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Трансформация украинского общества в направлении 

цивилизованных форм  организации невозможна без утверждения его на 

началах права. Поэтому сегодня право оказалось в центре обсуждения всех 

социально-значимых проблем.  Данное обстоятельство обусловило 

насущную потребность в глубоком проникновении в сущность этого 

сложного феномена на основе его философского осмысления. Последнее 

предполагает взгляд на право не просто как на социальный институт и 

средство осуществления политических целей, а как на сложный мир, 

многогранную реальность со своими закономерностями, устройством и 

логикой развития, отличающими его от других сфер человеческого бытия. 

Эту его специфику призвана обозначить философия права, которая 

начинается с возникновения идей об объективной, независимой от 

официально-властного усмотрения природе и смысле права.   

        Исследования в области философии права  имеют давние и богатые 

традиции. На протяжении уже нескольких веков она как самостоятельная 

научная и учебная дисциплина занимает видное место в западных 

университетах. Определенный опыт изучения и преподавания этой 

дисциплины был накоплен и в дореволюционной России. Однако в 

советское время этот опыт был утрачен. В современных условиях 

демократических преобразований в Украине, становления в ней начал 

права и правовой государственности этот опыт восстанавливается, а 

философия права начинает занимать все более значимое место в системе 

отечественного юридического образования. Это связано прежде всего с 

тем, что в условиях глобальной трансформации всего уклада 
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общественной (в том числе и юридической) жизни Украины философское 

осмысление правовых процессов необходимо как никогда. Именно 

философско-правовой анализ позволяет выявить культурно-историческую 

специфику  отечественной правовой системы; особенности правового 

мышления украинского народа; внести смысл в достаточно хаотичный и 

непоследовательный процесс изменения правовой системы Украины, задав 

его магистральные ориентиры; обосновать принципы, способы 

формулирования нравственных, справедливых правовых установлений. 

           Признавая несомненную гносеологическую и методологическую 

ценность философии права как науки и учебной дисциплины, необходимо 

определить ее место и роль в подготовке будущих юристов Украины. 

         Известно, что для стратегической целью работы с кадрами и кадровой 

политики правоохранительных органов является формирование 

высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного 

кадрового корпуса, способного эффективно решать задачи, поставленные 

перед ними обществом и государством.  Решающая роль в этом процессе 

принадлежит юридическим ВУЗам и факультетам Украины. А в структуре 

учебных дисциплин данных вузов важнейшее место сегодня занимает  

философия права. 

         Во-первых, философия права может помочь сформулировать 

подлинно гуманистическое юридическое мировоззрение будущего 

правоведа. Право должно осмысливаться будущими юристами не только 

как средство достижения определенных прагматических социальных целей 

– но и как духовный феномен, опирающийся на всю систему человеческих 

ценностей и эти ценности утверждающий. Важнейшая цель философии 

права как учебной дисциплины – способствовать формированию 
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«нравственного» правосознания будущих юристов, базирующегося на 

мировоззренческих истоках национальной украинской культуры. 

           Во-вторых, в последнее время высшее юридическое образование 

становится все более специализированным, насыщенным разнообразной 

информацией. Как следствие, усвоенные слушателями знания 

превращаются в механическое, бессистемное, слабо связанное соединение 

сведений. Выпускники вузов скользят по поверхности правовых явлений, 

не понимая их внутренних причин. Именно философия права способна 

внести систематизирующие начала в конгломерат сведений, 

структурировать их, вооружить студента методологией познания правовых 

явлений. Тем самым обеспечивается фундаментализация юридического 

образования.  

          В-третьих, являясь интегральной наукой, она обеспечивает 

междисциплинарные связи юридических наук между собой и с другими 

гуманитарными науками. В частности, "снабжает" общую философию, 

обыкновенно несколько упрощенно трактующую сложный мир 

юридических явлений, их корректным описанием, тщательно 

разработанным, своеобразным категориальным аппаратом. В то же время 

основные категории юридической науки также испытывают на себе 

влияние философской мысли. Процесс взаимовлияния обогащает эти две 

области знаний: позволяет увидеть право в контексте общей человеческой 

культуры, и наоборот, отразить влияние права на неюридическую жизнь 

общества. Это способствует всестороннему, комплексному изучению 

права. 

