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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие «Общая теория права» содержит системное из-
ложение основных тем дисциплины «Общая теория права» по спе-
циальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Между-
народное право». 

Наряду с традиционными устоявшимися подходами авторы от-
разили в своей работе изменения, которые произошли и происхо-
дят в теории и практике современного права и государства и связа-
ны в системе социального регулирования взаимодействием права и 
власти. Эти изменения касаются также и формирования правового 
государства и гражданского общества, соотносятся с глобализаци-
ей и цифровизацией, совершенствованием правовой системы, 
форм (источников права), правотворчества, толкования права, 
с повышением уровня правового сознания и правовой культуры.

Используя компаративистский метод, авторы показали основ-
ные тенденции развития права, общее и особенное в националь-
ной правовой системе Республики Беларусь. 

Опираясь на юридическую герменевтику, дается новое толкова-
ние многих правовых терминов. В качестве доказательства предлага-
ются ссылки на новейшее законодательство Республики Беларусь. 

В учебном пособии подчеркивается демократическая, гумани-
стическая, социальная направленность права, составляющая его 
сущность и основное назначение в обществе, раскрывается осно-
вополагающая, методологическая, фундаментальная роль общей 
теории права в правоведении.

При написании учебного пособия учитывался опыт преподава-
ния учебной дисциплины «Общая теория права» в Белорусском го-
сударственном экономическом университете, Витебском государ-
ственном университете имени П.М. Машерова, Белорусском госу-
дарственном университете, Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь и других ведущих учреждениях образования 
страны.

Авторы выражают благодарность рецензентам за советы и реко-
мендации при подготовке данного учебного пособия к изданию.
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Глава 1
ПОНЯТИЕ	 И	 ПРЕДМЕТ	

ОБЩЕЙ	 ТЕОРИИ	 ПРАВА

1.1.	Правоведение	как	система	юридических	наук

Юриспруденция занимает особое место в системе обществен-
ных наук. С одной стороны, правоведение – это система объектив-
ных, проверенных практикой научных знаний о праве и государ-
стве, с другой – это совокупность юридических наук. Для студен-
та – это система юридических дисциплин, определенных в учеб-
ных планах. 

Своему возникновению юриспруденция обязана таким слож-
ным социальным феноменам, как государство и право. Появление 
юриспруденции как особой отрасли общественных знаний обу-
словлено потребностями общественной практики, задачами по об-
служиванию и развитию государства и права. Процесс этот истори-
чески объективный и необходимый. Проблемы права, власти, го-
сударства и его органов, политического режима, форм правления, 
собственности во все времена волновали и продолжают волновать 
человечество. В связи с этим становится понятен тот большой ин-
терес, который (тоже с давних времен) проявляют к государству и 
праву наука, различные отрасли человеческих знаний: философия, 
история, экономика и т.п. Более того, вопросы государства и права 
порой становятся в центре жизни общества, мировоззрения, поли-
тической и идеологической борьбы, приобретают первостепенное, 
решающее значение (например, в России – это события 1917 г., 
в Российской Федерации – события, произошедшие в августе 
1991 г., в Республике Беларусь – это события, связанные с образо-
ванием национального государства). Данные явления обусловле-
ны, прежде всего, биопсихосоциальной сущностью человека и 
специфическими формами жизнедеятельности в обществе. 

Истоки юриспруденции мы находим уже в мифологическом и 
религиозном мировоззрении. Осмысление понятий государства и 
права сначала было привилегированной сферой особой касты жре-
цов. Так, древние египтяне видели смысл права в образе богини 
справедливости Маат; древние индийцы – в боге справедливости 
Варуне; древние греки – в Фемиде; древние китайцы – во всеоб-
щем законе мироздания Дао. 
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Профессор Л.И. Петражицкий считает, что юриспруденция под 
другим наименованием появилась задолго до древнеримской юрис-
пруденции, в частности у народов древнего культурного Востока: в 
Ассирии, Египте, у древних евреев и т.д., на почве права, имеюще-
го религиозный сакральный характер1. 

