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данное в его символах, понятиях и представлени-
ях. Уже в  самом наименовании дисциплины за-
ключено определение ее места в  общей системе 
социальных наук, ее логики мыслить социаль-
ную реальность в системе собственных категорий  
и понятий.

Правовая реальность обладает двойственной 
природой. В историческом времени и простран-
стве одновременно сосуществуют, взаимно опре-
деляя друг друга, мыслимая правовая реальность 
в терминах данной социокультуры и предметная 
правовая реальность, представленная в фактах 
и практиках (институтах) ее нормативной мани-
фестации. Сознание права – составная часть яв-
ления права, его теоретического и практического 

1. Постановка вопроса

1. Традиционно в рамках юриспруденции, или 
юридической науки, выделяют ряд отдельных дис-
циплин и  исследовательских направлений1. Это 
элементарная форма концептуализации знания, 
в основании которой лежит его дифференциация 
по предметам и методам изучения. В метафизиче-
ском смысле юриспруденция это сознание права, 

1 См.: Мартышин О.В. О  соотношении общетеоретических 
юридических дисциплин  // Теория государства и  пра-
ва в  науке, образовании, практике. М., 2016. С.  100–112; 
Тисье М. Высокостатусная дисциплина, неясная наука: те-
ория и практика российского правоведения в конце XIX – 
начале XX в. // Науки о человеке. История дисциплин. М., 
2015. С. 207–238.
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Abstract: The article is devoted to epistemological and socio-cultural foundations of the development of jurisprudence. A 
conceptual history of the discipline goes beyond the existing tradition of presenting the evolution of political and legal ideas, 
doctrines, and doctrines. The study involves the analysis of changes in the actual system of legal knowledge or the subject, 
structure and language of the discipline in the context of the social cultures of certain eras of their formation and development.
Conceptual perspective in the study of legal science as a social and cultural phenomenon is a new research direction and approach 
in legal studies. Its theoretical development allows us to expand the boundaries of interdisciplinary contacts with the other social 
sciences, to move from the format of the dogma of Korea to the format of cultural and historical jurisprudence, or law, poetics, 
along key legal text, its historical vocabulary, semantics and stylistics. Conceptually the history of jurisprudence complements its 
institutional history, a part of common history of development and law, and science law.

Аннотация: Статья посвящена вопросам эпистемологических и социокультурных оснований развития юриспруден-
ции. Концептуальная история дисциплины выходит за рамки существующей традиции изложения эволюции полити-
ческих и правовых идей, учений и доктрин. Изучение вопроса предполагает анализ изменений собственно систем юри-
дических знаний или предмета, структуры и языка дисциплины в контексте социокультур определенных исторических 
эпох их формирования и развития.
Концептуальная перспектива в изучении юридической науки как социокультурного феномена составляет новое науч-
ное направление и подход в юридических исследованиях. Ее теоретическая разработка позволяет расширить грани-
цы междисциплинарных контактов с другими общественными науками, обеспечить движение от формата догмати-
ческой к формату культурно-исторической юриспруденции, или юриспруденции поэтики юридического текста – его 
исторического словаря, семантики и стилистики. Концептуальную историю юридической науки дополняет ее инсти-
туциональная история, составляющая общую историю развития и права, и науки права.
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языка. В этом смысле юриспруденция – дискур-
сивная часть правовой реальности. Разнообразие 
исторических форм репрезентации права, вы-
строенных в систему мифологических образов, 
юридической догматики и аксиоматики, юриди-
ческих понятий и конструкций, определяет раз-
нообразие исторических форм процесса концеп-
туализации права, его отображения в  системе 
юридических представлений и мировоззрений2.

2 Изменения в подходах в понимании природы права и вве-
дение в научный оборот комплексной категории “юридиче-
ский концепт”, объединяющей в своей структуре образные, 
понятийные и ценностные характеристики существования 
и развития правовой реальности, позволяют выйти за рам-
ки собственно формальной логики и  гносеологии в  изу-
чении систем юридических знаний. Концептуальная исто-
рия юриспруденции – это история образной, ценностной 
и  понятийной составляющих и  ее формы, и  ее содержа-
ния, взятых в  их взаимных отношениях и  определениях 
(см., напр.: Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы.  
М., 2013).

Проблема заключается в том, что в основании этих отно-
шений и определений лежат как принцип их взаимодопол-
нительности (комплементарности), так и принцип их взаи-
мообратимости (транзитивности). Наука права, так же как 
и право, – это социокультурные феномены, заключающие 
в себе собственные и пересекающиеся формы репрезента-
ции общей правовой реальности. Разработка теории юри-
дического концепта действительности как общей и универ-
сальной материи и языка права, и языка науки права есть 
актуальное и перспективное направление юридических ис-
следований (см., например: Гаджиев Г.А. Онтология права 
(Критическое исследование юридического концепта дей-
ствительности). М., 2013).

Юридический концепт действительности обладает двой-
ным статусом  – одновременно феноменологическим 
и эпистемологическим. Это и часть формальной правовой 
реальности, и  ее образные проекции, и  понятийные ре-
конструкции. Правовая реальность по определению и ин-
ституциональная, и концептуальная реальность. Феномен 
«юридический концепт действительности» выражает стати-
ку и динамику развития правовой реальности в целом как 
социокультурной реальности в синхроническом и диахро-
ническом аспектах ее существования и  воспроизводства. 
Юридический концепт действительности – это междисци-
плинарная тема, проблема и предмет культурно-историче-
ской юриспруденции, комплексной дисциплины, представ-
ленной юридической феноменологией, эпистемологией 
и аксиологией. Именно комбинация данных элементов и со-
ставляет, на наш взгляд, формат интегративной юриспру-
денции, очередной декларируемой методологической пер-
спективы в развитии юридической науки, о которой сегодня 
так много, но, к сожалению, малопродуктивно рассуждают 
видные и невидные теоретики права и государства. Развер-
нутая аргументация данного формата юридической науки 
представлена весьма предметно в соответствующей литера-
туре (см., напр.: Лазарев В.В. Истоки интегративного пони-
мания права // Наш трудный путь к праву. Материалы фи-
лософско-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца. 
М., 2006; Графский В.Г. Концепция интегральной (синтези-
рованной) юриспруденции: актуальные направления даль-
нейшей разработки // Государство и право на рубеже веков. 
Проблемы теории и истории. М., 2011). 

Проблема первичности и вторичности их вза-
имных отношений, или проблема референции или 
соотнесенности объекта и предмета исследования 
(феноменологии и эпистемологии) в каждую исто-
рическую эпоху в рамках классической методоло-
гии не вызывали вопросов. Юридическая наука 
как аналитическая система отражает объектив-
ную правовую реальность с той или иной степе-
нью достоверности, доказательности и верифици-
руемости своих определений. Противоположный 
подход к данному аспекту сосуществования пра-
ва и науки права выражается в представлении, со-
гласно которому процесс концептуализации права 
есть также и процесс моделирования и констру-
ирования права. Юридическая наука как норма-
тивная система порождает правовую реальность. 
Язык рассуждения о праве – означающее является 
конститутивным основанием права – означаемо-
го. В практическом и теоретическом языке права 
(юриспруденции) заключены онтология, эпистемо-
логия и аксиология права, определения того, чем 
оно должно быть (философия права), определения 
того, чем оно является (социология права), и опре-
деления того, чем оно может быть (антропология 
права).

Правовая реальность такова, каков язык вос-
приятия и рассуждения о правовой реальности3. 

3 Понимание роли языка социального общения в конституи-
ровании разнообразных структур правопорядка составляет 
одно из актуальных направлений культурно-исторической 
юриспруденции. Язык социального общения в самом себе 
заключает и свою нормативную семантику, и свою норма-
тивную грамматику, т.е. собственные правила повторяю-
щейся и  длящейся традиции нормативной организации 
и развития общения. Структурная нормативность данных 
правил выражается в том, что они одновременно регулиру-
ют социальные отношения и производят новые правила со-
циального поведения.

Первоначальный и современный язык и грамматика пра-
ва – это и есть не что иное, как исторические репрезента-
ции нормативных границ социального общения в образах 
юридических картин мира или правопониманий и юриди-
ческого стиля мышления и поведения различных истори-
ческих эпох. Изменения правовой реальности выражают-
ся в изменениях языка социального общения, в практиках 
его нормативной концептуализации и институционализа-
ции. В этом смысле юридический язык – сознание права, 
данное в нормативных определениях породившей его куль-
туры (см.: Бикбов А. Грамматика порядка: историческая со-
циология понятий, которые меняют нашу реальность. М., 
2014; Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история 
слов. М., 2001). В этом отношении весьма характерно назва-
ние работы израильского лингвиста и культуролога Гая Дой-
чера “Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир 
выглядит иначе?”. М., 2016.

История языка, его лексики и  грамматического строя 
является индикатором структурных сдвигов в  культур-
ных практиках социального общения. Это изменения в си-
стеме номинаций социальных статусов, ролей и  позиций 
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Это воображаемая реальность  – одновремен-
но ментальная, когнитивная и языковая, вопло-
щенная в  разнообразных нормах и  ценностях, 
правовых эмоциях и действиях, жестах и инто-
нациях. Иными словами, это и  юридический 
концепт, и юридический конструкт, и норматив-
ный образ социально-правовой действительно-
сти. Юридический язык фиксирует и определяет 
социальные дистанции, или нормативные грани-
цы внутри и вне наличных систем социального 
общения. Реальность права лежит в осознании 
языка права, развитой категориальной и концеп-
туальной формой которого является юриспруден-
ция, т.е. наука о праве. Юриспруденция и есть не 
что иное, как знаниевое, понятийное выражение 
юридических картин мира определенных исто-
рических эпох существования и понимания пра-
ва, т.е. это – одновременно и источник, и образ, 
и явление права. Нормативная грамматика пра-
вопорядка определяется нормативной граммати-
кой породившего ее языка социокультуры.

