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Аннотация. В статье анализируются вопросы методологии в философско-правовой области знания. 
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целостной правовой культуры, выступает методологической основой для юриспруденции и сама опирается на 
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Философия права как область знания и учеб-
ная дисциплина должна соответствовать ряду 
критериев. Основными из них считаются такие, как 
наличие собственного предмета исследования, 
категориального аппарата, методологии иссле-
дования и практическое применение полученных 
результатов, то есть ориентация на практику [1; 2].

Как известно, любая философская подотрасль, 
будь то философия религии, философия науки, 

философия техники и так далее, имеет не только 
научный статус, но и статус мировоззрения [3; 4]. 
Философия права не составляет исключения и по 
своей природе может быть отнесена к особому 
типу философского мировоззрения, иначе — кон-
цептуальному способу отражения и рефлексии 
мира права. В научной литературе до сих пор ве-
дутся дискуссии по вопросам предмета, категорий 
и методологии философии права [5—7].
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Обозначенные выше критерии взаимосвя-
заны между собой, определяя друг друга в на-
учном исследовании. Основой такого единства 
выступает диалектический метод. Современ-
ные исследователи активно применяют диа-
лектику для изучения отношений между различ-
ными категориями и концептами философии 
права, например, между законом и правом, сво-
бодой и законом, свободой и правом, правом и 
религией и др. [8; 9]. При этом сам диалектиче-
ский метод в области философии права в на-
стоящий период времени подвергается критике. 
В частности, А. Б. Венгеров пишет: «...гипербо-
лизация материалистической диалектики пре-
вращала методологию в искусственные поиски 
«восхождения» научного знания от конкретного 
к абстрактному, к схоластическим рассуждени-
ям об отсутствии в социалистическом государ-
стве антагонистических противоречий и т. д. 
Надо понимать, что кризис социалистической 
идеи в том виде, в каком она была осуществле-
на в тоталитарном государстве и его правовой 
сфере, одновременно означал и кризис догма-
тизированной материалистической диалекти-
ки» [10, с. 21].

Диалектика как методология изучения права 
достаточно часто исключается из современных 
учебников по философии и теории права. Мы 
со своей стороны считаем, что замалчивание 
или исключение диалектики из методологиче-
ского инструментария философии права при-
водит к неполным, односторонним, эклектиче-
ским исследованиям его сущности и явления. 
Диалектика как наука — это учение о законах 
всеобщего развития. Развитие как ключевая ка-
тегория диалектического метода подразумевает 
раскрытие законов и принципов этого процесса. 
Право до сих пор является, пожалуй, самой ди-
намичной формой выстраивания отношений 
между социальными субъектами на уровне ци-
вилизации, социума, личности. Диалектический 
метод позволяет выявить закономерности и 
причины его изменений. Противоречия между 
полярностями, точнее система этих противоре-
чий, которые вскрывает диалектический метод, 
дает возможность видеть и формулировать ак-
туальные проблемы философско-правовой об-
ласти знания, разрабатывать пути их решения.

Самым наглядным и простым примером 
диалектики категорий, законов и принципов в 
философии права может послужить примене-
ние диалектического метода в исследовании 
взаимоотношений таких категорий, как «право» 
и «закон». Обратим внимание на необходи-
мость выявить сходство и различие в смыслах 

и содержании указанных понятий. Обратимся к 
гегелевской диалектике: «Познание движется 
от содержания к содержанию. Прежде всего, 
это поступательное движение характеризуется 
тем, что оно начинается с простых определен-
ностей и, что следующие за ними становятся 
все богаче и конкретнее. Ибо результат содер-
жит в себе свое начало, и движение последне-
го обогатило его некоторой новой определен-
ностью. Всеобщее составляет основу, поэтому 
поступательное движение не должно быть при-
нимаемо за некоторое течение от некоторого 
другого к некоторому другому. Понятие в абсо-
лютном смысле сохраняется в своем инобытии, 
всеобщее — в своем обособлении, в суждении 
и реальности; на какой ступени дальнейшего 
определения поднимает выше всю массу его 
предшествующего содержания и не только ни-
чего не теряет вследствие своего диалектиче-
ского поступательного движения и не оставляет 
ничего позади себя, но несет с собой все при-
обретенное и обогащается, и уплотняется вну-
три себя» [11, с. 34].

