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Динамика происходящих в современном мире преобразований оказывает реша-

ющее воздействие на процессы, осуществляемые в государстве и обществе, на вза-

имодействие государств в сфере международных отношений, на мировые интегра-

ционные и внутрицивилизационные тенденции. Все это требует новых подходов в 

осмыслении формирующейся и развивающейся правовой реальности, повышения 

значимости права в данных преобразованиях, понимания возрастания инструмен-

тальной ценности правового регулирования в упорядочении и организации указан-

ных процессов, придании им управляемого, целенаправленного характера. 

В связи с этим ученые продолжают исследовать онтологические основы права 

[1], осмысливать идейные основы системы правового регулирования [2], изучать 

формирующуюся в новых условиях теорию и практику правового регулирования 

[3]. В складывающейся ситуации внимание правоведов привлекает относительно 

новая конструкция – «правовое пространство», имеющая обобщающее содержание 

и вносящая разнообразные параметрические характеристики в существующую и 

складывающуюся правовую реальность [4, 5, 6]. В результате этого правовая реаль-

ность формализуется, приобретает очертания правового пространства, наполняется 

конкретным содержанием. Поэтому категория «правовое пространство» имеет осо-

бое методологическое значение, в том числе и для лучшего понимания инструмента 

целенаправленного преобразования правовой реальности – системы правового ре-

гулирования. Отсюда цель статьи – обозначить и изучить фрагмент правового про-

странства – пространство системы правового регулирования. 
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Тихомиров Ю.А. под правовым пространством понимает признанную и регули-

руемую правом сферу жизнедеятельности людей, организаций и государств [4, с. 5]. 

Капустина М.А. пишет, что понятие «пространство» при обсуждении вопросов 

правоустановления, законотворчества используется в двух значениях: во – первых, 

пространство как территория государства, на которую в формально – юридическом 

смысле распространяется действие законодательства, во – вторых, пространство как 

сфера правоустановления, правового регулирования, то есть единое пространство 

правового регулирования. Термин «правовое пространство» призван подчеркнуть 

принцип единства, непрерывности и непротиворечивости правового регулирования 

[5, с. 9]. 

Балмасов О.В. рассматривая функцию единого правового пространства, подчер-

кивает, что это направление деятельности Российского государства по упорядоче-

нию всех правовых явлений в пределах территориально – юрисдикционных границ 

с целью установления равномерного режима правового регулирования [6, с. 10]. 

Из приведенных характеристик правового пространства следует, что в наиболее 

общем виде его аспекты охватывают территориальное (физическое) пространство, в 

пределах которого осуществляется юрисдикционная деятельность государств, и 

пространство как сфера правового регулирования. Дополнительно, Тихомиров Ю.А. 

выделяет еще и информационное (виртуальное) пространство, формируемое на ос-

нове информационных технологий, а также тематическое – экономическое, образо-

вательное, культурное и иные пространства [4, с. 6]. 

При всем разнообразии выделенных видов (аспектов) правового пространства, 

требуется более акцентированное исследование «пространства» собственно систе-

мы правового регулирования, определение и уточнение параметрических характе-

ристик данного пространства, решение вопросов практического использования про-

странственных параметров как направления совершенствования системы правового 

регулирования. Для этого целесообразно применить общесистемный методологиче-

ский инструментарий, позволяющий эффективно исследовать конкретные системы 

на основе базовых теоретических положений. 

В соответствии с этим, при рассмотрении трактовки понятия «пространство», ко-

торое используется в теории систем, особо подчеркивается, что, описывая конкрет-

ную систему, выделяют набор наиболее существенных (базисных) свойств, характе-

ризующих поведение системы. Их называют параметрами. Причем параметры, опи-

сывающие свойства реальной системы, всегда составляют лишь часть множества, 

всех потенциально возможных параметров (пространство возможностей) [7, с. 156, 

157]. 

Важно учитывать, что по своему смыслу пространство возможностей прямо за-

висит от выделенного набора свойств, которыми представлена конкретная система, 

и в этом проявляется его индивидуальность и параметрическая природа. Более того, 

один и тот же объект может быть описан различными пространствами возможно-

стей в зависимости от аспекта исследования [7, с. 157]. 

Таким образом, пространство конкретной системы может быть описано как 

«пространство ее возможных состояний», обусловленных набором ее существенных 

(базисных) свойств – которые выделяют в зависимости от аспекта исследования си-

стемы. То есть исследование требуемого аспекта предполагает указания соответ-

ствующего набора параметров, охватываемых данным аспектом, и установление на 
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этой параметрической основе определенного пространства возможных состояний 

системы. Учитывая, что параметры должны выражать существенные (базисные) 

свойства системы, речь, прежде всего вести о структуре системы, и более точно, о 

параметрах структуры строения, организации, функционирования. 

