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Виктор Николаевич Корнев родился 29 сентября 1951 г. 
в Ленинграде. Окончил юридический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова (1979). Преподавал в вузах Луганска, 
Белгорода. С 2009 г. работает в Российском государствен-
ном университете правосудия (проректор по научной рабо-
те, зав. кафедрой конституционного права, заместитель зав. 
кафедрой теории права, государства и судебной власти).

В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию («Буржу-
азно-либеральная государственно-правовая мысль Рос-
сии 1905–1917 гг.: критический анализ основных аспек-
тов»), в 2006 г.  –  докторскую («Проблемы теории госу-
дарства в либеральной правовой мысли России второй 
половины XIX –  начала XX в.»). На основе системно-
го подхода в докторской диссертации исследованы тру-
ды таких выдающихся российских государствоведов, как 
А. А. Алексеев, А. С. Алексеев, Н. Н. Алексеев, Б. А. Кистя-
ковский, А. Д. Градовский, Н. М. Коркунов, Ф. Ф. Кокош-
кин, С. А. Котляревский, Н. И. Палиенко, Н. И. Лазарев-
ский, П. И. Новгородцев, Ф. В. Тарановский, Г. Ф. Шерше-
невич, А. С. Ященко и др. В результате чего В. Н. Корневым 
был сделан вывод о том, что отечественные ученые-юри-
сты разработали синтетическую теорию государства и пра-
ва. Применение различных методов научного исследования 
давало возможность последним рассматривать государство 
в его историческом развитии как сложное, многоаспектное 
социальное, духовное, культурное, юридическое явление. 
В государствоведении сформировалась система знаний, 
в которой нашли свое отражение важные сущностные, 
функциональные и институциональные черты и призна-
ки государства, именно система знаний, а не их эклек-
тическая сумма. Российским государствоведам удалось 
преодолеть узкие рамки юридического позитивизма. Для 
них было вполне очевидным то, что посредством только 

и исключительно данной методологии невозможно позна-
ние сложных процессов возникновения, развития и функ-
ционирования государства, социального прогресса. Это 
означает не только их узко юридическое, но и значительно 
более широкое видение, прежде всего философское и социо- 
логическое, историческое и экономическое, политическое 
и психологическое, этическое и аксиологическое.

Изменение на рубеже ХХ в. научной парадигмы, форми-
рование в науке о государстве и праве методологического 
плюрализма имеют своим следствием то, что либеральные 
ученые-юристы рассматривали государство и как институт, 
имеющий юридическую природу, и как явление, производ-
ное от конкретного общества, которому было свойствен-
но соответствующее политико-правовое сознание членов 
социума. Они не отождествляли общество и государство, 
а рассматривали государство и общество в виде самостоя-
тельных сфер человеческой жизнедеятельности. Более того, 
в их концепциях явно выражены идеи о недопустимости 
поглощения общества государством и о внеправовом вме-
шательстве государства в дела общества и личности. Соче-
тание юридических и метаюридических подходов достаточ-
но зримо проявляется в концепции социального правового 
государства. Теория социального правового государства, 
разработанная русскими учеными-юристами, имеет для нас 
не только теоретическое, но и аксиологическое значение, 
поскольку сам факт обращения к действительно гуманной 
и прогрессивной идее правового государства свидетель-
ствует о высоком уровне и научном потенциале либераль-
ного государствоведения дореволюционной России.

Философско-правовая проблематика находится в цен-
тре внимания научного творчества проф. В. Н. Корне-
ва. Он исследует проблемы правопорядка и законности 
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и приходит к выводу о том, что необходимо различать по-
нятия нормативного правопорядка и эмпирического пра-
вопорядка. Поскольку ни в законах, ни в иных норматив-
ных правовых актах, а также в других формах права и ин-
терпретационных актах нет развернутой юридической 
характеристики законности, то в своем распоряжении мы 
имеем лишь доктринальное его толкование. Следователь-
но, законность обличена в форму научных суждений, в ко-
торых выражаются субъективные представления специа-
листов в области теории права и государства о ней. Таким 
образом, законность –  это прежде всего умозрительная 
конструкция, но не правовое явление, а поэтому не име-
ет регулятивного характера. Философско-правовой анализ 
как отечественной, так и зарубежной специальной литера-
туры о природе, назначении и функций принципов права 
позволил В. Н. Корневу сформулировать суждение о том, 
что принципы права, в отличие от правовых норм (правил), 
в которых содержатся признаки конкретного, запрещенно-
го или разрешенного вида поведения, есть обязанность, 
установленная правом и адресованная субъекту правотвор-
чества или правоприменения, предписывающая соверше-
ние определенных действий, которые имеют деонтическое 
или аксиологическое содержание.

