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1.

Юридическая наука: история развития и
современность.

В течение долгих веков правоведение как система знаний о праве и государстве
развивалось в общем русле научных представлений об окружающем мире. История
юриспруденции как науки о праве, управлении и государстве началась еще в
древности. Тогда изучали лишь некоторые сведения о праве. В Древней
Греции судебное красноречие преподавалось стоиками в школах.

Юриспруденция (от лат. выражения Juris prudents– «знатоки (мудрецы) права»,
затем преобразованного в Jurisprudentia – «правоведение», «правовая наука») как
относительно самостоятельное знание возникает в Древнем Риме. Это было
связано с выделением правоведения в качестве обособленного вида деятельности.
Однако изучение ее долго оставалось привилегией жрецов. Высший жрец, Тиберий
Корунканий в 254 г. до н.э. заявил о своем желании преподавать право любому
желающему, тогда же он начал проводить публичные лекции. В I веке н.э. Сабин
организовал частное юридическое общество. Там читались лекции, проводились
диспуты, обсуждались вопросы права. Уже к IV-V веку н.э. было создано несколько
таких школ в крупнейших городах того времени: Афинах, Риме, Бейруте,
Александрии, Константинополе, Цезарее. Обучение в этих заведениях длилось 4
года, изучались Институции Гая, сочинения Папиниана и Павла. В 533 г.,
императором Юстинианом была издана конституция о введении 5-летнего курса
обучения с обязательным изучением его Институций, Дигест и Кодекса Юстиниана.
При этом римскую юриспруденцию правильнее было бы рассматривать в широком
смысле этого слова, а точнее с учетом ее соединенности с юридическим учением о
государстве (юридическим государствоведением).

Но римская юриспруденция не стала еще наукой: она носила слишком
практический, конкретный характер; ее содержание составляли знания-рецепты
при решении споров, выбора варианта поведения в той или иной ситуации. Римлян
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в меньшей степени интересовала теория права (в ее современном понимании) и ее
философские основы. В то же время именно прагматическая направленность
римской юриспруденции послужила основой возникновения и развития
европейского права, в ходе формирования которого пришлось воспользоваться
римскими разработками. Однако этого не случилось бы без развития философии
права.

Как известно, новый импульс юриспруденция получает в эпоху
позднего Средневековья. Точнее, свое продолжение история развития
юриспруденции получила уже в Х веке. В Павии была открыта школа, в которой
преподавали лангобардское право. В ХI столетии в Болонье открыли школу права, а
затем и в других городах Италии возникают первые университеты, в составе
которых были юридические факультеты, на которых изучали римское право.
Возникновение и распространение самой системы университетского образования
непосредственно связано с появлением первых юридических школ, ставивших
целью изучение римских юридических текстов, их толкование и обсуждение
(диспуты).

Именно в это время были заложены основы современной западной юриспруденции
как самостоятельного научного направления, сформированного на основе
философских обобщений и схоластических рассуждений и разработавшего общие
для всего юридического сословия Европы понятия, принципы, категории права, а
также их определения. Правда, только в ХVIII веке в университетские программы
стали включать изучение национального права.

Дело в том, что в Новое время накопленные догматические и схоластические
средневековые знания стали применяться в практической жизни. Одновременно
происходит дифференциация юриспруденции: выделяются относительно
самостоятельные отрасли – теория гражданского и уголовного права, несколько
позднее – теория полиции (полицейского права), включавшая в себя вопросы
внутреннего государственного управления.

Развитие юриспруденции в России начинается с ХVI века. Однако долгое время ее
изучение носило случайный характер. В 1703-1715 гг. в Нарышкинском училище
преподавалась этика с элементами юриспруденции, в 1720 году была основана
коллегия юнкеров, которые должны были практически изучать юриспруденцию при
коллегиях в 1726-1765 гг. ее преподавали в университете при Академии наук, в
1732 г. открыли Шляхетский корпус, в котором изучалась теоретическая
юриспруденция. Но началом российской юриспруденции все же следует считать



1755 год, когда был открыт Московский университет. Чтение отдельных лекций по
юриспруденции здесь вскоре были заменены открытием в 1764 году юридического
факультета. Во всех открываемых после этого университетах читалось право.
Наконец, в 1835 году открылось училище правоведения для дворян, которое
давало высшее юридическое образование.

