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Вопрос 1.  Понятие, значение теории государства и 
права как науки и ее предмет.

Теория – это система понятий, в которых 
научно отражены природа, сущность, 
закономерности, тенденции функционирования и 
развития познаваемого предмета.

Теория государства и права – базовая 
общеюридическая наука, фундаментальная 
учебная дисциплина, которая вводит в мир 
понятий о государстве и праве, закладывает 
основы юридического мышления и 
мировоззрения. 



Значение теории государства и права:

1) ТГП формулирует свои выводы и 
рекомендации для отраслевых дисциплин; 

2) ТГП дает общетеоретические знания, 
необходимые как для изучения других 
юридических дисциплин, так и для будущей 
профессиональной деятельности юриста-
практика;

3) из всех юридических наук общая теория 
государства и права наиболее тесно связана с 
мировоззрением юристов. 



ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТГП

- дисциплина содержит общие понятия, 
конструкции, выработанные юридической 
наукой в целом на основе обобщения 
обширного теоретического и фактического 
материала, который еще не знаком студентам

- абстрактные категории, отражающие 
различные стороны государственно-правовой 
действительности



 
– в качестве науки; 
– в качестве учебной дисциплины. 
Наука – это теоретическое отражение 

действительности: система  обобщенных 
представлений об объективном мире, явлениях 
природы и общества закономерностях их 
возникновения и развития. 

Ее функция – выработка и теоретическая 
систематизация объективных данных. 

НАУКА имеет предмет, объект и метод 
исследования

Теорию государства и права 
следует рассматривать в двух аспектах: 



Объект и предмет ТГП

Понятие объекта шире, чем понятие предмета, 
им охватываются явления внешнего мира, на 
которые распространяются познание и 
практическое воздействие субъектов, людей.

Предмет же – часть, сторона, тот или иной 
конкретный аспект объекта, исследуемый данной 
наукой; это круг основных, наиболее 
существенных вопросов, которые она изучает. 
Предмет науки – это круг вопросов, которые она 
изучает.



Характеристика объекта и предмета ТГП

ТГП относится к общественным, гуманитарным 
наукам. 

Объект изучения ТГП – важные и многосложные 
компоненты общества – государство и право, 
государственно-правовые явления социальной жизни. 

Например, история государства и права изучает политическое устройство и право, 
государственные институты и законодательные памятники различных стран в историческом 
развитии, в определенные хронологические периоды.

Предмет науки административного права составляют нормы, регулирующие общественные 
отношения, которые возникают в процессе формирования и исполнительно-распорядительной 
деятельности органов государственного управления. 

Наука гражданского права изучает нормы, регулирующие имущественные и связанные с ними 
личные неимущественные отношения, и основанные на них гражданские правоотношения.

 Предметом науки уголовного права являются нормы, которые определяют преступность и 
наказуемость деяний, представляющих общественную опасность для данной социальной системы, и 
основанные на них уголовно-правовые отношения. 



Подходы к формированию понятия предмет 
ТГП:

Малько: 1) общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права;

2) основные понятия юриспруденции (норма права, правоотношение).
Нерсесянц: Право и правовое понятие государства.
Байтин:
- закономерности возникновения, развития, функционирования государства и 

права;
- сущность, типы, формы, функции, механизм действия государства и права. 
 - основные понятия юриспруденции;
Корельский:
- закономерности возникновения, развития, функционирования государства и 

права;
- сущность, типы, формы, функции, механизм действия государства и права;
- особенности политического и правового сознания и правового 

регулирования.
Соколов: основные общие закономерности возникновения, функционирования 

и развития права, государства, их сущность, структура, основные элементы, 
принципы, структура.



ВЫВОД:

Объектами юридической науки являются 
право и государство, ее предметом – 
основные сущностные свойства права и 
государства. (В.С. Нерсесянц)



Вопрос 2. Функции теории государства и 
права.

Теория государства и права как 
фундаментальная наука выполняет ряд 
важных функций.

Функции теории государства и права – это 
основные направления воздействия данной 
познавательной системы на научный и 
учебный процесс. 



 Функции ТГП
 1) Онтологическая функция — первая и отправная. 

Онтология – учение о бытии, в котором исследуются основы, 
принципы бытия, его структура, закономерности. Выполняя 
онтологическую функцию, теория государства и права отвечает 
на вопросы, что есть государство и право, как и почему они 
возникли, что они представляют собой в настоящее время, 
какова их судьба и т.д.

2) Гносеологическая функция. Гносеология, или теория 
познания, нацелена на изучение природы познания, его 
отношения к реальности и т.д. Теория государства и права, 
вырабатывая теоретические конструкции и приемы, тем самым 
способствует развитию правового познания.



