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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современное 

развитие общества обусловлено быстротечными процессами глобализации, 

создания новых экономических и политических образований на 

пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) с соседними 

государствами, экономических – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

военно-политических – Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Связь этих объединений сводится к простым истинам естественного права, 

обусловленного постоянным взаимодействием с позитивным правом, 
состоящего из национального и международного права. Характеристики 

естественного права нередко были отрицательными и строились на 

предположениях, что естественное право сыграло свою роль в 

строительстве и образовании государств наравне с институтами 

государственной власти, источниками права, с выделением теории 

разделения властей и формированием референдума как основного 

механизма волеизъявления народа. С положительной трактовки 

естественное право есть связь и вовлечение субъектов права в единую 

правовую модель, построенную на принципах справедливости, соблюдения 

и защиты прав и свобод человека, являющихся основой всей структуры 

общества. Естественное право в ходе развития стало регулятором 
общественных отношений, а на современном этапе сформировала 

аксиологию, направленную на закрепление прав человека на 

государственном уровне. Развитие гражданского общества и 

международных правовых институтов привело к выработке Декларации 

прав человека как фундаментального источника международного права, 

позволившего поставить естественные права выше отдельных позитивных 

прав [Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года]. В дальнейшем 

именно естественное право открыло для многих стран широкие 

возможности для обретения независимости и суверенитета. 

Кыргызская Республика обрела свою независимость в 1991 году и 

стала самостоятельным, демократическим, правовым государством, со 
своими внутренними социальными и правовыми установками, где 

естественное право играет важную роль [Токтобаев, Б.Т. Функции 

государства: автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 1999].  

В истории развития законодательства Кыргызской Республики 

существует тройной айып, выступавший ранее как источник естественного 

права, но со временем он был введен в юридический оборот как правовая 

норма [Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Принят от 1 октября 

1997 года №68. Утратил силу с 1 января 2019 года]. Усвоив уроки 
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политических революций 2005-2010 гг., страна на своем пути развития 

продемонстрировала незыблемые начала естественного права.  
Естественное право представляет собой совокупность неписанных 

норм, регулирующих правовые отношения между субъектами права, где 

сама теория естественного права послужила в становлении 

демократического, правового государства, признавая идею 

конституционализма, развитие общества в контексте права. 

Функционирование естественного права в современном мире находится в 

состоянии постоянного видоизменения. На протяжении веков, начиная с 

древних времен, оно постоянно трансформировалось. Первыми идеологами 

естественного права стали представители школы софистов, классики 

античной философии (Сократ, Платон, Аристотель), в средние века 

естественное право получило теологическое направление, превратившись в 
новую форму восприятия действительности (справедливость, божественный 

разум – суть средневековой теологии, философии и права). В эпоху Нового 

времени оно стало инструментом борьбы с монархической формой 

правления, сословным устройством общества, феодализмом, что привело к 

принятию конституций, деклараций прав человека и гражданина, 

закреплению модели построения международного и национального права с 

элементами и институтами естественно-правовой концепции, что 

подтверждает ее важность в развитии теории государства и права. 

Само естественное право может быть представлено в двух ипостасях: 

1) положительное – обозначающее вовлечение индивидов в процесс 

развития общества и государства; 2) негативное – манипулятивность 

принципов права для достижения корыстных целей с возможностью 
дестабилизации ситуации в обществе и государстве. Особенностями 

естественного права выступают признаки, формы, отличительные свойства, 

классификация и т.д. 

Развитие гражданского общества и международных правовых 

институтов привело к выработке и принятию Декларации прав человека, 

Европейской конвенции по правам человека от 4 ноября 1950 года, 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 года в качестве фундаментальных источников международного права, 

позволивших обозначить естественные права выше отдельных позитивных 

права. Именно теория естественного права дала многим странам 

возможность встать на путь независимости и суверенитета. 
Естественное право установило парадигму развития права не только 

идеалистического толка, но и с прагматическим восприятием 

действительности, дополняя и расширяя позитивное право. Если 

естественное право не закреплено в основных нормативных правовых актах, 

то оно может реализоваться через доктрину права. 
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Естественное право остается уникальной возможностью 

трансформации права в новые отрасли. С появлением и интеграции 
технологии роботизации естественное право может переродиться в «новое 

технологическое право» с учетом признания прав и свобод искусственного 

интеллекта, который при достаточным уровне развития запросит 

аналогичные права. Соответственно развитие права искусственного 

интеллекта будет проходить поэтапно, сначала с частичного, а затем и 

полного правопонимания [Petit N.//Law and regulation of artificial intelligence 

and robots – conceptual framework and normative implications. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2931 339]. 
Таким образом, актуальность избранной темы объясняется наличием 

потребностей общества в развитии и совершенствовании правовых 
отношений, где государство может отобразить эту потребность в 

стабильности и постоянстве политико-правовой сущности права. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами), основными научно-исследовательскими работами. Данное 

диссертационное исследование непосредственно связано с 

государственными программами, как Национальная стратегия развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденная Указом 

Президента КР от 31 октября 2018 года №221; Постановление 

Правительства КР от 23 марта 2012 года №201 «О стратегических 

направлениях развития системы образования в КР» (стратегия, концепция, 

план реализации); Постановление Правительства КР от 14 марта 2016 года 

№122 «Об утверждении Концепции повышения правовой культуры 
населения КР на 2016-2020 годы». 

