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Для решения данного вопроса рассмо-
трим перечисленные философско-право-
вые понятия.

На наш взгляд, под интегративным ха-
рактером правовой идеологии в данном 
контексте целесообразно рассматривать 
современное понимание права. Такая кон-
цепция предусматривает создание ново-
го типа восприятия права на основе уже 
существующих классических концепций: 
нормативной, естественно-правовой, соци-
ологической, исторической и т.д. [6].

Это возможно за счет рассмотрения 
права как комплексного, многогранного 
явления, которое постоянно развивается 
и представляет собой систему элементов и 
связей между ними. Такая модель включа-
ет все многообразие проявлений действия 
права и соответствует требованиям уче-
ных относительно современного общества 
и государства [12; 17]. Между тем, мы рас-
сматриваем интеграцию как процесс уста-
новления оптимальных связей между отно-

сительно самостоятельными социальными 
объектами. Поэтому интегративный харак-
тер категории правовой идеологии связан 
с процессами сближения правовых инсти-
тутов, направленных в сторону взаимного 
сотрудничества. С помощью этого дости-
гается установление оптимальных связей 
между относительно самостоятельными со-
циальными феноменами. Для более глубо-
кого понимания указанных процессов рас-
смотрим в общих чертах объект, предмет, 
функции и методы тех социальных фено-
менов, которые, по нашему мнению, наи-
более полно отражают влияние правовой 
идеологии на общественную жизнь.

Определение правовой идеологии как 
категориального элемента обуславливается 
тем, что она является именно категорией 
права и системосоставляющей ряда право-
вых дисциплин: философии права, теории 
государства и права, истории политико-
правовых учений, социальной философии.

Философию права в контексте наше-
го исследования целесообразно рассма-
тривать как философское учение о праве, 
которое пользуется методами философии 
для ответа на вопросы, возникающие в 
правовой сфере. Это самостоятельная 
дисциплина в рамках юриспруденции. 
Также она является элементом системы 
правоведения, в которую, кроме филосо-
фии права, входят теория права и другие 
правовые науки социогуманитарного на-
правления (психология права, социоло-
гия и др.) [1; 2; 9].

В статье приведены современные особен-
ности философии права, теории государства 
и права, истории политико-правовых учений, 
социальной философии и взаимосвязь их с 
правовой идеологией; различия и сходства со-
цио-гуманитарных дисциплин, их влияние на 
правовое развитие общества.
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Объектом философии права выступают 
государство и право, предметом – опреде-
ление содержания, а также обоснование 
понимания этого содержания в познава-
тельных, ценностных, социальных и антро-
пологических особенностях права [15]. В 
частности, как мировоззренческая основа 
общетеоретической юриспруденции, фило-
софия права определяет:

- фундаментальные принципы бытия 
права и формы его существования – основ-
ные правовые ценности (справедливость, 
свобода, согласованный интерес, равен-
ство, права человека и т.д.) и формы их 
трансформации, их иерархию и способы 
реализации в условиях современной пра-
вовой реальности;

- онтологическую и социальную сущ-
ность права: проблемы природы права и его 
основ, правового самоощущения общества;

- объективный обзор различных пра-
вовых школ, направлений – особенности 
правопознания, основные этапы, уровни и 
методы освоения правовой действительно-
сти, проблемы истины в правопознании, ее 
критерии;

- совокупность мировоззренческих ос-
нов правовых теорий – философские про-
блемы ряда основополагающих отраслей 
права, в частности, конституционного, уго-
ловного, процессуального и др.;

- место права в жизни современного че-
ловека – связь права с социумом (в целом и 
отдельной личности и права), соотношение 
права с другими формами ценностного со-
знания (моралью, политикой, религией);

- вопросы правового идеала и правово-
го мировоззрения.

Соответственно, функции фило-
софии права следующие: познава-
тельная (выстраивает философские 
модели правовых феноменов) методоло-
гическая (выстраивает имеющиеся зна-
ния о праве в виде соответствующей со-
держательно-смысловойконструкции); 
ценностно-ориентационная(определяет 
общечеловеческие ценности бытия) 
воспитательно-образовательная(предоставляет 
ориентиры цивилизованности) .

