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ВВЕДЕНИЕ 
Проблемы теории государства и права — одна из важных теоретико-

правовых наук и учебных дисциплин. В ней сконцентрирован доктриналь-
ный опыт и дискуссионные проблемы, которые появились в ходе изучения 
государства и права и иных элементов правовой системы общества. 

Естественно, что этот опыт, теоретические наработки оказывают влия-
ние и на юридическую практику, и на государственную политику. Серьезный 
отпечаток на проблемы теории государства и права накладывают современ-
ные тенденции в развитии государств и правовых систем, в том числе глоба-
лизация и цифровизация, модернизация и распространение массовой 
культуры. 

Целями изучения дисциплины «Проблемы теории государства и пра-
ва» является формирование у обучающихся системного и аргументирован-
ного представления о проблемных вопросах и путях их разрешения, 
связанных с исследованием происхождения, сущности и функций государ-
ства и права, законности и правопорядка, принципов взаимоотношений 
личности и государства, правовых отношений, реализации и толкования 
права, проблем правомерного поведения, правонарушений и юридической 
ответственности, вопросов правосознания и правовой культуры, проблем 
формирования гражданского общества и правового государства. 

В настоящем учебнике изложено содержание основных тем, относя-
щихся к проблемам теории государства и права, приведены учебно-
методические материалы, предложена рекомендуемая литература. 

Данное издание призвано: 
– помочь развить у обучающихся способность к проведению многоас-

пектных и квалифицированных самостоятельных научных исследований в 
области государства и права, правосознания и правовой культуры на основе 
опыта подобных исследований в прошлом и настоящем; 

– сформировать практические навыки самостоятельного анализа тео-
ретических работ крупнейших представителей политико-правовой мысли, 
нормативно-правовых актов для их эффективной профессиональной ори-
ентации в общемировых тенденциях и перспективах развития государства, 
политики, законодательства; 

– развить у обучающихся способность аргументированно предлагать 
пути и формы совершенствования элементов правовой системы и функци-
онирования органов государства в современной России. 

Проблемы теории государства и права относятся к фундаментальным 
теоретическим юридическим дисциплинам, способным сформировать кри-
тическое мышление юриста, научить постоянно совершенствовать свои 
знания, выработать широкий научный кругозор и навыки исследователя. 
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1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ  
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Предмет и объект теории государства и права 
Активные процессы переосмысления в отечественной и зарубежной 

правовой науке существующих и актуализация поиска новых методов по-
знания государственно-правовых явлений обусловливают необходимость 
расширения научного инструментария, поиска путей решения многих про-
блем юриспруденции, в том числе объекта, предмета и методологии. 

В контексте значимости объекта и предмета теории государства и 
права следует привести позицию видного правоведа М. Н. Марченко, кото-
рый отметил, что их своевременное и точное установление имеет принци-
пиальное значение для процесса становления и развития данной 
дисциплины, выполнения свойственных ей функций, для ее социальной 
или научно-технической значимости1. Действительно, среди множества 
проблем современной теории государства и права, которые активно разра-
батываются учеными, особое место должно отводиться объекту данной 
науки. Сложности возникают как по поводу самой полемики среди научного 
сообщества, так и ее отсутствия как таковой во множественных трудах по 
теории государства и права, претендующих на статус фундаментальных. 
Парадоксальность данной ситуации состоит в том, что большинство авто-
ров учебной и научной литературы обходят данную проблематику сторо-
ной, не акцентируя на ней внимание вообще. Хотя любая фундаментальная 
наука, коей в юриспруденции по праву является теория государства и права, 
имеет свой объект, и в первую очередь необходимо начинать рассматривать 
науку с ее объекта и предмета. 

Очень емко охарактеризовал объект и предмет науки видный теоре-
тик государства и права В. С. Нересянц: «Объект науки — это то, что мы о 
нем знаем до его научного изучения, а предмет — это изученный объект, то, 
что мы знаем о нем после научного познания»2. Такой подход как нельзя 
лучше отражает соотношение объекта и предмета науки, он является до-
вольно удобным как с научной точки зрения, так и учебной деятельности. 

К сожалению, именно вопрос объекта как такового в общей теории 
государства и права не выделяются, что создает дополнительные сложно-
сти на исследовательском уровне. Замалчивание проблемы, мимолетное ее 
упоминание (в редких случаях) не является выходом из сложившейся ситу-
ации и не способствует постижению истины. 

Следует отметить и значение самой теории государства и права как 
теоретико-методологической основы для всех юридических дисциплин, что 
обусловливает значимость объекта для юриспруденции в целом. 

Несмотря на некоторую индифферентность вопросов объекта теории 
государства и права в научной и специализированной литературе, необхо-
димо подчеркнуть, что данная проблематика, хоть и довольно эпизодиче-
ски (если рассматривать весь массив доступной для среднестатистического 

1 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-e изд., перераб и доп. М., 
2018. С. 7. 

2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. М., 2002. С. 4. 
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пользователя литературы по юриспруденции), но находит свое отражение. 
В итоге складываются довольно различные точки зрения по данному пово-
ду, среди которых очень сложно понять истинную мысль исследователя. 