ФУНКЦИИ ТГП

3) Аналитическая функция предполагает осуществление в 
рамках теоретико-правовой науки анализа структуры и содержания 
основных юридических понятий и принципов (догм права).

4) Эвристическая функция. Эвристика – это искусство 
нахождения истины, новых открытий. Эвристическая функция 
предполагает обобщение информации, полученной аналитическим 
путем, с последующим формулированием выводов общего характера. 

5) Методологическая функция. Будучи фундаментальной 
наукой, ТГП выполняет по отношению к отраслевым юридическим 
наукам методологическую функцию, задавая им определенный 
уровень, теоретическую и логическую целостность. Обобщая 
государственно-правовую практику, ТГП формулирует идеи и 
выводы, имеющие принципиальное значение для юриспруденции в 
целом. Ее категории, принципы, идеи и выводы служат 
своеобразными «опорными пунктами», «несущими конструкциями» 
отраслевых и специальных юридических наук.



 

6) Политико-управленческая функция. ТГП призвана 
формировать научные основы как внутренней, так и внешней 
государственной политики, обеспечивать научность 
государственного управления.

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

8) Идеологическая функция. ТГП аккумулирует и приводит в 
систему идеи о государстве и праве, создает научную основу для 
формирования общественной и индивидуальной политической и 
правовой культуры. 

9) Практически-организаторская функция. ТГП служит 
научной основой функционирования государства и права, 
вырабатывает рекомендации для решения многочисленных проблем 
государственно-правового строительства, особенно в современный 
сложный переходный период. 



 10) Прогностическая функция - предполагает обозначение 
перспективных направлений развития государства и права и 
определение круга задач, с решением которых связано это развитие. 
На основе познания закономерностей развития государства и права 
анализируемая наука выдвигает гипотезы об их будущем, истинность 
которых затем проверяется практикой. 

11) Пропедевтическая функция предполагает получение 
предварительных юридических знаний, являющихся базовой основой 
для усвоения отраслевых и прикладных учебных дисциплин.

12) Воспитательная функция связана с формированием 
юридического мировоззрения и правовой культуры, выработкой 
устойчивых стереотипов правомерного поведения, привития навыков 
профессионального коллективизма и корпоративной солидарности.



Вопрос 3. Методология теории государства и 
права

Метод науки или учебной дисциплины (от греческого 
«метод» – путь к чему-либо и «логос» – наука, учение) – 
совокупность способов, приемов, подходов, принципов, с 
помощью которых изучается предмет. (Соколов А.Н.)

Метод в науке – средство (прием), с помощью которого 
добывается новое знание либо осуществляется 
систематизация, оценка, обобщение имеющейся информации.

Методология теории государства и права – совокупность 
теоретических принципов, логических приемов и конкретных 
способов исследования государственно-правовых явлений.



 Виды методов ТГП:

Первая группа – всеобщие методы

Вторая группа – общенаучные 
методы

Третья группа – частнонаучные 
методы



 Всеобщие методы
Российской науке присуща ориентация на 

материалистический подход, согласно которому глубинные, 
сущностные стороны государства и права предопределяются 
экономикой, наличными формами собственности. 

Материалистический подход позволяет проследить связь 
государства и права с реальными процессами, выявлять и 
исследовать их возможности для упрочения материальных 
основ и увеличения экономического потенциала общества.

Философской основой теории государства и права служит 
диалектический метод, т.е. учение о наиболее общих 
закономерных связях развития бытия и сознания.



 Общие законы диалектики

- переход количественных изменений в 
качественные (увеличение числа норм и институтов, 
закрепляющих и регулирующих отношения частной 
собственности, привело к делению российского права 
на частное и публичное); 

- закон единства и борьбы противоположностей 
(единство прав и обязанностей, централизация и 
децентрализация в государственном строительстве); 

- закон отрицания (в российской государственности 
имеются элементы прошлой и зачатки новой 
государственности)



 Общенаучные методы

Общенаучные методы – это средства 
познания, используемые во всех областях 
научного знания.

К числу общенаучных методов относятся: 
- системно-структурный метод, 
- функциональный подход, 
- общие логические приемы и т.д.



Системно-структурный метод:
предполагает исследование внутреннего устройства (структуры) 

изучаемого явления, а также исследование связей как между составными 
частями внутри самого явления, так и с родственными явлениями и 
институтами.  

           Данный метод исходит из того, что: 
1) система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных 

элементов; 
2) она образует единство со средой; 
3) как правило, является элементом системы более высокого порядка; 
4) элементы любой системы обычно выступают как системы более низкого 

порядка. 

Системный метод открывает большие возможности для изучения 
системообразующих структурных элементов государства и права, прямого и 
обратного влияния на государство и право внутренней и внешней среды, для 
предупреждения противоречий и «возмущений» в правовой и государственной 
системах.



