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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

М.В. Афанасьева

Эволюция теории государства и права: 
актуальные вопросы

Изучением вопроса о развитии теории государства и пра-
ва начинается закладка первоначальных знаний о данной на-
уке. История развития любой дисциплины дает возможность 
изучить науку с разных точек зрения, в частности, можно оз-
накомиться с мнениями ученных, которые жили в разные эпо-
хи, в различных исторических условиях. Изучение выбранной 
темы является важным фактором для интеллектуального са-
мосовершенствования. 

Вопросам  теории государства и права традиционно уде-
лялось и уделяется большое внимание как в отечественной, 
так и в зарубежной юридической литературе, о чем свидетель-
ствуют многочисленные монографии, статьи, а также учебни-
ки и учебные пособия. В системе юридических наук теория 
государства и права занимает главенствующее положение, вы-
полняя как академическую, методологическую, так и прагма-
тическую, практическую роль.

Теория государства и права существует как наука сравни-
тельно недавно. Перед созданием непосредственно теории госу-
дарства и права ее предшественниками были философия права, 
энциклопедия права, социология права, политология права. В 
настоящее время, как и в период ее создания, теория государства 
и права не имеет единого названия. В одних странах теория госу-
дарства и права называется общей теорией государства и права, 
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в других – теорией права, в-третьих, общей теорией права, в-чет-
вертых, юриспруденцией. В своем развитии наука о государстве 
и праве прошла через большое количество научных объяснений 
понятия, содержания, предмета, задач, структуры теории госу-
дарства и права. Среди таких объяснений можно назвать евра-
зийскую теорию, марксистско-ленинскую теорию, либертарно-
юридическую теорию [1, с. 160]. Становление непосредственной 
науки теории государства и права начало происходить в соро-
ковых годах XIX века. В процессе развития теория государства и 
права претерпевала многие изменения, в зависимости от миро-
воззрения теоретиков тех наук, которые предшествовали теории 
государства и права: 1. Философия права  – XVIII в. (Гуго, Гегель, 
Кант) – исследует государственно-правовые категории, которые 
лежат в основе всех юридических наук [2, с. 34]; 2. Социология 
права – середина XIX  в. (Иеринг, Уолкер, Тревес) – изучает в 
целом общественную жизнь, закономерности развития обще-
ства, его структуру [3, с. 24]; 3. Энциклопедия права – XIX  в. 
(Ганниус, Пютгер, Гареис, Ратковский)– краткий обзор основных 
юридических понятий [4, с. 124]; 4. Политология права – XIX в. 
(Суворов, Зверев, Ленин) – систематизирует точные научные 
данные о государственно-правовой действительности и пер-
спективах ее развития [5, с. 47]; 5. Общая теория права – 20-е 
годы XIX в. (Остин, Фальк, Коркунов, Шершеневич) – исследует 
понятия, лежащие в основе позитивного права различных стран 
[6, с. 19].

В наше время теория государства и права становится  де-
мократичной. Она уделяет все большее внимание материаль-
ным и духовным потребностям человека, его достоинству, 
правовому и политическому мировоззрению, правам и сво-
бодам человека и гражданина. С восприятием идей правового 
государства значительно обогатилось гуманистическое содер-
жание современного учения о государстве и праве [7, с. 77].

Теория государства и права сегодня представляет сово-
купность знаний, представлений о наиболее общих законо-
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мерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права. Данная дисциплина имеет свои специфи-
ческие черты, она использует свои собственные задачи, мето-
ды исследования. Теория государства и права также находит-
ся в системе наук, где взаимодействует с другими учебными 
дисциплинами. Без их кооперации невозможно эффективно и 
рационально использовать материальные, финансовые и тру-
довые ресурсы, выбрать наиболее целесообразный путь техно-
логического прогресса [8, с. 60]. 