Первые знания о праве в систематизированной форме были из-
ложены древнегреческими мыслителями Платоном и Аристотелем. 
Политико-правовая мысль относит возникновение светской юри-
спруденции к IV – началу III в. до н.э. и связывает с именем древ-
неримского юриста Гнея Флавия и древнеримского государствен-
ного деятеля Аппия Клавдия Цека. Флавий похитил и опубликовал 
составленный Цеком сборник процессуально-правовых формул. 
Совокупность этих формул стала называться цивильным правом 
Флавия, а знатоки права – юристами. «И если пифагорейцы с по-
зиций математики утверждали, что сущность права есть число, 
юристы с тем же основанием могут сказать, что сущность мира – 
это право»2.

Духовной основой юриспруденции послужили древнеиндий-
ские сокровищницы знаний (Веды, Законы Ману), достижения 
древнекитайских мудрецов (Лао-цзы, Конфуция), древнегреческих 
философов (Гераклита, Пифагора, Демокрита, Сократа, Платона, 
Аристотеля), древнеримских мыслителей (Тита Лукреция Кара, Ци-
церона, Павла) и др. Вначале юриспруденция выступала в качестве 
прикладной области знаний для обслуживания господствующей 
юридической практики. Однако в ней постепенно формируется тео-
рия права, изучающая закономерности возникновения, функцио-
нирования и развития государства и права, обобщающая и систе-
матизирующая накопленные юридические знания.

Юриспруденция изучает право, государство, различные аспек-
ты правотворческой, правоприменительной деятельности, т.е. 
определенный круг качественно однородных общественных отно-
шений, подверженных юридическому воздействию. 

По определению древнеримского юриста Д. Ульпиана, сочине-
ниям которого законом от 426 г. была придана обязательная юри-
дическая сила, юриспруденция – есть знание божественных и че-
ловеческих дел, наука о справедливом и несправедливом.

1 Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-
ности / Л.И. Петражицкий. СПб., 2000. С. 185.

2 Нерсесянц,  В.С. Понятийно-правовое единство предмета и метода юриспру-
денции / В.С. Нерсесянц // Проблемы общей теории права и государства; под общ. 
ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. С. 12.
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Термин «юридическая наука» (правоведение) произошел от 
лат. juridicus – судебный, правовой, относящийся к правоведению. 
Это система «всеобъемлющих, непрерывно восполняющихся ис-
тинных знаний (понятий, категорий, дефиниций, доказательств) 
о праве в целом», его принципах, сущности, содержании, форме, 
закономерностях проявления1.

Правоведение – это система, комплекс достоверного, объектив-
ного знания о государстве и праве, где каждая дисциплина – это 
«кирпичик» в общем его здании. Объектом всего правоведения яв-
ляется государство и право, которые подчиняются в своем раз-
витии всем объективным общественным законам. Вместе с тем го-
сударство и право регулируются своими специфическими закона-
ми и закономерностями, характерными для данных социальных 
явлений.

К основным чертам правоведения относятся: 1) система, ком-
плекс знаний, имеющие единый объект исследования; 2) динамич-
ная и развивающаяся система, обусловленная развитием общества; 
3) проверенные на практике объективные и истинные знания; 
4) закономерности государственных явлений, связанных с интере-
сами и потребностями общества.

Все юридические науки делятся на четыре группы: историко-
тео ретические; отраслевые; специальные; науки, изучающие меж-
дународное публичное право.

К историко-теоретическим наукам относятся общая теория пра-
ва, история государства и права Беларуси, история государства 
и права зарубежных стран, социология права, философия права, 
история политических и правовых учений и др.

Историко-теоретические дисциплины изучают науку с точки 
зрения исторического процесса, дат, персоналий, в рамках обще-
ственно-экономических формаций, цивилизаций, прошлого, на-
стоящего и будущего, а также философского, социологического, 
политико-правового наполнения. Предметом их исследования яв-
ляются исторические процессы возникновения, развития и функ-
ционирования права и государства, политических и правовых уче-
ний в конкретно-исторической обстановке и хронологической по-
следовательности.

