
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

ЛЕКЦИЯ 2
Истоки и становление 

юридической науки. Основные 
школы и направления 

развития юридической науки в 
XIX–XX вв.

1

Кафедра административного и 
финансового права.

К.полит.н., доцент Денисов Юрий 
Петрович

Дежурный день - понедельник



2

Тема 2. Истоки и становление 
юридической науки. Основные школы и 

направления развития юридической 
науки в XIX–XX вв.

1. Периодизация истории юридической науки.
2. Истоки юридической науки.

3. Профессионализация юридического знания.
4. Становление юридической науки как 

социального института.
5. Юридическая наука в XX – XXI вв.

МОДУЛЬ 2. «ЭВОЛЮЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»



2.1. Периодизация истории юридической науки

Версия 1.
1. ХХХ в. до н.э.- конец V в. н.э. (от 
возникновения первых государств до 

падения Римской империи (476 г. н.э.)) – 
античная юридическая наука.

2. Конец V- конец ХV вв.(от средневекового 
права до открытия Америки (1492 г.))

3. Конец ХV в. – начало ХХ в. (от начала Нового 
времени до Первой Мировой).

4. Новейшее время (с ХХ в. до наших дней).
 

В данный период юридическая наука 
приобрела глобальный характер.



2.1. Периодизация истории юридической науки

Версия 2.

• 1. Юридическая наука, как удел 
избранных (IV в. до н.э.- ХII в н.э.).

• 2. Юридическая наука, как вид 
профессиональной деятельности (ХIII- 

ХVII вв.).

• 3. Юридическая наука, как социальный 
институт (ХVIII- ХIХ вв.).

• 4. Юридическая наука, как массовое 
глобальное явление (с ХХ вв.).



2.2. Истоки юридической науки 

Древнейшие представления о праве
❑ VI в. до н.э. 

✔ первые датированные упоминания о «праве 
и равенстве» в работах древнегреческого 

мыслителя Пифагора о законах, 
справедливости, правах жителей полиса 

✔ софисты (Протогор, Гиппий, Фросимах и др.), 
начали разделять фюсис (природу, прообраз 

естественного права) и номос (закон)
✔ идеи Сократа, продолженные его учеником 

Платоном . Он создал учение о понятиях, 
одним из первых предложил выделить 

формы государства (тимократия, 
демократия, монархия, аристократия, 

олигархия, тирания, охлократия).



❑Элементы юриспруденции возникали по мере 
развития законодательства и правовой 

науки 
❑некоторые сведения о праве включались в 
систему общего образования ещё в древности 

❑первоначально они сопутствовали 
религиозным знаниям и философии: 

✔в Индии право брахманов связывалось с 
религиозным культом и изучалось наряду с 

ним; 
✔в Иудеи правовые предписания изучались по 

Законам Моисея; 
✔в Древней Греции в школах стоиков обучали 

судебному красноречию.

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ В ДРЕВНЕМ МИРЕ



Юридические знания в Древнем Риме

III в. до н.э.
древней-ший 

период

❑Тиберий Корунканий 
(первый верховный жрец из 
плебеев) объявил, что будет 

объяснять право каждому 
желающему, чем положил 

начало преподаванию права 
публично 



Юридические знания в Древнем Риме

I в. до н.э.-V 
в.

период 
создания 

школ 
классическог

о римского 
права

❑основание первых частных 
юридических школ сабинианцев и 

прокульянцев
 учителя читали лекции, давали 

ответы на вопросы и вели диспуты 
с учениками 

❑создание и работа юридических 
школах с четырёхлетним сроком 

обучения в городах Римской 
империи 

ученики изучали сочинения 
известных римских юристов 
(Институции Гая, сочинения 

Папиниана и Юлия Павла)



Юридические знания в Древнем Риме

❑В 533 году император 
Юстиниан издал 

специальную конституцию 
о введении 5-летнего курса 

обучения; 
❑обязательным было 
изучением институций, 

Дигест и Кодекса 
Юстиниана

VI в. 
период 
пост- 

классическо
й римской 

юриспруден
-ции



РИМСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

Сабинианцы 
(лат. sabiniani) или кассианцы (лат. cassiani) 

— представители древнеримской 
юридической школы I века н. э., 
основанной Гаем Капитоном 

❑ называется по именам её руководителя 
Массурии Сабина

❑ к сабинианцам принадлежали Капитон, 
Сабин, Целлий, Приск, Юлиан и др.

