядка является перспективным направлени-
ем общетеоретической юриспруденции, имеющей целью 
выявить ключевые аспекты становления правового поряд-
ка в процессе решения социальных противоречий. Расши-
рение представлений об институционализации правового 
порядка за счет выделения ее трех основных направлений 
- социального, юридического и легитимационного - позво-
ляет глубже понять проблематику развития правового по-
рядка в современном обществе.

Правовой порядок, являясь одной из базовых струк-
тур современного общества, становится все в большей 
степени подвижным и гибким, отражая тем самым стреми-
тельность и быстротечность правовой жизни. Существова-
ние в рамках единого правового поля нескольких правовых 
порядков (регионального, национального, интегративного, 
а иногда и международного), их взаимопроникновение и 
взаимообусловленность является свидетельством слож-
ности, многогранности и уникальной структурированности 
бытия человека и социума. Именно поэтому сегодня суще-
ствует настоятельная потребность не только в выработке 
таких научных конструкций, которые отражали бы интегра-
тивную природу правового порядка и позволяли увидеть в 
этом его институциональный аспект.

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВО, ПРАВО И ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»

Юридическая институционализация правового порядка 
базируется на идеях законности как принципа деятельно-
сти государства, верховенства права, неприкосновенности 
личной жизни и т.д. В этом контексте институционализация 
правового порядка приобретает свое выражение в разви-
тии системы судебных и правоохранительных органов как 
государственного, так и негосударственного характера. 
Следует особо подчеркнуть, что в наше время особенно 
интенсифицируются процессы разгосударствления право-
вого порядка, когда в его охране и обеспечении участвуют 
институты гражданского общества. Ярким примером этих 
тенденций является популяризация института медиации 
как внесудебного разрешения споров.

Наконец, легитимационное направление институ-
ционализации правового порядка связано с воплощением 
и защитой социальных ценностей, которые лежат в осно-
ве правового порядка - безопасность, предсказуемость, 
надежность, стабильность и т.п. Чем выше уровень обе-
спеченности этих ценностей, тем выше уровень легитим-
ности правового порядка, тем более эффективной будет 
его общая институционализация. Легитимация правового 
порядка как процесс его институционализации - это скорее 
тенденция правосознания, результат осмысления право-
вой жизни и его современного состояния.
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