Методами философии права выступают 
рефлексия и дискурс, которые, соответ-

ственно, позволяют осуществлять обще-
философский и общеметодологический 
самоанализ и последовательный переход 
от одного дискретного шага к другому и 
развертывания мышления, выраженного в 
понятиях и суждениях, в противовес инту-
итивному пониманию целого посредством 
его частей.

Рассматривая дискурс, ученые отмеча-
ют, что это не просто один из методов ис-
следования философии права, но целост-
ный комплекс, включающий в себя:

- философские (онтологические и эпи-
стемологические) предпосылки, касающи-
еся роли языка в социальных структурах 
мира;

- методологию того, какой выбрать под-
ход к исследованию проблемы;

- специфические приемы анализа [1; 2].
Учитывая перечисленное, интегратив-

ный характер категории правовой идео-
логии на стыке философии права прояв-
ляется в отражении философско-правовой 
проблематики в обеих этих научных обла-
стях. На наш взгляд, правовая идеология 
идеологизирует философию права, а та, 
в свою очередь, философствует правовую 
идеологию(предоставляет философский 
подход по отношению к ней).

Обе научные сферы правовые и миро-
воззренческие одновременно. Они обу-
словливают существование и развитие друг 
друга: правовая идеология определяет на-
правления развития права, а правовая фи-
лософия помогает понять эти проекты и го-
товит мировоззренческую почву для новых 
правовых идей.

Кроме симбиотической по своей сути 
составляющей, правовая идеология полу-
чает возможность проверять свои идеи на 
предмет философской концептуальной об-
условленности, осуществимости и прочего, 
именно с помощью правовой философии.

Правовая идеология в частности, ис-
пользует данные правовой философии для 
формирования идей о правовой оптими-
зации в современном обществе таких со-
циальных феноменов, как, например, раз-
нообразие религий, этносов, классовых и 
национальных слоев населения и т.п.

С другой стороны, вне подхода право-
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вой идеологии, философские взгляды не 
могут получить достаточного обществен-
ного признания и качественной практиче-
ской реализации. Это подчеркивает зави-
симость правовой философии от правовой 
идеологии.

Теорию государства и права в контек-
сте нашего исследования целесообразно 
рассматривать как систему знаний о госу-
дарственно-правовых явлениях, опираю-
щихся на господствующую в обществе си-
стему социальных отношений. Предметом 
теории государства и права, соответствен-
но, является изучение особенностей воз-
никновения, развития и смены государ-
ственно-правовых явлений [3; 4]. Теория 
государства и права – это базовая юридиче-
ская наука, изучающая общие вопросы про-
исхождения, становления, развития и функ-
ционирования государства и права [8; 10].Ее 
предмет – этофеномен существования госу-
дарства и права, взгляд на них с позиции 
других наук, государства и права. Объек-
том здесь выступает все то, что существует 
до того, как наука направляет на него свое 
внимание (окружающая действительность).

Функции теории государства и права 
(отображение эффективности этой науки 
для правого совершенствования общества) 
в плоскости нашего исследования:

- онтологическая– поиски ответов на 
философские вопросы бытия общества, в 
частности, роли в нем государства и права;

- гносеологическая– выявление сущно-
сти и природы теории государства и права, 
накопление теоретических знаний по это-
му вопросу;

- идеологическая– влияние выводов и 
достижений этой науки на правосознание, 
правовую культуру отдельного индивида и 
на государственную идеологию в целом;

- эвристическая – поисквозможностей ис-
пользования результатов исследований этой 
науки в открытии новых закономерностей в 
ней, происхождения, становления, развития 
и функционирования государства и права;

- образовательная – отражена в том, что 
наука теории государства и права создает 
теоретическую базу для профессиональной 
подготовки специалистов в виде учебной 
дисциплины;

- методологическая – наука теории госу-
дарства и права, будучи основополагающей 
юридической наукой, вырабатывает систе-
му понятий и категорий, на основе кото-
рых строятся другие юридические науки.

Методы теории государства и права 
подразделяются на: общие, главным из 
которых выступает метод философской 
диалектики, частные (формально-догмати-
ческий (юридико-технологический), соци-
ологический, статистический, конкретно-
исторический и сравнительно-правовой) и 
специальные (математические, кибернети-
ческие, психологические и др.).

