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УК ОС-3 

 

Способность 

критически оценивать 

и переосмысливать 

накопленный опыт в 

собственной учебно-

профессиональной 

деятельности 

УК ОС-3.1 Способность критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный опыт с 
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правовых взглядов ученых 

юристов прошлого и 

современности, различных 

философско-

методологических 

концепция юридической 

науки 

УК ОС-5 Способность работать 

в коллективе в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

УК ОС-5.1 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в коллективе, 

применяя знания о 

закономерностях 

функционирования права и 

государства, их 

сущностных 

характеристиках, 

закономерностях их 

возникновения и развития 

 

 

План курса: 

 

РАЗДЕЛ 1. История юридической науки 

 

Тема 1. Становление и развитие науки в западной интеллектуальной традиции 

 

Цели и предмет учебной дисциплины «История и методология юридической науки». 

История юридической науки и история философии права. История юридической науки и 

всеобщая история государства и права. История юридической науки как история 



профессиональной юридической традиции. Значение изучения истории и методологии 

юридической науки для профессиональной культуры юриста. 

Понимание науки в античности. Исторические и культурные условия становления 

научного знания. Соединение знания и его обоснования. «Рассуждающая» античная 

рациональность. Фюсис и техне. Корреспондентская концепция истины.  

Понимание науки в классической научной рациональности: критерии научности знания. 

Научная картина мира. Наблюдение и эксперимент как способы верификации знания: 

формулирование гипотез, проверка и построение теорий. Объяснение и прогнозирование как 

ведущие функции научного знания. Исследующая наука XVII – XVIII вв.: отсутствие 

различения естественных и искусственных объектов. Проект научной юриспруденции в школе 

естественного права (Г. Гроций, Т. Гоббс, и др.) Абстрактные понятия догматической 

юриспруденции и идеальные понятия классической науки. 

Неклассическая научная рациональность. Различение объекта и предмета науки. 

Исключение позиции «абсолютного наблюдателя». Разграничение классической и 

неклассической научной рациональности. Когерентная концепция научной истины. 

Соотношение корреспондентской и когерентной концепций. Сложности применения 

корреспондентской и когерентной концепций истины в правоведении.  

Методологическая оппозиция философского (научного) позитивизма и философской 

герменевтики (нач. XX в.). Неокантианское понимание науки: философская герменевтика и 

«науки о духе» (культуре). Гносеологический идеал в философской герменевтике. 

Кантианские основания концептуализации «наук о духе». Категории ценности, цели и 

средства.  

Постнеклассическое понимание критериев научности знания: ценностно-целевые 

структуры общества. Наука как социальный институт. Влияние изменения концептуализации 

науки на роль фундаментальных исследований в правоведении. Саморазвивающиеся 

человекоразмерные системы как объекты научного познания. Конвенциональная концепция 

научной истины в постпозитивизме Т. Куна. Прагматическая концепция научной истины.  

Вызовы постмодернизма и эволюция научного знания во второй половине XX века. 

Постмодернизм и юридическая наука. 

 

Тема 2. Философские рефлексии в Древней Греции и формирование юридической 

традиции в Древнем Риме 

Специфика философского постижения реальности. Основания различения 

мифологического и философского сознания. Философская картина мира и ее значение. 

Аристотелевская картина мира и западная юридическая традиция. 

Философские рефлексии политической действительности в Древней Греции. Идеи 

справедливости, меры, порядка и закона в греческом философском сознании. Политика, этика и 

риторика как практические науки. «Проекты» идеального государства в учениях Платона и 

Аристотеля.  

Исторические, культурные и рациональные основания становления профессиональной 

юридической традиции в Древнем Риме. Аподиктические и диалектические суждения в логике 

Аристотеля. «Аподиктическая» интерпретация логики Аристотеля и римская юриспруденция. 

Рациональность классического римского права. 

Юридическая мысль Древнего Рима: специфические черты, формы выражения и значение. 

