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Вопрос  № 1.  
Предмет и 

методология теории 
государства и права



 Общая классификация наук
Естественные науки изучают объективную 

реальность, существующую независимо от 
человеческого сообщества, т.е. понятия, 
принципы, закономерности существования и 
развития природы во всех многообразных 
формах ее проявления (законы движения 
небесных тел, фотосинтез…) – физика, химия, 
биология…
 



Технические науки изучают искусственные 
средства и механизмы, создаваемые человеком в 
целях улучшения условий жизни и повышения 
эффективности функционирования данной 
деятельности (инженерные науки, кибернетика, 
архитектура ...).

Социальные науки исследуют процессы 
общественной жизнедеятельности, т.е. изучают 
закономерности становления, развития и 
функционирования общества, отдельных 
социальных явлений, процессов и институтов 
(социология, политология, юриспруденция…) 

 





Предметом теории государства и права   выступают: 
закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права; понятийно-
категориальный аппарат юриспруденции (юридическая 
догматика); научные юридические доктрины, основные 
приемы, способы и принципы познания в области 
юридической науки (юридическая методология); правовая 
система, сущность, типы,  формы, функции, структура 
механизмов действия государства и права;  юридическая 
техника.

 Методология теории права и государства 
представляет собой комплекс взаимосвязанных методов 
(приемов, способов, подходов) и принципов, при помощи 
которых осуществляется процесс изучения 
государственно-правовой действительности, предмета 
данной науки.

 



Метод в науке, в научной деятельности – это 

средство (прием), с помощью которого добывается 

новое знание, либо осуществляется систематизация, 

оценка, обобщение имеющейся информации. 

Методы делятся на: общенаучные, специальные 

и частнонаучные (данной науки).

 



 

Общенаучные методы – это средства познания, 

используемые во всех областях научного знания. 

К числу общенаучных методов относятся: 

системно-структурный метод, функциональный 

подход, общие логические приемы... 

 



 
Общие логические приемы (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия, гипотеза) используются для определения 
научных понятий, последовательной аргументации 
теоретических положений, устранения неточностей и 
противоречий. 
По своей сути эти приемы являются своеобразными 
«инструментами» для плодотворной научной деятельности.
Анализ предполагает выделение составных частей и 
изучение простейших составляющих того или иного явления.
Синтез предполагает обобщение данных, полученных в ходе 
анализа и получение качественно нового знания об 
исследуемом явлении.
Гипотеза научное предположение о предполагаемом 
направлении развития исследуемого явления в обозримом 
будущем. 



Специальные методы

Специальные методы – это приемы и способы познания, 
которые разрабатываются в рамках обособленных научных групп 
(например, в сфере естественных либо же социальных наук). 
К специальным методам можно отнести социологический, 
статистический и др. 

Метод экстраполяции (распространения) позволяет 
формировать общеправовое и общегосударственное знание 
путем надежных аналогий, т.е. распространять знания, 
полученные при изучении одного юридического явления, на 
другие (аналогичные) явления и тем самым увеличивать объем 
общетеоретических знаний.

 



 Частнонаучные методы
Частно-правовые методы – это приемы и способы познания, 

выработанные непосредственно той или иной юридической 

наукой. 

К частно-правовым методам теории государства и права 

относят: методы типологии права, сравнительного 

правоведения, интерпретации права, восполнения пробелов в 

праве, теоретико-правового моделирования и прогнозирования, 

формально-юридический метод и др.

 



 Метод сравнительного правоведения
⦿ Метод сравнительного правоведения предназначается для 

изучения различных государственно-правовых систем путем 

сопоставления одноименных институтов, принципов, школ. 

⦿ Метод сравнительного исследования имеет своим объектом 

аналогичные или сходные институты двух или нескольких 

политических и правовых систем.

⦿ Сравнение может быть синхронным – когда сравниваются 

государственно-правовые системы, существующие в одно 

время; и дихронным – когда сравниваются явления, 

существовавшие на различных исторических этапах развития 

общества.



⦿ Методы толкования (интерпретации) права (уяснение, 

разъяснение) используются в процессе уяснения и 

разъяснения сущностного содержания закрепленного 

юридической нормой правила поведения.

⦿ Методы восполнения пробелов в праве (аналогия права, 

аналогия закона) позволяют принять решение по делу в 

ситуации когда с одной стороны имеется ситуация 

требующая урегулирования правовыми средствами, а с 

другой отсутствует формальный источник права в котором 

бы эти средства были закреплены.