Общеправовые вопросы до начала ХIХ века были предметом философии права.
Однако параллельно с философией права юридическое обучение периода Нового
времени неизменно включало вступительный курс, объяснявший будущим
правоведам как римскую, так и более позднюю правовую терминологию,
юридические понятия и правовые институты в целом. В историю юриспруденции
этот курс вошел как «энциклопедия права», представлявший собой введение в
профессию, вводное изложение догмы права и определенные философские основы
его природы и свойств.

Наиболее известным учебником была «Универсальная энциклопедия права» Г.
Гунниуса, изданная в Кельне в 1638 г. («Encyklopaedia Jurus Universi»). В ней
немецкий юрист в догматическо-описательном стиле изложил основы юридической
науки и отдельных отраслей права, в частности, гражданского, канонического и
гражданско-процессуального. Как энциклопедия права, так и философия права,
считавшиеся обобщенными знаниями о праве, включались обязательными
предметами для юридических факультетов.

В ХIХ веке господствующей доктриной в юриспруденции (и в науке в целом)
становиться позитивизм. Позитивная юридическая наука должна изучать факты, а
всякие метафизические рассуждения должны быть отброшены. Поэтому пробил
час, когда философия права, изучавшая основные начала юриспруденции, должна
была быть заменена теорией права. Последняя представлялась наиболее
известными позитивистами преимущественно как дисциплина, обобщавшая
данные отраслевых юридических наук. Однако фактическое становление теории
права происходило несколько сложнее, чем просто замена одной дисциплины на
другую. Потребность в обобщенной системе юридических знаний, вытекающая из
факта того, что право невозможно наблюдать в его целостности, вылилась
первоначально в конкуренцию философии права и энциклопедии права. Особенно
ярко это проявилось в России.

В России энциклопедия права преподается практически во всех юридических вузах,
начиная с конца ХVIII века (Десницкий С.Е., Золотницкий В.Т.). Можно назвать книгу
К.А. Неволина «Энциклопедия законоведения» (Киев, 1839). Но в конце ХIХ века она



утрачивает свои позиции и превращается в своеобразное «введение в
специальность юриста». Это связано с отсутствием у данной дисциплины как
предмета, так и метода исследования. Энциклопедия права по определению – это
наука наук, содержащая в себе все то, что более подробно раскрывается в
специальных науках. Это делает излишним существование либо самой
энциклопедии права, либо отраслевых юридических наук. Получить краткое
понятие о частях – не значит еще получить понятие о целом: «Из знания отдельных
частей, - подчеркивал в связи с этим Н.В. Михайловский, считавший, что перед
энциклопедией права должны быть закрыты университетские двери, - вовсе не
вытекает знание целого как единого организма». А краткое, конспективное
обозрение всех частей правоведения как учебного предмета «может принести
скорее вред, чем пользу», поскольку юридическая наука, требующая для своего
изучения большой работы, будет представляться чрезвычайно легкой,
поверхностной.

В то же время философия права также оказалась неспособной дать целостное
знание о праве, поскольку оставалась универсальной наукой о юридическом
мышлении и абсолютных началах права. Очевидная недостаточность философии
права, основанной на умозрении и пренебрегающей конкретным юридическим
материалом, и энциклопедии права, «не имеющей границ», породили
необходимость в новой дисциплине – теории права, обобщающей эмпирический
материал отраслевых юридических дисциплин. Как пишет профессор
Брюссельского университета Марк ван Хук, именно в России и зародилась
дисциплина, ныне обозначаемая как теория права, где была представлена именами
Коркунова, Петражицкого, Шершеневича. Возникновение отечественной теории
права как самостоятельной науки относится лишь ко второй половине ХIХ в., когда
ее основы излагаются в сочинении М.Н. Капустина «Теория права. Общая
догматика» (1868) с позиции юридического позитивизма, а затем и Н.М. Коркунова
«Лекции по общей теории права» (1886) – в рамках социологического направления.
Н.М. Коркунов к числу условий развития права отнес и государство. Поэтому его
«Лекции» как первый учебник по теории государства и права переиздавался у нас
до 1924 г. С конца ХIХ века теория права институционализируется и становится
базовой, методологической дисциплиной. При этом она основывается и на других
философских подходах – психологическом - Л.И. Петражицкий (1867-1931),
неокантианском, гегельянском, естественно-правовом, либеральном,
индивидуалистическом - Б.А. Кистяковский (1868-1920), Б.Н. Чичерин (1828-1904),
П.И. Новгородцев (1866-1920) и др. Несколько позднее, на рубеже столетий, в
общую теорию права органически вплелось и юридическое государствоведение,



