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Введение
Юриспруденция (от jus, Jurus – право; что следует кому-либо по законам, по
справедливости; prudenia (prudens) – предвидящий – знающий; сведущий,
искусный; благоразумный; предузнавание; опытность, предусмотрительность, то
есть это означает «сведущий, предусмотрительный в праве, в том, что следует по
справедливости или в системе права, наук о праве») – это разновидность
социальной деятельности, направленной на регулирование, поддержание и охрану
общественных отношений присущими ей специфическими (правовыми) методами и
средствами.

Юриспруденция как наука – это система знаний о государстве и праве,
включающая совокупность понятий, категорий и научных принципов, отражающих
закономерности возникновения, функционирования и развития государственно-
правовых явлений.

Кроме того, юриспруденцией называют практическое применение юридических
знаний, практическую деятельность юристов.

И наконец, под юриспруденцией понимают систему подготовки специалистов-
юристов в юридических учебных заведениях.

Что касается состава юриспруденции как юридической науки, то она включает в
себя три структурные части: предметную, методологическую и прикладную.

Основная часть
Предметная часть связана с изучением различных государственно-правовых
явлений: правовых норм и институтов, юридических учреждений и ценностей, и т.
д. в связи с их формированием и развитием, изменением и эволюцией.

Методологическая часть касается способов и подходов к изучению
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государственно-правовых явлений. Любая наука, и юриспруденция не является
здесь исключением, это есть способ или метод добывания и объяснения фактов.
Древние греки, введя в научный оборот понятие метода – «методос», хотели
подчеркнуть важность способа исследования явлений природы и общества.

Юриспруденция использует общие методы (например, материалистический,
логический, исторический), междисциплинарные (системный, сравнительный,
статистический), специальные (формально-юридический, сравнительно-правовой и
т. д.).

Прикладная часть охватывает вопросы юридической техники формирования,
реализации, толкования и применения права, юридического сопровождения
подготовки решений, проектов, документов. Юридическая наука включает в себя
совокупность отдельных научных дисциплин, каждая из которых характеризуется
собственным предметом и методами исследования.

Так, в системе юридической науки различают несколько профилей

научных дисциплин: а) теоретико-методологический (теория государства и права,
философия права, сравнительное правоведение); б) исторический (история
государства и права как отечественного, так и зарубежного; история политических
и правовых учений); в) отраслевой (наука конституционного права, наука
гражданского права, наука уголовного права); г) специальный (социология права,
юридическая психология, юридическая антропология и этнография); д) прикладно
или вспомогательный (криминология, судебная медицина, юридическая техника).

Предназначение юридической науки и юридического образования

состоит в том, чтобы подготовить будущего юриста к профессиональной
юридической деятельности. Профессиональная юридическая деятельность, как и
любая другая, имеет свои особенности.

Юридическая профессия, а стало быть, юриспруденция как сфера
профессиональной деятельности насчитывает уже много веков, а применительно к
некоторым странам и цивилизациям – несколько тысячелетий. За это время
накоплен громадный опыт, который отражает все грани юриспруденции. Общество
на всех этапах своего развития нуждалось в регулировании тех отношений,
которые возникают в различных сферах его бытия. Постепенно формировалась
система социального регулирования,



в которую входили обычаи, мифы, нормы морали, различного рода табу (запреты) и
т. д. Со временем происходит дифференциация социальных норм и формируется
право как уникальный и во многом универсальный регулятор общественных
отношений. Вместе с этим наблюдается становление профессии юриста с
присущими ей функциями и задачами.

Профессия юриста, как и любая другая профессия, – это определенный род занятий
людей, имеющих специальную подготовку, которые на возмездной основе и в
соответствии с профессиональными стандартами и действующими юридическими
нормами, осуществляют различные правовые действия, образующие в
совокупности отрасль правовых работ. Правовая работа или работа в области
права занимает свое место в системе общественного разделения труда.

Профессиональной юридической деятельностью занимаются судьи, прокуроры,
адвокаты, нотариусы, юрисконсульты, следователи, другие лица юридической
профессии. Тем не менее существует общая профессия юриста, в рамках которой
всегда существовала специализация. Это естественно, поскольку специфика
профессии судьи значительно отличается от, скажем, нотариальной деятельности.
Справедливости ради стоит отметить, что именно по той роли и месту, которые
занимают суд и судья в обществе, судят о степени его демократичноти, а где-то и
цивилизованности. Деятельность судьи поневоле аккумулирует роль и назначение
права в жизни государственно-организованного общества. Однако осуществление
правосудия не отражает

всей полноты профессиональной юридической деятельности.