Учитывая перечисленное, интегратив-
ный характер категории правовой идеоло-
гии на стыке теории государства и права 
проявляется в том, что правовая идеология 
как элемент правовой системы общества в 
современной теории государства и права 
должна предоставлять фундаментальные 
основы для ее изучения [11].

Правовая идеология, как элемент пра-
вовой системы современного общества, тес-
но связана с теорией государства и права 
и выражается в идеологических процессах, 
сопровождающих формирование правово-
го государства и гражданского общества. В 
последнем, на наш взгляд, проявляется со-
циальный потенциал правовой идеологии 
как элемента правовой системы, ее роль в 
становлении общественного строя, право-
вой политики государства, правовом вос-
питании, легитимации государственной 
власти, определении направлений исполь-
зования данного потенциала и т.д.

Анализируя современные правовые си-
стемы [13; 18], мы исходили из принципа 
множественности структур правовой системы 
общества, чтобы установить интегративный 
характер правовой идеологии в контексте те-
ории государства и права.

На наш взгляд, базовыми идеями право-
вой идеологии выступают идеи порядка, спра-
ведливости в государстве и праве. Основное 
значение правовой идеологии как элемента 
правовой системы для общества заключается в 
стимулировании процесса построения право-
вого государства и развития сознательного (не 
из-за страха наказания, а по собственному же-
ланию) правомерного поведения граждан.
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Правовая идеология направляет про-
цессы создания идеологического баланса 
между интересами индивидов и их групп, 
представляемых гражданским обществом и 
общегосударственными интересами. Этот 
баланс на идеологическом уровне отража-
ется в диалектической взаимосвязи идей 
порядка и справедливости в системе право-
вой идеологии государства и его правовой 
сферы.

Следующим звеном понимания иссле-
дуемой нами темы является история поли-
тико-правовых учений – политики, теории 
государства и права, других юридических 
дисциплин в историческом контексте. Их 
теоретические основы исследуются и осве-
щаются различными гуманитарными на-
уками – юриспруденцией, философией, со-
циологией, политологией и др.

Предметом истории политических и 
правовых учений являются не сами поли-
тико-правовые учреждения и институты, 
которые исторически возникают и развива-
ются, а соответствующие формы их теоре-
тического познания, изучение истории по-
литико-правовых теорий, закономерности 
исторического процесса возникновения и 
развития теоретических знаний о государ-
стве, праве, политике, законодательстве. 
Объектом выступают политические и пра-
вовые явления и отношения [7; 11].

Политические учения прошлого пред-
ставлены здесь не как история государ-
ствоведения, а в виде соответствующих 
теоретических исследований проблем го-
сударства как особого политического яв-
ления и учреждения в широком контексте 
других политических явлений, отношений 
и институтов, во взаимосвязи и взаимодей-
ствии с ними, то есть так, как проблематика 
теории государственности исследовалась 
представителями различных школ и на-
правлений в реальной истории политиче-
ских учений.

Эта отрасль позволяет находить и ана-
лизировать ответы на политико-правовые 
вопросы, связанные с историей возник-
новения соответствующих общественных 
институтов, в частности, таких, как: проис-
хождение определенной политико-право-
вой доктрины, связь политико-правовых 

институтов с конкретной исторической 
обстановкой, принципы, на корых основы-
ваются политико-правовые феномены, их 
связь с господствующим мировоззрением, 
какие идеи лежат в основе политико-пра-
вового доктринального обоснования соци-
альных институтов, какие политико-право-
вые идеалы содержатся в определенных 
доктринах, интересам какой социальной 
группы соответствуют определенные поли-
тико-правовые идеалы и т. д.

Исходя из этого, основными функция-
ми истории политических и правовых уче-
ний выступают: познавательная, эвристи-
ческая, прогностическая, воспитательная.

Методы истории политических и право-
вых учений те же, что используются в дру-
гих гуманитарных науках (они перечисле-
ны выше). Вместе с тем, с учетом специфики 
исследуемых нами феноменов, выделим 
следующий методологический инструмен-
тарий, присущий именно этой научной об-
ласти: исторический метод, сравнительный 
метод, системный метод, структурный ме-
тод [15, с. 53].

