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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные этапы развития ме-

тодологии юридической науки. Внимание останавливается на советском и 

постсоветском развитии методологических подходов в правовых исследова-

ниях. Для советского периода характерно монистическое представление о 

праве, которое изучалось, доминирующим образом, при помощи марксистско-

ленинской методологии и формально-юридического метода. Дальнейшее разви-

тие правовой науки ознаменовано расширением предмета, в частности, теоре-

тического правоведения, взаимодействием российских и зарубежных ученых-

правоведов, что послужило основой для эволюции идей и взглядов на правовые 

явления, а также расширению методологических подходов, используемых в 

юриспруденции. 
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Понимание методологии в отечественной юридической науке советского и 

постсоветского периодов имеет свои различия. Последнее обусловлено истори-

ческими процессами эволюции научных исследований, объектно-предметных 

сфер их изучения, взаимодействия российских и зарубежных ученых в познании 

правовой реальности. 

Сказанное имеет отношение не только к юридической науке, но и социогу-

манитаристике в целом. Преобладание на протяжении почти 100 лет монистиче-

ской догматической юриспруденции, основанной на отождествлении права и за-

кона, во многом сужало диапазон исследований государственно-правовых явле-

ний. Позитивистское правопонимание объясняло цели и задачи права с позиций 
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обеспечения законопорядка, соблюдения законности – как целесообразного и 

строгого следования закону [1]. Понимая под правом «волю господствующего 

класса, закрепленную в законе» (Вышинский), «совокупность действующих в 

государстве принудительных норм» (Р. Иеринг) и т. д., юридическая наука ак-

центировала, особенно в советский период, внимание на анализе законодатель-

ной сферы с целью еще большей конкретизации и возрастания роли закона в ре-

гулировании общественных отношений и соответствующего юридического ми-

ровоззрения. 

Так, Ф.Н. Фаткулллин понимал под методологией «систему взаимообуслов-

ленных принципов, законов и категорий и вытекающих из них средств (спосо-

бов) научной и практической деятельности, направляющей ее на истинное по-

знание и преобразование действительности на правильной мировоззренческой 

основе… социализм обеспечил господство в жизни общества единого мировоз-

зрения, основу которого составляет марксизм-ленинизм…» [6, с. 13]. Диалекти-

ческий материализм, исторический материализм, принципы, законы и категории 

научного коммунизма и правоведения лежали в основе методологии правовых 

исследований, конкретизируя и развивая комплекс диалектико-материалистиче-

ских знаний и выступали теорией и методом в их единстве. 

Особый интерес представляют уровни принципов категорий и законов науч-

ного коммунизма, выражающие: «…основу стратегии и тактики марксистско-ле-

нинских партий в классовой борьбе трудящихся масс за освобождение от эксплу-

атации и гнета, за революционное преобразование капиталистического общества 

в социалистическое и коммунистическое» [6, с. 17], отмечал Ф.Н. Фаткуллин. 

Одна из главных задач правоведения советского периода – формирование 

правомерного поведения социально активной, законопослушной, трудящейся 

личности подтверждалось требованиями законодателя, в соответствии с консти-

туционными нормами начиная с основного закона РСФСР 1918, об обязанности 

трудиться. Как отмечает Р.Ф. Степаненко в диссертационном исследовании 

«Предупреждение преступлений, совершаемых лицами ведущими маргиналь-

ный образ жизни» (Казань, 2005), еще в «Декларации прав трудящегося и 
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эксплуатируемого народа», вошедшей полностью в Конституцию РСФСР 

1918 г., была введена особая трудовая повинность, а с 1926 г. даже для получе-

ния паспорта гражданина СССР требовалась справка об официальном трудо-

устройстве. Анализируя рост маргинальной преступности, в т.ч. преступлений, 

совершаемых так называемыми «тунеядцами» в Республике Татарстан с 1967 по 

1984 год, автор заостряет внимание на существенном росте числа привлеченных 

к уголовной ответственности с 6 чел. (1967) до 1733 (1984 г.) [4]. Исследуя дан-

ный вид преступности, Р.Ф. Степаненко обращается к историческому, социоло-

гическому, политологическому и преимущественно к формально-юридическому 

методам исследования, используя для обоснования идей и эмпирические (стати-

стические, наблюдение, опрос и т. д.) методы. 

Преобразования 90-х годов, значительным образом изменившие не только 

законодательную сферу, но и конституционное положение в части отмены при-

нудительного труда, повлияли на модификацию правового сознания как обыден-

ного, так и доктринального. В частности, изменение стратегий научного позна-

ния с точки зрения причинно-следственных связей, возникающих при взаимо-

действии тех или иных правовых/неправовых явлений на изучение каузальной 

природы социально-правовых феноменов, т.е. деятельностных, материальных, 

формальных и целевых причин их возникновения и трансформаций [2], позво-

ляют системно и всесторонне их познать уже не только на межотраслевом, но и 

на междисциплинарном уровнях. Здесь становится важным использование мето-

дологических подходов социологии права, при помощи которой можно просле-

дить динамику общественных отношений, в т.ч. в сфере права [3; 5]. 

Сказанное позволяет сегодня различать методологию догматических, ком-

паративистских и социально-правовых исследований с точки зрения обеспече-

ния их новым методологическим инструментарием. В особенности инновацион-

ные подходы используются в теоретическом правоведении. Отталкиваясь от су-

губо узкоюридического понимания права и выходя за рамки его одностороннего 

понимания, теория права и государства изучает всю совокупность 
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взаимосвязанных явлений (экономика, политика, культура и др.) в междисципли-

нарном взаимодействии. 

Открывающиеся сегодня перед юридической наукой возможности кумуля-

тивного исследования правовых систем, норм права, правоотношений совместно 

с зарубежными учеными правоведами позволяют познавать и национальные осо-

бенности той или иной правовой семьи. В частности, в совместном российско-

болгарском монографическом исследовании «Юридическая наука в современ-

ном мире: Россия и Болгария» (Москва, 2020) излагаются разнообразные мнения 

ученых на: теоретические проблемы права и государства; юридическую отрасле-

вую догматику; вопросы юридического образования в России и за рубежом; ис-

торию и теорию методологии юридической науки. Начавшийся в конце девятна-

дцатого века переход от простого объяснения необходимости методологии юри-

дической науки к современному обоснованию методологической системы орга-

низации и построения научной и практической правовой деятельности свиде-

тельствует о концептуальном интересе правоведения к данной области изыска-

ний [7, с. 138–140]. Оставаясь одной из фундаментальных проблем юриспруден-

ции, методология прирастает новыми знаниями о способах и методах усовер-

шенствования юридической науки и практики, что требует приложения усилий 

исследователей в рассматриваемом проблемном поле. 
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