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Предисловие 
Учителя только открывают двери, 
дальше вы идете сами  

Китайская пословица 

В 1998 г. для экстернов, студентов юридических вузов 
и неюридических вузов автором было подготовлено учеб-
ное пособие «Теория государства и права», которое стало 
популярным не только у всех студентов, но и учителей 
школ, школьников и абитуриентов. Оно было переиздано в 
2002 г. 

Однако данное пособие не охватывало многие темы, 
составляющие предмет теории государства и права. Кроме 
того, разделы книги не отражали систему данного учебного 
курса. Поэтому было решено издать новую книгу, в которой 
бы сохранялись достоинства предыдущей работы (крат-
кость, иллюстрирование теоретического материала кон-
кретными примерами) и устранялись бы два указанных 
недостатка. 

В книге использованы современные данные отече-
ственной и зарубежной юридической науки, а также следу-
ющие мои труды: Теория правовой системы общества: учеб. 
пособие. В 2 т. Ярославль, 2005. Т. 1. 547 с.; Теория правовой 
системы общества: учеб. пособие. В 2 т. Ярославль, 2006. Т. 2. 
544 с.; Теория государства и права: учеб. пособие для бака-
лавров. Ярославль, 2012. 270 с.; Теория правовой системы 
общества (инновационный подход к фундаментальной 
юриспруденции): научное издание для бакалавров и маги-
стров. Ереван, 2014. 288 с.; Теория государства и права: 
учебник. Ярославль, 2018. 360 с.; Теория правовой системы 
общества: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: 
Юрайт, 2018. 238 с. Для более углубленного изучения права, 
правосознания, юридической практики и других актуаль-
ных проблем в конце книги представлен краткий перечень 
учебников и учебных пособий. 

Автор должен извиниться перед читателем за то, что 
не во всех главах данного пособия отражается его личная 
точка зрения на тот или иной вопрос. Например, в отличие 
от большинства ученых-юристов я считаю, что государство 



и право являются предметами двух различных наук, кото-
рые «выросли» из теории государства и права. 

Дело в том, что государство — центральный элемент 
политической системы, главный субъект политической 
жизни общества. Поэтому теория государства представляет 
важнейшую часть политологии. 

Право же — один из главных компонентов правовой 
системы общества, в которую, кроме него, входят юридиче-
ская практика (правотворческая, правоприменительная, 
судебная) и правосознание (юридическая идеология, психо-
логия). В связи с этим указанную дисциплину следует счи-
тать одной из основных относительно самостоятельных 
юридических наук, которую можно назвать «Теория право-
вой системы общества». 

Однако, учитывая тот факт, что государственный об-
разовательный стандарт высшего профессионального обра-
зования предполагает изучение в вузах «Теории государства 
и права», я счел необходимым рассмотреть теорию государ-
ства традиционно, а теорию правовой системы общества с 
учетом новых концептуальных подходов ко всем юридиче-
ским явлениям. 

Автор выражает благодарность членам кафедры тео-
рии и истории государства и права ЯрГУ, которые сделали 
ряд ценных пожеланий и рекомендаций по содержанию и 
форме работы, а также В. В. Кочневой за помощь в техниче-
ском оформлении рукописи. 

Буду признателен всем, кто выскажет пожелания и за-
мечания по поводу содержания и структуры работы, стиля и 
формы изложения материала. 
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Раздел 1  
Введение в теорию государства 

и права 

Глава 1  
Теория государства и права как наука 

и учебная дисциплина 
1.1. Понятие юридической науки 
1.2. Классификация юридических наук 
1.3. Основные черты и предмет науки теории государ-
ства и права 
1.4.Технология юридического познания 
1.5. Функции теории государства и права 
1.6. Теория государства и права как учебная дисци-
плина. Структура учебного курса 

1.1. Понятие юридической науки 

Любая наука представляет собой определенную сферу 
человеческой деятельности по выработке и теоретической 
систематизации объективных знаний о реальной действи-
тельности. Все науки условно разграничиваются на естествен-
ные (биология), технические (механика) и общественные или 
гуманитарные науки (политология, юриспруденция). 

Юридической науке присущи следующие основные 
черты: 

1. Она представляет собой самостоятельную отрасль
обществознания, специальную гуманитарную науку, кото-
рая зародилась в древнем мире и превратилась в важней-
ший социальный институт, оказывающий существенное 
влияние на различные сферы общественной жизни. Платон 
писал, что «из всех наук более всего совершенствует чело-
века, ими занимающегося, наука о законах1. 

