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Учебные вопросы:

1. Юридическая техника в структуре 
теории государства и права.

2. Предмет и методология юридической 
техники. 



Вопрос 1. Юридическая техника в структуре теории 
государства и права.
Юридическая техника является составной частью 
единой на сегодняшний день науки теории государства и 
права, дающей обобщённое представление о 
государственно-правовой жизни общества.
Теория государства и права имеет относительно 
самостоятельные автономные  части:
�учение о происхождении и эволюции государства и права;
�учение о ценности государства и права;
�собственно теория государства и теория права;
�социология государства и социология права;
�философия государства и философия права;
�учение о будущности государства и права и др.



Центральное место в науке теории государства и права, 
занимает теория права, как наиболее значимая и 
развитая её составная часть.

В свою очередь в теории права 
можно выделить три 
самостоятельных раздела:
�догма права;
�юридическая техника;
�конфликтология права.



Термином техника, как правило, обозначается два 
связанных между собой, но различных явления.
Во-первых, техника как совокупность средств 
человеческой деятельности, созданных для 
осуществления процессов производства и 
обслуживания непроизводственных процессов 
общества. 
Во-вторых, техника как совокупность способов, 
приёмов, правил, навыков в каком-либо виде 
деятельности. Во втором значении для обозначения 
техники часто применяется термин «технология»,  этот 
аспект имеет любой вид деятельности. 



Говоря о юридической технике, мы вкладываем в 
это понятие два смысла:
�юридическая техника – это система научных знаний 
о том, как осуществлять правотворчество и 
правоприменение;
�юридическая техника – это система практических 
навыков составления нормативных актов и их 
реализации.
Главной задачей юридической техники является 
изучение объективной деятельности в области 
правотворчества и правоприменения, определение 
связей  между этими видами юридической 
деятельности и определение объективных 
закономерностей, существующих в данной области.



Исследования по юридической технике, как к искусству 
написания законов и иных правовых документов, восходят 
ещё к античным авторам, в частности, Платону и 
Аристотелю. Немалая заслуга в разработке данного 
понятия, принадлежит Фрэнсису Бэкону, Томасу Гоббсу, 
Джону Локку, Шарль-Луи Монтескьё, другим мыслителям. 
Большую роль сыграли труды основоположника 
утилитаризма английскому социологу и юристу Иеремия 
Бентама. 
Авторство термина «юридическая техника» принадлежит 
немецкому правоведу Рудольфу фон Йерингу (1818-1892), 
который назвал так свою небольшую работу, 
предваряющую его фундаментальный труд «Дух римского 
права на различных ступенях его развития».



В России соображения технико-юридического 
характера высказывались Петром I в ряде его 
указов, Екатериной II в её Наказе Уложенной 
комиссии, Сперанским М.М. и др.
В советской юридической литературе различным 
вопросам юридической техники уделяли внимание 
в своих работах Керимов Д.А., Ушаков А.А., 
Пиголкин А.С., Алексеев С.С. и др.
Достаточно интенсивно исследования юридической 
техники осуществляются в настоящее время 
такими российскими учеными, как Тихомиров Ю.А., 
Сырых В.М., Исаков В.Б., Баранов В.М., Кашанина 
Т.В. и др.



Учебная дисциплина «Юридическая техника» посвящена 
изучению правил ведения юридической деятельности и 
состоит из общей и особенной частей.
В общей части рассматриваются вопросы, связанные с 
местом юридической техники в системе юридической 
науки, что является предметом изучения, и какие методы 
при этом используются; раскрывается история развития 
юридической техники и её содержание.
Особенная часть включает в себя изучение основных 
видов юридической техники, таких как:
правотворческая техника;
техника опубликования и систематизации нормативных 
актов;
интерпретационная техника;
правореализационная техника;
правоприменительная техника.



Вопрос 2. Предмет и методология юридической 
техники.
Юридическая техника, как относительно автономная часть 
теории права, занимается исследованием общих 
закономерностей в области правотворчества и реализации 
права. Это и составляет основу предмета.
Познание происхождения юридической техники, её 
сущности и понятия развития средств качественных 
изменений в приемах, способах, методах ведения 
юридической работы в процессе эволюции юридической 
техники, особенностей использования правил юридической 
техники в различных правовых семьях мира и т.д., является 
тем кругом вопросов, которые включаются в предмет 
изучения данной учебной дисциплины.



Методология юридической техники – это совокупность 
научных принципов и подходов к исследованию 
юридической деятельности, а так же способов и приёмов 
её выполнения. Методология является своеобразным 
инструментарием познания предмета учебной дисциплины.
Рассматривая методологию, как способ научного познания, 
необходимо чётко различать в её содержании принципы и 
методы познания. К принципам познания науковедение 
относит исходные руководящие идеи, положения, 
которыми обязан руководствоваться исследователь. 



К ним относятся:
�принцип объективности, означающий, что в 
процессе познания следует подходить к 
исследуемым явлениям, так как они существуют в 
реальности, не искажая и не идеализируя их;
�принцип всесторонности познания;
�принцип историзма познания, указывающий на то, 
что исследуемое явление должно рассматриваться 
в развитии.
Есть целый ряд и других принципов, применяемых, 
в процессе познания.



.Методы – это способы исследования юридической 
техники. Они весьма многообразны, поэтому 
рассмотрим их, условно классифицировав на 
отдельные группы:
�общественные методы, т.е. методы познания, 
используемые во многих науках 
(материалистический, метафизический, системно-
структурный, сравнительный, социологический);
�логические методы, которые широко применяются 
в юридической технике (методы анализа, синтеза, 
аналогии, индукции, дедукции, образования 
понятий и формирования определений и др.);



� лингвистические методы. Их применение связано 
с тем, что правовое регулирование воздействует 
на сознание людей, а любая мысль имеет 
лингвистическую форму. К этим методам 
относятся: соответствие терминов понятиям, 
которые они фиксируют, обеспечение ясности и 
доступности правовых актов, использование 
графики юридического текста и др.;

� технические методы – это способы использования 
средств для совершенствования правил 
выполнения юридической работы. Среди них 
выделим: обработку, хранение и поиск правовой 
информации, повышение эффективности 
правотворческой работы и др.


