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Аннотация 
Посвящено анализу роли права в жизни современного общества и государства и его связи с законом. 

В условиях поиска обществом путей социальной эволюции проблема взаимосвязи права и законодатель-
ства обостряется. В связи с этим теоретические вопросы происхождения права, его источников, связи с 
государством и роли в общественных отношениях имеют особое значение и приобретают огромную 
практическую важность. Цель: сформировать представление об истинной роли юридического позити-
визма и его связи с естественно-правовой доктриной в правопонимании. Методы: исторический, исто-
рико-правовой, конкретно-исторический, хронологический, историко-сравнительный, историко-
типологический, гипотетико-дедуктивный, теоретические методы формальной и диалектической логики. 
Результаты: анализ процессов и явлений, связанных с тем или иным подходом к правопониманию, по-
казал, что образ права, формирующийся в рамках конкретно-исторических достижений общества в его 
материальном и духовном развитии, характеризуется определенным ценностно-культурным отношением 
к праву, что, в свою очередь, практическим образом влияет на жизнь людей, благополучие общества и 
стабильность государства. Выводы: в государстве, которое провозглашает себя демократическим и пра-
вовым, естественно-правовая доктрина прав человека должна являться основой для формирования зако-
нодательства. Право свободы, равенства и справедливости, заключенное в форму юридической нормы, 
является условием гармоничного развития общества и стабильности государства. 
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Abstract 
The study is devoted to the analysis of the role of law in the life of modern society and the state and its rela-

tionship with the law. In the context of society's search for ways of social evolution, the problem of the relation-
ship between law and legislation is becoming more acute. In this regard, the theoretical issues of the origin of 
law, its sources, its connection with the state and its role in public relations are of particular importance and ac-
quire great practical importance. Purpose: to form an idea of the true role of legal positivism and its connection 
with the natural law doctrine in the legal understanding. Methods: historical, historical-legal, concrete-historical, 
chronological, historical-comparative, historical-typological, hypothetical-deductive, theoretical methods of for-
mal and dialectical logic. Results: the analysis of processes and phenomena related to one or another approach 
to the understanding of law has shown that the image of law, formed within the framework of concrete historical 
achievements of society in its material and spiritual development, is characterized by a certain value-cultural atti-
tude to law, which, in turn, has a practical effect on people's lives, the well-being of society and the stability of 
the state. Conclusions: in a state that proclaims itself democratic and legal, the natural law doctrine of human 
rights should be the basis for the formation of legislation. The right of freedom, equality and justice, enclosed in 
the form of a legal norm, is a condition for the harmonious development of society and the stability of the state. 
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Введение 
Право как феномен человеческой циви-

лизации и явление общественной жизни 
имеет множество определений. Эти опреде-
ления характеризуют не только право, но и 
тип правопонимания, зависящий от ценно-
стной ориентации и взглядов на обществен-
ные отношения исследователя, законодателя 
и правоприменителя. Еще в старославянском 
языке слово «право» служило синонимом 
слов «правда», «правота» [1]. С начала док-
тринального осмысления вопросов государ-
ства и права наукой выработаны историче-

ская (Савиньи), психологическая (Л.И. Пет-
ражицкий), социологическая (О. Эрлих), ма-
териалистическая (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В.И. Ленин), интегративная (Б.Н. Чичерин) 
и другие концепции. 

Проблема правопонимания занимает, 
безусловно, центральное место в теории 
юриспруденции; вместе с изменением обще-
ственно-политического уклада она также 
претерпевает изменения и сама меняет ми-
ровоззрение людей. Концепции правопони-
мания имеют далеко не только теоретиче-
ское значение. Преломляя мировоззренче-
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ские ценности через индивидуальный опыт, 
они характеризуют особенности восприятия 
человеком правовой действительности и 
влияют на методологические подходы в дея-
тельности субъектов права, а также, что 
наиболее важно, на принимаемые ими ре-
шения. Типы правопонимания влияют на 
эффективность права [2]; от сформирован-
ной законодателя, а вслед за ним, и право-
применителя системы ценностей зависит как 
состояние законодательства, так и практика 
его исполнения. 

