
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, совокупность принципов, правил, ценностей, 
продиктованных естественной природой человека (Богом, разумом и т. д.) и, тем самым, 
как бы независимых от конкретных социально-политических условий и государства. 
Термин «Е. п.» собирательно применяется к доктринам Др. Греции, Др. Рима, 
католическому естественному праву (томизму), учениям Зап. Европы 13–18 вв., 
современному «возрождённому» Е п., концепции прав человека, которые сущностно 
отличаются друг от друга. Согласно данной концепции выделяется Е. п. и позитивное 
право, которое должно определяться первым. Е. п. традиционно обозначает 
надпозитивные нормы и принципы, содержанию которых предписывается абсолютная 
значимость; конкретные содержательные критерии справедливости, неподдающиеся 
формулированию в качестве абстрактных норм; формальное начало справедливости, 
предполагаемое априорно необходимым. Е. п. презюмирует содержательную 
правильность права, что не всегда распространяется на форму выражения права. Это 
обусловливает необходимость оценки закона с позиций знания должного права и 
приводит к абсолютизации содержания права, противопоставлению права и морали. 
Сущностью Е. п. является доктринально-сущностная критика существующего 
законодательства. Е. п. зависит от определённой философской системы, определяющей 
метод оценки позитивного права, выступает диалектической парой по отношению к 
позитивизму, так как категории Е. п., относимые к правосознанию, всегда стремятся к 
закреплению в законодательстве. 

Концепция Е. п. возникла в Античности, рассматриваясь как справедливость 
(Платон, Аристотель, римское языческое право). В силу теократичности Др. Востока Е. п. 
там возникнуть не могло,  т.  к.  право данного региона отражало единую и сакральную 
справедливость. Принятие Христианства восприняло языческое наследие при условии 
рассмотрения Христианства как критерия абсолютной истины (Ин. 14.6). Вторичное 
появление Е. п. в Зап. Европе связано с проникновением идей Аристотеля, доктрина 
которого была согласована с Христианством Фомой Аквинским, выделившим 
субординационные отношения Божественных и человеческих, естественных и позитивных 
законов, что позволило временно разрешить современные политико-социальные 
проблемы в интересах Римской церкви. 

Наивысшее распространение Е. п., разделившись на теологическое (томизм) и 
атеистическое направления и будучи дополнено новыми положениями (общественный 
договор), получило в 17–18 вв. в качестве основного идеологического орудия борьбы с 
традиционным строем как противоречащим естественной справедливости, прогрессу, 
закономерному характеру развития. Это давало право народу (к третьему сословию) 
лишить власти государя, нарушившего условия договора и принципы Е. п. и построить на 
его основе общественный и государственный строй. Так Г. Гроций понимал под Е. п. 
«предписание здравого разума, коим то или иное действие, в зависимости от его 
соответствия самой разумной природе, признаётся либо морально позорным, либо 
морально необходимым; такое действие или воспрещено, или же предписано самим 
Богом, создателем природы». Т. Гоббс – «естественные законы, т. е. обязательства, 
накладываемые разумом на каждого индивида во избежание дальнейших катаклизмов и 
ограничения произвола более сильных лиц». Дж. Локк подвел итог развитию Е. п. путём 
развития, изменения, дополнения всех современных концепций Е. п. общественного 
договора, народного суверенитета, неотчуждаемых свобод личности, сбалансированности 
властей, законности восстания против тирана, применённых к конкретному 
историческому моменту. 

Особенностью развития Е. п. в первой половине – середине 18 в. является их 
формулирование в относительно спокойной исторической обстановке на основе богатого 
как теоретического, так и практического наследия. Первые же доктрины возникали как 
реакция на конкретные политические кризисы. Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) синтезировал и 
творчески развил все предшествующие воззрения в своей доктрине, выступившей 



политической основой дальнейших социальных революций и потрясений. Естественное 
состояние характеризуется отсутствием частной собственности, всеобщей свободой и 
равенством. Неравенство может быть лишь физическим, обусловленным природными 
различиями людей. Однако появление частной собственности и социального неравенства, 
противоречащих естественному равенству, обусловливает борьбу богатых и бедных и 
появление несправедливости. Принятие конституции США 1787, реально закрепившей 
идеи Е. п., обусловило качественное изменение его сущности (защита прав богатого 
меньшинства, отказ от «чистой демократии» и Е. п.). 

В конце 19 – начале 20 в. наблюдается процесс «возрождения» Е. п., которое 
коренным образом отличается от классического периода, указывая на изменение объёма 
естественного права в историческом процессе (содержательный релятивизм). 
Современное Е. п. преимущественно консервативно и естественным признаёт устройство 
западной цивилизации, стремясь распространить её правовые и мировоззренческие 
парадигмы (права человека, международное право) на всё мировое сообщество без учёта 
традиционных ценностей; включает теологическое, объективистское, неокантианское, 
трансцендентальное, экзистенциальное, психологическое направления. Е. п. относится к 
правосознанию и позволяет совершенствовать содержание нормативного массива, однако 
в силу собирательности доктрин, входящих в концепцию естественного права, возникают 
противоречия между данными доктринами и, как следствие, между предлагаемыми 
способами воздействия на реальный нормативный массив. История указывает, что 
положения, аналогичные Е. п., были законодательно закреплены и практически 
использованы ВКЛ, Русским и Жемойтским, что свидетельствует о существовании 
национальных концепций Е. п., возникающих независимо от западных доктрин, 
называемых общепризнанными. 
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