 
⦿ Метод теоретико-правового моделирования предполагает 

создание теоретических моделей, в рамках которых 
воплощаются представления об идеальных (для данного 
периода социально-политического развития) формах 
государства и права. 

⦿ К примеру, для современной отечественной юридической 
науки идеальной моделью государства считается правовое 
государство.

⦿ Метод теоретико-правового прогнозирования позволяет 
выдвигать и аргументировано доказывать возможность 
развития ситуации в сфере функционирования государства 
и права по тому или иному сценарию. 



 
⦿ Формально-юридический метод предполагает изучение 

права в «чистом» виде, вне связи с другими социальными 

явлениями (политикой, экономикой, идеологией и т.д.). 

⦿ Исследование внутреннего строения правовых норм и 

права в целом, анализ источников (форм) права, 

формальной определенности права и его важнейшего 

свойства, методы систематизации нормативного материала, 

правила юридической техники – все это конкретные 

проявления формально-юридического метода. 



Вывод по первому вопросу
⦿  Универсальность теории государства и права 

заключается в том, что она изучает общие 
закономерности развития государства и права, 
безотносительно к какой-либо конкретной 
политико-правовой системе, исторической 
эпохе. Понятия и принципы, 
сформулированные в рамках теории 
государства и права, выступают в качестве 
оценочных критериев, в сравнении с 
которыми может быть рассмотрена 
практически любая реально существующая 
(существовавшая в истории человеческой 
цивилизации) государственно-правовая 
система.
.



Вопрос 2

    Место теории государства и права в 
системе общественных и юридических 
наук

 



В рамках современного правоведения юридические науки 

объединяются в следующие, связанные между собой, 

группы наук: 

⦿- историко-теоретические науки;

⦿- отраслевые науки;

⦿- специальные (межотраслевые) науки;

⦿- прикладные (вспомогательные) науки;

⦿- науки, изучающие зарубежные государственно-правовые 

системы;

⦿- науки, изучающие международное право.

 



Для историко-теоретических наук характерным 

является исследование наиболее общих 

закономерностей формирования и функционирования 

различных государственно-правовых систем, 

теоретических представлений о сущности государства и 

права, методологии познания правовой реальности. 

К историко-теоретическим наукам относятся: теория 

государства и права, история государства и права, 

история политических и правовых учений.

 



 
К отраслевым  наукам относятся те юридические 
науки, которые изучают обособленные группы 
юридически значимых отношений, сложившихся в 
данном обществе на современном этапе его развития 
и урегулированных действующими источниками 
права. 
Отраслевыми юридическим науками являются: 
конституционное право, гражданское право, 
уголовное право, гражданско-процессуальное право, 
уголовно-процессуальное право, административное 
право, трудовое право, семейное право, финансовое 
право, экологическое право, уголовно-исполнительное 
право…
 



 Межотраслевые науки исследуют однородные общественные 
отношения (правовые институты), возникающие в сфере 
правового воздействия различных отраслей права. Они тесно 
связаны с отраслевыми науками, но вместе с тем имеют свой 
самостоятельный предмет изучения. 
К межотраслевым юридическим наукам относятся: 
криминология, прокурорский надзор, правоохранительные 
органы, коммерческое право, муниципальное право и т.д.
Например, предмет науки «Прокурорский надзор» составляют 
отношения в сфере прокурорской деятельности, возникающие в 
связи с необходимостью обеспечения законности в процессе 
реализации уголовного, административного, конституционного, 
уголовно-процессуального, гражданско-процессуального права.



Прикладные (вспомогательные) науки исследуют юридические 
аспекты общественных отношений, возникающих в сферах, не 
имеющих непосредственно юридического значения (например, 
предметом судебной психиатрии являются юридически 
значимые отношения, возникающие в области общей 
психиатрии). 
В связи с этим данные науки требуют специальных познаний в 
неюридических областях, которые имеют значение 
(«прикладываются») для разрешения юридически значимых 
жизненных ситуаций. 
К прикладным юридическим наукам относятся: 
криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина, 
юридическая психология, правовая статистика  и т.д.



 Науки, изучающие зарубежные государственно-правовые 

системы, рассматривают специфику формирования и 

функционирования государственных институтов, особенности 

структуры и содержания механизмов правового воздействия 

применительно к иностранным государствам. 

К данной группе юридических наук относятся: конституционное 

право зарубежных стран, сравнительное правоведение.



Науки, изучающие международное право, исследуют 

вопросы, связанные с правовым регулированием 

отношений, складывающихся в сфере международного 

(межгосударственного) общения. 