❑ сторонники нового государственного 
режима

❑ представляли и защищали старинные 
квиритские традиции в праве

❑ отдавали приоритет естественному 
праву
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Римские юридические школы

Прокульянцы
 (прокулианцы, прокуланы) (лат. proculiani) 

— школа римских юристов (Помпоний 
называл её сектой, Гай — школой), 
основателем которой считается 

Лабеон
❑ названа по имени её руководителя 

Прокула
❑ к прокульянцам принадлежали: Нерва-
отец и сын, Прокул, Лонгин, Цельсы (отец 

и сын), Нераций и др.
❑ в политике: республиканцы – 

консерваторы
❑  в праве – за новаторские подходы

❑ отдавали приоритет позитивному праву



❑ Религиозное пра́во — одна из 
исторических форм права, в системе 
которого источником постулируется 
воля божества (Бога), выраженная в 
священных текстах или преданиях.

❑ Материальные источники: 
✔ тексты священных писаний (например, 

Коран) 
✔ богословские доктрины

✔ церковные акты 
✔ религиозно-правовые обычаи

✔ государственные законодательные 
акты, закрепляющие и 

систематизирующие религиозно-
правовые нормы.



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА
❑ наследником римской юридической 

традиции продолжала оставаться 
Византия

❑ существенное влияние на развитие 
средневекового права оказывала 

христианская церковь 
❑ в арабских странах также господство 

перешло к религиозному праву — 
шариату, поэтому правовые знания 

приобретались с религиозным исламским 
обучением

❑ существовало своя правовая система у 
иудеев, индусов



2.3. Профессионализация юридического знания

ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

❑В X веке в Павии была основана 
школа, где преподавалось 

лангобардское право
 

❑В конце XI века в Болонье возникла 
школа права позже преобразованная в 

Болонский университет, где в 
середине XII века обучалось римскому 
праву несколько тысяч студентов из 

разных стран Европы



Школа Гварнерия (Ирнерия)
(Болонья - 1087 г.)

❑первоначально - чтение и толкование 

(глоссирование) текстов Кодификации 

Юстиниана 

❑позже европейские юристы, используя 

греческую философию, на гораздо более 

глубокой основе уточнили юридически 

важные понятия 

❑сплав римского права и греческой 

философии способствовал 

окончательному формированию 

юридической науки



Европейские университеты
(XI-XII вв. – Болонья, Париж, Оксфорд и др.)
❑Первоначально - чтение и толкование 

(глоссирование) текстов Кодификации 

Юстиниана. 

❑Позже европейские юристы, используя 

греческую философию, на гораздо более 

глубокой основе уточнили юридически 

важные понятия. 

❑Сплав римского права и греческой 

философии способствовал 

окончательному формированию 

юридической науки.



ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
❑ставила себе чисто практические 
задачи, чуждые интересам религии и 

политики 
❑значительное отличие английской 

местной юридической традиции от 
континентальной, базировавшейся на 

романском праве, в дальнейшем 
предопределило раздельное развитие 

англо-саксонской и романо-
германской правовых семей



ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРАВА
❑практические сборники формуляров для 
заключения юридических сделок и судебного 

процесса

❑Обзоры действующего права XVI-XVII вв.

❑brevia (writs) – иски, на каждый случай 
нарушения прав, охраняемых законами
❑сборники исков, на каждый случай 
нарушения прав, охраняемых законами

❑сборники судебных решений (records), 
комментарии к ним, судебные руководства 

(reports), с изложением наиболее важных 
судебных случаев и аргументации, на которой 

стороны основывали свои притязания

❑сочинения XVI-XVII вв.



КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Юриспруденция в Германии 
❑первоначально шло рецептирование римского права
❑к концу XIV в. образуются центры изучения права — 

Карлов университет в Праге, Гейдельбергский и 
Лейпцигский университеты, где каноническое право 

изучалось наряду с гражданским римским 
❑во 2-й половине XVI в. практическое изучение права 

сосредоточивается в школе юристов: И. М. фон Фрундек 
(протестант) и его противник А. Гайль (католик)

❖германское право изучается в смысле противоположения 
его римскому: «Differentiae juris civilis et sassonici» Б. 

