
Тема 2:  Юридическая методология: понятие,  
место и роль в познании права.

1) Определение понятия «методология юридической науки». 

2) Функции  методологии правоведения.

3) Источники методологических знаний для юриспруденции. 

a) Методический опыт ученого. Научные школы.

b) Фундаментальные и частные научные теории. Стандартные 
задачи.

c) Методологический анализ юр.науки и ее истории. 

d) Роль лидирующих научных дисциплин в формировании и 
развитии юридической методологии.

e) Общенаучные движения в юриспруденции.

f) Философия науки (эпистемология) и ее методологическое 
значение в правоведении. 

g) Социо-культурные факторы в юр. науке (религия..).



1) Определение понятия 
«методология юридической науки»

А)  МД = это знание о должном в науке, точнее, в 
научно-познавательной деятельности - 1/3 (НПД 
мыслится как должное, желаемое, 
предполагаемое… Т.е. МД = нормативное знание 
о НПД и ее возможных результатах); 

 Пс: «должное – сущее» (т.е. история науки с методологией не 
совпадают…). Сравните: логика как нормативное знание о 
рац мышлении; право как нормативное знание о должном 
поведении в обществе..

Б)  чаще МД = это знание о идеалах, целях, нормах, 
методах, средствах, критериях…. НПД, ее типах, 
видах и формах. 

Пс: «МД = знание о методах» - этимология не спасает 
(схоластика).



И.Л. Честнов в работе «Актуальные 
проблемы теории государства и права. 
Эпистемология государства и права» 
(с.28):
«Методология – важная составная часть 
теории познания. Она представляет собой 
осмысление методов познания. Методология – 
это метатеория, рефлексивная по своей сути, 
которая исследует методы познания той или 
иной научной дисциплины, условия их 
использования и возможные результаты их 
использования».

Пс: методология = знание о методах? но идет дальше 
(рефлексивная метатеория; нормативное 
осмысление,  а не просто обобщение). «Возможные 
результаты их исследования» - а не только методы…



Вывод: 

МД:
 – такое априорное/предпосылочное знание, 
которым руководствуются ученые в своем 
научном исследовании,  из которого они 
исходят…

- то, что определяет научное познание именно 
как деятельность, а не сугубо психологический 
процесс или акт (арсенал средства, методов..)

- то, что служит его рационализации и, сл-но, 
обеспечивает повторяемость 
(воспроизводимость), эффективность, 
оптимизацию НПД и ее рез-тов…



2) Функции методологии
в юридическом познании

1. Мотивационная (проблемная)
2. Ориентирующая (целенаправленность)
3. Направляющая (методичность, нормативность)
4. Подбор средств (инструментальная)
5. Эффективность (результативность) 
6. Оптимизация (рациональность, в т.ч. экономичность)
7. Аксиологическая (оценочная)
8. Критическая 
9. Культурная («методологическая культура»)

10. Мировоззренческая (убеждения ученого)
11. Коммуникационная (понимание)
12. Организационная (соответствующие формы 

взаимодействия с другими учеными)
13. ………..



3) Источники 
методологического знания в 

юриспруденции
1. Методический опыт ученого (Галилей-Эйнштейн- 

наш асп-т из  Омска – субъективная рефлексия по 
поводу собственного опыта).  Научные школы.

2. Фундаментальные и частные научные теории 
(примеры стандартных решений  научных задач опр 
класса – на основе теорий ест прав человека, 
федерализма…)

3. Методологический анализ науки и ее истории (не 
просто фактология, хронология или обобщение  до 
уровня «уроков» – как история науки, но и как 
нормативное осмысление; роль юр университетов в 
Европе).  Метаэмп-уровень.

4. Роль лидирующих научных дисциплин в 
формировании и развитии юридической методологии 
(Конт-Виндельбанд/Риккерт  о соотношении ест и общ 
наук // познание и понимание).



Источники методологического 
знания в юриспруденции

(продолжение 1)

5. Общенаучные движения (исторический, логический, 
математика, деят, фукц, сист, синерг,  киберн.. и другие 
категориальные подходы .).  Как  средства познания в их методол 
значении/действии…

a) Деят: о –с – ц – ср- м – р – посл – усл…
b) Сист: среда – сист – ф – эл – стр
c) Логика: осн формы мышления (3), лог законы- (4), логич методы 

(непосредственные умозаключения, силлогизмы)+
d) Исторический (условия - факт – последовательность - процесс – 

регулярность..)
e) Синерг: среда – сист (откр, сильнонеравн) – аттрактор (повод) – 

точка бифургации . Нелинейное развитие!
f) Инф-киберн: упр с-ма – управл с-ма – инф как фактор 

управления – обратная связь..
g) Диалект: среда – система – тожд – разл - против - диал отр  – 

снятие (триада) – 
h) …



Источники методологического 
знания в юриспруденции

(продолжение 2)

6. Философия науки (эпистемология) и ее 
методологическое значение в правоведении (Ар-Бэкон-Дек 
–Гегель - научный метод; Метатеор-уровень. Философско-
метод. теории (Поппер, Кун, Лакатос..). Совр философия – 
фил принципы, например: прогресс, диалектика…. 
7. Социо-культурные основания – статические 
структуры или эвристические парадигмы (религия, 
искусство.. –  содержательные парадигмы,  формальные 
метафоры и иные факторы; например: в шариате –  
тафсир, т.е. толкование  канонических Корна, Сунна; 
методы толкования такие, как  кияс, рай, иджма, истисхан, 
..).



Спасибо за внимание!


