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ЧТО ЮРИСПРУДЕНЦИЯ МОЖЕТ СКАЗАТЬ О ПРАВЕ?  
ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ АЛЬФА РОССА 

РФФИ №18-011-01195 «Действительность и действенность права: теоретические мо-
дели и стратегии судебной аргументации» 

Одной из главных тем в работах Альфа Росса является его проект реформы науки 
о праве, проект доктринального исследования права. Важный вклад Росса заключает-
ся в четком различии между нормами и суждениями о нормах. [1, 216] Росс находился 
под сильным влиянием не только Упсальской школы, но и логического позитивизма, 
и был заинтересован в возможности научного исследования права, в возможности 
применения эмпирических принципов. 

Росс утверждает, что термины «теория права» и «юриспруденция» буквально под-
разумевают теорию о праве. Поэтому теория права должна находиться в рамках док-
тринального исследования права, то есть может быть либо 1) теорией о правовой сис-
теме – о структурах, нормах и понятиях, 2) теорией о правоприменении, 3) теорией 
законотворчества, 4) теорией о правовых исследованиях. В случае несоответствия 
научным критериям, это следует считать не теорией, а политикой права или вообще 
чистой манипуляцией. 

Росс подчёркивает, что важно не заниматься теорией права, а решать теоретико-
правовые проблемы. Одной из главных проблем для учёного является язык доктри-
нального исследования права, а основной задачей становится анализ научной приро-
ды утверждений, составляющих доктринальное исследование права (по мнению Рос-
са, они являются предсказаниями о возможности применения определённой правовой 
нормы). 

Доктринальное исследование права (доктрина права) в его специфическом значе-
нии научно-теоретического исследования (в противовес такой практической доктрине 
как судебная аргументация, например) во многом основывается на сформулирован-
ных Россом положениях. [2, 19-27] 

1. Надлежащим предметом теории права является не право, а исследование права, 
логический аппарат такого исследования (в т.ч. понятия) и специфические проблем-
ные вопросы.  

2. Исследование права состоит из двух частей – доктрины права и социологии 
права (при этом социология права включает в себя психологические и исторические 
исследования, а также правовую политику).  

3. Специфические проблемы теории права разумнее рассматривать в рамках док-
трины права (поскольку логический аппарат социологии права в основном такой же, 
как и в общей социологии, истории и так далее).  

4. Предмет социологии права – право в действии (law in action), а предмет доктри-
ны права – нормы права, а точнее нормы действенной правовой системы (law in force). 
Действенные нормы права и право в действии – это две взаимообусловленные сторо-
ны одной и той же реальности, доктрина права и социология права не могут быть 
строго разделены.  

5. Доктрина права концентрируется на содержании норм, нацелена на обнаруже-
ние содержания представлений о требуемом поведении в сознании людей (idea 
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content), идеологии (ideology), которая может служить схемой интерпретации для 
права в действии.  

6. Доктрина права должна быть нормо-описательной, а не нормо-
предписывающей, потому что когнитивные суждения не могут состоять из норм, они 
должны состоять из утверждений о нормах (утверждений о том, что некоторые нормы 
являются действенным правом). 

Но важно учитывать и следующее: Росс признавал, что невозможно строго разде-
лить когнитивные утверждения о нормах и директивы правовой политики. Поскольку 
доктринальные утверждения являются предсказаниями, они обладают самоиспол-
няющимся характером предсказаний в общественных науках. Кроме того, даже стре-
мясь утвердить право как факт, исследователи не могут удержаться от директив de 
sententia ferenda, в форме советов, рекомендаций. [2, 46-49] Поэтому учёный всё же 
рассматривает доктрину, имеющую дело с de sententia ferenda, как часть надлежащей 
науки о праве, но подчеркивает, что всё равно необходимо отграничивать описание 
того, каким право является, от вопросов de lege ferenda, от утверждений о том, каким 
право должно быть, смешивать научные исследования и политику не следует. 

1. Булыгин Е. В. Действительное право и право действующее / Е. В. Булыгин; пер. 
с англ. С. И. Максимова // Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и философии 
права; под науч. ред. М. В. Антонова, E. H. Лисанюк, С. И. Максимова. СПб.: Алеф-
Пресс, 2016. С. 209–221. 

2. Ross A. On Law and Justice / transl. from Danish by M. Dutton; ed. by M. Knight. 
Berkeley: University of California Press, 1959. xi, 383 р. 
 

Веселова Светлана Борисовна 
преподаватель 

Центр Визуальной антропологии, Русская Христианская гуманитарная академия 
СВОБОДНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПРЕВРАЩАЮЩЕЕ МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН В 

ПАРАДОКС (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ФРАКТАЛЬНОЙ ЛОГИКИ)  
1.Как разрешить кантовский вопрос «Что я должен делать?» особенно если задан под 

звездным небом, что вдруг обнаруживается на пути к счастью, благу и прогрессу над рух-
нувшими куполом храма, башнями Близнецами, атомной станцией Фукусима-1.  

И потому когда все заняты делом, «Что долж-ен/на делать Ты?», что наименьшее 
необходимое, меньше которого нельзя, «потому, что больше» и больше нипочему. 
Очевидно тут начинается раскачивание афористического письма, от которого и Геге-
ля, и Канта порой немного мутило: человек морален поскольку он свободен, а свобо-
ден насколько он морален. Как разрешить проблему соотношения свободы и произво-
ла, разума и воли в моральном самоопределении человека? 

2. Антенна Натана Коэна-оказалась более чувствительна не благодаря увеличению 
ее геометрических размеров, а путем нахождения новой изломанной упорядоченности 
(замещения среднего сегмента равносторонним треугольником без стороны, совпа-
дающей с этим сегментом). Парадоксальным образом наибольший эффект достигает-
ся наименьшим необходимым, что порождает Модерн интервалом, скачком- сущест-
вованием, что первоначально сущности. Наименьшее необходимое – интервал само-
возрастания. Новая мораль, учитывающая новый этос- интервал возрастания сущест-
вования.  

3. Новое время. Новое состояние, что порождается новым становлением требует 
новой морали для «того, что должно превзойти». Способы порождения нового, кото-
рых не существовало. Точкой восстановления системы Модерна становится не сущ-
ность, что суть, ствол, «кость» древа схоластики Боэция-сильной «уни¬версальной» 
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