
Тема:

Теория государства и права: 

понятие, предмет, 
методология и функции 



План лекции:

1. Понятие и общая характеристика теории 
государства и права;

2. Объект и предмет теории государства и права;

3. Методология теории государства и права. Система 
принципов научного познания государства и права. 
Методы теория государства и права;

4. Функции теории государства и права.



Вопрос  №1:

Понятие и общая 
характеристика теории 
государства и права



Наука - это сфера человеческой 
деятельности, в которой происходит 
выработка и упорядочение объективных 
знаний, а также прогнозирование на их 
основе тенденций развития технических, 
биологических и социальных систем. 

      Наука - это упорядоченная совокупность 
знаний о наиболее существенных признаках 
изучаемых явлений действительности, 
закономерностях их возникновения, развития 
и функционирования. 



Теория - это система основных идей, 
законов, понятий в той или иной отрасли 
знания. 

     В реальной жизни действуют такие 
объективные закономерности, которые 
являются общими, присущими всей группе 
определенных явлений и без познания 
которых невозможно основательное 
изучения этих явлений 



Особенности Теории государства и права, 
как науки, заключается в том, что это наука:

    1) гуманитарная, предмет которой 
составляют общественные явления – 
государство и право;
    2) теоретическая, изучающей наиболее 
общие закономерности государства и права.
    3) политико-юридическая, изучающей 
такие социальные институты, которые 
непосредственно относятся к 
государственно-правовой сфере 
общественной жизни; 





1. Теоретические юридические науки. 
Изучают наиболее общие вопросы 
понимания государственно-правовых 
явлений. Эти науки представлены Теорией 
государства и права. 

     Соответствующий учебный курс может 
называться по-разному: 
-«теория государства и права», 
-«общая теория государства и права»,
-«общая теория права». 



2. Историко-правовые науки. 
Рассматривают процесс развития 
государственно-правовых учреждений или 
учение о государстве и праве; 



3. Отраслевые юридические науки. 
Исследуют конкретные юридические 
учреждения и предписания, а также 
соответствующую юридическую практику. 
Это основной блок юридических наук и 
учебных дисциплин. 



4. Прикладные юридические науки. 
Используют достижения естественных и 
технических наук для решения юридических 
вопросов. 



     Значение теории государства и права

      1) Теория государства и права для 
различных юридических наук  имеет общее, 
фундаментальное, методологическое 
значение.
     Без теоретической базы, которая дает 
Теория государства и права, невозможно 
глубоко исследовать предмет отраслевых 
юридических дисциплин. 
     С помощью теоретической базы Теории 
государства и права происходит познание 
общих для всей юридической 
действительности связей и отношений.



Так, общие определения: государства, 
государственного аппарата, органа 
государства, права, системы права, 
нормативного правового акта, 
правонарушения и многих других 
юридических явлений в рамках курса Теории 
государства и права облегчают дальнейшее 
изучение отраслевых юридических 
дисциплин.



2) Ценностный смысл Теории государства 
и права состоит в том, что  повышает общую 
и профессиональную культуру, а именно:

    -расширяет общий политический кругозор, 
помогает лучше разобраться в политической 
обстановке;

    -формирует знания о системе 
законодательства в целом, его принципах и 
механизмах функционирования, таким 
образом, предоставляет возможность стать 
более квалифицированным юристом; 



-формирует знания в области 
правотворчества (подготовка нормативных 
актов, юридическая техника, принципы 
правотворчества и т. п.);

    -формирует знания в области реализации 
норм права (интерпретация норм права; 
применение аналогии права, аналогии 
закона; юридическая ответственность и т. п.). 



Теория государства и права – это наука и 
учебная дисциплина, изучающая основные 
закономерности возникновения и развития 
государства и права, как социальных 
явлений, характер их взаимодействия между 
собой и с другими государственными и 
правовыми явлениями.



Вопрос №2: 

Объект и предмет 
Теории государства и права



Каждая наука имеет свой объект и 
предмет исследования, которые тесно 
соотносятся, но полностью не совпадают. 

    Объект науки – область 
действительности, совокупность реальных 
явлений и процессов, на изучение и 
обоснование которых направлена данная 
отрасль научных знаний.
     Для теории государства и права, как и для 
иной юридической науки в качестве объекта 
выступают «государство» и «право». 



