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Исторически сформировалось два мнения на предмет того, следует ли фи-
лософию права рассматривать как явление юридическое или исключительно 
философское. Анализ отечественной литературы, а также литературы ближ-
него и дальнего зарубежья показывает, что среди авторов нет единого мнения 
относительно понятия и характера философии права.

В современной науке понятие «философия права» имеет несколько значений.
Во-первых, философия права понимается как раздел социальной филосо-

фии, предметом которого выступает феномен права. Данный подход требует, 
чтобы право рассматривалось в контексте отличения от морали, религии, по-
литики и т. д., тогда право может быть проявлено и понятно. Подход к праву 
как к фрагменту социальной реальности, однако, не позволяет всесторонне и 
достаточно полно выявить его природу.

Во-вторых, согласно другому пониманию, философия права является об-
щей частью теории права и сконцентрирована исключительно на решении 
проблем методологии. Например, Д. А. Керимов подчеркивает: «Философия 
права, будучи одним из основных направлений общей теории права, разраба-
тывает основополагающие проблемы диалектики, гносеологии и логики пра-
вового бытия, обслуживающие как саму теорию права, так и весь комплекс 
отраслевых юридических наук» [1, 31].
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Естественно-правовую постановку вопроса дает В. С. Нерсесянц: «Фило-
софия права занимается исследованием смысла права, его сущности и по-
нятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в 
жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества... 
предметом философии права является право в его различении и соотношении 
с законом» [2, 10].

Можно также отметить, что именно философия способна обеспечить связь 
философской методологии с общенаучной, лежащей в основе правовой тео-
рии. Иными словами, философия права находится на вершине пирамиды всех 
юридических наук и служит рефлексией правосознания [3, 77]. 

Все вышеуказанное позволяет дать следующее определение философии 
права: «...это философское учение о праве, отвечающее на вопросы, возни-
кающие в правовой сфере, методом философии, т. е. методом рефлексии. 
Ее предметом является, прежде всего, выявление смысла права, а также обо-
снование понимания этого смысла» [4, 18].

Обоснование отношений, свойственных постиндустриальному обществу, 
вызвало переворот во всех областях теоретического знания. Конец XIX — 
начало ХХ в. не случайно называют одним их переломных моментов в ин-
теллектуальной истории, периодом смены философско-мировоззренческих, 
методологических подходов к изучению общественной жизни. В это время 
зародились основные направления современной западной философии: нео-
позитивизм, прагматизм, феноменология, различные варианты религиозного 
экзистенциализма, неотомизм и т. д. В ходе научных дискуссий, развернув-
шихся на рубеже столетий, были пересмотрены методологические основания 
теоретической юриспруденции, появилось достаточное количество новатор-
ских учений о государстве и праве.

В социально-философских доктринах новейшего времени выделяется два 
основных аспекта: «...теоретический и практико-идеологический» [5, 92].

Теоретическое содержание современных философских учений формирова-
лось под влиянием научно-технической революции. Создавая новые доктри-
ны, философы и обществоведы ориентируются на господствующие представ-
ления о науке, учитывают общепринятые способы построения и аргументации 
научной теории. Можно сказать, что проблемы методологии занимают сегод-
ня центральное место в трудах наиболее видных представителей обществен-
ной мысли.

Идеологическое содержание современных философских учений отражает 
противоборство общественных сил и группировок на постиндустриальной ста-
дии развития капитализма. 

Обратимся к рассмотрению основных направлений и школ в философии 
права ХХ в. 

Под юридическим позитивизмом понимается такое направление в юрис-
пруденции, сторонники которого ограничивают задачи юридической науки 
изучением действующего права с формально-догматических позиций, без рас-
смотрения того, насколько оно справедливо и каким социальным идеалам 
служит.

Родоначальником теоретического обоснования принципов юридического 
позитивизма является Дж. Остин (1790—1859). Под влиянием его идей сфор-
мировалась представительская школа, получившая название аналитической 
юриспруденции.

В ХХ в. юридический позитивизм распадается еще на две школы: норма-
тивизм и лингвистическая теория права.

Основателем и теоретиком нормативистской школы был Г. Кельзен 
(1881—1973). Самая известная работа Кельзена «Чистая теория права» яв-
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лялась доктриной, из которой устранены все элементы, чуждые юридической 
науке. Он писал: «Современные юристы обращаются к проблемам социоло-
гии, психологии, этики, политической теории, пренебрегая изучением соб-
ственного предмета. Юридическая наука призвана заниматься не социальны-
ми предпосылками или нравственными основаниями правовых установлений, 
а специфически юридическим содержанием права» [6, 144].

В соответствии с этим учением нормативисты призывали освободить юрис-
пруденцию от исследовательских приемов, заимствованных из других облас-
тей знания. По Кельзену, чистота теории права должна предполагать также 
исключение из нее идеологических оценок. Согласно его воззрениям, подлин-
ная наука носит релятивистский характер, признает возможность существова-
ния в обществе множества систем идеологии и отрицает превосходство какой-
то одной из них над другими. Философия права занята поисками ответа на 
вопрос, какие правовые правила следует применять или установить, что такое 
справедливость в праве.