придав данной науке и учебному предмету соответствующее звучание в качестве 
«теории права и государства». Именно в такой последовательности (сначала –
право, а затем государство) данный курс первоначально и был определен как в
специальной литературе, так и в официальных программах университетского
образования в России.

Таким образом, юридическая наука в целом в России формировалась под заметным
влиянием западноевропейской юриспруденции, где становление теории права
также было связано с появлением «позитивной науки права»,
противопоставлявшейся спекулятивной философии права. Однако на Западе
первым вариантом «позитивной науки» стала сначала не общая теория права, а так
называемая «общая юриспруденция». Ее создатели – это Дж. Остин, основавший
еще в 1832 г. «аналитическую юриспруденцию», А. Меркель, К. Бергбом и др.

Но только в начале ХХ в. (т.е. после появления общей теории права в России)
предмет «общей юриспруденции» в континентальной Европе постепенно
изменился: от сравнительного анализа содержания норм и правовых понятий – к
исследованию структур и функций правовых норм и правовых систем. Практически
сложилась новая самостоятельная дисциплина – теория права. Ее первые
представители на Западе – Г. Кельзен и Л. Дюги, основавшие «Международный
журнал теории права». Программа публикаций журнала была ориентирована на
разработку общих для различных правовых систем проблем, таких, как природа
права, соотношение государства и права, соотношение права и общества,
фундаментальные понятия и методы правовой доктрины, взаимосвязь внутренних
правовых систем с международным правопорядком.

Неслучайно поэтому утверждал один из основателей теоретической науки о праве
Н.М. Коркунов, что в «какие-то полтораста лет мы почти успели наверстать
отделявшую нас от западных юристов разницу в шесть с лишним столетий», хотя
приходилось начинать с усвоения плодов чужой работы. Русские юристы могли
пожаловаться «разве только на малое число людей, посвятивших себя научному
изучению права, но никак не на их качество». Правда, труды этих российских
ученых не получили в свое время признания на Западе, равно как и в
послереволюционной России. После революции 1917 г. была осуществлена попытка
создать марксистскую теорию права. Вместо идеологического плюрализма,
характерного для предреволюционной эпохи, на десятилетия утверждается
монополия на истину исключительно за марксизмом-ленинизмом. Немарксистская и
антимарксистская мысль либо игнорировалась, либо выступала мишенью для
критики. В ней не находили ничего положительно. Юриспруденция была



поставлена на службу классовым интересам, которые на практике, однако,
интерпретировались исключительно с позиции административно-командной
верхушки. Наука была провозглашена партийной. В результате «партийного»
подхода юридическая наука лишилась объективности при анализе государственно-
правовых явлений, что и привело к пренебрежению (как в теории, так и на
практике) интересами индивида, его правами. Такой подход на основе ленинских
принципов о классовой природе и назначении социалистического права
обосновывался такими известными учеными-юристами, как Д.И. Курский (1874-
1932), П.И. Стучка (1865-1932), Н.В. Крыленко (1885-1938), Е.Б. Пашуканис (1891-
1937).

