
Юридическая техника: 
правотворчество, 
правоприменение, толкование



Раздел I. Понятие и средства 
юридической техники
 

Тема 1. Понятие, структура и виды 
юридической техники



Вопросы темы:

• Понятие и основные концепции 
юридической техники. 

• Теория юридической техники: предмет, 
структура, методы познания.

• Виды юридической техники.



Малько А.В.:

• «ЮТ - система ресурсов, направленных на 
подготовку правовых актов и 
осуществление иных видов юридической 
деятельности, обеспечивающих 
совершенство формы и содержания права»



С.С. Алексеев:

• юридическая техника – это
«совокупность средств и приемов, 

используемых в соответствии с 
принятыми правилами при выработке и 
систематизации правовых (нормативных) 
актов для обеспечения их совершенства»



Кашанина Т.В.:

• «Юридическая техника — это правила 
ведения юридической работы и составления 
в ее процессе юридических документов»



Давыдова М.В.:

• «Юридическая техника — система 
профессиональных юридических правил и 
средств, используемых при составлении 
правовых актов и осуществлении иной 
юридической деятельности в сферах 
правотворчества, правоинтерпретации, 
властной и невластной реализации права, 
обеспечивающих совершенство его формы и 
содержания»



Инструментальный  подход 
(документальный, «узкий»)

• совокупность определенных средств 
(приемов, методов, способов, инструментов), 
необходимых для совершенствования права, 
а также как наука о составлении 
юридических документов и система 
практических навыков.



Фундаментальный подход
(деятельностный)

• система научных знаний о том, как 
осуществлять различные виды юридической 
деятельности.



Категория «юридическая техника» 
может быть рассмотрена в двух 
смыслах:

• система научных знаний о том, как 
осуществлять правотворчество и 
правоприменение;

• система практических навыков 
составления правовых актов и 

   их реализации. 



Соотношение юридической техники и 
юридической технологии

• Алексеев С.С., Кашанина Т.В. и др.: 
Юридическая технология – это процесс 
отбора и применения ресурсов юридической 
техники.

• Баранов В.М., Карташов В.Н. и др.: 
Юридическая техника составляет лишь 
элемент, инструментальную часть 
технологии.



 Юридическая техника как наука

• Предмет юридической техники как 
науки -  наиболее общие закономерности 
осуществления юридической деятельности, в 
процессе которой создаются юридические 
документы.



Структура ЮТ

• материальная часть– средства юридической 
техники (конструкции, терминология и пр.);

• нематериальная часть – умение проводить 
юридическую работу (методы, приемы, 
способы изложения, системы отсылок и др.). 



Основные задачи юридической 
техники как системы научных 
знаний:

• изучение объективной реальности в области 
правотворчества и правоприменения

• определение связей между этими двумя 
видами юридической деятельности (а также 
внутри каждой из них)

• установление закономерностей, 
существующих в данной области



Принципы юридической техники:

• объективность познания

• историзм



Методы юридической техники:

• общенаучные
• лингвистические
• технические



Общенаучные методы:

• логический (анализ, синтез, аналогия, 
индукция и дедукция)

• системно-структурный (или системно-
функциональный)

•  социологический и др.
 



Лингвистические методы: 

• обеспечение соответствия терминов 
понятиям 

• обеспечение компактности юридического 
документа 

• обеспечение ясности и доступности правовых 
актов 

• использование графики юридического текста



Технические методы:

• получение, обработка, хранение и поиск 
правовой информации (систематизация 
законодательства)

• повышение эффективности правотворческой 
работы (устранение повторов, дублирования, 
противоречий в нормативном материале) 

• увеличение производительности 
правоприменительной работы (составление 
типовых документов, редактирование 
правовых документов)



История развития юридической 
техники 

Стадии развития права 
• Первая стадия — архаичное право (IX—XI 

вв.). 
• Вторая стадия — сословное право 

(XI—XVII вв.). 
• Третья стадия — общегосударственное 

право (XVIII в. до н.в.). 



