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Введение

Проблемы современного правопонимания требуют осмысления с позиции
сегодняшнего дня и изучения вопросов происхождения права. В научной и учебной
литературе проблема теории происхождения права до конца не исследована, а
некоторые ее вопросы остались вне пределов внимания российских
исследователей.

Вопрос теории происхождения права может оказать конструктивное влияние на
процесс преподавания права, более эффективное и всестороннее понимание
теории права.

Понятие права

На протяжении всей истории существования права так и не сложилось единого,
устраивающего всех определения права, поскольку это очень сложное и
многоаспектное явление. Даже в русском языке слово «право» используется в
разных значениях («правило поведения», «правда», «справедливость» и т.п.).

Надо отметить, что в современной юридической науке сложились в основном три
подхода к пониманию права: а) нормативный; б) социологический и в)
философский (его иногда называют нравственным).

Нормативный подход трактует право как совокупность охраняемых государством
норм. Таким образом, основной акцент делается на нормативности права, его
формальной определенности и обеспеченности государственным принуждением.
Позитивным в таком подходе является то, что он ориентирует на соблюдение
законов, дает точные критерии тем, кто применяет право, -- они должны соблюдать
законы, действующие в данный момент. Отрицательный же момент в нормативном
подходе заключается в том, что государство объявляется главным источником
правовых норм и, следовательно, то, что оно создает, и является правом. Отсюда
игнорирование содержания права, степени свободы личности, соответствия
правовых норм потребностям общественного развития. Нормативный подход
базируется на теории позитивного права, которая отождествляет право и закон, и
считает, что свои права человек получает не от абстрактной природы, а в силу
закрепления этих прав в законе.
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Социологический подход трактует право, как регулируемые им общественные
отношения. Сторонники данного подхода считают, что право надо искать не в
нормах, а в самой жизни. При этом они различают право и закон, но полагают, что
норма права, взятая вне регулируемых ею общественных отношений, теряет свои
регулятивные свойства. Иначе говоря, при этом подходе право рассматривается не
как система абстрактных норм, а как сеть конкретных правоотношений, как нормы,
фактически применяемые на практике.

Данный подход не дает четких ориентиров для правоприменителей и таит в себе
опасность произвола, "вольного" обращения с законами. Он применим главным
образом в законотворчестве и служит ориентиром для законодателя, который
должен анализировать, что реально складывается на практике, какие нормы
применяются, а какие нет.

Обычно право воспринимается как совокупность правил поведения, установленных
государством и обеспеченных, в случае их невыполнения, принудительной силой
государства. В целом это определение права правильно. При таком подходе
выделяются следующие признаки права:

1) Нормативность, т.е. оно состоит из правил поведения, которые четко
определяют права и обязанности людей. В нормах права закрепляется эталон,
масштаб, модель поведения, возможного и должного с точки зрения государства.

2) Общеобязательность, т.е. нормы права обязательны для всех членов общества и
в случае их нарушения государство может применить принуждение.

3) Формальная определенность. Это означает, что нормы права всегда существуют
в письменной форме и обязательно облекаются в строго установленную форму -
законов, указов, постановлений. Эти акты принимаются по определенной
установленной процедуре, нарушение которой влечет признание акта
недействительным, не имеющим юридической силы.

4) Неперсонифицированность, т.е. отсутствие конкретного адресата. Нормы права
адресуются всем членам общества, а не отдельным гражданам или организациям.

Исходя из указанных выше признаков права, можно определить право как систему
установленных или санкционированных государством общеобязательных,
формально определенных нормативных предписаний, регулирующих
общественные отношения и обеспеченных к выполнению принуждением со
стороны государства.



Выделяют две главные функции права -- регулятивную и охранительную.

Регулятивная функция направлена на регулирование, упорядочение общественных
отношений, установление правил поведения людей. Эта функция опирается на
способность права предписывать, устанавливать те или иные варианты поведения.
В регулятивной функции проявляется главное назначение права - упорядочивать
общественные отношения.

