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Аннотация. Исследование посвящается категории правового времени, которая призвана раскрыть особенности 
функционирования и развития временных характеристик права как динамического явления правовой реальности.

Актуальность тематики обусловлена принципиальной спецификой правового времени в соотношении с другими 
проявлениями времени, необходимостью определения его места и роли в правовой реальности, с учетом восприятия 
всех правовых процессов как протяженных во времени и пространстве. 

Авторы ставят цель — формирование научно обоснованных знаний о сущности, содержании и видах правового 
времени как социального конструкта. 

Методологически статья основана на синтезе социологической феноменологии и интегративного правопонимания, 
что позволяет рассмотреть правовое время в категориальном и содержательном отношении на различных уровнях 
правовой реальности.

Как категория философии права, правовое время рассматривается в статье через призму правовой коммуника-
ции, в ходе которой происходит конструирование и функционирование этой категории. Правовое время проявляется 
как в горизонтальной, так и вертикальной правовой коммуникации. 

Как социальный конструкт, правовое время характеризуется периодом, темпом и вектором, которые раскрываются 
в его свойствах. Правовое время характеризуется предельностью в хронологических рамках; непрерывностью, пред-
полагающей преемственность и изменения главным образом количественного характера; цикличностью, в сочетании 
с действием диалектического закона отрицания отрицания; фрактальностью, которая предполагает учет как внутрен-
них, так и внешних факторов, включая ситуативный и стратегический анализ; неравномерностью происходящих в пра-
вовой реальности процессов; интенсивностью, определяющей темп правовой коммуникации и интенциональностью, 
определяющей временную направленность правовой коммуникации. 

Правовое время исследуется авторами хронологически как границы соответствующих правовых актов и процессов; 
темпорально как восприятие и интерпретация правовых явлений с точки зрения их направления и последователь-
ности; концептуально, с точки зрения наиболее абстрактного восприятия времени и направленности происходящих 
в правовой реальности процессов в контексте правового бытия в целом.

Ключевые слова: правовое время; правовая реальность; правовая коммуникация; социальный конструктивизм; фено-
менология права; интегративное правопонимание.
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ABSTRACT: Research is devoted to the category of law time, which is urged to unveil features of functioning and develop-
ment of temporary characteristics of the law as the dynamic phenomenon of law reality.

The relevance of the subject lies in the basic specifics of time in law and the definition of the place and role of time in law, 
in the context of law processes.

The purpose of this research is the formation of evidence-based knowledge of the essence, contents, and types of law time 
as a social construct. 

The methodology is based on a synthesis of sociological phenomenology and integrative law consciousness that allows a 
consideration of law time in the categorial and substantial relation at various levels of law reality.

In the category of philosophy of law, law time is considered in this article through a prism of law communication during 
which there is a designing and functioning of this category. Law time is shown in horizontal and vertical law communication. 

As the social construct, the period, speed, and a vector, are used, which reveal the properties and characteristics of law 
time. Law time is characterized by its limitation in a chronological framework; the continuity assuming continuity and changes 
mainly of quantitative character; recurrence, in combination with operation of the dialectic law of denial of denial; fractality, 
which assumes the accounting of both internal and external factors, including both the situational, and strategic analysis; 
unevenness occurring in the law reality of processes; by intensity, which determines the pace of law communication; and by 
intentionality, which determines the temporal orientation of law communication.

Law time is investigated by the authors chronologically as limits of the relevant law acts and processes; temporal as per-
ception and interpretation of the law phenomena from the point of view of their direction and sequence; conceptually, from the 
point of view of the most abstract perception of time and an orientation of the processes happening in law reality in the context 
of law being in general.

Keywords: law time; law reality; law communication; social constructivism; phenomenology of law; integrative law 
consciousness.
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ВВЕДЕНИЕ
Правовая реальность как сложноорганизованная мно-

гоуровневая система правовых феноменов развивается 
и функционирует в определенном пространственно-вре-
менном континууме (социокультурном хронотопе), опре-
деляющем не только ее онтологию, но и аксиологию. Не-
смотря на тесную взаимосвязь и взаимообусловленность 
пространства и времени в рамках хронотопа, именно вре-
менные характеристики в значительной степени опреде-
ляют особенности конструирования правовой реальности. 
Это обуславливает необходимость самостоятельного ис-
следования категории времени в правовом аспекте. 

Анализ исследований  
и достижений

Проблемы взаимосвязи права и времени неоднократ-
но ставились во главу угла при исследовании правовой 
реальности. В западной науке «временной (темпораль-
ный) поворот» произошел в 1970-х гг. и был обусловлен 
смещением исследовательской проблематики на гло-
бальные проблемы (R. Hassan). Англоязычные и герма-
ноязычные авторы, обратившись к исследованию време-
ни в праве на основании постклассической методологии, 
отме чают, что временные элементы, такие как непрерыв-
ность, неоднородность или различие между прошлым, 
настоящим и будущим, являются необходимыми усло-
виями для придания смысла и значения правовым нор-
мам, их интерпретации и применения (A. Thier). Поэтому 
большое внимание в законодательстве уделяется норми-
рованию времени, приданию его действию нормативно-
го характера (T.D. Rakoff). При этом отмечается, что за-
кон достаточно часто не соответствует своему времени, 
запазды вает. Эта проблема особенно актуализируется 
в условиях технических и технологических трансформа-
ций, требующих увеличения темпов законодательного 
реагирования на произо шедшие в «обществе ускорения» 
изменения (L. Corrias, L. Francot). Отдельного внимания 
заслуживают работы последних лет, посвященные кри-
тическому осмыслению правовой реальности на основе 
интеграции юридического и социокультурного подхода. 
Применительно к проблеме взаимодействия права и вре-
мени в этом ключе написана монография М. Вальвер-
де (M. Valverde), которая исследовала хронотопы права 
в контексте семиотической методологии М.М. Бахтина. 
Кроме того, нужно отметить ряд работ украинских авто-
ров, посвященных темпоральным характеристикам права 
(И.Г. Оборотов) и изучению времени в правовом измере-
нии (О.В. Пушняк).

В отечественной юридической науке к отдельным 
аспектам проблемы взаимосвязи права и времени уче-
ные обратились в 1970-е гг. Прежде всего, необходимо 
отметить идеи В.К. Бабаева и З.М. Черниловского о пре-
емственности в праве; Г.И. Петрова и П.М. Рабиновича 
о необходимости использования темпоральных категорий 

при изучении права; В.М. Мешкова о присутствии в раз-
витии правовых явлений длительности и последователь-
ности. 

