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знаковых систем, презюмируя коммуникативную роль 
права, которое существует не само в себе в рамках 
одного государства, а взаимодействует с правом других 
государств, кроме того, находится в постоянной связи 
с другими знаковыми системами, которые действуют 
в обществе. Это позволяет сосредоточивать внимание 
ученых не только на конкретной правовой системе 
или правовой семье, а распространяет познание на 
все характерное для данного общества семиотическое 
пространство. Таким образом, правовые явления изу-
чаются не изолировано от других уровней социальной 
реальности, что лишает их абстрактности и позволяет 
увидеть фактические, реальные уровни восприятия 
права и его элементов в культуре обществ, которые ис-
следуются. То есть, семиотический подход позволяет 
изучать право не на формальном уровне, а на уровне 
его реального воплощения и функционирования. при 
этом семиотический анализ способствует достижению 
однозначного понимания правовой терминологии и 
правовых сообщений, учитывая специфику систем, 
в рамках которых эта терминология и сообщения 
были созданы и функционируют. следует отметить, 
что основным элементом реализации семиотического 
подхода является использование семиотического ме-
тода в сочетании с другими общенаучными и специ-
альнонаучными методами.

но ни один методологический подход, при всей его 
важности для научного познания и широте примене-
ния, не является достаточным для изучения любого 
объекта. Будучи специальным, специфическим, он 
определяется одной категорией, в которой отражена 
только одна (хотя и важная) сторона объекта исследо-
вания. подход лишь намечает определенный ракурс 
исследования объекта. семиотиков иногда упрекают в 
чрезмерной схематизации, которая нарушает целост-
ность объекта анализа, что представляется справедли-
вой критикой, потому семиотический аспект анализа 
в современной науке включается в пространство са-
мых разнообразных методологий, дополняя их, как, 
например, в случае сравнительного изучения правовых 
феноменов. Таким образом, проникая в сферу разных 
методологических подходов, семиотический аспект 
расширяет как возможности методологии в целом, так 
и собственные исследовательские стратегии [1]. ис-
пользование семиотического подхода в сравнительно-
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Постановка проблемы. сравнительное правове-
дение в настоящее время является бурно развиваю-
щейся правовой наукой, прежде всего, за счет своего 
методологического потенциала. современный этап 
развития науки ставит перед ней новые задачи, про-
блемы и вызовы, которые требуют соответствующего 
обновления ее методологии. В этом плане одним из 
векторов развития и совершенствования методологии 
современного сравнительного правоведения является 
привлечение новых методологических инструментов. 
Таким, наряду с другими методологическими сред-
ствами, является семиотический подход.

Анализ последних исследований. на данном 
этапе в отечественной науке нет комплексных иссле-
дований в области задействования семиотического 
подхода в методологии юриспруденции, в том числе 
не были прослежены аспекты взаимодействия данного 
подхода с иными методологическими инструментами. 
при разработке темы исследования использовались 
работы, посвященные семиотическому подходу, а так-
же другим методологическим подходам таких авторов 
как М. А. дамирли, А. Э. Зохрабовой, О. М. Ковбаско, 
н. О. Осиповой, п. М. рабиновича, Г. К. сигитовой, 
Ф. де соссюра, Ю. М. Шаева и др.

Целью исследования является продемонстриро-
вать возможности сочетания семиотического и иных 
методологических подходов, в виду необходимости 
расширения и усовершенствования методологии срав-
нительного правоведения.

Изложение основного материала. семиотический 
подход открывает новые методологические грани из-
учения правовых систем и их составляющих, рассма-
тривая всю правовую материю через призму знаков и 
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правовых исследованиях должно осуществляться в 
сочетании с другими методологическими подходами. 
данный симбиоз позволит полно и исчерпывающе 
провести изучение объекта исследования.

связь семиотического подхода с другими мето-
дологическими подходами, которые используются в 
сравнительном правоведении может быть достаточ-
но весомой. Так, при осуществлении сравнительно-
правовых исследований достаточно тесно пере-
плетаются семиотический и системный подходы. 
системный подход – направление методологии ис-
следования, в основе которого лежит рассмотрение 
объекта как целостной множественности элементов 
в совокупности отношений и связей между ними, то 
есть рассмотрение объекта как системы. системный 
подход – универсальный инструмент познавательной 
деятельности. Он незаменим в познании и конструиро-
вании сложных динамических целостностей, каковой 
и является право. слово «systema» на греческом языке 
означает «складывание» и отражает то, что вещи не 
являются аморфными, нерасчлененными и при бли-
жайшем рассмотрении оказываются «составленными» 
из «частей», которые можно расчленить [2, 165].