Например, И. Л. Честнов объектом теории и государства и права счи-
тает право, указывая, что такой объект у всех юридических дисциплин3; 
М. Н. Марченко — государство и право в целом4; М. И. Байтин — государство 
и право, государственно-правовые явления социальной жизни, которые 
выступают важными и многосложными компонентами общества5. 

Стоит еще раз напомнить прописные истины, что в каждой науке име-
ется объект и предмет исследования, теория государства здесь не исключе-
ние. Данные понятия, как известно, не тождественны, объект намного шире 
предмета, включает в себя различные явления. Объект может быть общим 
для нескольких наук, предмет же исследования всегда индивидуален и 
специфичен, как и сама наука. В литературе довольно распространенной 
является понимание объекта теории государства и права в качестве раз-
личных государственно-правовых явлений, а предмета — непосредственно 
их свойств, отдельных сторон (аспекта). 

Кроме того, исследователи отмечают еще одну особенность объекта и 
предмета теории государства и права. Так, юридическая наука фактически 
изучает два объекта (право и государство). В данном случае объект изуче-
ния характеризуется дуализмом. То есть два фактически разных объекта 
исследуются и познаются в рамках и с позиций юридической науки в каче-
стве двух необходимых компонентов (составных моментов) одного единого 
предмета данной науки6. Несмотря на этот дуализм, юридическая наука 
признается единой, что непосредственно отражается в предмете теории 
государства и права, который един. 

Однако такой подход также не однозначен, поскольку государство и 
право сами по себе не могут существовать, они являются производными 
социума, с которым активно взаимодействуют. В связи с этим исследователи 
отмечают, что объект теории государства и права как основа, начальный 
пункт научного познания должен включать не только политико-правовые 
феномены (в них кроме государства и права включают еще и правоотноше-
ния и правонарушения), но и конкретно-исторические условия их существо-
вания7. Помимо перечисленного в объект теории государства и права, по 
мнению В. М. Сырых, также входят юридическая, политическая и социальная 
практика8. Другие авторы объектом теории государства и права считают 
социально-правовую и государственно-правовую действительность, склады-
вающуюся в сфере действия права9. 

3 Честнов И. Л. Теория государства и права: учебник. М., 2018. С. 4. 
4 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-e изд., перераб и доп. М., 

2018. С. 13. 
5 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько.  

2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 13. 
6 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. М., 2002. С. 5. 
7 Сырых В. М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2012. С. 37. 
8 Там же. С. 41. 
9 Гойман-Калинский И. В., Иванец Г. И., Червонюк В. И. Элементарные начала общей 

теории права: учебное пособие для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
В. И. Червонюка. М., 2003. С. 9–10. 
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Отдельные исследователи утверждают, что объект и предмет теории 
государства и права совпадают10. Но тогда получается, что в данной науке, в 
отличие от всех остальных, нет своего предмета исследования, так как он 
тождественен объекту, а как мы знаем, объект исследования может быть 
один для нескольких наук, а предмет — нет. Данная позиция порождает 
множество вопросов к самой теории государства и права как науки, а учиты-
вая ее фундаментальное значение для всех правовых наук, то и для юриспру-
денции в целом. 

Поэтому общепризнанной является позиция о предмете и объекте 
теории государства и права как различных категориях. В качестве критерия 
их разграничения выступает включенность государственно-правовой дей-
ствительности в познавательный процесс. В итоге объект науки существует 
вне и независимо от его осознания человеком, ведь это абстрактная реаль-
ность, включенная в познавательный процесс11. Пересечение (единство) 
объектов исследования между различными науками — вполне закономер-
ный процесс. Так, по мнению И. А. Иванникова, объектом теории государ-
ства и права по сути является общество, организованное в государство и 
регламентированное правом12. 

Хотя исследователи намного чаще уделяют внимание предмету тео-
рии государства и права, в отличие от объекта, здесь также не все одно-
значно. Однако общие позиции, несомненно, присутствуют. Напомним слова 
великого французского деятеля, правоведа и философа эпохи Просвещения 
Шарля Луи Монтескье: «Никогда не следует исчерпывать предмет до того, 
что уже ничего не остается на долю читателя. Дело не в том, чтобы заста-
вить его читать, а в том, чтобы заставить его думать»13. На предмет теории 
государства и права оказывает влияние множество внешних и внутренних 
факторов, которые в зависимости от времени и места видоизменяются. Это 
обусловливает и изменчивость самого предмета, который не является раз и 
навсегда неподвижным. То есть его нельзя жестко зафиксировать14, что 
порождает споры о предмете данной науки, который не может быть уни-
версальным, если он отображается в статике. 

В связи с этим в последнее время довольно активно высказывается 
мнение о необходимости более точной установки содержания предмета 
теории государства и права и сопутствующих юридических направлений, с 
которыми имеются наиболее тесные междисциплинарные связи. Речь идет 
о философии права, социологии права, юридической конфликтологии, 
антропологии права и др., так как довольно часто наблюдается проблема 
соотношения данных отраслей научного знания и перспектив их дальней-

10 Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 
2012. С. 23. 