Предмет науки – это часть, тот или иной 
конкретный аспект объекта, исследуемые 
наукой. 



  Понятие «объект» науки шире, чем 
понятие «предмет» науки. 
       Наличие четко отграниченного предмета 
свидетельствует о научной зрелости, 
относительной самостоятельности 
рассматриваемой отрасли знаний и 
дисциплины.  
       Если объект выступает общим для ряда 
наук, то предмет одной науки не может 
совпадать с предметом другой науки.



В качестве предмета науки Теории 
государства выступают два следующих 
блока объективной действительности:

    1. Общие закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и 
права, а именно: 
а) возникновение государства и права; 
б) смена их исторических типов; 
в) развитие их сущности; 
г) эволюция форм государства и права; 
д) построение системы органов государства 
и системы права; 



е) осуществление функций государства и 
права; 
     ж) пределы регулирующего воздействия 
государства и права на общественные 
отношения; 
     з) расширение и обогащение прав 
личности и усиление их защиты; 
     и) укрепление принципов демократии, 
законности и правопорядка; 
      к) развитие правосознания и правовой 
культуры граждан, должностных лиц, всего 
общества; 
     л) соблюдение, исполнение, 
использование и применение норм права; 



2. Система основных понятий 
юриспруденции, которые пронизывают все 
юридические науки. 
     Специфика предмета теории государства 
и права заключается в том, что теория 
государства и права разрабатывает систему 
понятий не только для «себя», но и для всей 
юриспруденции, выступая своего рода ее 
азбукой, фундаментом. 



К таким понятиям можно отнести: право, 
источники права, правовые акты, норма 
права, институт, отрасль права, система 
права и система законодательства, правовые 
отношения, субъект и объект права, 
правоспособность и дееспособность, 
юридический факт, правотворчество и 
законотворчество, применение и толкование 
права, юридические коллизии, пробелы в 
законодательстве, правонарушение, 
законность и правопорядок, субъективные 
права и обязанности, дозволения и запреты и 
т.д.



Каждая наука создает и использует свои 
понятия, позволяющие ей познавать 
исследуемый объект.
      Особенностью предмета теории 
государства и права является и то, что 
государство и право исследуются во 
взаимосвязи, как дополняющие друг друга 
социальные институты.



Предмет науки Теории государства и 
права - составляют общие закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования государства и права; а 
также сущность, типы, формы, функции, 
структура и механизм действия государства 
и права, правовая система; основные 
государственно-правовые понятия, общие 
для всей юридической науки.



Вопрос №3: 

Методология Теории 
государства и права.

Система принципов научного 
познания государства и права. 



Наряду с «предметом» у каждой науки, 
есть также и свой самостоятельный «метод». 

    Если предмет отвечает на вопрос - «что 
изучает?» соответствующая наука, то ее 
метод отвечает на вопрос - «с помощью 
чего?» изучает соответствующая наука.

     Метод представляет собой совокупность 
приемов, средств, принципов и правил, с 
помощью которых исследуется предмет. 



Учение же о самих методах, об их 
классификации и эффективном применении, 
теоретическое обоснование используемых в 
науке методов познания окружающей 
действительности принято называть 
методологией. 

     Методология обозначает систему всех тех 
методов, которые применяются данной 
наукой. 



Методология Теории государства и 
права – это система методов изучения 
общих закономерностей возникновения, 
становления и развития государственно-
правовых явлений, предмета теории 
государства и права. 



   

Система принципов научного 
познания государства и права.



Принцип - основные идеи, руководящие 
положения, определяющие содержание и 
направления правового регулирования. 

    Теории государства и права свойственно 
наличие не одного какого либо отдельно 
взятого принципа исследования государства 
и права, а совокупность принципов, тем 
самым образуется система таких принципов.



Принципы научного познания 
государства и права:

   1) Принцип всесторонности 
исследования государства и права. 
Государство и право изучаются не сами по 
себе, а в их взаимосвязи и взаимодействии с 
другими соотносящимися с ними явлениями.



2) Принцип историзма в исследовании 
государства и права. 

Данный принцип означает рассмотрение 
существующих государственно-правовых 
явлений не только под углом зрения 
настоящего их состояния, но и с позиций их 
прошлого и предполагаемого будущего. 



