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Аннотация. Введение. Выдвинутая в нулевых годах ХХI в. А. В. Поляковым коммуникативная теория права получила в следующем 
десятилетии дальнейшее развитие благодаря обоснованию метатеоретического фундамента данной теории в учении о правовом 
признании как трансцендентальном основании права. Предложенная А. В.  Поляковым идея объективации права через призна-
ние становится основой нового гуманистического понимания права, утверждающего ключевой характер доверия в правогенезе. 
Теоретический анализ. Разработка учения о признании как фундаменте правогенеза начинается с обоснования идеи признания пра-
ва. Саму возможность права А. В. Поляков связывает с тем, что взаимодействующие субъекты должны не только понимать границы 
своего поведения, но и непрерывно согласовывать их друг с другом. В этом процессе каждый из субъектов должен признать наличие 
симметричных способностей у контрагента, поэтому признание понимается как единство интеллектуально-когнитивных аспектов 
права с эмоционально-аксиологическими, в котором утверждается изначальность свободы, равенства, достоинства и ответственно-
сти участников взаимодействия. Из этого тезиса А. В. Поляков выводит четыре аспекта формального равенства – коммуникативное 
равенство, нормативное правовое равенство, равенство как правовой идеал и равенство как соответствие. Эмпирический анализ. 
Рассмотрен концептуальный переход от идеи права как признания к принципу взаимного правового признания. Правовое признание 
как принцип опирается на сам онтологический факт существования Другого как представителя человеческого рода, признание за 
Другим человеческого статуса означает принятие индивидом на себя обязанностей, корреспондирующих правам Другого, как от-
вет на ожидания по поводу своих собственных прав. Результаты. Выявленные А. В. Поляковым через анализ правового признания 
трансцендентальные основания права углубляют положения коммуникативной теории права об онтологическом статусе права, придают 
учению о правовой коммуникации метафизическую и экзистенциальную перспективу, рассматривая человека в единстве его познава-
тельных, эмоциональных и волевых способностей. 
Ключевые слова: философия права, коммуникативная теория права, А. В. Поляков, право как признание, правовое признание, право-
вая коммуникация, природа человека, естественное право
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Abstract. Introduction. The communicative theory of law put forward in the fi rst years of the XXI century by A. V. Polyakov received further 
development in the next decade due to the substantiation of the metatheoretical foundation of this theory in the doctrine of legal recognition 
as the transcendental basis of law. The idea of objectifi cation of law through recognition proposed by A. V. Polyakov becomes the basis of a new 
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humanistic understanding of law, which asserts the key character of trust in legal genesis. Theoretical analysis. The development of the doctrine 
of recognition as the foundation of legal genesis begins with the substantiation of the idea of recognition of law. A. V. Polyakov connects the 
very possibility of law with the fact that interacting subjects must not only understand the boundaries of their behavior, but also continuously 
coordinate them with each other. In this process, each of the subjects must recognize the presence of symmetrical abilities in the counterparty, 
therefore, recognition is the unity of intellectual and cognitive aspects of law with emotional and axiological one, which asserts the primacy of 
freedom, equality, dignity and responsibility of the participants in the interaction. From this thesis A. V. Polyakov deduces four aspects of formal 
equality – communicative equality, normative legal equality, equality as a legal ideal and equality as conformity. Еmpirical analysis. The author 
considers the conceptual transition from the idea of law as recognition to the principle of mutual legal recognition. Legal recognition as a principle is 
based on the ontological fact of the existence of Another as a representative of the human race, recognition of the human status of Another means 
the acceptance by an individual of responsibilities corresponding to the rights of Another as a response to expectations about their own rights. 
Results. A. V. Polyakov revealed the transcendental foundations of law through the analysis of legal recognition. These data deepen the provisions 
of the communicative theory of law on the ontological status of law, give the doctrine of legal communication a metaphysical and existential 
perspective, considering a person in the unity of his / her cognitive, emotional and volitional abilities.
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nature, natural law
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Введение