В силу господства нормативного правопонимания про-
блема роли времени в развитии права преимуществен-
но исследовалась по отношению к праву в объективном 
смысле. Пристальное внимание в последние десятиле-
тия было уделено временным аспектам действия права 
в плане нормативного регулирования, распространения 
юридической силы норм на определенные отрезки вре-
мени, которое влечет за собой юридические последствия. 
Необходимо выделить работы, посвященные содержанию 
(Л.В. Афанасьева, В.И. Гойман, С.Ю. Марочкин) и механиз-
му действия права (В.А. Ленчик, Р.А. Максимов), где за-
трагивался и темпоральный аспект этого явления, а также 
исследования, специально изучающие действие юридиче-
ских норм или источников права во времени (Д.Н. Бахрах, 
М.А. Капустина). При этом к темпоральной проблемати-
ке обращались не только ученые-теоретики, но и пред-
ставители отраслевых наук (В.Г. Голубцов, М.Г. Решняк, 
Г.С. Скачкова, А.О. Якушев).

Особое внимание в правовой науке обращается на во-
просы сроков в праве. Исследования проводятся в от-
раслевых науках и касаются сроков как юридических 
фактов в целом (А.А. Архипов, А.З. Долова, А.А. Карта-
шов, О.В. Кузакова, С.В. Люминарская); сроков действия 
прав (Л.Г. Вострикова, К.М. Гаврилов, М.Я. Кириллова, 
П.В. Крашенинников); сроков в праве (С.В. Маликов); 
процессуальных сроков (И.М. Алексеев, А.С. Дугенец, 
Л.Ю. Зуева).

Однако категория «время» применительно к правовой 
реальности носит не только практический, но и теорети-
ческий характер. Это обусловило появление фундамен-
тальных исследований этой категории, рассматривающих 
ее в широком социокультурном контексте и пытающихся 
выявить ее значимость для правовой жизни. К группе 
таких теоретических разработок следует отнести работы, 
в которых рассматривается темпоральная репрезентация 
правовой реальности (Е.Ю. Догадайло), специфика взаи-
модействия пространства и времени в правовой систе-
ме (Т.Л. Тенилова), временные характеристики развития 
правовых культур (О.В. Игнатьева), переживание времени 
в правосознании (О.Ф. Смазнова), процесс, протяженность 
и содержание непрерывных изменений правовой жизни 
(И.В. Волк), фактор времени в юридической деятельности 
(Ю.А. Кондрашов), сущность правопорядка как темпораль-
ного способа социального целеполагания (А.В. Павлов).

Попытки использовать философский подход к иссле-
дованию темпоральных аспектов развития права были 
предприняты С.В. Маликовым, использовавшим инте-
гративную методологию, М.И. Пантыкиной, применившей 
феноменологическую методологию и А.В. Стовбой на ос-
нове онтологического подхода. Необходимо также отме-
тить работы Ю.Ю. Ветютнева, посвященные исследованию 
правовых форм социального права.
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Проведенный анализ показывает, что в философско-
правовой и юридической литературе накоплен большой 
опыт исследования связи категорий права и времени 
и подготовлена не только эмпирическая, но и методо-
логическая почва для комплексного изучения категории 
«правовое время», которая отражает последовательность 
и направленность бытия правовой реальности. 

Методологической основой статьи выступает сфор-
мулированная А. Шюцем конструктивистская парадиг-
ма, позволяющая рассмотреть правовое время как со-
циальный конструкт в контексте его формирования, 
развития и функционирования в правовой реальности; 
коммуникативный подход к правовой реальности, 
сформулированный в работах Ю. Хабермаса, дающий 
возможность рассмотреть правовое время в контексте 
темпоральных аспектов социального взаимодействия; 
а также обоснованный Р. Алекси интегративный под-
ход к исследованию правовой реальности, ориентиру-
ющий на исследование этой категории как в целом, так 
и отдельных ее составляющих на основе использова-
ния синтеза классической и постклассической методо-
логии.

Вышеизложенное позволяет определить цель статьи, 
которая состоит в формировании научно обоснованных 
знаний о сущности, содержании и видах правового вре-
мени как социального конструкта.

Правовое время  
как философско-правовая категория 

Правовая реальность как особый автономный мир 
права характеризуется определенной логикой развития 
и функционирования, включающей в себя объективно-
субъективные формы бытия права, динамические свой-
ства которого отражает категория «правовое время», 
обеспечивающая преемственность, последовательность 
и протяженность правовой жизни человека и общества 
в определенном социальном пространстве.  

Нам представляется, что правовое время, хотя и явля-
ется частью социального времени [1], может рассматри-
ваться как самостоятельная категория. Как философско-
правовая категория правовое время представляет собой 
некоторую трансформацию, модификацию философского 
и общенаучного понятия времени с учетом особенностей 
объективных и субъективных процессов, протекающих 
в правовой реальности. 

Несмотря на ограниченный научный интерес к про-
блеме правового времени, в отечественной юридической 
науке уже предпринимались попытки изучить не только 
содержание этого явления, но и дать его дефиницию. 
Так, И.В. Волк определяет правовое время как катего-
рию, «отражающую процесс непрерывных изменений 
юридической жизни, в ходе которого возникают новые 
и исчезают ранее существовавшие правоотношения, юри-
дические нормы и правовые акты, влияющие на станов-
ление и развитие юридической науки и практики» [2, с. 6]. 

Т.Н. Тенилова отмечает, что «правовое время выражает 
возникновение, продолжительность и окончание какого-
либо юридического факта, нормы, состояния, процесса, 
явления, события; порядок их следования и интенсив-
ность развития» [3, с. 10]. В противовес названным авто-
рам Е.Ю. Догадайло считает нецелесообразным выделять 
правовое время в самостоятельную категорию. Однако 
данное ею определение времени в контексте правового 
развития («единичный интенционально-аперцептивный 
параметр, в соответствии с ним (в оценке и исчислении 
которого) юридические факты, юридические события 
и юридически значимые действия фиксируются, клас-
сифицируются, оцениваются во времени и формально 
определяются как темпорально связанные между собой, 
образующие прямые, опосредованные/косвенные или па-
раллельные последовательности или взаимозависимости, 
обладающие иными прямыми или опосредованными, 
непосредственными или косвенными темпоральными 
связями в правовой системе» [4, с. 12]) позволяет так-
же говорить о попытке определить содержание данной 
категории.

Несмотря на имеющиеся в науке определения право-
вого времени, нам представляется необходимым дать 
собственную дефиницию, отражающую наши представ-
ления о роли этой категории в развитии и функциони-
ровании правовой реальности: правовое время — это 
философско-правовая категория, выражающая период, 
темп и вектор правовой коммуникации. 

