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Аннотация: В статье рассматривается связь естественного права с правами человека. Приводится 

анализ международных правовых актов. 
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Introduction 

Теория естественного права предоставляет 

возможность осуществить разграничение 

человеческих потребностей, выделить единую 

модель общественного мировоззрения, при 

которой не будет индивидуальных прав, 

закрепленных в национальных 

законодательствах. Сам же отказ естественного 

права ведет к нигилизму. В настоящее время 

естественные права установлены, как значимые 

нормы для каждого субъекта права в виде 

обязательных прав человека. Обязательные 

права, ставшие такими, после формирования 

Организации Объединенных Наций (ООН). В 

дополнении к выше сказанному  права человека – 

это академическая дисциплина, отображенная в 

программах международных организаций, и 

позволяющая расширить горизонт охвата равных 

возможностей для всего общества. Значимость 

прав человека, является высшей ценностью 

человеческой цивилизации. Права человека не 

отчуждаемы и основаны на принципах равенства, 

свободы и справедливости, где индивид 

становится одним из частей общества. 

Взаимоотношение индивида с обществом и 

государством происходить через общественные 

отношения, которые государство в свою очередь 

упорядочивает. Формирования прав человека 

базировалось на разуме, где свобода была 

благостью через познание. Совершенствование 

человеческого познания  возможно и нужно, по 

мнению Лео Штрауса именно в гражданском 

обществе, зародившиеся в общинах, а затем 

развилось в городах.  Отсюда и происходит 

политическая свобода, направленная на 

зарождение человеческого достоинства 

(уважение, самоуважение личности, и ее 

правовой статус, закрепленный на 

конституционном уровне) и ее отражение в 

юридических актах, особенно в конституции. 

Конституция – это явление современного 

общества включающая в себя функциональность 

права (социальность, правовой статус, 

законность). Таким образом, конституция 

становится инструментом распределения власти, 

с обязательным наличием прав и свобод, с 

признанием естественного права. 

 

Materials and Methods 

В области международного права, так же 

происходили значительные изменения. В 

середине XX века, происходит выработка, а затем 

и принятие  одного из фундаментальных 

нормативно-правовых актов в истории 

человечества, ставшим фундаментальным в 

международной юридической практики 
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Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [1]. 

Обозначившая в статье 1 человеческую свободу, 

равенство общества, но и персональную 

ответственность (наличие духа братства). 

Предпосылками принятия данной декларации 

стали зверства, проявленные во время Второй 

мировой войны против различных народов и 

государств. Важным фактором развития 

общественных отношений становится сохранения 

и защита прав каждого субъекта права, где 

выделяются принципы – равноправия, личной 

свободы, уход от дискриминационных условий. 

Формируется классификация прав, такая как : [9] 

-гражданские права (свобода слова, 

возможность построения семейной жизни, 

предпринимательского дела); 

-политические права (избирательные права); 

-культурные права (творчество); 

-социальные права (образование, охрана 

здоровья); 

-экономические права (частная 

собственность, предпринимательство). 

Классификация данных прав является 

классической и применяется во всех 

демократических странах мира, формирую 

конвенциональность права (также можно сюда 

добавить экологические права, выраженные в 

виде права на благоприятную среду, право на 

информацию в области состояния окружающей 

среды и возмещение ущерба, причиненного 

здоровью граждан, имуществу). Под 

конвенциональностью понимаются 

согласованные условия, закрепленные по 

средством конвенций. Проблемой 

конвенциоанальности может стать, то, что 

конвенции вырабатывается научным 

сообществом (квалифицированными 

специалистами), где происходит обоснование 

теоретического познания, но не редко теория 

может расходиться с реальностью из-за разных 

методов воздействия, ресурсов, человеческого 

фактора. Европейская конвенция о защите прав 

человеке и основных свобод 1950 г. продолжает 

предыдущий нормативно-правовой акт и 

подтверждает право на жизнь, право на 

выражение своего мнения, свободу объединений, 

право на брак и т.д.    

Следующий нормативно-правовой акт – это 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Установивший право на 

самоопределение ( статья 1), отвергающий 

расизм и закрепляющий обязательность действия 

конституционных норм национальных 

государств, в том числе неизменность правовой 

защиты (статья 2), предоставление равных 

возможностей для мужчин и женщин (статья 3), 

запрет рабства, работорговли и подневольного 

труда (статья 8), запрет на пропаганду войны и на 

преступления выраженные в форме 

национализма, расизма или религиозного 

неприятия (статья 20) [3]. Данные права привели 

к возрождению идеи естественного права, 

отвергающей любое действие способное 

привести к дезинтеграции государства. Формой 

дезинтеграции государства может стать 

пропаганда насилия, неприязни к другим нациям. 