2. Ее объектом служит государственно-правовая дей-
ствительность, а именно: государство, право, правосозна-
ние, юридическая практика и другие явления правовой 
системы общества, взятые в развитии и взаимодействии. 

1 Цит. по кн.: Слово о науке. Т. 1 М., 1976. С. 163. 
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3. В литературе юридическая наука нередко рассмат-
ривается в качестве одной из форм общественного созна-
ния. Это верно, но лишь отчасти. Как и любая человеческая 
деятельность (хотя и довольно специфическая), юридиче-
ская наука — это единство материального и духовного, 
объективного и субъективного, общего и индивидуального. 

4. Указанное нельзя забывать при характеристике 
юридической науки как особой формы духовного производ-
ства, которое направлено на теоретическое освоение мира, 
приращение новых юридических знаний. Важнейшая цель 
юридической науки — это дать максимально объективное 
знание о правовой действительности и способах (средствах, 
методах, формах и пр.) ее практического преобразования. 
«Науку часто смешивают со знанием, — писал В. О. Ключев-
ский, — это грубое недоразумение. Наука есть не только 
знание, но и умение пользоваться знанием»2. 

5. Как специальная разновидность человеческой дея-
тельности, юридическая наука представляет собой органи-
ческое единство процесса деятельности по получению 
знания и результата этой деятельности — системы уже 
приобретенных на данный момент юридических знаний.  
В этом (результативном) аспекте юридическую науку мож-
но рассматривать как особую разновидность социально-
правовой памяти, теоретически аккумулирующей правовой 
опыт прошлого и настоящего. 

6. Юридическую науку составляет не простая совокуп-
ность, сумма, а органически единая, цельная система знаний. 
«Наука — это организованное знание»3, «систематизиро-
ванное знание»4. 

7. Научные юридические знания отличаются, как пра-
вило, достоверностью и аргументированностью. 

8. Юридическая наука составляет неотъемлемую часть 
правовой системы и правовой культуры общества, способствуя 
сохранению и передаче накопленных правовых достижений 
и ценностей, обеспечивая прогресс в различных областях 
общественной жизни и становлении личности. 

                                                             
2 Слово о науке. Т. 1. М., 1976. С. 38. 
3 Там же. С. 48. 
4 Цит. по кн.: Слово о науке. Т. 2. М., 1986. С. 171. 
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9. Основными целями (задачами) юридической науки
являются познание, описание, объяснение и предсказание 
развития юридических процессов и явлений, составляющих 
предмет ее изучения на основе открываемых ею законов и 
закономерностей. 

Юридическая наука, как и любая другая наука, нахо-
дится «в движении», развитии. Происходит постоянное 
изменение ее структуры, форм организации и функциони-
рования, принципов и методов познания, понятий, кате-
горий, теоретических схем и конструкций, гипотез и 
учений. 

1.2. Классификация юридических наук 

Существует целая система юридических наук. Отли-
чаются они друг от друга предметом исследования. Пред-
мет — это то, что данная наука изучает, та область 
общественной жизни и государственно-правовой действи-
тельности, на которую направлено исследование. 

В зависимости от особенностей предмета изучения все 
юридические науки можно классифицировать на следую-
щие виды: 

1) общетеоретические (теория государства и права,
общая теория правовой системы общества, общая теория 
права); 

2) исторические (история государства и права России,
всеобщая история государства и права); 

3) отраслевые (гражданское право, семейное право,
уголовное право); 

4) межотраслевые (экологическое право, хозяйствен-
ное право); 

5) прикладные (криминалистика, правовая статисти-
ка, судебная медицина); 

6) юридические науки, изучающие иностранное госу-
дарство и право (государственное право зарубежных стран, 
гражданское право иностранных государств); 

7) международно-правовые науки (международное
частное право, международное публичное право, консуль-
ское право, космическое право и др.). 
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1.3. Основные черты науки теории  
государства и права 

Теории государства и права присущи черты, характер-
ные для любой юридической науки. Это гуманитарная 
наука, представляющая собой процесс познания и его ре-
зультатов, органически целостную систему достоверных и 
аргументированных знаний, составляющая важнейшую часть 
юриспруденции и правовой культуры общества. 

Определенные особенности теории государства и пра-
ва обусловлены ее предметом, специфическими связями с 
другими юридическими и общественными науками, соци-
альной и юридической практикой. 