Результаты исследования 
1. Генезис естественно-правовой 

концепции правопонимания 
Сегодня известно множество взглядов 

на сущность права, определяющих типы 
правопонимания. Наиболее интересным при 
этом представляется сопоставление двух 
классических правовых доктрин: естествен-
ного права (Г. Гроций, А.Н. Радищев,  
И. Кант) и позитивного права (К. Бергбом, 
Г.В. Шершеневич, О. Конт, Г. Спенсер), до-
минирующих в мировой юридической мыс-
ли и отечественной теории права и, одно-
временно, противопоставляемых друг другу. 
Этот интерес обусловлен, прежде всего, во-
просом: может ли у правовой формы (нормы 
позитивного права) быть неправовое содер-
жание? 

Проблема соотношения права и закона, 
остающаяся центральной в правопонимании 
и в наше время, обсуждалась еще в древние 
времена. Нормы нравственности, начав 
складываться в догосударственный период 
на закате родового строя (запреты на убий-
ство сородича, каннибализм и кровосмеше-
ние), регулировали общественные отноше-
ния так, как если бы они были установлены 
государством. Развившись и усложнившись, 
морально-нравственные понятия ненасилия, 
справедливости, невмешательства в частную 
жизнь, ответственности за проступки, не-
прикосновенности собственности и др. лег-
ли впоследствии в основу писаного права.  

Античное право различалось по уровню 
своей разработанности в отдельных городах-
государствах и отражало уровень их разви-
тия, однако уже в ранней (VIII век до н. э. – 
IV век до н. э.) и классической (IV век  
до н. э. – II век н. э.) античности получает 
свое начало в трудах величайших мыслите-

лей теория естественного права как вопло-
щение ценностей справедливости и равенст-
ва. Поскольку в древнем мире понятия 
«природное» было связано с понятием «бо-
жественное», уже тогда получили свое раз-
витие представления о прирожденных и не-
отъемлемых правах человека, существую-
щих независимо от государственной воли. 
Античные философы (Сократ, Платон, Ари-
стотель) говорили о существовании неписа-
ных божественных законов, с которыми 
должны согласовываться законы государст-
ва [3–7]. 

Средневековые правовые доктрины (VI–
ХIV века), исходя из первенства божествен-
ного начала и религиозных догм, даже в пе-
риод своего расцвета не рассматривали во-
прос прав человека и их значимости в сего-
дняшнем смысле и, тем более, их значимо-
сти или приоритета. В эпоху позднего Сред-
невековья католическим теологом Ф. Ак-
винским (ок. 1225–1274 гг.) была предложе-
на концепция естественных прав человека, 
не зависящих от государственной власти, 
поскольку они имеют божественное проис-
хождение: (lex aeterna est ratio gubernativa 
totius universi in mente divina existens)1. Бо-
жественный закон по Ф. Аквинскому явля-
ется верховным, несправедливые законы для 
подданных необязательны к исполнению, 
однако меру справедливости устанавливает 
церковь: поскольку богу следует повино-
ваться более, чем человеку, постольку свет-
ские правители занимают свое положение 
лишь в силу полномочий, полученных ими 
от церкви [8]. 

Средневековая концепция естественных 
прав, противопоставляя общество государ-
ству, нарушающему божественные законы 
(естественные права), защищала не права 
человека в современном их понимании, а 
положение церкви.  

В эпоху Нового времени естественно-
правовая научная мысль как концепция о 
неотъемлемых правах человека, принадле-
жащих ему по факту рождения, получила 
свою фундаментальную разработку в трудах 
европейских просветителей [9]. В работах 

                                                                 
1 Божественный закон является верховным, так 

как все части вселенной управляются божественным 
разумом (пер. авт.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1225
https://ru.wikipedia.org/wiki/1274
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французских просветителей формируется 
новая идеология – юридическое мировоз-
зрение и соответствующие ему институты, 
получает серьезное теоретическое обосно-
вание новая концепция прав человека, не за-
висящих от государственной власти: на 
жизнь, собственность, личную неприкосно-
венность, достоинство, защиту от произвола, 
равенства людей и врожденного стремления 
к добру имели безусловно прогрессивное 
значение для последующего развития евро-
пейской философско-правовой мысли и т. д. 

