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Аннотация: В работе показано, что с вопросом о праве и правосознании 

связан вопрос об идеале государства. Политическая деятельность граждан 

должна определяться их солидарностью, на которой и держится 

государство. 
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Разбирая вопросы естественного и положительного права, Ильин 

показал, что положительное право "по своему существу, остается 

всегда "видеоизменением" естественного права". Развитое и зрелое 

правосознание признает - и соблюдает впредь до отмены - даже 

несовершенную формулу положительного права как акт борьбы за 

возобладание естественного права. Тема правового идеала 

разрабатывается Ильиным в неразрывной связи с проблематикой 

правосознания. В этом его подход к вопросам правового идеала 

также созвучен идеям Н.Н. Алексеева.  

Поставив вопрос о здоровом правосознании, Ильин указывает, 

что дело тут не только в "сознании" как таковом. Поскольку право 

имеет духовный смысл, "В правосознании участвует не только в 

"знание" и "мышление", но и воображение, и воля, и чувство, и вся 

человеческая душа". Правосознание коренится в определенном 

соотношении инстинкта и духа. "Правосознание есть особого рода 

инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою 

собственную духовность и признает духовность других людей; 

отсюда и основные аксиомы правосознания: чувство собственного 

духовного достоинства, способность к самообязыванию и 

самоуправлению, и взаимное уважение и доверие людей друг к 

другу. Эти аксиомы учат человека самостоянию, свободе, 

совместности, взаимности и солидарности. И прежде всего, и 
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больше всего - духовной воле". И поскольку "правосознание есть 

инстинктивная воля к духу, к справедливости и ко всяческому 

добру", естественно, что "живой корень его надо искать в 

религиозном чувстве и в совести". Ильин обобщает свой анализ 

идеала здорового, нормального правосознания в формуле: 

"Нормальное правосознание есть воля к праву, проистекающая из 

воли к духу".  

С вопросом о праве и правосознании теснейшим образом связан 

вопрос об идеале государства и его правового строя. 

Государственный образ мыслей, государственное правосознание 

есть разновидность общего правосознания. бытие государства имеет 

не только материально-телесный характер, но и духовно-душевный. 

"Государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как 

родина, оформленная и объединенная публичным правом, или, 

иначе, множество людей, связанных общностью духовной судьбы, и 

сложившихся в единство на почве духовной культуры и 

правосознания". Государство есть явление "не только "полезное", но 

духовно-правое и духовно-необходимое", служащее высшей 

ценности. Высшая цель и единое и неизменное задание государства 

состоит в ограничении и организации духовной жизни людей, 

принадлежащих к данному политическому союзу". Быть 

гражданином данного государства значит принять и осуществлять, 

помимо своих личных интересов и целей, еще одну единую цель и 

один, общий всем гражданам, интерес. Политическая деятельность 

граждан должна определяться их солидарностью, на которой и 

держится государство. Политика и патриотизм неразлучны; 

"государство есть положительно-правовая форма родины; а 

отечество составляет истинное содержание политики". Только при 

взгляде на государство как на разновидность единения и 

творческого сотрудничества, а не войны и разброда, можно 

достигнуть того политического единения, которое "превращает 

государство в живую систему братства и примиряет его с учением 

Христа о любви".  

Нам кажется вполне убедительным роль правосознания, как ее 

понимает Ильин, и, думается, стоит присмотреться к аргументации 

автора: "Люди из поколения в поколение незаметно привыкают 

жить так, как если бы право и правовая форма жизни были чем-то 

внешним и притом самодовлеющим... На самом же деле все обстоит 

иначе. Правопорядок состоит в том, что каждого из нас признают 

живым, самоуправляющимся духовным центром, личностью, 

которая имеет свободное правосознание и призвана беречь, 



 
 

воспитывать и укреплять в себе это правосознание и эту свободу. В 

основе всякого права, и правопорядка, и всякой достойной 

государственной формы лежит духовное начало: ...Если он 

внутренне (человек) признает это и воспитывает себя к свободе и 

дисциплине, то ему присуще живое правосознание и он имеет 

основание считать себя и считаться от других субъектов права. Если 

этого нет, то он, как существо без правосознания, - будет жить 

собственным произволом и терпеть произвол от других. Тогда же 

права, представляемые ему, будут напрасным даром: он не сумеет 

воспользоваться ими, ни оценить их, ни сберечь их; право 

оказывается пустым словом и жизненным недоразумением; и 

правопорядок становится фиктивным, а государственная форма 

обречена на разложение и гибель".  

Проблема правового идеала в научном творчестве тесно связана 

также с проблемами этики, что, конечно же характерно для 

последователя философии права Гегеля. Социальная и политико-

правовая проекция этики Ильина была полнее и рельефнее всего 

обрисована им в его книге "О сопротивлении злу силою", а также в 

газетных статьях и лекционных выступлениях 

послереволюционного периода.  

Таким образом, принципиальное отношение Ильина к 

государству и его многоразличным функциям не однозначно: он 

видит одновременно и опасности государства, а потому далек от его 

идеализации, и его совершенную необходимость и обоснованность. 

Постоянно думая об охватившем современное человечество 

духовном, политическом, социально-экономическом и культурном 

кризисе и давая глубокий анализ этого кризиса, Ильин в то же время 

всегда указывал и на пути выхода из этого кризиса. Одним из 

итоговых трудов в этом отношении был труд Ильина "Путь 

духовного обновления".  

Ильин указывал на то, что существуют вечные основы духовного 

бытия, вечные идеалы, которые современному человеку необходимо 

вновь постигнуть и вновь осуществить в земной его жизни. В своей 

книге Ильин выделил семь таких основ. Это - вера, любовь, свобода, 

совесть, семья, родина и нация. Все они представляют собой 

определенные формы духовной жизни и образуют все вместе 

цельное и нерасторжимое органическое единство. Современный 

человек должен, прежде всего, научиться веровать, притом не 

вопреки разуму, а вместе с разумом. Такую веру можно добыть 

лишь любовью к качеству, к совершенному. Через такую веру и 



 
 

такую любовь постигаются и осмысливаются и все остальные 

формы духовной жизни.  

Заслуги И.А. Ильина и других русских ученых-юристов, 

представителей философии права (П.И. Новгородцева, Н.Н. 

Алексеева, Е.В. Спекторского, А.С. Ященко, Б.П. Вышеславцева и 

др.), выглядят еще значительнее, если принять во внимание тот 

вклад, который они внесли в изучение России, в осмысление роли 

социалистической и либеральной идеологии в ее судьбе, в 

исследование вопросов правосознания, правового государства, 

принципов правоотношения и нормотворчества, применительно к ее 

исторической и социальной специфике, в разработку концепции 

реального политико-правового идеала "грядущей России". Отметим, 

что в русской философии права речь шла не просто о правовом 

идеале, но скорее о нравственно-правовом, что требует от нас еще 

раз, более внимательно проанализировать тему отношения права и 

нравственности, традиционно занимавшую в трудах отечественных 

ученых-юристов очень значительное место.  
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