Проблемы отношения языка и права приобрели еще 
большую значимость в XX в., т. к. в связи с разработкой ана-
литической философии, а позднее философии обыденного 
языка (normalen sprache), а также обоснованием на осно-
ве других подходов, например, универсальной прагматики, 
философия в значительной части своего «лингвистическо-
го поворота» (linguistic turn) обратилась к вопросам науч-
ной рефлексии языка. В этом контексте весьма значимыми 
для философии права представляются исследования проф. 
В. Н. Корнева о понимании, толковании и применении пра-
ва как герменевтической проблеме и о праве как языковом 
феномене, поскольку право существует только в языке и по-
этому имеет интерпретативную природу. Право как языко-
вой феномен исследуется на основе положений теории, фи-
лософии языка и герменевтики, которые были сформулиро-
ваны Фреге, Витгенштейном, Гадамером, Бетти, Лотманом, 
Эко и другими философами и учеными-филологами. В этом 
контексте право представляется как текст, который нужно 
истолковать при его применении к конкретным обстоятель-
ствам, а последние истолковываются в соответствии с юри-
дическим правилом. В этом случае юридический текст при-
обретает онтологическую легитимацию.

В философско-правовых исследованиях проф. 
В. Н. Корнева выявлена закономерность формирования 
интегративного понимания природы права. Монистиче-
ский (monoklauseln) подход к обоснованию действительно-
сти и действию права не охватывает полностью его приро-
ду и не в состоянии точно объяснить, почему оно являет-
ся действительным и действующим. В целом такой подход 

можно считать нереалистичным и стоящим на службе од-
ностороннего, по большей части мировоззренчески (идео- 
логически) обусловленного искажения природы права. Мо-
нистические (monoklauseln) теории обоснования природы 
права в силу этого обстоятельства следует признать недо-
статочными. Характерный признак таких теорий –  они 
склонны преувеличивать значение, как правило, одного, 
хотя и наиболее существенного основания той или иной 
концепции, в рамках которой исследуется природа права 
и государства.

Право как сложный социальный регулятор обществен-
ных отношений и поведения их субъектов отражает под-
вижные, а потому, по сути, изменчивые реальные, идеаль-
ные и идеологические факторы, лежащие в основе его инте-
гративной природы. Интегративная природа права состоит 
в том, что оно объективно является нам в различных изме-
рениях, которые обусловлены его сложной и многоаспект-
ной природой, что предполагает обоснованность различных, 
тесно взаимосвязанных подходов к его исследованию. Право 
как многоаспектный, но цельный по своей природе институт 
синтезирует в себе следующие измерения: а) формальное; 
б) аксиологическое; б) реальное. Этот обоснованный науч-
ный вывод, как считает В. Н. Корнев, представляет надежную 
гарантию от надуманных обвинений интегративного подхода 
к праву в синкретизме (эклектизме).

В работах В. Н. Корнева исследуются категории неопре-
деленности и определенности права, которые находятся 
в диалектическом единстве. На основе категорий гегелевской 
философии исследована онтологическая определенность 
и неопределенность права in abstracto и in concrete. Коллизия 
между неопределенностью права и конкретным случаем сни-
мается путем определенного решения, например, судебного. 
И тогда можно говорить об определенности права in concrete. 
В философско-правовом творчестве проф. В. Н. Корнева не 
остаются без внимания вопросы феноменологии приме-
нительно к исследованию правовой проблематики, а также 
философско-правовые вопросы искусственного интеллекта 
и его возможности применения в судопроизводстве.

Профессор В. Н. Корнев –  автор ряда переводов с не-
мецкого языка трудов таких известных немецких теоре-
тиков и философов права, как Г. Кельзен, А. Кауфман, 
Р. Алекси, Б. Рютерс.

Друзья и коллеги поздравляют Виктора Николаеви-
ча с юбилеем, желают ему здоровья, счастья, творческого 
долголетия!

*  *  *
Редакция журнала «Государство и право» Российской ака-

демии наук поздравляет Виктора Николаевича Корнева с юби-
леем и желает крепкого здоровья, благополучия и новых твор-
ческих успехов!