С конца 30-х годов в отечественном правоведении утвердилось положение, что
право в русле официальной концепции следует понимать как результат
правотворческой деятельности государства (точнее – коммунистической партии),
что привело к тому, что право изучается вместе с государством (право ничто без
государства). В результате теория права и государства становится теорией
государства и права, о чем свидетельствовало название первого советского
официального учебника. Развитию марксистско-ленинской общей теории
государства и права способствовали труды видных советских ученых-юристов –
Н.Г. Александрова (1909-1974), А.М. Васильева (1923-1988), А.И. Денисова (1907-
1984) и др., под редакцией которых издавались основные учебники по теории
государства и права. Своеобразным итогом формирования материалистического
толкования государства и права советской эпохи становится четырехтомный курс
«Марксистско-ленинская общая теория государства и права», выпущенный в 1970-
1973 гг. (к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина) и обобщивший все, что сделано
советской наукой в области теоретического осмысления государственно-правовой
действительности: установление и признание классовой природы государства и
права, разработка учения об исторических типах государства и права, обоснование
марксистской идеи об отмирании государства и права при коммунизме, критика
буржуазного государства и права, выделение этапов развития социалистической
государственности и т.д.

Оценивая развитие теоретической науки о государстве и праве в 70-80-е годы ХХ
века, нельзя не заметить, что если в области государствоведения успехи
отечественных правоведов были весьма незначительными (с учетом господства
марксистско-ленинских догм), то общеправовая теория обогатилась многими
научными исследованиями в области теории правовых норм, правовых отношений,
правосознания, правового статуса личности, чему способствовали проводимые в



масштабе всей страны научные дискуссии по проблемам правопонимания, системы
права, правоприменения. Несмотря на все деформации и господство официальной
марксистско-ленинской идеологии, биение живой правовой мысли не
прекращалось в нашей стране никогда.

Однако только с началом перестройки, благодаря которой стал возможен переход
к новому мышлению и осуществлены реальные преобразования во всех сферах
общественной жизни в нашей стране, была демонтирована господствовавшая
партийно-советская система и обслуживавшая ее идеологически марксистско-
ленинская юридическая наука. Наметился интерес к проблемам демократии,
бюрократизации, правам и свободам человека, теории разделения властей,
разрабатывается концепция правового государства.

Сейчас государство и право трактуются как важнейшие элементы цивилизации,
как ценности, благодаря которым становятся возможным прогрессивное развитие
общества и создание нового мирового порядка на основе общепризнанных



принципов и норм. В условиях практического воплощения конституционного
принципа идеологического многообразия отсутствует жестко установленная
правовая идеология как система единственно правильных (с точки зрения
правящей элиты) взглядов на право и государство.

2. Система высшего юридического образования в
РФ.
Высшее образование в России - часть профессионального образования, имеющая
целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем
 основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации.

До вступления 1 сентября 2013 года в силу Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» использовался термин высшее профессиональное
образование, которое не включало в себя обучение в аспирантуре (адъюнктуре), по
программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, отнесённого к
послевузовскому профессиональному образованию.

Система высшего образования в Российской Федерации включает в себя:
федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные
стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности; организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные
и иные органы;

организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования;



объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

Система высшего образования в разных странах базируется на одно-, двух-, трёх и
четырёхуровневой структуре. При четырёх уровнях выпускники с высшим
образованием делятся на бакалавров, специалистов, магистров и докторов
философии. При трёх- уровневой системе образования, принятой, в частности, в
России, деление происходит на бакалавров (первый уровень), магистров и
специалистов (второй уровень) (при этом поступавшие в вузы до 2011 года и ранее
дипломированные специалисты, в отличие от последующих, относятся к первому
уровню и имеют право на бесплатное обучение второго уровня образования) и лиц
с учёной степенью. Высшее образование можно получить по очной, заочной, очно-
заочной (вечерней) или свободной формах обучения (дистанционное образование),
а также в форме экстерната. Причем, в некоторых странах, в зависимости от
формы и целей обучения, количества изучаемых дисциплин, уровня подготовки и т.
д., происходит деление студентов на «регулярных», «условных», «специальных»,
«случайных», «вольных» и т. п.

В зависимости от формы обучения, страны, системы и профиля срок обучения для
получения высшего образования колеблется от 4 до 9 лет.

Бум юридического образования в России, начавшийся в 1991-1992г вызван многими
причинами:

1) развитие рынка и предпринимательства;

2) активизация законодательного процесса и политической жизни;

3) рост преступности и необходимости борьбы с ней в рамках права;

4) труд юристов, оплачивается гораздо выше, чем в других специальностях, что и
делает данную профессию очень популярной.