Как отмечено выше, правовое время выступает специ-
фичным видом социального времени, не совпадающим 
с физическим временем, а лишь является способом его 
переживания [5, p. 16]. Оно носит интерсубъективный ха-
рактер и способно конструироваться в процессе право-
вой коммуникации, на результат которой влияет образ 
мыслей ее участников. При этом возможна коммуника-
ция как вертикального, так и горизонтального характера. 
В первом случае адресанты, в качестве которых выступа-
ют государство, референтные группы или отдельные акто-
ры, транслирует адресату информацию об определенных 
хронологических границах и направленности правовых 
действий необходимых и достаточных для обеспечения 
и поддержания правопорядка, социальных и индиви-
дуальных интересов граждан, а также пытаются опре-
делить возможную скорость реализации этих действий. 
Это обуславливает целенаправленность конструирования 
правового времени. Во втором случае правовое время 
выступает конвенциональным результатом ценностного 
взаимодействия адресантов (которые одновременно яв-
ляются адресатами) по конструированию темпоральных 
пределов и вектора правовых действий, обеспечивающих 
достижение и поддержание бесконфликтного сосуще-
ствования сообщества, с которым себя идентифицируют 
субъекты коммуникации. Темп реализации таких дей-
ствий, хотя и будет опосредован правовыми традициями 
и социальным  правовым опытом группы, в неменьшей 
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степени будет зависеть от внешних условий, в которых 
функционирует группа и осуществляется данное дей-
ствие. Конструирование правового времени в этой ситу-
ации будет в значительной степени носить ситуативный 
характер. Достижение гармонизации правовой реально-
сти при этом возможно не только при достижении ба-
ланса правовых интересов различных социальных групп, 
но и максимально возможной синхронизации их правовой 
деятельности [6]. 

Содержание правового времени раскрывается через его 
свойства, в качестве которых мы выделяем: предельность, 
непрерывность, цикличность, фрактальность, неравномер-
ность, интенсивность и интенциональность.

Предельность правового времени характеризует гра-
ницы правовой коммуникации, наличие в этом процессе 
начала и завершения. Любое правовое взаимодействие, 
независимо от его характера и степени целенаправлен-
ности, предполагает протяженность во времени. Не-
смотря на непрерывность правовой коммуникации, ее 
конкретные акты имеют временные границы. Началом 
акта правовой коммуникации является появление право-
вой информации в сознании адресанта. В качестве за-
вершения такого акта следует рассматривать усвоение 
правовой информации адресатом и конструирование 
на ее основе правового факта как фрагмента правовой 
реальности. При этом определяющим фактором интер-
субъективности конструирования является «темпоральная 
координация» [7, p. 155]. Предельность не следует связы-
вать с такими юридическими конструкциями, как общие 
правоотношения (общерегулятивные и общеохранитель-
ные), которые могут показаться беспредельными. Даже 
такого рода правоотношения имеют момент формирова-
ния и завершения, однако они расставлены очень далеко 
по времени и могут существовать в течение всей жизни 
человека.

Непрерывность связана с постепенностью развития, 
изменением правовой реальности лишь количественно. 
Непрерывность выступает свойством правового времени 
в целом, хотя не исключает возможность прерывания 
течения юридических сроков, касающихся содержания 
правоотношения, реализации субъективных прав и юри-
дических обязанностей. В целом же правовое время 
как философско-правовой феномен не прерывается. 
Даже качественные скачки в правовом развитии, кото-
рые характерны для периода революции, являются тако-
выми лишь в сознании наблюдателя при наличии у него 
определенной оценочной системы. Так, детальный анализ 
правового развития России в 1917–1921 гг. показывает, 
что новая правовая система имела тесную связь с пре-
дыдущей не только доктринально, но и нормативно [8]. 
Непрерывность правовой коммуникации реализуется бла-
годаря учету правовых традиций и социального правового 
опыта. Это обеспечивает преемственность и гарантирует, 
что конструируемый государством или иным адресан-
том правовой массив является не только легальным, 

но легитимным. Правовая инновация становится частью 
правовой системы без применения принуждения только 
при условии ее ценностной корреляции с национальной 
правовой традицией [9]. 

Ориентированность правовой коммуникации на непре-
рывность и ее тесная связь с правовой традицией предпо-
лагают, что для нее характерна цикличность. На новом 
витке социально-экономического, культурного и поли-
тического развития общества государство в лице рефе-
рентных групп в процессе правовой коммуникации вер-
тикальной направленности широко использует не только 
правовой опыт, но и прямо заимствует правовые конструк-
ции (правовую информацию) предшествующих эпох, кото-
рые показали свою эффективность как онтологически, так 
и аксиологически. Однако на новом витке правового раз-
вития данные конструкции не просто заимствуются, а из-
меняются и дополняются, приспосабливаясь к изменив-
шимся условиям не только нормативно, но и ценностно. 
Тем самым правовая реальность на новом этапе не явля-
ется простым воспроизводством предшествующего со-
стояния, а его ценностной и бытийной трансформацией, 
соответствующей индивидуальным, групповым и соци-
альным интересам субъектов права в границах опреде-
ленного социокультурного хронотопа [10, p. 30–56].

Правовая реальность как открытая многоуровневая 
социальная система предполагает необходимость упо-
рядочивания и целеполагания правовой коммуникации, 
хотя степень ее целенаправленности зависит от характе-
ра. Как показано выше, если вертикальная коммуникация 
является целенаправленной, то горизонтальная преиму-
щественно ситуативна. Постановка и реализация право-
вой цели предполагает учет не только внутренних законо-
мерностей развития правовой реальности, но и внешних 
факторов, которые способны оказать на нее влияние 
как ситуативно, так и стратегически, в т.ч. потенциально. 
Это предполагает, что детерминированность правовых со-
бытий во времени носит не линейный характер, а фрак-
тальный [11]. Однако оценка того или иного факта в кон-
тексте детерминации правового развития при достижении 
поставленной цели как точки бифуркации возможна лишь 
ретроспективно, поскольку исследование значимости 
прошлого состояния для настоящего возможно только 
при условии анализа последнего. Эффективность ис-
пользования адресантом правового опыта определяется 
не его содержанием, а степенью его освоения адресатом 
в процессе правовой коммуникации и результатом его 
воздействия на трансформацию или стабилизацию право-
вой реальности, которые определяются правовой целью.