Несмотря на элементы идеализма и на-
ивности, которые содержит данная концеп-
ция, позже она будет использована в первой 
в мире Конституции США (1787) и много-
кратно повторена в основных законах боль-
шинства современных государств2 [10]. В ХХ 
веке основные идеи европейских просветите-
лей-гуманистов станут фундаментом для 
Всеобщей декларации прав человека и Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод – важнейших международных согла-
шений, не только устанавливающих неотъ-
емлемые права и свободы человека, но и обя-
зывающих государства, ратифицировавшие 
Конвенцию, гарантировать эти права каждо-
му, кто находится под их юрисдикцией3. 

Во второй половине ХХ века, услож-
нившись и отразившись в конституциях со-
временных государств, эта правовая доктри-
на приобрела новое звучание. Сторонники 
концепции естественного права полагают, 
что область права значительно шире, богаче 
и разнообразнее сферы законодательства, 
что понимание юриспруденции возможно 
только через призму философии, в соответ-
ствии с которой права и свободы человека, 
понятия нравственности и справедливости 
являются основой права [11, с. 8, 12; 12,  
с. 17-18]. Сегодня некоторые тезисы фило-
софов эпохи Просвещения в разных странах 
могут трактоваться по-разному, но идея о 
том, что человек имеет неотъемлемые права, 
                                                                 

2 Библиотека конституций. URL: https://world-
constitutions.ru/?p=168 (дата обращения: 22.02.2022). 

3Всеобщая декларация прав человека. Принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
declhr.shtml (дата обращения: 22.02.2022); Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 
(Рим, 1950). URL: https://www.echr.coe.int/Documents/ 
Convention_RUS.pdf (дата обращения: 22.02.2022). 

а государство должно их признавать и за-
щищать, остается неизменной. 

2. Сравнительная характеристика 
позитивизма и концепции естественного 
права 

Концепция юридического (или правово-
го) позитивизма как доктрина правопонима-
ния, сложившаяся в XIX веке, отождествля-
ет право с действующим законодательством. 
Суть позитивистского подхода состоит в 
рассмотрении права как действующей в 
данный момент системы правовых актов, 
принимаемых государством и поддерживае-
мых им силой принуждения. Позитивизм не 
дает морально-нравственной оценки право-
вой реальности, он лишь фиксирует правило 
поведения, не осмысливая его суть с позиции 
общечеловеческих ценностей. Если так назы-
ваемый «мягкий» позитивизм (softpositivism) 
еще может обращаться к морали в право-
творчестве и правоприменении, то «стро-
гий» позитивизм (hardpositivism) в ходе 
формирования права исключает отсылки к 
морали полностью [13]. 

Исходя их наиболее общего (упрощенно-
го) посыла о том, что естественное право – 
это право справедливости, а позитивное 
право – это законодательство, возникает во-
прос о том, можно ли противопоставлять 
справедливость закону? И может ли закон 
быть неправовым? 

Очевидно, что понятие справедливости 
является очень индивидуальным, а правовая 
норма перед своим позитивистским вопло-
щением должна быть многократно выверена 
на самых различных экспертных уровнях, ее 
толкование должно быть единым. Исходя из 
этого, представление о справедливости, дей-
ствительно, может разительно отличаться от 
понимания законности. Особенно ярко это 
противоречие может проявляться при столк-
новении представлений о должном мироуст-
ройстве и роли в нем человека в сообществах 
с различным уровнем общественного разви-
тия. Так, например, идеи об общественном 
устройстве, господствующие в странах Евро-
союза, вряд ли будут оценены по достоинст-
ву в странах Центральной Африки. 

