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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

ОТРАСЛЕВЫХ НАуК: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Исследуются история, уровни знания, проблемы в науке «общая теория права». 
Особое внимание уделяется вопросу о путях развития этой науки в современном 
белорусском обществе.

The history, levels of the knowledge and problems of the science «common theory of 
the law» are researched. The special attention is tuned to the directions of this science in 
the modern Belarusian society.
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Введение. После распада Советского Союза, вызванного объективными 
и субъективными причинами внутринационального и международного ха-
рактера, Республика Беларусь взяла курс на создание суверенного го сударства. 
Были приняты новая Конституция, кодексы. Госстандартом пре ду сматривалось 
введение преподавания в юридических вузах страны учеб ной дисциплины 
«Общая теория права». Появились учебные по собия по этой дисциплине [1]. 
Но возникли вопросы, проблемы. Когда же сформировалась в Беларуси общая 
теория права как наука и учебная дисциплина, каковы ее предмет и социальное 
предназначение и почему ав торы некоторых учебников вопреки Госстандарту 
по-прежнему называют учебную дисциплину не общей теорией права, как 
другие [2; 3], а общей теорией государства и права [4]? Для того чтобы ра-
зобраться в этих вопросах, следует выяснить, что означает термин «наука» 
вообще, юридическая наука в частности и общая теория права в особенности, 
совершить краткий экскурс в историю, выяснить, когда же общая теория права 
сформировалась как наука и учебная дисциплина, какое значение она имеет 
среди других юридических наук.

Общая теория права: понятие, уровни знания, ее истоки. Наука – 
система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, 
а также отдельная отрасль таких знаний [5, с. 357]. Как особая сфера 
познавательной деятельности людей наука базируется на допущении суще-
ствования реального, не зависящего от субъекта познания объективного мира, 
все процессы и явле ния которого подчинены закономерностям, доступным 
познанию с помощью чувств и мышления.
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Как высшая форма познания и особый вид творческой духовной дея-
тельности людей наука (греч. episteme, лат. scientia) появилась в Новое вре мя, 
в XVI–XVII вв. [6, с. 47]. Термин «наука» впервые, как полагает российский 
правовед Р. Т. Мухаев, ввел в оборот в 1840 г. профессор Кембриджского 
университета У. Уэвилл [7, с. 7]. Наука – не простая и случайная совокуп-
ность знаний. Она – отражение закономерных системных связей и отноше-
ний, существующих в реальном объективном мире. Единство и взаимосвязь 
всех отраслей науки, включая юридическую, обусловлены единством матери-
аль ного мира.

В зависимости от критериев классификации выделяют естественные  
и гуманитарные науки, науки о мышлении и технические науки, фунда мен-
тальные и прикладные, общественные и юридические и т. д.

Юридическая наука (лат. juris prudentia от jus – право, prudentia – муд-
рость, знание) – совокупность взаимосвязанных отраслей юридических на ук 
о праве, а также основанная на праве практическая деятельность юри
стов [8, с. 414]. Юридическая наука (юриспруденция, правоведение) от но-
сится к числу общественных наук, предмет которых – исследование мак ро-
социологических закономерностей функционирования общества в целом, 
включая закономерности возникновения и развития права.

Объектом исследования всех юридических наук является право, но 
пред мет – разный. Предмет их исследования – различные стороны права 
и регулируемые им разные общественные отношения. Используются раз-
нообразные методы, способы познания.

Существуют разные уровни знаний права: энциклопедия права, теория 
права, философия права.

Энциклопедия права – начальный низший уровень правовых знаний. Эн-
циклопедия права фактически представляет собой приведенное в систему 
обозрение различных знаний по отраслям права в форме словаря.

Общая теория права – более высокий уровень правовых знаний. Ее 
пред мет – исследование общих закономерностей возникновения, раз вития 
и функционирования права, определение юридических дефиниций, выявление 
всей совокупности методов исследования, применяемых в различных отрас-
лях юриспруденции. Общая теория права выступает по отношению к дру гим 
юридическим наукам как фундаменталь ная, общетеоретическая и мето
дологическая. Она является главной составля ющей юридической науки.