Неравномерность правового времени связана с осо-
бенностями восприятия временных характеристик право-
вого развития субъектами правовой коммуникации и вы-
ражается, прежде всего, в категории темпа. С одной 
стороны, в период коренных социальных трансформаций 
ход времени резко ускоряется и правовые процессы начи-
нают развиваться в необычном для наблюдателей темпе. 
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С другой стороны, темпы правового развития зависят 
от правового опыта и социальной роли субъекта право-
вой коммуникации. Для адресанта, способного оказывать 
воздействие на ценностные ориентации, сознание и по-
ведение адресата, темпы правового развития уско ряются. 
Напротив, для адресата, неспособного оказать воздей-
ствие на развитие и функционирование сообщества 
в правовой реальности, такие темпы будут замедляться. 
При этом необходимо учитывать, что при вертикальной 
правовой коммуникации адресаты стремятся синхронизи-
ровать свое индивидуальное правовое время со временем 
адресанта, а при горизонтальной добиться его устойчивой 
корреляции между всеми участниками, благодаря чему 
конструируются темпоральные стереотипы [12]. Однако 
если объективно синхронизация может быть обеспечена, 
то субъективно скорость правовых действий адресанта 
и адресата будут все же различны.

Интенсивность правового времени связана с иссле-
дованием эффективности правовой коммуникации. Она 
позволяет рассмотреть не только актуальность и часто-
ту применения отдельных норм права в процессе вза-
имодействия, но и определить юридическую силу акта 
правовой коммуникации в пределах пространственно-
временного хронотопа, а также учесть хронологические 
аспекты трансформации правового регулирования. Буду-
чи закрепленной в источнике права, норма приобретает 
характер действующего правила, интенциональность ко-
торого определена аксиологически. Хотя внесение изме-
нений в содержание нормы не означает трансформации 
интенциональности, темпорально она приобретает форму 
нового акта правовой коммуникации. Интенсивность осо-
бенно характерна для транзитивных обществ, где темп 
правотворческой деятельности детерминирован не только 
интерсубъективными потребностями общества, но и субъ-
ективными стремлениями референтных групп. С формаль-
но-юридической точки зрения интенсивность правовой 
коммуникации, статистика числа вступления субъектов 
в правоотношения наряду с размером издержек исполь-
зуется как один из важнейших показателей измерения 
эффективности правового регулирования, осуществляе-
мого посредством норм позитивного права.

Интенциональность в феноменологической социо-
логии понимается как направленность сознания (в т.ч. 
правосознания) на какой-либо предмет [13]. Направлен-
ность правового времени проявляется в двух аспектах. 
С одной стороны, интенциональность определяет пер-
спективный и целенаправленный характер правовой ком-
муникации, ее ориентацию на достижение поставленных 
задач в будущем. В транзитивных обществах эта тенден-
ция усиливается, что проявляется в повышении значи-
мости в правовом регулировании актов стратегического 
планирования [14]. С другой стороны, интенциональность 
правового времени связана с социальным правовым 
опытом. Хотя в процессе феноменологической редук-
ции образ прошлого искажается и может приобрести 

мифологический характер, отсылка к его эталону имеет 
определяющее значение не только для конструирования 
правовой культуры, но и правового регулирования. При-
менительно к России это проявилось в усилении уголов-
ной ответственности за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 
УК РФ1).

Классификация правового времени
Исходя из специфики бытия времени в правовой ре-

альности и его восприятия субъектами, правовое время 
можно разделить на три вида: хронологическое, темпо-
ральное и концептуальное. 

Хронологическое правовое время выступает как исто-
рическое время события, естественный поток событий, 
физическое время, биологическое время, которое в боль-
шей мере носит объективный характер и отражает внеш-
ние по отношению к правосознанию процессы.

Устанавливая временные границы и направленность 
действия законов, сроки в праве, датировку и последова-
тельность событий на правотворческом или на праворе-
ализационном уровне правовой реальности, государство 
конструирует хронологическое правовое время. Вектор 
хронологического правового времени в силу его физи-
ческого характера направлен от настоящего к будущему, 
носит перспективный характер.

Темпоральное правовое время — это социальное вре-
мя субъекта, экзистенциальное время восприятия, интер-
претации и оценки последовательности и направленности 
событий. Темпоральность, как присущее сознанию свой-
ство, отражает восприятие мира как индивидуальным, так 
и социальным субъектом. В последнем случае можно го-
ворить об интерсубъективной рефлексии протяженности, 
последовательности и направленности правовой жизни 
в сознании социальной группы. При этом темпоральность 
различных социальных групп может не совпадать [15, 
с. 94–95]. 

Темпоральное правовое время, с нашей точки зрения, 
можно разделить на социальное и экзистенциальное пра-
вовое время. В первом случае речь идет об общесоциаль-
ном ощущении времени, которое может проявляться в том 
числе в установках коллективного бессознательного, в ар-
хетипах представлений о протекании процессов, их начале 
и конце, о ритмологии правовых явлений и процессов. Эк-
зистенциальное же правовое время является имманентным 
потоком, который охватывает внутреннюю, индивидуаль-
ную сторону человеческого восприятия времени, обуслов-
ленную конституирующими переживаниями происходящих 
изменений [16, с. 23], социально-правовым опытом, на-
личием правовых знаний и специфическими чертами дан-
ной личности [17]. Несмотря на возможное противоречие 
экзистенциального и социального темпорального право-
вого времени, идентификация индивида с определенной 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022) // Собрание 
законодательства РФ. 17.06.1996. №  25. Ст.  2954.
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социальной группой обуславливает необходимость до-
стижения конвенции либо в форме подчинения экзистен-
циального времени социальному в случае вертикальной 
коммуникации, либо в форме интерсубъективного образа 
времени при горизонтальной коммуникации.

В отличие от хронологического правового времени, 
которое конструируется исключительно государством, 
темпоральное правовое время может конструироваться 
не только государством, но и иными адресантами пра-
вовой коммуникации. Конструирование темпорального 
правового времени государством хорошо прослежива-
ется на примере создания и применения мемориального 
законодательства, в результате которого формируется 
национальный образ прошлого, соответствующий офици-
альной идеологии. Реальность прошлого при этом явля-
ется не столько результатом интерпретации источников, 
сколько специфичной формой социальной конвенции, 
основанной на законодательстве [18]. Это позволяет рас-
сматривать мемориальное законодательство как специ-
фичное средство конституирования смысла событий про-
шлого в их интенциональной направленности.

При конструировании неофициального темпорального 
правового времени адресанты правовой коммуникации, 
транслируя адресатам правовую информацию, стремятся 
сформировать в их сознании образ социокультурного хро-
нотопа, необходимого и достаточного для воспроизвод-
ства и функционирования сообщества. Вектор сконстру-
ированного при этом темпорального правового времени 
может быть направлен как в будущее, так и в прошлое. 
Чем выше степень ценностной ориентации общества 
на сохранение правовой традиции и опору на социальный 
опыт в развитии и функционировании правовой реаль-
ности, тем больше обращенность вектора темпорального 
времени в прошлое. При этом происходит редукция исто-
рической правовой реальности, приобретающей мифоло-
гические черты.