Отношение римских юристов к праву и юридическому знанию. Прагматический характер 

профессионального юридического сознания в Древнем Риме. Правовые ситуации как 

эмпирический «источник» развития права в Древнем Риме. Юридическая догма как 

отрефлексированный опыт правовой практики общества и форма выражения профессионального 

юридического мышления. Юридические конструкции, понятия и классификации в классическом 

римском праве. 

«Кодификация» римского права в Византии: исторические и культурные условия, цели и 

ход работы. Структура Свода Юстиниана. Значение Corpus Iuris Civilis для профессиональной 

культуры и мышления юристов западной традиции права. 

 



Тема 3. Становление догматической юриспруденции континентальной правовой 

традиции 

 

Исторические условия и культурный контекст формирования средневековой 

университетской юриспруденции. Специфика отношения средневековых юристов к римскому 

праву и ее выражение в формах организации юридического образования. Возрождение римского 

права как начальная точка развития догмы права и романо-германской юридической традиции. 

Школа глоссаторов: социальные и культурные условия становления, специфика 

корпоративного сознания и основные методы работы с материалом римского права. 

Схоластическое мировоззрение и догматическая юриспруденция. Догматическое сознание и 

юридическое мышление. Различные подходы к оценке деятельности глоссаторов в европейском 

правоведении. Значение школы глоссаторов для рецепции римского права и романо-германской 

юридической традиции. 

Школа постглоссаторов: становление, специфика методов работы с правовым 

материалом. Школа постглоссаторов и правовая доктрина. Школы глоссаторов и 

постглоссаторов: основные отличия. Оценка деятельности школы постглоссаторов в 

юридической литературе XIX столетия. Значение школы постглоссаторов для догматической 

юриспруденции и профессиональной традиции юристов. 

Культурные смыслы и социальные следствия развития догматической юриспруденции. 

Юридическая догма и юридическая культура континентальной Европы. 

 

 

 

Тема 4. Формирование юридической философии права в эпоху Нового времени 

 

 Философские контексты правовых идей Нового времени. Базовые постулаты 

протестантского мировоззрения в трудах М. Лютера. Влияние протестантизма на 

профессиональную юридическую традицию. Протестантизм как идейный источник концепции 

прав человека. 

 Социокультурный контекст формирования школы естественного права. Первая научная 

революция и гносеологический идеал школы естественного права. Философско-

методологические основания юснатурализма Нового времени. «Рассуждающая» рациональность 

античности и «исследующая» рациональность Нового времени. Базовые представления об 

организации научного исследования права в школе Г. Гроция. Наука права как философско-

методологический проект. 

 Философско-методологическая оппозиция школы естественного права и догматической 

юриспруденции. Наука естественного права и догма права как ремесленническая 

юриспруденция. Причины неудачи реализации «проекта» школы естественного права.  

 Философия права и наука права: основные отличия. Культурно-исторические следствия 

развития идей школы естественного права. Философия права как форма организации 

профессионального сознания и деятельности юристов. 

 

 Тема 5. Историческая школа права как этап развития юридической мысли  

 

 Особенности рецепции римского права в Германии. Идейные предшественники 

исторической школы юристов (гуманистическая школа юристов, Ш.-Л. Монтескье, Ф. Шеллинг, 

Г. Гегель). Политическая действительность Западной Европы как контекст формирования 

исторической школы права. 

 Философско-методологические основания, цели и важнейшие идеи школы Ф.К. Савиньи. 

Право как закономерно развивающееся культурное явление, выражающееся в языке. Основные 

этапы генезиса права и роль различных форм права в этом процессе. Значение права юристов в 

правовой системе. «Народная» кодификация во Франции и «ученая» кодификация в Германии. 

 Исследование процесса рецепции римского права как начальный этап очищения и 

развития юридического языка. Проект ревизии догмы римского права.  



 Философские и методологические основания противопоставления исторической школы 

юристов и школы естественного права. Отношение исторической школы юристов к 

предшествующим школам догматической юридической традиции. 

 Германисты и пандектисты как течения немецкой юриспруденции  середины XIX в. 