Цель исследования: 1) дать теоретическое обоснование воплощения 

идей и принципов естественного права в ценностном потенциале 

правовых законов, обусловливающих интересы, потребности, права и 

свободы личности в условиях становления и развития государств и 

общества; 2) отобразить их тесную историко-правовую связь; 3) дополнить 

и раскрыть теоретические и практические аспекты естественного права в 

различных общественно-правовых отношениях. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать историко-правовую основу естественного права в 

процессе развития общества; 
2) выяснить теоретические основы и принципы естественного права в 

работах теоретиках права на ранних этапах исторического развития; 

3) обосновать  и проанализировать теологическую доктрину 

естественного права (каноническое право) на историко-правовом этапе 

развития; 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2931%20339
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4) раскрыть ценностную роль естественно-правовой концепции 

естественного права в развитии и эволюции общества; 
5) отобразить влияния естественного права на идеи в построении 

общественного мировоззрения, с изучением негативной стороны права; 

6) обосновать обычное право кыргызов как форму естественного 

права; 

7) на основе теоретико-правового анализа выявить особенности 

обоснования идей естественного права на современном этапе развития 

общества, рассмотрев роль воспитания человека и его личности в целом, а 

так же переосмысление естественно-правовой концепции; 

8) провести корреляцию норм естественного права с позитивным 

правом, как на национальном, так и на международном правовых уровнях; 

9) выявить некоторые аспекты проблем ценностного потенциала 
естественного права в условиях современного общества и предложить 

решения, а так же обосновать определение «технологическое естественное 

право». 

Научная новизна полученных результатов представлена: 

1) в теоретическом и практическом обращении к естественному праву, 

интеграции его в структуру позитивного права; 2) в рассмотрении 

естественно-правовой концепции через парадигму трех подходов – 

правового, цивилизационного и технологического;  3) в рассмотрении 

особенностей естественного права с позиции международных нормативных 

правовых актов и с учетом зарубежных источников; 4) в процессе работы 

проведен комплексный анализ зарождения естественного права и процессов 

его генерации в настоящее время; 5) в отображении негативной стороне 
естественного права и ее проблемы; 6) в обычном праве как формы 

естественного права; 7) впервые естественное право раскрыто через 

технологический подход, где в контексте исследования 

продемонстрирована технологизация общества и государства. В 

диссертации формулируются выводы и практические предложения, 

подтверждающие завершенность научного исследования. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, 

что их можно использовать при разработке вузовских курсов по теории 

государства и права, конституционного права, отечественной истории 

государства и права, истории государства и права зарубежных стран, 

философии права, сравнительного правоведения, а также при разработке 
специальных курсов, семинаров, учебных пособий по теории государства 

и права. Практическая значимость работы заключается также в 

возможности ее использования в формировании высокого уровня 

правосознания и повышения правовой культуры граждан Кыргызстана. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. На 

защиту выносятся следующие теоретические положения, выводы, 



7 

предложения и рекомендации диссертации, полученные на основе 

историко-правового и сравнительного методов по исследуемой проблеме: 
1. Обосновано, что идея естественного права носила исторический 

характер со времен деятелей классической античной философии, где Платон 

представлял естественное право как идеалистическую идею, а Аристотель 

видел в нем практическое применение. Основой естественного права была 

историко-правовая мысль, которая обозначила всеобщее равенство всех 

индивидуумов, вне зависимости их происхождения, класса, сословия. 

Главный постулат естественного права – справедливость как форма 

поддержания баланса общества. 

2. Аргументировано, что принципы естественного права, уставленные 

обществом и отраженные в трудах Гуго Гроция, Томаса Гоббса, Руссо Ж.Ж. 

Бенедикта Спинозы и многих других дополняют общественные отношения 
и ведут к переработке позитивных норм в государстве. Такими принципами 

являются – безопасность, мирное решение спора, объективность, институт 

посредничества (проведение переговоров, медиация), независимость, 

справедливость, равенство. Одним из важных элементов теории 

естественного права служит «общественный договор», способный 

трансформировать передачу прав граждан государственным органам. 

Естественное право позволило совершить эволюционный скачок развития в 

области прав и свобод человека, что является главной заслугой 

в установлении конституционализма, референдума, самоорганизации 

граждан, подтверждения и гарантии международного права и права 

интеграционных формирований. 

3. Доказано, что естественное право имеет особенное влияние на 
теологическую доктрину, рассмотренную на примере католицизма, где 

современное каноническое право усиливает роль естественно-правовой 

концепции, через основные источники права, изданные священным 

престолом. Римская католическая церковь устанавливает и признает такие 

естественные права как право на достойный уровень жизни, право на 

культурные ценности, право на свободу воли, экономические и 

политические права.  

4. Обоснованна естественно-правовая концепция, устанавливающая, 

что естественное право является надпозитивной ценностью, раскрываемой в 

предмете теории и истории права, которое способно быть регуляторам 

общественных отношений в широком применении. Обычно естественное 
право служит историко-правовым механизмом, влияющим на 

формирование и развитие общества, в дальнейшем естественное право 

посредством позитивного права закрепляется как правовая модель. С 

учетом применением трехстороннего подхода, естественное право получает 

возможность трансформации в отдельные нормы права, закрепленные в 

отраслях права, таких как право на труд, право на информацию, право на 
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охрану окружающей среды. При технологизации общества человеческая 

культура деформируется, что приводит к потери основных начал 
естественного права, закрепленных посредством создания семьи, отказ от 

правовых обычаев, уход от стабильности к хаотическому смене 

общественных корпораций (постоянная смена партнеров, работы, 

отсутствие/смена семьи). 

5. Аргументировано, что естественное право может быть 

деформировано в своем проявлении в виде формирования общественного 

мировоззрения, что приводит к отрицательному влиянию деструктивных 

идей в обществе, таких как анархизм, фанатизм, терроризм, способных 

привести к хаосу и уничтожению общества. 