системный подход имеет два аспекта: познаватель-
ный (описательный) и конструктивный (используется 
при создании систем). у каждого из этих аспектов 
свой алгоритм реализации [3, 19]. при описатель-
ном подходе, который наиболее часто применяется 
в сравнительно-правовых исследованиях, внешние 
проявления системы (ее основные свойства, а также 
функции и способы достижения цели) объясняются 
через ее внутреннее устройство – состав и структуру, 
что требует применения семиотического подхода для 
успешной реализации такого анализа. В то же время 
конструктивный и описательный аспекты системного 
подхода в сравнительно-правовых исследованиях мо-
гут быть тесно связаны и взаимодополнять друг друга. 
Так, в правотворческой деятельности, которая может 
основываться на результатах сравнительно-правовых 
исследований (например, при гармонизации и унифи-
кации норм права различных правовых систем), на 
первый план выходит конструктивный аспект. при 
исследовании же реальных, действующих правовых 
знаков необходимо начинать их анализ с описания их 
состава и структуры, то есть осуществлять семиоти-
ческий анализ.

Основными принципами системного подхода яв-
ляются: целостность, что позволяет рассматривать 
одновременно систему как единое целое и в то же 
время как подсистему для вышестоящих уровней; 
иерархичность строения, то есть наличие огромного 
количества (по крайней мере, двух) элементов, рас-
положенных на основе подчинения элементов низшего 
уровня элементам высшего уровня; структуризация, 
что позволяет анализировать элементы системы в их 
взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры, как правило, процесс функционирования 
системы обусловлен не столько свойствами ее отдель-
ных элементов, сколько свойствами самой структуры; 
системность, свойство объекта иметь все признаки си-
стемы [4]. Все эти принципы являются базовыми при 
осуществлении сравнительно-правовых исследований, 
в том числе и при использовании семиотического под-
хода. В случае их несоблюдения правовые знаки не 
будут рассмотрены всесторонне, ведь они являются 
частью всей системы права, что и обусловливает ряд 
их признаков.

В последнее время является достаточно попу-
лярным использование в методологии как общей 
юриспруденции, так и сравнительного правоведения 
герменевтического подхода. Герменевтика – это метод 
интерпретации текстов, явлений культуры в широком 
значении. для сравнительного правоведения, как и для 
юриспруденции в целом, герменевтический подход 
имеет большое теоретическое значение, потому что в 
нем определяется сущность права благодаря точному 
раскрытию его внешних форм, и практическое значе-
ние, ведь он раскрывает методику толкования содержа-
ния норм права. сравнительное правоведение является 
герменевтической дисциплиной, ведь использование 
положений герменевтики в компаративистике логично 
выплывает из природы самого бытия права, потому 
что понимание выступает как определяющая харак-
теристика самого существования правовых систем, 
способ его бытия [5, 33-34]. ряд методологических 
принципов, которые характерны для герменевтическо-
го подхода присущи и для семиотического подхода. 
Вообще, эти два методологических подхода являются 
взаимообусловленными, поскольку толкование право-
вых феноменов через опосредствование их в знаках 
осуществляется более эффективно, а изучение право-
вых знаков является невозможным без их толкования 
и разъяснения.