Выдвинутая Андреем Васильевичем Поля-
ковым коммуникативная теория права в настоя-
щее время является одной из весьма влиятельных 
теорий, выступающей основой самостоятельного 
типа правопонимания. Ее признание в отече-
ственном правоведении было довольно долгим 
процессом, начинавшимся со сдержанной по-
зитивной оценки со стороны представителей 
юридико-либертарного подхода [1] и резкой от-
рицательной критики со стороны позитивистов 
[2, 3] в первом десятилетии нынешнего века (от-
нюдь не случайно М. А. Антонов характеризует 
полемику вокруг коммуникативной теории права 
тех лет как «ожесточенную» [4, с. 28]), с масси-
рованного интереса к ее анализу и установления 
границ применимости в начале второго деся-
тилетия [5] и продолжающегося по настоящее 
время освоения ее эвристического потенциала 
[6, 7]. Сегодня ее оценка как самостоятельного 
вида неклассического (постклассического, пост-
несклассического) правопонимания является 
устоявшейся [4, 8, 9]. Как показывает Д. И. Лу-
ковская, А. В. Поляков «является оригинальным 
разработчиком именно коммуникативной теории 
права, поскольку такой теории (и по названию, и 
по сути) ранее не существовало, несмотря на все 
предпосылки ее появления» [10, c. 10]. 

Структурно коммуникативная теория права 
состоит из двух уровней: теории трансценден-
тальных оснований права, концептуализирую-
щей право как процесс взаимного признания, и 
собственно коммуникативной теории права, в 

которой право описывается как психосоциокуль-
турная система, основанная на интерсубъектив-
ной коммуникации. Первый уровень, фундамен-
тальный по степени универсализации, является 
хронологически более поздним, разрабатывается 
автором с середины десятых годов XXI в и от-
ражает стратегию философского фундирования 
базовых положений второго уровня. Второй, 
более ранний, соотносит авторскую интерпре-
тацию права, основанную на коммуникативно-
феноменологическом подходе, с классическими 
категориальными рядами отечественной теории 
государства и права. А. В. Поляков разраба-
тывал его в рамках учебников «Общая теория 
права» [11], «Общая теория права: проблемы 
интерпретации в контексте коммуникативного 
подхода» (1-е изд. 2004 [12]; 2-е изд. 2016 [13]). 
В рамках данной статьи сосредоточимся на пер-
вом, верхнем уровне коммуникативной теории 
права, базирующемся на аналитике трансцен-
дентальных оснований правовой коммуникации 
как семантического ядра права.

Теоретический анализ

Развитие коммуникативной теории права, 
осуществленное ее автором, А. В. Поляковым, во 
втором десятилетии ХХI в., шло в русле форми-
рования фундаментального, философско-право-
вого, уровня обоснования трансцендентальных 
оснований права. Для его конкретизации в 
более поздних работах А. В. Поляков углубляет 
свою теорию концепцией правового признания. 
Первоначально она выдвигалась как идея при-
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знания права [14]. Само предположение о том, что 
право нуждается в признании, для того чтобы 
можно было считать его существующим объ-
ективно, принципиально несовместимо с пред-
ставлением о том, что право есть совокупность 
установленных норм, поскольку подчинение 
таким нормам объясняется не отношением к этим 
нормам, а отношениями с теми, кто их устано-
вил. Правовые тексты содержат прескрипции, в 
соответствии с которыми надо действовать, а не 
просто считывать их смысл. Поэтому правовая 
коммуникация обязательно «включает в себя по-
ведение по реализации правового предписания 
(предписания правовой нормы)» [14, c. 59–60], 
причем поведение, обязательно предполагающее 
взаимодействия (как правило, по поводу тех или 
иных ценностей) с другими людьми. Только 
когда взаимодействующие понимают границы 
своего поведения и согласуют их друг с другом, 
право и становится возможным. 

Таким образом, А. В. Поляков связывает 
интеллектуально-когнитивные аспекты права 
с эмоционально-аксиологическими, единство 
которых раскрывается в его признании, тракту-
емом как легитимация. Последняя преобразует 
предписываемую норму в стратегию поведения, 
которую индивид сам рассматривает как право-
мерную, законную, справедливую. Важно, что 
легитимация может быть как рациональной 
(здесь предписание соотносится с правовой 
системой в рамках формальной легитимации 
или с социальными идеалами и ценностями в 
рамках содержательной легитимации), так и 
иррациональной (подкрепляемой подражанием, 
индивидуальным или коллективным бессозна-
тельным, традициями, обычаями, ментально-
стью и т.п.). Но для того, чтобы легитимация 
вообще происходила, для нее требуется исходная 
предпосылка, а именно «признание субъектов 
коммуникативными личностями, т. е. их необ-
ходимо рассматривать как лиц, обладающих из-
начальной свободой, равенством, достоинством 
и ответственностью» [14, c. 63]. Это признание 
неизбежно предполагает и влечет за собой их 
равенство. 