6. Обосновано, что обычное право является формой естественного 

права, которое занимало специальное место в системе правовых отношений 
различных народов, в том числе кыргызов, что подтверждает широту 

естественного права в своем правоприменении. Источниками обычного 

права кыргызов служили адат, эреже (постановления суда биев), практика 

суда биев. В обычном праве могут присутствовать общие принципы 

естественного права, такие как – равенство, справедливость, свобода и т.д. 

Раскрыто, что обычное право кыргызов предоставило развитие третейского 

разбирательства, где результатом стало примирение сторон. Сам судебный 

процесс был четко регламентирован. Проведен сравнительный анализ норм 

обычного права кыргызов и казахов и выявлены схожести и различия 

источников права, служащие исторической вехой развития народов.  

7. Доказано, что в современном мире идет переосмысление 

естественно-правовой концепции, через призму философско-правовых 
учений, где Франческо Виола называет естественное право способностью 

по обретению общего баланса в мире, так как именно позитивизм и легизм 

утвердили приоритет государства над человеком. С созданием ООН и 

выработкой основных нормативных правовых актов в области прав 

человека и гражданина произошло всеобщее признание естественного права 

как системы носящей юридический и обязательный характер. 

8. Доказано и обосновано, что естественное право идет в постоянной 

кооперации с международным и национальным правом, где субъект права 

по средством субъектно-институционального способа развития права, ведет 

к признанию единых правовых ценностей, моделей развития, норм и 

принципов права. Одним из таких современных принципов естественного 
права является право на информацию, с возможностью ее получение, 

передачи, хранения, защиты, достоверности. Следовательно, производная в 

виде информационного права станет основной отраслью права XXI в., и 

приведет к более тесной интеграции общества и государства в единую 

правовую сеть. 
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9. Отображены и обоснованы проблемные аспекты естественного 

права, что является важным моментом исследования, который раскрывает 
корреляцию естественного права с позитивным правом. Сформулировано 

авторское определение «технологическое естественное право» как 

целенаправленное воздействие на систему права, представляющее собой 

дальнейший уровень развития естественного права в рамках 

технологизации общества. В дальнейшем процесс технологизации будет 

только усиливаться, что приведет к кооперации и слиянию человека 

с технологией, появлению новых направлений развития юридической науки 

(право искусственного интеллекта). 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельно 

выполненным научным исследованием. Выносимые на защиту положения 

диссертационной работы разработаны диссертантом лично.  
Диссертантом проведена работа по систематизации и анализу массива 

имеющихся теоретических положений и данных по вопросу естественного 

права как в отечественной, так и зарубежной юридической науке; обобщены 

применимые теоретические подходы; впервые разработаны теоретические 

положения для определения понятия естественного права; заявлены 

положения (и представлена их содержательная характеристика) об 

элементах научной категории естественно-правовой концепции и 

представлена необходимая категориальная характеристика.  

Апробация результатов исследования Диссертационная работа 

обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына. 

Результаты исследования были апробированы в ходе выступлений 

с научными докладами на республиканских, межвузовских и 

международных научно-практических конференциях, среди которых: 

 XVI международная научно-практическая конференция «Проблемы 

экономики, организации и управления в России и мире» (г. Прага, Чешская 

Республика, 27 декабря 2017 года); 

 международная научно-практическая конференция «Роль науки 

в развитии социума: теоретические и практические аспекты» (г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация, 9-10 февраля 2018 года); 

 международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки и практики» (г. Гатчина, Российская 
Федерация, 25 мая 2018 года); 

 международная научно-практическая конференция «Наука и 

практика в условиях санкционного миропорядка» (г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация, 30-31 мая 2018 года). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По 

материалам диссертации опубликовано 12 научных статей, 
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соответствующих содержанию исследования. 4 статьи опубликованы за 

пределами Кыргызской Республики по индексации системы РИНЦ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, девяти разделов, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы и глоссария. Полный 

объем диссертации составляет 196 страниц. Список использованной 

литературы включает 275 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении рассматривается актуальность темы диссертационной 

работы, определяются цели и задачи исследования, ее научная новизна 
и практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения 

об апробации, формируются основные положения на защиту. 

Первая глава «Методологические основы естественного права» 

состоит из трех разделов. 

Первый раздел первой главы «Историко-правовой генезис античной 

мысли естественного права» посвящен рассмотрению теоретических 

аспектов зарождения теории естественного права, в котором с раскрытием 

понятия естественного права и функций определяется его сущность. В 

исследовании рассмотрены ключевые положения рассмотрены вопросы 

естественного права эпохи Античности, Средневековья и Нового времени в 

трудах Протагора, Гиппия, Ликофрона, Сократа, Платона, Аристотеля, 
Эмпедокла, Цицерона, Августина Аврелия, Фомы Аквинского, Гуго Гроция, 

Джона Локка, Томаса Гоббса, Ли Ю, Бенедикта Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Канта, Томаса Пейна, Гегеля, Фихте, Фридриха Энгельса. 

В ходе историко-правового исследования естественного права 

диссертант также опирался на труды таких видных ученых, как Ч.Ч. 

Валиханов, И.И. Крафт, К.К. Пален, П.П. Семенов-Тян-Шанский, М.Н. 

Пржевальский, Ф.К. Зиббернштейн, П.П. Ковалевский, И.В. Мушкетов, 

которые внесли существенный вклад в изучение обычаев и традиций 

кыргызского народа, в том числе по их семейным, имущественным и 

хозяйственным отношениям. 

