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Наука - система знаний о природе, обществе и 
мышлении, накопленных в ходе общественно-
исторической практики.

Научные знания существуют во взаимосвязанной, 
упорядоченной системе, они логически 
обоснованы, доказаны, последовательно 
изложены.

Естественные науки изучают закономерности 
развития и существования природы во всех 
многообразных формах ее проявления.

Гуманитарные (общественные науки) - исследуют 
закономерности становления, развития и 
функционирования общества, отдельных социальных 
явлений, процессов и институтов.





Юридическая наука (правоведение) является одной из 
отраслей, входящих в систему гуманитарных (общественных) наук. 

Ее предметом является такое важное для жизни общества 
социальное явление, как право в качестве регулятора отношений 
между людьми и их коллективами, взаимоотношений 
государства и личности. 

Юридическая наука изучает 
-этапы становления и развития права, 
-социальное назначение и роль в жизни общества в целом и 

отдельной личности в частности, 
-содержание и направление совершенствования отдельных 

составных частей права (отраслей, юридических институтов, 
конкретных норм и т.д.).

В юридической науке существует довольно сложный комплекс 
наук, который можно было бы разбить на несколько 
самостоятельных частей: 



    



Теория права и государства - изучает наиболее общие 
закономерности государственных и правовых явлений в целом, 
независимо от того, в какой конкретной области общественной жизни они 
имеют место.

История права и государства - исследует реальную историческую 
действительность, связанную с возникновением права и государства, их 
развитием и функционированием в конкретной исторической обстановке 
и строгой хронологической последовательности.

История политических и  правовых учений - изучает процесс 
возникновения, развития различных политических и правовых взглядов и 
течений о возникновении, сущности и развитии права и государства.



 

Отраслевые юридические науки исследуют части механизма государства, его 
определенные органы (представительные, исполнительные, судебные и др.) отдельные 
группы правовых норм (отрасли права, правовые подотрасли, юридические институты), 
концентрируя внимание на изучении их структуры и функций, анализируют особенности 
правового регулирования конкретного вида общественных отношений.



Межотраслевые юридические науки тесно 
связаны с отраслевыми, но вместе с тем имеют свой 
самостоятельный предмет изучения.



Прикладные (специальные) юридические науки используют 
положения, выводы не столько юридических наук, сколько и прежде всего, 
других областей знаний (физики, химии, медицины и т.д.)





Международное право складывается на основе 
соглашений между странами и выражает их общую 
согласованную волю. Его нормы и институты 
закрепляются в различных  международных договорах, 
соглашениях, уставах, конвенциях, декларациях, 
документах ООН.

Международное публичное право регулирует 
взаимоотношения между государствами, определяет их 
взаимные права и обязанности.

Международное частное право регулирует 
имущественные и иные отношения между гражданами и 
организациями различных стран, их процессуальное 
положение, юрисдикцию, порядок и условия применения 
к ним законодательства того государства, на территории 
которого они временно или постоянно находятся.



Представляется целесообразным выделить три основные функции, 
которые в обобщенном виде определяют основные направления научной 
деятельности в сфере права: 

-гносеологическая (познавательная), 
-прогностическая 
-идейно-воспитательная (идеологическая). 

Гносеологическая функция - это выработка и оформление научных 
знаний о государстве и праве. 

Эта функция направлена на изучение и анализ фактического 
материала об органах государственной власти, их структуре, формах и 
методах работы, правовых нормах, порядке их создания, упорядочения и 
применения, правосознании общества и отдельных социальных групп, о 
состоянии борьбы с правонарушениями и обеспечении законности и 
правопорядка в стране и т.д. 

Научное познание помогает выработать понятийный аппарат 
категорий государственно-правовой действительности, обеспечивает 
высокий профессионализм работников правотворческих, судебных и иных 
правоприменительных органов, взаимодействие между различными 
отраслями юриспруденции, единообразие в понимании и оценке правовых 
фактов, процессов, отдельных норм и способов их реализации. 



Вторая основная функция юридической науки - 
прогностическая, определяющая в теоретическом плане пути 
дальнейшего развития государства и права, их будущую судьбу, 
формирующая научно обоснованные предложения о 
совершенствовании аппарата государства, его функций и методов 
работы, действующего правового регулирования. 

Научное предвидение распространяется как на усовершенствование 
отдельных государственно-правовых институтов, актов, норм, так и на 
общие тенденции развития политической и правовой жизни страны и всего 
мира. 

