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Методология Германа Канторовича и классификация юридических наук 

 

Куликова М.С., аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Аннотация: в представленной статье приводится методология и классификация юридических наук 

Германа Канторовича. Отмечается, что Г. Канторович разграничивал все науки на три основных вида, в 

каждом из которых юриспруденции отводилось определенное место. Классификация подобного рода была 

представлена конструктивными, эмпирическими и деонтологическими науками. Формулируется вывод о 

том, что приведенная Г. Канторовичем классификация правовых наук может быть полезна для понима-

ния взаимодействия наук и взаимосвязей между ними. Но наиболее полезной классификация может ока-

заться для установления приоритетов научных исследований и выбора траекторий обучения. Для сту-

дентов и молодых ученых выбор научной стези обусловлен множеством факторов, одним из которых яв-

ляется перспектива научной деятельности, которая определяется востребованностью и общественной 

значимостью избранной сферы. Кроме того, в статье подчеркивается важность практического, а не 

только теоретического обучения студентов юридических вузов, так как изучение только теоретических 

аспектов, вне зависимости от того, о какой науке и ее разновидности идет речь, никоим образом не спо-

собствует эффективному обучению будущих специалистов в области юриспруденции, качеству их знаний. 

Ключевые слова: наука, юриспруденция, образование, Г. Канторович, классификация наук, методоло-

гия, правовые проблемы, эмпирическое знание 

 

Для цитирования: Куликова М.С. Методология Германа Канторовича и классификация юридических 

наук // International Law Journal. 2023. Том 6. № 3. С. 150 – 154. 

 

Herman Kantorovich's methodology and classification of legal sciences 

 

Kulikova M.S., Postgraduate, 

Saint Petersburg State University 

 

Abstract: the article presents the methodology and classification of the legal sciences of Herman Kantorovich. 

It is noted that G. Kantorovich distinguished all sciences into three main types, in each of which a certain place 

was assigned to jurisprudence. Classification of this kind was presented by constructive, empirical and deontologi-

cal sciences. The conclusion is formulated that the classification of legal sciences given by G. Kantorovich can be 

useful for understanding the interaction of sciences and the interrelations between them. But the most useful classi-

fication may be for setting research priorities and choosing learning trajectories. For students and young scien-

tists, the choice of a scientific path is determined by many factors, one of which is the prospect of scientific activity, 

which is determined by the relevance and social significance of the chosen field. In addition, the article emphasizes 

the importance of practical, not only theoretical, training of law students, since the study of only theoretical as-

pects, regardless of what kind of science and its varieties are in question, in no way contributes to the effective 

training of future specialists in the field of jurisprudence, the quality of their knowledge. 

Keywords: science, jurisprudence, education, G. Kantorovich, classification of sciences, methodology, legal 

problems, empirical knowledge 

 

For citation: Kulikova M.S. Herman Kantorovich's methodology and classification of legal sciences. Interna-

tional Law Journal. 2023. 6 (3). P. 150 – 154. 

 

Рост числа юристов в России, обусловленный кардинальными экономическими преобразованиями, тре-

бует не только точечного изменения возникающих насущных вопросов в сфере науки и образования, но и 

концептуального подхода к переосмыслению основополагающих постулатов, которые достаточно длитель-

ный период времени воспринимались в качестве единственно верных. Отечественными правоведами отме-

чается, что «в настоящий момент можно наблюдать разрыв между теоретической подготовкой и характе-

ром работы специалистов в области юриспруденции. Такое несоответствие – не вина преподавателей или 

студентов, скорее всего, дело в том, что усвоение знаний и работа юриста как таковая, представляют собой 

разные виды деятельности, требующие разных навыков и отличающиеся разной степенью ответственности. 

В силу сложившейся традиции образования, в России теоретической подготовке уделяется больше внима-
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ния, однако только в ходе практической деятельности происходит соединение теоретического знания и 

действия» [1, c. 209]. 

Вопрос соотношения и взаимосвязи теоретического образования с необходимостью еще вчерашним сту-

дентам использовать практические навыки сразу после окончания университета, высвечивался в качестве 

фундаментальной проблемы еще правоведами прошлых столетий. Так, выдающийся юрист Р. Иеринг писал 

о собственном неудачном опыте соединения «теоретического знания и действия» следующее: «я ощущал 

себя человеком, который учился плавать на суше, а теперь был брошен в воду. Блестящие стороны моих 

знаний оказались совершенно бесполезными, зато они служили, например, различные формы поручитель-

ства в Римском праве отчасти тому, чтобы дать мне себя почувствовать совершенно беспомощным, и пере-

до мной все чаще возникали сомнения в том, что я действительно учил право, что-то имеющее отношение к 

праву» [2, с. 158]. 