Система юридического образования охватывает государственные вузы,
муниципальные образовательные учреждения и негосударственные вузы и
факультеты. До начала перестройки государство полностью управляло
образовательными учреждениями. Но положение изменилось после проведённых в
стране реформ конца 80-х - начала 90-х годов. Роль государства в управлении
образования стало определяться Законом об образовании от 10 июля 1992 г. В нём
была значительно расширена самостоятельность учебных заведений и введена



самоуправляемость. Допущены платные дополнительные образовательные услуги,
вузы получили возможность самим устанавливать зарплату преподавателям,
разрабатывать образовательные программы и учебных курсов и т.д.

Но всё же государство оставило за собой право инспектировать любое
образовательное учреждение на территории России «в порядке надзора» и
устанавливать Стандарты, «определяющие обязательный минимум содержания
 основных образовательных программ, максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников». Федерация в лице
её органов власти и управления выдаёт лицензию на право открытия учебных
заведений, проводит их аттестацию и аккредитацию.

Для государственных вузов с платной формой обучения Госкомвуз в декабре 1993
г. разработал и ввёл государственный стандарт бакалавра (4 года учёбы) по
направлению 521400 «Юриспруденция». Строя систему подготовки бакалавров по
американскому образцу, авторы не учитывали, что в США после 4 лет обучения в
колледже и получения степени бакалавра надо ещё закончить трёх-годичную
правовую школу при университете и только после этого он может заниматься
юридической деятельностью. Но Госкомвуз разъяснил, что лица, получившие
звание бакалавра, вправе занимать государственные должности. В США высшее
юридическое образование отличается от российского. Формально оно находится в
ведении министерства образования, которое, не неся административных функций,
лишь формально распределяет средства федерального правительства на покупку
и занимается сбором статистических данных. Непосредственные требования к
уровню знаний предъявляют межвузовские комиссии. В США существует Совет по
образованию. Это частная организация, однако, во всех вопросах высшего
образования полагаются на его рекомендации.

Основными учебными заведениями, где преподают юридическую науку, являются
школы права, куда принимаются лица, получившие полное университетское
образование. Система преподавания значительно различается по штатам. Большая
часть университетов готовит юристов только для данного штата. Исключением
являются школы, дипломы которых действительны на всей территории. Поскольку
изучение права сравнительно доступно, профессия юриста в США всегда была и
остаётся открытой. Ведь история развития юриспруденции в США гораздо больше,
чем в России и поэтому системы отличаются друг от друга.

В настоящее время в РФ образование переживает нелёгкие времена.
Общеизвестно, что юридическое образование занимает приоритетное место в



системе высшей школы, т.к. оно призвано сыграть особую роль в условии
формирования гражданского общества. В целом юридическая наука РФ в данных
условиях получает качественно новые основы для собственного развития.

Впервые в  истории России ей представляется возможность стать важнейшим
институтом гражданского общества. Задача же учёных юристов - способствовать
ей (юридической науке) реализовать эту миссию.

Направления подготовки
Перечень направлений подготовки предусмотрен Министерством образования и
науки РФ.

Перечень профессий среднего профессионального образования [1]

1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Квалификация
"Юрист").

2. 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Квалификация "Юрист").
3. 40.02.03 Право и судебное администрирование (Квалификация "Специалист по

судебному администрированию").

Перечень специальностей подготовки и направлений высшего образования

Перечень направлений подготовки высшего образования — бакалавриата [2]:

1. 40.03.01 Юриспруденция (Квалификация "Бакалавр").

Перечень направлений подготовки высшего образования — магистратуры [3]:

40.04.01 Юриспруденция (Квалификация "Магистр").

Перечень направлений подготовки высшего образования — направлений
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре[4]:

1. 40.06.01 Юриспруденция (Квалификация "Исследователь", "Преподаватель-
исследователь").

Перечень специальностей высшего образования — специалитета [5]:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Квалификация
"Юрист").



40.05.02 Правоохранительная деятельность (Квалификация "Юрист").
40.05.03 Судебная экспертиза (Квалификация "Судебный эксперт").
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Квалификация "Юрист")[6].

