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1. Наука  является  средством  познания  объективной  реальности.  

Значительное  место  в  жизни  общества  занимает  юридическая  наука.  

Она  на  основании  изучения  закономерностей  развития  общества  и  

государства  создает  правовые  концепции  современного  мира.  Право – 

это  обобщение  исторического  опыта.  Вследствие  этого  вопрос  изучения  

истории  государства  и  права  всегда  будет  иметь  особую  актуальность. 

2. Учёные  и  специалисты  ряда  наук  исследуют проблемы  

современного  общества  и  разрабатывают  методы  их  решения  на  основе  

анализа  истории.  В  настоящее  время  существует  тенденция  к  

рассмотрению  исторических  событий  в  искажённом  виде.  Данное  

игнорирование  принципа  историзма – методологического  принципа,  

заключающегося  в  подходе  к  действительности  как  развивающейся  

системе,  приводит  к  возникновению  концепций,  основанных  на  ложных  

предпосылках,  к  сомнительным  историческим  параллелям  и  

абстрактным  обобщениям.   

3. Для  объективной  оценки  эпохи  необходимо  представление  обо  

всех  аспектах  жизни  общества:  экономическом  строе,  религии,  

культуре.  Для  комплексного  анализа  этих  неотъемлемых  элементов  

любой  цивилизации  важно  взаимодействие  истории  с  другими  

специальными  науками.  Наиболее  значительным  представляется  

пересечение  истории  и  юриспруденции.  Право  соответствует природе 

социально-экономического строя,  является  воплощением   национальной  

и  мировой  культуры,  образа жизни народа,  призвано  регулировать  

поведение  и  деятельность  людей.  Закрепляя  существующие  в  обществе  

отношения,  право  становится  отражением  истории.   



4. История  и  юриспруденция  обладают  различными  

методологическими  подходами,  позволяющими  максимально  полно  и  

достоверно  изучать  прошлое  человечества.  Их  взаимодействие  

позволяет    проводить  комплексное  исследование  проблем  становления  

и  функционирования  государственного  строя,  причин  недоработок  

законодательства.    

5.  Основная  задача  истории  государства  и  права,  по  мнению  С.Г. 

Горяйнова, заключается  в  изучении  тенденций  развития  государства  и  

общества  и  степени  их  влияния  на  другие  народности1.  Данное  

определение  предлагает  узкий  подход  к  понятию  задач  науки  истории  

государства  и  права,  ограничиваясь  исключительно  историческим  

аспектом.  В.Г. Графский  главной  задачей  изучения  данной  науки  

называет  исследование  процесса  выработки  в  сознании  народа  понятия  

правового  государства  и  идеи  гражданского  общества2.  Оба  

определения  не  охватывают  следующие  задачи  изучения  истории  

государства  и  права:  обнаружение  взаимосвязи  государственного  

развития  с  разработкой  и  предназначением  законодательства  на  

определённом  историческом  этапе,  а  также  выяснение  социально-

экономических  условий  этих  событий.  Трудности  при  выполнении  этих  

задач  заключаются  в  незначительном  теоретическом  развитии  данной  

науки  в  настоящее  время.   

6.  История  государства  и  права  выполняет  ряд  важнейших  

функций,  в  первую  очередь – воспитательную.  В  условиях  

демократического  реформирования  она  способствует  развитию  новой  

идеологии  и  становлению  правового  сознания  современного  общества.  

Немаловажное  значение  имеет  прогностическая  функция  данной  науки.  

Она  позволяет  на  основании  опыта  прошлых  лет  проанализировать  

допущенные  ошибки,  тем  самым  не  допуская  их  повторения. 
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