Охранительная функция направлена на защиту, охрану наиболее важных для
жизни общества отношений. При этом право объявляет их неприкосновенными, а
нежелательные, чуждые обществу отношения стремится вытеснить,
ликвидировать. Данная функция имеет своей задачей обеспечить выполнение
требований законов, установить режим законности в обществе.

Историческая теория происхождения права

Основными представителями этого направления исследовательской мысли
являются Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта, Н. М Карамзин. Историческая теория
возникла в первой половине XIX в., как противовес теории естественного права, из
которой вытекали демократические и революционные идеи, призывы к коренному
изменению существующего со Средних веков политико-юридического строя и
принятию законов, отвечающих «требованиям разума», «природе человека».

Историческая школа права имеет несколько достоинств. Одно из главных -
правильный вывод о том, что право - это объективное явление, а не чьё-то
произвольное творение. Кроме того, утверждается, и с этим вполне можно
согласиться, что право - явление историческое и развивается вместе с обществом,
а не стоит на месте, будучи раз и навсегда данным.

Одним словом, историческая теория права даёт поводы для своей критики. Но,
несмотря на это, её следует признать крупным продвижением вперёд теоретико-
правовой мысли в изучении о происхождении права. Она оказала значительное
влияние на становление историко-правовых наук, которые обращались к
проблемам протоправа. Историческая теория, без всякого сомнения, пополнила
копилку человеческих знаний о процессе происхождения права.

Заключение



Теория государства и права - составная часть обществоведения, идейная основа
практической юриспруденции. Деятельность государства, принятие и реализация
законов, обеспечение прав граждан, поддержание общественного порядка тесно
связаны с положениями политико-правовой теории.

Право, как и государство, принадлежит к числу не только наиболее важных, но и
наиболее сложных общественных явлений.

Пытаясь понять, что такое право и какова его роль в жизни общества, еще римские
юристы обращали внимание на то, что оно не исчерпывается одним каким-либо
признаком или значением. Право, писал один из них, употребляется в нескольких
смыслах. Во-первых, право означает то, что «всегда является справедливым и
добрым», - таково естественное право. В другом смысле право - это то, что
«полезно всем или многим в каком-либо государстве, каково цивильное право».

Один из этих подходов, именуемый позитивистским10, ориентируется не только на
неразрывную связь государства и права, но и на то, что государство является
единственным, исключительным источником права. Право при этом определяется
не иначе, как «система общеобразовательных, формально-определенных,
государственно-принудительных норм, выражающих возведенную в закон
государственную волю господствующего класса и выступающего в качестве
классового регулятора общественных отношений».

При таком подходе право полностью или почти полностью отождествляется с
законом, а точнее - с нормативно-правовыми актами, исходящими от государства и
обеспечиваемыми государством.

Другой подход к праву - непозитивистский, не связывает столь жестко, как первый,
понятие права с понятием государства. Право при этом рассматривается как
«претендующий на всеобщность и общеобязательность социальный институт
нормативного регулирования общественных отношений в целях разумного
устройства человеческого общежития путем определения меры свободы, прав и
обязанностей и представляющий собой воплощение в обычаях, традициях,
прецедентах, решениях референдумов, канонических, корпоративных,
государственных и международных нормах правового идеала, основанного на
принципах добра, справедливости, гуманизма и сохранения окружающей
природной среды».

Право выступает познавательно-теоретической наукой, так как формирует основы
правовой культуры. Я стремился изложить в моей курсовой работе материал, в



такой системе и последовательности, что бы создать цельное представление как
об учебной дисциплине «теории государства и права», так и о науке.

Знание теории права является базой для развития юридического мышления,
включает правовой анализ событий, способность общения с представителями
различных профессий, кроме того, теория права расширяет общеполитический
кругозор, помогает разобраться в современной политической обстановке внутри
страны и на международной арене.