Философия права – высший уровень знаний о праве, его месте и роли 
в реальном мире.

Некоторые правоведы утверждают, что наука о праве существовала из древ-
ле у всех народов, но под другим названием. Такого мнения придерживается 
и уроженец Беларуси Л. И. Петражицкий. В труде «Теория права и государства 
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в связи с теорией нравственности» он утверждает, что наука о праве возникла 
раньше римской юриспруденции у народов Востока (Ассирия, Египет) [9]. 
Действительно, первые представления о правовых явлениях, понятиях нача-
ли складываться вместе с появлением права и государства. Такие представ-
ле ния и понятия раньше, чем в Древнем Риме, возникли в Индии и Китае 
[10, с. 355–356]. Однако понятие «наука» пришло позже.

В процессе формирования права складывались первые представления 
о понятии правовых явлений, признаки которых фиксировались в определениях 
(дефинициях), затем стали наиболее общими и существенными сто ронами 
и связями между правовыми явлениями в ре альной действительности, что 
находило отражение в более сложных формах мышления – правовых ка-
тегориях, бы ли выявлены закономерности в развитии правовых явлений. 
Возникла не обходимость в создании общей картины в пра вовой жизни об-
ществ. Так появилась юридическая наука – наивысшая форма знания о праве.

Истоки юридической науки восходят к Древнему Риму, где были сфор-
мированы наиболее важные правовые положения. Первоначально знание 
права в Древнем Риме было прерогативой жреческой коллегии – понтификов. 
Они составляли судебные иски (формулы), их толковали и выдавали истцам 
в благоприятные по Лунному календарю дни для рассмотрения юридических 
дел в суде. Книга исков, составленная Аппием Клавдием Цека в 312 г. до н. э., 
и Лунный календарь хранились в храме Сатурна во дворце царя.

Впервые писаные тексты Законов XII таблиц, обладавшие наивысшей юри-
ди ческой силой среди источников права Древнего Рима, были опубликова ны 
Сек стием Эллием на рубеже III–II вв. до н. э. Публикация этих законов мало что 
зна чила для непосвященных людей, пока писцом Аппием Клавдием не был вы-
кра ден Лунный календарь и не обнародован им. После этого жреческая колле гия 
понтификов сохранила за собой лишь функции толкования законов, кото рые 
базировались не на религиозном авторитете, а на знании законов. Так, Тибе рий 
Ко рунканий, консул 280 г. до н. э., первый понтифик из плебеев, примерно 
с 252 г. до н. э. начал индивидуально, от своего имени давать консультации 
в присутствии слушателей, что положило начало публичному изучению права.

Несмотря на то что в то время не существовало таких наук, как «Юрис-
пруденция», «Общая теория права», тем не менее основные понятия юрис-
пруденции римлянам были известны (право, закон, юстиция и т. д.)

Вся совокупность важнейших правовых категорий и дефиниций, раз-
работанных римскими юристами, является, по выражению некоторых ученых, 
своего рода естественным «эсперанто» права, звучащим во всех отраслях 
современной юриспруденции благодаря точности, четкости, лаконичности 
формулировок и фразеологий [11, с. 3, 27–35, 64, 82].
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Развитие римской юриспруденции в эпо ху Сред невековья связано с воз-
ник новением первых юридических университе тов в Болонье и других горо дах 
Италии, в которых изучалось римское право.Пер вые университеты пред-
ставляли собой объединения студентов, же лавших изучать римское право и для 
этого нанимавших на год преподавателя [12, c. 25]. В таких университетах 
получали юридическое образование и белорус ские уче ные (Ф. Скорина, А. Во-
лан и др.). Однако становление общетеоре ти че ской правовой дисциплины 
произошло позднее: в Западной Европе – в XVII–XIX вв., в России – в конце 
XIX – начале ХХ в., в Беларуси – в пер вой половине ХХ в.