11 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 
2011. С. 13. 

12 Иванников И. А. Общая теория государства и права: учебное пособие. М.; Ростов н/Д, 
2007. С. 8–9. 

13 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 316. 
14 Кузнецов И. А. К вопросу о предмете теории государства и права // Вестник БИСТ. 

2017. № 4 (37). С. 102. 
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шего развития15. Это порой довольно сложная задача не только для лиц, 
обучающихся по специальности юриспруденция, но и для исследователей в 
целом. 

По данному поводу В. М. Сырых пишет: «Для теории государства и 
права немаловажным является вопрос о том, какую часть правовой и соци-
альной реальности нужно исследовать, чтобы раскрыть ее предмет, или, 
иначе говоря, каким должен быть объект данной науки»16. Кроме того, 
автор отмечает, что каждая наука исследует строго определенную совокуп-
ность законов, т. е. имеет свой предмет17. Таким образом, предмет исследо-
вания у каждой науки индивидуальный, неповторимый, что позволяет, с 
одной стороны, более точно уяснить область исследования конкретной 
науки, а с другой — выработать тот инструментарий познания, который 
наиболее оптимален для данного научного направления. 

В контексте изложенного стоит привести слова и иных правоведов: 
«Наличие четко отграниченного от других, смежных дисциплин предмета 
свидетельствует о научной зрелости, относительной самостоятельности и 
потенциальной эффективности рассматриваемой отрасли знаний и акаде-
мической дисциплины»18. 

Особенностью предмета теории государства и права В. Д. Перевалов 
называет ее способность изучать государство и право как целостные явле-
ния, в их неразрывной связи и единстве, в статике и динамике, теоретико-
ретроспективном и теоретико-перспективном ракурсах и одновременно 
синтезировать разносторонние научные данные о них19. 

Существуют различные вариации определения предмета теории госу-
дарства и права. В частности, в качестве предмета науки рассматривается 
изучение системы общих закономерностей возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений, анализ их сущности 
и социального назначения в государственно-правой надстройке20. Также 
отмечается, что предмет данной науки представляет собой теоретические 
аспекты понимания права и государства, их формы, виды, функции, процесс 
формирования, влияние на поведение и деятельность граждан и организа-
ций, других государственно-правовых явлений21. 

Среди наиболее интересных с научной точки зрения подходов к опре-
делению предмета теории государства и права следует отметить выделение 
в рамках рассматриваемого вопроса двух блоков объективной действи-
тельности. Первый, которого придерживается подавляющее большинство 
правоведов, — наиболее общие закономерности возникновения, развития 
и функционирования государства и права. Второй — система основных 

15 Проблемы теории права и право реализации: учебник / отв. ред. Л. Т. Бакулина. М., 
2017. С. 20. 

16 Сырых В. М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2012. С. 36. 
17 Там же. С. 31. 
18 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учебник. М., 2015. С. 5. 
19 Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник. М., 2005. С. 15. 
20 Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 

2012. С. 538. 
21 Васильев А. В. Предмет, объект и методы теории права и государства // Право и гос-

ударство: теория и практика. 2007. № 9 (33). С. 4. 
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понятий юриспруденции, которые пронизывают все юридические науки22. 
То есть в данном подходе к раскрытию предмета теории государства и 
права акцентируется внимание и на методологическом значении данной 
науки для всей юриспруденции. 

О значимости предмета и методологии теории государства и права ака-
демик В. С. Нерсесянц писал, что они — это общая теория и методология всей 
юриспруденции как единой, самостоятельной, системно целостной науки23. 
То есть решение стоящих перед общетеоретической юриспруденцией про-
блем предмета и методологии данной науки позволяет более эффективно 
развивать государственно-правовую действительность, реализовывать на 
практике теоретические наработки, своевременно выявлять и нивелировать 
негативные моменты в функционировании государства и права. 

К тому же сам предмет теории государства и права трансформируется, 
он не статичен, а является динамической категорией, которая также вбира-
ет в себя изменения и государства, и права. Например, появляются новые 
вопросы (конфликтология, законные интересы, сущность государственно-
сти власти в условиях правовой государственности), которые объективно 
входят в предмет теории государства и права, однако не имеют глубокой 
научной разработки и обоснования их места в системе правовой науки24. 
Вполне закономерно, что трансформация предмета науки — длительный 
процесс как с точки зрения его методологической проработанности, так и 
подтверждения теоретической и практической значимости для всей юрис-
пруденции. 

Исследователи закономерно приходят к выводу, что в определении 
предмета науки должна заключаться вся логика курса25. Действительно, 
если ученый не может определить предмет теории государства и права 
либо значительно его сужает, то и сфера его познания трансформируется, 
что вносит значительный дисбаланс в понимание государственно-правовых 
явлений. 

