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Формирование в России правового государства осуществляется через признание и во-
площение основных положений естественно-правовой доктрины. Издавна концепция есте-
ственного права имела двоякий состав: она покоилась на практическом требовании более
совершенного права и на теоретическом наблюдении естественной необходимости извест-
ных правоположений.

Концепция естественного права появилась еще в Античности, когда к таковым отно-
сились те права, которыми обладают от природы все животные (к которым относится и
человек). Эта теория была сугубо натуралистической и с философской, точки зрения она
была слабо проработана.

В Средние века полагали, что есть только то право, что установлено государством
или политическим лидером. Позитивные нормы зарубежных источников права мы мо-
жем встретить в Салической правде франкского государства, а также Правде Альфреда
в средневековой Англии, в Русской Правде Древней Руси и проч. Средневековое право
находилось под сильным влиянием церкви, и все нормы были подчинены религиозным
канонам.

Интересно, что человечество не сразу пришло к осознанию бескомпромиссной принад-
лежности этих прав людям. Но уже в начале Нового Времени, с появлением нового класса
буржуазии возникают концепции естественно права.

Т.Гоббс, Дж.Локк, Вольтер, Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, А.Н.Радищев выдвинули прин-
ципиально новое понимание права. Идея естественного права заключается в том, что у
каждого человека, вне зависимости от расы, нации, вероисповедания, социального поло-
жения, с рождения имеются естественные права. Впервые были разграничены понятия
«общество», « личность», «государство» [3].

Эта идея нашла подтверждение во Всеобщей Декларации прав человека, которая про-
возглашает и защищает естественные права [1].

К основным современным естественным правам относят: право на жизнь, право на
свободу, право на достоинство личности и его защиту, право на неприкосновенность част-
ной жизни, право на личную неприкосновенность, на благоприятную окружающую среду,
право на собственность, право на безопасность, на сопротивление угнетению.

Позитивное право, в отличие от естественного, полностью устанавливается государ-
ством, приобретается не от рождения и при определенных условиях. Естественное и
позитивное право очень тесно взаимосвязаны. Естественное право порождает позитивное
и оно - его основа.

Существование естественного права, не закрепленного государством, представляет со-
бой миф. Демократическое правовое государство означает, что указанные права челове-
ка санкционированы им и подлежат потому защите. Так в Конституции РФ закреплены
естественные права человека, в той части, где говорится что «основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».
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Закрепление естественных прав наблюдается в ГК РФ. Так раздел II части I этого
закона посвящен праву собственности, которое изначально является естественным.

Вместе с тем, следует отметить, что естественные права меняются со сменой истори-
ческих эпох. То, что при одних социальных условиях не касается государства, становится
обязательным для него при других условиях. Об этом писал Рудольф Штаммлер еще в 19
веке, создав теорию возрожденного естественного права, доказывая значимость понятия
«естественного права с изменяющимся содержанием» [4, с. 220].

Так, например, в настоящее время на первый план в мире выходит (вместе с пра-
вом на жизнь) такие ценности, как честь и достоинство, которые должны быть условием
существования человека, поэтому их можно отнести к естественным правам. Их защита
породило право на опровержение недостоверной информации в СМИ и интернет источни-
ках (ст.152 ГК РФ). В связи с этим появляется статья в ГК РФ о праве на обнародование
изображения гражданина только с согласия самого гражданина.

Не все ученые поддерживали эту мысль, считая, что естественое право это идея и
потому оно неизменно. Такую точку зрения высказывал в 20 веке В.А.Савальский, споря
со Штамлером, приводя доводы о том, что « право отца на жизнь и смерть своего ребенка
этически ценно или нет. О каком изменении тут может быть речь?» [2, с.214].

С нашей точки зрения можно согласиться с обоими авторами, говоря, что при любых
временах первое место занимает право на жизнь. Данная категория имеет свои, отличи-
тельные признаки: принадлежность к человеку с момента его рождения; неотчуждаемость
от человека, (поэтому даже государство не вправе отнять этих прав у человека), выраже-
ние наиболее существенных социальных его возможностей.

Поэтому во всех демократических странах карается уголовным законом покушение на
нее, что отражает защиту естественного права человека.

В правовой системе государства следует гармонично совмещать два вида права, так
как, если произойдет преобладание того или иного, правовая система приобретет непро-
порциональный характер. Например, если будет перевес естественного права, то обще-
ственные правоотношения утратят организованность, структурированность. Если же бу-
дет перевес позитивного права, то оно станет слишком формальным, не пригодным для
регулирования отношений именно людей, так как оно не будет учитывать психологиче-
ских, идеалистических нюансов, которые присущи человеческой натуре.

Таким образом, естественное право и позитивное неразрывно связаны. Одно без дру-
гого не может существовать, естественное право было всегда, и оно - предшественник
позитивного права. Каждое государство, которое считает себя демократическим и право-
вым должно уметь создать гармоничную правовую систему, где естественное и позитивное
право дополняли бы друг друга.
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