         Для того, чтобы глубже понять  место и роль философии права в 

подготовке будущих юристов, необходимо четко уяснить особенности 

права как специфической социальной реальности.  
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        Какой же аспект права, его сущностная особенность с 

необходимостью предполагает философско-правовой подход? Очевидно, 

это обусловлено эзотерической (т.е. скрытой, тайной) сущностью самого 

феномена права. Право, несомненно, является одним из самых 

труднодоступных объектов познания и не стремится отрывать 

исследователю свои тайны. Безусловный прогресс юриспруденции в 

последние десятилетия во всем мире, десятки написанных монографий и 

защищенных диссертаций по проблемам права, повышение престижности 

юридического образования и правовой культуры населения в целом − все 

это не снижает актуальности поставленной проблемы. Напротив, на месте 

решенной исследователем правовой проблемы возникают новые, а 

достигнутая им вершина в правовой науке открывает в ней новые, 

неведомые горизонты в виде бесчисленных вопросов, проблем, загадок и 

тайн. Для иллюстрации этого феномена можно воспользоваться созданным 

А. Шопенгауэром образом развивающегося научного знания как 

бесконечно  увеличивающейся в своих размерах сферы: чем значительнее 

ее объем, тем больше у ее поверхности точек соприкосновения с 

непознанным. Этому образу соответствует познавательный парадокс: чем 

больше мы знаем о праве,  тем больше тайн и загадок возникает перед 

исследователем.     Таким образом,  область исследования философии 

права  лежит на пересечении этих тайн, загадок  и ее задача заключается в 

их раскрытии.  

           В чем коренятся источники эзотеричности  права? Эта характерная 

черта права вытекает из его непосредственной связи с бытием человека, 

его сущностью, деятельностью и несет в себе особенности любого 

культурного феномена. Ведь известно, что человек – это самый 

таинственный и сбивающий с толку объект исследования (Тейяр де 

Шарден). Но этот таинственный объект  по определению может быть 

познан только самим человеком и никем иным. Ведь как писал 
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Ф. Достоевский, «человек есть тайна, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 

быть человеком».  

          Подобно тому, как в человеке мы различаем физическое тело и душу 

(дух), так и во всех культурных (т.е. человеческих) феноменах мы 

обнаруживаем предметную форму и духовно-идеальную сущность. В 

праве мы также находим предметную и духовную стороны, за которыми 

исторически закрепились названия «позитивное право» и «естественное 

право». Данные словосочетания могут показаться не совсем удачными, ибо 

носят метафорический характер, но они сложились исторически и 

закрепились, к тому же они отражают структуру данного явления.  

          Под позитивным правом подразумевается действующая система 

правовых норм, отношений и судебных решений.  Под естественным же  

правом, как правило, подразумеваются идеальные первоосновы права. 

Понятие «естественное право» выражает глубинную сущность права, а его 

«идеальность» проявляется в том, что оно: во-первых, существует в 

сознании (правосознании) как его установка (хотя и находит выражение в 

формах поведения); во-вторых, представляет собой идеал, т.е. очищенную 

от случайностей форму должного в отношениях между людьми.  

          Кроме того, естественное право определяет исходные принципы, на 

основе которых принимаются (во всяком случае, должны приниматься) 

действующие правовые нормы  и на основе которых происходит их 

оценка. Такая оценка осуществляется на основе иерархии ценностей, 

которую задает философия, решающая вопрос об отношении человека к 

окружающему миру, в том числе и ценностном отношении. Критическая 

оценка, в которой выражается отношение человека к правовым нормам, 

необходима по отношению к реальному правопорядку, чтобы человек не 

стал его заложником.  Однако критическое отношение личности к 

существующему правопорядку не имеет ничего общего с 
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пренебрежительным отношением к существующему законодательству, а 

тем более к нарушению существующих законов.  