По мнению ученых, главная особенность предмета теории государства 
и права состоит в изучении государственно-правовых явлений с точки 
зрения их внутренних закономерностей, т. е. реальных, необходимых, 
устойчивых связей26. Зачастую к закономерностям, которые изучает теория 
государства и права, они относят возникновение, функционирование и 
развитие государства и права27. Это позволяет рассмотреть государственно-
правовые явления в их взаимосвязи на протяжении всего периода суще-
ствования, особенности трансформаций на различных исторических этапах, 
причинно-следственные связи, детальное понимание в настоящее время, а 
также спрогнозировать развитие в краткой и долгосрочной перспективе. 

22 Теория государства и права: учебник / А. А. Гогин, Д. А. Липинский, А. В. Малько 
[и др.]; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. М., 2017. С. 5–6. 

23 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. М., 2002. С. 3. 
24 Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М., 2017. С. 7. 
25 Иванников И. А. Общая теория государства и права: учебное пособие. М.; Ростов н/Д, 

2007. С. 10. 
26 Кожевников В. В., Коженевский В. Б., Рыбаков В. А. Теория государства и права: 

учебник / отв. ред. В. В. Кожевников. М., 2017. С. 6. 
27 Сырых В. М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2012. С. 32. 
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В зависимости от сферы действия закономерности предмета теории 
государства и права подразделяют на различные виды: связь простых госу-
дарственно-правовых явлений (нормы права, правоотношения, правонару-
шения); связь сложных государственно-правовых явлений (механизм 
правового регулирования, системы законодательства, механизма государ-
ства, отрасль права); закономерности познания государства и права; зако-
номерности государства и права между собой, а также с различными 
социальными сферами (экономика, культура, политика)28. 

Отдельные авторы на последней группе акцентируют особое внима-
ние, полагая, что в предмет теории государства и права необходимо вклю-
чать кроме государства и права их взаимодействие с другими элементами 
социальной системы29. Данная позиция в большей степени раскрывает 
наличие тесных взаимосвязей государства и права с самим обществом, 
объективную реальность их существования вместе, а не по отдельности. 
Учитывая общий объект юриспруденции с другими общественными наука-
ми, это вполне закономерно. 

В свою очередь А. Н. Чашин отмечает, что предмет теории государства 
и права охватывает не только общие и специальные закономерности воз-
никновения и развития государства и права, но и их отдельные элементы, 
перечисляя 27 наименований30. Правоведами выделяются и иные закономер-
ности в образовании и функционировании государства и права, составляющие 
предмет данной науки: ретроспективные; структурно-функциональные зако-
номерности государства, права и производные от них явления и процессы 
правовой действительности31. 

Среди особенностей, характерных для предмета теории государства и 
права, кроме общих и специфических закономерностей также выделяют: 
основные коренные вопросы; общую теорию; единство науки32. К особенно-
стям предмета теории государства и права относят наиболее общие зако-
номерности возникновения и развития государства и права как целостных 
систем и рассмотрение их (государство и право) в единстве и взаимосвязи. 
В данном аспекте акцентируется внимание на теории государства и правка 
как на общетеоретической науке, играющей среди юридических наук си-
стемообразующую роль33. 

В учебной литературе помимо уже упоминаемых общих закономерно-
стей государства и права, в которых проявляются их сущность и социальное 
значение для всей общественной жизни, отмечается также и ряд особенно-
стей предмета теории государства и права, например, изучение данной 
наукой государственной и правовой надстройки в целом34. 

28 Сырых В. М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2012. С. 32. 
29 Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М., 2017. С. 7. 
30 Чашин А. Н. Теория государства и права: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2019. 

С. 7–8. 
31 Гавриков В. П. Теория государства и права: смена парадигмы: монография. М., 2017. C. 10. 
32 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько.  

2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 15. 
33 Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2002. C. 11–13. 
34 Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. 

В. Г. Стрекозова. 11-е изд., стер. М., 2017. С. 23.  
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Несмотря на различные подходы к предмету теории государства и пра-
ва, их особенности, среди научного сообщества все больше утверждается 
точка зрения, согласно которой предмет юриспруденции — наиболее общие 
закономерности возникновения, развития и структурно-функционального 
построения государства, права и связанных с ними других явлений и процес-
сов правовой действительности, а также иных социальных явлений, оказы-
вающих влияние на государство и право35. Данное утверждение в настоящий 
момент может претендовать на истинность, но как показывает историческое 
прошлое, с развитием государственно-правовых явлений, что такой подход 
неизбежно будет требовать корректировки. 

Хотя в учебной литературе зачастую под предметом изучения теории 
государства и права подразумеваются закономерности становления и раз-
вития государства и права, что для процесса обучения служит очень емким 
примером и легко понимаемым для лиц, получающих юридическое образо-
вание, следует все же в данном контексте учитывать негативные аспекты. 
В частности, В. М. Сырых любые попытки ограничивать предмет правовой 
науки только совокупностью закономерностей функционирования и разви-
тия государства и права называет малополезными36, считая наиболее опти-
мальным рассмотрение предмета теории государства и права в широком и 
узком значении. 