Формальное равенство А. В. Поляков раскры-
вает в четырех аспектах [14, c. 66]. Первый – это 
коммуникативное равенство, в котором люди 
предстают как одинаково способные к понима-
нию свободно самоопределяющиеся субъекты, 
т.е. равные в своей правоспособности. Здесь 
речь идет о том, что адресаты правовой нормы 
рассматриваются одинаково способными по-
нимать смысл правовой нормы и принимать 
его как основание своей доброй воли. А значит, 

признается ценность и автономия каждого 
субъекта права. Второй аспект – нормативное 
правовое равенство, поскольку общие нормы 
отмеряют всем людям равную меру свободы. 
Третий – равенство как правовой идеал, в кото-
ром формальное равенство становится правовым 
принципом, предполагающим наделение как 
можно большего числа людей как можно боль-
шим диапазоном прав, подкрепленных обязан-
ностями. Четвертый аспект трактует равенство 
через принцип соответствия, равноценности, 
эквивалентности. Только первые два аспекта 
присущи праву неотъемлемо и непосредствен-
но, поскольку принципы права, в отличие от 
признаков, никогда не могут быть реализованы 
полностью. Ключевые признаки права сопрягают 
признание с доверием, верой и убеждением, т.е. 
совмещают когнитивные и волевые установки 
индивида с его ориентированностью на откры-
тость и надежность в человеческих отношениях.

Эмпирический анализ

В следующей статье «Принцип взаимного 
правового признания: российская философско-
правовая традиция и коммуникативный подход 
к праву»  [15] А. В. Поляков переходит от пони-
мания признания права как идеи к утверждению 
принципа взаимного правового признания и 
обоснованию взаимного правового признания 
как разновидности взаимного признания. По-
скольку социальная коммуникация имеет два 
аспекта, которыми являются познание (себя и 
мира) и отношение (к себе и к миру), признание 
определяется им как «позитивное ценностное 
отношение субъекта к явлениям внутреннего и 
внешнего мира» [15, c. 57]. Коммуникативная 
природа человека основана на взаимности от-
ношений, невозможной без понимания и при-
знания себя и Другого в качестве понимающего 
и взаимодействующего. Человек «переносит» 
свои собственные качества на своего контр-
агента, а факт такого переноса равнозначен 
утверждению человечности контрагента. Здесь 
сильны мотивы концепции борьбы за признание 
А. Хоннета, но А. В. Поляков усиливает их по-
зитивное, консенсуальное звучание в противовес 
интересу Хоннета к перманентным ситуациям 
конфликта и противостояния. Если у Хоннета 
признание – дефицитный ресурс, за который 
идет непрерывная борьба, то у Полякова оно – 
предпосылка любой интеракции, отсутствие 
которой превращает взаимодействие в дефект-
ное. Неслучайно он постулирует «пороговый 
минимум» признания, необходимый для того, 
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чтобы взаимодействие считалось человеческим. 
Действительно, если один человек низводит 
другого до уровня лабораторного или рабочего 
животного, рассматривает его как расходный 
материал или инструмент, то речь идет о дегу-
манизированном вещном взаимодействии. Такое 
понимание не исключает понимания признания 
как дефицитного ресурса, за который идет борь-
ба, но является более широким. Формы и степень 
признания всегда изменчивы и начинаются от 
«порогового минимума» – на интеллектуальном 
уровне (в своем правовом значении), вплоть до 
восхищения, обожествления, преклонения на 
уровне эмоциональном (в моральном и религи-
озном значении).