Можно выделить следующие ее черты. 
1. Теория государства и права — вводная наука, с кото-

рой начинается изучение разнообразных правовых явлений 
и процессов. Именно данная наука дает первоначальные 
знания о государстве, праве, правосознании, правонаруше-
ниях, юридической ответственности, и других элементах 
правовой системы общества.  

2. Она является фундаментальной наукой. Для нее ха-
рактерен весьма высокий уровень абстрагирования и обоб-
щения юридических знаний. В этом плане она ближе, чем 
остальные юридические науки, соприкасается с философией 
и социологией, изучающими общие и универсальные зако-
номерности развития человеческого общества. 

3. Именно теории государства и права отведена инте-
грирующая роль в правоведении. Во-первых, она призвана 
изучать опыт самых различных стран мира. Во-вторых, 
данная наука систематизирует разнообразные теоретиче-
ские знания, выводы и положения, которые вырабатыва-
ются как юридическими (историческими, отраслевыми, 
прикладными), так и другими гуманитарными (философи-
ей, социологией, политологией), естественными и техниче-
скими науками (биологией, медициной, физикой).  

В-третьих, теория государств и права на достаточно  
высоком абстрактном уровне связана с обобщением материа-
лов юридической (правотворческой, правоприменительной)  
и иных социально-исторических практик. Например, изучая 
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общетеоретические проблемы создания законов и иных 
нормативных актов, мы вынуждены анализировать эконо-
мические, политические, социальные и иные процессы 
жизни общества, опыт разработки и издания нормативных 
актов в своей стране и других государствах.  

4. Поэтому предметом теории государства и права
являются прежде всего наиболее общие фундаментальные 
закономерности возникновения, развития и функционирова-
ния государственных и правовых явлений. Например, бази-
руясь на знаниях об особенностях права отдельных стран 
(России, Франции, Германии, Японии), указанная наука 
призвана выделить то общее, типичное, что присуще при-
роде права вообще, сформулировать его понятие, раскрыть 
элементы содержания, форму выражения и закрепления, 
функции, место и роль права в регулировании обществен-
ных отношений. 

В самом общем плане в предмет теории государства и 
права включаются следующие явления: 

а) государство — суверенная организация особой по-
литической власти, внешне выраженная в специальном 
аппарате управления и принуждения; 

б) право — система общеобязательных, охраняемых 
государством норм, регулирующая поведение людей, их 
коллективов и организаций; 

в) правосознание — совокупность идей, взглядов и 
представлений, выражающих отношение людей к суще-
ствующим и желаемым юридическим явлениям; 

г) юридическая практика, т. е. деятельность по изда-
нию, толкованию, систематизации и реализации правовых 
предписаний; 

д) правонарушения и иные виды юридической анти-
культуры, ответственность и механизм правовой защиты 
граждан, их коллективов и организаций. 

5. Разрабатываемые в рамках теории государства и
права понятия и категории (норма права, правоотношение, 
юридическая ответственность), концепции (разделение 
властей, правового государства, правотворчества, реализации 
права) и конструкции (механизм государства, состав право- 
нарушения) используются в качестве исходных средств 
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в исторических и отраслевых, прикладных и иных юриди-
ческих науках. Так, не зная, что такое право, гипотеза, 
диспозиция и санкция, нормы права, правоотношение, юри-
дический факт, нельзя приступать к изучению особенно-
стей, например, гражданского и уголовного права, норм 
административного и семейного права, финансовых и тру-
довых правоотношений. Выделяя в качестве предмета ука-
занной науки наиболее фундаментальные закономерности 
развития государственно-правовой действительности, мы 
тем самым не игнорируем менее общие, частные ее компо-
ненты, обращаем внимание как на типичные, так и на инди-
видуальные, положительные и отрицательные аспекты и 
стороны этой действительности. Прав был Г. Гейне, когда 
писал: «В науке все важно»5. 

1.4. Технология юридического познания 

Методологические проблемы юридической науки в 
настоящее время, по мнению большинства отечественных 
авторов, разработаны весьма слабо, что дает повод говорить 
об определенных симптомах кризиса современного россий-
ского правоведения. 

Анализ самых разнообразных точек зрения по поводу 
понятия и структуры методологии познания вообще и ме-
тодологии юридической науки в частности привел нас к 
следующим выводам. 