Юриспруденция  – многоаспектная и  мно-
гоуровневая категория, становление и  разви-
тие которой протекает в контексте циклической 
исторической и  социокультурной динамики ее 
практического и  теоретического языка. Эво-
люция юридического языка  – составная часть 
эволюции юриспруденции, ее предметной 
и  ее дисциплинарной структуры4. Эволюция 

и  обеспечивающих их существование политико-правовых 
идеологий. Так, словарь юриспруденции “верховенства пра-
ва” существенно отличается от словаря юриспруденции “вер-
ховенства закона”. За каждым юридическим определением 
в терминах своего языка скрывается своя реальность. Социо-
культурная модальность языка социального общения – онто-
логическое основание нормативной модальности языка пра-
вового общения (см.: Андрианов Н.В. Воспроизводство права 
как проблема семиотики права // Постклассическая онтоло-
гия права. СПб., 2016. С. 509–560; Карасик В.И. Язык социаль-
ного статуса. М., 2002; Варга Ч. Право и язык? Право как язык? 
Об окончательном единстве онтологии и эпистемологии // За-
гадка права и правового мышления. СПб., 2015. С. 195–209).

4 См.: Мотин С.В. Учебная литература по теории государства 
и права (1810–2010 гг.). Аналитический обзор // Теория го-
сударства и права в науке, образовании, практике. М., 2016. 
С.  383–404. Эволюция юридической науки, образования 
и профессий – составная часть социальной и культурной эво-
люции. Социальные иерархии продолжают себя в иерархи-
ях политико-правовой деятельности, открытости и доступно-
сти перемещения в системах государственной администрации. 
Предмет юриспруденции – власть в различных формах ее ин-
ституциональной и концептуальной организации и опреде-
ления. Знание о власти – знание тайное, закрытое для непо-
священных, т.е. для ее непосредственных адресатов. Поэтому 
формирование юридического сословия и  его превращение 
в социальное сословие образует собственную историческую 
линию развития древнего, средневекового и Нового времени. 
Юристы не только обслуживают власть, но и формируют ее.

юридической науки выражается в  преобразо-
ваниях ее языковых компетенций и их диффе-
ренциации на относительно автономные пред-
метные области изучаемой реальности. Отсюда, 
собственно, и различают отдельные модусы ре-
презентации юридической науки как формы вы-
ражения логики и поэтики юридического текста 
в его мифопоэтических, религиозно-догматиче-
ских или рационально-логических построениях 
и определениях.

Современная классификация практик кон-
цептуализации юридической науки различа-
ет широкий спектр возможных форм. Во-пер-
вых, теоретическую юриспруденцию, связанную 
с  разработкой основных, базовых категорий 
и  понятий юридической науки в  целом и  по 
отдельным отраслевым юридическим наукам 
(или систему фундаментальных понятий и  ка-
тегорий, лежащих в основании дисциплины). 
Во-вторых, догматическую юриспруденцию, ка-
сающуюся языка нормативных определений 
и подходов к пониманию, анализу и решению 
конкретных юридических проблем (или си-
стему юридических аксиом, не требующих кон-
цептуальных обоснований и  доказательств). 
В-третьих, доктринальную юриспруденцию, ка-
сающуюся проблем возникновения и  разви-
тия правовых идеологий, теорий и концепций, 
санкционирующих различные политики госу-
дарственно-правового развития и реформ го-
сударственно-правовых институтов (или систе-
му идеологических и концептуальных обоснований 
политических и правовых практик и подходов 
в процессах государственно-правового строи-
тельства). И наконец, институциональную юрис- 
пруденцию, связанную с практико-прикладным 
анализом деятельности правовых институтов, 
обеспечивающих организацию и  регулирова-
ние отдельных конкретных сфер и видов соци-
альных отношений.

Особое место в составе дисциплинарных обла-
стей юридической науки занимает сравнительное 
право со своим комплексным предметом и  ме-
тодами исследования институциональных, кон-
цептуальных и доктринальных оснований разви-
тия и построения исторических и современных 
правовых систем. Познавательная ценность 
сравнительного анализа заключается в возмож-
ности обнаружить в организации и функциони-
ровании права как цивилизационного явления, 
социокультурной категории и  юридическо-
го института и  универсальные, и  собственные 
конкретно-исторические нормативные фор-
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мы существования разнообразных человеческих 
сообществ5.

5 Современное состояние развития дисциплины в специфи-
ческом контексте понимания ее тематики и структуры пред-
ставлено в  статье А.Д. Тихомирова “Сравнительное пра-
воведение. Методологические проблемы компаративной 
рефлексии в украинской интерпретации” (см.: Вестник Уни-
верситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Вып. “Сравнитель-
ное право”. 2016. № 3 (19). С. 39–51).

Развернутая в персоналиях, юридических школах и под-
ходах, проблемных дискуссиях и научных учреждениях, би-
блиографических описаниях и  периодических изданиях 
концептуальная и институциональная история  становления 
и развитии отечественной науки сравнительного права еще 
ждет своих исследовательских проектов (см.: Дождев Д.В. 
Сравнительное право: состояние и  перспективы  // Росс. 
ежегодник сравнительного права. 2007. СПб., 2008). В зна-
чительной части своего предмета теоретико-методологи-
ческие основания дисциплины в своих определениях и те-
мах привязаны к формальному сопоставлению юридических 
конструкций отдельных институтов и источников действую-
щего права и законодательства.

Правовая реальность существует в  широком диапазоне 
возможных проявлений. Наряду с  внешней реальностью, 
представленной системой норм и институтов, право обна-
руживает свое действительное существование в различных 
стилях правового мышления и ментальных образах желае-
мого правопорядка, т.е. исторических практик восприятия 
и переживания наличного опыта правового общения или его 
исторической психологии. Правовая реальность воспроиз-
водит себя в рамочных определениях различных социокуль-
тур, традиций и юридических техник организации социаль-
ных отношений, а также юридических языков их описания, 
объяснения и оценки. Все эти формы репрезентации пра-
ва и составляют реальные объекты и предметы сравнитель-
ных исследований.

Разнообразие исторических (концептуальных и институци-
ональных) форм развития и функционирования права – ци-
вилизационный факт (см.: Захарова М.В. Сравнительное 
правоведение. М., 2016. С.  9–23). Однако доминирующая 
логика определения предмета и  построения категориаль-
но-понятийного аппарата самой дисциплины, ее структу-
ры и тематики сегодня остается в границах позитивистской 
версии понимания феномена права и формально-догмати-
ческой версии конструирования науки права. Фактически 
за рамками классического формата сравнительного право-
ведения остается весьма обширный круг вопросов, требу-
ющих разработки в  рамках уже новой постклассической 
онтологии и эпистемологии дисциплины. Структурообразу-
ющий концепт дисциплины определяется развитием и сме-
ной юридических мировоззрений отдельных исторических 
эпох существования права. Первоистоки всех составных 
компонент правовой системы: юридического языка и  тек-
ста, юридических институтов и процедур, юридических кон-
струкций и  понятий,  – лежат в  образно-символических 
определениях должного порядка социальных отношений, за-
ключенных в социокультурных практиках своего исторического  
времени и места.

Сравнительная юриспруденция сегодня должна занять-
ся прежде всего саморефлексией на предмет самое себя как 
системы разнообразных и конкурирующих правовых пред-
ставлений и знаний, теорий и конфликтующих методоло-
гий их концептуализации. Фундаментальное значение срав-
нительного правоведения в  развитии юридической науки 

2. Разумеется, в самой дисциплинарной и меж- 
дисциплинарной архитектуре юридической на-
уки, ее языке и  дискурсе заключено множество 
иных возможных измерений и  составляющих ее 
исторического предмета и  метода. Явление пра-
ва и  понятие права  – нетождественные катего-
рии. Эволюция института права и эволюция науки 
права обладают собственной логикой существова-
ния, развития и воспроизводства. В логике клас-
сической теории отражения явления в его понятии 
существование явления права до его определе-
ния в формате понятия права является эмпириче-
ским фактом. Процесс институционализации пра-
ва предшествует процессу его концептуализации. 
В логике неклассической теории отражения явле-
ния в понятии, представление о должном право-
порядке предшествует процессу его превращения 
в правовой факт. В основании эмпирического пра-
вопорядка лежат базовые представления о долж-
ном праве того или иного культурно-историческо-
го сообщества, т.е. присущие его историческому 
образу жизни и мыслей правообразующие концеп-
ты. В  этом смысле правопорядок  – воображае-
мый порядок социальных взаимодействий, обме-
нов и отношений.