Учитывая все выше перечисленное, ин-
тегративный характер категории право-
вой идеологии на стыке истории полити-
ческих и правовых учений проявляется в 
том, что правовая идеология занимается 
проблемами права, государства, политики 
на протяжении всей истории человечества. 
Соответственно, любое политико-правое 
учение опирается на правовую идеологию 
соответствующей эпохи. Также каждое за-
метное в историческом смысле событие, 
которое получает аналитическое внимание 
политических и правовых учений (массо-
вые движения, войны, кризисы, револю-
ции, политические перевороты, распад 
колониальных систем, становление новых 
государств, создание международных ор-
ганизаций, всемирное признание равен-
ства прав и свобод человека), изменяет или 
трансформирует текущую правовую идео-
логию.

В свою очередь, последняя влияет на 
возникновение социальных сдвигов, при-
водящих к идеологическим преобразо-
ваниям. Этот круговорот отражает инте-
гративный характер правовой идеологии 
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и подчеркивает необычайную движущую 
силу, которой владеет указанный правовой 
институт.

Еще одним показателем такой инте-
гративности следует считать то, что для 
формирования правовой идеологии задей-
ствуются теоретические и практические 
наработки различных, часто противопо-
ложных по социально-политическим ори-
ентациям ученых, то есть представителей 
различных политико-правовых учений, 
объединенных в своих усилиях ради опре-
деления единого правового идеала эпохи.

Общественная сторона вопроса заклю-
чается в том, что для развития граждан-
ского общества необходимо углубленное 
исследование проблем политического от-
чуждения и попыток его практического 
преодоления. Вектором выхода из ситуа-
ции выступают указанные правовой иде-
ологией ориентиры, которые, между тем, 
опираются на реалии, оптимизация ко-
торых происходит исторически. Эта вза-
имозависимость правовой идеологии и 
истории политических и правовых учений 
определяет, на наш взгляд, существенные 
изменения правовой системы государства.

Следующим контекстным звеном нашего 
исследования является социальная филосо-
фия – область философии, которая изучает 
общество и поведение человека в нем [14; 
16]. Ценностный тип этой науки занимается 
изучением смысла жизни человека в обще-
стве и истории, анализирует модели наибо-
лее желательных (оптимальных для комфор-
та человеческой личности) форм общества 
и высших ценностей бытия. Рефлективный 
тип социальной философии исследует обще-
ство, историю и личность в аспекте сущего, 
анализирует субъективную логику жизни, 
сущность социальной реальности как подси-
стемы единого и целостного мира.

Соответственно, объектом социальной 
философии (любого типа) является обще-
ство и то, какое место занимает в нем че-
ловек, предметом – осознание состояний 
и процессов жизнедеятельности людей в 
обществе.

Основные функции социальной фило-
софии похожи на функции истории поли-
тических и правовых учений. Различия за-

ключаются в том, что познавательная изучает 
взаимосвязь общественного сознания и 
общественного бытия; диагностическая 
анализирует общество с точки зрения его 
нынешнего состояния; прогностическая 
«отвечает» за разработку обоснованных 
прогнозов о тенденциях развития обще-
ства и человечества;с помощью образова-
тельной обеспечивается изучение соци-
альной философии студентами, учеными, 
политиками и широкой общественностью 
в пределах соответственных общественных 
учебных программ; проэктивная помогает 
создавать модели преобразования действи-
тельности в интересах различных слоев 
социальной общности (группы, класса, на-
ции).

Методы социальной философии харак-
теризуются тем, что соотношение этой на-
уки с другими носит диалектический ха-
рактер, обусловленный их взаимосвязью и 
взаимодействием: социальная философия, 
по нашему мнению, изучает общественную 
жизнь на более высоком уровне обобще-
ний, чем другие [5; 6].

Такое абстрагирование привело к тому, 
что ученые считают социальную филосо-
фию общей методологией познания соци-
альных явлений, рассматривая наиболее 
общие закономерности и тенденции раз-
вития общества [12; 14]. Вместе с тем, со-
циальная философия выступает как общая 
теория развития общества, исторического 
процесса.