Выявляя общее в данных категориях, можно 
отметить, что, во-первых, и право, и закон — это 
нормативные регуляторы общественной жизни. 
Во-вторых, и право, и закон выступают в каче-
стве защиты собственности. В-третьих, и право, 
и закон имеют естественную и искусственную 
природу и т. д. В качестве отличий можно на-
звать следующее: право всегда справедливо, 
так как в этом проявляется его сущность, за-
кон может быть и несправедливым; закон, если 
он правовой, то обладает всеми сущностными 
признаками права: справедливостью, принци-
пом формального равенства, свободой, а также 
еще одним специфическим свойством, которым 
не обладает право — это властно установлен-
ная общеобязательность; право объективно по 
своей природе, а закон — субъективен, так как 
зависит от воли законодателя.

Дав даже самые общие сравнительные ха-
рактеристики изучаемым категориям можно 
сделать предварительный вывод о том, что, 
во-первых, категория «право» шире категории 
«закон». Во-вторых, у права и закона разные 
сущности. В-третьих, право логически и исто-
рически предшествует закону. Диалектическое 
развитие феномена права можно проследить, 
обратившись к сравнительному анализу его су-
ществования на разных этапах цивилизации: 
архаической, аграрной, индустриальной, ин-
формационной [12].

Таким образом, применение диалектическо-
го метода в изучении права и его соотношения 
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с законом позволяет сформулировать основные 
проблемы, которые возникают на основе проти-
воречий этих двух феноменов. Например такие, 
как влияние права на закон, влияние закона на 
право, проблема формирования правового за-
кона, проблема объективности права и субъек-
тивности закона, причины трансформации пра-
ва и закона в условиях разных этапов развития 
цивилизации и общества и т. п. Сейчас можно 
обратить внимание на значимости еще более 
высокого порядка. Диалектика позволяет вклю-
чить юридическое знание в контекст культуры, 
связать с традиционной для нашей страны 
мировоззренческой традицией. Это имеет осо-
бое значение на современном этапе развития 
общества, для которого характерно усиление 
сциентистских тенденций, так как «последние 
столетия матрица взаимосвязей образовала 
многообразные структуры, где наука в отноше-
нии мировоззрения выступила в неадекватном 
аспекте, взяв на себя не подобающую ей роль» 
[13, с. 366]. К сожалению, методологическая 
ошибка в определении места диалектического 
метода в научной методологии допускается не 
только в учебной и научной литературе, но и в 
современных энциклопедических источниках. 
Так, зачастую можно встретить утверждение о 
том, что диалектика относится не к философ-
ским законам и методологии, а к общенаучным 
[14, с. 11, 15, 16]. Вероятно, попытка прирав-
нять методологию диалектики с общенаучными 
методами связана с интерпретацией действия 
права на уровне сугубо социальных законов. 
Действительно, социальные законы отличают-
ся от законов природы тем, что они действуют 
в социуме и имеют субъективные интересы и 
потребности. Это значит, что, если законы при-
роды не зависят от воли и сознания человека, 
то социальные законы объективны по своей 
природе, но в плане реализации могут проявить 
субъективизм и волюнтаризм.

К всеобщим социальным законам можно от-
нести, например, законы диалектики. Эти зако-
ны универсальны и проявляют свое действие 
во все эпохи. К общим социальным законам 
относятся те, которые работают в определен-
ную эпоху. Например, рабовладельческая фор-
мация порождает законы рабовладельческого 
строя. Они перестают действовать при фео-
дализме или капитализме и наоборот. Напри-
мер, закон товарно-денежных отношений по-
рожден капитализмом и не мог иметь место в 
первобытнообщинном строе. Там действовали 
свои законы натурального обмена. Частные 
социальные законы — это законы, которые 

действуют в отдельной социальной сфере об-
щественной жизни. Например, экономические 
законы купли-продажи вряд ли смогут действо-
вать в сфере духовных отношений. Если такое 
и происходит, то есть купля-продажа духовных 
ценностей, то это, как правило, приводит к ис-
кажению сущности как самого закона, так и 
сферы его применения.

Все перечисленные нами виды социальных 
законов имеют место и в философии права. 
Остановимся на всеобщих законах диалектики, 
которые в силу своей универсальности распро-
страняются и на философию права.

Традиционно в первую очередь рассматри-
вается закон единства и борьбы противопо-
ложностей. Системообразующим понятием яв-
ляется противоречие. Этот закон отвечает на 
вопрос: «За счет чего происходит развитие?». 
В каждом явлении есть противоположные сто-
роны, взаимодействие которых и определяет 
их существование и развитие. Противополож-
ности — это взаимоисключающие и взаимо-
предполагающие стороны явлений, а противо-
речие — это отношение противоположностей. 
В качестве примера можно взять дуальную пару 
Народ — Власть. В своем единстве они обра-
зуют Государство. Государство будет существо-
вать и развиваться только тогда, когда между 
народом и властью сложатся отношения в фор-
ме единства противоположностей либо борьбы 
между ними. Чем больше народа во власти, тем 
больше демократии, и наоборот.