В диссертации также проведен анализ ключевых положений 

естественного права, выдвинутых в исследованиях ученых-правоведов: 
П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, Е.А. Трубецкого, С.Л. Франка, 

С.С. Алексеева, М.Н. Марченко, О.Э. Лейста, В.А. Томсинова, 

В.А. Четвернина, Й. Колера, Д. Финниса, П. Эльцбахера, Р. Штаммлера. 

Проанализированы труды историков права: Ф.В. Тарановского, 

И.Д. Левина, К.И. Батыра, Е.В. Сафроновой, С.А. Чибиряева, Ю.П. Титова, 

Е.М. Дерябина, Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидковой, Д.М. 

Петрушевского, Г.Д. Гурвича, О.В. Мартышина, которые также внесли 

значительный вклад в развитие теории естественного права. 
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Огромное влияние на формирование ключевых научных положений 

диссертации оказали также труды кыргызских правоведов: Ч.И. Арабаева, 
С.К. Кожоналиева, Т.И. Ганиевой, М.А. Супатаева, Б.Т. Токтобаева, 

Н.Н.Розахуновой, А.Н. Ниязовой, Т.А.Жумабековой, Э.Д. Бейшембиева, 

С.К.Насбековой, Ч.К.Карынова, З.А.Сыргаковой, Ш.Д.Рыскулова, 

К.М. Осмоналиева, К.Н. Нурбекова. Отдельные вопросы по развитию 

естественного и обычного права и их трансформации в гражданское право 

были рассмотрены в работах Г.А. Мукамбаевой, С.С. Сооданбекова, Б.И. 

Борубашова, К. Асаналиевой, К.С. Сооронкуловой. А исторические аспекты 

права и государства подробно изучены в трудах В.В. Бартольда, 

С.М. Абрамзона, О.О. Караева, К.К. Орозалиева, С.Т. Табышалиева. 

Естественное право в одном из первых упоминаний было описано 

в Древней Греции, в том числе в школе софистов. Представлено оно было 
в форме равенства человека по природе (сейчас по закону), что обозначило 

философско-правовые границы развития системы права. Основная 

проблема закона заключается в его непостоянстве, т.е. временных 

ограничениях: с развитием общества законы постоянно дополняются, а то и 

кардинально меняются. Представители школы софистов (Протагор, 

Антифонт, Каликл, Гиппий, Ликофрон) вывели гипотезу, что обычай 

принадлежит человеку, а закон – правителю, соответственно, если закон 

принимается в законодательной сфере, то обычай принимается любым 

субъектом права. Наличие противоречия закона с человеческой природой 

должно быть устранено через отмену и смену политической элиты, в том 

числе посредством не только разумного объяснения, но и силы.  

В научных трудах античные философы (Сократ, Платон, Аристотель, 
Эмпедокл, Гиппий, Цицерон) связывают естественное право с развитием 

правового идеализма и правового нигилизма, обоснованного в трудах 

Эмпедокла, который представлял его как любовь и ненависть, где «любовь 

– это единение индивидуумов, направленных на достижение соблюдение 

правопорядка, а ненависть – это разрозненность и неисполнение 

существующих правил, предписаний» [Семушкин, А.В. Эмпедокл. 

Философская литература. – М.: Мысль, 1985. – С. 29-30.]. 

Цицерон не принимал естественное право, считая, что индивид 

стремится обрести личные блага в противовес благам общества, где 

подмена понятий справедливости и равенства существует в угоду 

правителям. Естественное право может выступать как модель оправдания 
зла, через достижение власти и подчинение других индивидуумов этой 

власти. В то же время Цицерон включил естественное право в структуру 

права. 

Китайская модель естественного права, отображенная в трудах 

Конфуция и Лао-Цзы, имеет как свою схожесть в идеалистическом 

направлении построения общества и государства, так разность в виде 
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отношения к обычаям «Ли», регуляторам общественных отношений, 

формированию государственной модели развития. Е.И. Кычанов дополнял, 
что «обычное право Древнего Китая – это постоянная связь 

договоренностей и обязательств» [Кычанов, Е.И. Ли и право. Этика и 

ритуал в традиционном Китае. – М.: Наука, 1988. – С. 299-300]. 

Диссертант в ходе рассмотрения природы естественного права 

приходит к выводу, что естественное право – это способность изменения 

формации общества, утверждающая, что человек равен другому человеку, 

порождающая единую систему ценностей, выраженную в виде 

универсальных правил поведения, морально-этических норм, но и имеющее 

свою аргументацию силы через право на месть, право на власть, право на 

силу.  

Во втором разделе первой главы «Правовое становление принципов 

естественного права» диссертантом предпринимается попытка 

определения и построения системы естественного права нового времени. 

Гуго Гроций представил свою характеристику структуры права с 

выделением таких его основ, как нравственность, этика, независимость в 

принятии решения и равенства субъектов права. Структура права, по его 

мнению, – это «волеустанавливающие начала, состоящие из национального 

права, божественного права и естественного начала, построенные на 

человеческом разуме» [Гроций, Г. О праве войны и мира. Три книги. – М.: 

Юрид. изд-во, 1956. – С. 70, 74]. Природа отходит на второй план, так как 

имеет инстинктивную основу. Гуго Гроций сформировал представление о 

международном праве как самостоятельной отрасли права, включающей в 

себя институт международных договоров, войну. Война одновременно 
представлена в виде потребности защиты государства от посягательств 

извне и подчинения других народов и государств с целью приобретения 

новых территорий и ресурсов (природных, человеческих). 