Ведущие новеллы немецкой пандектистики в догме римского права и законотворческой технике. 

Немецкая пандектистика и кодификация гражданского права в Германии в 1874 – 1896 гг. 

 Концептуальная юриспруденция (юриспруденция понятий) (Р. Иеринг, К. Гербер). 

Юридическая техника как формально-юридический метод и форма выражения юридического 

мышления. «Высшая» и «низшая» юриспруденция. Цель профессиональной деятельности 

юристов. «Юриспруденция понятий» и «юриспруденция интересов». Значение «юриспруденции 

понятий» для развития догмы романо-германского права и становления теоретического 

правоведения. 

 

 

Тема 6. Эволюция отношения юриспруденции к основным методологическим 

традициям познания 

 

 Культурно-историческая ситуация в Европе XIX – начале XX века: философия и наука. 

Естественнонаучная методологическая традиция и философский позитивизм. Философско-

методологическая программа О. Конта. Основные методологические установки первого 

научного позитивизма и социологическая юриспруденция XIX века. 

 Вторая научная революция. Проблематизация классической научной рациональности, 

разделение объекта и предмета науки, трансформация представлений о соотношении предмета и 

метода науки. 

 Качественное изменение представлений о природе социальных и гуманитарных наук, их 

соотношении с науками естественными. Подходы к различению методов познания природы и 

общества (Г. Риккерт). Гносеологический идеал философской герменевтики и его влияние на 

юриспруденцию. 

 Основные методологические традиции познания и юриспруденция. Гносеологический 

плюрализм правоведения и эпистемологическая разнородность юридического знания. Проблема 

методологической определенности юридического исследования. 

 

Тема 7. Формирование теоретического правоведения  

(XIX – XX вв.) 

 

 Необходимые условия становления науки права. Догматический «проект» формирования 

общей теории права (Остин, Фальк, Меркель). Концептуальная юриспруденция и становление 

теоретического правоведения. Дискуссия о науковедческом статусе догмы права (С.В. Пахман, 

С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.А. Кистяковский, и др.) и формирование теории права. 

 Позитивно-научный «проект» формирования общей теории права, его отличия от 

догматического. Методологические установки школы естественного права и теоретическое 

правоведение. Проект позитивной науки О. Конта и становление общей теории права. 

Гносеологический идеал и цели теоретического правоведения. Общая теория права и 

догматическая юриспруденция. 

 Развитие теоретических подходов к праву в российском правоведении. Подходы к 

соотношению философии права и общей теории права (Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Н.Н. 

Алексеев, Б.А. Кистяковский, и др.). Методологические рефлексии права и юриспруденции. 

Развитие теоретических идей в отраслевых исследованиях российских юристов. 

 

 

Тема 8. Становление и развитие советского правоведения. Российская юриспруденция на 

современном этапе. 

 



 Философские основания советского правоведения. Материалистическая трактовка 

диалектики. Теория отражения и научное познание. Формационная теория исторического 

развития. Методологическое значение категорий «экономический базис» и «надстройка», 

принцип экономического детерминизма. Основные идеи марксизма о праве. 

 Культурно-исторические условия становления советской юриспруденции, особенности 

постреволюционного правопонимания: основные теоретические концепции. Эволюция 

марксистских представлений о праве в советском правоведении. Отношение советской 

юридической мысли к философии права и юридической догме. Философско-методологический 

монизм советского правоведения. 

 Основные направления развития советской юриспруденции в исследовательских 

практиках юристов второй половины XX века. Нормативность научного правосознания и 

методологические рефлексии советской юриспруденции 60-х – 80-х гг. XX века. 

 Эволюция отечественной юридической мысли в конце XX – начале XXI века. 

Юриспруденция современной России: приоритеты, проблемы, тенденции. Проблемы 

фундаментальных исследований современного права.  

 

РАЗДЕЛ 2. Методология юридической науки 

 

Тема 9. Структура юридического знания 

 

Догма права, теория права и философия права как структурные компоненты 

юридического знания. Их методологическая специфика и роль в правоведении.  

