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П Р Е Д И С Л О В ИЕ

Предлагаемое вниманию читателей издание од-
ноименного учебного пособия ставит своей целью 
дать сжатое и доступное изложение сложного учеб-
ного курса по теории государства и права. Это тем 
более необходимо, что учебный материал за по-
следние годы значительно обновился, обогатился 
новыми темами и  общетеоретическими положени-
ями, а  по многим вопросам изменились их трак-
товка и понимание.

Форма подачи материала — в виде диалога, беседы 
с  читателем  — получила широкое признание как 
студентов, так и преподавателей юридических вузов 
и  факультетов, поскольку делает более понятными 
для первокурсников важнейших общетеоретических 
категорий, конструкций, элементов государствен-
но-правовой действительности. Опыт показал, что 
данная форма эффективна и  при повторении прой-
денного материала, при подготовке к  зачетам и  эк-
заменам, так как способствует лучшему усвоению 
учебной программы.

Цель книги  — убедить обучающихся в  том, что 
усвоение материала теории государства и права соз-
дает надежную теоретическую базу для последую-
щего изучения отраслевых юридических дисциплин, 



Предисловие.  

1 6

Предисловие

особенно в плане постижения понятийно-категори-
ального аппарата юриспруденции.

Поскольку в  науке теории государства и  права 
немало дискуссионных или не до конца разработан-
ных вопросов, автор данного учебного пособия, уде-
ляя значительное внимание последним достижениям 
теоретико-правовой мысли, постарался представить 
позиции и  мнения, которых придерживается боль-
шинство теоретиков юридической науки. Вместе 
с  тем отечественная общетеоретическая наука дала 
в последнее время немало интересных и самобытных 
идей. Они нашли отражение в настоящем издании.

Материал книги соответствует государственному 
образовательному стандарту и учебной программе по 
курсу теории государства и права. Он изложен в той 
последовательности, которая принята в  российских 
юридических вузах при изучении этой учебной дис-
циплины.

В целях сокращения объема книги, иллюстрирую-
щие примеры к теоретическим положениям, как пра-
вило, не приводятся. Они сохранены лишь при из-
ложении более сложного для восприятия материала.

Многолетняя преподавательская работа автора 
в  Российском государственном университете право-
судия, Московской государственной юридической 
академии им. О. Е.  Кутафина и  в  других высших 
учебных заведениях России позволила учесть вос-
приятие того или иного материала студентами и со-
ответствующим образом отреагировать в  новом из-
дании учебника.



 Предисловие

Автор надеется, что цели, поставленные при под-
готовке данного издания, будут оправданны, если те, 
кто изучает юриспруденцию, воспользовавшись кни-
гой, почувствуют потребность в более полном и глу-
боком овладении этой интересной, чрезвычайно важ-
ной и многоплановой наукой — теорией государства 
и права.



1 8

Ра зде л  I .  ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Т Е М А  1. Предмет и методология теории 
государства и права

1. Что составляет предмет изучения теории государства 

и права

Определить предмет теории государства и права — 
значит установить круг тех общественных отноше-
ний, явлений, институтов, учреждений и  проч., ко-
торые она изучает, те вопросы, которые она рассма-
тривает. Предмет науки  — это та область познания, 
на которую данная дисциплина направлена.

Как следует из названия, эта наука изучает такие 
объекты, как государство и  право. Но их исследуют 
и  другие общественные науки  — философия, социо-
логия, политология и  т. п.  Предмет изучения теории 
государства и  права составляют общие закономерно-

сти существования и развития государственно-право-
вых явлений. Иначе говоря, данная наука ставит своей 
задачей изучение не всех, а  наиболее общих законо-
мерностей функционирования государства и  права 
и, опираясь на другие отрасли знаний, формулирует 
понятия, категории, конструкции и модели отдельных 
юридических явлений.

Предмет теории государства и  права не является 
застывшим: с течением времени он развивается и из-
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меняется, что обусловлено развитием самого обще-
ства, его культуры, идеологии, уровня общественного 
сознания, вместе с  которыми меняются представле-
ния о  государстве и  праве, отдельных их сторонах, 
месте и роли в жизни общества, назначении, сущно-
сти и т. д.

Принято различать предмет и  объект изучения. 
Объект шире, чем предмет науки. Предмет  — это 
конкретизированная часть объекта. Объект у  всех 
общественных наук практически один и  тот же  — 
государство и  право. Предмет у  них разный: те или 
иные стороны (аспекты) в объекте.

Государство и  право изучаются наукой теории 
государства и  права в  единстве и  взаимодействии, 
поскольку как законодательство и  нормы права не 
могут существовать вне государства, так и государ-
ство проявляет свою деятельность прежде всего по-
средством принятия разнообразных нормативных 
правовых актов, регулирующих наиболее важные 
общественные отношения.

2. Какое место занимает теория государства и права 

среди общественных наук

Как и другие общественные науки, теория государ-
ства и права изучает явления — государство и право, 
которые существуют в  человеческом обществе и  не-
мыслимы вне его. В раскрытии своего предмета тео-
рия государства и права тесно взаимодействует с дру-
гими общественными науками, например политоло-
гией, экономической теорией, так как невозможно 
познать в полной мере государственно-правовые яв-
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ления вне связи с  политическими, экономическими 
и иными факторами. Они во многом предопределяют 
развитие государства и права и позволяют раскрыть 
глубинные процессы становления и функционирова-
ния, а также закономерности развития государствен-
но-правовых явлений. Теория государства и  права 
тесно связана практически со всеми социальными 
дисциплинами, т. е. она не обладает монополией на 
рассмотрение государства и права, но имеет свой ра-

курс исследования этих явлений по сравнению с дру-
гими общественными науками. Теория государства 
и  права делает особый акцент на юридических нача-

лах в функционировании государства и права, в том 
числе на политическом содержании права, юридиче-
ской политике и  юридических моментах в  деятель-
ности государства, его органов и должностных лиц.

3. Каково место теории государства и права в системе 

юридических наук

Чтобы определить это место, необходимо остано-
виться на классификации юридических наук, кото-
рые принято подразделять на следующие группы:

1) теоретико-исторические, к которым относятся 
теория государства и  права, история государства 
и права, история учений о праве и государстве;

2) отраслевые, занимающиеся исследованием од-
ной какой-то сферы государственно-правовой жизни, 
например гражданское право, уголовное право;

3) прикладные, например криминалистика, крими-
нология, судебная статистика, судебная медицина, 
судебная психиатрия;
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