Понятие юридическая деятельность имеет широкое значение. В самом общем виде
под юридической деятельностью понимают процесс создания и реализации права
посредством его использования, исполнения, соблюдения, применения, а также
совершения различных действий, которые вызывают правовые последствия.
Юридической деятельностью занимались и занимаются не только юристы-
профессионалы. Ею занимаются например, различные правозащитные
организации, граждане, на основании доверенности, представляющие интересы
других лиц в различных организациях.

На современном этапе развития общества, государства, когда в сферу правового
регулирования вовлекаются все новые и новые общественные отношения, занятие
юридической деятельностью приобретает профессиональный характер и ее
осуществляют юристы, т. е. специально подготовленные люди.



Профессиональная юридическая деятельность в современном обществе становится
доминирующей. Она требует профессиональных, т. е. специальных знаний,
которые можно получить в соответствующих учебных заведениях. Иными словами,
для того чтобы заниматься профессиональной юридической деятельностью,
необходимо получить профессию юриста.

Профессиональная юридическая деятельность проявляет себя на

индивидуальном, групповом (ведомственном) и общественном уровнях. На
индивидуальном уровне большое значение имеют профессиональные и личные
качества представителя юридической профессии – судьи, прокурора, адвоката,
нотариуса.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека является обязанностью государства, а стало быть,
и органов судебной власти. Суды в Российской Федерации участвуют в
правотворческой деятельности либо напрямую, поскольку Конституционный Суд,
Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд наделены правом законодательной
инициативы по вопросам своего ведения, либо опосредованно (судебная практика,
судебные прецеденты). Также суды в Российской Федерации осуществляют и
правореализационную функцию, составной частью которой является применение
права. Правореализация в целом и правоприменение как его часть предполагают
охрану права (в том числе индивидуальных прав).

Эти сферы бытия права (правотворчество, правореализация, пра-воохрана)
требуют специальных знаний, умений и навыков. При всей своей сложности
конструкция, называемая «регулировать общественные отношения», означает: что-
либо разрешить, дозволить; к чему-либо принудить (заставить) и что-то, что
представляет опасность для личности, общества и государства, запретить. Эти
способы правового регулирования тесно соотносятся с правотворчеством,
правореализацией и правоохраной.

Сферы бытия права, на первый взгляд, не вполне соотносятся с отраслями правой
работы и индивидуальной профессиональной юридической деятельностью.
Например, учебные заведения и научно-исследовательские учреждения
юридического профиля осуществляют очень важные функции. Без их деятельности
никакая сфера бытия права, ни одна отрасль правовых работ и ни одна
юридическая профессия обойтись не могут. Это совершенно очевидно. Юридически
грамотные специалисты и эксперты одинаково должны быть востребованы и в



сфере правотворчества, и в сфере правореализации, и в сфере правоохраны. То же
самое касается и представителей конкретных юридических профессий.

Адвокат, например, не законодатель и напрямую не участвует в законотворческом
процессе. Он оказывает помощь своим клиентам в реализации и защите своих
прав. Адвокатская деятельность позволяет оценить социальные и юридические
характеристики законов и, таким образом, опосредованно влиять на процесс
правотворчества.

1. Социальная значимость профессии юриста.

 В социальном плане сущность юридической профессии, труда юристов
заключается в обеспечении функционирования механизма правового
регулирования. Само же это регулирование выступает в качестве одного из
инструментов управления государством, обществом, процессами, которые в них
протекают. Идет ли речь о проектировании, конструировании, наладке, запуске,
эксплуатации, ремонте этого механизма, юристам в этом процессе принадлежит
исключительно важная роль.

И действительно, вряд ли можно говорить о какой-либо эффективности
правотворчества, применения права, юридической ответственности без
профессионального участия юристов в форме теоретического обоснования
предполагаемых к реализации государственно-правовых мер, составлении
проектов нормативно-правовых актов, проведении правовых экспериментов,
участия в процессе правотворчества и применении правовых норм, определении
степени их эффективности, реализации юридической ответственности.

Социальная сущность всякой профессии конкретизируется в ее содержании, т. е.
совокупности трудовых функций, обусловленных спецификой трудовой
деятельности человека, средств и условий труда. Содержание труда вообще, а не
только юристов, определяется качественно различными видами общественно
полезной деятельности, которая по своему функциональному назначению создает
различные потребительские стоимости или представляет качественно различные
услуги. Следовательно, качественные отличия между отдельными видами труда,
обусловленные спецификой трудовой деятельности, знаниями и навыками людей,
являются отличиями и в содержании труда. Активную динамическую сторону
профессиональной деятельности юристов образуют действия и операции,
имеющие, как правило, юридическую мотивацию. Профессионально-юридические
действия представляют собой внешне выраженные, социально преобразующие и



влекущие определенные правовые последствия акты юристов, которые служат
основанием любой профессионально-юридической деятельности. Совокупность
взаимосвязанных действий профессионального юриста, объединенных общей
целью и направленных на решение отдельных задач, составляют операцию.

