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К  познанию  юридической  науки  пригодна  разная  методология  -  от 

отвлеченной метафизики до всепроникающей эмпирики. Наиболее приемлемый 

в  качестве  всеобщего  -  системный  подход,  в  котором  интегрируются 

достоинства всех известных способов теоретического и практического анализа.

Научное  правовое  исследование  понимается  как  познавательная 

деятельность, осуществляемая в целях получения новых научно обоснованных, 

рациональных знаний по предмету или объекту правовой науки. 

Познавательная научная деятельность представляет собой единство действия и его 

результата. Однако обоснованные выводы о том, была деятельность подлинно научной 

или ее имитацией, можно сделать лишь по ее результатам.

Юридические исследования уникальны во всем. Специфика их организации и 

проведения  проявляется  в  каждом шаге  автора  научной  работы:  что  он  намерен 

изучать,  инструменты  и  материалы,  как  совершенствовать  и  пр.  В  большинстве 

случаев под юридическим исследованием понимают инспектирование действующего 

законодательства с целью определения несовершенств и способов их ликвидации. На 

самом деле миссия научных изысканий в правовом секторе гораздо шире и значимее -

проанализировать теоретические и практические стороны правовых актов, оценить 

текущее состояние дел в юридической среде и разработать план действий, нацеленных 

на улучшение законодательства и минимизацию негативных преступных явлений.
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1. Характеристика правовых исследований

Правовое исследование представляет собой познавательную деятельность 

лиц,  обладающих необходимой квалификацией,  направленную на  получение 

новых знаний о правовых явлениях, на дальнейшее углубление знаний о праве.

Также  правовое  исследование  –  это  процесс  выявления  и  извлечения 

информации, необходимой для поддержки принятия юридических решений. В 

самом широком смысле правовое исследование включает в себя каждый этап 

порядок  действий,  который  начинается  с  анализа  фактов  проблемы  и 

заканчивается применением и сообщением результатов расследования.

Процессы  юридического  исследования  различаются  в  зависимости  от 

страны и правовая система задействована. Правовое исследование включает в 

себя такие задачи, как:

1. поиск  основных источников  права или основных  авторитетных 

источников в данной юрисдикции. 

2. Поиск в вторичном органе,  для получения справочной информации по 

юридическим вопросам. Вторичные авторитетные источники могут иметь 

разные формы:

 юридические обзоры, 

 юридические словари,

 юридические трактаты и юридические энциклопедии.

3. Поиск  в  неправовых  источниках  для  получения  следственной  или 

подтверждающей информации.

Юридические  исследования  проводятся  любым  лицом,  нуждающимся  в 

юридической информации, включая юристов, помощников юристов.

В  современных  условиях,  когда  правовая  наука  представляет  собой 

развитую систему знаний о государстве и праве, конкретных формах их бытия 
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и закономерностях функционирования и развития,  процесс получения новых 

теоретических знаний представляет собой довольно сложную познавательную 

задачу.  Она  решается  в  ходе  мыслительной  деятельности 

высокопрофессиональных  специалистов-юристов,  осуществляемой  в 

творческих применением теоретических и исторических знаний о государстве и 

праве,  а  также  методов  научного  познания.  Обыденная  и  иные  формы 

ненаучного знания о государстве и праве ни при каких условиях не способны 

подняться  до  уровня  научного  теоретического  познания,  поэтому  их 

необходимо  четко  и  последовательно  отличать  от  всех  видов  правовых 

исследований.

Основное  предназначение  научной  деятельности,  и  в  частности, 

проведения  правовых  исследований,  видится  в  том,  чтобы  выявлять  и 

восполнять имеющиеся пробелы, и тем самым развивать содержание правовой 

науки  вширь  и  вглубь.  Прогрессивное  развитие  общества  предопределяет 

необходимость  постоянного  совершенствования  государства  и  права  как 

важнейших  средств  управления  его  делами  и  обеспечения  стабильного 

правопорядка.  Поиск  путей  и  способов  приведения  государства  и  права  в 

соответствие с постоянно меняющимися задачами и основными направлениями 

развития  общества  ведется  учеными-правоведами.  Непосредственно  на  них 

возлагается задача развития правовой науки,  повышения роди государства и 

права в решении актуальных задач общества.