К числу отраслевых дисциплин относятся конституционное пра-
во, гражданское право, административное право, уголовное право, 
уголовный процесс, гражданский процесс и т.д.

1 Общая теория права / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. Минск, 2005. С. 6.
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Специальными  юридическими  науками  являются криминалисти-
ка, криминология, судебная медицина, судебная бухгалтерия, су-
дебная психиатрия, юридическая психология и др. 

Науки, изучающие международное  публичное  право, включают  
международное гуманитарное право, международное частное пра-
во, право прав человека.

Все юридические науки имеют свой специфический предмет 
исследования и определенную область общественных отношений. 
Совокупность предметов дает целостную картину объекта.

Вторая (самая большая) группа состоит из отраслевых юриди-
ческих наук. К ним относятся наука гражданского права, наука ад-
министративного права, наука уголовного права, наука трудового 
права и др. Предметом их исследования являются закономерности 
правового регулирования соответствующих областей обществен-
ных отношений в их конституционном, административном, граж-
данском, уголовном, процессуальном измерениях. Теория права, 
с одной стороны, питается достижениями этих наук, с другой сто-
роны, взаимодействуя с ними, играет методологическую функцию.

Науки, изучающие международное право (международное пуб-
личное право, международное гуманитарное право, международ-
ное частное право, право прав человека), исследуют международ-
ный аспект права, связанный с международно-правовой деятель-
ностью мирового и регионального сообществ стран, ООН, Юне-
ско, СНГ, ЕС, ЕАЭС и др. 

1.2.	Место	и	роль	общей	теории	права	в	юриспруденции

Общая теория права – это юридическая дисциплина, изучающая 
общество в его государственно-правовом разрезе. Она занимает 
центральное место в правоведении, являясь его основой. Ее часто 
называют «математикой, таблицей умножения права, азбукой пра-
воведения», так как с нее начинается освоение юриспруденции.

Общая теория права – это наука теоретическая, концептуаль-
ная, юридико-политическая, гуманитарная, играющая мировоз-
зренческую и методологическую роль для всех отраслевых, меж-
отраслевых, исторических и специальных юридических дисциплин. 
Ее методология, принципы, понятие и категории имеют особое, 
«сквозное» значение для всего правоведения. Будучи составной ча-
стью юриспруденции, эта наука развивается вместе с нею. Общая 
теория права исследует происхождение, содержание, сущность, 
структуру, механизм действия права, общие вопросы правоведения. 
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Тесно взаимодействуя с другими юридическими науками и являясь 
для них исходной теоретической основой, общая теория права вы-
полняет по отношению к ним определенную методологическую 
роль, т.е. занимает ведущее место в системе юридических наук. 

На общую теорию права, ее выводы опираются отраслевые, 
меж отраслевые и специальные юридические дисциплины. Общая 
теория права базируется на конкретике, казусах отраслевых и спе-
циальных дисциплин, обобщая, синтезируя и систематизируя их 
положения. Она создает общую теорию, концепции, используемые 
другими юридическими науками.

Роль общей теории права зависит от статуса, разработанности, 
ее месте среди других общественных и юридических дисциплин, 
экспектации (от англ. expectation – ожидание, требование) обще-
ства, предъявляемых к правоведению в целом и к общей теории 
в частности. Отвечая на вопрос о роли общей теории права, можно 
обратиться к теоретику права начала ХХ в. известному русскому 
ученому И.В. Михайловскому, который писал, что общая теория 
права ставит перед исследованием две академические задачи: 
«Первая из них заключается в том, чтобы построить «логически за-
конченную систему понятий, лежащих в основе всех специальных 
юридических наук, и обобщить все результаты этих наук в одно 
гармоническое целое, проникнутое не только внешним, но и вну-
тренним единством». А вторая задача состоит в том, чтобы «изу-
чить методы, при помощи которых разрабатываются специальные 
науки»1.