Обратим внимание на закон взаимного пере-
хода количественных изменений в качествен-
ные и обратно. Основным, системообразующим 
понятием является мера. Мера — это единство 
количества и качества. Качество — это общий 
родовой признак явлений, характеризующий 
принадлежность явления к определенному 
роду. Свойства характеризуют индивидуаль-
ные особенности явлений. Количество — это 
степень наличия качества, которая всегда вы-
ражается числом (длина, вес, градусы и т. д.). 
Развитие явлений происходит так, что сначала 
наступают количественные изменения, а когда 
они превышают меру, наступают качественные 
изменения. Применительно к философии права 
этот закон можно рассмотреть на примере соот-
ношений права и свободы, где право выступает 
мерой свободы. Там, где нет права, там и не мо-
жет быть свободы.

Проиллюстрируем отражение в реальности 
закона отрицания отрицания. Системообразу-
ющим понятием является преемственность, 
то есть связь старого с новым. В этом законе 



Le
ga

l S
ci

en
ce

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e:
 J

ou
rn

al
 o

f N
iz

hn
y 

N
ov

go
ro

d 
A

ca
de

m
y 

of
 th

e 
M

in
is

try
 o

f I
nt

er
na

l A
ffa

irs
 o

f R
us

si
a,

 2
02

3,
 n

o.
 2

 (6
2)

4 6  Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2023. № 2 (62)

Теоретик0 -исторические правовые науки 
 

theoretical and historical legal sciences

отражается поступательность и спиралеобраз-
ность развития, когда старое отрицается новым. 
Например, тоталитарный режим отрицается ре-
жимом демократии. При каждом отрицании со-
храняется лучшее, и на его базе утверждается 
новое.

Можно говорить также и том, что философия 
права имеет и свои частные законы, например, 
закон справедливости права, закон формаль-
ности права, закон исключения права при от-
сутствии частной собственности и т. д. Об их 
конкретных характеристиках следует говорить 
отдельно. В данной работе считаем возмож-
ным акцентировать внимание и на том, что об-
ращение к диалектике как методологическому 
инструментарию позволяет добиться четких и 
логически непротиворечивых представлений 
об эволюционировании правовой реальности. 
Отечественная юридическая наука во многом 
продолжает опираться на ресурс материали-
стической диалектики (хотя зачастую об этом 
не говорится открыто). Тем самым, применяя 
диалектику в философско-правовой области, 
мы способствуем формированию единой мето-
дологической основы профессионального со-
знания юристов.

Подводя итог, мы можем сказать, что фило-
софия права — это самостоятельная область 
знания, имеющая все необходимые признаки 
научной области знания: предмет, метод, кате-
гории, законы. Диалектический метод является 
основой философско-правовой методологии. 
Однако философия права, как и ее праро-
дитель — философия, не только наука, но и 
мудрость (мировоззрение). Это проявляется 
в том, что законы и правовые нормы, реализу-
ясь в живой жизни, приобретают субъективный 
характер. В то время как с законами физики или 
химии этого не происходит. Это проявляется 
еще и в том, что философия права (как и фило-
софия) ничего не доказывает. Она на основе 
принципов и законов диалектики объясняет, как 
и почему возникает право, в каких формах оно 
существует, каковы основные факторы, влияю-
щие на трансформацию правовой реальности, 
и каков характер дальнейшего развития права.

Обсуждая вопросы о том, что такое право, в 
чем его сущность, какое отношение оно имеет 
к государству и многое другое, исследовате-
ли изучают и анализируют мнения различных 
философов, которые могут существенно раз-
личаться друг от друга. У Гегеля можно найти 
ответы на эти вопросы с позиции идеализма, у 
Маркса — с позиции материализма, у античных 
философов с позиций наивного материализма, 

теологии, субъективизма и т. д. Одним словом, 
философия права, как и философия, — это 
субъективное миропонимание, выраженное в 
концепциях своего времени.

Такое разнообразие подходов по одному и 
тому же вопросу не должно пугать и настора-
живать людей, привыкших к объективной за-
кономерности, свойственной точным наукам. 
Наоборот, это разнообразие дает им возмож-
ность учиться размышлять, анализировать, 
обобщать, выдвигать и отстаивать свое мнение, 
расширять кругозор. В этом и заключается не 
только диалектика и мудрость философии и 
всех философских дисциплин, но и их ценность 
и значимость.
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