3) Принцип комплексности в изучении 
государства и права. 
    Содержание этого принципа заключается в 
том, чтобы исследовать государство и право 
с юридической точки зрения, но и с позиций 
других общественных наук – философии, 
социологии и политологии. 



4) Принцип органического сочетания 
теории и практики в процессе познания 
государства и права.
     Заключается в том, что изучение 
различных сторон государства и права на 
теоретическом уровне и разработка их 
концепций не могут успешно вестись без 
накопления соответствующих материала и 
его первичной обработки на эмпирическом 
уровне, без обстоятельного анализа и 
последующего синтеза эмпирических знаний, 
без глубокого изучения и обобщения 
сложившихся между ними взаимоотношений. 



Классификация методов Теории 
государства и права

Основание классификации: в зависимости от 
степени их распространенности. 

1)  Общефилосовские;
2)  Общенаучные; 
3)  Частнонаучные;
4)  Специально-юридические.



I) Общефилосовские методы познания 
включает в себя универсальные принципы 
мышления и законы познания любых 
естественных или социальных явлений, дают 
ключ к познанию природы, общества, 
сознания в их целостности, а не отдельных 
их составляющих.

     Данный метод опирается на два 
фундаментальных подхода – метафизику и 
диалектику. 



Метафизика (метафизическая 
методологию) – исходит из того, что 
исследуемое явление статично, находится в 
неизменном состоянии. 

      Диалектика (диалектическую 
методологию) –  в основе которой лежит 
подход, позволяющий изучать явления, 
которые находятся в постоянном развитии, 
движении, состояние которых с течением 
времени изменяется. 



Диалектика опирается на три закона:

    1) Закон единства и борьбы 
противоположностей.  Каждое явление 
представляет собой двуединство своих 
противоположностей, в каждом явлении 
можно выделить две противоположные 
сущности, полюса. Эти полюса, с одной 
стороны, находятся в диалектическом 
взаимодействии, т.е. не могут существовать 
друг без друга. С другой стороны, в силу их 
диалектического противопоставления, эти 
проявления находятся в постоянной борьбе. 



2) Закон перехода количественных 
изменений в качественные. 
     Каждое явление находится в постоянном 
развитии, и в силу этого в нем накапливаются 
определенные количественные изменения, 
которые рано или поздно приведут к 
переходу явления в новое качественное 
состояние. 

     3) Закон отрицания отрицания 

(двойного отрицания). 



II) Общенаучные методы – приемы, не 
охватывающие всего научного знания, но 
применяемые на отдельных его этапах.

     Анализ предполагает мысленное 
расчленение единого государственно- 
правового явления на части и их изучение. 
    
     Синтез – условное объединение 
составных частей государственно-правового 
явления в единое целое.



Системный метод позволяет 
рассматривать государственно-правовые 
явления как цельные, но системные 
образования, имеющие объективно 
многообразные связи внутри и входящие в 
качестве элемента в более сложную систему. 

      Структурный метод. Посредством его 
выявляются и анализируются структурные 
элементы явления (системы). Позволяет 
изучить объект в статике. Тесно связан с 
системным и функциональным методами.



Функциональный метод ориентирует на 
выявление воздействия одних 
государственно-правовых явлений на другие. 
Так анализируются функции государства и 
права, функции политической системы 
общества и т.п.
   
   Индукция – это метод познания 
(рассуждения), когда на основе конкретных, 
частных факторов делается обобщающий 
вывод;
    Дедукции – это метод познания 
(рассуждения), когда из обобщенных знаний 
делается заключение о конкретных фактах.



Метод социального эксперимента – 
предполагает проверку проекта решения 
проблемы с целью предотвратить ущерб от 
ошибок в правовом регулировании и 
совершенствовать модель.



III) Частнонаучные методы являются 
следствием усвоения теорией 
государства и права научных достижений 
технических, естественных и 
гуманитарных наук. 

     Эти методы свойственны некоторой группе 
наук или присущи конкретно одной науке. 



К частнонаучным методам относят:
1. конкретно-социологический (позволяет с 
помощью анкетирования, 
интервьюирования, наблюдения и других 
приемов получать данные о фактическом 
поведении субъектов в государственно-
правовой сфере);
2. статистический (позволяет получать 
количественные показатели того или иного 
государственно-правового явления);
3. кибернетический (позволяет с помощью 
системы понятий, законов и технических 
средств кибернетики познать 
государственно-правовые явления);



IV) Специально-юридические методы. 
Они характерны непосредственно для 
юридических наук.