Индивидуальное признание осуществляет-
ся в формате духовного акта, эмоционального 
акта и интеллектуального акта. Как духовный 
акт оно связано с уважением к человеческому 
достоинству, осознанному отношению к цен-
ности человеческой свободы и солидарности с 
другими людьми как достойными и свободными 
существами, на протяжении жизни укрепляе-
мым человеком в отношении к другим людям 
и реализующимся в конкретных поступках. 
В интерпретации духовного измерения призна-
ния А. В. Поляков сближает свою позицию с иде-
ями В. С. Соловьева и И. А. Ильина. Признание 
как эмоциональный акт связано с эмоциями и 
чувствами, делающими другого человека значи-
мым, особенным и крайне важным. Признание 
как интеллектуальный акт означает некоторую 
калькуляцию значимости и ценности другого 
индивида с позиций его экономического или 
социального капитала. Признание же как нрав-
ственный и правовой принцип предполагает 
доктринальное и институциональное обоснова-
ние, оно уже не индивидуально, а коллективно, 
социально. Защита на уровне закона правосубъ-
ектности каждого члена данного общества, его 
основных прав и свобод и является реализацией 
принципа правового признания на уровне право-
вой системы. Правовое признание не требует 
эмоционального отношения к другому, при-
вязанности к нему или расчетливого обосно-
вания его важности в контексте, допустим, его 
высокого статуса. Оно опирается на сам онто-
логический факт существования «Другого как 
любого, кто отличен от меня, но принадлежит 
к человеческому роду» [15, c. 62], т.е. равного 
мне по своим коммуникативным способностям. 
Важную роль в правовом признании играет по-
нятие ответственности, поскольку перенос на 
Другого человеческого статуса предполагает 
уважение к нему и принятие на себя обязанно-

стей, корреспондирующих его правам как ответ 
на ожидания по поводу своих собственных прав.

Интересно, что А. В. Поляков конкретизи-
рует возможные способы обоснования принципа 
взаимного правового признания, относя к ним 
теологическое, этическое, иррационально-ми-
стическое, рациональное, естественно-научное, 
утилитарное, историко-социокультурное обос-
нования, показывая через разные традиции 
значимость исследуемого принципа в эволюции 
человеческого общества. А сам этот принцип 
становится способом обоснования естествен-
ного права, не столько возрождаемого, сколько 
утверждаемого коммуникативной теорией права.

Другие работы автора конкретизируют базо-
вые постулаты коммуникативной теории права, 
углубляют ее связь с философско-правовой тра-
дицией и актуальными задачами современного 
правоведения. Например, в статье «Прощание с 
классикой, или Как возможна коммуникативная 
теория права» А. В. Поляков прорабатывает диа-
лектику субъективного и объективного в праве, 
показывая, что природа правовой коммуникации 
раскрывается через ее способность, во-первых, 
способствовать унификации права, предлагать 
выработку общего кода для отличия права от 
неправа и, во-вторых, позволять возникновению 
автономных правовых систем, постепенно вклю-
чаемых в процесс унификации [16, c. 104]. Такая 
интерпретация позволяет рассмотреть право 
как самоорганизующуюся систему, непрерывно 
вырабатываемую в совместной деятельности 
людей. В этом ракурсе правовая коммуникация 
А. В. Полякова воспроизводит логику самовос-
производства коммуникации Н. Лумана: когда 
материальные предпосылки собраны воедино 
(Вселенная возникла, белковая жизнь зародилась 
и привела к эволюции, разумные люди находят-
ся рядом друг с другом), для коммуникации не 
нужно внешних причин, она сама себя создает в 
акте аутопойэзиса, независимо от внешних для 
коммуникации целей, участников и последствий. 
Так и для правовой коммуникации не требуют-
ся установленные снаружи трансцендентные 
законы, воля или другие условия, поскольку 
ее стихией является социальная самоорганиза-
ция. Социальная и правовая коммуникации как 
раз и возникли потому, что отражают природу 
человека, существующего как биологический 
организм, через адаптацию к окружающей сре-
де. Это означает, что притязания человека в той 
или иной степени, но направлены на эту самую 
адаптацию, т.е. зависят от «природных» законов, 
что не мешает аутопойэзису, по крайней мере, в 
интерпретации Матураны и Варелы.



63Право

Результаты

Таким образом, более поздняя, чем исход-
ная, контейнерная для классической теории 
права коммуникативная теория, концепция вза-
имного правового признания работает на уровне 
коммуникантов, выявляя трансцендентальные 
основания человеческой природы. Во-первых, 
она трактует взаимное признание как изначаль-
ный коммуникативный акт, отличающий челове-
ка от иных существ. Во-вторых, она утверждает 
естественное право как ядро человеческой ком-
муникации и основу социальной солидарности. 
Во-третьих, она дает коммуникативной теории 
права метафизическую глубину, связывая ее 
напрямую с духовным поиском дореволюцион-
ной русской правовой мысли. В-четвертых, она 
намечает экзистенциальную перспективу, свя-
занную с усилением гуманистического начала 
в правовом развитии.
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