Как представляется, выявленные проблемы имеют всеобщий и вневременной характер. Это требует из-

менения в подходе к преподаванию и отдельных юридических дисциплин. Поэтому, следует определить, 

какие существуют приоритеты с учетом практической направленности наук, для чего необходимо провести 

классификацию правовых наук и выявить их взаимосвязь. 

Переосмысление подходов к преподаванию активно поднимался еще в XX в. и имел прямую связь с 

распространением идеи о проведении новой классификации в научной сфере как таковой, и юриспруден-

ции в частности. Так, немецкий правовед Г. Канторович (1877-1940) в работе «Юридическая наука – крат-

кое изложение ее методологии» предложил свою оригинальную методологию, позволяющую разграничить 

все науки на три вида, среди которых юриспруденции, в разных формах ее проявления, он находил место 

всегда. Предваряя рассмотрение классификации наук в юриспруденции, Канторович классифицирует все 

науки на три вида: науки о реальности (sciences of reality), науки об объективном представлении/о смысле 

(sciences of objective meaning) и науки о ценностях (sciences of value). 

А. Рассмотрим более подробно каждый из видов, в основу которого заложены разные предметы иссле-

дования (реальность, смысл и ценность), которые Канторович в своей работе называет «мирами»: 

1. Мир реальности. Все объекты, относящиеся к миру реальности, имеют три объединяющие их каче-

ства: они должны быть «временными», т.е. существовать во времени, иметь возможность изменять окру-

жающие внешний или внутренний миры, как пишет Канторович, «производить эффект», и быть «изменчи-

выми» [3, p. 679]. Такие объекты могут либо находиться в пространстве, и тогда их следует называть физи-

ческими, либо быть вне материального мира, т.е. быть психическими. Мир реальности воспринимается ор-

ганами чувств как существующий (da-seiend), устроенный в соответствии с такими категориями как: время, 

пространство, причина-следствие и субстанциональность, и на этом основании может становится объектом 

опыта. Науки, связанные с опытом или реальностью, представленные эмпирическими науками, ранее дели-

лись на естественные и нравственные науки в соответствии с их физическим или психическим воздействи-

ем, но такое деление не давало должного признания, например, методическому характеру основных разде-

лов психологии как раздела медицины, методы которой становятся все более и более экспериментальными 

и, в определенной степени, математическими, как и в естественных науках. Поэтому целесообразнее разде-

лить их на естественные науки и науки о культуре, в соответствии с тем, как они определяют предмет ис-

следований: с учетом культурных ценностей, как, например, в истории, или без этого учета, как, например, 

в физике. 

2. Мир объективных представлений состоит полностью из «идеальных» объектов  символов, образов 

(Sinngebilde). Ни один из этих объектов не производит внешних эффектов и не является изменчивым. Пер-

вая группа таких наук изучает идеальные объекты, не имеющие причин, и, следовательно, не имеющих 

временных качеств, но которые поддаются математическому измерению. Такие объекты называются «ве-

личинами». В частности, к таковым можно отнести геометрические фигуры, которые должны быть строго 

отделены от их референтов, а именно от наших представлений или рисунков, изображающих их, которые 

являются реальным воплощением идеального, т.е. лишь мыслимого объекта. Вторая группа состоит из иде-

альных объектов, имеющих причины и, соответственно, свойство временного, но которые, наоборот, не 

поддаются измерению. Их можно назвать «значениями» или «смыслами» (Bedeutungen). Имеется в виду 

понятийное ядро представления, абстрагированное от различных оттенков. Таковыми являются объектив-

ные значения/смыслы: фразы, нормы права, произведения искусства, истории или жизни в целом. Эти объ-

ективные значения должны быть отделены от реальных, но субъективных представлений об этих же самых 

объектах в умах людей, которые размышляют над ними или воспроизводят их. Идеальный объект, таким 

образом, нереален, но он не может быть понят без реальных вещей как собственного основания (референ-

тов). Например, без реальных материальных произведений искусства или текстов законов. Наш интеллект 

воспринимает эти идеальные объекты безотносительно к их реальному существованию как то, что является 
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«этим самым, а не чем-то другим» (so-seiend). Разум, применяя категории причины и следствия, упорядо-

чивает эти объекты в форму, которая имеет общее последовательное (непротиворечивое) и концептуальное 

основание, а также имплементирует ее в большую систему, а затем, через эту единую конструкцию пони-

мает или интерпретирует их. 