Непременный атрибут юридической профессии — наличие юридических знаний и
навыков, приобретаемых не путем индивидуального опыта или благодаря особым
качествам человека, а в институционализированной форме, прежде всего через
соответствующие учреждения или практику. С точки зрения и теоретической, и
исторической основным признаком, позволяющим идентифицировать лицо с
юридической профессией, является осуществление именно юридической
деятельности.

Юридическое образование является признаком, субсидиарно-вторичным
относительно профессиональной юридической деятельности. По мере
исторического развития его роль и значение возрастали и в настоящее время
приобрели статус обязательного квалификационного требования. Поэтому
юридическая профессия — это прежде всего система действий в сфере права,
основанных на юридической квалификации.

1. Роль и значение права в современной России.

В современном правовом государстве основой является право, которое
представляет собой систему общеобязательных социальных норм, охраняемых
силой государственного принуждения, обеспечивающего юридическую
регламентацию общественных отношений в масштабе всего общества.

Право - система дифференцированных по отраслям права норм, каждая из
которых имеет свой предмет регулирования и обладает определенными
специфическими чертами, например: конституционное, гражданское, трудовое,
семейное, уголовное и др. отрасли права. Основополагающим является деление
права на международное, создаваемое совместной волей двух и более государств,
национальное, которое полностью находится в компетенции одного государства.

Система права —  вся совокупность норм права данной страны.

Система права включает в себя: институт права, подотрасль права, отрасль права.

Институт права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм,
регулирующих определённый вид общественных отношений (например, институт



собственности, институт гражданства и т. д.). Институты права объединяют
нормативные правовые акты и правовые нормы.

Подотрасль права — это совокупность родственных институтов какой-либо
отрасли права (например, избирательное право — это подотрасль
конституционного права).

Отрасль права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм,
регулирующих определённую сферу однородных общественных отношений
(например, гражданское право, семейное право, трудовое право). Вся система
права подразделяется на отрасли: материальные (основное их содержание
составляет установление прав и обязанностей субъекта) и процессуальные (нормы
процессуального права устанавливают порядок реализации норм материального
права).

Система права Российской Федерации включает в себя Конституцию РФ,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, постановления
палат Федерального собрания РФ, указы Президента РФ и постановления
Правительства РФ.

В России система права охватывает около 30 отраслей, важнейшими из которых
являются следующие:

Основные отрасли права в РФ:



Отрасль права Содержание правовой отрасли

I. Материальное право — отрасли права, которые регулируют юридическое
содержание общественных отношений, устанавливая права и обязанности
субъектов.

1. Конституционное
(государственное) право

Отрасль права, закрепляющая форму правления,
государственно-территориального устройства,
права и обязанности граждан, избирательное
право и избирательную систему, порядок
формирования, функции и взаимоотношения
высших органов государственной власти.

2. Гражданское право

Отрасль права, регулирующая имущественные
отношения в обществе, а также связанные с ними
личные неимущественные отношения: право
собственности, обязательственные отношения,
возникающие из договора, наследственное право
и т. д.

3. Административное право

Отрасль права, регулирующая общественные
отношения, возникающие в процессе
организационной и исполнительно-
распорядительной деятельности должностных
лиц и органов государственного управления:
соблюдение правил дорожного движения,
противопожарных и санитарных правил и т. д.

4. Уголовное право

Отрасль права, состоящая из юридических норм,
определяющих, какие общественно опасные
деяния считаются преступными и какие
наказания могут за них назначаться.



5. Семейное право

Отрасль права, регулирующая брачно-семейные
правоотношения: условия и порядок вступления в
брак, прекращения брака, права и обязанности
супругов, родителей и детей и т. д.

6. Трудовое право

Отрасль права, регулирующая трудовые
правоотношения: заключение, изменение и
расторжение трудовых договоров, рабочее время
и время отдыха.

7. Финансовое право
Отрасль права, которая регулирует отношения,
складывающиеся в процессе финансовой
деятельности государства.

II. Процессуальное право — отрасли права, регулирующие процедурные и
организационные вопросы реализации нормы материального права, разрешения
юридических споров, защиты прав и законных интересов участников
правоотношений.

1. Уголовно-процессуальное
право

Отрасль права, включающая юридические нормы,
которые регулируют основания и порядок
производства по уголовным делам.

2. Гражданско-
процессуальное право

Отрасль права, состоящая из норм,
регулирующих порядок судопроизводства по
гражданским делам.

3. Арбитражный процесс Процесс прохождения дел в арбитражных судах.

4. Административное
судопроизводство

Судопроизводство по разрешению
административных дел.

5. Конституционное
судопроизводство Судопроизводство в Конституционном суде.



Международное право - Отдельно выделяется международное право, которое не
входит в систему права ни одного государства, поскольку представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государствами. Оно
занимает особое место во всей системе права — это своего рода наднациональная
отрасль права.