Следует иметь в виду, что при конкретном исследовании или конструировании 

систем пространство возможных состояний возникает как результат различного ро-

да связей и ограничений, налагаемых условиями реального мира на совокупность 

показателей, описывающих реальный объект. Если бы не было связей и ограниче-

ний, пришлось бы допустить, что могут реализоваться все возможности [7, с. 157]. 

Поэтому изучение системы правового регулирования должно быть направлено 

на установление границ ее пространства состояний, и как следствие, выделение 

пространства возможных состояний, очерчивающих пределы действия данной си-

стемы. Исходя из этого, особая роль отводится ограничениям системы, имеющим 

субъективный (цель) и объективный (принуждающие связи) характер. Соответ-

ственно, ограничения системы определяются целями и принуждающими связями, 

которые устанавливают границу системы и дают возможность точно конкретизиро-

вать условия и требования, по которым она должна   действовать. Под требования-

ми понимаются стандарты, нормативы, обязательные к исполнению. 

Далее необходимо дать определение понятия системы правового регулирования, 

с указанием ее структурных (существенных, базисных) характеристик. Так, система 

правового регулирования – это организационно оформленное (в виде установлен-

ных прямых и обратных связей) и осуществляемое в процессуально – правовой 

форме, обладающее единством и целостностью субъектно – объектное взаимодей-

ствие (субъектного состава – регулирующей подсистемы и объектного состава – 

регулируемой подсистемы), направленное через выработку и реализацию норма-

тивных и индивидуальных правовых решений на достижение цели – установления 

заданного правового состояния системы общественных отношений (правового по-

рядка), совершающее регулятивные циклы. 

Приведенное определение позволяет выделить три аспекта структуры системы. 

Первый аспект (субстанциональный) структура строения, содержит выделенный 

элементный состав (субъектно – объектный) – регулирующую и регулируемую под-

системы. Данный состав включает иерархию субъектов правотворчества, иерархию 

субъектов правоприменения, иерархию субъектов социальных систем. Различные 

сочетания отношений между субъектами этих иерархий, образуют все многообразие 

субъектно – объектного взаимодействия. При этом субъект соответствующего вы-

шестоящего иерархического уровня, по отношению к субъекту (объекту) нижесто-

ящего уровня, сам превращается в объект относительно субъекта вышестоящего для 

него иерархического уровня. 

Второй аспект (организационный) – структура организации, предназначена для 

обеспечения информационного взаимодействия между иерархическими уровнями 

подсистем системы правового регулирования, включая перечень прямых – «вход-

ных» (субъектно – объектных) и «обратных» (объектно – субъектных) связей, во-

площаемых в правовых статусах субъектов и объектов. 

Третий аспект (функциональный) – структура функционирования, являясь логи-

ческим развитием структуры строения и структуры организации, выражает ее дина-

мику и выступает в форме процесса правового регулирования. Данный процесс со-
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стоит в последовательном воздействии субъектов на объекты, с целью их преобра-

зования согласно заданным параметрическим требованиям. Функциональными эта-

пами процесса являются: правотворческий процесс – «вход» информации о преоб-

разуемом объекте (выработка параметров преобразования); процесс действия права 

(действие официальных параметров преобразования объекта); процесс применения 

права – «выход» (преобразование объекта). 

Важно подчеркнуть, что рассмотрение системы правового регулирования долж-

но осуществляться с позиций ее понимания как формы воплощения и выражения 

идеи самоуправления народа России [2] и выделения двух иерархических уровней – 

системы конституционно – правового регулирования и системы государственно – 

правового регулирования. 

При таком подходе государственно – организованный народ России приобретает 

качества социально – исторической общности, процесс становления и преобразова-

ния которой происходит в правовой форме, на основе законов и закономерностей 

общественного развития и направлен на достижение перспективных целей, опреде-

ляющих назначение системы правового регулирования. 

С учетом этого, народ России, являясь социально – исторической общностью, 

находясь на соответствующем этапе процесса своего развития (как непрерывно 

сменяющих друг друга поколений россиян), осуществляет собственное историче-

ское движение – самоуправление, посредством использования правовой формы – 

системы конституционно – правового регулирования. Теоретический и прикладной 

потенциал данной системы обусловлен способностью народа как субъекта консти-

туционного правотворчества, основываясь на исторической традиции, учреждать 

целевую направленность своего развития. Отсюда, цель системы конституционно – 

правового регулирования обусловлена историческим движением многонациональ-

ного народа России в координатах «прошлое – настоящее – будущее» и состоит в 

необходимости перевода народа в новое, более прогрессивное состояние. 