Законами естественного права, по мнению Томаса Гоббса, были – 

справедливость, защитная функция, поиск и поддержание целостности 

мира, институт мести, беспристрастие и т.д. [Гоббс, Т. Сочинения. – М.: 

Мысль, 1991. – Т.2. – C. 109-121]. Автор считает, что обозначенные законы 

под воздействием времени преобразовались в принципы права, которые 

смогли перерасти в новую форму, такую как арбитражное производство 

(Ж.Ж. Руссо считал, что наличие классов дает ложное представление о 

праве, где богатый, имея капитал, сможет вынести решения в свою пользу) 
[Руссо, Ж.Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969. – С. 70-72]. Создание 

арбитража – это уравнивание прав граждан, при котором спор будет 

решаться вне государственной судебной системы, а путем свободного и 

оптимального выбора арбитров сторонами спора (Томас Пейн обозначил 

права человека в виде – права гражданства, права свободы слова, 

ликвидации института подданства и королевских титулов на примере США, 
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принятие конституции, выделение законодательной власти) [Thomas,Paine. 

The rights of man part 1 (1791 ed). The online library of Liberty [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://oll.libertyfund.org/person/235], появление и 

структурирование дисциплины международного право (Иммануил Кант 

аргументировал, что без международного права и механизмов сдерживания 

мир может скатиться в хаос и череду постоянных войн) [Кант, И. 

Сочинения в шести томах. – М.: Мысль, 1966. Т.6. – С. 262-263]. 

В третьем разделе первой главы «Влияние теологической доктрины 

на естественное право (с позиции католицизма)» приводится 

обоснование теологической доктрины с включением в нее идей 

естественного права, где теологическое направление – это форма 

естественного права, признающего природную, 

рациональную/иррациональную и моральную составляющую человеческого 
бытия.  

Стремление к Богу – это разумное обоснование действительности, при 

которой служители религии обозначают как конечную цель. Наличие 

гармонии, уважение и почитание – это возможность прикоснуться к 

божественным началам, подкрепленные верой в божественное сознание, 

управляющие и генерирующие процессы бытия. Фома Аквинский 

представил естественный закон в виде понятий Синдересиса и Хабитуса, 

где Синдересис – это оценка своей воли, поступка в рамках теологической 

концепции с обозначением правил поведения естественного права в виде 

заповедей, которые должны соблюдаться верующим [Аквинский, Фома. 

Сумма теологии. Т.IV: Первая часть Второй части. – М.: Либроком,2012. – 

С.322,324,328]. Хабитус – это внешняя составляющая человека, так 
называемое его строение, облик. Но как только происходит взаимодействие 

Синдересиса и Хабитуса, то получается единое творение добра и 

справедливости и избежание дурных поступков, служащих злом. 

Естественный закон для всех одинаков и не может изменяться. 

Видоизменение, если такое есть, должно быть только в виде дополнения 

уже существующих начал естественного права. Диана Н. Ирвинг выделяет 

проблемы выбора, исходящих из конструкта морально-этических норм, 

подтвержденных тремя направлениями развития норм: субъективные 

(внутренние установки, реализующие общественные отношения через 

совесть), объективные (конкретные правовые нормы, установленные и 

закрепленные на государственном уровне), божественные (заключительные 
нормы, установленные божественным началом, что составляет 

божественную благодать) [Dianne N.Irving. Which medical ethics for the 21-st 

Century? The Linacre quarterly. Volume 70. – N 1. – P. 52, 53].  

Вторая глава «Определение новых подходов в обосновании 

концепции естественного права и ее развитие» состоит из трех разделов. 
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В первом разделе второй главы «Обоснование естественно-правовой 

концепции и ее развитие в обществе» раскрывается разнородность 
историко-правовых аспектов естественного права через технологический и 

цивилизационный подходы научного познания; определяется правовое 

представление о теории естественного права с возможной ее 

классификацией и упорядочением норм; обозначаются формы и источники 

естественного права в виде теологической, объективисткой, 

неокантиантской, экзистенциалистской и психоиррационалистической 

форм. 

Отмечается, что естественное право лежит в основе одной из теорий 

происхождения государства. С.В. Бошно аргументировал, что естественно-

правовая теория – это совокупность прав, данных человеку от рождения, 

которые остаются с ним до самой смерти, и никто не вправе отнимать эти 
права у человека [Бошно, С.В. Теория государства и права. – М.: Эксмо, 

2007. – С. 37-42, 82]. Естественно-правовое правопонимание – это 

представление о миропорядке через применение этики, нравственно-

правового порядка, формирующего у индивида необходимое правовое 

мышление. 

Отдельно выдвигаются концепции прав человека на пространстве 

СНГ, формируя новые тенденции развития общества, выраженные в виде – 

евразийской, планетарной концепции и т.д., что открывает новые 

возможности для формирования универсальной парадигмы естественного 

права. [Розахунова, Н.Р. Общечеловеческие глобальные концепции прав 

человека. Материалы XXV международной научно-практической 

конференции. Изд. Научно-информационный издательский центр 
«Институт стратегических исследований». М. 2015. – С.179]. 

Таким образом, естественное право признает личность как 

индивидуальную единицу общества через отображение своей воли 

(волеизъявления). Естественное право позволяет смягчить карательную 

систему по отношению к субъектам права, так как формирует у них 

осознание приоритета принципов естественного права – свобода слова, 

свобода создания семейных отношений, свобода труда, совести, собраний, 

объединений и т.д., которые закладывают базис для создания 

демократических основ с переходом к идее конституционализма, 

вовлечения граждан в систему управления государством. По мнению 

автора, естественное право – это регулятор общественных отношений, 
призванное укреплять взаимодействие государства и общества, личности и 

общества. Обозначаются различные модели построения общих ценностей 

общества.  