В процессе конструирования темпорального правового 
времени горизонтально субъекты правовой коммуника-
ции стремятся достичь интерсубъективной конвенции от-
носительно единого восприятия пределов, направленно-
сти и темпов времени, необходимых для поступательного 
развития сообщества. При этом в равной степени могут 
использоваться как перспективные, так и ретроспектив-
ные средства. Эта интерсубъективная конвенция выступа-
ет в качестве «культурного образца» как феномена соци-
ального a priori, редукция которого в сознании индивида 
определяет особенности его поведения в пределах про-
странственно-временного континуума группы, с которой 
он себя идентифицирует [19]. 

Кроме того, в целях научного исследования можно 
выделить также концептуальное время, содержательно 
не совпадающее с хронологическим и темпоральным 
и представляющее собой исследовательскую абстрак-
цию, необходимую для конструирования моделей времен-
ной характеристики правовой реальности и бытия в ней 

человека. Концептуальное время позволяет определить 
степень и направление воздействия на сознание и пове-
дение человека хронологического и темпорального вре-
мени и выявить роль времени в ценностных ориентациях 
субъекта.

Классическая рациональность ориентирована на хро-
нологическое время: развитие познания носит линейный 
характер и является движением от прошлого к настоя-
щему, направленному на достижение абсолютной, уни-
версальной, завершенной конечной истины. Посткласси-
ческая рациональность ориентирована на темпоральное 
время: развитие познания нелинейно (прогресс может 
сменяться регрессом, познание проходит через точки 
бифуркации, которые определяют выбор и направлен-
ность дальнейшего развития не только содержательно, 
но и пространственно и темпорально), возможно движе-
ние познания в разных временных потоках и в разной 
направленности [20]. Достижение абсолютной истины 
в рамках данной рациональности невозможно, любая ис-
тина относительна и соответствует современному уровню 
научного познания и философской рефлексии [21]. Право-
вая реальность является открытой системой как онтоло-
гически и аксиологически, так и гносеологически. Наряду 
с возможностью формирования новых фактов правовой 
жизни и новых правовых ценностей может быть сфор-
мировано не только принципиально новое знание о них, 
но и разработаны принципиально новые познавательные 
средства.

Временная ось хронологически представляет со-
бой направление развития правовой реальности от про-
шлого к настоящему, а затем к будущему. Темпорально 
возможно существование множества временных осей, 
не совпадающих между собой направленностью. Наряду 
с «привычным временем» субъекта (последовательность 
событий от прошлого к настоящему) может существо-
вать память (последовательность событий от настоящего 
к прошлому). Интенционально восприятие темпорально-
го времени может носить различный характер: линейное 
время, ступенчатое, спиралевидное и т.д. При этом обра-
зы темпорального времени, существующие в правосозна-
нии различных субъектов, могут не совпадать, несмотря 
на их синхронное существование. 

В современном российском обществе представлены 
два основных варианта временных осей. Так, с одной 
стороны, предлагается темпоральная спираль, направ-
ленная на реконструкцию социалистического государства 
на новом этапе хронологического развития российского 
государства и общества. В то же время, с другой стороны, 
идея либерального консерватизма предполагает синтез 
противоположно направленных историзма и ретроспек-
ции темпорального времени в стремлении сконструировать 
новое хронологическое время, основанное на вневремен-
ных правовых ценностях, в качестве которых выступа-
ют архетипы, зачастую наполняемые мифологическим 
смыслом и имеющие аллегорические формы выражения. 
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Например, идеи соборности и этатизма как ценностные 
ориентиры российского общества транслируются как веч-
ные ценности, находящиеся в диалектической взаимо-
связи с правами человека. Именно соборность и этатизм 
являются внутренними императивами, позволяющими 
российскому обществу обеспечить непротиворечивость 
прав человека с интересами общества [22].

Временная последовательность правовой реальности 
достаточно условна. С одной стороны, можно говорить 
о нормативном стремлении сконструировать хронологи-
ческое время, в частности через определение действия 
источников права во времени. Эта категория не только 
предполагает четкое определение временных границ 
источника права, но и определение направленности его 
действия. Причем в соответствии с правовой максимой 
«закон не имеет обратной силы» эта направленность 
определяется на «будущие времена», т.е. источник пра-
ва распространяется на те отношения, которые возникли 
позже его вступления в юридическую силу, в направ-
лении от настоящего в будущее (от прошлого к насто-
ящему). С другой стороны, восприятие человеком тех 
или иных событий не всегда коррелирует с их последо-
вательностью и характеризуется интенциональной ахро-
нией. Индивид оценивает содержание и последователь-
ность событий прошлого, руководствуясь их значимостью 
для удовлетворения его интересов в данный момент [23]. 
Особенно значимо обращение к прошлому в процессе 
социального конструирования правовой реальности [24, 
с. 49]. При этом индивид интенционально наполняет со-
бытия прошлого смыслом, стремясь найти соотношение 
между прошлым опытом и ожидаемым опытом [25, p. 55]. 
Однако в силу идентификации индивида с определенной 
социальной группой интенциональность правового вре-
мени в процессе конструирования правовой реальности 
приобретает интерсубъективный характер.

Особенно значим этот процесс стал в условиях все 
большей виртуализации правовой реальности. На первый 
взгляд, развитие цифровых технологий позволяет более 
точно фиксировать содержание, датировку и последова-
тельность событий, происходящих в правовой жизни. Од-
нако одновременно это является и средством манипуляций 
и конструирования не только современной правовой ре-
альности [26], но и исторической правовой реальности [27]. 
Ярким примером подобных действий можно считать раз-
вернувшееся противостояние общественного мнения, 
сформированного в России и странах Запада, об истори-
ческой памяти в отношении событий начала и завершения 
Второй мировой войны и противостоящий этой тенденции 
курс российского государства на «защиту традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти» (п. 8 ст. 26 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации2).

2 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
05.07.2021. №  27 (Ч.  2). Ст.  5351.

Хронологическая маркировка событий все больше при-
обретает темпоральный характер и обусловлена не столь-
ко стремлением реконструировать историческую память, 
сколько, деконструировав события прошлого, создать 
новый образ исторической правовой реальности, позво-
ляющей с минимальными усилиями реализовать цели 
правовой политики в современной реальности [28]. Компо-
зиционно выстраивается образ реальности, который будет 
максимально понятен современнику и будет выполнять 
задачи по укреплению официальной правовой доктрины 
(даже в случае отсутствия ее нормативного закрепления). 
При этом степень релевантности реальным событиям про-
шлого совершенно не значима. Усиление восприятия исто-
рической памяти обеспечивается ее персонификацией, 
усилением внимания к жизни и деятельности отдельного 
субъекта, через призму которых события прошлого очело-
вечиваются и приобретают более близкий зрителю или чи-
тателю вид. Это видно по росту популярности «историче-
ских» фильмов в последние годы, в которых обязательно 
присутствует героический образ как символический эталон 
субъекта, чье правовое поведение обеспечивает воспроиз-
водство правовой реальности.