Сегодня, в результате объективно про-
исходящего процесса глобализации, проис-
ходит становление единой мировой общест-
венной системы с общими моральными цен-

https://world-constitutions.ru/?p=168
https://world-constitutions.ru/?p=168
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.echr.coe.int/Documents/%20Convention_RUS.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/%20Convention_RUS.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/%20Convention_RUS.pdf
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ностями для всего человечества. Научно-
техническая революция, передовые техноло-
гии в сфере развития производительных сил 
и невиданные ранее возможности для по-
вышения уровня жизни позволяют не только 
преодолевать существовавшую тысячеле-
тиями национальную и этническую замкну-
тость, но и создавать единую для человече-
ского сообщества систему ценностей либе-
ральной идеологии, где закон и государство – 
для человека; где «человек – мера всех ве-
щей»4, а «свобода» и «равенство», как эле-
менты кантовского категорического импера-
тива [14], актуальны не менее, чем в XVIII 
веке5. 

Однако, несмотря на поступательный в 
целом ход человеческой истории, не всегда 
и не везде развитие человеческой цивилиза-
ции имеет прогрессивный вектор. Так, на-
пример, та мораль и идеи, которые цивили-
зованное общество осуждало уже в XVIII 
веке, в XX веке пышно расцвели на огром-
ных территориях передовых европейских 
государств. Потребовались страдания и ги-
бель десятков миллионов людей для того, 
чтобы человечество осознало, к краю какой 
пропасти могут привести законодательно 
безупречно оформленные, но по своему су-
ществу преступно бесчеловечные концепции. 

Нюрнбергский процесс 1945–1946 гг. и 
приговор Международного военного трибу-
нала были не только ответом на беспреце-
дентные в истории преступления против че-
ловечества, но и внесли важный вклад в раз-
витие права. Фактически впервые на между-
народном уровне ведущие государства оп-
ределили безусловный приоритет естествен-
ного права надпозитивным; признали, что 
закон может быть неправовым, а совершен-
ные в рамках такого закона деяния – особо 
тяжкими преступлениями6. 

К сожалению, и вторая, послевоенная, 
половина ХХ века, и наши дни наполнены 

                                                                 
4 Протагор // Новая философская энциклопедия: 

в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Мысль, 2010. 

5 Конституции и законодательные акты буржуаз-
ных государств XVIII–XIX вв. М., 1957. С. 167. 

6 Приговор Международного военного трибунала 
// Сайт Генеральной  прокуратуры Российской Феде-
рации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf (дата 
обращения: 17.02.2022). 

множеством примеров массового нарушения 
прав человека, не уступающих, а иногда и 
превосходящих в своей дикости преступле-
ния фашизма и нацизма. Геноциды в Индо-
незии 1965–1966 гг., Бангладеш 1971 г., 
Камбодже 1975–1979 гг., Руанде 1994 г., 
Боснии и Герцеговине 1992–1995 гг., Конго 
1996–1997 гг. и т. д., унесшие миллионы 
жизней, – это примеры массового уничто-
жения людей в строгом соответствии с дей-
ствующим в этих странах «законодательст-
вом», ставшие возможными в результате от-
ступления от принципов верховенства есте-
ственного права [17, с. 487-511]. 

В наши дни человечество также вынуж-
денно наблюдать откат некоторых госу-
дарств, потенциально имевших возможность 
приобщения к достижениям современной 
цивилизации (в том числе к праву в его со-
временном понимании), в дремучее теокра-
тическое средневековье (Иран, Афганистан). 

Юридический позитивизм как подход к 
правопониманию распространен значитель-
но шире, чем естественно-правовая доктри-
на; одновременно с этим очевидно, что по-
зитивное право может быть несправедли-
вым, а закон может быть неправовым. Исто-
рия различных форм политической органи-
зации человеческого сообщества свидетель-
ствует о том, что закон (и законодательство 
в целом) вполне способен выражать интере-
сы определенной социальной группы (на-
пример, политической, финансовой элиты, 
господствующего класса и т. д.) в ущерб ин-
тересам всего общества.  