Культурно-историческая практика демонстри-
рует и  совмещает различные варианты отноше-
ний и пересечений социального и воображаемого 
мира, публичной сферы и частной сферы, публич-
ного права и частного права6. Это может быть как 
синхронический, так и диахронический процес-
сы перехода правовой реальности из одной юри-
дической формы ее репрезентации (института) 
в  другую юридическую форму (концепт) и  нао-
борот. Очевидно другое. Явление права и  наука 
права – взаимозависимые и пересекающиеся ка-
тегории, выражающие отдельные аспекты суще-
ствования права. Каждой версии понимания права 
корреспондируют не только своя теория и аксио-
логия права, но также и  своя реальность права, 

в целом определяется методологией совмещения эмпири-
ческих суждений о конкретных фактах жизненного цикла 
исторических правовых систем и идеализированных допу-
щений (“идеальных типов” в терминологии М. Вебера), ка-
сающихся универсальных оснований их взаимного сосуще-
ствования, и, как следствие, исследование социокультурных 
и формальных условий и границ взаимного обмена нако-
пленным юридическим опытом институциональных и кон-
цептуальных решений.

Сравнительная юриспруденция в своей онтологии и эпи-
стемологии – прежде всего критическая юриспруденция. 

6 См.: Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы. 
Исследования относительно категории буржуазного обще-
ства. М., 2016; Дугин А.Г. Социология воображения. Введе-
ние в структурную социологию. М., 2010; Вебер М. О России. 
М., 2007.
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в  основании которой лежат как интересы, так 
и юридические концепты7, т.е. первичные состав-
ляющие процесса правообразования. Они, опре-
деляя друг друга, конституируют право. Аналитике 
позитивного права корреспондирует нормативная 
логика позитивного права, которая воспроизводит 
себя в языке науки позитивного права, ее словаре 
и структуре ее предмета.

Деление юридической науки на отдельные дис-
циплины имеет своим следствием формирование 
в ее общей структуре междисциплинарных ком-
плексов, обладающих своей собственной про-
блематикой и аналитикой8. Эволюция категории 
“юридическая наука” есть эволюция ее языка, ее 
системы и структуры. В конечном итоге это – эво-
люция стиля правового мышления и  эволюция 
исторических форм его логического и  языково-
го выражения, т.е. изменений словаря и аргумен-
тации языков фундаментальной и эмпирической, 
теоретической и  практической юриспруденции, 
языков публичного и частного права и корреспон-
дирующих им юридических дискурсов и текстов. 
История юридической науки – это история сме-
ны базовых цивилизационных, культурно-исто-
рических и концептуальных парадигм в понима-
нии и определении границ социально-правового 
общения в терминах определенного языка9. Наука 

7 См., например: Лукашева Е.А. Общая теория права и мно-
гоаспектный анализ правовых явлений // Сов. государство 
и право. 1975. № 4; Нерсесянц В.С. Право: множество опре-
делений и единство понятия // Там же. 1983. № 10; Варла-
мова Н.В. Предметно-методологическое единство и  диф-
ференциация теоретического знания о праве // Ежегодник 
либертарно- юридической теории. Вып. 1. М., 2007.

8 См.: Баранов В.М. Энциклопедия юриспруденции – интегра-
тивное развитие общей теории права и государства // Тео-
рия государства и права в науке, образовании, практике. М., 
2016. С. 48–72.

9 Юриспруденция или собрание юридических текстов, опи-
сывающих и объясняющих отдельные аспекты правовой ре-
альности, обладает многослойной структурой языка и тема-
тики, образующих ее содержание определений и понятий. 
В нем одновременно заключены и сосуществуют различные 
исторические эпохи развития юридического мировоззре-
ния, представлений и знаний о праве и власти, организации 
и функционирования правовых систем социального обще-
ния. Историческая динамика систем юридического знания, 
включая эволюцию систем их производства и трансляции, 
может быть представлена в  логике определений и  подхо-
дов, выявленных немецким историком науки Р. Козелеком 
и французским мыслителем М. Фуко (в его работах, посвя-
щенных формированию политико-правовых дискурсов от-
дельных культурно-исторических сообществ) (см.: Козе-
лек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом 
развитии понятий // История понятий, история дискурса, 
история метафор. М., 2010; Ф. Мишель. Слова и вещи. Ар-
хеология гуманитарных наук. СПб., 1994). Программы ис-
следований в  области истории концептуализации и  ин-
ституционализации знания, предложенные Р. Козелеком 

права и право – составные части языковой реаль-
ности. Языковая реальность – производная мен-
тальной и когнитивной реальности. Ментальная 
и когнитивная реальности – формы существова-
ния социокультурной реальности. Право и  нау-
ка права – явления социокультуры определенной 
исторической эпохи. Они вырастают из общей ци-
вилизационной и дискурсивной платформы10 или 
нормативной культуры социально-должного (при-
знанного и одобряемого) коллективного и индиви-
дуального поведения.

Юридическая наука каждой исторической эпо-
хи своей внутренней системой фиксировала, вы-
ражала и  обосновывала, исходя из собственных 
религиозных, метафизических, доктринальных 
оснований понимания, восприятия и оценки дей-
ствительности, и определенный взгляд на право, 
и определенную политику преобразования соци-
альных и политических институтов11. Здесь лежит 
водораздел между различными версиями в  по-
нимании права и  отношения к  нему, т.е. языка-
ми классической и неклассической юриспруден-
ции, их собственной онтологией и аксиологией. 

и М. Фуко, – составная часть длящейся традиции рекон-
струкций исторических систем знаний. На сегодня она уже 
имеет весьма дифференцированную библиографию разра-
ботки вопроса (см.: Бёрк П. Что такое культуральная исто-
рия? М., 2015).

10 Важнейший аспект понимания природы юридическо-
го знания заключается в  представлении о  фундаменталь-
ной роли языка номинации в практиках социального обще-
ния. Язык, отражая реальность, одновременно подчиняет 
ее своим лексическим значениям, определениям и  клас-
сификациям. В  этом смысле юридический язык является 
универсальной формой репрезентации власти. Власть но-
минации – актуальная тема и проблема культурно-истори-
ческой юриспруденции (см., напр.: Бергер П., Лукман Т. Со-
циальное конструирование реальности. М., 1995; Диего В. 
Язык права и право языка. М., 2008; Языковые параметры 
современной цивилизации: cб. тр. первой науч. конф. па-
мяти акад. РАН Ю.С. Степанова. М. – Калуга, 2013; Исто-
рия понятий, история дискурса, история метафор: cб. ст. 
М., 2010; Берман Г. Дж. Вера и  закон: примирение пра-
ва и  религии. М., 2008; Харт Г.Л.А. Философия и  язык  
права. М., 2017.

11 См.: Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М., 1999; 
Муромцев С.А. Образование права по учениям немецкой 
юриспруденции. М., 1886; Новгородцев П.И. Историческая 
школа юристов, ее происхождение и судьба. М., 1896; Азар-
кин М.Н. Всеобщая история юриспруденции. М., 2003; Пол-
дников Д.Ю. Этапы развития научной доктрины ius commune 
в Западной Европе в XII–XVIII вв. // Вестник МГУ. Сер. 11 
“Право”. 2013. № 1; Жильсон Э. Дух средневековой фило-
софии. М., 2012; Михайлов А.М. Генезис континентальной 
юридической догматики. М., 2012.

Например, для отечественной ситуации в развитии юри-
дической науки весьма востребован и актуален такой жанр 
и формат критических высказываний и определений в обла-
сти права, как юридический памфлет.
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Аналитика в границах позитивного правопонима-
ния – один из возможных вариантов концептуа-
лизации права.

История концептуализация языков социального 
общения есть история формирования предметной 
(дисциплинарной) структуры социальной науки. 
Общий формат построения классической юриди-
ческой теории определяется принципом подобия 
означаемого и  означенного в  процессах отраже-
ния правовой действительности, не исключающе-
го разнообразие возможных некритических форм 
ее аналитического выражения. В  основании по-
строения противоположного формата юридиче-
ской теории лежит принцип различия означаемого 
и означенного в процессах интерпретации право-
вой действительности, предполагающий (в первую 
очередь) уже разнообразие собственно конкуриру-
ющих концептуальных форм ее определения, ин-
терпретации и предметного содержания. Пробле-
ма концептуальной совместимости обеих подходов 
в осмыслении правовой действительности может 
быть снята в рамочных определениях синтетиче-
ского подхода, согласно которому юридический 
язык, отражая правовую реальность, одновремен-
но порождает и производит и ее, и себя. Совмести-
мость фактической реальности и ее концептуаль-
ного отображения в конечном итоге определяется 
общей ментальной средой их обитания, или соци-
окультурой, внутри которой вырабатываются раз-
личные нормативные составляющие содержания 
и формы общей правовой реальности.

2.  Историография вопроса:  
общий обзор развития дисциплины

1. Исходная парадигма современной социаль-
ной науки основана на методологических прин-
ципах комплексного подхода в  изучении госу-
дарственно-правовых явлений. Отсюда и новые 
форматы существования юридической науки как 
интегральной юриспруденции или систем конку-
рирующих знаний о государстве и праве12, т.е. об-

12 Конструкция “интегральная юриспруденция”, активно ис-
пользуемая в отечественной юридической науке, при всей 
соблазнительности предполагаемых концептуальных воз-
можностей, на мой взгляд, является недостаточно прора-
ботанной с точки зрения своих предметных и методологи-
ческих оснований (см., напр.: Энциклопедия правоведения 
или интегральная юриспруденция? Проблемы изучения 
и преподавания: материалы VII философско-правовых чте-
ний памяти акад. В.С. Нерсесянца. М., 2013). Желание най-
ти синтетические определения, совмещающие в себе мно-
жество оснований формирования и развития исследуемых 
явлений, и выстроить на их базе общую теорию вполне по-
нятно и объяснимо.