Учебный процесс
Учебный процесс построен так, чтобы подготовить юриста широкого профиля,
которого можно использовать на любой должности, требующей юридического
образования, и вместе с тем имеющего глубокие знания по определённой области
юридической деятельности. Поэтому все студенты изучают, наряду с социально-
экономическими, гуманитарными и общеобразовательными дисциплинами,
широкий круг правовых наук:

общую теорию государства и права, историю политических и правовых учений;
применительно к России и зарубежным странам — историю государства и
права, конституционное право;
отрасли международного права — международное публичное
право, международное частное право.
отрасли национальной системы права — административное
право, гражданское право, налоговое право, земельное право, трудовое
право, финансовое право, уголовное право, гражданский процесс, уголовный
процесси т. д.
а также римское право, криминологию, судоустройство, международное
публичное и частное право и др.

На последних курсах обучения преподаётся дополнительный цикл специальных
предметов, происходит специализация студентов-юристов по профилям:
гражданско-правовой, государственно-правовой, уголовно-правовой,
международно-правовой и т. п., когда учебные предметы в зависимости от
профиля разнятся.

Кроме того, студенты-очники проходят производственную практику.

Организация юридического образования в России, в целом, наследует советскую
систему подготовки юристов.

После получения высшего юридического образования можно было продолжить
обучение и научную деятельность по юридическим специальностям в аспирантуре



с  защитой кандидатской диссертации и присвоением учёной степени кандидата
юридических наук. Потом возможно путём докторантуры защитить докторскую
диссертацию с присвоением учёной степени доктора юридических наук.

В настоящее время по большинству направлений подготовки осуществлен переход
на более сложную и дорогостоящую двух-уровневую систему бакалавриата и
магистратуры.

К уровням профессионального образования — высшего образования с сентября
2013 года относятся:

высшее образование — бакалавриат;

высшее образование — специалитет, магистратура;

высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

На программы бакалавриата и специалитета можно поступить на базе среднего
общего образования, на программы магистратуры и подготовки кадров высшей
квалификации — на базе высшего образования других уровней (не обязательно на
бюджетной основе), для обучения по программам подготовки кадров высшей
квалификации необходимо наличие высшего образования — специалитета,
магистратуры.

3. Юриспруденция России 10-17веков.
Российская юриспруденция в начале своего становления также как и другие
страны прошла те этапы, которые были присуще ранней юриспруденции, т.е.
первым этапом являлся этап символической юриспруденции, на смену ему пришла
юриспруденция словесная, а далее право стало писанным и основу его стали
составлять юридические термины. Именно на этом этапе начинает прослеживаться
влияние не многих западных стран, а конкретно одной страны, Византии. Об этом
свидетельствует дошедший до нас договор Руси с Византией заключенный в 911
году киевским князем Олегом с византийскими императорами Львом и
Александром. В нем не однократно упоминается "закон русский.

В эпоху же, предшествовавшую принятию политической элитой древнерусского
общества христианской религии, воздействие правовой культуры Византии на
русскую правовую культуру было минимальным. Оно распространялось разве что



на внешнюю форму правовых актов, на их структуру расположение правового
материала. Содержание же правовых норм соответствовало обычному праву
древнерусского общества, а не византийским законам.

Значительным событием в истории древнерусской юриспруденции стало принятие
великим князем Владимиром и его боярами христианства, а следовательно вместе
с религией на Руси появились византийские священники, сборники церковного
законодательства - "номоканоны" и "синопсисы", это все создало на Руси новые
условия для развития юриспруденции. Христианское духовенство стало выступать
в роли носителей не только богословских, но и юридических знаний с этого
момента влияние Византии стало более заметным.

Становление юриспруденции в Западных странах проходило несколько этапов: I.
Символическая юриспруденция. II. Этап устной юриспруденции. III. Этап
письменной юриспруденции. IV. Университетская юриспруденция.

Отличия западноевропейской юриспруденции от древнерусской состоят в
следующем: а) правовое наследие Византии, было воспринято в древнерусском
обществе не так как в обществе западноевропейском.