В XVII–XIX вв. в Западной и Восточной Европе сложилось три уровня 
познания общетеоретических правовых знаний о праве: энциклопедия права, 
философия права, теория права.

Первоначально вопросы общей теории права изучались в рамках фи-
лософии, позже в рамках энциклопедии права.

Энциклопедия права – начальный низший уровень правовых знаний. 
Энциклопедией права называется научное справочное издание по всем от-
дельным отраслям права (государственное, уголовное, гражданское, семейное) 
в форме словаря.

Один из первых учебников «Универсальная энциклопедия права» Г. Гун-
ниуса был создан в 1675 г. В России одним из первых учебников стала «Эн-
цик лопедия законоведия» К. Неволина, которого по праву считают ро до-
начальником философии права в России. У истоков белорусской правовой 
мысли стоял Ф. Скорина.

Общая теория права – более высокий уровень правовых знаний. Ее пред- 
мет – исследование действующего права, т. е. позитивного права. Общая тео рия 
пра ва определяет юридические функции, выявляет всю совокупность методов, 
при емов, способов исследования, применяемых в различных отраслях юрис-
пруден ции, формирует наиболее общие определения (дефиниции). Предыс - 
то рией теории права в Западной Европе принято считать философию права. 
По мне нию российского правоведа В. И. Червонюка, термин «теория права» 
был вве ден в научный оборот в XVII в. немецким ученым Маркелем [13, с. 16].

Философия права – высший уровень познания права. Ее предмет – ис-
следование смысла права, его сущности и понятии, его места и роли в жизни 
общества, государства, сообщества государств.

Становление и развитие общей теории права в Беларуси как науки 
и учебной дисциплины. Становление общей теории права как науки и учебной 
дисциплины в Беларуси связано с образованием в 1921 г. Белорусского го-
сударственного университета с тремя факультетами: рабочим, медицинским 
и общественным. В рамках последнего функционировали четыре отделения: 
гражданско-педагогическое, литературно-лингвистическое, экономическое 
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и правовое [14]. В 1921 г. из БГУ выделился в самостоятельное образовательное 
учреждение Минский юридический институт.

Общая теория права в предвоенный и послевоенный советский период 
изучалась в рамках учебной дисциплины «Теория государства и права».

В первые годы советской власти в силу объективных и субъективных 
причин сложилось негативное отношение к праву. Этому способствовали 
следующие обстоятельства:

�   марксистко-ленинское учение, которое содержит тезис о скором от-
мирании права в социалистическом обществе;

�   сложившееся первоначально негативное отношение к дореволюционным 
правовым исследованиям как зарубежных, так и отечественных правоведов;

�   негативное отношение к праву народных масс и их неверие в го су-
дарственно-правовые институты, сложившиеся накануне Октябрьской со-
циалистической революции 1917 г.;

�   репрессии 1920–1930-х гг. Они коснулись и ученых, включая белорус-
ских, некоторые правоведы были выселены за пределы страны. Многие из них 
впоследствии были реабилитированы [14];

�   финансовые трудности. Мало средств выделялось на развитие науки, 
особенно на исследования социологического характера. Страна переживала 
последствия Первой мировой и Гражданской войн, революций (Февральской, 
Октябрьской), иностранных интервенций. На создание материальной базы 
социалистического общества пришлось только 15 предвоенных лет.

Постепенно отношение к правовому культурному наследию и юридическо-
му образованию менялось. Возрос интерес к опыту государственно-правового 
строительства различных народов мира, в том числе народов Союза ССР, 
начиная с древнейших времен до современности. Наряду с общей теорией 
государства и права было введено преподавание в юридических вузах таких 
учебных дисциплин, как «История государства и права зарубежных стран» 
и «История государства и права народов Союза ССР». В академиях наук со-
юзного и республиканского значения были созданы секторы теории и исто рии 
права, а в юридических вузах страны образованы кафедры теории и исто рии 
государства и права. Появились первые учебники по истории и теории права.