Во втором разделе второй главы «Дуалистический подход 

естественного права на развитие и становление правовой мысли в 

построении общественного мировоззрения» рассматривается негативный 
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сценарий использования естественного прав. Например, в угоду интересам 

определенных групп, где инструментами влияния на общество и 
государство могут стать так называемые «корпорации мысли» – инструмент 

составления прогноза по построению вероятных форм развития событий, 

где естественное право, основанное на принципах равенства, свободы, 

независимости, может быть применено как модель разрушения общества, 

подкрепленное мнимыми началами общественной формации. Первичными 

началами формации служат национальность, религия, принадлежность 

к общине/территории, которые могут быть истолкованы в негативном 

ключе и создать конфликтную ситуацию. Идеям построения 

идеалистического общества без войн и насилия были привержены многие 

ученые и мыслители. Одним из них был П.И. Новгородцев, который 

утверждал, что такого сценария можно избежать через построение «идеи 
земного рая», где личность станет центром онтологического познания мира. 

Далее Новгородцев П.И. отрицал демократическое государство из-за его 

изменчивости и порождения класса олигархов, несущих свои 

капиталистические интересы [Новгородцев, П.И. Об общественном идеале. 

– М.: Пресса, 1991. – С. 5, 18, 31, 541, 548]. 

Отдельно в данном разделе выделена и аргументирована теория 

анархизма с ее положительным и отрицательным влиянием на развитие 

общества. Поль Эльцбахер обозначил анархизм как «идею правильного 

поведения» [Эльцбахер, П. Суть анархизма. – М.: АСТ, 2009. – С. 28,29, 35]. 

Потеря стабильности государственной и правовой системы при анархизме 

происходит из-за дезинтеграции индивидуума, отдельных социальных 

групп, не способных обеспечить себе достойный уровень жизни. 
Следовательно, бурление идей и недовольство населения нехваткой 

социальных благ может быть оформлено в виде идей терроризма, 

радикализма и экстремизма. В качестве примера такого деструктивного 

влияния приводится современная ситуация в Центральной Азии, в которой 

среди молодежи сильны радикальные религиозные течения. Б.Д. Какешов и 

К.М. Осмоналиев в своем исследовании подтверждают, что данная 

напряженная ситуация является следствием имущественного, 

экономического и социального расслоения общества, где молодежь 

подпадает под фактор риска [Какешов, Б.Д., Осмоналиев, К.М. Угрозы 

религиозного экстремизма и международного терроризма в Центральной 

Азии: попытка анализа и прогноза, меры минимизации // Вестник 
Дипломатической Академии МИД КР им.К.Дикамбаева. – 2016. – №7 (07). – 

С. 89-93]. 

В третьем разделе второй главы «Обычное право кыргызов как 

форме естественного права» на основе анализа обычного права кыргызов 

определяется его тесная связь с единой моделью естественного права. 

Отмечается, что обычное право – это совокупность правовых норм 
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неписанного права, регулирующих общественные отношения. Оно также 

представлено как одно из проявлений естественного права, где 
особенностью обычного права, по мнению Ю.В. Скворцовой, являются 

правила поведения, повторяющиеся при определенной ситуации 
[Скворцова, Ю.В. Обычное право как структурно-функциональный элемент 

правовой системы России // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. – М.: Российская академия адвокатура и 

нотариата, 2012. – №1. – С.45].  

В диссертации также обращается внимание на то, что обычное право 

находится в состоянии постоянного изменения, поэтому к историко-

правовым источникам кыргызского народа отнесены – адат, эреже, 
практика суда биев, что дает новое представление о правовой модели 

кыргызского народа. Основным источником обычного права кыргызов 

являются народные пословицы и поговорки [Борубашов, Б.И. История 

государства и права Кыргызской Республики. С древнейших времен и до 

начала XX в. – Бишкек, 2015. - Т.1. – 358 с.; Супатаев, М.А. Обычное право 

в странах Восточной Африки. – М.: Наука, 1984. – 117 с.]. Процессуальные 

нормы суда биев остаются основным источником знаний о кыргызском 

судопроизводстве. С.К. Кожоналиев обосновал формирование правовых 

отношений кыргызов с их классификацией [Кожоналиев, С.К. Обычное 

право кыргызов. – Бишкек: Фонд «Сорос-Кыргызстан», 2000. – С.9-10]. 

В данном разделе диссертант также проводит сравнительный анализ 
обычного права кыргызов и казахов, рассматривает социально-правовые 

изменения с вхождением Кыргызстана и Казахстана сначала в состав 

Российской империи, а затем и СССР. Делается вывод, что Российская 

империя и СССР ограничили действие обычного права, снизив его влияние 

на правовые отношения. Так, Уголовный кодекс РСФСР (ст. 194-205) 

рассматривал обычное право как «пережитки прошлого», с которым надо 

бороться [Уголовный кодекс РСФСР. – М.: Юрид. лит., 1950. – C. 136-139]. 

Третья глава «Особенности развития естественного права на 

современном этапе построения общества» состоит из трех разделов. 

В первом разделе третьей главы «Зарубежные философско-правовые 

учения по естественному праву» автор приводит анализ идеи развития 

естественного права на рубеже конца нового и начала новейшего времени. 
Франческо Виола классифицировал естественное право как элемент 

правовой модели государства, который постоянен, имеет историко-

правовую оценку с наличием когнитивных связей в обществе, носит 

юридический характер. Идея возрождения естественного права и 

повышение интереса к нему произошло после двух мировых войн, которые 

закончились созданием института ООН, выработкой модели развития 

построения государств в рамках соблюдения и уважения прав человека. В 

данном разделе диссертации последовательно доказывается тезис, что 
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человечество, пройдя определенный путь развития, сможет в конечном 

итоге найти общие точки соприкосновения через естественно-правовую 
теорию, служащую объединяющим фактором по целевым группам 

назначения в качестве общих норм, принципов права, идеи справедливости 

и правового государства. 