По мнению российского ученого, профессора Д.А. Керимова, 
общая теория права «…формирует научные законы, понятие и 
определение государства и явлений, которые позволяют не только 
познать сущность, содержание и формы права, совершенствовать 
их служебную роль в общественной жизни, но и использовать го-
сударство и право в целях преобразования общества»2. Хотя общая 
теория права не является единственной юридической наукой, нау-
кой наук, однако она создает целостно-системную картину обще-
ства, осуществляет синтез всех юридических наук, вооружает каж-
дую науку «всеобщей концепцией государства и права».

Общая теория права формирует основополагающие правовые 
идеи, принципы, вырабатывает подходы, способы изучения права, 

1 Михайловский,  И.В. Очерки философии права. Т. 1 / И.В. Михайловский.
Томск, 1914. С. 6.

2 Керимов,  Д.А. Проблемы общей теории государства и права / Д.А. Керимов. 
М., 2000. С. 8, 12.
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формирует правовую идеологию. Она учит анализировать, система-
тизировать, позволяет прогнозировать будущее правовой системы. 
Как общетеоретическая дисциплина закладывает основы правовой 
культуры, вводит в курс правоведения, знакомит с юридической 
терминологией и главными ее проблемами, развивает юридическое 
мышление, формирует научную базу юридического мировоззрения. 
Она вооружает студентов знанием таких основополагающих ка-
тегорий, как «право», «государство», «норма права», «система пра-
ва» и «система законодательства», «правоспособность», «дееспо-
собность», «правосубъектность», «правонарушение», «преступле-
ние», «юридическая ответственность», «правовая законность», 
«правопорядок» и т.д. Как наука она оказывает мощное воздействие 
на движение юридической мысли в целом. Теоретическая культу-
ра правовых исследований и практической деятельности имеет 
исключительное значение для юридической активности. Как фун-
даментальное знание теория права является важнейшим источни-
ком правового прогресса. Теоретические положения широко ис-
пользуются специалистами в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности, при решении вопросов совершенствования 
государственного аппарата, в правовом воспитании и т.д.

Общая теория права – одна из наиболее сложных учебных дис-
циплин, изучаемых на первом курсе студентами учреждений выс-
шего образования. Она содержит обобщенные теоретические по-
ложения о праве и государстве. Безусловно, она отдает приоритет 
праву, хотя право и государство находятся в неразрывной диалек-
тической взаимосвязи, когда одно не может существовать без дру-
гого. Право и государство существуют в тесной связи друг с другом 
и органическом единстве. Они неразрывны в реальной жизни, воз-
никают в силу одних и тех же причин и переходят от одного исто-
рического типа к другому одновременно и параллельно. Их раз-
дельное существование практически немыслимо.

Позитивное право создается или санкционируется государством 
посредством деятельности компетентных правотворческих орга-
нов, обеспечивается в своем осуществлении принудительной си-
лой государства, применением государственными правоохрани-
тельными органами правовых санкций в случае нарушения юриди-
ческих норм. Государство также организует исполнение правовых 
предписаний, обеспечивает реальность их действия, создает эф-
фективный механизм правореализации.

Вместе с тем осуществление государством властно-управленче-
ских функций предполагает воздействие на волю и сознание людей 
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в форме установления прав и обязанностей, обеспечивая и охраняя 
их безопасность, свободный труд и отдых, побуждая сообразовы-
вать свое поведение с интересами других лиц, материальными и 
духовными потребностями всего общества в целом. Законы и дру-
гие источники права устанавливают основы взаимоотношений 
личности с государством и его органами, закрепляют и охраняют 
права и свободы человека и гражданина, формы правления, госу-
дарственного устройства, политический режим, определяют струк-
туру и компетенцию органов государства, полномочия обществен-
ных объединений и юридических лиц.

