
Современные 
подходы к 

пониманию 
права 

                                 



          План:

1. Особенность нормативного 
подхода к праву.

2. Естественно-правовой подход к 
праву.

3. Взаимосвязь естественного и 
позитивного права.



            Проблема:

Что появилось 
раньше: 

право или 
государство?



           Вспомним:
●    Право - это ● Государство - это

система 
общеобязательных, 

формально 
определенных 

норм, 
санкционированных 

и охраняемых 
государством 

для регулирования 
общественной жизни.

особая организация 
власти,

обладающая 
аппаратом 

принуждения 
и выражающая 

интересы 
народа или его части.



Обратим внимание:

● Планета Земля образовалась около 4,7 
млрд. лет назад

● Жизнь на Земле возникла около 3-3,5 
млрд. лет назад

● Человек появился около 2 млн. лет назад
● Человек современного типа (Homo 

sapiens) появился около 40 тыс. лет назад
● Право и государство возникли около 5 

тыс. лет назад 



1. В чём суть нормативного 
подхода к праву?

1. Каковы наиболее 
типичные черты 
естественного права?

2. Каковы достоинства этого 
подхода?

2.Какими путями естественное 
право из теории перерастает в 
государственно-правовую 
реальность?

3.Почему этот подход 
привлекателен с 
практической точки зрения?

3. Почему естественное право – 
это духовная основа 
демократических 
преобразований?

4. Почему в науке нет 
однозначной оценки 
нормативного подхода?

4.Почему только права 
человека могут определить 
границу свободы человека?

Заполнить таблицу, ответив на вопросы



Нормативный подход к праву 

Норма – юридическое правило, 
важнейшей чертой которого является 
общеобязательность, опирающаяся на 
принудительную силу государства.. 

Между правом и законом нет различия. 



Отрицательные 
аспекты  нормативного 
подхода

Положительные 
аспекты нормативного 
подхода

Государство может 
произвольно вводить 
любые законы, 
«дарить» гражданам 
те или иные права и 
столь же произвольно 
отбирать их.
Такой подход к праву 
таит в себе опасность, 
как минимум, 
государственного 
произвола.

В решении конкретного 
дела юристы (судьи, 
прокуроры, адвокаты) 
могут опереться только 
на норму закона.



Отрицательные аспекты 
нормативного подхода

Положительные аспекты 
нормативного подхода

- Право не рассматривается 
как мера свободы и 
справедливости, не 
учитывается ведущая роль 
прав человека в системе 
права;
-Игнорируются насущные 
интересы тех, кому 
адресованы юридические 
нормы: на их место ставятся 
интересы государства;
 - Государство может 
издавать нормативные акты, 
противоречащие 
требованиям гуманизма, 
отвечающие интересам 
консервативных и даже 
реакционных сил.

- Нормативность, т. е. 
наличие системы норм, 
которые четко определяют, 
как можно и должно 
поступать в тех или иных 
обстоятельствах;
 - Формальная 
определенность нормы - 
четкость, однозначность 
выражения правового 
требования, правовых 
формулировок;.
 - Санкции — средства 
государственного 
принуждения в случае 
нарушения нормы права.



Нормативный  подход  к  праву



Естественное право

● Каждый человек от рождения обладает 
определенным набором прав и свобод, 
которые неотчуждаемы и принадлежат 
ему всю жизнь. 



● Сторонники естественного права 
полагают, что право не тождественно 
закону и означает нечто большее. Закон, 
согласно такому правопониманию, 
является только одной из форм 
выражения права.

● Законы, установленные государством, 
сторонники естественного права относят к 
творениям самого человека (в лице 
законодателя, правителя, государства) и 
называют позитивным правом, т. е. 
положительным, существующим как 
документальная реальность.



● Естественное право - независимо от 
воли того или иного законодателя, 
государства.

● Естественные права выражают меру 
свободы человека, но свобода не 
может быть безграничной. 
Нерегулируемая свобода всегда 
оборачивается  беззаконием, 
произволом, беспределом, которые 
ведут человека к катастрофе 
самоистребления. 



Естественное право (римское)

В римском 
праве 

существовало 
два 

различных 
термина: 

 jus  — право и  
lex  — закон. 