Это будущее состояние народа – цель, достигаемое при помощи указанной си-

стемы, относится к ныне действующему и будущим поколениям россиян, а также к 

государственной форме организации народа. Об этом в Преамбуле Конституции 

Российской Федерации [8] сказано: «… стремясь обеспечить благополучие и про-

цветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и 

будущими поколениями …». Соответственно, цель – будущее состояние, выражает-

ся в обеспечении интересов народа, благополучии и процветании государства Рос-

сия. 

Данная цель системы правового регулирования определяет назначение ее при-

нуждающих связей, которые являются ограничениями, накладываемыми на дей-

ствия системы, определяющими ее границу и точно устанавливающими условия ее 

функционирования. Прежде всего следует выделить внешние связи, отграничиваю-

щие народ России от иных народов, образующих мировое сообщество. В Конститу-

ции Российской Федерации закреплено: «… осознавая себя частью мирового сооб-

щества …». Соответственно, внешние связи – внешнее пространство, выступают 

проявлением необходимости самоидентификации народа России, важности его кон-

ституционно – правового отграничения от территорий проживания иных народов, 

образующих мировое сообщество, организация которого регламентирована между-

народным правом. Причем эти связи зависят от комплекса сопутствующих системо-
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образующих факторов: исторических, географических, этнических, культурных, 

религиозных и других, служащих одновременно законами и закономерностями 

формирования единого многонационального народа России. 

Далее необходимо указать связи, устанавливающие единство народа России. В 

Преамбуле Конституции Российской Федерации зафиксировано: «… соединенные 

общей судьбой на своей земле …».  Особое место занимают связи, устанавливаю-

щие демократическую основу государственности России. В Преамбуле Конститу-

ции Российской Федерации сказано: « …утверждая незыблемость ее демократиче-

ской основы …». Динамика исторического развития народа России и государства 

выражается в связях преемственности. Об этом в Преамбуле Конституции Россий-

ской Федерации сказано: «… сохраняя исторически сложившееся государственное 

единство, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству … 

возрождая суверенную государственность России …». 

С учетом изложенного, выделим пространство возможных состояний системы 

конституционно – правового регулирования. Структура строения включает в себя 

пространство возможных состояний субъекта конституционного правотворчества 

(учредительной власти) – народа России и пространство возможных состояний объ-

екта – диапазон зафиксированных в конституционной форме закономерностей раз-

вития (самоуправления) народа. Пространство возможных состояний субъекта 

учредительной власти содержит:  

1)самосознание и самоидентификацию народа России, которые связаны: а) с осо-

знанием собственной истории, исторических закономерностей своего зарождения, 

становления, развития; б) с осознанием задач – конкретных мероприятий, направ-

ленных на достижение цели; в) с осознанием механизма решения задач – разработка 

и принятие конституции. 

2) самопровозглашение народа в качестве субъекта учредительной власти – 

субъекта конституционного правотворчества. 

Пространство возможных состояний объекта учредительной власти – конститу-

ционной формы закономерностей развития (самоуправления) народа, включает: 1) 

стабилизацию и гарантированное обеспечение традиционных ценностей (отноше-

ний); 2) привнесение новых, перспективных отношений; 3) развитие сложившихся 

позитивных отношений; 4) вытеснение устаревших, не отвечающих требованиям 

прогресса отношений; 5) запрещение негативных отношений. 

Структура организации включает диапазон возможных состояний – прав субъек-

та конституционного правотворчества – народа России по отношению к объекту. В 

данную категорию входят: 1) право разрабатывать, обсуждать, принимать консти-

туцию; 2) право контролировать и корректировать порядок реализации и содержа-

ние конституции. Смысловое наполнение этих прав составляет: 1) право определять 

порядок разработки и разрабатывать проект конституции; 2) право определять по-

рядок обсуждения и обсуждать проект конституции; 3) право определять порядок 

принятия и принимать конституцию; 4) право определять порядок контроля и осу-

ществлять контроль за реализацией конституции; 5) право определять порядок кор-

ректировки и корректировать конституцию. 

Структура функционирования включает диапазон возможных состояний процес-

са конституционно – правового регулирования: 1) определение особенностей осу-

ществления процесса конституционного правотворчества –  учредительного про-
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цесса: субъекты, порядок, формы работы сроки; 2) определение особенностей кон-

трольного процесса: субъекты, порядок, формы работы, сроки; 3) определение осо-

бенностей осуществления процесса корректировки конституции: субъекты, поря-

док, формы работы, сроки. 