В учебной литературе можно встретить и довольно многозначитель-
ное утверждение: «Несмотря на многие нерешенные проблемы, предметом 
теории государства и права являются государство и право, рассматриваемые 
с точки зрения философских, обще- и частнонаучных методов»37. В данном 
случае требуется более глубокий анализ и разъяснение, а не усечение пред-
мета самой науки и упор на методы его познания. 

Невзирая на акцент в теории государства и права на отдельные 
направления — государство или право, более объективно изучение данных 
феноменов в их взаимосвязи, что и обусловливает единство предмета ис-
следования данной науки. Здесь очень удачным является пример авторов 
одного из учебников по теории государства и права: «Государство и право 
характеризуют одно и то же явление (две стороны одной медали) — поли-
тическое властвование в обществе: государство “материализует” эту власть 
при помощи органов государства, а право — при помощи нормативных 
явлений, выступающих средствами управления обществом»38. В дополне-
ние к данному тезису приведем еще один пример из учебной литературы, 
где акцентируется внимание на том, что особенностью предмета теории 
государства и права является исследование во взаимосвязи государства и 
права как социальных институтов, дополняющих друг друга39. 

35 Гавриков В. П. Теория государства и права: смена парадигмы: монография. М., 2017. C. 9.  
36 Сырых В. М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2012. С. 46. 
37 Рассолов М. М., Малахов В. П., Иванов А. А. Актуальные проблемы теории государ-

ства и права: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-
пруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 30. 

38 Кожевников В. В., Коженевский В. Б., Рыбаков В. А. Теория государства и права: 
учебник / отв. ред. В. В. Кожевников. М., 2017. С. 7. 

39 Теория государства и права: учебник / А. А. Гогин, Д. А. Липинский, А. В. Малько 
[и др.]; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. М., 2017. С. 7. 
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По поводу предмета современной теории государства и права, про-
блемных аспектов и упущений юридической науки следует отметить рас-
суждения Т. Н. Радько. Автор вполне логично указывает, что в 
отечественной учебной литературе сегодня наблюдается определенная 
узость в данном подходе. Происходит одностороннее раскрытие предмета 
теории государства и права на основе романо-германской правовой систе-
мы, без учета иных наиболее распространенных правовых систем в мире. 
Поэтому одной из ключевых задач современной юриспруденции ученый 
считает обогащение ее предмета материалом из других правовых систем, 
иначе ее наименование в качестве «общей теории государства и права» 
является лишенной объективности40. Оппоненты могут возразить, что для 
этого есть курс сравнительного правоведения. Однако это не решает по-
ставленную проблему, что действительно требует более взвешенного и 
проработанного подхода в данном направлении. 

Изучая полемику научного сообщества по поводу содержания предме-
та теории государства и права, М. Н. Марченко приходит к закономерному 
выводу, что данная наука имеет дело с различными сторонами, процессами 
государственно-правовой жизни (возникновением, становлением и разви-
тием государства и права), а также рассматривает их общие закономерно-
сти, взаимосвязи, характерные признаки, формы, сущность, содержание и 
черты. Помимо этого сюда относится: место и роль государства и права в 
жизни общества, в его политической системе; право, правосознание, закон-
ность и конституционность; законодательный процесс, его отдельные 
стадии; правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответ-
ственность41. Сходных позиций придерживаются и другие авторы, считая, 
что данный подход наиболее емко охватывает предмет теории государства 
и права, раскрывает его многогранность и значимость на современном 
этапе развития юридической науки42. 

1.2. Проблемы методологии государства и права 
Методология познания в любой науке имеет одно из первостепенных 

значений, так как позволяет познавать предмет самой науки. Ведь именно 
методология выступает ключевым условием познания сложной и противо-
речивой сущности государственно-правовых процессов и явлений43. Широ-
кий инструментарий методов познания, используемых в рамках изучения 
государственно-правовых явлений, значительно обогащает юриспруден-
цию в целом, а их методологическая проработанность существенно повы-
шает качество научной деятельности. 

Задача методологии любой науки — получение достоверных знаний. 
Необходимость выполнения данной задачи в современных условиях связана 

40 Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М., 2017. С. 8. 
41 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-e изд., перераб и доп. М., 

2018. С. 10. 
42 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько.  

2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 19. 
43 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2000. С. 23. 
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с изменением самих методологических подходов к познанию государствен-
но-правовых явлений, снижением степени их идеологизации, снятием субъ-
ективных ограничений. 

Проблемам методологии теории государства и права, как раньше, так 
и сейчас, придается важное значение. Это позволяет по-новому взглянуть на 
произошедшие государственно-правовые процессы, оценить с объективных 
позиций их текущее состояние, определить перспективы дальнейшего 
развития государства и права. К тому же решение проблем теоретико-
правовой науки невозможно без совершенствования научного инструмен-
тария познания. С помощью методологии нам удается, с одной стороны, 
получать новые научные знания, а с другой — систематизировать уже име-
ющиеся, критически их переосмысливать, вырабатывать новый понятий-
ный аппарат науки. 

Ошибочность в выборе методологии не позволит достичь поставлен-
ной цели или ее результат будет далек от истины. Вот почему вопросы 
методологии в теории государства и права имеют первостепенное значе-
ние, от их решения зависит развитие всей юридической науки. 