Хронологическое время в данном случае явно уступа-
ет место темпоральному. Конструируемая историческая 
память не претендует на объективность, она представ-
ляет собой интерсубъективный конвенциональный образ, 
который создается референтной группой и транслируется 
в массы с помощью цифровых технологий. Виртуальное 
пространство в этой ситуации выступает не только меди-
атором между человеком и историей, но и модератором 
социальной памяти, согласовывая хронологическое вре-
мя-память и темпоральное время-восприятие.

Темпоральное время-восприятие, по нашему мнению, 
является достаточно важным средством легитимации 
права и правовой реальности в целом. Нормальный ритм 
человеческого существования в рамках общей социаль-
ной ритмологии культуры [29, с. 118] предполагает за-
данность временных процессов в правовой реальности. 
Это касается множества сторон общественной жизни, 
так или иначе опосредованных нормами права: создание 
семьи и рождение детей, трудовая деятельность во всех 
проявлениях, обязательства и их исполнение, получение 
социальных пособий. Правовое время отражает процессы 
смены форм бытия правовых явлений (правоотношений, 
юридических фактов, форм и источников права, право-
вого поведения), продолжительность их существования, 
начала, окончания, длительности, ритмичности, синхрон-
ности, конкретного момента правовых явлений [30, с. 20]. 

Нарушение ритмов, к которым привыкло большинство 
членов данного социума, чревато формированием напря-
женности и недоверия к правовым институтам. В связи 
с этим решения, принимаемые правотворческими ор-
ганами и правящей элитой в целом, могут по-разному 
воздействовать на легитимацию права [31]. В некото-
рых случаях можно наблюдать относительно успешную 
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попытку замещения праздничных дат (7 ноября на 4 ноя-
бря), в других (как в ситуации с проведением пенсионной 
реформы в 2018 г.) введение новых временных циклов 
вызывает скрытое неприятие, которое может переносить-
ся и на иные правовые институты.

В то же время реформы и изменения в правовой ре-
альности — неотъемлемый аспект ее развития. Правовая 
реальность может существовать, только постоянно разви-
ваясь и изменяясь. В силу динамичности правовой реаль-
ности, обусловленной постоянными изменениями в обще-
ственных отношениях, социальном и индивидуальном 
правосознании, корректировка соответствующих правил 
и практик поведения должна проводиться своевременно, 
учитывая, что в российской правовой системе, как звене 
романно-германской правовой семьи, нормы официально-
го права предпосылаются ситуации и поведению. В случае 
же рассогласования нормы и правового поведения проис-
ходит дестабилизация правопорядка в целом.

Особенности правового времени в России
Российское право в целом носит проспективный харак-

тер, действуя в отношении возможных будущих событий 
и деяний. Обращенность в будущее позволяет говорить 
о попытке либо укрепить сложившееся регулирование, 
которое доказало свою эффективность, либо сформиро-
вать новый образ правоотношений в будущем [32]. По-
следнее особенно возможно в случае, когда общество 
находится на одном из переломных моментов развития 
и правовая реформа выглядит неизбежной. В то же вре-
мя, несмотря на романно-германские традиции, в каче-
стве исключений допускается и ретроспективное действие 
тех или иных норм права. Однако в целях реализации 
принципа справедливости и сохранения легитимности 
правовой системы в целом ретроспекция возможна лишь 
в тех случаях, когда правовое положение субъекта от-
ношений улучшается [33]. Типичными примерами служат 
ситуации с приданием обратной силы тем нормам уго-
ловного, административного и налогового права, которые 
снижают или устраняют соответствующую юридическую 
ответственность или, как в налоговом праве, уменьшают 
размер налоговых обязательств или отменяют их.

Антиципация, программирование поведения на буду-
щее в проспективной системе имеет и ряд негативных мо-
ментов. Во-первых, общий и абстрактный характер нор-
мы права не всегда позволяет не только предусмотреть, 
но и сформулировать правило надлежащим образом, 
чтобы впоследствии не возникло пробела в праве с вы-
текающими из этого последствиями в виде трудностей 
правоприменения. Во-вторых, программирование может 
входить в противоречие с устоявшимися практиками по-
ведения — как правового, так и социального в целом, 
в том числе с неформальным правом. Соответствующая 
коллизия может вызвать всплеск попыток ухода от пра-
вовых путей решения юридических конфликтов, рассо-
гласование практик поведения в плане удовлетворения 

своих интересов. В качестве типичного примера можно 
привести вводимые в период пандемии ограничительные 
правовые средства, которые приводят к падению пред-
принимательского оборота, изменению привычного обра-
за жизни людей, даже к противоправному коррупцион-
ному поведению (покупка справок, QR-кодов). В-третьих, 
антиципация не всегда может соответствовать будущей 
реальной обстановке в силу принципиальной неопреде-
ленности и невозможности спрогнозировать факторы, 
которые могут возникнуть в будущем.

Несмотря на проспективность действия российского 
права, тем не менее, оценка конкретных обстоятельств 
дела, которая осуществляется в рамках правопримени-
тельного процесса, да и в принципе при анализе любой 
ситуации, носит ретроспективный характер. Это означа-
ет, что соответствующие субъекты исследуют не насто-
ящее, а прошлое, причем с помощью только тех право-
вых средств, которые обозначены в законодательстве. 
Это требует постоянного обращения в прошлое и выбора 
наиболее оптимальных путей установления его истинно-
го содержания. Тем не менее, в силу смешанного, субъ-
ективно-объективного характера восприятия событий 
сознанием человека, здесь кроются сложности онтоло-
гического характера — а именно неспособность устано-
вить абсолютную истину и способность довольствоваться 
относительной. Более того, современное процессуаль-
ное законодательство отказалось от цели установления 
истины в рамках судопроизводства, что говорит о по-
пытке сделать процесс более эффективным и сжатым 
по срокам. Во многом указанное явление коррелирует 
с неким ритуалом, образом рассмотрения и разрешения 
дела, который внешне должен соответствовать предъяв-
ляемым требованиям, тогда как содержательно он мо-
жет и не отражать правовую реальность. Тем не менее 
данная проблема может обрести в будущем ряд новых 
средств решения. Прежде всего, это все большая фикса-
ция с помощью цифровых средств юридически значимых 
действий, которая позволит более точно устанавливать 
реальные события и деяния.