Ученые-юристы много внимания уделяют разработке обоснованных 
предложений по укреплению законности и правопорядка в стране, по за-
креплению в законах принципов народовластия, основ рыночной 
экономики, по закреплению прав и свобод граждан, обеспечению их охраны 
и защиты, ликвидации пробелов и противоречий в действующем 
законодательстве, борьбе с преступностью и другими правонарушениями и т.
д. Они являются непременными участниками подготовки всех наиболее 
значительных законов и иных правовых актов, осуществляют научную 
экспертизу разрабатываемых правотворческих решений, участвуют в 
работах по упорядочению, систематизации законодательства, являются 
авторами разработки многих инициативных законопроектов.



Третья основная функция юридической науки - идейно-
воспитательная (идеологическая). 

Правоведение воздействует на общественную жизнь, деятельность 
органов и организаций, поведение людей не только через посредство тех 
или других государственно-правовых институтов, но и прямо, 
непосредственно, как важный идеологический фактор, пропагандирующий 
идеи справедливости, демократии, гуманизма, правового государства, 
естественных, неотъемлемых прав личности, которые должны найти 
отражение в практике государственной жизни, действующем 
законодательстве. 

Юридическая наука активно воздействует на правосознание 
должностных лиц и отдельных граждан, создает научную основу для 
формирования в стране политической и правовой культуры.

Такая функция призвана обеспечивать глубокое знание студентами 
основных понятий юриспруденции, принципов права, действующих норм, 
пропаганду правовых знаний среди населения, повышение квалификации 
работников правоохранительных органов и иных звеньев государственного 
аппарата, предпринимательских структур. Она способствует также 
повышению авторитета, социальной значимости закона, воспитанию 
уважения к его установлениям, формирования высокого уровня 
общественной, групповой и индивидуальной юридической культуры.



Понятие "Теория государства и права" рассматривается в двух 
значениях : широком и узком. 
В широком понимании - это все учение о государстве и праве в целом, 
которое ассоциируется с такими понятиями, как: юридическая наука, 
юриспруденция, правоведение. 
Более часто этот термин употребляется в узком понимании - как один 
из видов юридической науки, представляющей совокупность знаний о 
наиболее общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования государства и права.
Теория государства и права занимает важное место в системе 
правоведения. Как юридическая наука она представляет собой 
систему объективных, обобщенных теоретико-
методологических знаний о государственно-политической и 
правовой деятельности. 



Предметом теории права и государства являются общие и 
специфические закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений, анализ их сущности 
и социального назначения в государственно-правовой организации 
общества.



Познавательная функция выражается в познании и объяснении 
явлений и процессов государственной и правовой жизни общества.

Онтологическая функция -в рамках указанной функции происходит 
познание существа государственно-правовых явлений. 

Эвристическая функция открывает новые закономерности 
государственно-правовой жизни общества.

Идеологическая функция - утверждение принципов правового 
государства, обеспечение правовой пропаганды и правового воспитания.

Прогностическая функция  выдвигает научные гипотезы дальнейшего 
развития права и государства на основе адекватного отражения их 
объективных закономерностей. 



Методология теории права и государства представляет собой 
систему, совокупность особых приемов, принципов и способов изучения 
общих закономерностей возникновения, становления и развития 
государственно-правовых явлений.



Исторический подход требует рассмотрения государственных и правовых 
явлений в развитии, в их исторической взаимосвязи.
Принцип объективности означает истинное отражение государственно-
правовой действительности в научном знании, воспроизведение ее такой, 
какой она существует действительно.
Принцип конкретности требует от теории права и государства точного 
учета всех условий, в которых находится объект познания, выделения главных, 
существенных свойств, связей и тенденций его развития.
Принцип плюрализма предусматривает многоаспектность в исследовании 
права и государства. 



В учебной дисциплине «Теория государства и права» 
рассматривается часть общетеоретического материала, который 
излагается в максимально доступной форме, для того чтобы получить 
необходимый минимум научных данных. Именно этим теория 
государства и права как учебная дисциплина отличается от теории 
государства и права как науки.
Теория государства и права как учебная дисциплина призвана: 
- обеспечить усвоение студентами основ общетеоретических знаний, их 
методологических и политико-юридических начал, важнейших 
правовых понятий; 
- ознакомить с особыми терминами и специфическим языком 
юридической науки; 
- подготовить студента к усвоению им специальных дисциплин - 
конституционного, административного, гражданского и других 
отраслей права; 
- сформировать у студентов научное юридическое мировоззрение, 
общеправовую ориентировку, правовую культуру, а также способность 
принимать компетентные решения в профессиональной деятельности.
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