1.2 Развитие юриспруденции в Московском
государстве в период XIV - XVI веков

Период, охватывающий XIV-XVI века, стал для русской юриспруденции временем
формирования новой знаковой системы. Данная система вбирала в себя
юридический понятийный аппарат предшествовавших эпох, она обогащалась
лексикой, сложившейся в рамках церковнославянского языка, впитывала в себя
юридические термины западнорусского языка. Основу знаковой системы русской
юриспруденции данного периода, составил понятийный и терминологический
аппарат правовых памятников предшествовавших эпох, среди них особое место
занимает "Русская Правда".

Одним из основных источников права в Московском государстве выступал обычай.
Вместе с тем в условиях Московского государства дальнейшее развитие получили
письменные источники права. Главную роль среди них играли уставные грамоты,
среди которых можно выделить такие как, Двинская уставная грамота 1398 года, и
Белозерская уставная грамота 1488 года. Данные грамоты регулировали не только
отношения, возникавшие в сфере местного управления и суда, но и некоторые



вопросы гражданского и уголовного права.

В 1497 году появился первый общерусский судебник, который по своему объему
превосходил уставные грамоты, он был разбит на 68 статей, а в 1550 году был
принят новый, более обширный судебник, который состоял уже из 100 статей.
Нормы церковные, так же продолжают приобретать авторитет, и, в 1551 году
издается свод постановлений церковного собора, под названием "Стоглав". Так же
в числе письменных источников права Московского государства стали появляться
губные грамоты, а немногим позднее стали появляться земские уставные грамоты,
а так же "жалованные грамоты", которые закрепляли привилегии за
определенными гражданами, и являлись актами частного характера.

Появление большего количества новых письменных источников права
способствовало дальнейшему развитию юриспруденции, т.е. совершенствованию
навыков формулирования и толкования правовых норм, приемов и способов
организации правового материала. Как было сказано в предыдущем разделе, в
древнерусском обществе основными носителями юридических знаний, а так же
навыков их толкования правовых нора, были священники. В условиях Московского
государства эту нишу заняли "государевы дьяки" - служащие государственного
аппарата. Термин «дьяк», или «диак», употреблялся в памятниках древнерусской
письменности в значении слова «дьякон», которым обозначался
церковнослужитель. Судебник 1550 года отразил своим содержанием более
развитую степень письменного делопроизводства. Здесь специально
устанавливался порядок записи и хранения судебных документов. Описанию
данного порядка была посвящена ст.28 Судебника. Развитие письменного
делопроизводства неизбежно вело к появлению устойчивых канцелярских
выражений, штампов, терминов. В рамках Московских приказов в течение XV-XVI
вв. формировался особый деловой язык. Если в древнерусский период существовал
язык летописный и повествовательный, то сейчас язык становится: "во-первых,
крайне ограниченным использованием славянизмов; во-вторых, специфическими
терминами, устойчивыми сочетаниями слов и синтаксическими явлениями; в-
третьих, почти полным отсутствием каких-либо приемов литературной отделки".
Тексты Судебников 1497 и 1550 годов были написаны именно московским деловым
языком. А на его основе сформировался новый юридический понятийный аппарат,
составивший одну из главных отличительных черт юриспруденции Московского
государства



2.1 Юриспруденция в России в период XVII - XVIII
веков

Начало XII века ознаменовалось в русской истории чередой катастрофических
событий, получивших обобщенное наименование Смуты. Безусловно, это повлекло
за собой череду изменений и в правовых воззрениях. В частности, по-новому стало
пониматься такое явление правотворчества, как создание единых для всей Руси
правовых установлений. Если ранее правотворческой деятельностью
исключительно занимался государь и приближенные к нему, то теперь
правотворческая функция начинает возлагаться не только на царя с боярами, но и
на Земские соборы. Этому свидетельствует Соборное уложение 1649 года, которое
было подписано 315 членами Земского собора, принадлежавшими к различным
сословиям и представлявшими 116 городов России. Соборное уложение 1649 года
стало первым в России юридическим сборником, выпущенным в свет в печатном
виде. Уже один этот факт свидетельствует о том, что была открыта новая эпоха в
развитии русской юриспруденции.


