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Аннотация: в статье поднимается проблематика методологических под-

ходов в рамках юридических исследований нашего времени. Диалектика как один 

из методов познания всё в большей степени приобретает свою актуальность в 

рамках стремительно меняющегося мира, что во многом требует иного взгляда 

на объект правовой науки. На данном этапе развитие науки о праве обретает 

новую веху, где междисциплинарность познания направлена на определение вза-

имосвязей социальных процессов и общественных отношений во множестве 

контекстов. 
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Традиционно методология любого научного исследования подразумевает 

под собой такие процессы, как систематизация процессов и знаний, раскрытие 

моделей и схем построения самого исследования с базовой практикой и стандар-

тами области определенного научного исследования. В данном контексте во 

многом нами будет рассмотрена традиционная методологическая модель право-

ведения (общенаучные и частнонаучные методы), которые подразумевают такие 

подходы как философский, социологический, сравнительно-правовой, логиче-

ский и др. Между тем обширность формулируемого объекта исследования под-

разумевает под собой необходимость в расширении горизонта его познания пу-

тем добавления к структуре дополнительных методологических и теоретиче-

ских, юридических и правовых операций и приёмов. Такая необходимость обу-

словливается недостаточностью «классических» методов исследования, что, в 
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свою очередь, может препятствовать объемному формулированию и постановке 

проблемы и процесса познания социально-правовой реальности. 

В данном контексте и встаёт одна из подлинных проблем методологии пра-

воведения, что несёт за собой дискуссионный характер, подчеркивая тем самым 

актуальность своего характера в рамках общенаучной методологии социального 

познания. Эта проблема вытекает из целесообразности получения системного и 

достоверного получения знания о праве. 

Диалектика как метод познания «истины» прошла долгий путь с момента 

своего зарождения в трудах древнегреческих философов, а также нашла своё 

успешное применение древнеримскими служителями Фемиды и получила «све-

жий глоток воздуха» учеными центральной Европы XVIII– XIX  веков, в конеч-

ном итоге, трансформировалась в некую форму и методологическую основу во 

второй четверти XX столетия внутри развития советской науки, продолжая свой 

путь и в нынешнее время. 

Между тем обнаружить примеры диалектического метода познания в пра-

вовой науке является трудновыполнимой задачей. Во многом дело кроется в 

трактовке права, что в нашем случае несет позитивистский характер, который не 

раскрывает в полной мере форме данный метод. Задача применения в правове-

дении диалектического метода может стать актуальной лишь при смене общих 

представлений об объекте правовой науки, прежде всего – отказе от отождеств-

ления права и закона [2]. Сегодня такие концепции формируются в плюралисти-

ческом, коммуникативном, интегративном и других видах правопонимания. 

Общенаучные, в т.ч. общелогические методы правоведения состоят из ряда 

приёмов: дедукция, индукция, сопоставление, соотношение, анализ и др. Назван-

ные и неупомянутые приемы представляют собой ряд правил логики, но не спо-

собы достижения «истинного» знания. Подобное мнение отражал Рене Декарт в 

работе «Рассуждение о методе», указывая на то, что силлогизмы и иные положе-

ния логики скорее помогают объяснить другим то, что нам уже известно об объ-

екте вместо того, чтобы изучать его [1]. Используя систему общих логических 
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приемов, возможно получить логически правильное, но не в полной мере научно-

истинное знание в области познания права. 

Сфера российской юриспруденции, как отмечалось, имеет тенденции разви-

тия плюралистического подхода в методологическом контексте. В том числе, по-

добный опыт отражен в концепции интегративной юриспруденции, которая ос-

новывается на социокультурной, когнитивной, психологической интерсубъек-

тивной обусловленности права. Извлечение многомерной информации о соци-

ально-правовых явлениях является трудноисполнимой в методологическом диа-

пазоне юриспруденции. Данная проблема особо остро проявляется в вопросах, 

когда необходимо выйти за рамки гуманитарной сферы [5]. Но и в самой гума-

нитарной, в т.ч. юридической науке, исследование, например, процессов отчуж-

дения от ценностей права (правовая маргинальность) либо этических основ пра-

воприменения [4; 6] инициируют рефлексию в научной сфере философии, социо-

логии, истории, политологии и других науках. Это обусловлено, прежде всего, 

динамичным развитием общественных отношений, наступательным движением 

эпохи информационных технологий, цифровой среды и т. д. 

Стремительное развитие общественных отношений и не менее стремитель-

ные попытки современной юридической науки «догнать» это развитие подводит 

нас к мыслям о развитии интердисциплинарных исследований, где критически 

необходим методологический инструментарий с более развернутой картиной 

мира. Подобный род исследований прежде всего обусловливается синергетиче-

ской функцией философии, а именно: синтезом разнообразных форм познания и 

практики. 

Такое методологическое многообразие можно обосновать, во-первых, стре-

мительными общественно-экономическими и социально-правовыми изменени-

ями, что, во многом, предопределяет предмет исследования; во-вторых, отече-

ственная наука всё более использует разработки зарубежных исследователей, 

чьи труды посвящены философско-методологическим проблемам; в-третьих, 

формируются практики, в основании которых лежат как традиционные, так и ин-
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тегральные концепции, исследуемые такими учеными, как В. Графский, И. Коз-

лихин и др., посредством внедрения и отражения естественнонаучных теорий в 

гуманитарной науке, формируя тем самым, так называемый синергетический 

подход. Подобный синергетический подход обосновывает потребность совмест-

ного изучения законов проистекания социальных, физических и природных яв-

лений посредством общенаучного наблюдения, выходя в диапазоны всеобщего 

(философского) научного пространства. 

Основополагающие методологические установки сквозь призму проистека-

ющих явлений претерпевают «размытие» границ между сферами исследований 

юридического и неюридического характера [3]. Развитие науки о праве сквозь 

ход времени и многогранность юридических исследований обретает новую веху, 

где междисциплинарность познания направлена на определение взаимосвязей 

социальных процессов и общественных отношений как в контексте изучения 

личности и общества, так и в направлении стратегии развития права [7] во имя 

укрепления российской государственности. 
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