Отдельно рассматривается вопрос о естественном праве как 

социальной технологии, способной объединить людей по принципу 

общности, субсидиарности, групповой ориентированности и наличия 

общего блага, выдвинутого Дж. Финнисом [Финнис, Дж. Естественное 

право и естественные права. – М.: Мысль, 2012. – С. 23, 37, 43, 176]). В 

некоторых позициях естественное право подкрепляется религиозной 

составляющей, позволяющей перейти к договорным отношениям между 

субъектами права. 
Во втором разделе третьей главы «Взаимодействие естественного, 

международного и национального права» рассматривается кооперация 

и взаимодействие права в целом. 

Диссертант видит естественно-правовую связь в построении 

современного международного права через осознание, признание и 

принятие на международном уровне нормативно-правовых актов, 

подтверждающих важность естественных прав человека. Например, 

основных положений Всеобщей декларации прав человека 1948 года 

[Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.un.org/ru/documents/.../declhr.shtml], Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года [Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод человека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://lex.justice.md/ru/ 285802/], Рио-де-Жанейрской декларации 

по окружающей среде и развитию 1992 года [Рио-де-Жанейрская 

декларация по окружающей среде и развитию [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.un.org/.../declarations/riodecl.shtml]. При этом 

отмечается, что естественное право на международной арене позволило 

отойти от колониальной модели развития государств, предоставляя 

угнетенным народом право на равноправие и самоопределение. Данная 

модель естественного права было закреплена в Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 

[Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/.../declarations/colonial. shtml] 

С развитием технологий и права выделилась новая отдельная 

дисциплина – «информационное право», которая базируется на новом 

принципе естественного права – праве на информацию. Информация 

становится объектом правового регулирования, где выделяются принципы 

информационного права в виде свободного поиска и передачи информации, 

http://lex.justice.md/ru/%20285802/
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ограничения по распространению информации, носящей отрицательное или 

насильственное воздействие на сознание граждан (формы пропаганды 
терроризма, наркотиков и т.д.), неприкосновенности частной жизни, 

обеспечения безопасности. 

В третьем разделе третьей главы «Некоторые аспекты 

естественного права в современном мире» раскрываются основные 

проблемы естественного права в свете развития и установления 

технологического и цивилизационного порядка, которые негативно влияют 

на дальнейшее развитие теории естественного права. К таким проблемам в 

диссертации отнесены:  

– отсутствие настоящей свободы и равенства; 

– противоречие и взаимодействие естественного права и позитивного 

права; 
– различие методов, научных школ и исследовательских программ; 

– разнородность источников права; 

– выделение технологического естественного права. 

Важной особенностью естественного право является отсутствие 

четких закрепленных норм, что приводит к расcинхронизации 

правопонимания между юснутурализмом и легизмом в самых крайних 

сферах их проявления. Теоретики права Нико П. Шварц и Обонье Джонас 

[International law research. The Superiority or Integrity of Natural Law for Our 

Time. Nico P. Swartz, Obonye Jonas. Vol. 1, 2012.] предлагают одно из 

решений проблем естественного права через реализацию принципа 

послушания, закрепленного в конституции страны и дающей возможность 

соблюдать позитивное законодательство без наличия возможного 
негативного эффекта. Другими словами, возможные правовые действия 

подкрепляются законодательными актами, способными усилить роль 

естественного права, с оговоркой «удобной для всех», но никак не 

ухудшающих положение социальных групп. 

 

ВЫВОДЫ  

 
1. Изучены работы античных мыслителей в области естественного 

права (Аристотель, Платон, Гиппий, Эмпедокл, школа софистов, Конфуция 

и Лао-Цзы). Выделено влияние норм мусульманского права, основанного 

при Арабском халифате, на другие народы, в том числе и кыргызов, что 

в дальнейшем было отображено в виде источника права обычного права 

кыргызов. Определены формы естественного права. 

2. Представлены изначальные права (естественные права), где индивид 

может достигнуть своего наивысшего развития только при 
совершенствовании личности. Чем выше развитие личности, тем больше 

прав и обязанностей может достичь индивид. По мнению Фихте Иоганна 
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Готтлиба, естественное право – это право выбора, где индивид занимает 

аргументированную позицию со стороны теоретиков права нового времени. 
3. Уделено внимание изучению теологического направления 

естественного права, являющимся одним из важных основ западного мира. 

Главными постулатами естественного права, предложенными в Священном 

писании, становится отказ от насилия и причинения вреда другим. 

Проблемная часть теологического права отображается в проблеме выбора 

(действие или бездействие), где каноническое право поддерживает важность 

естественных прав человека. Происходит аргументация, что справедливость 

должна быть в реализации человеческих поступков, поэтому проведена 

корреляция норм естественного права с позитивным правом. 

4. Выведенная В.А. Четверниным классификация естественного права 

по следующим направлениям: теологическое, объективистское, 
неокантианское, экзистенциалистское и психоиррационалистическое – 

позволяет понять пути и следствие развития естественного права и его 

коммуникации с правовыми, философскими, историческими, 

психологическими, социологическими учениями. На основании данного 

направления предложена модель развития естественного права в социально-

историческом развитии общества. Правоведы С.С. Алекссев и 

А.В. Мелехин утверждали, что естественное и позитивное право не может 

делиться на две составляющие, так как они постоянно находятся в синтезе 

по отношению друг к другу, поэтому, дополняя и генерируя правовые 

принципы, их функции и цели развития, приближают формирование 

стабильного государства и общества в будущем. В связи с данными 

выводами определена классификация естественного права по стадиям 
развития, предполагающая координацию процессов по схеме «индивид – 

общество – государство». 