Вместе с  тем, очевидно, что определение чего-ли-
бо предполагает прежде всего определение границ самого 

разующих их архитектуру базовых юридических 
категорий и  понятий или наслоений юридиче-
ских языков конкретных эпох, рассматриваемых 
в разнообразных определениях историко-культур-
ных, доктринальных, междисциплинарных и кон-
цептуальных контекстов. Культурно-историче-
ская память здесь составляет интеллектуальный 
ресурс понимания границ возможных эволюций 
(трансформаций) в практиках как исследования, 
так и развития и реформирования права и науки 
права13.

определения, т.е. прежде чем вводить в научный оборот тер-
мин “интегральная юриспруденция”, хотелось бы иметь в на-
личии рабочую дефиницию “интегральная юриспруденция”, 
что предполагает, в свою очередь, разработку теории поня-
тия “интегральная юриспруденция” или ее метатеории со 
своим аналитическим языком и подходами в исследовании. 
В исследовании чего? Вопрос предмета “интегральной юри-
спруденции” пока остается открытым. Что представляет со-
бой интегральная юриспруденция как научная дисциплина 
на современном этапе эволюции юридической науки? Этот 
момент ее структурной трансформации требует и нуждается 
в концептуализации с точки зрения как общих, так и кон-
кретных оснований развития отдельных исторических си-
стем юридического знания.

Проблемы прерывности или непрерывности в эволюции 
систем юридического знания, линейности или цикличности 
фазовых сдвигов и переходов в их строении и функциони-
ровании занимают центральное место в общей номенклату-
ре исследовательской проблематики. По существу на данном 
этапе формирования дисциплины речь должна идти о вы-
явлении, описании и объяснении сочетания вариативных 
и инвариантных начал в организации производства и вос-
производства систем юридического знания как в прошлом, 
так и в современном состоянии.

Существование интегративной юриспруденции как ка-
тегории и предмета рефлексии предполагает одновременно 
и параллельное существование ее диалектической противо-
положности – автономных дисциплинарных сфер юридиче-
ского знания, на пересечении которых, собственно, и может 
иметь место процесс их интеграции в новую концептуальную 
и эпистемологическую реальность. Поэтому каждой истори-
ческой эпохе конституирования, выражения и репрезента-
ции юридического знания корреспондирует свой собствен-
ный формат интегральной юриспруденции. Универсальная 
структура интегральной юриспруденции включает в  себя 
концептуальное ядро и периферию, которые могут менять-
ся местами в зависимости от культурно-исторического кон-
текста их предметного и аналитического сосуществования.

В этом плане интегративная юриспруденция может рас-
сматриваться в  качестве дорожной карты, фиксирующей 
не столько зигзаги исторического пути развития юридиче-
ской науки в целом, ее дисциплинарные и междисциплинар-
ные напластования, сколько узловые пересечения или сдви-
ги в базовых концептах понимания действительности. В них 
резюмированы юридические картины мира отдельных эпох 
восприятия и представления о должном или недолжном по-
рядках социальных отношений. 

13 Изучение эволюции исторических систем юридиче-
ских знаний и систем юридического образования состав-
ляет перспективное направление в  развитии тематиче-
ской структуры правовой науки. Понимание сложной 



 ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 11

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО № 2 2018

Социальные институты в  своих культурно- 
исторических и политико-правовых определениях 
и конструкциях обладают двойственной природой. 
Они спонтанно формируются и целенаправленно 
выращиваются. В них пересекаются и сосуществу-
ют история, политика и культура социально-пра-
вового общения. Это одновременно исторические 
институты-отношения определенного времени 
и места и инструментальные институты-функции, 
выражающие политические практики конкретных 
сообществ. Социальные институты по факту сво-
его существования заключают в  себе основания 
и условия собственного юридического воспроиз-
водства и саморазрушения.

Метаморфозы социально-правовой реальности 
(внешней и внутренней), одновременно явленной 
и скрытой, получают свое отображение в разно- 
образных и аутентичных им формах юридического 
знания, начиная с юридических мифологий (кол-
лективного воображаемого) и агрорелигиозных ка-
лендарей и завершая догматически разработанны-
ми юридическими категориями и определениями. 
Юридическое конструирование социальных ин-
ститутов  – институтов власти, собственности 
и управления – и их правовая регламентация об-
условили и востребовали необходимость накопле-
ния специальных знаний, транслируемых и  пе-
редаваемых новым поколениям. Потребность 
рационального и эффективного управления обще-
ственными делами вызвала к жизни корпорацию 
профессионально работающих специалистов по 
политическим, административным и юридическим 

культурно-исторической природы данного явления и  ин-
ститута предполагает расширение предметных и концепту-
альных оснований ее собственного развития и  воспроиз-
водства в границах юридических картин мира Античности, 
Средних веков, Нового и Новейшего времени. В общем кор-
пусе юридической науки наряду с такими традиционными 
научными и учебными дисциплинами, как история государ-
ства и права и история политических и правовых учений, ак-
тивно формирует и определяет себя с теоретико-методоло-
гической точки зрения история и методология юридической 
науки. Принимая во внимание безусловную связь и  роль 
в развитии юридической науки наличных систем юридиче-
ского образования, представляется, что в составе ее дисци-
плин должна занять достойное место также история и мето-
дология юридической педагогики.

Юридическая наука имеет наряду с концептуальной исто-
рией своего развития также и институциональную историю. 
Концептуальные формы юридического знания и институци-
ональные формы их производства и трансляции составля-
ют общую историю в развитии различных правовых систем. 
Юридические школы античного мира или юридические фа-
культеты средневековых университетов, британская тради-
ция подготовки юристов есть не что иное, как проявления 
социокультур определенных исторических эпох существо-
вания и развития и права, и правовой науки, и правового 
образования.

вопросам. Ее статусные позиции в вопросах ин-
терпретации и применения права и накопленный 
опыт разрешения юридических коллизий посте-
пенно конституировались в  устойчивые модели 
нормативных решений и  определений порядков 
социальных отношений в границах наличных юри-
дических картин мира14.

Условно можно выделить две фазы в развитии 
процесса становления юриспруденции как систе-
мы теоретических и  практических юридических 
текстов и дискурсов о должном порядке осущест-
вления власти и управления. Первая фаза – фаза 
сакральной (трансцендентальной) юриспруденции, 
в которой право – предмет веры и воздаяния. По-
добный статус дисциплины являлся продолжением 
практики сакрализации различных аспектов жиз-
недеятельности, в частности аграрных сообществ. 
Она определялась директивной ролью религиоз-
ных и магико-ритуальных техник юридической ор-
ганизации социальных отношений15. Священный 
религиозный текст – культурно-историческое ос-
нование правопонимания данной эпохи, его язы-
ка, словаря и аргументации. Юридический текст – 
формальный и  сакральный текст, пересечение 
видимого и  невидимого, воображаемого и  фак-
тического в  основаниях и  практиках социаль-
но-правового общения. В этом смысле юридиче-
ский Текст – универсальный образ, вмещающий 
все возможные исторические формы проявления 
правовой реальности.

14 См.: Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений 
(Древний Восток). Академ. курс. СПб., 2007.

15 Весьма образно эту сторону культурно-исторических фено-
менов подчеркнул польский писатель, историк и мыслитель 
Ян Парандовский: “Как у истоков земледелия, мореходства, 
торговли, медицины, всех изобретений, ремесел и искусств 
есть своя мифология, точно так же есть она и у литерату-
ры, потому что человеческая мысль не осмеливается при-
писать себе открытие всех явлений без участия сверхъесте-
ственных сил…” (см.: Парандовский Ян. Алхимия слова. М., 
1990. С. 27). Продолжая эту мысль, можно также утверждать, 
что есть своя юридическая мифология и у права. Его метаос-
нования также лежат в мире сверхъестественных сил. Юри-
спруденция, прежде чем организовать себя в системе логи-
ческих понятий и конструкций, находит свою собственную 
форму определения нормативности социального в мифопо-
этических образах должного порядка человеческих отноше-
ний – от сакральных заклинаний и священнодействий до 
пословиц и поговорок – базисных, архетипических опреде-
лений как социального существования, так и юридического 
порядка своего времени и места (см.: Генон Р. Духовное вла-
дычество и мирская власть. М., 2012; Муромцев Г.И. Священ-
ный религиозный текст как основа права // Право и литера-
тура: материалы VIII философско-правовых чтений памяти 
акад. В.С. Нерсесянца. М., 2014; Тейлор Ч. Секулярный век. 
М., 2017. С. 33–115). 
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Первые практикующие консультанты и знато-
ки юридического знания формировались из жре-
ческого сословия, которое составляло судейский 
корпус первоначального юридического мира. Они 
одновременно были носителями и  транслятора-
ми особого типа юридического знания, обладав-
шего трансцендентальным нормативным смыслом 
и эзотерическим значением. Юриспруденция Вет-
хого завета, первоначальная греческая и римская 
юриспруденция достаточно полно иллюстрируют 
этот исторический факт.