Догматический и научно-позитивный «проекты» общей теории права в XIX веке.  

Догматический, научно-позитивный, марксистский и постпозитивистский подходы к 

критериям научности юридического знания. Объектность, предметность, обоснованность, 

достоверность, методологическое обеспечение как необходимые критерии научного 

юридического знания.  

Специфика юридической науки. Соотношение юридической науки и философского 

подхода к праву. Философская картина мира и предметность научного знания. Соотношение 

юридической науки и догматической юриспруденции. Юридическая наука и правовая 

доктрина. Юридическая наука и правовая идеология.  

 

Тема 10. Методы юридической науки 

 

Представления о методе в древнегреческой культуре.  

Понятие метода в классической и неклассической научной рациональности.  

Понятие методологии. Ее отличия от науки. Смыслы методологической деятельности, ее 

задачи и функции. Ситуации актуализации методологии в научном познании.  

Этапы становления методологии юриспруденции. Сложности восприятия 

методологических исследований в современном правоведении. Современная 

методологическая ситуация в сфере правоведения. Методологический монизм и 

методологический плюрализм.  

Общие требования к методу научного познания. Значение метода в научной деятельности 

юриста.  

Структура метода науки: философские основания, научная парадигма, гносеологический 

идеал, принципы познавательной деятельности, правила (методологические нормы) и 

инструментальный срез метода (средства и способы познания).  

Метод как обращенная форма предмета науки. Специфика метода юридической науки с 

позиции системного подхода. Подходы к организации метода юридической науки с позиции 

методологического монизма и методологического плюрализма. 

Типология методов и их роль в научном познании: философские, общенаучные, частно-

научные, специально-юридические и методики обработки эмпирического материала. Метод и 

методика. Критика понимания метода как технологии. 



Методологический подход в правоведении. Исторический подход. Генетический подход. 

Системный подход. Деятельностный подход.  

 

Тема 11. Объект и предмет юридической науки 

 

Субъект-объектное познавательное отношение. Понятие объекта юридической науки в 

классической научной рациональности. 

Соотношение объекта и предмета науки в классической научной рациональности. 

Натуралистическое понимание объекта науки.  

Соотношение объекта и предмета науки в неклассической научной рациональности. 

Предмет науки как теоретическая модель объекта науки. Знаково-знаниевая природа предмета 

юридической науки.  

Соотношение объекта и предмета науки с позиции неокантианства. Конструктивность 

предмета и объекта науки.  

Содержание предмета юридической науки. Юридические понятия, теории, гипотезы, 

модели, принципы, задачи, проблемы, парадоксы.  

Типы юридических понятий по генезису и функциям в правоведении.  

Границы предмета юридической науки. Факторы, обусловливающие границы предмета 

юридической науки: юридическая традиция, типы правопонимания, уровень развития 

доктринального знания, тип политической культуры, степень идеологизации правовой системы.  

 

Тема 12. Юридические конструкции и модели в праве  

и правовой доктрине 

 

Понятие юридической конструкции. Понимание юридической конструкции в 

догматической юриспруденции и научном позитивизме. Трактовки юридической конструкции в 

советском правоведении. 

Становление юридических конструкций. Юридические конструкции и правовые 

ситуации. Латентные юридические конструкции. Искусственные юридические конструкции. 

Мета-конструкции, их место и роль в праве и правовой доктрине. 

Значение юридических конструкций в праве, правовой доктрине и юридической науке. 

Понятие модели и их значение в научном познании. Типы моделей, их роль в юридической 

науке. Теоретические модели в правоведении, их место и значение. Теоретические модели и 

юридические конструкции. 

Юридические конструкции и модели как средства построения предмета юридической 

науки. Юридическое конструирование как методологическая специфика познавательной 

деятельности ученых-юристов. 

 

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

В ходе реализации дисциплины История и методология юридической науки  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: 

-опрос 

при проведении занятий семинарского типа:  

- опрос, тестирование. 

 

Зачет  проводится с применением следующих методов (средств): 

 Используется  метод устного ответа на вопросы билета. 
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