Уделяя пристальное внимание методологии исследования, и в частно-
сти методам науки, ученые порой отождествляют с этими двумя понятиями 
методику исследования, которая представляет собой конкретные приемы и 
средства получения и обработки фактического материала в процессе науч-
ного исследования44. Поэтому необходимо акцентировать внимание не 
только на методах исследования, но и на методике. 

Среди актуальных проблем методологии теории государства и права 
следует выделить отсутствие общепринятой методологии. С одной сторо-
ны, это свидетельствует о сложности государственно-правовых явлений, с 
другой — о противоречивости и разносторонности существующих подхо-
дов. По данному поводу в начале XX в. очень верно высказался Б. А. Кистя-
ковский: «Ни в какой другой науке нет столько противоречащих друг другу 
теорий, как в науке о праве»45. По прошествии целого столетия данное 
утверждение не утратило своей актуальности, а учитывая историю полити-
ко-правовой мысли, можно сказать, что оно для всех эпох было актуально. 

В советский период развития отечественной юриспруденции также 
предпринимались активные попытки по развитию методологии юридиче-
ской науки. На этом акцентировалось внимание в Постановлении ЦК КПСС 
1964 г. «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучше-
нию юридического образования в стране». В данном направлении работали 
видные правоведы того времени: С. Л. Зивс, В. П. Казимирчук, Д. А. Кери-
мов, П. Е. Недбайло, А. А. Пионтковский, М. С. Строгович, В. М. Чхиквадзе, 
Л. С. Явич и др.46 В настоящее время плеяда выдающихся теоретиков госу-
дарства и права активно занимается разработкой проблем методологии 
общетеоретической юриспруденции. 

44 Чашин А. Н. Теория государства и права: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2019. С. 7. 

45 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных 
наук и общей теории права. М., 1916. С. 374. 

46 Алексеев С. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: курс лек-
ций. М., 2010. С. 714.  
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Высказывается точка зрения, что развитие методологии теории госу-
дарства и права — это именно тот общетеоретический вопрос, который 
требует унификации, сближения позиций ученых47. Достижение методоло-
гического консенсуса среди представителей юридической науки видится 
маловероятным, а вот выработка нового вектора развития — вполне дости-
жимая задача, что позволит более оптимально развиваться науке о государ-
стве и праве. 

В современных публикациях, рассматривающих научные взгляды на 
методологию теории государства и права, вполне закономерны выводы о 
существовании противоречий в данном вопросе, которые не способствуют 
дальнейшему развитию отечественной юридической науки, что требует 
постоянного совершенствования юридической методологии48. Однако 
такие противоречия выступают движущим процессом развития юриспру-
денции, проявляются на всем протяжении познания государства и права. 
Данный процесс имеет довольно длительную историю, благодаря чему мы 
можем изучать государственно-правовые явления с различных подходов, а 
не в единственном ключе. 

Совокупность накопленных методов познания характеризует богат-
ство научного инструментария, позволяющего объективно познавать госу-
дарство и право как в прошлом, так и в настоящем, прогнозировать их 
развитие. 

В отличие от иных юридических наук, теория государства и права 
кроме верификации методов познания целенаправленно осуществляет их 
изучение, возможность дальнейшего применения, вырабатывает научный 
инструментарий для всей юриспруденции, а не отдельного ее направления. 
В этом заключается и простота поставленной задачи и сама проблема мето-
дологии теории государства и права. Ведь теория государства и права — это 
не только фундаментальная основа всех юридических наук, но и методоло-
гическая наука одновременно. Если не решены проблемы в теории государ-
ства и права либо научное сообщество пошло по ложному пути, то и вся 
юриспруденция будет находиться в аналогичной ситуации. 

В методологии теории государства и права за предыдущий историче-
ский период был решен ряд проблем. Тем не менее некоторые из них про-
сто замалчивали или создавали видимость их разрешения путем мнимого 
восхваления одних достижений и снижения значимости других. Конечно, 
методология юриспруденции оказалась в кризисной ситуации в связи с 
распадом Советского государства, переосмыслением вектора научного 
развития. 

Смена политической системы повлекла за собой и значительные из-
менения в общественной жизни, появление новых явлений, которые не 
были присущи марксистско-ленинской методологии. Это тенденции глобали-
зации, распространения информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и охват ею всех сфер жизни. Борьба с новыми вызовами для человечества 

47 Кожевников В. В. Проблемы методологии теории государства и права в современ-
ной российской юридической науке: критический анализ // Вестник Омского университета. 
2009. № 3 (20). С. 5. 

