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Юридическая наука: история развития и
современность

Наука как важная область человеческой деятельности, имеющей своей целью
получение и систематизацию объективных знаний о действительности, обладает
сложной структурой. Прежде всего, она делится на естественные и общественные
науки по характеру изучаемых ею явлений и процессов. Так, описание, объяснение
и предсказание явлений и процессов, относящихся к человеческому обществу и
протекающих в нем, составляет сферу интересов, выражаясь точнее, предмет
общественных наук.

В свою очередь, общественные науки по предмету изучения делятся на дробные
сферы научного знания: социологию, политическую экономию, этику, психологию,
эстетику, политологию, социальную, синергетику и т.д.

Как и любая другая, юридическая наука также имеет своей задачей получение
новых, объективных знаний о своем предмете, т.е. о государстве и праве,
систематизацию этих знаний, описание, объяснение и предсказание на основе,
открываемых ею законов, различных государственно-правовых явлений и
процессов. Она пользуется своим собственными понятиями и категориями, в
которых, закрепляются добытые ею знания о различных сторонах государственно-
правовой жизни общества, о возникновении, развитии и функционировании таких
социальных институтов, как государство и право.

Но наука не может быть сведена только к знаниям, она, представляет собой еще и
социальный институт, аккумулирующий потребности общества в определенного
рода знаниях, систему научных учреждений, научное сообщество, систему
трансляций знаний и применения их на практике. Тем не менее знаний, о
юридической действительности были в принципе всегда (по крайней мере, с той
поры, как это действительность сформировалась), а, вот юридическая наука
образование достаточно позднее. Поэтому наиболее убедительным эмпирическим
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показателем возникновения научной дисциплины выступает ее социальное
признание и институционализация, выражающиеся, в частности,. в ее
преподавании.

Юриспруденция как относительно самостоятельное знание возникает в древнем
Риме. Это было связано с выделением правоведения в качестве обособленного вида
деятельности. Однако, несмотря на высокий социальный статус римских юристов,
учебных заведений, где изучалось бы право, в то время не было. Обучение
проходило в доме у видного юриста, который передавал свои знания, носившие
практический характер, весьма ограниченной группе учеников. Римские юристы,
консультировавшие преторов, судей и адвокатов, которые не являлись
профессионалами в право ведении, не занимались изучением со своими учениками
таких базовых понятий, как правосудие, право и правоведение. Студента сразу
привлекали к практической деятельности, где перед ним раз за разом вставал все
тот же вопрос: «Что следует сделать исходя из представленных фактов?» Римское
право, как это ни покажется странным, не знало такого необходимого для науки
компонента, как общие, абстрактные понятия, так как его многочисленные нормы
были привязаны к определенным правовым ситуациям.

Taким образом, в Древнем Риме возникает самостоятельный вид юридической
деятельности (чего нельзя найти, например, на Востоке или в Древней Греции). Но
юриспруденция еще не стала наукой: он носила слишком практичный; конкретный
характер; ее содержание составляли знания-рецепты при решении споров, выбора
-варианта поведения в той или иной ситуации и т.п. Наука же предполагает
выработку понятий; не совпадающих с чувственными знаниями, представлениях о
единичных предметах окружающего мира.

Новый импульс своего развития юриспруденция получает в эпоху позднего
Средневековья. Х1 века с полным правом можно, назвать «юридическим веком». В
конце ХI века в Болонье и других городах Италии, возникают первые университеты,
причем именно юридические. Это свидетельствует о том, что знание права
становится социально значимым в глазах общества. Именно в это время были
заложены на основы современной западной юриспруденции. 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. Общеправовые вопросы до начала XIX века, были предметом



философии права.

В XIX веке господствующей доктриной в юриспруденции (и в целом в науке)
становится позитивизм. «Позитивная юридическая наука должна изучать факты, а
всякие метафизические рассуждения должны быть отброшены», - таково
господствовавшее мировоззрение той эпохи. Поэтому философия права,
изучавшая, основные начала юриспруденции, заменяется 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, под которой следует понимать
соединение всех научных юридических знаний в единую систему.

В начале XIX века энциклопедия права преподается практически во всех вузах и
претендует на статус самостоятельном науки. В России преподавание
энциклопедии права относится еще к концу XVIII века. Несмотря на свое
достаточно активное развитие, энциклопедия права в конце XIX века утрачивает,
свои позиции и превращается в своеобразное «введение в специальность юриста».

С конца XIX века теория права становится базовой, методологической
дисциплиной. Серьезные, даже трагические испытания ожидали теорию права в
нашей стране в 20 веке. После революции 1917г. было попытка создать
марксистскую теорию права.

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). В
результате теория права становится теорией государства и права.

Юридическая наука имеет свою собственную структуру, организованную по
предмету своего изучения. Ее можно представить следующим образом:

1. Общетеоретические и исторические науки. К ним относятся: теория история
государства и права, история политических и правовых учений, политология.



2. Отраслевые юридические науки, в числе которых: конституционное право,
гражданское право, уголовное право, административное право, налоговое право,
трудовое право, семейное право, гражданско-процессуальное право, уголовно-
процессуальное право и др.