Вторая фаза связана со становлением светской 
(позитивной) юриспруденции, в которой право – 
предмет профанного дела и долга. Юриста-жреца, 
частного лица, сведущего в праве, и судью посте-
пенно сменил юрист-чиновник, профессор права 
и юрисконсульт. Традиционное право как предмет 
сакрального понимания и отношения к действи-
тельности вытеснило гражданское право, рассма-
триваемое в логике юридической услуги и товара. 
Совершился своего рода культурный (т.е. норма-
тивный) переход от канонической иконописи, жи-
вописи предписанных форм и священнодействий 
к частной живописи, живописи свободного мазка 
и рыночной цены16.

16 См.: Трубецкой Е.Н. Умозрение в  красках. М., 1915; Кан-
тор М. Чертополох. Философия живописи. М., 2016. 
С. 6–11; Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве 
культуры. СПб., 1999.

Право – это культурный капитал, определяющий норма-
тивные границы и возможности социальных обменов, кон-
тактов и переходов из одного слоя социально-правового об-
щения в другие слои. Так же как и любой символический 
капитал, право может накапливаться, может перемещаться, 
может утрачивать свою потребительскую и меновую стои-
мость, т.е. быть подверженным процессам нормативной ин-
фляции. Юридическая практика – это не только и не столь-
ко практика правоустановления и правоприменения. Это не 
только и не столько процесс поиска новых юридических ре-
шений и определений, подходов и конструкций. Это процесс 
накопления, воспроизводства и расширения юридических 
условий (паттернов и нарративов) правового доминирова-
ния в  различных аспектах и  контекстах экономического, 
политического и культурного общения. История развития 
и рецепции римского права, английского и французского 
права – классический пример экспансии правового капита-
ла одной цивилизации в системы юридической организации 
других цивилизаций, их нормативного освоения, вытесне-
ния и замещения (см.: Бурдье П. Формы капитала // Класси-
ка новой экономической социологии. М., 2014. С. 293–315).

Стратегии юридического доминирования конкретных 
правовых систем – это стратегии асимметричного и неэк-
вивалентного обмена материальными и интеллектуальными 
ресурсами развития. Имеют конечным результатом обеспе-
чение преимуществ, как правило и прежде всего, практикам 
собственного расширенного воспроизводства. Юридическая 
рента, так же как и административная и экономическая рен-
та, – категория движения в одностороннем направлении. 
Логика ее самосохранения основана на принципе иерархии 

Закрытое для непосвященных устное юридиче-
ское знание ушло с исторической авансцены17. Ав-
торитет сакральной традиции, магико-ритуальных 
практик и богоданных установлений сменился ав-
торитетом эмпирического опыта, социально-поли-
тической демагогии и логических суждений18. Во-
ображаемые миры представлений о гармоничных 
правопорядках уступили место детально прорабо-
танным системам бюрократических квалифика-
ций должного. Они никуда не ушли, но остались 
в  исторической памяти в  качестве утраченного 
юридического рая “молочных рек и кисельных бере-
гов”. Парадокс состоит в том, что именно эти уни-
версалии мифологического правопорядка и лежат 
в основании юридического концепта действитель-
ности современного мира19.

Утрата сакрального статуса миропорядка охва-
тывает все аспекты человеческого существования. 
Новая юридическая картина мира востребова-
ла другой формат юридического знания – откры-
того, публичного и письменного текста. Практи-
ка мыслить социальную реальность в категориях 
мифа и религиозной веры постепенно замещается 
практикой мыслить социальную реальность в ра-
ционально-логических и практических категори-
ях. Исторический процесс эпистемологических 
сдвигов по факту своего проявления аналогичен 
процессу перехода от священного языка иерог-
лифической письменности к  профанному язы-
ку демотической письменности в древнем Егип-
те. Системы юридического знания, основанные на 
принципе внешнего трансцендентального автори-
тета, вытесняются новыми формами юридического 
знания, основанными на принципе незавершен-
ной в себе и открытой изменениям системы фор-
мальных понятий и определений. Дискурсивную 
схоластику о праве и власти сменяют конкуриру-
ющие системы рационально-логических и прак-
тико-ориентированных суждений о целесообразно 

и подчинения партикулярных правовых систем квазиуни-
версальной системе с ее закрытым для их влияний и изме-
нений нормативным ядром. В этом отношении процесс пра-
вовой глобализация по своей внутренней сути есть процесс 
жертвоприношений конкурирующих юридических картин 
мира или исторических практик восприятия и понимания 
права (см.: Фергюсон Н. Великое вырождение. Как разруша-
ются институты и гибнут государства. М., 2016). 

17 См.: Темнов Е.И. Звучащая юриспруденция. М., 2010; Ла-
фитский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от 
древности до наших дней. М., 2003; Генон Р. Очерки о тра-
диции и метафизике. СПб., 2000.

18 См., напр.: Эко У. Воображаемые астрономии  // Эко У. 
Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю. М., 2014. 
С. 229–265.

19  См.: Флад К. Политический миф. Теоретическое исследова-
ние. С. 27–43.
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должном порядке социальных отношений. Подоб-
ный эпистемологический поворот является про-
должением практики секуляризации различных 
аспектов жизнедеятельности модернизирующих-
ся обществ20. Все это – не что иное, как длящиеся 
исторические традиции интерпретации (воспроиз-
водства) права в логике социокультуры своего вре-
мени, ее собственной догматики и аксиоматики.

2. Юридическая проблематика и ее язык – фун-
даментальные категории и понятия – нашли свое 
концептуальное отображение в  трудах антич-
ных мыслителей, политиков и правоведов. Соот-
ветственно, были продемонстрированы и харак-
терные, данные в логике исторического времени 
классические формы юридического знания и дис-
курса, представленные в системах мифопоэтиче-
ских и  метафизических высказываний Платона, 
логико-эмпирических категорий и  определений 
Аристотеля, политико-ориентированной ритори-
ки Цицерона.

Общие принципы и определения правовой на-
уки сложились на базе различных течений гре-
ческой философии, классической римской 
юриспруденции и  непрерывной практики ком-
ментирования канонических религиозных текстов. 
Иудаизм, христианская и исламская теологии, за-
ключенные в них юридические картины мира об-
разуют детально разработанную юриспруденцию 
Ветхого и Нового завета, кораническую юриспру-
денцию. Представленные в них темы и правополо-
жения пролонгировали себя в систему современ-
ных представлений о правильных и неправильных 
порядках в организации человеческого существо-
вания21. Ключевые юридические термины и поня-
тия, политико-правовые идеи и доктрины нашли 
свою собственную форму выражения на греческом 
и латинском языках – универсальных языках фи-
лософии и права. В этом смысле право – это не 
что иное, как метаюридический и  формальный 
текст, включающий в себя и общие культурные 
смыслы, и повседневные нормативные структуры 
разнообразных исторических практик социально-
го общения22.

20 См.: Тейлор Ч. Указ. соч. С. 1–29. 
21 См., например: Христианство и правовая культура // Спек-

торский Е.В. Христианство и  культура. Прага, 1925; Бро-
льо Ф., Мирабели Ч., Онида Ф. Религии и юридические систе-
мы. Введение в сравнительное церковное право. М., 2008; 
Тюлина Е.В. Храм, Мир, Текст. М., 2010.

22 Разнообразие культурно-исторических форм существования 
и манифестаций юридического Текста – предмет правовой 
археологии или истории изменений форм юридических зна-
ний и юридических техник. Его присутствие обнаруживает 
себя в различных аспектах человеческого существования – 
жестах и танцах, восклицаниях и интонации, топографии 

Развитие юридических знаний протекало как 
в  содержательном, так и  в  формальном аспек-
тах. Первоначальные представления о государстве 
и праве были выражены в особой форме юридиче-
ского знания – энциклопедиях государства и права, 
которые включали в себя совокупность общепри-
нятых представлений о государстве и праве и со-
ставляли завершенное в себе изложение осново-
полагающих правоположений. Это своего рода 
юридический лексикон, отображающий базовые 
представления отдельных юридических эпох су-
ществования права и науки права23. В известном 

поселений и городов, архитектуре храмов и жилищ, одежде 
и орнаментальных обозначениях социального статуса, со-
циальных иерархиях и ритуальных (религиозных и карна-
вальных) практиках. Жанровое разнообразие юридических 
текстов с их собственными планами содержания и плана-
ми выражения  – это не что иное, как демонстрация раз-
нообразия нормативных форм отражения, моделирования 
и оформления правовой реальности отдельных историче-
ских эпох образования и применения права.

Каталог проявлений юридического начала бесконечен и вос-
ходит к истокам доисторических и дописьменных сообществ. 
В этом смысле египетские пирамиды, греческие  мистерии, 
 Дигесты Юстиниана, средневековые ордалии и т.д. и т.п. – 
явления одного порядка. Это репрезентации коллективных 
представлений о должном в сущем. Все это – не что иное, как 
опредмеченное правосознание отдельной эпохи в ее метафи-
зических отношениях с прошлым и будущим.

Юридическое отношение – симбиоз биологического, со-
циального и культурного оснований человеческой жизнедея-
тельности. Оно пронизывает всё, везде и всегда с начала вре-
мен. Оно универсально и конкретно, предметно и идеально. 
В нем совмещаются высокое и низкое, сакральное и про-
фанное, желаемое и действительное, представления и дей-
ствия, концепт и конструкт.

