
Роль советского государства в становлении 
социологии права в стране



• известный правовед П.И. Стучка придавал 
исключительно большое значение правовым 
отношениям, подчеркивая их первенство 
перед нормами и правосознанием. Иными 
словами, он отдавал преимущество 
конкретной форме права перед его 
абстрактными формами.



• Е.Б. Пашуканис предпринял 
попытку комплексного анализа 
генезиса правовой формы. В своем 
труде "Общая теория права и 
марксизм" он выясняет механизм 
детерминации права 
материальными отношениями. 



• И.П. Разумовский в 
концептуальной позиции 
проявляется тенденция к единому 
раскрытию правового феномена и 
как сферы императивного 
(нормативного 
институализированного 
образования) и как области 
реального. Иными словами, право 
им связывалось с 
функционирующими 
общественными отношениями, 
первичными среди которых 
выступают материальные, а их 
основой производственные.



• Вместе с тем, оценивая состояние научно-
исследовательской мысли 20-х годов в 
истории нашего государства, следует избегать 
крайности о господстве социологического 
подхода к анализу правовых явлений. Можно 
лишь утверждать о тенденции преобладания 
социологического направления, учитывая 
серьезные трудности объективного и 
субъективного характера.



• Весьма значительная из них заключалась в 
имевшем место в общественном сознании 
нигилистическом отношении к праву. Это 
было обусловлено весьма однолинейными, 
упрощенными и скоротечными путями 
развития социализма и о классовой 
"буржуазности" любого права. Необходимо 
также иметь в виду то, что специфика 
понимания роли товарно-денежных 
отношениях в условиях построения 
социалистического общества, особенно резко 
менялась в 20-30-е гг. Ряд ученых и 
государственных деятелей предопределяли и 
соответственное отношение к праву, крайняя 
форма проявления которого выражалась в 
отрицании права как самостоятельного 
общественного явления. В рассматриваемый 
период только еще зарождались первые 
ростки понимания права как сложного 
феномена, включающего единство норм, 
правоотношений и правосознания.



• Между тем реальная практика того времени в 
стране свидетельствует об ослаблении 
внимания к анализу особенностей 
юридических норм и формальных 
источников права, непомерно возвеличило 
значение "революционного правосознания". 



• В 30-е годы, в условиях господства в нашем 
государстве командно-административной 
экономики, развитие права, в том числе и 
социологии права, было подчинено жесткой 
политике культа личности. Теоретически 
оправдывалась ярко выраженная этатическая 
трактовка права.



• Создание подобных законов в 30-е годы в 
СССР представляло идеологически 
замаскированный произвол, теоретически 
оправданных с позиций  нормативистского 
правопонимания. 

• Оно предполагало, 
• во-первых, признание абсолютного примата 

государства над правом, 
• во-вторых, относительно самого права 

примат нормы над правоотношением. В 
результате такой трактовки право перестало 
восприниматься как живая практика 
деятельности людей. Юристы же, в свою 
очередь, не познавали противоречия жизни и 
ее закономерности, а ограничивались 
исследованием только текстов законов.



• В послевоенный период, особенно в связи с 
развенчанием культа личности в СССР, с 
середины 50-х годов обстановка в науке, в 
том числе и развитии социологии права, 
меняется в лучшую сторону. 

• Характерным в рассматриваемый период 
времени стало внимание ученых к такому 
феномену, каким выступает субъективное 
право. 

• Интересны и плодотворны были идеи, 
высказанные исследователями тех годов по 
таким вопросам, как сложности содержания 
и структуры юридической надстройки: 
необходимости включения в нее, кроме норм, 
также и правоотношений, толковавшихся как 
реализации правовых норм, 
социологического подхода к правосознанию 
и его роли в обществе



• Нельзя не отметить особую роль в 
преодолении догматизированного подхода к 
социальной роли права позицию А.А. 
Пионтковского и его сторонников. Она 
концентрируется прежде всего вокруг идеи 
единства права и правоотношений, и 
выражала стремление найти разносторонний 
подход к трактовке права через осмысление 
его не только в объективном, но и в 
субъективном смысле.



• В 60-70-е годы XX столетия в СССР 
исследованиям социальной проблематики 
права был дан мощный импульс. Труды 
ученых концентрировались на анализе таких 
актуальных проблем: 

• социальная природа права: право и 
социальная действительность; 

• характер и специфика социологических 
исследований в праве: право и социология: 
теоретические вопросы социологии права; 
социальный механизм действия права и др.



• сложившаяся обстановка в политико-
правовой надстройке советского общества в 
тот период, особенно в 70-х начале 80-х 
годов, не могла негативно не отразиться на 
состоянии правовой науки. В ней поддержку 
со стороны командно-административного 
руководства получали различного рода 
схоластические теории, аморфные по своему 
содержанию и направленности. В то же 
время новаторские идеи конструктивного 
характера не поощрялись.



• со второй половины 80-х годов ситуация в 
правовой науке постепенно стала меняться в 
лучшую сторону. Характерно, что в условиях 
плюрализма мнений, о которых активно 
стали говорить в советском обществе того 
периода, стало появляться немало 
дискуссионных работ, в которых 
раскрывались актуальные проблемы теории 
и юридической практики. К ним необходимо 
отнести: конкретные исследования и развито 
социологии права.



• без глубокого анализа социологических 
закономерностей права невозможно дать 
теоретическое обоснование и раскрыть 
эффективную и перспективную программу 
реализация реформы политической системы 
российского общества



• Между тем ее важными задачами выступают: 
• укрепление законности и правопорядка; 
• блокирование возможности узурпации 

власти, различного рода злоупотреблениями 
обеспечение надежных гарантий 
конституционных прав и свобод граждан, 
четкое разграничение исполнительной, 
законодательной и судебной властей и их 
успешное функционирование и др.