К данной группе юридических наук следует отнести 

международное публичное и международное частное 

право.



Вывод по второму вопросу:

 Связь теории государства и права с отраслевыми, специальными 
и другими юридическими науками носит двухсторонний, взаимный 
характер. Из курса теории государства и права отраслевые, 
специальные науки черпают информацию о сущности и содержании 
основных юридических терминов (норма права, государственный 
орган, система законодательства, юридическая ответственность и т.
д.). 

В свою очередь, из отраслевых, специальных, прикладных 
дисциплин, наук, изучающих зарубежные государственно-правовые 
системы и международное право, теория государства и права 
получает эмпирический материал, при помощи которого 
подтверждаются либо опровергаются е или иные теоретические 
модели. 



Вопрос 3

Категориальный аппарат и функции 
теории государства и права  



   Функции теории государства и права – основные 
направления исследовательской деятельности, которые 
раскрывают и показывают роль теории государства и 
права как науки в общественной жизни и юридической 
практике.  
К числу функций теории государства и права как науки и 
учебной дисциплины следует отнести: познавательная 
функция, методологическая,   прогностическая, 
аксиологическая, организационно-прикладная, идейно-
воспитательная.

 



  Познавательная функция – предполагает познание 
государства и права, обобщение информации полученной 
аналитическим путем, с последующим формулированием 
выводов общего характера.

Аксиологическая функция – предполагает выделение 
ценностных приоритетов рассматриваемых в качестве 
идеальных целевых установок государственно-правового 
развития.

Прогностическая функция – предполагает обозначение 
перспективных направлений развития государства и 
права и определение круга задач, с решением которых 
связано это развитие.



Методологическая функция  выражается в том, что 
теория государства и права выступает в качестве 
методологической основы для юридических наук, 
вырабатывает способы и методы познания.  

Организационно-прикладная функция выражается 
в разработке приемов юридической техники, 
использовании достижений юридической науки на 
практике (проявляется в преобразовании 
государственных органов,  систематизации 
законодательства). 

Идейно-воспитательная функция связана с 
формированием у обучающихся юридического 
мировоззрения и правовой культуры, выработкой 
устойчивых стереотипов правомерного поведения, 
привития навыков корпоративной солидарности.



Категории и понятия теории государства и права

⦿ Учитывая, тот факт, что в качестве объекта теории 
государства и права выступают наиболее общие 
закономерности возникновения и развития государства 
и права, уделяется внимание изучению предпосылок 
возникновения государства и права, а также 
рассматриваются основные теории происхождения этих 
феноменов. 

⦿  Рассматриваются основные теоретические понятия, 
характеризующие государство (понятие и признаки 
государства, формы и функции государства, механизм 
государства и т.д.).  



Исследуются наиболее важные категории в 

правовой сфере (понятие и признаки права, 

система права, правоотношение, правонарушение, 

юридическая ответственность), а также 

анализируются теоретические механизмы и 

принципы правотворчества и реализации права 

(механизмы и принципы юридической техники).



Вывод по третьему вопросу

1. Любой юрист, независимо от занимаемой должности и 
особенностей профессиональной деятельности должен понимать 
смысловое значение таких категорий как: право, государство, 
правовая норма, правоспособность, дееспособность, 
правоотношение, правонарушение... 
2. Изучение теории государства и права помогает уяснить 
будущим юристам содержание основных принципов 
юридической техники, без знания которых невозможна 
профессиональная деятельность в сфере правового 
регулирования. 
3. Понимание теоретико-правовых основ правотворческой, 
правоприменительной, интерпретационной и других видов 
юридической деятельности, является необходимым условием 
достижения целей и задач, стоящих перед юридическим 
сообществом. 
  



Задание на самостоятельную 
подготовку:

1. Изучить материалы темы № 1 по учебнику    

2. Оформить примеры юридических категорий и 

понятий исходя из  текста лекции как 

отдельную самостоятельную работу по теме.

3. В необходимых случаях следует обращаться к 

преподавателю с просьбой провести 

внеплановую консультацию.



Задание на семинар 
Подготовиться по учебным вопросам и подготовить 

доклады по темам:  

-   Научные проблемы в сфере теории государства и права

- Анализ научных категорий и понятий, изучаемых теорией 

государства и права 

- Методология науки теории государства и права

 
 



 Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Значение методологии в познании 

предмета теории государства и права.

2. Юридические категории и понятия в 

сфере теории государства и права.

3. Современное состояние теории 

государства и права.

4. Функции теории государства и права.


