
ПРЕДМЕТ И МЕТОД 
ФИЛОСОФИИ ПРАВА



План
1. Предмет и понятие философии 
права.
2. Цели, задачи и функции философии 
права.
3. Философия права в системе научного 
знания. 
4. Проблема метода в философии 
права.



Вопрос 1. Предмет и понятие 
философии права

Назначение философии права:

❖ показать соотношение между законом и правовыми 
феноменами;

❖ раскрыть социальный смысл закона;

❖ содействовать развитию этических взглядов юристов, их 
общей правовой культуры;

❖ повысить  качество и эффективность профессиональной 
деятельности юриста.



Особенности предмета 
философии права

❖ познание правовых объектов является более 
конкретным, чем в общей философии, социологии 
или политологии;

❖ основная сфера познания - правовые явления и 
процессы;

❖ преобладает гносеологический (познавательный) 
аспект познания;

❖ функциональное назначение познания в рамках 
философии права состоит в методологическом 
обслуживании комплекса юридических наук.



Основные вопросы 
философии права

❖ Что такое право? В чем его сущность?
❖ Какова специфика права? 
❖ Как соотносятся право и другие социальные 

нормы?
❖ В чем ценность права?
❖ Почему именно нормы права обеспечиваются 

возможностью принуждения?
❖ Справедливо ли право? Как выражается его 

справедливость?
❖ Всякий ли закон является правом? 
❖ Каковы предпосылки и условия господства 

права? 



Автор термина «философия права» - Гуго 
Гроций (1583 – 1645 гг., Голландия)



Широкое 
распространение 
термина «философия 
права» связано с работой 
Георга Вильгельма 
Фридриха Гегеля (1770 – 
1831 гг., Германия) 
«Философия права» (1820 
г.). 



Философия права – самостоятельная, 
образовавшаяся на стыке 
юриспруденции и философии 
междисциплинарная наука, имеющая 
своим предметом право в его 
различении и соотношении с законом 



Структура философии права

1. Онтология права.
2. Антропология права.
3. Гносеология права.
4. Аксиология права.
5. Прикладной раздел.



Вопрос 2. Цель, задачи и функции 
философии права

Цель философии права:
❖ показать и раскрыть характер 

соотношения права и закона



Вопрос 2. Задачи философии 
права

❖ Дать мировоззренческое объяснение права;

❖ Исследовать глобальные политико-правовые категории, 
лежащие в основе всех юридических наук;

❖ Разработать и систематизировать методологию права;

❖ Сформулировать логику, диалектику и теорию познания 
правового бытия;

❖ Соотнести сущность права с категориями свободы, 
справедливости, равенства и т.д.;

❖ Познать и обосновать право;

❖ Изучить ценностные и социальные основы права.



Функции философии права

✔ Легитимирующая;

✔ Мировоззренческая (отражательно-
информационная);

✔ Методологическая;

✔ Аксиологическая

✔ Воспитательная.



Легитимирующая функция философии 
права: 
способность философии права оценивать 
соответствующие политико-правовые 
институты как пригодные для достойного 
человеческого существования или как 
непригодные с точки зрения 
трансцендентальных принципов, идей и 
ценностей.



Мировоззренческая функция философии 
права: 
адекватное отражение права как 
специфического объекта, выявление его 
существенных элементов, структурных 
связей, закономерностей; формирование у 
человека общего взгляда на мир и 
правовую реальность.



Методологическая функция 
философии права: 
формирование определенных моделей 
познания права, способствующих 
развитию юридических исследований.



Аксиологическая функция 
философии права: 
разработка представлений о 
правовых ценностях и правовых 
идеалах через призму правовой 
реальности.



Воспитательная функция философии 
права: 
формирование правового сознания и 
правового мышления; повышение 
качества правовой культуры.



Вопрос 3. Философия права в 
системе научного знания

Философия права и общая философия
❖Философия права является ответвлением общей философии;
❖Все без исключения признаки общефилософской теории 

распространяются на философию права;
❖Философия права относится к практической философии;
❖В философии права отражается нормативный аспект 

социальной жизни.
Философия права – 

это форма, которую принимает философия тогда, когда право 
становится одним из онтологических принципов культуры, а 

философия осуществляет его легитимацию. 



