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Легитимность — одна из самых популярных 
категорий в гуманитарной науке в насто-
ящее время. В политологии легитимность 

традиционно трактуется как общественное при-
знание политических и правовых институтов. 
«Легитимность проявляется комплексно: в дове-
рии к нормам, в законодательном подтвержде-
нии прав, в правовой подотчетности власти, 
в идеологической прозрачности (оправданности 
верованиями) и в исполнении взятых на себя 
обязательств»1. Но если в политологии данная 
категория всегда раскрывается в учебной лите-
ратуре в рамках отдельной главы или парагра-
фа, то в отечественной юриспруденции ситуа-
ция иная. В период СССР в теории государства 
и права категория легитимности не использова-
лась. В последние десятилетия в научной юри-
дической литературе данная категория доволь-
но активно используется, но нет как единства 
в понимании, так и не сформирована концепции 
легитимности именно применительно к праву, 
а не к государству. Поэтому в абсолютном боль-
шинстве учебной литературы по теории государ-
ства и права проблемы легитимности и легити-
мации права не освещаются. В данной работе 
ставится задача обосновать необходимость кате-
гории легитимность как юридической категории. 
Речь идет о том, что применительно к правовой 
науке рассматриваемый термин обладает иным 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РФФИ научного проекта № 18-011-001777.
1 Завершинский К. Ф. Легитимность: генезис, станов-
ление и развитие концепта // Полис. 2001. № 2. С. 130. 
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содержанием, чем в политологии. Также легитим-
ность не тождественна иным категориям юри-
спруденции, например, легальности. И, наконец, 
легитимность характеризует сущность права, опре-
деляет его важнейшие характеристики, и поэтому 
заслуживает места в учебной литературе наряду 
такими категориями, как норма права, законность 
и правовое регулирование. 

Прежде всего следует начать с анализа основ-
ных подходов к легитимности именно как кате-
гории правовой науки, необходимо осветить 
различные подходы к соотношению терминов 
«легальность (законность)» и «легитимность». 
Легитимность является однокоренным словом 
с законностью (legitimus и legalis), поэтому 
зачастую в отечественной науке их отождеств-
ляют. Например, В. Ф. Халипов прямо указывает, 
что легитимность это законность2. В. М. Корель-
ский пишет: «Представительные органы ста-
новятся легитимными на основе проведения 
предусмотренных и регламентированных зако-
ном выборов»3. Между тем, отождествление 
категорий легальности и легитимности в сов-
ременной науке нельзя признать обоснован-
ным, как справедливо указывает Л. С. Мамут: «В 
современном понимании легитимации и леги-
тимности нет мысли об их обусловленности, 
предетерминированности (напрямую или опос-
редовано) легализацией и легальностью. Могут 

2 Халипов В. Ф. Введение в науку о власти. М., 1996. С. 258. 
3 Теория государства и права / Под ред. В. М. Корель-
ского и В. Д. Перевалова. М., 1997. С. 137. 
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быть (и фактически бывают) легитимирующая 
иллегальность и делегитимированная закон-
ность (легальность)»4. 

Действительно, в период своего возникно-
вения категория «легитимность» в западноев-
ропейской традиции рассматривалась как сино-
ним категории «легальность». Введение в оборот 
рассматриваемого понятия первоначально было 
связано с движением сторонников монархи-
ческого строя — легитимистов — во Фран-
ции начала ХIХ в. Легитимисты обосновывали 
законность монархии, поэтому на тот момент 
легитимность употреблялась в формально-юри-
дическом смысле как синоним легальности, т.е. 
законности. Но в дальнейшем, начиная с работ 
М. Вебера и по настоящее время, в обществен-
ных науках утверждается подход, различающий 
легальность и легитимность. Именно в тру-
дах М. Вебера легитимность стала понимать-
ся как общественное признание политических 
или правовых институтов. Немецкий иссле-
дователь писал, что «легитимность» является 
более широким понятием, чем «легальность», 
поскольку первое характеризует веру в зна-
чимость правового порядка и поддерживаю-
щие его институты, а легальность — это одна 
из разновидностей легитимности. «В случае 
легального господства люди подчиняются закон-
но установленному объективному безлично-
му порядку (и установленным этим порядком 
начальникам) в силу формальной законности 
его распоряжений и в его рамках»5. Вебер изве-
стен как автор концепции легитимности власти, 
которая до сих пор является объектом актив-
ных научных дискуссий6. Помимо концепции 
легитимности власти Вебер также разработал 
классификацию идеальных типов правового 
мышления, которые обуславливают специфику 
легитимности права в различных обществах7.

После М. Вебера вопросы легитимности 
применительно к правовой системе стали 
объектом изучения немецкого юриста Кар-
ла Шмитта. Легитимность, пишет Шмитт, 
гораздо шире законности, хотя последняя 
в новое время становится важнейшим спо-
собом обеспечения легитимности в демокра-
тических странах. Легитимность включает 
в себя огромный пласт социально-психологи-
ческих представлений, связанных с историей, 

4 Мамут Л. С. Легитимация государства // Право 
и общество в эпоху перемен. М., 2008. С. 213.
5 Вебер М. Хозяйство и общество. Ч. 1. «Экономика. 
Общественное устройство и власть».
6 Дибиров А.-Н. З. Устарела ли концепция легитим-
ности М. Вебера? // Социально-гуманитарные знания. 
2002. № 3. С. 258.
7 Вебер М. Избранные произведения: Перевод с нем. 
М., 1990. С. 646-647.