Юридическое отношение заключено в социальном отно-
шении, в его нормативной онтологии. Правовое отноше-
ние – форма проявления социального отношения. Правовое 
отношение – всего лишь предписанная форма выражения 
нормативности социального отношения. И она может быть 
адекватной или неадекватной внутренней юридической при-
роде социального отношения. Соотношение юридического 
и правового аналогично соотношению политического и го-
сударственного. Юридические и политические институты 
даны или заключены в онтологии социального порядка. Го-
сударственно-правовые институты заданы интересами и мо-
тивированы представлениями о «должном» доминирующих 
социальных групп конкретной исторической эпохи. Отсю-
да, собственно, и проистекает различение юридического по-
нятия права, его теории, предмета и языка и формального, 
политического и социологического понятий права, их тео-
рий, предметов и языков (см., также: Варламова Н.В. Источ-
ник права как единство нормативного юридического текста 
и надлежащей процедуры позитивации // Росс. ежегодник 
теории права. 2011. № 4. СПб., 2012. С. 87–132). 

23 Подобный опыт культурно-исторического транзи-
та языка римского права представлен в  труде церковно-
го деятеля Вестготского королевства Исидора Севильско-
го (ок. 560–636) “Этимологии или Начала”. Используемый 
автором метод развития представлений о праве одной исто-
рической эпохи через заимствование юридического словаря 



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО № 2 2018

14 ВЕДЕНЕЕВ 

смысле энциклопедии права можно рассматривать 
в качестве элементарных введений в признанные 
определенной исторической эпохой юридические 
категории, понятия и представления. Это – сво-
его рода правовая пропедевтика: санкциониро-
ванные юридические термины, концепты и обра-
зы государства и права. Содержание и структура 
традиционных энциклопедий права – завершен-
ные в себе иерархические конфигурации юриди-
ческого знания в формате правовой аксиоматики 
и догматики. Это – застывший в своей формаль-
но-догматической определенности юридический 
язык, изолированный от возможных и  действи-
тельных условий его исторического существова-
ния и развития.

Классическими примерами энциклопедическо-
го формата юридического знания в  отечествен-
ном правоведении были труды К.А. Неволина 
(Энциклопедия законоведения. Киев, 1839–1840); 
Н.Ф. Рождественского (Энциклопедия законо-
ведения. СПб., 1863); М.Н. Капустина (Юриди-
ческая догматика. М., 1868). Курсы энциклопе-
дий права включали в себя словарь элементарных 
юридических терминов. “Элементарных” – не оз-
начает простых, а  элементарных в  смысле фор-
мально-догматически связанных между собой в за-
крытую систему определений и конструкций24.

На новом этапе концептуализации юридической 
теории формат энциклопедии права был представ-
лен в  системе “общих введений в  юридическую 
нау ку”, фиксирующих разнообразие отдельных 
авторских версий понимания предмета и методов 
дисциплины25. Юриспруденция как наука в основ-

другой исторической эпохи является наглядной иллюстра-
цией практической методологии освоения классического на-
следия в энциклопедическом формате (см.: Марей Е.С. Иси-
дор Севильский и его представления о праве и правосудии. 
М., 2014). Встреча христианского мировоззрения и римско-
го права определила концептуальные и формальные осно-
вания развития собственно церковного канонического пра-
ва, европейского права в целом (см., например: Вудс Т. Как 
католическая церковь создала западную цивилизацию. М., 
2010; Берман Г. Западная традиция права. Эпоха формиро-
вания. М., 1998). 

24 См.: Сперанский М.М. Руководство к  познанию законов. 
СПб., 1845; Коркунов Н.М. Энциклопедия права. Кн. 1–2. 
СПб., 1883.

25 См., напр.: Катков В.Д. К анализу основных понятий юри-
спруденции. Харьков, 1903; Кистяковский Б.А. Методологи-
ческая природа науки о праве // Радбрух Г. Введение в науку 
права. М., 1915; Хвостов В.М. Общая теория права. М., 1914; 
Сорокин П.А. Элементарный учебник общей теории права 
в связи с учением о государстве. Ярославль, 1919.

Наименование научной дисциплины  – составная часть 
процесса ее концептуализации. Наряду с  “введениями 
в  юридическую науку” в  общей дисциплинарной систе-
ме юриспруденции выделяют “введения в  юридическую 

ном сформировалась в начале XX в. Отечествен-
ная юридическая наука сочетала в себе самые раз-
нообразные общетеоретические и доктринальные 
направления в изучении государства и права: есте-
ственно-правовые, социологические, психоло-
гические, нормативистские26. В  научных трудах 
Ю.С. Гамбарова, Б.А. Кистяковского, С.А. Му-
ромцева, Л.И. Петражицкого, П.И. Новгородцева, 
Г.Ф. Шершеневича, Е.Н. Трубецкого, Н.Н. Алек-
сеева были поставлены и раскрыты фундаменталь-
ные темы и категории теоретического правоведе-
ния с  различных аксиологических позиций. Их 
освоение – это не только приобретение качествен-
ного знания о предмете курса, но также и (прежде 
всего) формирование высокой профессиональ-
ной и общей правовой культуры – культуры от-
ветственного юридического мышления и понима-
ния. Здесь совмещаются и образ мыслей, и образ 
действий. Традиция высокого научного стиля была 
поддержана в отечественной советской науке те-
ории государства и права в трудах таких ученых, 
как А.А. Пионтковский, Л.С. Явич, Р.И. Халфи-
на, С.С. Алексеев, В.С. Нерсесянц, А.Б. Венгеров, 
Р.З. Лившиц, В.Г. Графский, Л.С. Мамут, В.В. Ла-
зарев, О.В. Мартышин, и других теоретиков права.

Современный этап развития юридической нау-
ки в целом и теории государства и права позволяет 

профессию”. В основании их различения лежат традицион-
ные классификации науки по предметам и методам исследо-
вания. Введения в юридическую профессию – область на-
уковедения, т.е. систем знаний, касающихся организации 
и управления наукой как особой сферой практической дея-
тельности. Ее предмет – проблемы развития систем юриди-
ческого образования и юридических профессий, способов 
и форм трансляции и потребления правовой информации 
в обществе (см., напр.: Введение в юридическую профес-
сию / под ред. Т.Н. Радько. М., 2017).

Актуальная проблема и тема юридической науки заклю-
чается в выявлении ее внутри- и междисциплинарных свя-
зей, в общей структуре которых формируются комплексный 
предмет и методы исследования и, соответственно, общий 
категориально-понятийный аппарат дисциплины в целом 
и по отдельным составляющим элементам.

Многоуровневому характеру правовой реальности кор-
респондирует многоуровневый характер аналитического 
языка ее описания, объяснения и  понимания. Хотя язык 
дисциплины связан предметом, влияние социокультурно-
го контекста и позиции исследователя существенным об-
разом определяют и меняют его концептуальные границы. 
История переполнена подобными эпистемологическими 
и ментальными коллизиями между архаистами и новатора-
ми в науке. Если архаисты отвечают на вопросы, поставлен-
ные наукой, то новаторы формулируют вопросы, еще не из-
вестные науке.

26 См.: Азаркин Н.М. История юридической мысли России. 
Курс лекций. М., 1999; Корнев А.В. Консервативная и либе-
ральная теории государства и права в России (XIX – начало 
XX в.). М., 2003; Жуков В.Н. Государство, право, власть. Фи-
лософия и социология. М., 2015.
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констатировать, что юриспруденция как наука об-
ладает всеми структурными элементами системы 
научно-теоретического знания: предметами ис-
следования (юридические свойства, связи, отно-
шения, функции политически организованных 
обществ); методами исследования (принципами, 
правилами, приемами осуществления исследова-
тельских процедур и действий); научными катего-
риями (языком, логическим научным инструмен-
тарием) – понятиями и определениями, в которых 
выражается и фиксируется знание о предмете ис-
следования; формами знания (продуктами познава-
тельной деятельности) – теориями, концепциями, 
описаниями и классификациями, юридическими 
моделями и конструкциями, в которых представле-
но структурированное знание о предмете исследо-
вания; актуальными функциями, обусловленными 
социально-политической и культурной ситуаци-
ей. Используя данную схему становления право-
вой науки в целом, можно дать достаточно полную 
характеристику юриспруденции как непрерывной 
исторической традиции производства, накопления 
и реализации юридических знаний в практике го-
сударственно-правового развития.

3. Современное состояние разработки темы

1. Проблема концептуального и междисципли-
нарного статуса теории права далеко не нова, но 
она всегда актуальна. Современная эпистемологи-
ческая ситуация требует новых форм самоопреде-
ления за рамками стандартной аргументации осо-
бого места в общем корпусе юридической науки. 
Постоянно расширяющееся предметное и методо-
логическое разнообразие исследуемых тем и под-
ходов предполагает изучение юридической наукой 
прежде всего самой себя как исторически меняю-
щейся когнитивной формы правовой реальности27. 

27 Индикатором понимания необходимости изучения куль-
турно-исторических – ментальных, когнитивных, доктри-
нальных и концептуальных оснований развития и воспро-
изводства систем юридических знаний, т.е. их метатекста, 
является активное формирование в  составе юридической 
науки особых дисциплинарных областей  – когнитивной 
юриспруденции и правовой эпистемологии.