Феномен герменевтического круга, который за Г.-
Г. Гадамером является исходным пунктом философ-
ской герменевтики, может быть представлен с семи-
отических позиций. при такой постановке вопроса, 
герменевтический круг представляет собой процесс 
кругового герменевтического семиозиса, где целое яв-
ляется знаком части, а часть – знаком целого. целост-
ность здесь выступает как совокупность знаков, из 
которых состоит текст [6, 58]. принцип герменевтики 
кругового семиозиса лежит в основе построения куль-
туры в целом и в основе построения права, как части 
культуры. В семиотико-герменевтическую ситуацию 
взаимообозначения части и целого неминуемо попа-
дает реципиент права. Опыт семиотического анализа 
феноменологии значения, которая имеет место в про-
цессе исследования права в рамках герменевтического 
круга, позволяет установить, что функционирование 
того или иного значения в герменевтическом круге 
является процессом, прежде всего, семиотическим.
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на базе сочетания герменевтического и семио-
тического методов был разработан герменевтико-
лингвистический подход, который понимается, как 
исходная аксиоматическая идея о необходимости ис-
следования явлений социальной действительности 
сквозь призму общих закономерностей понимания и 
интерпретации языковых знаков, которыми эти явле-
ния обозначаются, эта идея предопределяет общую 
стратегию исследования, отбор исследуемых фактов 
и интерпретацию результатов исследования [7, 93]. 
данный подход был применен для проведения срав-
нительного анализа процесса правоназывания. для 
установления закономерностей правоназывания гер-
меневтический инструментарий философско-правовых 
исследований был соединен с положениями семиоти-
ки и лингвистики. исследование велось вокруг знака 
«право» в разных правовых системах, и осуществля-
лось на основе структурного и лингвистического ана-
лиза. реализацией этих положений, можно считать, 
было основано новое в украинской общетеоретической 
юриспруденции направление научных исследований – 
этимолого-правовое [7, 108].

семиотический подход в методологии сравнитель-
ного правоведения также находится в тесной связи 
с аксиологическим подходом. Аксиология – фило-
софская наука о ценностях. Она как самостоятель-
ная сфера философских исследований возникает, 
когда понятие бытия расчленяется на два элемента: 
реальность и ценность, как объект разнообразных 
человеческих желаний и стремлений. потребность в 
осмыслении аксиологии проблем права коренится в 
содержательных вопросах человеческого бытия [8]. 
ценности теснейшим образом связаны с понятием 
содержания, смысла человеческой жизни, содержа-
ния нравственности и права. семиотический подход 
является важным вспомогательным инструментом в 
определении ценности права и отдельных его эле-
ментов. ценность – это то, что необходимо человеку, 
обществу, то, что способно удовлетворить какие-либо 
потребности, то, что, в конце концов, оценивается по-
ложительно. первичными, основными ценностями яв-
ляются жизнь, честь, достоинство, свобода человека, 
собственность, общественный порядок, безопасность 
человека и т. д. по отношению к указанным и другим 
ценностям право выступает как ценность вторичная 
и инструментальная, именно потому, что право на 
этих ценностях основывается и их охраняет. если 
бы право не ориентировалось на них, то и само не 
имело бы ценности. ценность права, его позитивная 
или негативная оценка зависят от того, насколько 
оно правильно отбивает первичные, основные цен-
ности и насколько оно эффективно в утверждении и 
охране первичных ценностей [9, 178, 180]. именно 
семиотический структурный анализ правовых знаков 
позволит достаточно легко определить их ценность в 
разных правовых системах. Кроме того, с помощью 

такого анализа возможно определить какие именно 
первичные ценности легли в основу права, какие из 
них имеют приоритет в обществе, ведь система таких 
ценностей не является универсальной и отличается 
в зависимости от социокультурных особенностей 
общества.

следует согласиться с точкой зрения, которая вы-
сказана индийским правоведом с. п. снихом, о неуни-
версальности права [цит. по: 9, 177], а следовательно 
и о неодинаковой его инструментальной ценности в 
разных обществах. право как фундаментальный прин-
цип жизни свойствен западной цивилизации, но не 
восточным (китайской, индийской, японской и др.). 
Здесь отдается преимущество другим видам социаль-
ного регулирования. ценность правовых знаков суще-
ственно влияет на определение типа правопонимания. 
В разные периоды развития цивилизаций оно может 
быть разным, что и отражается на изменении цен-
ностного восприятия права. изучение и исследование 
процесса таких изменений должно осуществляться 
с помощью инструментария семиотики, который по-
зволит не только констатировать сами изменения, но 
и поможет определить их качественные показатели (в 
чем конкретно изменилась ценность права) и проана-
лизировать факторы, которые их повлекли.

Благодаря сочетанию семиотического и аксиоло-
гического подходов можно также проследить измене-
ние ценностного состояния правового знака за весь 
период его функционирования (например, правовой 
знак «гражданские права женщин» имел различную 
ценность в разные эпохи своего функционирования). 
причем, изменение ценности знака прослеживается 
при изучении, как правило, его означаемой части, то 
есть внутренней составляющей. Означающая часть 
может оставаться неизменной. историю ценностной 
характеристики любого правового знака можно про-
следить в зависимости и от формы его фиксации в 
правовой системе (он может быть зафиксирован снача-
ла в подзаконных актах, а потом получить закрепление 
в законах, достаточно часто такой процесс встречается 
в административном праве).