          Отсюда можно сделать вывод, что право как сфера человеческой 

деятельности тесно связано с философией.  Фундаментальные проблемы 

права, такие, как справедливость, свобода и равенство, вина и 

ответственность и др., являются одновременно и важнейшими 

философскими проблемами, а их решение уходит своими корнями в 

решение основных философских вопросов о сущности человека и смысле 

его жизни, об онтологической структуре мира и способах его познания. 

Право, таким образом,  по самому своему духу «философично», оно 

представляет  собой «философию на практике», что, соответственно, 

предполагает и «философию в теории»,  роль которой и выполняет 

философия права. 

            Вполне очевидно,  что умение осознать высокий гуманистический 

смысл своей деятельности, философски обосновать свою теоретическую 

позицию и принимаемое практическое решение является признаком 

высокого профессионализма и гражданской честности юриста. Такое 

обоснование, особенно в области практических решений, не всегда 

осознается, однако оно в значительной степени определяется 

доминирующими установками мировоззрения юристов, на формирование 

которого призвана оказывать влияние философия права. Попытки решать 

фундаментальные теоретические проблемы юриспруденции без 

философского обоснования приводит, как правило, к их релятивизации 

либо догматизации. «Тот, кто полагает, что обойдется без философского 

обоснования функционирования правовой системы, — пишет французский 

философ права Г.А. Шварц-Либерман фон Валендорф, — в 

действительности бессознательно руководствуется своей «личной», 

доморощенной философией, рискуя кончить блужданиями в потемках 

правовой дисгармонии». 
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            Таким образом, необходимость изучения студентами юридических 

вузов философско-правовых знаний определяется, прежде всего,  

потребностями их будущей специальности. Изучение философии права в 

значительной мере способствует фундаментализации образования 

будущих юристов, их развитию в качестве самостоятельно мыслящих, 

политически незаангажированных граждан. Можно присоединиться к 

позиции известного британского философа права Г.Харриса, который 

считает, что философия права «… не является частью подготовки юриста 

к а к  юриста, ее существование, я думаю, связано с более важной задачей 

— подготовки юриста к а к  гражданина и гражданина к а к  критика 

права».  

           Эта позиция достаточно четко объясняет  то основополагающее 

место и значение, которое занимает философия права в системе 

юридических и других гуманитарных наук и учебных дисциплин, 

предметами  изучения которых является право и государство, а также то 

внимание, которое уделяется в западных университетах  преподаванию 

этой дисциплины уже на протяжении многих  столетий.   

           Хотя философия права не ставит своей целью решение конкретных 

проблем правоведения, а лишь помогает более четко осознать 

исследователю-юристу собственную позицию, упорядочить знание, по-

новому взглянуть на свой предмет в свете более широкого подхода, тем не 

менее   все центральные, фундаментальные проблемы правоведения 

находят свое решение или, по крайней мере, их обоснование именно на 

философском уровне. В этом как раз и состоит одна из «загадок» такого 

феномена, как право, и это обстоятельство определяет фундаментальную 

роль философии права в системе правоведения как общеметодологической 

дисциплины. 

          Это, однако, не означает призыв к юристам отбросить присущие 

юриспруденции методы исследования и заменить их философскими. 
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Следует четко осознавать предназначение и возможности последних. 

Философия не ставит своей целью решать  конкретные юридические 

проблемы,  но она может помочь юристу более ясно осознать свою 

собственную позицию, упорядочить полученные им знания, по-новому 

взглянуть на свой предмет в свете более широкого, философского  

подхода, а также увидеть государственно-правовые закономерности и 

формы их проявления в отдельных сферах жизни общества. 

           Что же касается опасений по поводу  относительной широты сферы 

философского осмысления права, то эти опасения могут быть сняты 

посредством четкой фиксации интересов философии права, уточнения ее 

предмета и метода, определения  ее места в системе философских и 

юридических наук. При этом определение предметной сферы и статуса 

философии права должно осуществляться посредством сопоставления ее с 

теорией права, которая является наиболее близкой ей по сфере интересов 

дисциплиной. 