Правовое время в России обусловлено соответству-
ющими архетипами сознания крестьянства, которое со-
ставляло подавляющее большинство населения страны 
до 1930-х гг. В определенной форме архетипические 
представления крестьянства России сохраняются в мас-
совом сознании и по настоящий момент времени. Соци-
альное время для российской деревни во многом было 
сформировано под воздействием климатических факто-
ров, соответствующих агрокалендарей, а также церков-
ных служб и праздников. В то же время небольшая часть 
населения, прежде всего городского, ориентировалась 
на ценности западного порядка. Доля последних в ХХ в. 
подросла, но тем не менее составляет меньшинство. 
Именно поэтому осевое правовое время в России обраще-
но концептуально в прошлое, тем самым выступая значи-
мым элементом процесса легитимации и формирования 
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правопорядка в рамках заданной системы идеологиче-
ских координат. Перестроение системы правового вре-
мени в ином ключе пока не находит поддержки среди 
широких масс глубинного народа.

В связи с этим проблема правового времени может 
быть соотнесена с вопросами правового трансфера, ре-
цепции норм зарубежного права [34]. Рассогласование 
во временных характеристиках между сложившимися 
практиками и заимствованными нормами зарубежного 
права может привести к ряду негативных последствий, 
в частности к недостаточному восприятию новых инсти-
тутов в правосознании, к попыткам обойти вводимые 
в действие реципированные нормы посредством нефор-
мального права. Как итог, правопорядок подвергается 
воздействию ряда угроз.

Правовое развитие России в силу этатизма и собор-
ности является дихотомичным. 

С одной стороны, будучи обусловлено дисциплинар-
ными ритмами, которые являются результатом социаль-
ного конструирования, специально создаются и вводятся 
носителями власти для поддержания порядка, необхо-
димого для обеспечения бесконфликтного сосуществова-
ния не только в правовом, но и в социальном простран-
стве. При этом оно ориентировано в будущее и создает 
стандарты поведения, необходимые для последующего 
поступательного развития. Этот вид правового времени 
можно с некоторой долей условности назвать официаль-
ное правовое время (календарное правовое время, имею-
щее хронологические характеристики). 

С другой стороны, правовое время обеспечивает согла-
сование коллективного поведения в диахронном контек-
сте. Для поддержания внутригруппового и межгруппово-
го бесконфликтного сосуществования важно не то, когда 
сформировалось то или иное правило, а насколько оно 
эффективно для социального взаимодействия. Временной 
вектор при этом ориентирован в прошлое и показывает 
реализацию модели в поведении предыдущих поколений. 
По аналогии с предыдущим этот вид правового времени 
мы обозначаем как неофициальное правовое время (со-
циальным правовым временем и индивидуальным право-
вым временем, имеющим темпоральные характеристики).

В совокупности это позволяет рассматривать правовое 
время не только онтологически [35], но и аксиологиче-
ски [36].

Государство в лице референтных групп, конструируя 
правовую реальность, конституирует официальное право-
вое время ее существования и функционирования. Это 
достигается путем создания механизма пространствен-
ного действия правового времени. При этом государство 
не только определяет порядок реализации временных ха-
рактеристик в различных правовых ситуациях, но и опреде-
ляет санкции в случае нарушения законодательно установ-
ленных правил [37]. Однако, устанавливая хронологические 
границы поведения адресата, адресант стремится не толь-
ко к их легальности, но и легитимности. Это хорошо видно 

на примере реестра праздничных дней (ст. 112 Трудового 
кодекса РФ3), в который включены не только события, име-
ющие ценностное значение для государства (День Победы, 
День народного единства), но и значимые для общества 
(Новый год) или отдельных социальных групп (День Защит-
ника Отечества, Рождество). 

В России правовое регулирование вопросов времени 
осуществляется, прежде всего, на основании Федераль-
ного закона «Об исчислении времени»4, целью которого 
является не только «определение правовых основ ис-
числения времени» (п. 1 ч. 2 ст. 1), но и «обеспечение 
потребностей граждан, общества и государства в до-
стоверной информации о времени и календарной дате» 
(п. 2 ч. 2 ст. 1). При этом «особенности распространения 
информации о точном значении времени и календарной 
дате в период мобилизации, в период военного положе-
ния и в военное время устанавливаются Правительством 
Российской Федерации» (ч. 4 ст. 6). 

Однако роль позитивного права не ограничивает-
ся лишь решением календарных вопросов организации 
и функционирования государства и общества. Наряду 
с количественными параметрами, право регулирует и ка-
чественные модусы социального бытия. Например, Трудо-
вой кодекс РФ, определяя сущностное различие рабочего 
времени и времени отдыха (ст. 91, 106), тем самым струк-
турирует индивидуальное время человека. 

Особенно значимым для развития правовой реальности 
является законодательное определение перечня празднич-
ных дней (ст. 112 ТК РФ). Речь идет не только о норматив-
ном определении индивидуального и социального времени, 
но и об особом способе правовой легитимации. Благодаря 
закреплению в законодательстве праздничных дней, фор-
мируется образ патриархально-патерналистского государ-
ства, которое обеспечивает преемственность в восприятии 
и функционировании традиционных правовых ценностей. 
Так, празднование Дня Победы должно формировать в об-
ществе не только чувство патриотизма, но и способствовать 
осознанию соборности, ибо только коллективными уси-
лиями возможно преодоление угрозы уничтожения России 
как общества и государства, и этатизма, поскольку именно 
государство смогло объединить общество в противостоя-
нии внешней угрозе. 

Кроме того, в контексте официального правового 
времени можно рассматривать мемориальное законода-
тельство5, выступающее как фрейм национальной памяти 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ 
(ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) // Собрание 
законодательства  РФ. 07.01.2002. №  1 (ч.  1). Ст.  3. 
4 Федеральный закон от 03.06.2011 №  107-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
«Об исчислении времени» // Собрание законодательства РФ. 06.06.2011. 
№  23. Ст.  3247.
5 См. напр.: Постановление ГД ФС РФ от 11.11.2021 № 126-8 ГД «О заяв-
лении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации „Трехсотлетие становления Российской Империи  — важ-
ная веха в  непрерывной истории российской государственности“» // 
Собрание законодательства РФ. 15.11.2021. №  46. Ст.  7667.
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и призванное не только сконструировать единую ретро-
спективную систему правовых ценностей как «цемен-
тирующий» элемент национальной идентификации [38], 
но и задать консервативный модус правового бытия, его 
ориентированность в прошлое не только темпорально, 
но и хронологически.