Примером может послужить события на Украине, 

продолжающиеся с 2014 года по настоящее 

время. 31 июля 2014 украинский журналист 

Буткевич Б. в эфире телеканала «Громадське ТВ» 

заявил, что «необходимо избавиться от 1,5 

миллионов лишних жителей Донецкой и 

Луганской областей» [4, c.65]. 30 сентября 2014 

года депутат Верховной Рады Украины Фарион 

И. призвала к войне и мести с Россией, назвав эту 

войну этнической между украинцами и русскими 

[4, c. 74].  Данное высказывание получило и 

практическую поддержку в области боевых 

действий на востоке Украины. Все эти действия 

прямо нарушают международное право. К 

сожалению, начавшая война не окончена, число 

жертв с каждым годом увеличивается. ООН 

официально обнародовало сведения о людских 

жертвах на востоке Украины в ходе гражданской 

войны с 14 апреля по 15 ноября 2017 года, 

погибших – 10 303 чел., раненных – 24 778 чел 

[5]. Все это ведет к новому произволу и смерти 

людей. Исправить ситуацию в стране возможно, 

при помощи политической воли, запрета 

пропаганды насилия и ксенофобии. Установление 

нормальных отношений на региональном уровне.       

Четвертым нормативно-правовым актом 

стала Декларация о праве на развитие, 

обозначившая приоритетность международного 

сотрудничества государств и народов, с акцентом 

на благополучии народов, с выделением права на 

мир (его поддержание и сохранение), что 

становится главным принципом международного 

права [2]. Провозглашается обязательное 

развитие индивида, как фактор 

совершенствования общества (статьи 1-3). 

Развитие осуществляется через постоянное 

участие субъектов права в процессе построения 

социума. Отдельно прописывается 

обязательность сотрудничества в области прав 

человека (статья 6). Нередко естественное право 

подтверждается обоснованием сотрудничества, 

через этику и религию, где философия и религия 

– это две необходимые составляющие для 

человеческого развития.   

Французский юрист-философ Ален де Бенуа 

подчеркивал, что философия и религия связаны с 

человеком неразрывно, представляя в нем 

целостность индивида [7, c.124-125]. 

Естественные права неотчуждаемые, 

предоставленные человеку с рождения, 

независимо от политических и социальных 

связей. Главным переходом из естественного в 
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позитивное право стало закрепление первого в 

виде конституционных актах, законах, 

международных договорах. Следует выявить 

нормативность права (определенные черты права, 

имеющие смысл, значение и 

общеобязательность), где естественное право, не 

закрепленное в письменной форме служит 

негативной наклонностью индивида (месть, 

воровство, насилие). По мнению Алена де Бенуа 

современное естественное право имеет ряд 

парадоксов: [7, c.110-112] 

-не имеет принуждения и ограничивается 

позитивным правом (ранее естественное право не 

имело границ). Субъективное право – это 

возможность применение комплекса прав или его 

не применение, но только в социальных рамках, 

что тоже ограничивает естественное право; 

-попытка поднять естественное право выше 

позитивного права (позитивное право не редко 

устанавливается политическим режимом, 

который вырабатывает свои нормы права. 

Естественное право становится проблемой, так 

как своим универсальным применением может 

привести к снижению влияния политической 

элиты); 

-противоречие между правами человека и 

гражданина (выражаются в виде не соответствия 

«естественных прав второго поколения» - право 

на труд, образование, т.е., то, что было 

закреплено на второй стадии развития, 

предоставившее индивидуальные права, 

имеющие определенные границу. Естественные 

права «первого поколения» не имели ни какой 

границы. Их мерилом и регулятором была 

природа, что носило хаотический характер). 

 

Conclusion 

Права человека – это переосмысления 

естественного права, выраженное в позитивной 

форме. Доктор юридических наук, профессор 

Лукашева Е.А. объясняет, что права человека – 

это многомерное образование (имеющее 

общечеловеческую культуру, служащую 

консолидацией общества) [10, c.14]. 

Историческим толчком прав человека стал 

прогресс равенства людей, основанный свободе 

личности и относительного равенства, где 

образованная  масса трансформируется в 

индивидуумов, способных утвердить объем и 

качество своих прав [10, c.50].  Субъективное 

право становится возможностью совершить 

персональные действия, получить свободу 

поведения и удовлетворить свои интересы. Но 

данная юридическая категория должна быть в 

корреляции с юридическими обязанностями, 

служащими подтверждением возможного 

действия. Кандидат юридических наук Бекбаев 

Е.З. подтверждает широкие применения 

субъективного права и юридических 

обязанностей через механизм правового 

регулирования [8]. Могут так же применяться как 

мотивационные условия, предоставляющие 

социальные стимулы. Соответственно, права 

человека, выраженные через естественное право 

(второе поколение), с возможностью применения 

субъективного права и подтвержденные 

юридическими обязанности становятся 

неотъемлемой частью современного мира. Но 

данные права должны осуществляться вместе с 

главным принципом права  -  уважение 

человеческой личности, так как именно личность 

позволит реализовать развитие и 

совершенствование общества [6]. Признание и 

уважение человеческой личности, а так, же прав 

человека – это путь ненасильственного решения 

конфликта, отход от насилия и нигилизма. 

Стабильность и благополучие залог будущего 

человечества.          
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