Архаичное право
• это совокупность неписаных правил, устно 

передаваемых из поколения в поколение в 
виде преданий, рассказов о разрешенных 
казусах, в форме юридических по 
содержанию пословиц и поговорок, а также в 
виде конклюдентных действий.



Особенности архаичного 
права:

• не знало деления на отрасли;
• уголовно-правовые нормы доминировали: 

архаичное право возникает из необходимости 
обеспечить защиту социальных коллективов 
(родов, общин, семей), а также охрану носителей 
установившейся власти;

• отсутствовала конструкция вины; 
• было объективистским, т. е. правом, где акцент 

делался на то, что именно произошло и 
произошло ли вообще. 



Особенности сословного права

• правовое регулирование не охватывало все 
стороны жизни сословий, осуществлялось 
фрагментарно (установление повинностей 
крестьян, регламентация проведения 
ярмарок и т. д.).

• многие нормы права смешаны с нормами 
неюридического характера (особенно это 
касается норм канонического права).



Особенности сословного права

• нормативные предписания часто вплетались 
в судебные решения, которые в основном 
были посвящены разрешению отдельных 
споров и содержали конкретные 
предписания.

•  нормы сословного права не имели 
универсального характера.

• сословное право облекается как в устную, так 
и в письменную форму.



Основные черты 
общегосударственного права

• появляются новые субъекты правотворчества — 
монарх (царь, император), а затем парламенты

• абстрактность норм права все более повышается
• законодательный материал излагается 

концентрированно
• нормативные акты приобретают сложную 

структурированность, становятся компактными, 
более удобными и доступными для пользования



Основные черты 
общегосударственного права

   Используются очень сложные приемы 
законодательной техники:

• расщепление» правовых норм на части;
• использование правовых конструкций (например, 

состав преступления); 
• использование правовых презумпций (например, 

презумпция невиновности); 
• использование правовых фикций (например, 

признание гражданина умершим); 
• использование правовых аксиом (например, нельзя 

быть судьей в своем деле); 
• использование специальных степень экономичности 

права. 



Основные черты 
общегосударственного права

• повышается степень системности права
• наряду со специализацией отраслей права 

наблюдается специализация нормативных актов 
внутри отраслей

• возрастает роль принципов права
• повышается степень формальной 

определенности норм права
• нормы права закрепляются в официальных 

документах
• значительная их часть облекается в форму 

закона



Юридическая техника как учебная 
дисциплина

Структуру курса «Юридическая техника» 
составляют Общая и Особенная части. 

• Общая часть предполагает изучение 
некоторых вопросов, имеющих общий 
характер. 



Общие вопросы: 

• Понятие и основные концепции 
юридической техники. 

• Юридическая техника и юридическая 
технология. 

• Теория юридической техники: предмет, 
структура, методы познания.

• Общая характеристика средств юридической 
техники.

• Правила и приемы юридической техники.



Особенная часть состоит из 
следующих разделов: 

• правотворческая техника.
• техника опубликования и вступления 

в силу нормативных актов.
• интерпретационная техника (техника 

толкования).



также в Особенную часть 
включаются следующие разделы:

• правосистематизирующая техника
• правореализационная техника
• правоприменительная техника



Значение юридической техники

• систематически и планомерно воздействуя на 
законодательную деятельность, позволяет 
юридически корректно формировать новые 
законодательные акты;

• способствует правильному пониманию смысла 
закона в целом и содержания правовых норм в 
правоприменительной деятельности;

•выступает как средство международного обмена 
правовой информацией;



Значение юридической техники
• позволяет отграничивать знания о юридико-

техническом инструментарии от иных 
знаний;

• является средством обучения основам 
правотворчества и правоприменения;

• является средством предупреждения и 
исправления юридических ошибок;

• способствует овладению правовыми 
знаниями и профессиональными навыками.


