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закрепление позитивных элементов, а с другой – борьба с явлениями нетерпимыми, 

опасными для общества и требующими либо минимизации, либо удаления» (В. В. Гурьев). 

Однако такая характеристика явления как научной категории может вызывать вопросы 

как у теоретиков права, так и у философов. 

 С точки зрения аксиологического подхода право – ценность, ценностью явля-

ется и правовая жизнь, преступное поведение представляет собой антиценность. Для 

общества такое поведение значимо, но не ценно. Те, кто сознательно попирает закон, 

как представляется, находится вне цивилизованного миропорядка, общепринятых 

норм и правил. Жизнь преступного мира нельзя назвать правовой жизнью даже и в 

негативном смысле. Скорее она носит антиправовой и антиморальный характер.

 Противоправная деятельность не может быть охарактеризована как элемент 

правовой жизни уже только потому, что она не соответствует нравственным прин-

ципам и моральной природе права. Злоумышленник «исключает себя» из сферы об-

щепринятой во всем мире правовой жизни, легитимного порядка, поэтому общество 

его и наказывает (Н. И. Матузов). Наказывает за то, что опасный для окружающих 

субъект вышел за рамки допустимого правом, законом. 

 Таким образом, позиция докладчика относительно того, что правовая жизнь 

общества включает в себя как «светлые», так и «теневые» стороны, требует допол-

нительной и обстоятельной аргументации. 

 Резюмируя, еще раз подчеркнем актуальность и востребованность проведен-

ного В. В. Гурьевым исследования как в теоретическом плане, так и в практическом 

отношении. Материал изложен системно, показано добротное владение методологи-

ческим инструментарием, внесен определенный вклад в развитие категориального ап-

парата юриспруденции.

Методологические аспекты исследования 
государственно-правовой жизни
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Рассуждая о государственно-правовой жизни и подбирая методологические 

модели для ее осмысления, следует, на наш взгляд, исходить из социальной природы 

означенного феномена, его объемности (широты), охватывающей как позитивные, 

так и негативные правовые явления, его динамики, воспринимающей современные 

новации. 

Центральным методом, объединяющим и интегрирующим многие подходы к 

проблеме государственно-правовой жизни, является диалектический метод позна-

ния, опирающийся на всеобщие принципы объективности, всесторонности, исто-

ризма. Государство как наиболее важный и действенный субъект правовой сферы, 

всей общественной организации формирует условия для эволюции правовой жиз-

ни. В то же время сама государственно-правовая жизнь обусловлена постоянным 
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воздействием многих социальных процессов, анализ которых представляется весьма 

целесообразным. При этом следует иметь в виду, что факторы социальной действи-

тельности, влияющие на формы и содержание государственно-правовой жизни, нерав-

нозначны: одни стабильны, устойчивы, малоизменчивы, другие, наоборот, динамичны, 

в большей степени субъективны, имеют как позитивные, так и негативные аспекты. 

Кроме того, действие каждого из факторов не является однозначным, однонаправлен-

ным. Методология диалектики позволяет всесторонне, полно и объективно исследо-

вать роль внешней среды в формировании государственно-правовой жизни, вскрыть 

взаимообусловленность устойчивости и изменчивости общественных отношений, от-

носительности и подвижности границ государственной деятельности; раскрыть тесную 

взаимосвязь государства и права, их содержательных и формальных аспектов.

В целях постижения содержания государственно-правовой жизни представ-

ляется методологически обоснованным выявление соотношения понятий «государ-

ственность» и «государственно-правовая жизнь». Государственность трактуется 

чаще всего как качественное состояние государственно-организованного общества, 

обусловленное историческими, национальными, культурологическими и иными фак-

торами (А. С. Шабуров). Верно также и то, что государственность и предшествует 

государству, и завершает его оформление (в духовно-идейном отношении). В связи 

с этим изучение эволюции государственности позволит проследить историческую 

преемственность и глубже понять реальность государственно-правовой жизни.

Учитывая, что правовая жизнь протекает в определенном времени и в определен-

ном пространстве, важным в контексте исследования государственно-правовой жизни 

является сопоставление ее с категорией государственно-правового пространства. 

Весьма перспективным представляется анализ взаимосвязи государственно-правовой 

жизни и государственно-правового пространства через соотношение диалектических 

категорий «содержание» и «форма», выражающих разные, но неразрывно связанные 

аспекты одного и того же предмета. Как отмечал Гегель, содержание оформлено, 

а форма содержит. Форма может способствовать развитию содержания, а может и 

тормозить. Содержание государственно-правовой жизни отличается подвижностью, 

динамичностью и в определенный момент своего развития приходит в конфликт с 

формой – государственно-правовым пространством, представляющим собой систему 

устойчивых связей. Требуется выстраивание новой, адекватной содержанию формы. 

В связи с этим выявление корреляции означенных государственно-правовых фено-

менов позволит прояснить критерии их единства, равновесного функционирования, 

установить причины, влияющие на их рассогласованность. Изучение пределов и 

границ государственно-правовых явлений дает широкие возможности в понимании 

их сущности и содержания, раскрывает философские, культурологические, аксио-

логические и иные аспекты. 

Применительно к осмыслению феномена государственно-правовой жизни вос-

требован методологический потенциал системного подхода. Его широкое использо-

вание в современных научных изысканиях обусловлено необходимостью освоения 

сложных объектов, состав, конфигурация и принципы функционирования которых 

далеко не бесспорны. Будучи комплексным объектом исследования, государствен-

но-правовая жизнь, с точки зрения системного анализа, представляет собой сово-

купность составляющих ее подсистем, элементов во всем многообразии выявленных 

свойств, внутренних и внешних взаимосвязей и взаимозависимостей. При системном 

подходе следует сфокусировать внимание на изучении целостных, интегративных 

свойств государственно-правовой жизни, выявлении ее структуры и функций.