● Jus - «право по 
природе»

● lex - «право по 
человеческому 
установлению»



● Русский правовед И. 
А. Покровский 
(1868—1920) отмечал, 
что идея 
естественного права 
«тянется непрерывно 
через всю историю 
Западной Европы», 
но особенную 
глубину и 
интенсивность она 
приобретает в XVII и 
XVIII вв. — в эпоху, 
которой и дается по 
преимуществу 
название эпохи 
естественного права.



Правовые документы: 

● США – Декларация независимости – 
1776, Конституция – 1787

● Франция – Декларация прав человека и 
гражданина -1789, Конституция – 1791



● В декабре 1948 г. 
принимается Всеобщая 
декларация прав 
человека, и далее — 
объемный пакет 
основополагающих 
правовых документов, 
которые вместе составили  
Хартию прав человека

В Конституцию РФ (1993)  вошла 
глава о правах и свободах 

человека и гражданина.



Какие права относят к 
естественным, 

прирождённым, 
неотчуждаемым правам 

человека?



Права человека - 
  Это нормативно оформленные 

особенности бытия личности, 
которые выражают её свободу и 
являются необходимым 
условием её жизни, 
взаимоотношений с другими 
людьми, с обществом, 
государством. 



● Право на жизнь и всё то, что 
способствует сохранению и 
развитию жизни.

● Право на неприкосновенность 
личности.

● Право на собственность.
● Право на свободу мысли, слова, 

передвижения.
● Право избирать своих правителей.
   Основные права человека — это  

конституционные права



● ВЗАИМОСВЯЗЬ ЕСТЕСТВЕННОГО И 
ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 

● Позитивное право как документальная 
реальность появляется с 
возникновением государства и 
существует только в письменной 
форме, в виде законов и других 
юридических документов, 
установленных государством.

● Естественное право действует 
независимо от того, закреплено оно в 
каком-либо юридическом документе 
или нет. 



● Если позитивное право не 
базируется на естественном праве, 
не исходит из его ценностей, оно 
перестает быть правом. Высшая 
же ценность права — это человек, 
его естественные, прирожденные, а 
значит, неотъемлемые права.

●  Естественное право помогает 
определить, насколько закон 
соблюдает интересы человека, его 
права и свободы. 



● Определить границу 
(меру, масштаб) 
свободы, или, говоря 
словами И. Канта 
(1724—1804), границу 
совместимости 
свободы каждого 
человека со свободой 
всех других людей 
способны в первую 
очередь два великих 
социальных 
регулятора, 
происходящих из 
самой жизни, — 
право и 
мораль.



● Необходимость четкого закрепления границ 
свободы делает неразрывной связь между 
естественным и позитивным правом.

● Естественное право служит первоосновой, 
первоисточником позитивного права, 
постоянно питает его идеями гуманизма, 
свободы, справедливости. 

● Позитивное право придает этим идеям силу 
всеобщей, обязательной, охраняемой 
государством нормы поведения — силу 
закона, делая тем самым желанную 
свободу людей реальной.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
● Права принадлежат человеку от рождения. 

Эти права являются высшей ценностью.
● Права человека необходимо
● а ) уважать, б) соблюдать и в) защищать.
●  У  каждого человека есть право 

контролировать решения и действия 
власти, соглашаться или не соглашаться с 
ними и при необходимости обжаловать их в 
суде.

● Осуществление ваших прав не должно 
нарушать прав и свобод других людей.

● Каждый  гражданин может выступить с 
законодательным предложением. 



Неразрывной связь между естественным 
и позитивным правом делает:

● Гуманизм 
● Свобода 
● Справедливость
● Сила закона 
  



Законотворческий процесс в РФ 
Первая стадия: законодательная инициатива. (Право внесения 

законопроекта в Госдуму, а право одобрить или отклонить закон 
предоставлено верхней палате Совету Федерации).

Вторая стадия: обсуждение законопроекта в Государственной Думе. 
(Предварительное – неофициальное Парламентские слушание, а 
затем официальное в трех чтениях:

В первом - прорабатываются главные положения законопроекта.
Второе чтение самое придирчивое, тщательное: идет детальное 

постатейное рассмотрение проекта в целом, вносятся поправки.
Третье чтение завершает обсуждение законопроекта в нижней палате 

парламента.
Третья стадия: принятие закона в Госдуме (450 депутатов, 50+1 голос)
Четвертая стадия: принятие закона в Совете Федерации (178 депутатов)
Пятая стадия: подписание и обнародование законопроекта. В течении 14 

дней должен быть подписан президентом. 

Только опубликованный закон вступает в действие. 
 


