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Аннотация. Советская теория права 
до сих пор вызывает интерес у ученых-
правоведов, а ряд ее положений сохра-
нил свою актуальность и в настоящее 
время. Ее создание началось в первые 
годы советской власти на основе кон-
куренции различных научных подходов 
к праву, среди которых наиболее зна-
чимыми являлись психологическая и со-
циологическая теории. 

 Annotation. The Soviet theory of law is 
still of interest to legal scholars, and a 
number of its provisions have retained 
their relevance at the present time. Its 
creation began in the early years of Soviet 
power based on the competition of various 
scientific approaches to law, among which 
the most significant were psychological 
and sociological theories. 
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Создание советской теории права является одним из главных достижений 

юридической науки в СССР. Юридический позитивизм, ставший единственной 
официально признанной точкой зрения на право, получил настолько глубокую 
доктринальную разработку, что его основные положения до настоящего време-
ни лежат в основе современного научного знания о праве не только в России, 
но и в ряде других государств, ранее являвшихся республиками Советского 
Союза.  

Использование либеральных подходов к строительству государственно-
правовой сферы и увлечение соответствующими взглядами западных идеологов 
и ученых показало, что они не могут стать прочной основой для развития Рос-
сийской Федерации как демократического правового государства. Самобытный 
менталитет многонационального народа России, существование традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, история возникновения и эво-
люции отечественной государственности, особенности национальной правовой 
системы и ряд других причин привели к тому, что, несмотря на активно пред-
принимавшиеся попытки, западная правовая культура, в том числе правовая 
доктрина, не были в полной мере восприняты российской юридической наукой.  
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В этой связи в последние годы в России наблюдается повышенный инте-
рес к изучению различных вопросов, связанных с советским периодом развития 
государства и права и советской юридической доктриной. Одним из наиболее 
интересных из них является история разработки советской теории права, созда-
ние которой неразрывно связано с процессами, протекавшими в обществе и 
в ходе государственно-правового строительства в период, начавшийся после 
Октябрьской революции 1917 г. Главными факторами, обусловившими особен-
ности ее формирования и содержания в первые годы советской власти, стали 
следующие: 1) ее идейную основу составляло марксистское учение; 2) начала 
создаваться в тяжелейших условиях Гражданской войны, обострения классовой 
борьбы, поиска новых способов управления социумом; 3) формировалась одно-
временно с созданием советского права; 4) ее доктринальные положения сразу 
же проверялись на практике — реализовывались в правотворческой и право-
применительной деятельности. 

Важной особенностью создания советской теории права стала преем-
ственность в научных исследованиях, проводимых до и после Октябрьской со-
циалистической революции. Это было связано с тем, что к 1917 г. значительное 
количество русских ученых-правоведов уже разделяло положения марксистско-
го учения, а многие из них принимали активное участие в революционном дви-
жении.  

При этом следует отметить, что марксистская теория весьма слабо осве-
щала тематику социалистического права, основные ее положения были направ-
лены на критику буржуазных государственно-правовых институтов. В этой свя-
зи советским ученым-юристам пришлось самостоятельно разрабатывать 
доктрину нового права, используя принципиальные положения марксистского 
учения, на их основе создавая новые и развивая уже сложившиеся направления 
юридической мысли, при этом отвергая ряд достижений дореволюционной 
юриспруденции, на тот момент не вписывавшихся в концепцию строительства 
социалистической государственности. 

Важной особенностью первых лет советской власти стало то, что разра-
батываемые правовые доктрины получили практическую реализацию в дей-
ствующем законодательстве Советской России. На основе изучения эффектив-
ности правового регулирования и правоприменительной деятельности 
из нескольких конкурирующих научных подходов к праву был выбран один — 
позитивизм, который и был воплощен в практике советского строительства.  

В связи с невозможностью рассмотрения всех существовавших в первые 
годы советской власти научных подходов к праву остановимся только на двух 
из них, первоначально получивших широкое распространение и реализованных 
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в законодательстве, а позднее поглощенных позитивизмом, — психологической 
и социологической теории права. 