Отличия философии права и общей философии

Философия права шире общей философии, поскольку должна 
разрабатывать не только философские, но и нефилософские методы 
познания, в частности правовые частнонаучные;

Если предметом общей философии является познание всех сфер 
общественной жизнедеятельности в контексте всеобщих 
закономерностей их развития, то философия права ограничивается 
познанием лишь одного звена этой деятельности – права;

Если общая философия познает соответствующие объекты как в 
онтологическом, так и в гносеологическом аспектах, то в философии 
права преобладает гносеологический подход;

Если общая философия методологически обслуживает все 
общественные, гуманитарные, естественные и технические науки, то 
назначение философии права ограничивается методологическим 
обслуживанием лишь комплекса юридических наук.



Философия права и теория государства и права

Теория государства и права изучает понятия и принципы, общие для всех 
юридических наук. 

Ее задача – построение логически законченной системы понятий. 

Философия права стремится отыскать их смысл, оценивает их.

Теория государства и права берет правовую жизнь в том виде, в каком 
находится на определенный исторический момент. 

Философия права рассматривает право таким, каким оно должно быть.

Философия права выполняет в отношении теории государства и права 
роль методологической основы всех проводимых в рамках теории 
государства и права исследований. 



Философия права и социология права

Философия права, являясь познавательной теорией, 
разрабатывает проблемы теоретико-
мировоззренческого подхода к познанию 
государства и права, а социология права дает 
научную картину государственно-правовой 
действительности. 

Философия права выступает как теория и 
методология познания права (гносеология), а 
социология права как учение о сущном (реальном).



Вопрос 4. Проблема метода в 
философии права

Метод критической рефлексии – 
предполагает неразрывность акта 
познания от акта размышления о самом 
познании. Размышление о праве идет 
параллельно с созданием и 
корректировкой форм и способов 
осмысления.



Метод рациональной дедукции. 
Понятие права выводится из 
определенных антропологических или 
космологических констант 
(используется в рационально-
метафизической философии).



Метод эмпирической индукции – 
обобщаются частные проявления права 
в общее понятие права (используется в 
эмпирико-позитивистской философии).



Герменевтический метод – 
происхождение, функционирование и 
применение права предопределяются 
тем, как субъекты права понимают друг 
друга, а также смысл и содержание 
правовых текстов.



Феноменологический метод: 1) анализ 
права с точки зрении «природы вещей» 
(немецкие философы Г. Радбурх, Г. Фехнер 
и В. Майховер); 2) подход к праву с точки 
зрения философии ценностей (М. Шелер, 
Н. Гартман; латиноамериканские философы 
Э. Гарсиа-Мейнеза, К. Кассио, Х.Л. де 
Асаведо); 3) экзистенционалистский подход 
соединен с методом редукции (фр. 
Философ П. Амселек). 



Синергетический метод: Право 
рассматривается как 
социорегулятивная система, состоящая 
из множества взаимосвязанных и 
взаимодействующих подсистем. 
Выявляется влияние «случайных» 
факторов и обстоятельств на правовую 
действительность.



Либертарный (юридико-формологический) 
метод. Это всеобщий способ правового 
моделирования познаваемой 
действительности по принципу 
формального равенства. 
При использовании данного метода 
предпринимаются попытки доказать, что 
сущностью мира является формальное 
равенство.



Постмодернисткая методология. При 
анализе права используются 
«экзотические» перспективы (например, 
феминистская философия права, 
критическая расовая теория).



Процедуральный метод (Р. Алекси.). 
Предлагается рассматривать право с 
позиции «общих правил предпочтения», 
позволяющих сделать целесообразный 
выбор в нестандартной ситуации. 

Право фактически наделено возможностью 
оперативно реагировать на новые явления, 
порождаемые современной правовой 
реальностью, но при этом не утрачивает 
своих существенных характеристик.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