традицией, представлениями о будущем8. При-
чина, по которой ряд отечественных ученых-
правоведов отождествляют категории «легитим-
ность» и «легальность (законность)», видится 
в том, что эти исследователи не делают раз-
личия между процессом и свойствами, т.е. 
между «легитимацией» и «легитимностью», 
и используют в своих работах лишь кате-
горию «легитимность»9. Между тем следу-
ет согласиться с В. Е. Чиркиным, который 
пишет, что легитимация — «это процессы 
и явления, посредством которых» опреде-
ленное социальное установление «приобре-
тает свойство легитимности»10. Те же уче-
ные, для которых легитимность и легальность 
(законность) — это одно и то же, просто сме-
шивают с легитимностью один из способов 
легитимации — легальный. Но следует отме-
тить, что это не единственный способ леги-
тимации, на что указывают многие ученые 
(например, Л. С. Мамут).

В советский период категория «легитим-
ность» не исследовалась во многом по иде-
ологическим причинам, так как в стране, 
провозглашавшей единство власти и народа, 
исследование уровней, а тем более кризиса 
признания закона было невозможно. В настоя-
щее время ряд известных отечественных ученых 
пишут о легитимности как важнейшей харак-
теристике права. Так И. Л. Честнов включает 
её в один из признаков права, а именно — нор-
мативность11. Неоднократно подвергается научно-
му анализу категория «легитимность» в работах 
А. В. Полякова: «…Интерпретация текстуальной 
нормы акта как нормы должного поведения 
будет означать её социальную легитимность 
и наличие у нее правового значения»12. Таким 
образом, институты права действуют, когда 
они легитимны, а не только легальны. Как мет-
ко замечают О. Ю. Рыбаков и С. В. Тихонова: 
«…формальные институты недостаточно просто 
“создать”. Они начинают реально работать лишь 
тогда, когда дополняются и поддерживаются 

8 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 85.
9 Мамут Л. С. Легитимация государства // Право 
и общество в эпоху перемен. Материалы философско-
правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. 
М., 2008. С. 212-213.
10 Чиркин В. Е. Государствоведение. М., 2000. С. 87.
11 Честнов И. Л. Постклассическая теория права. 
Монография. СПб., 2012. С. 316. Он же: Легитимность 
как критерий социального государства в эпоху пост-
модерна // Социальное правовое государство: вопросы 
теории и практики. СПб., 2003. С. 59-60; Он же. Право-
понимание в эпоху постмодерна // Правоведение. 2002. 
№ 2. С. 44-56.
12 Поляков А. В. Общая теория права. Курс лекций. 
СПб., 2001. С. 447. 
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адекватными неформальными нормами, когда 
легальный порядок легитимен»13.

В заключение работы можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, категория «леги-
тимность», в широком её понимании, отличном 
от легальности, имеет давнюю, глубокую тра-
дицию в зарубежной политико-правовой науке. 
Во-вторых, термины «легитимность» и «легаль-
ность (законность)» не тождественны. «Легитим-
ность» — это категория, которая имеет самосто-
ятельное содержание, в отличие от законности 
(легальности) характеризует не объективные, 
но субъективные аспекты, а именно — призна-
ние субъектом права и государства. В-третьих, 
«легитимность» следует отличать от «легитима-
ции права». «Легитимация» — это процесс при-
дания позитивному праву его законной силы. 
Легитимация зависит от исторической эпохи, 
политического режима, может быть религиозной, 
харизматической, формально-юридической (т.е. 
легитимация «через процедуру», как называет сов-
ременный тип легитимации Н. Луман). И, в-чет-
вертых, легальность (законность) — это лишь 
один из способов придания законам легитимно-
сти, т.е. один из способов легитимации закона. 

Если применительно к власти Вебер выде-
лял традиционную, харизматическую и легаль-
ную легитимность, то применительно к праву, 
на наш взгляд, можно предложить также клас-
сификацию видов легитимности позитивно-
го права, с учетом особенностей его легитима-
ции. Хотя следует помнить, что ещё М. Вебер 
говорил об условности при выделении идеаль-
ных типов правового мышления и легитимно-
сти, так как в жизни в чистом виде они могут 
и не встречаться. Итак, можно выделить тради-
ционную и рациональную модели легитимности 
позитивного права.

Традиционной легитимности присуща 
легитимация законов через идеологию, путем 
внушения или суггестии. Такая идеологиче-
ская легитимность характеризует, прежде все-
го, общества «закрытого типа», если использо-
вать терминологию К. Поппера. Легитимность 
законов в них происходит либо через традиции 
и религию, либо путем обожествления хариз-
матической фигуры политического лидера. Это 
относится по большей мере к традиционным 
обществам, где право ещё не вышло в общест-
венном сознании из сферы священного. 

Рациональный тип легитимности права 
присущ обществу модерна, он связан со свет-
ским мировоззрением, идеей формального 
равенства граждан. Равенство связано с при-
знанием «человека первичной и приоритетной 

13 Рыбаков О. Ю., Тихонова С. В. Методологические 
проблемы формирования теории правовой политики // 
Правоведение. 2010. № 1. С. 24.

ценностью»14, что является следствием истори-
ческого развития общества, перехода «от общи-
ны к обществу», т.е. от традиционного общест-
ва к обществу современному. 

Проанализировав происхождение и эволю-
цию рассматриваемого термина применительно 
к праву, можно дать ему следующее определе-
ние: легитимность права — это признание 
позитивного права субъектами права в каче-
стве законного, принятие личностью, соци-
альными группами и обществом в качестве 
правил поведения. Легитимность права позво-
ляет оценить принятие субъектами права закона, 
исследование аспектов этой категории позволит 
раскрыть вопросы эффективности права и при-
роду соблюдения юридических предписаний. 
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