Термин «методология» в переводе с греческого 
(methodos и logos) — это «путь исследования, познания», 
который раскрывает, по сути дела, сущность данного фено-
мена. При характеристике юридического познания необхо-
димо иметь в виду, что речь идет об особой форме духовно-
материального производства, которому присуща оптималь-
ная научная технология, направленная на теоретическое 
освоение реальной юридически значимой действительно-
сти, приращение нового достоверного знания. 

Основными компонентами и элементами логической 
структуры современной технологии юридического позна-
ния являются: объекты и предметы, субъекты и участники;  
                                                             

5 Цит. по кн.: Слово о науке. Т. 1. М., 1976. С. 33. 
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их действия и операции; техники, тактики и стратегии; 
стадии и режимы; цели и полученные результаты, количе-
ственные и качественные показатели, теоретическая и 
практическая значимость знаний; ресурсообеспеченность 
(кадровая, финансовая, информационная) научной деятель-
ности; мониторинг отдельных циклов познания и техноло-
гического процесса в целом.  

Кратко рассмотрим некоторые элементы технологии 
юридического познания. 

1. Субъектами («производителями»), являются компе-
тентные в той или иной области правовой системы и юриди-
ческой жизни ученые-юристы, их коллективы и организации. 
Это конкретные люди, обладающие соответствующими 
знаниями (философскими, психологическими, социологи-
ческими, математическими, юридическими), умениями, 
навыками, привычками, мастерством, профессиональной 
интуицией, креативным мышлением. Важным компонентом 
здесь является мировоззренческая основа — система опре-
деленных жизненных позиций ученых-юристов, их идеалы 
и убеждения, ценностные ориентиры и установки, которые 
играют существенную роль в научных исследованиях и 
внедрении их результатов в практическую деятельность. 
«Прогресс науки, — писал Л. Пастер, — определяется труда-
ми ученых и ценностью их открытий»6. 

Отечественные философы в числе необходимых ка-
честв, присущих исследователю, также выделяют: а) доста-
точно развитые чувственные способности к познанию 
объекта (предмета) исследования; б) предрасположенность 
к абстрактному мышлению, учитывающую законы логики; 
в) отличную память, обеспечивающую необходимый запас 
знаний; г) существенное творческое воображение, позволя-
ющее выдвигать новые идеи и перспективные направления 
исследования7. 

В. М. Сырых полагает, что, кроме этого, ученый-юрист 
должен обладать как минимум еще четырьмя свойствами: 
«1) глубокими знаниями отрасли правовой науки, в которой 

6 Цит. по кн.: Слово о науке. Т. 1. М., 1976. С. 44. 
7 См., например: Диалектика познания / под ред. А. С. Кармина. М., 

1988. С. 231–232. 
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он планирует проводить научные исследования; 2) фило-
софской культуры; 3) умением применять современные 
методы научного познания; 4) устойчивым стремлением 
заниматься научными исследованиями, внести достойный 
вклад в развитие правовой науки»8. 

Участниками указанной технологии являются физи-
ческие и должностные лица, которые способствуют субъек-
там в процессе познания в подборе теоретического и 
эмпирического материала, переводе иностранных текстов, 
оказывают помощь в публиковании трудов, выполняют 
иную техническую работу. 

2. В любой юридической науке важно разграничивать 
актуальные, теоретически и практически значимые объек-
ты и предметы познания. Объекты — это то, на что направ-
лена интеллектуальная деятельность ее субъектов. Ими 
могут быть трудовые и семейные отношения, позитивные и 
негативные социально-правовые ситуации, правовые пред-
писания и акты, другие явления и сферы жизнедеятельно-
сти общества, имеющее юридическое значение. Предмет — 
та часть объекта, которая в данный момент непосредственно 
включается в технологический процесс («продукт обработ-
ки»), подвергается уяснению, осмыслению, оценке, идеально-
му моделированию. Например, в норме права (объект) 
предметом может быть гипотеза, диспозиция либо санкция. 

«Объект» и «субъект» как парные категории в фило-
софии, юриспруденции и иных науках выражают единство 
противоположностей. Диалектика здесь такова, что объект 
(предмет) всегда предполагает субъекта и наоборот; как 
полагал Р. Авенариус, без субъекта нет объекта. 

Следует иметь в виду, что существует определенный 
эмпирический (фактические и статистические данные, 
правовые акты, другие официальные и неофициальные 
документы) и теоретический (результаты уже проведенных 
исследований, отраженных в разнообразных научных тру-
дах) материал, составляющий основу, базис для дальнейшего 

                                                             
8 Сырых В. М. История и методология юридической науки. М., 

2012. С. 26. 
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