Научное правовое исследование начинается с того, что ученый правовед 

выявляет  неполные,  неточные  эмпирические  положения,  высказанные  в 

юридической  литературе  и  нуждающиеся  в  дальнейшем  углубленном 

теоретическом познании.  Он  осознает  дефектность  существующих знаний  и 

утверждается в желании внести свой личный вклад в их совершенствование, 

развитие.  Но  чтобы  воплотить  это  желание  в  жизнь,  необходимо  его  из 

субъективной,  психологической  сферы  перевести  в  научную,  представить 

аргументы,  свидетельствующие  о  целесообразности  и,  самое  главное, 
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возможности успешного проведения инициируемого исследования. 

С этими целями предстоит: 

1) конкретизировать суть и содержание исследуемой проблемы; 

2) определить объект и предмет исследования; 

3) сформулировать его цели и задачи; 

4)  выбрать  методы,  способные  обеспечить  достижение  ожидаемых 

научно обоснованных результатов.

Проблемы  правовой  науки  признаются  актуальными  в  научном 

теоретическом плане, если их решение окажет положительное воздействие на 

развитие соответствующей отрасли правовой науки или правоведения в целом.

Проблемы  правовой  науки  признаются  актуальными  в  практическом 

плане, если с ними напрямую связывается решение каких-либо злободневных 

вопросов  правового  регулирования  общественных  отношений,  политико-

правовой практики, совершенствование деятельности органов государства.
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2. Основные виды правовых исследований

Правовые  исследования,  будучи  едиными  по  своему  составу, 

осуществляются  в  различных  формах.  Исследования,  результаты  которых 

сводятся  к  изложению,  описанию  и  обобщению  новых  эмпирических 

достоверных фактов, называются эмпирическими. Эмпирические исследования 

в  отличие  от  теоретических  с  самого  начала  ставят  своей  целью получение 

знаний о реально существующих явлениях и процессах, соответственно на этот 

результат  ориентированы  и  все  исследовательские  процедуры  и  конечные 

результаты.  Особенно  большой  удельный  вес  такого  рода  исследования 

составляют  в  отраслевых  юридических  науках  в  связи  с  необходимостью 

осуществлять  системные  описания  действующих  норм  права,  правовых 

институтов и результатов их воплощения в конкретных правоотношениях.

Прикладные исследования  по  уровню новизны не  выходят  за  пределы 

эмпирического уровня знаний, но тем не менее отличаются от эмпирических 

исследований и правомерно обособляются в особый вид научного познания. В 

философской  и  науковедческой  литературе  прикладные  исследования  чаще 

всего  понимаются  как  исследования,  направленные  на  решение  социально-

практических  задач,  на  воплощение  результатов  теоретического  и 

эмпирического  познания  в  непосредственную  предметно-практическую 

деятельность. Особенность прикладных правовых исследований наиболее ярко 

проявляется в их объекте и конечных результатах. В отличие от эмпирических 

исследований,  объектом  которых  выступают  политико-правовые  явления  и 

процессы, прикладные исследования имеют объектом результаты научных как 

эмпирических,  так  и  теоретических  исследований.  Опираясь  на  наличные 

знания  правовой  науки,  ученые-правоведы  готовят  предложения  о  путях 

совершенствования законодательства и практики его применения, формируют 

концепции проектов законов и иных нормативно-правовых актов. Прикладные 

исследования отличаются от эмпирических и своими конечными результатами. 
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Если последние всегда представляют собой ту или иную совокупность 