Науки, имеющие дело с объективными представлениями – это конструктивные науки, которые рациона-

листически обосновываются, в них заложено стремление обрести абсолютное познание. Например, такая 

конструктивная часть в юриспруденции постулирует попытку решить любую мыслимую правовую про-

блему и дать возможность судье вынести решение по любому мыслимому делу, тем самым, основываясь на 

идее объективного представления (сущностного понятия) всех нормативных текстов правовой системы. В 

качестве конкретных примеров таких наук об объективном представлении Канторович называет: науки о 

величинах, в частности, математику, логику и науки о представлениях, включая «догматические» разделы 

теологической и юридической науки. Поскольку первые доступны объективному измерению, то они могут 

достичь «безусловной определенности и безусловной достоверности», тогда как вторые «должны доволь-

ствоваться неоднозначными результатами (например, несколькими одинаково верными интерпретациями)» 

[3, p. 684]. 

3. Мир ценностей включает в себя логическую (или теоретическую) ценность истины, эстетическую 

ценность красоты и этические (или практико ориентированные) ценности морали, справедливости, пра-

вильности поведения и т.д. Предметы исследования, в отличие от предметов предыдущих миров, не явля-

ются временными, пространственными и производящими эффекты, а также изменяемыми и поэтому они 

так же нереальны, как и идеальные представления. Но они не являются, как те, индифферентными к дей-

ствительности, а, наоборот, положительно или отрицательно относятся к ней, т.е. они либо должны, либо 

не должны быть реализованы на практике. Это «должное быть» (Dasein-sollen), эта значимость (Geltung) 

ценностей есть объективная и необходимая категория –действительная и независимая от нашего знания и 

нашей воли. Доказательство объективной значимости ценностей вообще заключается в факте совести, ко-

торый не подлежит эмпирическому объяснению, а объективная истинность теоретической ценности, в 

частности, подкрепляется доказательством, что само сомнение в ней означает признание существования 

истины. Но из объективной истинности ценностей не обязательно следует их универсальность, т.е. одина-

ково обязательный характер для всех. Эта универсальность, правда, несомненна в случае теоретической 

ценности, поскольку более чем одна истина логически немыслима, но она лишь вероятна в случае эстети-

ческой ценности, и весьма маловероятна в случае моральных (практических) ценностей. 

Деонтологические науки  это эпистемология, эстетика, этика (в самом широком понимании этого сло-

ва), а также соответствующие критические науки (критика науки, искусства, политики и т.д.), которые 

имеют дело непосредственно с соответствующими ценностями, истиной и красотой. Вместе с тем, такие 

оценки и утверждения как: «это хорошо», «это справедливо», «это правильно» и т.д., не будучи универ-

сальными, не могут составлять содержание науки, которая должна быть универсально истинной. Например, 

позитивизм оправданно заявляет, что науки, изучающие свойство практической ценности  это не что иное, 

как поиск эмпирического знания о фактических оценках, о том, какими оценками люди наделяют действи-

тельность. Отличительная черта этих наук состоит в том, чтобы: (1) упорядочить систематически все оцен-

ки, которые можно последовательно представить, а не только те, которые были выявлены историей; (2) 

осуществить их согласование в форме гипотетических предположений, увязав с различными типами право-

сознания. Таким образом, когда система будет завершена, то она в целом, а не отдельной частью, приобре-

тет универсальную силу. Такой подход должен доминировать в практических философских науках: этике, 

философии права, философии государства, философии экономики и т.д. 

Проведенный анализ всех областей научных знаний позволяет сделать вывод о том, что юриспруденция, 

во всем многообразии своего проявления, относится сразу к трем «мирам». Так, Канторович обосновывает 

это следствие примером из повседневной жизни: «Адвокат объясняет клиенту: 1) ваше дело подпадает под 

действие старого, но все еще действующего закона, и поэтому Вы должны выиграть. 2) Но этот закон про-

тиворечит принятым в обществе ценностям, и поэтому он несправедлив. 3) Я знаю судью Брауна и знаю, 

как он толкует этот закон, и поэтому Вы проиграете» [3, p. 685]. Таким образом, приведенные три высказы-

вания относятся к юриспруденции и связаны со всеми тремя «мирами»: первая фраза – с миром объектив-

ных представлений,  вторая – с миром ценностей, третья – с миром реальности. По мнению Канторовича, 

одностороннее восприятие юриспруденции является ошибочным: «так, юристы-практики не воспринимают 