Вместе с тем конфигурации систем юридических знаний 
каждой исторической эпохи – это одновременно и история 
корпоративных систем их распределения между отдельны-
ми социальными группами и сообществами, а также история 
академических и публичных дискуссий, изменивших взгля-
ды на природу и источники права. Это общий предмет юри-
дического науковедения, составной частью которого является 
история подготовки юридических кадров, развития систем 
юридического образования, правовых школ и профессий, 
доступности и  качества юридических услуг, оказываемых 
представителям различных социальных страт, т.е. инсти-
тутов, ставших движущим механизмом развития юридиче-
ской науки и практики. К тому же историческая практика 

Это – самый актуальный момент сложившейся по-
знавательной  ситуации. На мой взгляд, решение 
проблемы лежит в плоскости понимания того, что 
все социальные и политические процессы связаны 
и определяются культурно-историческим смыслом 
человеческого существования, получающим свое 
отображение в  практическом и  аналитическом 
языках правового общения.

Право – нормативное выражение социокульту-
ры или коллективного воображаемого определен-
ной эпохи, ее собственного юридического языка 
и дискурса. В своих первоначальных определениях 
оно исходит из архаических социальных практик 

демонстрирует различные форматы существования и транс-
ляции юридического знания – иерархические и сегментар-
ные системы, системы концептуального ядра и периферии, 
моноцентрические и плюралистические системы. Все эти 
конфигурации юридического знания в их жанровых и тема-
тических, стилевых и языковых формах выражения и репре-
зентации, концептуальных определениях и доктринальных 
различиях (своего рода исторические поэтики юридическо-
го текста) и составляют собственный предмет культурно- 
исторической юриспруденции.

Само по себе знание действующего законодательства не 
означает знания действительного и реального права. Толь-
ко через обращение к длящейся традиции формирования, 
интерпретации и применения права можно выявить и рас-
крыть его религиозно-моральные основания и действитель-
ные, инвариантные и вариативные нормативные значения, 
в  которых обнаруживают себя различные наслоения раз-
личной юридической природы и временной принадлежно-
сти и протяженности.

История развития отдельных отраслевых юридических 
наук также имеет сложившуюся традицию разработки свое-
го предмета в формате частных теорий, выполненных глав-
ным образом в виде историографических введений и обзо-
ров литературы вопроса. Концептуальная история развития 
самой научной дисциплины, ее аналитического инструмен-
тария, категориально-понятийного аппарата и исследова-
тельских подходов, как правило, остается за рамками пред-
мета исследования

Изучение истории систем юридического знания в целом, 
т.е. понятийных юридических кластеров и дискурсов, кате-
горий и практик их формирования в различных социокуль-
турных контекстах, – свидетельство фундаментального эпи-
стемологического сдвига внутри самой юридической науки. 
Юридическая наука начинает интересоваться собой в каче-
стве отдельной категории и формы правовой реальности. 
Это уже предмет общей правовой эпистемологии (см.: Веде-
неев Ю.А. К вопросу о теории государства и права: матери-
алы IV Междунар. науч.-практ. конф. Кутафинские чтения:  
сб. тезисов. М., 2012. С. 53–59).

Данный момент и аспект внутренней логики саморазви-
тия дисциплины представлены в материалах “круглого сто-
ла”, проведенного кафедрой теории государства и  права 
и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова и журналом “Государство и право” в ноябре 2015 г. 
(см.: Кроткова Н.В. История и методология юридической 
науки (“Круглый стол” кафедры теории государства и права 
и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова и журнала “Государство и право”) // Государство 
и право. 2016. № 4. С. 5–31). 
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и юридических мифологий, т.е. из определенного 
исторического контекста и метатекста реальной, 
одновременно профанной и  сакральной среды 
своего обитания. Это – многосоставная и много-
уровневая реальность, формат и предмет междис-
циплинарного научного подхода, охватывающего 
различные модальности юридического отноше-
ния к действительности в определениях культурно- 
исторической юриспруденции, т.е. существования 
и трансформаций юридического текста в логике 
меняющегося социокультурного контекста и мета-
текста своего времени и места. Ее непосредствен-
ный предмет  – историческая эволюция систем 
юридического знания не только и  не столько со 
стороны их исторического содержания, но и (пре-
жде всего) со стороны эволюции их дискурсивных 
и жанровых форм, тематической структуры и юри-
дического словаря. Данные компоненты общей 
архитектуры юридического знания варьируются 
в широком диапазоне цивилизационных – социо-
культурных и концептуальных – изменений28.

Сложная историческая траектория развития 
систем юридического знания в  их архетипиче-
ских и мифологических, религиозных и метафи-
зических основаниях и  логических построени-
ях воспроизводит себя как в форме откровенных 
апологий наличного правопорядка, так и  в  его 
продуктивной критике29. История политических 
и правовых учений наполнена подобными взаимо-
отрицающими и конкурирующими мировоззрени-
ями и выражающими их юридическими текстами.

28 Фазовая теория интеллектуального развития, включающая 
теологическую, метафизическую и позитивную стадии кон-
цептуальных формаций, была предложена в  развернутом 
виде еще О. Контом (см.: Конт О. Дух позитивной фило-
софии. СПб., 1910). Модусы существования юридическо-
го знания исторически могут быть представлены юридиче-
ской мифологией и метафизикой, юридической риторикой 
и логикой, юридической апологией и критикой. Священное 
юридическое знание замещается рациональным юридиче-
ским знанием. Эта последовательность условна, посколь-
ку в реальной практике имеют место различные формы их 
сочетания и взаимодействия (см., напр.: Логический анализ 
языка. Информационная структура текстов разных жанров 
и эпох. М., 2016. С. 232–320).

29 См.: Лазарев В.В., Липень С.В. История и методология юри-
дической науки. М., 2016; Современное правопонимание / 
под ред. М.Н. Марченко. М., 2016; Малиновский А.А. Про-
грамма курса “История и методология юридической нау-
ки: дискуссионные вопросы” // Теория государства и права 
в науке, образовании, практике. М., 2016. С. 326–336; Сы-
рых В.М. История и методология юридической науки. М., 
2012; Яркова Е.И. История и методология юридической нау-
ки. Тюмень, 2012; Рулан Н. Историческое введение в право. 
М., 2005; Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс 
общей теории права и государства. М., 1999. 

Изучение эволюции систем юридического зна-
ния в их содержательных и формальных постро-
ениях и  определениях образует самостоятель-
ный предмет юридической науки. Доктринальный 
аспект содержания юридического знания традици-
онно является частью предмета истории политиче-
ских и правовых учений. Литература вопроса здесь 
представлена уже ставшими классическими рабо-
тами отечественных дореволюционных30 и совет-
ских ученых31.

Вместе с тем другая часть исторических систем 
юридического знания, а  именно: практический 
и аналитический язык юриспруденции, разрывы 
и преемственность исторических форм аргумен-
тации юридического знания и  его концептуали-
зации, – находится на периферии исследователь-
ских интересов теоретиков и историков правовой 
науки. В самом общем виде на этот структурный 
дефект теоретико-методологической рефлексии 
юридической науки обратил внимание В.В. Ла-
зарев32. История права  – это не только история 
институтов и учений о праве. Это также история 
самой юридической науки33, данной в истории си-
стем юридических знаний, правовых школ и юри-
дических картин мира, изменивших концепту-
альные основания правосознания определенной 
эпохи.

2. Представленные очерки призваны в извест-
ной мере восполнить этот пробел. На наш взгляд, 
новая эпистемологическая перспектива в изуче-
нии права как языковой и  когнитивной реаль-
ности, одновременно образной, символической 
и понятийной, включает актуальное направление 
и подходы в исследовании исторических форм раз-
вития самой юридической науки. Она позволяет 
проблематизировать вопросы, касающиеся разра-
ботки общей теории предмета и структуры право-
вой науки как системы юридических знаний.

30 См., например: Чичерин Б.Н. История политических учений: 
в 5 ч. М., 1869–1902; Шершеневич Г.Ф. История философии 
права. СПб., 1907; Михайловский И.В. Очерки философии 
права. Т. 1. Томск, 1914.

31 См., например: История политических и правовых учений /   
отв. ред. В.С. Нерсесянц. Ч. 1–5. М., 1985–1995; История 
политических и правовых учений: учеб. для вузов / отв. ред. 
О.В. Мартышин. М., 2004; Графский В.Г. История политиче-
ских и правовых учений: учеб. М., 2005.

32 В этом аспекте своего существования юридическая нау-
ка – terra incognita (см.: Введение и заключение в учебни-
ке “История государственно-правовых учений” / отв. ред. 
В.В. Лазарев. М., 2006).

33 См., напр.: История юридических наук в России: сб. ст. / 
под ред. О.Е. Кутафина. М., 2009; Шульженко Ю.Л., Шуль-
женко Д.Ю. Наука русского государственного права второй 
половины XIX века. М., 2010.
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Концептуальная история юриспруденции в ди-
намике социокультуры определенной историче-
ской эпохи открывает широкие теоретико-мето-
дологические возможности междисциплинарных 
контактов с  другими общественными и  гумани-
тарными науками и,  соответственно, расширя-
ет ее проблемное поле за рамочными границами 
классических версий понимания права и предме-
та юридической науки. Понимание того, что нор-
мативностью как универсальным качеством соци-
окультуры обладают не только системы права, но 
и системы юридических знаний, позволяет утвер-
ждать, что предметом юридической науки является 
также и сама юридическая наука, представленная 
в своих нормативных определениях, конструкциях, 
жанровых формах и стилях правового мышления.