Рейнгарда (1549) и Л. Факса (1567) 
❑С XVII в. германская юриспруденция вступает в 

оппозицию римскому праву: 
школа естественного права и германисты: 

в 1643 г. Генрих Конринг «De origine juris germanici» -  
осветившее процесс развития национального 

германского права и его истинное отношение к римскому



КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Французская юриспруденция 
❑до XV века направляет свое внимание на собирание и 

обработку обычного права в кутюмы (фр. coutume — обычай) 
но преимущественно с изучением римского права 

✔известны Великие Кутюмы Нормандии, Кутюмы Бовези 
Филиппа де Бомануара и кутюмы других французских земель и 

городов 
✔на их основе в 1389 году был составлен «Большой сборник 

обычаев Франции». 
❑к концу XV в. начинается серьезная обработка судебных 

решений в интересах практического применения права, среди 
деятелей которой особенно выдаются Луэ (Louet), 

составивший сборник решений (около 1602 года), и Денизар 
(Denisart) 

❑к концу XV в. начинается серьезная обработка судебных 
решений, среди деятелей которой особенно выдаются Луэ 
(Louet), составивший сборник решений (около 1602 года), и 

Денизар.
❑затем ряд юристов начинают объединения всех видов 

источников права (Дю-Мулэн, Кокиль, Луазель, Лорьер, Савари 
и др.) 



Т. Гоббс стал теоретиком 
правового государства и 
гражданского общества, 
сторонником договорной 
теории (но с акцентом на 

«божественное право 
королей») возникновения 
государства и одним из 

пионеров учения о принципах 
(естественных законах) 
права. Закон и право он 

разграничивал между собой 
как обязанность и свободу.

Томас 
Гоббс 
(1588-1679)

2.4. Становление юридической науки как 
социального института



Д. Локк был одним из 
идеологов трудовой теории 
собственности, оказавшей 

большое влияние на 
дальнейшее развитие 

экономики и права. Главными 
естественными правами он 
считал свободу, равенство и 
собственность, а государство 

должно выступать их 
гарантом. Его концепция 
«стремления к счастью» 

даже вошла в Конституцию 
США.

Джон Локк
(1632-1704)



Ш.-Л. Монтескье 
разделение 

государственной власти на 
законодательную, 
исполнительную и 

судебную. Его не без 
основания считают первым 

социологом права, 
идеологом естественного 
права и общественного 

договора.

Шарль-Луи 
Монтескье
(1689 -1755)



Иеремия 
Бентам

(1748 -1832)

И. Бентам определял право 
как совокупностью норм, 

связанных с государством и в 
значительной степени 

отождествил право с законом. 
Он вывел метод 

рационализма и позитивного 
оптимизма, обосновав 

главный лозунг правового 
утилитаризма: задача права 

принести «наибольшее 
счастье наибольшему числу 

людей». 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Англия 

❑ конец XVIII в. - издаётся один из наиболее известных 
трудов английской юриспруденции - 

четырёхтомная работа У. Блэкстона «Комментарии 
к английским законам»

❑ вводится преподавание в университете 
национального общего права Великобритании

Германия 
❑ в XVIII в. - работа по кодификации общего 

германского и местных прав прусского, баварского 
и австрийского: Самуэль Кокцеи и Готтлиб Суарец.

Франция 
❑ после Великой Французской революции - издание 

новых кодексов (уголовный кодекс, гражданский 
кодекс Наполеона) вызвало многочисленную 
группу их комментаторов и создаёт научную 

деятельность, направленную на догматизацию 
положений и историческое изучение развития 

права Франции.



Г. Гегель внес в изучение права 
диалектическое начало, 
рассматривал правовую 
реальность во всех ее 

проявлениях, разделил право и 
идею права. Основой права он 

наиболее последовательно 
провозгласил свободу и 

формальное равенство, стал 
одним из основных теоретиков 

гражданского общества, как 
предпосылки правового 

государства.