ничего, кроме первого аспекта, философы естественного права загипнотизированы вторым, а современная, 

так называемая «социологическая» тенденция в Европе и в Америке (Эрлих, Холмс), склонна рассматри-

вать только третий аспект» [3, p. 685]. 
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Б. Все науки при этом разделяются им также по форме на «обобщающие» и «индивидуализирующие». К 

обобщающим Канторович относит науки, которые «разрабатывают общие концепции, формулируют, если 

возможно, точные законы природы и общества». Таким образом, обобщающие науки исследуют то, что яв-

ляется общим сразу для нескольких наук, например, социология (в том числе социология права). Индиви-

дуализирующие же науки, наоборот, формируют понятия об отдельных феноменах и их индивидуальных 

связях, «интересуются только тем, что свойственно только этой предметной области и никакой другой» [3, 

p. 687]. К ним, например, Канторович относит историческую науку (в том числе и историю права). 

В. Относительно критерия соотношения наук между собой, все науки могут быть разделены на «при-

кладные науки», полезные для использования другими науками, и «применяющие науки», которым, наобо-

рот, полезны прикладные науки. С одной стороны, к применяющим наукам относятся все индивидуализи-

рующие науки, поскольку они используют общие понятия и законы причинности прикладных наук, в силу 

их общего характера. С другой стороны, обобщающие науки также используют материал индивидуализи-

рующих наук в целях выведения общих правил, применяя индуктивный метод. 

Г. По критерию цели науки делятся на теоретические, в которых познание является самоцелью, а также 

практические, которые используют результаты познания для осуществления изменений в объективной дей-

ствительности. 

В результате изучения разграничения наук по разным основаниям, Канторович предлагает определить 

место юриспруденции (исключая сравнительное правоведение, которое, по его мнению, является не отрас-

лью права, а методом). Он приводит таблицу, составленную по двум критериям (формы и предмета), поз-

воляющим наиболее четко дифференцировать различные виды наук в юриспруденции. 

Таблица 1 

Место юриспруденции в системе наук по Г. Канторовичу 

Критерий Конструктивные, свя-

занные с науками о 

представлениях 

Эмпирические, 

связанные с наука-

ми о реальности 

Деонтологические, 

связанные с науками о 

ценностях 

Обобщающее позна-

ние права (конститу-

ционное, уголовное 

право и т.д.) 

Общая часть юриспру-

денции (General Juris-

prudence) 

Социологическая 

юриспруденция 

Философия права 

Индивидуализирован-

ное познание права 

(европейское, англий-

ское право и т.д.) 

Особенная часть юрис-

пруденции (Particular 

Jurisprudence) 

Историческая 

юриспруденция 

Законодательное 

правоведение (Legisla-

tive Jurisprudence) 

 

Стоит отметить, что особую роль в классификации занимает «Общая часть юриспруденции» (в россий-

ском научном дискурсе – «Теория права»), к которой, как правило, относят юридическую догматику, явля-

ющуюся фундаментальной частью всех наук обобщающего познания права. Как писал Канторович: «юри-

дическая догматика – это ядро юридической науки, по сравнению с которой, все остальные ее части, если 

они вообще развивались, никогда не были более чем вспомогательными науками» [4, p. 49]. Специфика 

юридической догматики заключается в ее двойственном характере, поскольку она «всегда была теоретиче-

ской наукой с практической направленностью. Она всегда осознанно или неосознанно стремилась подгото-

вить почву для судебных решений, объясняя и рационализируя законы государства, чтобы тем самым, слу-

жить судебным органам общества»[4, p. 49]. 

Таким образом, определяя правовую догматику как «теоретическую науку с практической направленно-

стью», Канторович относит ее также и к практическим наукам. Отвечая на вопрос о соответствии профес-

сиональной деятельности юристов-практиков теоретико-правовым разработкам науки, он пишет, ссылаясь 

на школу глоссаторов, что «практика не будет достаточно теоретической, пока теория не станет достаточно 

практической»[5, p. 7]. 

В заключении можно констатировать, что приведенная Г. Канторовичем классификация правовых наук 

может быть полезна для понимания взаимодействия наук, взаимосвязей между ними. Но наиболее полез-

ной классификация может оказаться для установления приоритетов научных исследований и выбора траек-

торий обучения. Для студентов и молодых ученых выбор научной стези обусловлен множеством факторов, 

одним из которых является перспектива научной деятельности, которая определяется востребованностью и 

общественной значимостью избранной сферы. 
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