48 Иванцова Г. А. Вопросы методологии теории государства и права // Право и госу-
дарство: теория и практика. 2019. № 7 (175). С. 40. 
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обусловливает и необходимость более прогрессивных подходов и анализа 
самих методов теории государства и права, их корректировки в соответ-
ствии с современными реалиями49. Исследователи указывают ряд проблем, 
связанных с трансформацией и перестройкой Российского государства и 
права в постсоветский период, среди которых наиболее существенная — 
методологический кризис отечественной юридической науки, обусловлен-
ный односторонностью анализа государства и права, господствовавшей на 
протяжении всего советского периода50. Данный кризис и спустя три деся-
тилетия до конца не преодолен, в настоящее время на геополитической 
арене возникают новые вызовы, которые прямо и косвенно отражаются на 
всей юридической науке, тем более на фундаментальной юриспруденции. 

Значительные подвижки в методологическом плане познания госу-
дарственно-правовых явлений обусловлены также распространением плю-
рализма. Как показали исследования, наука, концентрируя внимание на 
одних сторонах или свойствах явления и в силу определенных причин пре-
небрегая другими как несущественными, побочными, неизбежно становит-
ся на тупиковый путь своего дальнейшего развития51. В отечественной 
юриспруденции по такому пути уже двигалось не одно поколение ученых, 
итоги данной деятельности хорошо известны. Однако, несмотря на ложный 
путь познания, с позиций современности можно утверждать, что правове-
дение развивалось, но не такими динамичными темпами и достижениями, 
как ожидалось. 

Вполне закономерно, что не только предмет, но и методы исследова-
ния по своей природе и объективны, и субъективны. По данному поводу 
Л. А. Морозова отмечает, что объективность обусловлена зависимостью от 
предмета изучения, объема накопленных знаний, культуры социума, в свою 
очередь субъективность определяются мировоззрением самого исследова-
теля, личного выбора им способов и приемов познания52. Действительно, 
все теоретики государства и права, по сути, изучают один и тот же предмет, 
однако результаты порой бывают диаметрально противоположны. В дан-
ном контексте ключевое значение приобретает именно выбранная методо-
логия исследования, которая характеризует всю палитру способов и 
приемов изучения государственно-правовых явлений. 

В науке познание истины достигается путем использования различ-
ных методов, выбор которых зачастую и обусловливает достижение кон-
кретной задачи. По данному поводу великий английский философ своего 
времени Фрэнсис Бэкон довольно тонко подметил: «Хромой, идущий по 
дороге, может обогнать бегуна, бегущего по бездорожью»53. Стоит вспом-
нить и размышления академика С. С. Алексеева, который вопросами мето-

49 Рассолов М. М., Малахов В. П., Иванов А. А. Актуальные проблемы теории государ-
ства и права: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-
пруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 23. 

50 Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2002. C. 3. 
51 Мелехин А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2021. С. 14. 
52 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 

2011. С. 26. 
53 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. / сост., общ. ред. и вступ. статья  

A. Л. Субботина. М., 1977. Т. 1. С. 140. 
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	Статья 21. Программы федеральных законопроектных работ утверждаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации. Если в ходе реализации программ перспективных законопроектных работ соответствующие субъекты права законодательной инициативы при...

	Глава IV. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Статья 22. В соответствии со статьей 134 Конституции Российской Федерации предложения о поправках и пересмотре Конституции Российской Федерации вправе вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума. Правительство Российс...
	Статья 23. В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Рос...
	Статья 24. В соответствии с частью 2 статьи 104 Конституции Российской Федерации законопроекты, проекты законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проекты федеральных конституционных законов и проекты федеральных зако...
	Статья 25. В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации законопроекты о введении или отмене налогов, об освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства и другие зак...
	Статья 26. Государственная Дума обязана рассмотреть внесенный субъектом права законодательной инициативы либо субъектом права внесения предложений о поправках к Конституции Российской Федерации законопроект и принять по нему решение.
	Статья 27. Депутаты Государственной Думы вправе осуществлять  законодательную инициативу в форме внесения законодательных предложений (предложений о разработке проектов федеральных законов). Государственная Дума в обязательном порядке рассматривает за...
	Статья 28. Перечень субъектов права внесения проектов постановлений Государственной Думы, требования к проектам постановлений Государственной Думы и процедура внесения устанавливаются Регламентом Государственной Думы.
	Статья 29. Перечень субъектов права внесения проектов нормативных указов Президента Российской Федерации, требования к проектам указов Президента Российской Федерации и процедура внесения устанавливаются Президентом Российской Федерации.
	Статья 30. Перечни субъектов права внесения проектов нормативных постановлений Правительства Российской Федерации и права внесения проектов нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, требования к названным проектам и процедуры внесен...
	Статья 31. Законопроекты могут быть вынесены на всенародное обсуждение.
	Статья 32. Для оценки качества внесенного в нормотворческий орган проекта нормативного правового акта может проводиться его независимая научная (правовая, финансовая, научно-техническая, экологическая и др.) экспертиза.
	Статья 33. Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется научными учреждениями и вузами соответствующего профиля, экспертами из числа ведущих ученых и специалистов в зависимости от содержания нормативных правовых актов.

