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Рассматривается  методологическое значение концепции естественного права.  Репрезентируется  про-
цесс влияния концепции естественного права на развитие философско-правовой методологии. Возводится в
ранг духовной предпосылки права идея естественного права. Обосновывается, что объект познания оказыва-
ет влияние на процесс исследования.
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The methodological significance of the concept of natural law is considered. The article represents the process of
influencing the concept of natural law on the development of legal and philosophical methodology. It is elevated to the
spiritual background idea of natural law. It is proved that the object of knowledge has an impact on the research process. 
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Современная методология познания претерпевает существенные изменения. Философ-

ско-правовые проблемы исследуются на основе различных подходов. Современная филосо-

фия права активно работает над проблемой преодоления однозначной характеристики права

только как продукта  государственной власти.  В правовых теориях выделяется множество

факторов, являющихся источниками права. Это такие как: потребности и интересы человека,

мораль, стремление к свободе, потребность в справедливости, идеологические конструкции,

закрепившиеся в общественном сознании и другие. В настоящее время все активнее применя-

ются синергетические подходы к исследованию права, правового строя [3, 4]. В условиях

современного  мира,  переживающего  системный  кризис  развития  на  фоне  глобализации

основных сфер жизни общества, включая и духовный кризис, выражающийся в рассогласова-

нии права и морали, внимание исследователей все больше привлекают концепции естествен-

ного права. Это происходит, на наш взгляд, потому, что концепция естественного права дает

возможность продуктивной организации познавательной деятельности в области философии

права. Мы исходим из того, что метод исследования представляет собой процесс познава-

тельного воздействия предмета познания. Поэтому обращаясь к вопросу методологического

значения концепции естественного права, мы сможем понять, почему данная концепция яв-

ляется духовной предпосылкой права. Иными словами, попробуем уяснить, как воздействует

концепция естественного права на процесс развития философско-правовой методологии.

В философии понятие «естественное право» позиционируется как ценность, поэтому оно

относится к аксиологическим категориям, а потому применимо для понимания добра и зла,

справедливости и равенства, для нравственных оценок общественных институтов и поступ-
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ков отдельного человека. Категория «ценность» – наследница и синоним категории «благо».

Понятие «благо» разработано в философских системах от античных философов: Демокрита,

Сократа, Платона до немецкой классической философии в учении И.Канта. В русской фило-

софии проблематика нравственного содержания права разработана в трудах таких мысли-

телей как: Р.Г. Апресян, В.А. Бачинин, А.И.Демидов, А.Ф. Зотов, Э.Ю. Соловьев и др. 

Философское осмысление правовых ценностей, которые по своей сути являются мо-

ральными феноменами, привело к пониманию нравственной природы права. Поэтому в

современной философии понятие «естественное право» обозначает «совокупность прин-

ципов, правил, прав, ценностей, продиктованных естественной природой человека и тем

самым как  бы независимых от конкретных социальных условий и государства.  Есте-

ственное право выступало всегда как оценочная категория в отношении действующей в

обществе  правовой системы и закрепляемого ею строя общественных отношений [9].

«Естественное право» понимается также как нравственные и правовые идеи, принципы,

идеалы, но оно не является правом в юридическом смысле, оно представляет собой мо-

раль, особый тип правосознания, необходимую духовную предпосылку права. На есте -

ственном праве  основывается  позитивное (собственно юридическое)  право,  благодаря

чему происходит «претворение естественного права в жизнь» [1, с. 20]. Морально-пра -

вовые категории свободы, равенства, справедливости представляют собой духовные, ак-

сиологические начала права и правовой системы. 

Право и мораль, являясь особыми нормативными подсистемами общекультурной нор-

мативной системы, составляют некий единый нормативный комплекс и находятся между

собой в отношениях взаимодополнительности и конфликта. Несмотря на то, что один из са-

мых видных позитивистов ХХ в. Х.Харт критиковал формулу естественно-правовых теорий

«несправедливое право – это неправо», он называл данное утверждение парадоксом, пре-

увеличением, «просто ошибкой» [8], но вынужден был признать, что право и мораль регу-

лируют поведение людей по отношению к человеческим ценностям. «Право и мораль пере-

секаются, занимаются одними и теми же темами: естественными условиями человеческого

существования» [7]. Мы считаем, что право и мораль неизбежно взаимодействуют и допол-

няют друг  друга  и органично включены в социокультурный контекст.  При этом в роли

своеобразного  связующего  звена  между  правом  и  моралью  выступают  права  человека.