Учение Кельзена оказало огромное воздействие на теорию и юридическую 
практику на Западе. С идеями нормативизма связано также повсеместное 
признание институтов конституционного контроля. Несмотря на то что сам 
Кельзен отрицал юридическое значение философии права, проведенные им 
исследования структуры нормативных предписаний внесли огромный вклад 
в разработку проблем философско-правовой науки, общей теории права и 
логике норм.

Еще одним представителем юридического позитивизма был Г. Л. А. Харт 
(1907—1992). В 1961 г. он опубликовал книгу «Понятие права», которая при-
несла ему всемирную известность и стала одной из самых обсуждаемых работ 
в юридической литературе [7].

Правовые взгляды Харта формировались после окончания Второй миро-
вой войны. Представители юридического позитивизма под влиянием критики 
приходят к осознанию того, что правовая доктрина не может полностью от-
казаться от рассмотрения морального и политического содержания права, его 
социальной роли, заложенных в нем идеалов общественной жизни и т. п. За 
обновление позитивистских взглядов выступал Харт. В частности, ученый 
ратовал за то, чтобы юриспруденция обратилась к изучению повседневного 
языка, используемого юридической практикой. Согласно теоретику, обраще-
ние к обыденному языку позволяет усовершенствовать юридический позити-
визм. И правовая доктрина, оставаясь аналитической по своему характеру, 
приобретает благодаря применению методов лингвистического анализа черты 
дескриптивной социологии.

Итак, концепция Харта предусматривала развитие аналитической юрис-
пруденции в двух направлениях: с одной стороны, путем расширения ее со-
циальной проблематики; с другой — за счет использования в ней приемов и 
методов критики позитивного права, выработанных в естественно-правовых 
доктринах.

В конце XIX в. возникновение социологии было вызвано процессами ус-
ложнения общественной жизни в эпоху промышленного капитализма. Идея 
создания социологии как науки о закономерностях общественного развития 
принадлежит О. Конту. Социологические идеи и принципы получали свое 
развитие в различных общественных дисциплинах, что способствовало появ-
лению ряда научных направлений, в частности, социологии права.

С момента появления социология права имела междисциплинарный харак-
тер, так как исследования в этой области проводили и социологи, и юрис ты. 
Крупнейшие социологи ХХ в. (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Луман 
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и др.) активно разрабатывали проблемы истории и теории права (некоторые 
из них, как, например, М. Вебер, Н. Луман, были юристами по образованию) 
и выдвигали собственные правовые доктрины. 

Конкретно-социологические исследования права одним из первых начал 
проводить австрийский юрист Е. Эрлих (1862—1922). В университете г. Чер-
новцы он проводил семинары по анкетированию населения («семинары по 
изу чению живого права»). Затем анализировал полученные данные, докумен-
ты с целью обобщения юридической практики. 

При обнаружении пробела или противоречий в законе судье предлагалось 
руководствоваться нормами «живого права». Свои выводы Эрлих изложил в 
книге «Основы социологии права» (1913), которая считается первым учебни-
ком по юридической социологии для высшей школы. В книге отмечалось, что 
«социологии права следует начать с установления живого права. Ее внимание 
необходимо направить на рассмотрение конкретного, а не абстрактного. Ибо 
только конкретное можно наблюдать...» [8, 501].

Теория Эрлиха положила начало формированию идейного движения, из-
вестного под названием школы «свободного права».

Немаловажную роль в обосновании методов социологической юриспру-
денции сыграл Р. Паунд (1870—1964). Основными идеями его учения послу-
жили идеи прагматизма. Юридическая наука, считал он, признана показать, 
как право реально функционирует и влияет на поведение людей. Ученый 
призывал юристов не ограничиваться изучением «права в книгах» (т. е. права 
в законе, в нормативных актах) и обратиться к анализу «права в действии». 

Социологическая направленность концепции Р. Паунда наиболее ярко 
проявилась в трактовке права как формы социального контроля. По мнению 
ученого, право является одним из способов контроля за поведением людей 
наряду с религией, моралью, обычаями, домашним воспитание и др. Такой 
подход ориентировал юридическую науку на изучение права в контексте со-
циальных отношений, требовал учитывать взаимодействие правовых норм с 
иными регуляторами общественной жизни.

Цель права, согласно его концепции, состоит в улаживании социальных 
конфликтов и достижении цивилизованных отношений между людьми. Дея-
тельность по установлению рационального порядка в обществе представля-
лась ему «социальной инженерией». Эти идеи Паунда были восприняты его 
учениками в Гарвардской школе права и нашли отклик у американских судей.

Особое место в общественно-политической мысли ХХ в. занимают учения 
о естественном праве. Эти учения продолжают философские традиции осмыс-
ления права и опираются на различные доктрины, сложившиеся в современ-
ной философии — томизм, неокантианство, неогегельянство, персонализм, 
феноменология, экзистенциализм.