Структура юридических наук: 
1. Общетеоретические и историко-правовые науки: тео-

рия государства и права, история государства и права и исто-
рия политических и правовых учений; 

2. Отраслевые юридические науки: административное 
право, гражданское право, трудовое право и уголовное право; 

3. Прикладные юридические науки: криминология, кри-
миналистика, судебная психиатрия и судебная медицина; 

4. Специальные юридические науки: правоохранительные 
органы, прокурорский надзор, адвокатура и органы местного 
самоуправления; 

5. Науки, изучающие международное право: международ-
ное частное право и международное публичное право [9, с. 24].

Метод науки – это совокупность подходов, принципов и 
приемов, используемых наукой при исследовании своего пред-
мета. Различаются следующие виды методов исследования. 

Общие методы – вырабатываются философскими наука-
ми и используются различными дисциплинами. Анализ – вы-
являет структуру государства и права, фиксирует их состав-
ные элементы; синтез – обобщает данные, которые получены в 
результате анализа различных свойств и признаков изучаемых 
явлений; индукция – познает отдельные стороны или свойства 
государства и права, на основе чего даются обобщения раз-
личного уровня; дедукция – познает общие закономерности 
и свойства государства и права посредством логических умо-
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заключений от общего к частному; моделирование – мысли-
тельное, идеальное воспроизведение исследуемых объектов; 
системный метод – изучает право, государство, политику как 
комплексный процесс. 

Специальные методы – вырабатываются различными 
специальными науками и широко используются теорией госу-
дарства и права. К ним относят статистический – анализ коли-
чественных показателей, математический – использует мате-
матические приемы, кибернетический – автоматизированная 
обработка правовых данных. 

Частные методы – вырабатываются самой теори-
ей государства и права и другими юридическими науками. 
Формальный – описывает, обобщает, передает полученные 
знания определенным образом, сравнительно-правовой – со-
поставляет сходные объекты пoзнания государственно-пра-
вовой жизни, правовое моделирование – воспроизводит одни 
объекты посредством других [10, с. 14].

По результатам изучения были выявлены проблемы в 
современном законодательстве: произошло ослабление рос-
сийской государственности – централизованное управление 
обществом было устранено без создания правовой основы 
государственного воздействия на новые формирующиеся эко-
номические и социальные процессы. К другой проблеме мож-
но отнести несовершенство нормативно-правовых актов всех 
уровней – закон должен быть качественно совершенным и эф-
фективно действующим, поскольку закон по  своей природе 
предписывает определенное поведение, содержит известные 
требования, соблюдение которых ведет к обеспечению закон-
ности. Законность в обществе может существовать, лишь опи-
раясь на массовое общественное сознание, на нравственную 
поддержку населения страны. В течение ХХ столетия дважды 
пытались круто изменить его общественное сознание, навязы-
вая ему новые принципы и устои жизни. Насильственная лом-
ка сознания  после захвата власти большевиками была крайне 
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болезненна и привела к неизбежным деформациям. Попытки 
новой переориентации общественного сознания, осуществля-
ющиеся в условиях реформирования, отступление от идей ра-
венства и справедливости оказались крайне разрушительными 
и вызвали резкое противодействие со стороны значительной 
части общества. Игнорирование особенностей общественного 
сознания неизбежно привело к социальным катаклизмам, не-
приятию всего, что исходит от власти (даже  если ряд проводи-
мых мер являются оправданными и неизбежными). 

В связи с этим можно предложить рекомендации по усо-
вершенствованию законодательства в данной области: выбор 
единой универсальной научной концепции, которая с на-
ибольшей убедительностью и исторической достоверностью, с 
учетом всего многообразия факторов объясняла бы появление 
государства и права в человеческом обществе; данная дисцип-
лина должна в большей мере учитывать глобальные проблемы 
и функции современного государства, геополитические факто-
ры в развитии государства, соотношение внутригосударствен-
ного и международного права; совершенствование законода-
тельства путем толкования норм, отмены старого и принятия 
нового нормативно-правового акта; в большей степени учиты-
вать мнение народа; внести определенность в понимание тер-
минов, которые  являются исходным началом порядка в обще-
ственных отношениях. 
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