Поэтому мы рассматриваем и оцениваем естественное право как моральный феномен. 

Таки образом, признание и понимание нравственной природы права позволяет обес-

печить более высокую эффективность юридических норм и правовых институтов, благо-

даря их установлению в соответствии с моральными нормами. Нравственному измерению

права должно подвергать все элементы правовой системы общества.

Не случайно в России на фоне процессов активного реформирования государствен-

ности, духовного кризиса, трансформаций общественного сознания в новых социально-

политических  и  социально-экономических  реалиях  возрождается  русская  правоведче-

ская традиция поиска религиозных и нравственных оснований права, которая берет свое

начало в трудах Н.А.Бердяева,  И.А. Ильина, П.И. Новгородцева,  B.C. Соловьева, Б.Н.
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Чичерина и других мыслителей. В трудах русских философов в качестве разумных и по-

стоянных начал права выделяются и обосновываются духовные феномены: справедли-

вость, свобода, нравственность и др. 

Система международного права проходит испытания на прочность в условиях хаотично

развивающейся  глобализации.  Правовая  необузданность  деятельности  транснациональных

корпораций, наркокартелей, международный терроризм, мировой финансово-экономический

кризис и другие глобальные проблемы актуализируют идею естественного права, и нрав-

ственно-правовая  тематика  приобретает  особое  звучание.  Нарождающемуся  миропорядку

должны быть заданы морально-правовые параметры. Проходящие в мире процессы глобали-

зации социокультурных систем неизбежно детерминируют интеграционные эволюционно-

синергетические трансформации правовых систем отдельных государств и международного

права в направлении создания глобального права. В основе таких трансформаций лежат аде-

кватные, складывающемуся новому миропорядку,  механизмы двух видов: как объективно

функционирующие, так и субъективно создаваемые людьми на основе имеющейся правовой

культуры человечества и с учетом научно-философских концепций права и закона. Поэтому

на основе философской рефлексии глобально-правовой проблематики, осуществленной в ру-

сле современной стратегии познания, развивается идея глобального права, которая в принци-

пиальных своих моментах опирается на эволюционные и синергетические подходы [5].

Современный информационно-технологический этап развития цивилизации характеризу-

ется широким распространением виртуальных способов инфокоммуникаций, что дает воз-

можность человеку ощутить в большей степени свою жизненную свободу и действовать, ис-

ходя из уникально понимаемой им целесообразности. Появляется возможность для реализа-

ции принципа первичности свободы частного лица по отношению к политическим институ-

там. Глобальный виртуальный мир превращается в мир реальных коммуникаций и во многом

обуславливает становление современной парадигмы развития человечества,  создаваемой в

новой области знаний – глобалистике. Составной частью, интегративной по своей сути, нау-

ки глобалистики становится правовая глобалистика и идея глобального права [2]. 

Нам импонирует определение права, данное В.В. Лазаревым: «Право – это совокуп-

ность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормати-

вов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в

их взаимоотношении друг с другом» [6]. 

Свобода, равенство, справедливость – морально-правовые, вечно актуальные катего-

рии, имеющие богатое, но вполне определенное и постижимое разумом содержание. При

раскрытии нравственных оснований права особой задачей является осознание моральных

идей, из которых право произрастает и на утверждение которых направлено.

Право, безусловно, должно соответствовать нравственным нормам, выражать глубин-

ную идею о том, что государство призвано служить интересам общества и, в конечном

итоге, личности. Попытки «отлучения» права от морали вызваны стремлением утвердить

безраздельный  авторитет  государства,  деятельность  которого  чаще  всего  не  может

рассматриваться в рамках этических категорий.
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Таким образом, идея естественного права понимается нами как априори разума. Когда

мы говорим идея, следует понимать, что реальность не подчинится идее в полной мере. Идея

– мир должного, поэтому естественное право как идея означает, что оно предпосылка, фактор

развития права, ориентир этого развития. Концепция естественного права – желаемый образ

нормативного права, недостижимое в полной мере состояние правового строя. Поэтому мы

отдаем себе отчет, что мы строим теоретическую модель возможного существования мира

права. Наша модель основана на логике понятия «естественное право». Понятие естественное

право показывает то, каким должно быть право: оно должно быть основано на морали. Поэто-

му концепция естественного права является духовной предпосылкой права.
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