Любой недемократический и неправо-
вой (в естественно-правовом смысле данно-
го термина) режим (авторитарный, тотали-
тарный, деспотический и пр.) обладает, как 
правило, хорошо организованной самооп-
равдывающейся структурой, однако ситуа-
ция, при которой право «состоит на службе» 
не у общества, а у имеющих власть сосло-
вий, не только не спасает его (общество) от 
потрясений, но и, в конечном счете, ускоря-
ет его крах. 

Обсуждение 
Надпозитивный характер права, полу-

чивший официальное признание еще в XVIII 
веке, представляется сегодня стержневой 
идеей для построения цивилизованного об-
щества и государства. Понимая, что право 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
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не может существовать вне своей объекти-
вированной формы, естественно-правовой 
подход не отменяет «позитивизм» как тако-
вой. Вместе с тем, актуализируя гуманитар-
ное начало права, гарантируя права и свобо-
ды человека в соответствии с мировыми 
стандартами, он оказывает влияние на фор-
мирование такого общественного строя, ко-
торый наиболее полно отвечает потребно-
стям и интересам человека. 

Закон, опирающийся исключительно на 
авторитет и силу государства, не учиты-
вающий универсальных прав человека (на 
жизнь, собственность, личную неприкосно-
венность, благополучие, свободу передви-
жения, свободу убеждений, защиту от про-
извола и т. д.), не имеет правового содержа-
ния и неизбежно оборачивается тоталита-
ризмом, который, в конечном счете, пере-
стает удовлетворять и слои общества, при-
надлежащие к политической элите. Это, в 
частности, является одной из причин неиз-
бежных социальных катастроф. Таким обра-
зом, проблема соотношения права и закона 
занимает одно из главных мест среди факто-
ров, обеспечивающих стабильность и про-
цветание общества. 

Сегодня, когда масштабы человеческой 
деятельности и технологические мощности 
таковы, что представляют угрозу самому че-
ловечеству, актуальность методов, способ-
ных удержать социальную реальность в гра-
ницах управляемости, как никогда велика. 
Стоит признать безусловную правоту вели-
ких гуманистов прошлого, утверждавших, 
что естественное право является основой 
права позитивного, что законы не могут 
противоречить естественному праву, а если 
такое противоречие возникает, то позитив-
ный закон становится ничтожным [16, с. 17]. 

Противоречие основным принципам ес-
тественного права, нарушение прав на 
жизнь, охрану здоровья, судебную защиту, 
участие в политической жизни, свобода 
убеждений и их выражения, свобода мирных 
собраний и митингов, нарушение принципов 
равенства, справедливости, презумпции не-
виновности и т. д. в правовой системе циви-
лизованного демократического государства 
должны стать безусловным поводом для ут-
раты нормативным актом своей юридиче-

ской силы, такой акт должен быть отменен 
или заменен новым. 

Этот принцип воплощен в Конституции 
России7, где в статье 2 указано, что человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. В соответствии же с 
пунктом 6 статьи 125 акты или их отдельные 
положения, признанные Конституционным 
судом РФ неконституционными, утрачивают 
силу. 

Вместе с тем наличие конституционных 
положений, закрепляющих и защищающих 
права человека, как и существование органа 
конституционного контроля, вовсе не гаран-
тирует реальную защиту этих прав. Так на-
зываемая «сталинская» Конституция 1936 г.8, 
очень прогрессивно для своего времени дек-
ларировавшая права и свободы граждан, не 
имела никакого отношения к социальной 
действительности тех лет, носила бутафор-
ный характер для создания внешнеполити-
ческого имиджа и положительной репутации 
на международной арене. Реальным же оли-
цетворением политики советского государ-
ства того времени стали массовые наруше-
ния прав граждан и репрессии, унесшие 
миллионы человеческих жизней. 