 Функциональный метод:

- используется для выделения в различных 
системах составляющих структурных частей 
с точки зрения их предназначения, роли, 
взаимосвязи, а также реального действия 
исследуемых явлений.



 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 научной 
деятельности.



 Общие логические приемы
1) Метод восхождения от абстрактного и конкретному и от конкретного к 

абстрактному. 
2) Индукция и дедукция. 
Индукция – познание отдельных (или первичных) сторон или свойств 

государства и права, на основе которого затем даются обобщения различного 
уровня. 

Дедукция – от общего к частному, от общих суждений к частным или др.
общим выводам познаются общие закономерности и свойства государства и 
права. Затем, расчленяя их на определенные группы, единичные образования, им 
дается научная оценка (определение). 

3) Анализ и синтез – процессы мысленного или фактического разложения 
целого на составные части и воссоединение целого из частей.

Одна из форм анализа – классификация предметов и явлений 
(классификация государственных органов, функций государства, норм права, 
субъектов правоотношений, юридических фактов и т.п.).

Синтез есть процесс объединения в единое целое частей, свойств, 
признаков, отношений, выделенных посредством анализа. 



   частнонаучные методы
1) Формально-юридический метод. 
вытекает из самой природы государства и права, он помогает описать, 

классифицировать и систематизировать государственно-правовые феномены, 
исследовать их внешнюю и внутреннюю формы.

Его проявления: исследование внутреннего строения правовых норм и 
права в целом, анализ источников (форм права), формальной определенности 
права как его важнейшего свойства, методы систематизации нормативного 
материала, правила юридической техники и т. п. 

2) Метод сравнительного государствоведения и правоведения 
(сравнительно-правовой). Его объект - сходные государственно-правовые 
институты различных стран. С логической точки зрения, названный метод 
основывается на последовательном изучении и сопоставлении большого числа 
сходных объектов (например, достоинства и недостатки государственных и 
правовых институтов нашей страны трудно установить без сравнения их с 
аналогичными институтами других стран)



   частнонаучные методы
3) Статистический метод – основан на количественных способах 

получения данных, объективно отражающих состояние, динамику и тенденции 
развития государственно-правовых явлений. Стадии: статистическое 
наблюдение, сводную обработку статистических данных и их анализ.

4) Метод государственного и правового моделирования. Суть его 
заключается в том, что между различными государственными и правовыми 
явлениями имеется определенное сходство, а потому, зная свойства и признаки 
одного из них (модели), можно с достаточной степенью точности судить о 
других.

5) Конкретно-социологический метод исследования – заключается в 
анализе, переработке и отборе необходимой достоверной информации о 
важнейших сторонах юридической практики, развития и функционирования 
государственных и правовых институтов в целях проведения определенных 
теоретических обобщений и принятия соответствующих практических 
решений. (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, эксперимент и др.)

6) Функциональный метод. Используется для выделения в 
государственно-правовых системах составляющих структурных частей с точки 
зрения их социального назначения, роли, функций и связи между ними. 



   Вопрос 4. Система теории 
государства и права.

Структурирование ТГП как науки осуществляется в контексте двух 
основных подходов – предметным и функциональным.

В соответствии с предметным подходом – в структуре ТГП выделяются два 
основных раздела: «теория государства» и «теория права». 

Изучение государства и права начинается с уяснения соотношения 
общества и государства, закономерностей происхождения государства, 
признаки, сущность государства, важнейшие характеристики правовой 
государственности, формы, типы, механизм и функции государства.

Во второй части изучается общая теории права: 
- что есть право и норма права; в каких формах выражаются правовые 

нормы;
- что такое закон и его место в системе нормативно-правовых актов; 
- какова роль права и нормативного регулирования  в современной 

общественной жизни. 
- принципы построения и функционирования системы права и системы 

законодательства, формы реализации правовых норм и особенностей 
правоприменительной деятельности компетентных органов государства. 



   функциональный подход

Сторонники функционального подхода выделяют в качестве относительно 
обособленных элементов:

1. понятийно-категориальный аппарат юриспруденции (юридическую 
догматику). ТГП - «азбука юриспруденции», формулируются основные 
понятия и принципы, характеризующие государство и право (право, 
государство, норма права, орган государства, правоотношение, правонарушение 
и.т.д.);

2. основные принципы и теоретические модели правотворчества и 
реализации права (юридическую технику). ТГП дает общую характеристику 
процессов правотворчества и реализации права с точки зрения их структуры и 
содержания, исследует функции этих процессов, определяет возможные 
последствия, намечает перспективные пути оптимизации;

3. основные средства, приемы, способы и принципы познания в области 
юридической науки (юридическую методологию). ТГП дает общую 
характеристику основных методов познания юридической науки, определяет 
принципы использования этих методов в процессе исследования правовой 
реальности.