    1. формально-юридический (метод 
юридического анализа) Позволяет 
определить юридические понятия, выявлять 
их признаки, проводить классификацию, 
толковать содержание правовых 
предписаний и т.п.;



2. сравнительно-правовой  (метод 
юридической компаративистики). Позволяет 
сопоставлять различные правовые системы 
либо их отдельные элементы – законы, 
юридическую практику и т. д. в целях 
выявления их общих и особенных свойств).



3. метод юридического толкования – 
заключается в уяснении и разъяснении 
различных правовых категорий.
   
     4. метод  политико-правового 
моделирования. Выражается в построении 
идеальных государственных и правовых 
моделей, для их дальнейшего сравнения с 
реально существующими явлениями. 



Вопрос №4: 

Функции теории государства и 
права.

Соотношении «науки» 
и «научной дисциплины» 

теории государства и права. 



Функции – это направления теоретической 
деятельности, отражающие общее и 
специфическое значение данной науки.
 
    1) Теотетико-позновательная 
(гносеологическая) функция; 
    2) Онтологическая функция; 
    3) Эвристическая функция;
    4) Методологическая функция;
    5) Политическая функция. 
    6) Идеологическая функция.  
    7) Практически-организаторская функция. 
    8) Прогностическая функция. 



1)Теотетико-позновательная 
(гносеологическая) функция. 

(Гносеология — это теория познания, 
изучения действительности).



2)Онтологическая функция. 

     Онтология – наука о сущем, учение о 
бытии, в котором исследуются основы, 
принципы бытия, его структура, 
закономерности. 

     Выполняя онтологическую функцию, 
ТГП отвечает на вопросы, что есть 
государство и право, как и почему они 
возникли, что они представляют собой в 
настоящее время и др.



    3)Эвристическая функция.

    Эвристика – искусство нахождения 
истины, новых открытий. 

    Следовательно, теория государства и 
права не ограничивается познанием и 
объяснением основных закономерностей 
государственно-правовой 
действительности в прогрессе 
государственно-правовых явлений.



      4)Методологическая функция.

    В ходе её выполнения вырабатываются 
общие положения, имеющие необходимое 
и принципиальное значение как для 
отдельных дисциплин, так и для 
юриспруденции в целом.



     5) Политическая функция. 
 
    Теория государства и права призвана 
формировать научные основы как 
внутренней, так и внешней 
государственной политики, обеспечивать 
научность государственного управления. 



    6) Идеологическая функция.  
    Идеология – система основополагающих идей, 
понятий, взглядов, в соответствии с которыми 
формируются мировоззрение и жизненная позиция 
личности, социальных групп, общества в целом. 

    Теория государства и права неразрывно 
связана с политико-правовой идеологией.    
    Теория государства и права 
вырабатывает и формулирует идеи, 
предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, 
улучшению деятельности органов 
государства, укреплению правопорядка.



7)Практически-организаторская 
функция. 

    Теория государства и права 
разрабатывает рекомендации и 
предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, 
улучшению правотворческой и 
правоприменительной деятельности 
государства, способствует своими 
выводами принятию наиболее 
совершенных нормативных правовых 
актов. 



8)Прогностическая функция. 

   «Прогносис» - по-гречески означает предсказание, 
предвидение, основанное на определенных данных.

    На основе познания закономерностей 
развития государства и права 
анализируемая наука выдвигает гипотезы 
о их будущем, истинность которых 
проверяется практикой.



Наука и дисциплина теории государства и 
права. Данные понятия не совпадают. 

   Они отличаются:
  1) по объему. Рамки дисциплины более узки. 
В нее включается только часть материала 
науки: наиболее важный и тот, который 
прошел социальную апробацию. Наука – это 
база для дисциплины;
   2) по цели. Цель науки – исследование 
государства и права, накопление новых 
сведений. Цель дисциплины – передача 
знаний изучающим теорию государства и 
права;



3) по приемам получения знания. Наука 
опирается на методологию, имеет свои 
методы исследования. Дисциплина 
опирается на методику – методы передачи 
знания;

     4) по строению. Наука более объективна. 
Она максимально приближена к явлениям 
государства и права. Дисциплина более 
субъективна. Зависит от составленных 
программ.