В 1920-е гг. были изданы первые кодификации права (уголовного, граж-
данского, трудового и др.). Публиковались переведенные на русский язык 
конституции и кодификации зарубежных государств. Однако в истории пра-
ва и теории права оставалось еще много неизученного, много белых пя тен. 
Сложность в исследовании теории права обусловлена особенностями исто-
рического развития Беларуси. Белорусские княжества ранее находились в со-
ставе государства Киевская Русь, основанного на договорных началах. Еще 
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никто основательно не изучил, насколько особенности обычного права Белару-
си были отражены в Русской Правде – первом памятнике права восточных 
славян (белорусов, великорусов и украинцев). В древних византийских, араб-
ских, среднеазиатских источниках всех жителей Киевской Руси на зы вали 
русами, русинами, т. е. русскими. Общим языком общения между восточ-
ными славянами был понятный для всех староцерковный славянский язык, 
язык русов, т. е. русский язык, так как обучение в те времена проходили 
в церковных православных школах (позже и в католических). В основе со-
временного русского языка лежит старославянский церковный язык, язык 
межгосударственного, межнационального общения, который был понятен 
всем восточным славянам, и не только им. В современной Беларуси наряду 
с белорусским он является государственным языком.

Основные направления в развитии общей теории права на современном 
этапе. Характерная особенность юридической науки на современном этапе 
развития белорусского государства состоит в том, что общая теория права 
развивается как самостоятельная учебная дисциплина. Некоторые ее ветви 
выделились в самостоятельные науки и учебные дисциплины: социология 
права, логика права, сравнительное правоведение и др. Сформировались 
новые учебные дисциплины: информационное право, политология.

Во второй половине ХХ – начале ХХI в. появился ряд публикаций по общей 
теории права и отраслевым юридическим наукам, испытавшим на себе 
влия ние не только западноевропейской науки и права, но и американской. 
Возникла необходимость в осмыслении и анализе этой литературы и тенденций 
в развитии общей теории права, в выявлении пробелов, ошибок, упущений, 
определении путей их устранения. До сих пор остаются дискуссионными 
вопросы о предметах общей теории права и других общетеоретических дис-
циплин, политологии, социологии права, о сущностных признаках права, его 
определении и др. По нашему мнению, в курсе общей теории права особое 
внимание следует уделить обобщению юридической практики, особенно 
судебной, выведению из нее теоретических положений, формулированию 
важнейших дефиниций, определению правовых явлений.

В интересах единства и безопасности общества и государства Беларуси 
современная юридическая наука, в том числе и общая теория права, должны 
изучаться с учетом:

�   диахронических связей (преемственная связь общетеоретической науки 
и права Беларуси с таковыми в ее историческом прошлом от Киевской Руси 
и более раннего периода);

�   синхронических связей: связь с наукой и правом СНГ, славянских го-
сударств, государств Западной Европы, США;



   � связи с юридической практикой не только Беларуси, но и зарубежных 
государств, право которых относится к различным правовым семьям со вре-
менного мира;

   � связи с международным правом.
Особое внимание международной проблематике обусловлено процессом 

глобализации, происходящим во всех сферах жизнедеятельности современных 
об ществ, включая законодательную, образовательную, научную, внедрением 
но вых информационных и коммуникативных технологий в управлении об-
ще ством, а также тем обстоятельством, что прошлое и настоящее раз ви тие 
цивилизации, все ее достижения поставили человечество на грань са мо-
уничтожения, поскольку экономические условия, ресурсы, богатства природы, 
ее возможности оказались на грани исчерпания [13]. В этих условиях важно, 
чтобы право было справедливым, нравственным, действенным, учи тывало 
обычаи и традиции людей.
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