В рассматриваемый период среди советских юристов (как ученых, так и 
практиков) огромной популярностью пользовался психологический подход 
к праву. Его автором являлся М. А. Рейснер, развивавший идеи психологиче-
ской школы права Л. И. Петражицкого [1; 2]. Профессор М. А. Рейснер считал, 
что, помимо права, установленного государством, существует право, формиру-
ющееся народом. Это право имеет классовый характер. Поэтому есть право 
буржуазии, право пролетариата, право крестьянства. Классовое право возникает 
интуитивно и существует самостоятельно, независимо от государства до мо-
мента, пока этот класс не придет к власти. Тогда он воплощает свое право  
в законодательстве. Однако в целом право представляет собой объединение 
на основе компромисса интуитивного права различных классов. Справедливым 
признается только то законодательство, в основе которого лежит именно такое 
право. Если же в основе закона лежит право только одного класса, например, 
буржуазии, то это право несправедливо и подлежит отмене. Поэтому после 
свержения буржуазного строя и отмены буржуазного права нужно было руко-
водствоваться рабоче-крестьянским правом революционных народных масс, 
которое представляло собой компромисс между интуитивным правом этих 
классов.  

В первые месяцы советской власти идеи М. А. Рейснера являлись крайне 
востребованными и были реализованы в законодательстве (Декреты о суде [3]; 
Положение о народном суде РСФСР 1918 г. [4] и др.) и правоприменительной 
практике, поскольку в условиях отсутствия норм советского права давали воз-
можность разрешать юридические коллизии на основе революционной (социа-
листической) совести, революционного (социалистического) правосознания, 
правосознания трудящихся классов. Однако в последующем в связи с активной 
правотворческой работой, созданием советского законодательства и формиро-
ванием на его основе правоприменительной практики актуальность психологи-
ческого подхода к праву снизилась, как и его роль в теории права. 

В. Д. Зорькин, оценивая концепцию М. А. Рейснера, отмечал: 
«М. Рейснер преувеличил место правосознания в понятии права, фактически 
отождествил право и правосознание, однако акцентирование психологического 
аспекта права составляет его несомненную заслугу. Вне этого аспекта понятие 
права было бы далеко не полным и явно обедненным…» [5, с. 232]. 

В условиях Гражданской войны широкое распространение приобрел со-
циологический подход к праву. В его рамках, например, П. И. Стучка указывал, 
что «право — это система (или порядок) общественных отношений, соответ-
ствующая интересам господствующего класса и охраняемая организованной 
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силой его (т. е. этого класса)» [6, с. 58]. П. И. Стучка рассматривал право как 
социальное явление, которое меняется под действием классовой борьбы. В его 
основе лежат общественные отношения, в первую очередь экономические, и 
классовый интерес. Именно они определяют содержание процесса правообра-
зования, который представляет собой трансформацию общественных отноше-
ний под воздействием классовых интересов, их перерастание из локальных, не 
развитых, в господствующие. Система господствующих общественных отно-
шений и является правом. 

Еще одним известным представителем отечественной социологической 
школы являлся Д. И. Курский. Его важнейшим научным достижением стало 
обоснование и введение в научный оборот понятия «пролетарское право»  
[7, с. 83‒88]. Главными его особенностями, по мнению автора, стали классовый 
характер и активная роль советского суда в его создании [8, с. 74‒82]. 

Положения социологического подхода к праву были реализованы в ряде 
нормативных актов. Особенно ярко они были выражены в Руководящих нача-
лах по уголовному праву РСФСР 1919 г. [9]. Однако впоследствии идеи сто-
ронников данного подхода потеряли свою актуальность. Как и в случае  
с психологической теорией права, необходимость осуществления нормативного 
регулирования новых социалистических отношений потребовала создания  
законодательства, научное осмысление которого в тот период было возможно 
только в рамках позитивизма.  

Таким образом, в первые годы советской власти в теории права разраба-
тывались различные подходы. Следует отметить сложность стоявших перед 
отечественными правоведами задач по осмыслению фундаментальных обще-
ственных преобразований с точки зрения юриспруденции, а также практиче-
скую реализацию высказанных ими идей. Советские ученые-юристы пытались 
применить марксистскую теорию к процессам практического государственно-
правового строительства, развивали ее положения и на этой основе создали 
свои, оригинальные теоретико-правовые концепции. 
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