Действительное право живет не только в  си-
стеме правовых институтов, норм и  ценностей, 
но и в системе представлений о праве и знание-
вых (логико-понятийных, образно-символиче-
ских, языковых и метафорических) конструкций, 
нагруженных собственными концептуальными 
смыслами, аналитическими и нормативными зна-
чениями. История права и история юридической 
науки, ее изучающей, заключены в рамочные ус-
ловия противоречий и борьбы между реальностью 
права и  образом права, между понятием права 
и представлением о праве, между действительным 
правом и желаемым правом, между тем, что есть, 
и тем, чем хочется быть.

Взаимоотношения этих двух составных эле-
ментов общей правовой реальности построе-
ны на принципе комплементарности. Культурно- 
историческая эволюция правовых систем привя-
зана к культурно-исторической эволюции систем 
юридических знаний и юридических картин мира, 
лежащих в их основании. Именно этим и объяс-
няется фундаментальное значение антропологиче-
ски и когнитивно ориентированной перспективы 
в развитии юридической науки. Культурно-исто-
рическая юриспруденция объединяет в  себе об-
щую теорию понимания и  восприятия права, 
историческую эпистемологию, аксиологию и ме-
тодологию права. В этом плане культурно-исто-
рическая юриспруденция составляет одновремен-
но и новое синтетическое направление, и новый 
комплексный подход в изучении правовой реаль-
ности в разнообразных аспектах ее концептуаль-
ного, образного и институционального существо-
вания и самоопределения34.

34 Понимание глубокой субстанциональной зависимости 
определенного формата построения и содержания науки от 
типа социокультуры, внутри которой происходит станов-
ление и самоопределение отдельных научных дисциплин, 

Современная картина мира предполагает новые 
интеллектуальные (эпистемологические и анали-
тические) формы осмысления предметных границ 
правовой реальности, хотя и лежащих за рамками 
традиционных подходов в исследовании права, но, 
вместе с тем, обогащающих понимание природы 
права как явления цивилизации и культуры.

Культурно-исторически ориентированная юри-
спруденция совмещает системоцентрические 
и персоноцентрические представления о праве. Ее 
топика качественно меняет соотношение внеш-
них и внутренних, формальных и ментальных ос-
нований в изучении эволюции права и науки пра-
ва в  общем контексте общественного развития. 
Ее программное содержание основано на выявле-
нии структурной нормообразующей роли внутрен-
ней, ментальной реальности в практиках социаль-
но-правового общения, в  том числе и  научной 
деятельности.

Культурно-историческая перспектива в изуче-
нии права как языковой и когнитивной реально-
сти, одновременно образной, символической и по-
нятийной, составляет самостоятельные научное 
направление и подход в его исследовании. Она по-
зволяет раскрыть актуальные смыслы и значения 
права как нормативной формы существования 
разнообразных практик социального и культурно-
го общения.

Право одновременно объективно и субъектив-
но, контекстуально и конвенционально обладает 
операциональным значением и метафизическим 
смыслом. Его историческая онтология прони-
зана исторической психологией. Аксиоматиче-
ская формула классической римской юриспру-
денции “Ubi societas, Ibi jus” именно в рамочных 
определениях культурно-исторического подхода 
может быть преобразована в формулу “Ubi homo 
juridicus, Ibi societas”. Категория “человек юриди-
ческий” в  современном ее понимании фиксиру-
ет внимание не столько на расширении формаль-
ных оснований правосубъектности в  процессах 
повседневного общения (это – общая тенденция 

составляет важнейший аспект теоретической рефлексии на 
предмет выявления историко-культурных оснований соб-
ственного развития. Концептуальная и институциональная 
история науки – это одновременно и история культурных 
трансформаций в различных системах социального общения 
(см., напр.: Бегельсдайк Ш., Маселанд Р. Культура в экономи-
ческой науке. М. – СПб., 2016; Политическая наука в Запад-
ной Европе / под ред. Х.-Д. Клингеманна. М., 2009; Сепир Э. 
Статус лингвистики как науки // Язык как образ мира. М. – 
СПб., 2003; Козер Л. Мастера социологической мысли. Идеи 
в историческом и социальном контексте. М., 2006; Коллинз Р. 
Социология философий. Глобальная теория интеллектуаль-
ного изменения. Новосибирск, 2002). 
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социально-правового развития), но прежде всего 
на том, как сам человек видит, оценивает и квали-
фицирует свое юридическое присутствие в публич-
ном и частном пространстве действительного, а не 
мнимого существования. Право может быть адек-
ватно понято и описано только внутри и через си-
стему социокультурных координат, предполагаю-
щих множество траекторий развития как в составе 
правовых институтов, так и в исторических логи-
ках их гражданского, т.е. юридического, осмысле-
ния35. Нормативность права вариативна и зависит 
от типа социокультуры в процессах как правообра-
зования, так и правоприменения.

Двуединый процесс концептуализации и  нор-
мализации практик социально-правового обще-
ния имеет свой план как понимания и содержа-
ния, так и выражения и репрезентации. Эволюция 

35 Это – общая тенденция социогенеза и культурогенеза, вы-
ражающая разнообразие исторических форм нормативно-
го отношения к действительности, проявляемая, например, 
в  смене стилей мышления и  деятельности в  архитектуре 
и  литературе. К. Маркс определял конкретные результа-
ты культурно-исторического процесса как опредмеченную 
психологию отдельной эпохи (см.: Ауэрбах Э.М. Изображе-
ние действительности в западноевропейской литературе. М., 
1976; Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // 
Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992. С. 39–118; 
Рехт Р. Предмет истории искусства (лекция, прочитанная 
в марте 2002 г. в Коллеж де Франс) // Верить и видеть. М., 
2014. С. 313–334; Кобрин К.Р. Средние века: очерки о грани-
цах идентичности и рефлексии. М. – СПб., 2016).

Название последней работы симптоматично с точки зре-
ния как различения базовых тем, разрабатываемых внутри 
самой дисциплины, так и совмещения и параллельного изу-
чения относительно автономных проявлений самой социо-
культуры определенных места и времени. Для юридической 
науки изучение проблематики развития правовых институ-
тов в терминах и в контексте определенной социокультуры 
приобретает особое значение. Процессы институционализа-
ции и концептуализации права взаимоопределяют друг дру-
га, поскольку внешняя (формальная) нормативность право-
вого института и внутренняя (когнитивная) нормативность 
правового концепта имеют один и тот же источник – куль-
турные картины мира или мировоззрение конкретной исто-
рической эпохи (см.: Чарльз Т. Секулярный век. М., 2017).

Правовая реальность, прежде чем стать нормативным 
фактом, проявляет себя в форме нормативного образа. Это 
одновременно коммуникативно-дискурсивная реальность 
или нормативная власть дискурса (представлений о долж-
ном порядке социальных отношений) в процессах социаль-
ной коммуникации. Классическим примером нормативной 
роли дискурсивно-коммуникативной практики в конститу-
ировании – становлении, развитии и воспроизводстве исто-
рической реальности как формы выражения концептуаль-
ной реальности – является история еврейского народа (см.: 
Постовалова В.И. Божественное откровение в религиозной 
коммуникации // Логический анализ языка. Информаци-
онная структура текстов разных жанров и  эпох. М., 2016. 
С. 277–289. Метафизический источник его социокультур-
ной легитимности и юридической легальности – ветхоза-
ветный текст). 

систем юридических знаний заключает в себе эво-
люцию систем правовых идей, ценностей и  ин-
ститутов. Понимание права и  науки права как 
комплекса пересекающихся социокультурных фе-
номенов в самом себе заключает потребность ме-
ждисциплинарной ориентации в их исследовании 
и  определениях. Культурно-историческая юри-
спруденция в этом отношении может рассматри-
ваться в качестве одного из возможных вариантов 
ответа на концептуальные и институциональные 
вызовы правовой реальности, представляющей 
симбиоз фактических и метафизических основа-
ний внутреннего и внешнего нормативного разви-
тия и воспроизводства.

Заключение

Правовая реальность существует в  историче-
ских границах, заданных языком социокультуры 
определенной эпохи, составной частью которой 
является также язык практической и  теоретиче-
ской юриспруденции. Концептуальная эволюция 
дисциплины, – ее юридического языка, дискур-
са и текста – это история предмета и метода на-
уки права в их взаимных отношениях и определе-
ниях. История наименований дисциплины – это 
история процесса категоризации исследуемых 
ею явлений, процесса формирования ее теорети-
ко-методологических оснований, ее онтологии 
и эпистемологии.

Введение в научный оборот категории “концеп-
туальная история юридической науки”, представ-
ленной в  основных исторических формах ее ка-
тегориально-понятийной репрезентации, в  их 
синхроническом и  диахроническом измерени-
ях, существенным образом дополняет общую па-
нораму развития науки права. Это позволяет 
расширить номенклатуру общих подходов в  ис-
следовании права, а также сформулировать новые 
проблемы и темы в изучении самой юридической 
науки. История систем юридических знаний  – 
это эволюция когнитивных форм существования 
и функционирования науки права в контексте со-
циокультуры исторического времени и места.

Язык юриспруденции не только отражает пра-
вовую реальность. Будучи частью социокультур-
ного механизма ее развития, юридический язык 
воспроизводит правовую реальность в  границах 
собственных представлений о  должном или не-
должном порядке социальных отношений. Явля-
ясь моделирующей подсистемой социокультуры, 
юридическая наука выступает органичной частью 
процесса как определения права, так и порожде-
ния и формирования права.