Можно наметить две самостоятельные части теории государства 
и права. В первую часть (философско-методологическую) входят 
наиболее общие принципиальные основы изучения права и госу-
дарства: главные закономерности возникновения и этапы развития 
права и государства, их сущность, основное назначение и истори-
ческие судьбы, соотношение типа и формы права и государства, 
сочетание в их сущности общечеловеческих и классовых начал, 
формирование правового государства и гражданского общества, 
взаимоотношение права и государства с личностью, роль этих со-
циальных явлений в обеспечении материальных и духовных по-
требностей людей. В эту часть включается также и характеристика 
основных правовых систем, ныне существующих на планете, проб-
лемы создания мирового права и государства.

Во второй части теории государства и права, которую можно 
было бы назвать в условном смысле конкретно-аналитической,  ана-
лизируются и определяются основные понятия, отражающие госу-
дарственно-правовую действительность, формулируются в обоб-
щен ном теоретическом виде ответы на вопросы, что представляет 
собой то или иное государственно-правовое явление, каковы их 
главные черты. К числу таких понятий можно отнести, например, 
функции государства, его механизм, правосознание, юридическую 
культуру, нормы и источники права, правотворчество и системати-
зацию законодательства, систему права, применение и толкование 
юридических норм, правоотношения, правонарушения и юриди-
ческую ответственность, законность и правопорядок и др.

1.3.	Понятие	и	предмет	общей	теории	права

Особое место общей теории права в системе правоведения 
определяется своеобразием предмета исследования и методологи-
ческой значимостью для других юридических наук. Общая теория 
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права изучает общие закономерности, присущие праву как особо-
му социальному явлению: понятие права, его качественные при-
знаки, сущность и социальную природу, основные элементы и ин-
ституты права, закономерности функционирования на определен-
ном историческом этапе, но не весь исторический процесс разви-
тия права.

Предмет общей теории права – общие черты и закономерности, 
которые характерны в целом для становления и функционирова-
ния права и которые свойственны всем правовым системам мира 
или их комплексам (англосаксонская, континентальная, мусуль-
манская и др.). Общая теория права исследует весь совокупный, 
присущий каждому региону мира механизм государственно-право-
вого регулирования общественных отношений, определяет основ-
ные пути и тенденции его развития.

При этом проблема предмета общей теории права довольно 
дискуссионна. В связи с этим ее предмет в юридической литерату-
ре определяется по-разному:
yy изучение закономерностей, присущих праву как особому яв-

лению, т.е. закономерностей функционирования права на опреде-
ленном этапе исторического развития (онтологический аспект);
yy изучение закономерностей познания права (гносеологиче-

ский аспект); 
yy построение всего процесса познания права в зависимости от 

того, какой тип понимания права положен (лежит) в основе право-
понимания (теории права), т.е. то или иное построение курса. 

Предметом общей теории права являются принципы, сущность, 
содержание и формы права, закономерности его возникновения, 
развития и функционирования1. Понятие «предмет» указывает на 
ту сферу общественных отношений, которые изучает данная наука, 
и отвечает на вопрос, что изучается.

В настоящее время происходит как «сужение», так и «расшире-
ние» предмета общей теории права. «Сужение» связано с появле-
нием новых юридических дисциплин: юридической антропологии, 
юридической герменевтики, компаративистики, философии пра-
ва, энциклопедии права. Оно обусловлено практической направ-
ленностью общей теории права, концентрацией ее на узловых, 
стратегических, программных, наиболее значимых, востребован-
ных и служащих обществу общетеоретических правовых проблем. 

1 Дробязко, С.Г. Понятие и предмет общей теории права / С.Г. Дробязко // Абра-
мович,  В.А. Общая теория права / В.А. Абрамович; под общ. ред. С.Г. Дробязко, 
С.А. Калинина. Минск, 2014. С. 9.
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«Расширение» связано с усилением мировоззренческо-методоло-
гической, концептуально-понятийной роли, культурологической 
значимости общей теории права в правоведении и системе обще-
ственных наук. Это также диктуется возникновением сложных 
проблем мировоззренческо-юридического плана: эвтаназии, кло-
нирования, пересадки органов, суррогатного материнства, искус-
ственного зачатия, однополых браков и т.д., требующих юридиче-
ского обоснования и решения.