	Глава V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ПОДПИСАНИЯ, ОФИЦИАЛЬНОГО  ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Статья 34. Порядок, правила и процедуры подготовки к рассмотрению и рассмотрения Государственной Думой законопроектов и постановлений Государственной Думы устанавливаются Регламентом Государственной Думы.
	Статья 35. Порядок, правила и процедуры подготовки к рассмотрению и рассмотрения Советом Федерации одобренных Государственной Думой проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации и федеральных конституционных зако...
	Статья 36. Порядок принятия, подписания, вступления в силу и официального опубликования законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации устанавливается федеральным законом, принятым в соответствии с положениями статьи 136, ...
	Статья 37. Федеральные конституционные законы принимаются  в порядке, установленном частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации.
	Статья 38. Федеральные законы принимаются Государственной Думой в порядке, установленном статьями 105 и 107 Конституции Российской Федерации, а также Регламентом Государственной Думы.
	Статья 39. Постановления Государственной Думы принимаются в порядке, установленном частью 3 статьи 103 Конституции Российской Федерации и Регламентом Государственной Думы.
	Статья 40. Постановления Совета Федерации принимаются в порядке, установленном частью 3 статьи 102 Конституции Российской Федерации и Регламентом Совета Федерации.
	Статья 41. Порядок официального опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания устанавливается федеральным законом.
	Статья 42. Порядок, правила и процедуры подготовки к рассмотрению и рассмотрения проектов указов Президента Российской Федерации, а также порядок принятия, официального опубликования и вступления в силу указов Президента Российской Федерации устанавли...
	Статья 43. Порядок, правила и процедуры подготовки к рассмотрению и рассмотрения проектов постановлений Правительства Российской Федерации, а также порядок принятия, официального опубликования и вступления в силу постановлений Правительства Российской...
	Статья 44. Порядок принятия, официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов иных федеральных органов исполнительной власти устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
	Статья 45. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных  органов исполнительной власти подлежат официальному опубликованию. Такие нормативные правовые акты не применяются, если они не...
	Статья 46. Если нормативный правовой акт не опубликован официально до указанной в нем даты вступления в силу, то днем его вступления в силу является день его официального опубликования.
	Статья 47. В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего ...
	Статья 48. Нормативный правовой акт, в который внесены многочисленные изменения и дополнения, может быть официально опубликован повторно по решению нормотворческого органа, принявшего соответствующий акт.
	Статья 49. Вопросы о внесении изменений и дополнений, а также о признании утратившими силу актов ликвидированного или преобразованного нормотворческого органа федеральной исполнительной власти решаются его правопреемником или Правительством Российской...

	Глава VI. ТОЛКОВАНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Статья 50. В случае обнаружения неясностей и различий в понимании положений, а также противоречивой практики применения нормативного правового акта осуществляется его официальное нормативное толкование.
	Статья 51. В соответствии с частью 5 статьи 125 Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.
	Статья 52. Государственная Дума дает толкование федеральных конституционных и федеральных законов. Толкование федеральных конституционных законов и федеральных законов оформляется постановлением Государственной Думы.
	Статья 53. Президент Российской Федерации дает толкование указов Президента Российской Федерации.
	Статья 54. Толкование иных нормативных правовых актов осуществляется исключительно теми нормотворческими органами, которыми они принимаются (издаются).

	Глава VII. ПРАВИЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
	Статья 55. Нормативные правовые акты Российской Федерации излагаются на русском языке — государственном языке Российской Федерации.
	Статья 56. В нормативный правовой акт может включаться преамбула, содержащая в себе разъяснение мотивов и целей его издания.
	Статья 57. В Конституции Российской Федерации и в законах Российской Федерации нормативные предписания излагаются в виде статей, имеющих порядковый номер.
	Статья 58. Статьи (пункты) близкого содержания значительных по объему нормативных правовых актов объединяются в главы. В необходимых случаях главы могут объединяться в разделы. Разделы и главы имеют заголовки и нумеруются.
	Статья 59. В нормативных правовых актах даются определения вводимых в законодательство юридических, технических и других специальных терминов.
	Статья 60. В случае необходимости в нормативном правовом акте воспроизводятся отдельные положения из нормативных правовых актов более высокой юридической силы со ссылкой на такие акты.
	Статья 61. Ссылки в статьях, пунктах или подпунктах нормативного правового акта на другие его статьи, пункты или подпункты, а также на иные действующие нормативные правовые акты, их отдельные положения применяются в случаях, когда необходимо показать ...
	Статья 62. Нормативные правовые акты Российской Федерации имеют следующие реквизиты:
	Статья 63. При издании федеральным органом исполнительной власти нормативного правового акта в нем указывается, во исполнение какого акта издается данный акт.
	Статья 64. В связи с принятием нормативного правового акта подлежат отмене или признанию утратившими силу нормативные правовые акты или их части, если они противоречат положениям принятого нормативного правового акта.
	Статья 65. Положения об отмене, признании утратившими силу, изменениях и дополнениях ранее принятых нормативных правовых актов, их отдельных частей включаются либо непосредственно в текст нормативного правового акта, либо в текст нормативного правовог...

	Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Статья 66. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Статья 67. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
	Нормативные правовые акты  и иные документы
	Рекомендуемая литература

	СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