Также можно говорить о взаимообусловленности 
семиотического и исторического подходов при осу-
ществлении сравнительно-правовых исследований, 
в частности при диахронном сравнении. историче-
ский подход используется во всех науках, которые 
не могут сформировать свой предмет без исследова-
ния объектов, которые изменяются во времени. ис-
следовать объект исторически – значит проследить 
последовательность его изменения в определенном 
контексте, выявить взаимосвязь состояний объекта, 
которые изменяются. Выделение обозначаемой и 
означающей частей правовых знаков будет способ-
ствовать характеристике изменений, которые проис-
ходили при функционировании конкретного знака, и 
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поможет определить, какие исторические процессы 
способствовали этим изменениям.

В современной исторической науке не существу-
ет единого подхода к пониманию сущности и логики 
исторического процесса, условно можно выделить 
два основных: унитарно-стадиальный (линейный) и 
плюрально-циклический. семиотический анализ пра-
вовых знаков может осуществляться на основе любой 
из вышеназванных концепций. Это полностью зависит 
от позиций ученого, который осуществляет подобный 
анализ. Однако, следует отметить, что для современ-
ного сравнительного правоведения одним из важных 
принципов признается равноценность всех правовых 
систем, что собственно и является одним из принципов 
плюрально-циклического понимания истории. Кроме 
того, сами правовые знаки не всегда развиваются по 
определенным стадиям. правовые знаки в рамках кон-
кретной правовой системы могут иметь разные этапы 
своего функционирования, которые могут считаться 
подъемом или упадком, а некоторые знаки остаются 
неизменными в течение длительного времени. се-
миотический анализ правовых знаков, соединенный 
с историческим подходом позволит четко различать 
изменения в правовых знаках или их стабильное со-
стояние и определить факторы, которые повлияли на 
процесс их функционирования. причем исторический 
подход в данном случае позволит основывать подобное 
познание на широком круге данных, которые были ак-
туальными на конкретный момент функционирования 
правового знака. подобный анализ, осуществленный 
в рамках исторического сравнительного правоведения 
в полной мере позволит дать характеристику особен-
ностей развития как отдельных правовых знаков, так 
и правовых семей в целом.

Выводы. Взаимодействие семиотического подхода 
с вышеуказанными методологическими подходами не 
ограничивает его возможности при осуществлении 
сравнительно-правовых исследований, он может ин-
тегрироваться и с другими элементами методологи-
ческого арсенала сравнительного правоведения, что 
позволит сделать сравнительно-правовой анализ кон-
структивно содержательным. синтез семиотического 
подхода с другими средствами сравнительно-правовой 
методологии должен основываться на определенной 
единой стратегии познания предмета исследования 
и реализации общих принципов познания, с целью 
сущностного исследования права.
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Чистякова Ю. В. Взаємодія семіотичного та ін
ших методологічних підходів у рамках порівняльно
правової методології

Анотація. у роботі демонструються можливості 
симбіозу семіотичного підходу з іншими методологіч-
ними підходами (системним, герменевтичним, аксіо-
логічними, історичним) при здійсненні порівняльно-
правових досліджень. З урахуванням необхідності 
розширення методології порівняльного правознавства 
та складності його предмета, автор відстоює позицію 
важливості взаємодії семіотичного підходу з іншими 
пізнавальними засобами.

Ключові слова: методологія порівняльного право-
знавства, семіотичний підхід, системний підхід, гер-
меневтичний підхід, аксіологічний підхід, історичний 
підхід.

Chistyakova I. The interaction of semiotic and other 
methodological approaches within the framework of 
comparative law the methodology

Summary. This work demonstrates the possibility of 
symbiosis of semiotic approach with other methodological 
approaches (systemic, hermeneutical, axiological, historical) 
in the realization comparative legal studies. Taking into 
account the necessarily to expand the methodology of 
comparative law and the complexity of its subject, the 
author upholds the position of the importance of interaction 
of semiotic approach with other cognitive instrumentalities.
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approach, systemic approach, hermeneutic approach, 
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