Общая теория права исследует природу права, его возникнове-
ние, социальное назначение, сущность и цель. 

Общая теория права изучает право и государство во всем их 
многообразии и единстве в качестве целостных социальных инсти-
тутов. Она исследует следующие аспекты права:
yy философский (всеобщие законы бытия государства и права, 

их мировоззренческая наполняемость);
yy антропологический (его человеческая, гуманистическая, есте-

ст венно-правовая сущность);
yy онтологический (закономерности его функционирования на 

определенном историческом этапе, статус и влияние в обществе);
yy гносеологический (познание права, его объективность, ис-

тинность, соответствие практике в зависимости от типа правопо-
нимания);
yy праксиологический (закономерности реализации права и пра-

воприменения);
yy аксеологический (ценность права в обществе и его духовная 

сущность, нравственная составляющая);
yy социологический (его социальная обусловленность и выра-

жение социальных интересов в юридической форме, перевод об-
щественных законов и закономерностей в юридическую пло-
скость);
yy культурологический (право как особый феномен культуры и 

его культурологическая направленность, правовое сознание и пра-
вовой нигилизм);
yy исторический (закономерности его функционирования 

на определенном историческом этапе, историческая обуслов-
ленность).

Если объектом всего правоведения является в целом государ-
ство и право, то предметом каждой из юридических дисциплин вы-
ступают их специфические стороны: конституционно-правовые, 
гражданско-правовые, уголовно-правовые, налоговые и т.д. Если 
другие дисциплины, имея свой предмет исследования, косвенно, 
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опосредованно, во взаимосвязи с другими вопросами, изучают го-
сударство и право, то общая теория права исследует их прямо, не-
посредственно, в системе. Только единство знаний всех право-
ведческих дисциплин способно создать целостную юридическую 
картину. 

Предмет общей теории права включает: принципы, сущность, 
содержание и социальное назначение государственных и правовых 
явлений; форму государственно-правовых институтов; законо-
мерности возникновения, функционирования и развития государ-
ства и права; систему понятий и категорий, используемых в юрис-
пруденции (право, государство, их сущность, функции, формы, 
нормы права, правоотношения, реализация права, правопорядок 
и т.д.); правовые принципы, аксиомы, презумпции, фикции, выра-
ботанные и используемые юридической теорией и практикой; тео-
ретические модели правотворческой, правоприменительной и ин-
терпретационной практики; прогнозы и практические рекоменда-
ции по совершенствованию и развитию права и государства.

Общая теория права изучает следующие закономерности:  воз-
растание роли государства и права в жизни общества; повышение 
значения субъективного фактора в деятельности государства; уси-
ление социальной и демократической направленности права и го-
сударства; возрастание роли международного права, его норм и 
принципов; унификация законодательств; рост значения есте-
ственного права в качестве ориентира, критерия права позитивно-
го; повышение роли гражданского общества в правовом государ-
стве; возрастание опасности и необходимости усиления борьбы с 
мировыми катастрофогенными факторами: ядерным, террористи-
ческим, энергетическим, экологическим и др.; возрастание роли 
технологического фактора, воздействие интернета в жизни обще-
ства, его позитивное и негативное влияние на человека1.

Функции общей теории права связаны с основными направле-
ниями ее воздействия. К основным функциям данной науки мож-
но отнести: методологическую, мировоззренческую, идеологиче-
скую, аналитическую, прогностическую, воспитательную и при-
кладную.

Основными разделами учебной дисциплины «Общая теория 
права» являются: пути возникновения государства и права, их 
принципы, содержание и сущность; проблема познания права и 

1 Косарев,  А.И. О закономерностях развития в истории государства и права / 
А.И. Косарев // Государство и право. 2007. № 4. С. 17. 
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