Георг Гегель
(1770-1831) 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В РОССИИ
❑ в 1703-1715 г. в Москве существовало Нарышкинское 
училище, где наряду с другими предметами преподавались 

этика, включавшая элементы юриспруденции, а также 
политика

❑ в 1715 г. Петр I рассмотрел «Проект об учреждении в 
России академии политики для пользы 

государственных канцелярий» 
❑ в 1720 г. в соответствии с «Генеральным регламентом» 

была основана коллегия юнкеров (упразднена в 1763 году), 
которые должны были практически изучать юриспруденцию 

при коллегиях 
❑ в 1725 г. при учреждении Академии наук было 
предусмотрено создание кафедры правоведения 
❑ в 1726-1765 гг. в академическом университете 

преподавалась юриспруденция 
❑ в 1732 г. открыт Шляхетский корпус, в программу которого 

было включено изучение теоретической юриспруденции
❑ в 1755 г. -  в Московском университете впервые были 

прочитаны лекции по праву, однако систематические лекции 
и занятия на юридическом факультете начались с 1764 г. 

❑ Основным источником познания права в период слабого 
развития издательского дела становились лекции 

профессоров. 



К. Маркс, соединив материализм и 
диалектику, обосновал 

неразрывную связь права и 
государства (относящихся к 

надстройке) при их зависимости от 
экономики (базиса), классовую 

сущность права («право - 
возведенная в закон воля 

правящего класса»), комплексный 
(социологический) подход к 

изучению правовых явлений. Он 
обосновал формационный подход 
к типологии государства и права, 
диалектико-материалистическую 

(марксистскую) версию 
возникновения государства и 

права.

Карл Маркс
(1818-1883) 



В этот период благодаря разветвленной 
системе высшего образования и научно-

исследовательских учреждений 
юридическая наука стала массовым и 
глобальным явлением. Уже в конце ХХ 

в. юридическими исследованиями 
занималось больше людей, чем за всю 

историю науки до середины того же 
века.

2.5. Юридическая наука в XX – XXI вв.



К классическим естественно-правовому и 
позитивистскому подходу к праву добавился 
социологический, связанный с выведением 
на первый план самих регулируемых правом 
общественных отношений, которые зачастую 

принимались за право. Именно в ХХ в. это 
направление оформилось с многими 

побочными ответвлениями.

2.5. Юридическая наука в XX – XXI вв.



К классическим естественно-правовому и 
позитивистскому подходу к праву добавился 
социологический, связанный с выведением 
на первый план самих регулируемых правом 
общественных отношений, которые зачастую 

принимались за право. Именно в ХХ в. это 
направление оформилось с многими 
побочными ответвлениями (Е. Эрлих 

(1862-1922)). Определенную пограничную 
сферу составил социологический 
позитивизм (американец Р. Паунд 

(1870-1964) и др.), строившийся на основе 
прагматизма и функционализма. 
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Естественно-правовое направление было 
связано с «возрождением естественного 
права с изменяющимся содержанием» 
(австриец Р. Штаммлер (1856-1938) и др.). 

Право отождествлялось с формальной 
справедливостью, а набор естественных прав 

менялся с развитием всей совокупности 
общественных отношений. Немец Г. Радбрух 

(1878-1949) правильность (позитивность) 
права связывал с совокупностью его 

соответствия принципам справедливости 
(равенства), целесообразности и правовой 

стабильности (безопасности).

2.5. Юридическая наука в XX – XXI вв.



В 20-40-х гг. ХХ в. в США господствующим 
направлением выступал «правовой реализм» 

(О. Холмс (1841-1935), К.Н. Ллевелин 
(1893-1962), Д. Фрэнк (1889-1957) и др.). 
Основой этого направления выступил 

прагматизм и фрейдизм. Ключевые положения 
сводились к тому, что право подвижно и 

создается судами и выступает только как 
средство регулирования (правовой 

плюрализм). При этом выражалось тотальное 
недоверие к нормам и фактам вплоть до 
отрицания нормативности права, а право 

понималось как практическая деятельность по 
принятию судебных и административных 

решений. 
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Развитие правового позитивизма было связано 
с «чистым учением о праве» австрийца Х. 

Кельзена (1881-1973) и «аналитическим 
правоведением» британца Г. Харта 

(1907-1992). Х. Кельзен свел право только к 
упорядоченной совокупности правовых норм, 
связанных с государством, причем каждая из 

них выводилась в той или иной степени из 
более сильной юридически нормы. Именно как 

исследовательский нормативно–
догматический метод такой подход является 

весьма эффективным. 
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