Воспринимая сформированные исторически право-
вые ценности и нормы сообщества, индивид формирует 
в сознании диахронный образ ценностных ориентаций, 
необходимых для его воспроизводства и функциониро-
вания. Правовая традиция выступает при этом не только 
средством идентификации, но и легитимации как в про-
шлом, так и в настоящем. Прошлое воспринимается 
как пример, а также как эталон, актуализирующийся в на-
стоящем и придающий ему необходимую стабильность 
в обеспечении бесконфликтного социального сосуще-
ствования внутригруппового и межгруппового характера. 
Сконструированная государством национальная память 
представляет собой цельный и непротиворечивый образ 
прошлого, обеспечивающий ценностное единство обще-
ства на конвенцио нальной основе. Если для постсоветских 
государств такой образ носит характер «покаяния» [39], 
то для России, напротив, уважение к опыту прошлого явля-
ется залогом гармоничного развития правовой реаль ности 
в будущем. Так, одной из национальных целей, провоз-
глашенных Президентом РФ в 2020 г., является «создание 
условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций» (п. «б» ст. 2)6.

В наибольшей степени особенности функционирования 
официального правового времени проявляются в юриди-
ческом процессе как в нормативном, так и в правоприме-
нительном смысле. Юридический процесс, прежде всего, 
судебный, характеризуется его внутренней упорядоченно-
стью не только структурно, но и хронологически. 

В хронологическом контексте юридический процесс 
можно представить как совокупность нескольких времен-
ных компонентов: (1) хронологическая последовательность 
процессуальных действий, закрепленных законодательно; 
(2) хронологические параметры сроков реализации про-
цессуальных действий; (3) хронологическая цикличность 
процессуальных действий в случае пересмотра правопри-
менительного решения; (4) хронологически определенная 
скорость процессуальных действий; (5) своевременность 
как «имманентное свойство любой правовой деятельности, 
урегулированной правом, которое нормативно используется 
при регулировании деятельности государственных органов 
и должностных лиц» [40, с. 61]. Вопрос об официальных 
юридических сроках, закрепляемых в законодательстве, 
смыкается также и с проблематикой юридических про-
цедур, которые предстают как строгая последовательность 

6 Указ Президента РФ от 21.07.2020 №  474 «О  национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030  года» // Россий-
ская газета. 2020. 22 июля. №  159. 

юридически значимых действий. Процедура может касать-
ся сроков как в материальном, так и процессуальном пра-
ве [41]. Временные компоненты будут характерны и для 
других видов юридической процедуры, связанных с офи-
циальным правовым временем: правотворческой и изби-
рательной.

Неофициальное правовое время в России связано 
с внутренней темпоральностью человека. Правовое время 
является трансцедентально-смысловым фактором кон-
ституирования правовой реальности в сознании индиви-
да [42]. Рефлексия социального и индивидуального пра-
вового опыта формирует в сознании человека ценностные 
ориентиры, являющиеся основой корреляции его право-
вых действий и сконструированного в сознании образа 
правовой реальности [43], который носит диахронный 
характер и зачастую является результатом социального 
или индивидуального мифотворчества [44]. Осуществляя 
редукцию исторической правовой реальности, индивид 
конструирует интенциональные пары этического харак-
тера, которые определяют его отношение к правовой 
жизни и своему месту в ней. Социальная идентификация 
индивида при этом опосредует интерсубъективность цен-
ностных ориентаций как отдельных действий человека, 
так и его правового поведения в целом. 

Благодаря темпоральности в сознании субъекта про-
исходит синтез памяти, в т.ч. исторической памяти, внеш-
ней по отношению к человеку, и события непосредствен-
ной жизни субъекта. Однако для человека важнее не сам 
исторический факт, имеющий хронологические характе-
ристики, а его позитивный образ, являющийся условием 
дальнейшего поступательного развития и выступающий 
в качестве эталона правового поведения и средства 
конструирования социальной идентификации. Темпо-
ральность этого образа определяется интерсубъектив-
ными, конвенциональными особенностями его формиро-
вания [45]. Соблюдение при этом хронологической истины 
менее значимо, чем степень воздействия на сознание 
и поведение субъекта и бесконфликтное социальное су-
ществование, достигнутое в темпоральной перспективе. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, правовое время является социальным 

конструктом, который складывается в процессе правовой 
коммуникации и выступает специфичной модификацией 
общефилософского понятия времени. Правовое время 
можно определить как философско-правовую категорию, 
выражающую период, темп и вектор правовой коммуни-
кации. Содержание правового времени раскрывают его 
свойства: предельность, непрерывность, цикличность, 
фрактальность, неравномерность, интенсивность и ин-
тенциональность.  

Как социальный конструкт правовое время являет-
ся результатом социальной конвенции и носит интер-
субъективный характер. Интенция правового времени 
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в правосознании детерминирована характером правовой 
коммуникации и ролью в ней индивида. Отражая дина-
мический аспект правовой реальности, правовое время 
характеризует направленность, темп и последователь-
ность как отдельных актов, так и правовой коммуника-
ции в целом. При этом происходит редукция социального 
правового опыта и определяется вектор правового взаи-
модействия.

Эвристический потенциал категории правового вре-
мени состоит в актуализации проблемы фактора про-
тяженности правовой коммуникации, который феноме-
нологически рассматривается с точки зрения восприятия 
времени человеческим сознанием как на индивидуаль-
ном, так и на групповом и массовом уровнях. Сказанное 
принципиально отличается от принятого в юридическом 
позитивизме подхода к вопросам времени с точки зре-
ния внешних, физических сроков действия, реализации 
норм права. Благодаря особым конструкциям и симво-
лизму время в правовой реальности обретает особые 
свойства, позволяющие говорить о его самостоятельном 
значении.

Как выражение хронологии, последовательности, объ-
ективного и субъективного отражения протекания юриди-
ческих фактов, правовое время определяет темпоральный 
вектор развития и функционирования правовой реаль-
ности. Исходя из специфики бытия времени в правовой 
реальности и его восприятия субъектами, правовое время 
может быть классифицировано на хронологическое, от-
ражающее текущие правовые процессы; темпоральное, 
в большей степени демонстрирующее ощущение времени 
как со стороны социума, так и индивидуума; концепту-
альное время стратегического осмысления временной оси 
правового развития общества.

Особенностью правового времени в России является его 
восприятие и функционирование в качестве консервативно 
ориентированной модели организации правовой реально-
сти, которая основана на представлении о миропорядке 
и правопорядке в строго определенной правовой традиции, 
обусловленной особенностями функционирования право-
вого пространства и формами передачи правового опыта. 
Право при этом регулирует не столько социальное время, 
сколько темпоральные параметры деятельности человека.
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