Конституционная форма государственно – организованного народа России слу-

жит основой для формирования второго уровня системы правового регулирования – 

государственно – правового регулирования. Цель данного уровня – преобразование 

сложившегося на момент принятия конституции типа государства и общества в но-

вый, более прогрессивный тип государства и общества, который должен выступить 

средством достижения цели конституционно – правового регулирования. 

В соответствии с данной целью, ограничения (принуждающие связи) системы 

государственно – правового регулирования относятся к типу и форме государства. 

Согласно п. 1 ст. 1 Конституции РФ, Российская Федерация – Россия есть демокра-

тическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Исходя из п. 1 ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация – социальное государ-

ство. Следовательно тип Российского государства – демократическое, правовое, со-

циальное – выступает в виде требований, предопределяющих содержательно – 

смысловые и ценностные характеристики государства (пространство возможных 

состояний государства), позволяющих конкретизировать и сформулировать исхо-

дящий из этого перечень задач, обусловливает выбор требуемой для решения дан-

ных задач формы государства (республиканской формы правления, федеративной 

формы государственного устройства, демократического государственного режима). 

Главными признаками (требованиями, определяющими пространство возможных 

состояний) современной демократической, республиканской формы правления в 

России являются выборность и сменяемость главы государства народом, участие 

самого народа непосредственно или в установленных в соответствии с его волей 

опосредованных формах осуществления публичной власти. Источником власти вы-

ступает многонациональный народ России, делегирующий право на власть органам 

государства, но сохраняющий при этом за собой контроль над ними. Органы госу-

дарства = это не учредительная, а учреждаемая власть, которая может действовать 

лишь в пределах, установленных народом в конституции и принятых в соответствии 

с нею законах [9, с. 58]. 

С учетом изложенного, государственная власть ее социального субъекта – народа 

(народ в статусе избирательного корпуса), последовательно воплощается в государ-

ственную волю представительных и иных органов государственной власти (субъек-

тов правотворчества), далее реализуясь субъектами правоприменения. На этой ос-

нове система государственно – правового регулирования на следующем этапе фор-

мируется и развивается исходя из федеративного принципа ее построения (принуж-

дающих связей). 

Федеративное государство определяется как сложное государство, состоящее из 

ряда субъектов, образованных по территориальному или(и) национальному прин-

ципу и объединившихся для решения своих задач. Устойчивый федерализм выпол-

няет две взаимосвязанные главные функции: с одной стороны, он децентрализирует 

публичную власть, посредством ее разделения по – вертикали и тем самым форми-

рует полицентризм, с другой стороны, он интегрирует объединившиеся в федера-
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цию территориальные сообщества. Тем самым формируется единое государственно 

– правовое объединение [9, с. 53, 54]. 

Следовательно, специфика модели федеративного государства служит требова-

нием, определяющим структурные параметры системы государственно правового 

регулирования (структуру строение, организации, функционирования). Поэтому 

пространство возможных состояний структуры строения системы государственно – 

правового регулирования будет включать: 1) установление элементного состава и 

выстраивание иерархии субъектов и объектов системы государственно – правового 

регулирования; 2) возможность контроля и корректировки элементного состава и 

иерархии субъектов и объектов системы государственно – правового регулирова-

ния. 

Пространство возможных состояний структуры организации системы государ-

ственно – правового регулирования содержит: 1) согласование иерархий прямых и 

обратных связей во взаимодействии субъектно – объектного состава системы, опре-

деление содержания связей (цели, задачи, функции, полномочия, ответственность); 

2) возможность контроля и корректировки иерархий прямых и обратных связей, из-

менения (уточнения) содержания связей системы. 

Пространство возможных состояний структуры функционирования системы гос-

ударственно – правового регулирования включает: 1) определение содержания, кон-

троль и корректировка процесса государственно – правового регулирования; 2) 

установление регламентации (организации) данного процесса. 

Таким образом, одним из видов правового пространства выступает пространство 

системы правового регулирования. Данный вид пространства нацелен на выявление 

функционально – динамических аспектов системы правового регулирования, уста-

новление ее параметрических характеристик. Центральным элементом рассматри-

ваемой категории является пространство возможных состояний системы, очерчен-

ное границами системы в виде ее цели и принуждающих связей, отграничивающих 

систему от внешнего пространства. Теоретическое и практическое использование 

пространства возможных состояний, позволяет исследовать функциональный ре-

сурс системы правового регулирования, определить ее потенциальные возможности 

как инструмента формирования правовой реальности, структурируя ее и придавая 

тем самым параметрическое измерение правового пространства. 
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