Соответственно, методы социальной 
философии охватывают все перечисленные 
для других социально гуманитарных наук 
методы и могут считаться общей методоло-
гией изучения в системе философских дис-
циплин.

Социальная философия становится по-
следним звеном рассмотрения интегратив-
ного характера категории правовой иде-
ологии из-за того, что она предоставляет 
целостную картину о мире, обществе, лич-
ности, смысле жизни и т.д.

Учитывая сказанное выше, интегра-
тивный характер категории правовой иде-
ологии на стыке социальной философии 
проявляется в том, что она системно обо-
сновывает и научно представляет теории 
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правового порядка, которые учитывали 
бы интересы больших социальных групп, 
классов, правового прогресса.

Социальные потребности правовая иде-
ология возводит в ранг желаемой правовой 
политики. Социальная философия опреде-
ляет представленияо необходимом в пра-
вовом смысле для общества:

- какое право и правовые явления опти-
мальны в текущий период;

- какие юридические идеи, категории, 
направлены на раскрытие сущности и за-
конов развития правовой жизни и понят-
ны сегодня;

- какие теории и учения характеризуют 
сегодняшнюю правовую ситуацию;

- какая действующая господствующая 
доктрина сосуществования граждан?

Правовая идеология совершенствует 
эти реалии и определяет пути их оптими-
зации в будущем. Этот интегративный ха-
рактер «сотрудничества» правовой идео-
логии и социальной философии позволяет 
оценить степень оптимальности развития 
правовой системы для определенного об-
щества, глубину познания истины исследу-
емых объектов и т.д.

Такой подход позволяет представить 
правовые закономерности в виде раскры-
тых общественных явлений, выразить их 
в понятиях и категориях, соответствую-
щих социальному прогрессу, оказывающих 
практическую пользу эффективному право-
вому регулированию в соответствии с иде-
алами свободы, справедливости, законно-
сти, гуманизма.

Интегративный характер категории 
правовой идеологии на стыке социальной 
философии можно сформулировать как 
определение (оценку) роли правового яв-
ления в системе общественных отношений. 
Это отражает основные достижения в об-
ласти права и формы желаемого правового 
будущего: модели правовой жизни и основ-
ных тенденций его развития.

Итак, анализ приведенных нами обоб-
щений относительно содержания и смысла 
указанных выше учений показал, что фило-
софия права, теория государства и права, 
история политико-правовых учений и со-
циальная философия имеют схожие, почти 

тождественные объекты, предметы, функ-
ции и методы. Также все эти социально 
гуманитарные дисциплины опираются в 
своем развитии и формировании на право-
вую идеологию. На основе этого считаем, 
что в целом интегративный характер кате-
гории правовой идеологии (на стыке фило-
софии права, теории государства и права, 
истории политико-правовых учений, соци-
альной философии) выражается в объеди-
ненном содействии развитию институтов 
правой демократии, правовых чувств, об-
щественных и индивидуальных состояний, 
которые формируются на основе:

- правовых знаний, представлений о 
нормах права;

- юридических прав и обязанностей, за-
конности;

- других правовых явлений, связанных 
с их непосредственным восприятием и 
оценкой.

Таким образом, интегративный харак-
тер категории правовой идеологии (на сты-
ке философии права, теории государства 
и права, истории политико-правовых уче-
ний, социальной философии) характеризу-
ется следующим:

- общностью структуры перечисленных 
научных дисциплин и правовой идеологии. 
В частности, все они исследуют правовую 
власть и систему социальных институтов (в 
первую очередь государства), с помощью 
которых они реализуются;

- философской рефлексией всех пере-
численных наук, перемещаемых в прак-
тическую сферу, в частности, обществен-
но-политических отношений, с помощью 
правовой идеологии;

- правовая идеология влияет на государ-
ство и общество не на прямую, а преломля-
ясь через призму социально гуманитарных 
дисциплин, которые, в свою очередь, со-
вместно формируют саму правовую идео-
логию.
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SUMMARY 
Modern features of Philosophy of Law, Theory 

of State and Law, History of Political and Legal 
Studies, Social Philosophy and their connection 
to legal ideology; differences and similarities of 
social and political sciences, their impact on legal 
development of a society are given in the article.