          Важной особенностью философии права является ее определенная 

двойственность, которая определяется ее пограничным положением на 

стыке философии и юриспруденции Такая двойственность философии 

права нашла свое выражение в том, что в ряде стран, например в Украине, 

ученая степень по философии права может присуждаться как по разряду 

философских, так и по разряду юридических наук. Следовательно, она 

может развиваться как философом, так и юристом. А если точнее, не 

просто философом, а философом-юристом, т.е. практически 

ориентированным философом, которого интересует не просто истина сама 

по себе, а реализация определенных практических целей в области права 

(например, достижение правового состояния конкретного общества), или 

юристом-философом, который должен уметь отстраняться от 

практических проблем своей науки и становиться на позицию ее 
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внеюридического видения, т.е. на позицию философа. В подтверждение 

этой мысли можно привести слова  одного из наиболее известных 

западных теоретиков права ХХ века Г. Коинга,  который утверждает, что 

философия права, не отказываясь от познания вопросов чисто 

юридических, должна выходить за пределы данной сферы, связывать 

правовые феномены, понимаемые как явление культуры, с решением 

всеобщих и принципиальных вопросов философии. 

            Как и любой другой философской дисциплины философии права 

присущи ряд функций. Среди них важнейшими являются: 

мировоззренческая, методологическая, отражательно-информационная,  

аксиологическая,  воспитательная.   

         Мировоззренческая функция философии права заключается в 

формировании у будущего  юриста общего взгляда на мир права, правовую 

реальность, т.е. на существование и развитие права как одного из способов 

человеческого бытия, определенным образом решает вопросы о  сущности 

и месте права в мире, его ценности и значимости в жизни человека и 

общества в целом  или, другими словами,  формирует правовое 

мировоззрение человека.  

        Методологическая функция философии права находит свое 

отражение в формировании у будущего юриста определенных моделей 

познания права, способствующих развитию юридических исследований. С 

этой целью философия права разрабатывает методы и категории, при 

помощи которых и проводятся конкретные правовые исследования. 

Результирующим выражением методологической функции права является 

оформление имеющегося знания о праве в виде способа его осмысления 

как содержательно-смысловой конструкции, обосновывающей его 

основные идеи. 

             Отражательно-информационная функция обеспечивает 

адекватное отражение права как специфического объекта, выявление его 
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существенных элементов, структурных связей, закономерностей. Это 

отражение синтезируется в картине правовой реальности или «образе 

права». 

             Аксиологическая  функция философии права  заключается в 

разработке  представлений о правовых ценностях, таких как свобода, 

равенство, справедливость, а также представлений о правовом идеале и 

интерпретации с позиций этого идеала правовой действительности, 

критика ее структуры и состояний.  

            Воспитательная функция философии права реализуется в процессе 

формирования правосознания и правового мышления будущего юриста, 

через разработку собственно правовых установок, в том числе  такого 

важного качества культурной личности, как ориентация на справедливость 

и уважение к праву.  

        Подытоживая, можно следующим образом сформулировать 

центральную задачу курса – философское осмысление наиболее общих 

закономерностей правовых явлений в органическом единстве с сущностью 

и природой человека, различных сторон его социального бытия.  

       Таким образом, сегодня философия права должна стать одним из 

основных предметов, изучаемых на юридических факультетах вузов 

Украины, обеспечивая преемственность лучших традиций отечественной 

философско-правовой мысли. Ибо философское осмысление сущности 

права, его возникновения и связи с другими явлениями объективного духа, 

исследование соизмеримости сформулированных кодифицированных 

правовых положений с лежащими в их основе идеями и ценностями, 

органично вырастающими из логики отечественной истории и культуры, 

столь же актуальны сейчас для современной Украины, как и на рубеже 19 

и 20 столетий.      Все сказанное выше позволяет, на наш взгляд, сделать 
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вывод о необходимости усилить внимание к преподаванию философии 

права в рамках подготовки будущих юристов. 
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