Существует и другое деление системы права — на частное и публичное.

Публичное право — это отрасли права, которые закрепляют порядок
деятельности органов государственной власти и управления. Предметом правового
регулирования являются неимущественные отношения.

Основные отрасли публичного права — международное публичное право,
конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное и
уголовно-процессуальное право.

Частное право — это отрасли права, которые охраняют и регулируют отношения
частных дел. Предметом правового регулирования являются имущественные и
неимущественные отношения.

Основные отрасли частного права — гражданское право, предпринимательское
право, трудовое право и семейное право.

Разграничение права на частное и публичное достаточно условно, поскольку
частный и публичный интересы взаимосвязаны.

Нормативно-правовые акты

Когда государство принимает ту или иную правовую норму, оно закрепляет её в
официальном письменном документе — нормативном (или правовом) акте. Нормы
права различаются в зависимости от того, в каком документе они закреплены.
Нормы только тогда становятся правовыми, когда они формально определены, т. е.
упорядочены, сформулированы и закреплены в различных актах государственных
органов, которые называют источниками права. Основным среди источников права
является нормативный правовой акт.

Нормативный правовой акт — правовой документ, изданный в особом
процедурном порядке органом государственной власти, регулирующий
общественные отношения.



Источниками права в России : являются Конституция, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения президента
РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, ведомственные акты
федеральных органов исполнительной власти, конституции (уставы) субъектов РФ,
законы субъектов РФ, акты органов исполнительной власти субъектов РФ, акты
органов местного самоуправления. Также к ним относятся международные
договоры и соглашения, ратифицированные в установленном порядке.

В РФ существует иерархия нормативно-правовых актов.

Система нормативных правовых актов РФ:

Федеральный уровень:

1. Конституция РФ

2. Федеральные законы:

федеральные конституционные законы регулируют вопросы, относящиеся к
правовым основам государства, государственного строя, т. е. к предмету
ведения Конституции РФ (Закон «О Правительстве РФ», Закон «О выборах
Президента РФ» и др.);
текущие (обычные) федеральные законы регулируют всю массу остальных
важнейших вопросов жизни общества (Гражданский кодекс РФ, Трудовой
кодекс РФ и др.).

3. Указы Президента РФ

4. Постановления Правительства РФ

5. Нормативные правовые акты министерств и ведомств

Региональный уровень:

1. Конституция (устав) субъекта РФ

2. Законы субъекта РФ

3. Акты высшего должностного лица субъекта РФ

4. Акты органов исполнительной власти субъекта РФ

5. Акты органов местного самоуправления.



Закон — это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом
законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа,
обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные
общественные отношения.

Законотворческий процесс (законотворчество) — процесс принятия законов
высшими органами государственной власти.

Стадии законотворческого процесса в РФ

Наименование стадии Её содержание

Законодательная инициатива

Выяснение потребности в принятии закона,
изучение общественных отношений, для
регламентации которых необходимо его принять. 
Субъекты права законодательной инициативы:
Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета
Федерации, депутаты Государственной Думы,
Правительство РФ, законодательные
(представительные) органы субъектов РФ,
Конституционный, Верховный суды РФ по вопросам
их ведения.

Обсуждение законопроекта

Внесённый в порядке законодательной инициативы
законопроект Советом Государственной Думы
направляется в соответствующий профильный
комитет (в нём ведётся основная работа над
текстом законопроекта с привлечением экспертов,
проведением парламентских слушаний, анализом
предложений, альтернативных проектов и т. д.),
который после обсуждения выносит проект на
пленарное заседание Государственной Думы с
собственными замечаниями и предложениями.
Обсуждение законопроекта на пленарном
заседании проходит три чтения, в ходе которых в
его текст вносятся поправки.



Принятие законопроекта
Закон принимается Государственной Думой
большинством голосов от общего числа её
депутатов.

Утверждение законопроекта

Принятый Государственной Думой закон должен
быть в течение 5 дней передан на одобрение
Совета Федерации. Федеральный закон считается
одобренным Советом Федерации, если за него
проголосовало более половины от общего числа
членов этой палаты. Принятый закон в течение 5
дней направляется Президенту РФ для подписания
и обнародования. Президент РФ в течение 14 дней
должен принять решение. Президент РФ обладает
правом вето. Для преодоления отлагательного вето
Президента РФ закон при повторном голосовании
должен получить 2/3 голосов депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации.

Промульгация (от лат. 
promulgation — публичное
объявление) закона

Закон подлежит обязательному опубликованию в
течение 7 дней после подписания его Президентом
РФ в «Российской газете» или в Собрании
законодательства РФ. Вступает же в силу закон по
истечении 10 дней со дня его официального
опубликования, если самим законом не установлен
иной порядок.
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