Представляется, что условием правового 
наполнения (и соответствующего ему ис-
полнения) закона является усвоение общест-
вом определенных правовых традиций, со-
ответствующих сути исторически сложив-
шихся понятий гуманизма и демократии, их 
правовой развитости.  

Тип правопонимания непосредственно 
влияет и на способность субъектов права 
эффективно использовать необходимые пра-
вовые средства для достижения своих пра-
вомерных целей, своих правомерных инте-
ресов и потребностей, преобразующих эти 
свои способности в социально-правовую ак-
тивность, воплощая ее результаты в те или 

                                                                 
7 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). 

8 Конституция (Основной закон) СССР (утв. 
Пост. Чрезвычайного VIII Съезда СССР 05.12.1936). 
URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/ 
red_1936/3958676/ (дата обращения: 17.02.2022). 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/%20red_1936/3958676/
https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/%20red_1936/3958676/
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иные требуемые правовые ценности – про-
дукты правовой культуры [17].  

Поскольку отвечающие современным 
гуманистическим идеалам представления о 
ценностях и выражающих их правовых нор-
мах и обычаях должны повседневно форми-
роваться действиями субъектов права, осо-
бое значение в становлении соответствую-
щего политического режима играет роль 
правящих элит, к которым относятся руко-
водители государств и правительств со сво-
им окружением, председатели парламент-
ских палат и лидеры главенствующих поли-
тических партий, руководители высших су-
дебных органов. 

Значение правящих политических элит, 
а также элит экономических, сосредоточи-
вающих в своих руках огромные ресурсы и 
тем самым влияющих на принятие ключе-
вых решений в регламентации обществен-
ных отношений в государстве, сложно пере-
оценить. Правящие политические элиты не 
только организуют процессы создания и 
реализации права, облаченного в форму за-
конодательства, но и влияют на создание 
иерархии правовых ценностей и формирова-
ние правовых традиций, способных эти цен-
ности защитить. От людей, составляющих 
политический класс, занимающих господ-
ствующее положение в обществе и осущест-
вляющих властные функции, зависит, на-
сколько признаваемыми в государстве будут 
такие ценности, как защита жизни, здоровья, 
семьи, собственности, обеспечение безопас-
ности и т. д. Только государство может 
обеспечить реальное воплощение в жизнь 
принципов законности, справедливости, 
многопартийности, разделения властей, де-
мократизма, гласности политической дея-
тельности и пр. 

Выводы 
Элементы ценностной структуры обще-

ства многообразны, сложны и изменчивы, 

они зависят от «цивилизованности» общест-
ва и, в свою очередь, сами влияют на дина-
мику его развития. Морально-нравственные 
нормы, в основе которых лежат общечело-
веческие ценности, задают стандарты пове-
дения людей в данной общности на кон-
кретном историческом этапе. Вместе с тем 
человечеством на протяжении тысячелетий 
выработаны исходные положения общежи-
тия, полагаемые истинными без доказа-
тельств в любом обществе, называющим се-
бя цивилизованным. 

Естественно-правовой, гуманистический 
подход должен быть основным как при кон-
струировании отдельных правовых норм, 
так и при формировании законодательства в 
целом. Право и закон тождественны только 
тогда, когда последний не только учитывает 
объективную реальность, но и, отражая ин-
тересы общества, является правовым. Есте-
ственное право должно не противостоять 
позитивному, а быть его содержанием; на-
полняя закон своим «духом», оно обеспечи-
вает его силу. 

При этом не только законодательство 
как форма объективирования права, но и 
правоприменение на всех его уровнях долж-
но быть наполнено гуманистическим содер-
жанием. Нормативные акты, имеющие не-
правовое, с данной точки зрения, содержа-
ние, должны своевременно выявляться, со-
держащимся в них нормам должна даваться 
правовая оценка. 

Гармоничное сочетание естественно-
правового и позитивистского подходов, 
оформленное законодательно и реально от-
раженное в правоприменении, является од-
ним из условий благополучия граждан, на-
ционального благосостояния, формирования 
справедливого общества и стабильности го-
сударства. 
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