знаний о политико-правовых явлениях и процессах, то результаты прикладных 

исследований  выражаются,  во-первых,  в  систематизированных  научных 

знаниях,  изложенных  в  виде  разного  рода  обзоров,  библиографических 

описаний, учебников и учебных пособий, и, во-вторых, в научно обоснованных 

прогнозах  политико-правовых  явлений  и  процессов.  Таким  образом, 

прикладные правовые исследования - это исследования, проводимые в целях 

применения научных правовых знаний в сфере политико-правовой практики, 

юридического  профессионального  образования  и  информационного 

обеспечения  ученых-правоведов  и  иных  заинтересованных  лиц  о  состоянии 

правовой науки, а также ее новейших достижениях. Наиболее значимый вклад в 

развитие  правовой  науки  связывается  с  теоретическими  исследованиями, 

ориентированными  на  раскрытие  предмета  правовой  науки  во  всей  его 

целостности  и  всесторонности,  т.е.  во  всем  богатстве  составляющих  его 

объективных  закономерностей  функционирования  и  развития  государства  и 

права.  Такой  результат  может  быть  достигнут  не  сразу,  в  ходе  одного 

исследования,  а  постепенно,  посредством  проведения  ряда  исследований,  в 

которых  специальному  углубленному  подверглась  лишь  часть  предмета 

правовой  науки,  ее  отдельные  закономерности.  При  этом  закономерности 

исследуются  на  самых  различных  уровнях.  Исследования,  которые 

завершаются  получением  новых  теоретических  знаний  о  предмете  правовой 

науки, ее отдельных отраслевых наук, называются теоретическими правовыми 

исследованиями. Разработка проблем методологии правовой науки составляет 

четвертый самостоятельный вид правовых исследований - метатеоретические 

исследования.  Согласно  философским  воззрениям  специфика  названных 

исследований состоит в том, что их предметом выступают не закономерности 

определенной  сферы  социального  или  природного  бытия,  а  закономерности 

самого  процесса  познания.  При  этом  и  результаты  научных  исследований 

облекаются  в  новую  форму  методологических  норм,  принципов  или,  как 
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говорят  философы,  регулятив.  С  учетом названных особенностей выделение 

метатеоретических исследований в особый вид исследований правовой науки 

является  правомерным и  вполне  оправданным.  В  социальных науках,  в  том 

числе  правоведении,  могут  составляться  прогнозы  будущего  состояния 

социальных явлений и процессов, например прогноз состояния преступности в 

России в 2020 г. Но предвидение - это выход не только в мир ненаблюдаемого 

будущего, но и в непознанный мир прошлого, познаваемый методом научной 

реконструкции  с  учетом  знаний,  относящихся  к  более  поздним  состояниям 

исследуемого. 

Видимо, систему знаний науки о неизвестном прошлом и ненаблюдаемом 

будущем  целесообразно  выделить  в  особый  уровень  предсказательных, 

прогностических  научных  знаний.  Таким  образом,  в  правовой  науке 

существуют  исследования  пяти  видов:  теоретические,  эмпирические, 

метатеоретические, прикладные и прогностические. Все уровни исследования 

находятся в тесной взаимосвязи.
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Заключение

В  современных  условиях,  когда  правовая  наука  представляет  собой 

развитую систему знаний о государстве и праве, конкретных формах их бытия 

и закономерностях функционирования и развития,  процесс получения новых 

теоретических знаний представляет собой довольно сложную познавательную 

задачу.  Она  решается  в  ходе  мыслительной  деятельности 

высопрофессиональных специалистов-юристов.

Обыденная и иные формы ненаучного знания о государстве и праве ни 

при каких условиях не способны подняться до уровня научного теоретического 

познания, поэтому их необходимо четко и последовательно отличать от всех 

видов правовых исследований.

Научное  юридическое  исследование,  в  отличие  от  обыденного, 

отличается  целями  познания,  способами  познания,  способами  обоснования 

достоверности полученных знаний, а также новизной.
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