Современные естественно-правовые теории признают существование на-
ряду с позитивным правом (законами и обычаями) идеального порядка отно-
шений между людьми. Теоретики естественного права выступают за то, чтобы 
законы государства были действительны и легитимны в том случае, если они 
соответствуют идеальному праву.

В противоположность доктринам прошлого, исходившим из представле-
ний об изолированном, обособленном индивиде, философия и правоведение 
ХХ в. рассматривают человека с точки зрения его социальных определений 
как участника многообразных общественных связей.

В перечень естественных прав человека включаются не только неотъемле-
мые права личности, призванные гарантировать ее независимость от государ-
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ственной власти, но и социально-экономические права человека, свобода объе-
динения в политические партии и общественные союзы, права социальных 
общностей (право народа устанавливать конституцию государства и т. п.).

Можно обозначить еще одну особенность современных учений. Естествен-
ное право в них не рассматривается больше как совокупность незыблемых, 
раз и навсегда установленных разумом предписаний. Естественно-правовые 
взгляды в современной юриспруденции сочетаются с историческим, с социо-
логическим изучением правовых идеалов.

Наиболее ярко идеи естественного права реализованы в философии неото-
мизма, развивавшей учение средневекового схоласта Фомы Аквинского.

Виднейший представитель современного томизма — французский обществен-
ный деятель Ж. Маритен (1882—1973). Его основные работы по социаль но-
политическим темам: «Интегральный гуманизм», «Человек и государство» [9].

Ж. Маритен стремился выработать «интегральную» доктрину, открытую 
для гуманистических и демократических воззрений ХХ в. В своих работах 
философ проводил различие между первопричиной социальных институтов 
(видя таковую в Боге) и реальной детерминацией происходящих в обществе со-
бытий. Бог — первый принцип естественного права. Человек же имеет естест-
венные права и способен осознать их силу в своей сопричастности Божествен-
ному разуму. «Личность обладает абсолютным достоинством, поскольку она 
состоит в прямых отношениях с Абсолютом», — писал философ [10, 167]. Он 
был убежден, что католики полнее и глубже ощущают веления естественного 
закона, чем атеисты. В его сочинениях подчеркивалась роль католической 
церкви как хранительницы естественного права.

Он признавал существование вечного и неизменного закона и считал, что 
естественное право раскрывается людям постепенно, по мере развития куль-
туры и приближения человека к Богу. Современная эпоха, по Маритену, 
характеризуется стремлением расширить и обновить понимание естественного 
права, сложившееся в XVIII в. Философом также была предложена классифи-
кация прав человека по трем видам: фундаментальные, политические, социаль-
ные. Фундаментальными правами человека являются естествен ные — право на 
жизнь и личную свободу, право частной собственности и др. Политические и 
социальные права определяются законодательством каждой страны, однако 
косвенно они зависят от естественного права. Предложенная Ж. Маритеном 
классификация послужила одним из идейных источников Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой ООН в 1948 г.

Современные теории естественного права получили наибольшее призна-
ние в середине ХХ в. Это связано с тем, что после Второй мировой войны 
необходимо было покончить с практикой авторитарных режимов в Европе, 
например фашизма. Поэтому естественно-правовые концепции того времени 
сыграли видную роль в дискредитации фашизма и утверждении общечело-
веческих ценностей и норм международного права как основы современной 
демократии.

Влияние естественно-правовых учений пошло на убыль в связи с при-
нятием Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(1950); Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) 
и других конвенций, имеющих обязательную силу для присоединившихся к 
ним государств.

Однако в конце ХХ в. В. Майхофер, А. Кауфман, крупнейшие предста-
вители естественно-правовой школы в немецкой юриспруденции, выступили с 
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заявлениями о бесперспективности дальнейшего теоретизирования в области 
естественного права.

Таким образом, мы рассмотрели основные подходы к определению фило-
софии права и определились с тем, что «философия права — это философское 
учение о праве, отвечающее на вопросы, возникающие в правовой сфере ме-
тодом философии, т. е. методом рефлексии. Ее предметом является, прежде 
всего, выявление смысла права, а также обоснование этого смысла» [4, 18]. 

Основными направлениями и школами в философии права ХХ в. являются:
yy юридический позитивизм (ограничение задач юридической науки изуче-

нием действующего права с формально-догматических позиций, без рассмот-
рения того, насколько оно справедливо и каким социальным идеалам служит);

yy социологические концепции права (цель права состоит в улаживании 
социальных конфликтов и достижении цивилизованных отношений между 
людьми);

yy теории естественного права (эти учения продолжают философские тра-
диции осмысления права и опираются на различные доктрины, сложившиеся 
в современной философии — томизм, неокантианство, неогегельянство, пер-
сонализм, феноменологию, экзистенциализм).
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Нарастающие процессы глобализации и регионализации определяют ланд-
шафт современной геополитики, экономических трансформаций, социальной 
динамики и многих других экзистенциально значимых процессов. В научном 
дискурсе появилось новое понятие — «глобальная регионализация». В русле 
обозначаемых им явлений и процессов сегодня происходит создание союзов 
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