3.Науки, изучающие структуру, организацию, порядок, деятельности
государственных органов: организация суда и прокуратуры, прокурорский надзор и
др.

4. Науки, изучающие международное право: международное публичное право,
международное частное право, космическое право и др.

5. Прикладные юридические науки. К ним относятся: криминалистика, судебная
статистика, судебная медицина, судебная психиатрия и др.

Следует обратить внимание, что к теоретическим наукам относится не
гражданское право, а наука гражданского права, не государство и право, а теория
государства и права, т.е. теоретические 'знания о государстве и праве.

Так, например, гражданское право - это совокупность правовых норм, их системы
(например, правовых институтов), которые регулируют имущественные отношения
и связанные с ними личные неимущественные отношения. Изучение этих норм и их
совокупности составляет предмет науки гражданского права. Это касается и
других отраслевых юридических наук.

Наука - это всегда систематизированные знания о какой-то области
жизнедеятельности человеческого общества или об обществе в целом. В данном
примере с гражданским правом это знания об имущественных и связанных с ними
личных неимущественных отношениях, о нормах (правилах), которые регулируют
эти отношения. Это принципиальное положение следует усвоить с тем, чтобы не
допускать смешения науки и ее предмета.

Система юридического образования в России
Юридическое образование — составная часть единой российской системы
образования. Правовой основой ее построения служат Федеральные законы
Российской Федерации и нормативные акты государства в сфере образования.
Система юридического образования создана для профессиональной подготовки
специалистов юридического профиля различных образовательных уровней



(образовательных цензов). Ее структура представляет собой совокупность трех
взаимодействующих подсистем:

• преемственных образовательных программ и государственных стандартов
различного уровня и направленности;

• сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их
организационно-правовых форм, типов и видов;

органов управления образованием и подведомственных им учреждений и
организаций.

Первая подсистема - образовательные программы и государственные
образовательные стандарты. Образовательные программы отражают содержание
учебных дисциплин, определяющих подготовку специалистов юридического
профиля в зависимости от уровня профессионального образования (начальное,
среднее, высшее). Обязательный минимум содержания каждой основной
образовательной программы по предмету (для конкретной специальности и
квалификации) устанавливается соответствующим государственным
образовательным стандартом.

Государственные образовательные стандарты (ЮС) по специальностям
«юриспруденция», «правоведение», «правоохранительная деятельность» и другим
включают в себя федеральный и региональный (национально-региональный или
ведомственный) компоненты, а также компонент образовательного учреждения.
Федеральный и региональный компоненты определяют специальность выпускника,
а компонент образовательного учреждения — квалификацию специалиста.

В структуре федерального и регионального компонентов определено три основных
цикла учебных дисциплин:

• общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

• общие математические и естественно-научные дисциплины;

• общепрофессиональные дисциплины.

Компонент образовательного учреждения состоит из двух циклов учебных
дисциплин. В него входят:

• специальные дисциплины;



• дисциплины специализации.

Для каждого уровня юридического образования разрабатываются свои
государственные образовательные стандарты: начального, среднего и высшего
юридического профессионального образования. Их обновление и утверждение
проводится не реже одного раза в десять лет.

Вторая подсистема - сеть образовательных учреждений, они реализуют
государственные образовательные программы юридического профиля. В их числе
могут быть: государственные, муниципальные и негосударственные
образовательные учреждения, которые обеспечивают получение обучающимися
юридического образования четырех образовательных уровней (образовательных
цензов)

Третья подсистема - управление системой юридического образования строится на
демократических началах и носит государственно-общественный характер. Оно
осуществляется сверху вниз ступенчато по иерархической лестнице: органами
государственного управления целостной системой образования в лице
государственной власти и центрального аппарата Министерства образования
Российской Федерации; органами управления образованием субъектов Российской
Федерации и самостоятельных ведомств (отраслей); органами местного
самоуправления; органами управления образовательных учреждений различных
уровней. Последним предоставлена определенная автономия, установленная
подзаконными актами. Каждый их этих органов осуществляет управление
образованием и несет за него ответственность в пределах своей компетенции,
установленной законодательством.

Принципы построения системы юридического образования и факторы, влияющие
на ее развитие

К научным принципам построения системы юридического образования относят:

гуманистический характер образования -определяет приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

• единство федерального культурного и образовательного пространства —
защищает в системе образования национальные культуры, региональные
культурные традиции и особенности в условиях многонационального государства;



• общедоступность образования — адаптивность его системы к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;

• светский характер образования — закрепляет право на образование в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях;

• свобода и плюрализм в образовании;

• демократический, государственно-общественный характер управления
образованием — закрепляет право на автономность образовательных учреждений.

На развитие системы юридического образования оказывает влияние целый ряд
факторов, к основным из которых относят:

• уровень развития общества, его социальной сферы, экономики, научно-
технических основ производства;

• политику государства, интересы и возможности различных слоев общества;

• исторический опыт и национальные особенности в области образования, в том
числе и юридического;

• педагогические факторы, обусловленные различием образовательных
учреждений страны.
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