5. Негативной стороной идеи естественного права является ее 

расплывчатость и манипулятивность, что приводит к порождению хаоса, 

анархии, расцвету террористических и религиозных течений 

(отрицательного толка), функционирующих благодаря недопониманию 

свободы и равенства. Поэтому предлагается решение, которое основано на 

систематической работе с населением, на повышении системы образования 

и воспитания молодежи, разработке государственной информационной 

политики в обществе. 

6. Проведен историко-правовой анализ обычного права кыргызов и его 
корреляция с обычным правом казахов, где подтверждается, что обычное 

право: 1) это одна из форм естественного права; 2) является источником 

права и регулятором общественных отношений, выраженном в виде 

применения правовых норм в гражданских, семейных, уголовных и иных 

отраслях права. 
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7. Определено наличие связи естественного права с позитивным 

правом, где Конституция КР определяет права человека и гражданина, 
отображает незыблемость конституционных основ общества, а 

национальное законодательство отображает сущность естественного права с 

главными принципами – равенства, справедливости, независимости. 

Конституционность права является социально обоснованным явлением, 

служащим примером завершенного правотворческого процесса, где 

социальные права предоставляют ряд конституционных гарантий для 

индивида. Естественное право выражается в виде регулятора общественных 

отношений и является нахождением точек соприкосновения сторон в виде 

альтернативного решения спора, проведения переговоров при помощи 

посредников (медиация), третейских судов, судов аксакалов (на примере 

историко-правового опыта Кыргызстана).  
8. Представлена универсальность естественного права как наиболее 

действующего механизма восприятия между правовыми семьями 

и институтами, что ведет к стабильности и порядку в правовой среде. 

Изучена и обобщена модель взаимодействия естественного права с 

международным правом, основанным на следующих естественно-правовых 

законах: право на безопасность, право на альтернативное разрешение спора, 

право на достойный уровень жизни, право на благоприятную окружающую 

среду. Естественное право формирует начала развития и 

совершенствования гражданского общества и дает возможность построения 

гражданской позиции, направленной на сохранение порядка в стране. 

Предлагается усилить роль правовой культуры в государстве и обществе, 

чтобы сформировать правовую личность, которая способна понимать и 
функционировать в правовой и социальной жизни страны. 

9. Выявлены общие проблемы естественного права (свобода, 

равенство, противоречие естественного права и позитивного права, разность 

методов, научных школ, разнородность источников права, технологизация 

общества), в наиболее сложных вопросах (в теоретическом и практическом 

плане). Применены методы исследования проблем естественного права – 

исторический, правовой, сравнительный. Применялись общие логические 

системы, такие как классификация, анализ и синтез в области научного 

и правового материала. Исследована проблематика методологии и школ 

научного познания с наличием исследовательских программ. Отображена 

роль технологий в построении современного общества с возможностью 
видоизменения системы права в пользу искусственного интеллекта. Данное 

направление наиболее актуально и будет находиться в теоретическом 

аспекте юридической науки и в дальнейшем, когда искусственный 

интеллект достигнет своего конечного развития, он затребует такие же 

права, как у человека, что может привести к формированию 
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технологического естественного права с выработкой концепции 

естественных прав искусственного интеллекта.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате анализа трудов теоретиков права, а также 

законодательства Кыргызской Республики и международного права были 
разработаны следующие практические рекомендации, которые, как мы 

полагаем, позволят усовершенствовать законодательство Кыргызской 

Республики в области прав и свобод человека, гражданина. Практическими 

рекомендациями являются: 

1) в ходе диссертационного исследования были выявлены основные 

начала естественного права, обоснована естественно-правовая концепция, 

подтверждающая нормы права, выраженная в виде конституционного строя, 

правовых институтов и норм права; 

2. Результаты диссертационного исследования могут быть применены 

по следующим направлениям: 

а) в разработке учебных материалов в виде учебных программ, 
государственных стандартов, лекционных курсов, учебно-методических 

комплексов по теории государства и права, истории политических и 

правовых учений, истории зарубежного государства и права, истории 

отечественного государства и права, конституционному праву, 

сравнительному правоведению, философии права, информационному 

праву; 

б) в подготовке научных статей, монографий, диссертаций; 

в) в нормотворческой деятельности, где естественное право 

отображается в виде основных принципов права, таких как демократизм, 

законность, справедливость; 

г) в построении гражданского общества и институтов, таких как 

третейские и арбитражные суды, медиация, омбудсмен, общественные 
наблюдательные советы при государственных органах, научно-технические 

советы; 

д) в развитии политических актов национального и отраслевого 

значения (стратегии, концепции, планы), направленных на повышение 

правовой культуры и правового сознания общества; 

е) в формировании национальной доктрины права, способной 

дополнить и расширить существующую систему права. 

Изучая вопросы естественного права, мы пришли к выводу, что 

установление таких базовых принципов, как законность, справедливость, 

ответственность, различных форм и классификаций – представляет 
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естественное право в новом свете юридической науки, способной улучшить 

общественную жизнь граждан и общества. 
Утверждается, что данная работа позволит на уровне научного 

познания соединить в себе как теоретические направления, так и 

практические рекомендации, служащие реализацией данной идеи. 
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Семенов Николай Сергевичтин «Коомдун калыптанышындагы табигый укук жана 

анын теориялык өзгөчөлүктөрү» деген темада 12.00.01 – укук жана мамлекеттик 

теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы адистиги 

боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденим алуу үчүн 

жазылган илимий изилдөөсүнүн 

 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: табигый укук, укук принциптери, мамлекет, коом, укуктук ой жүгүртүү, 

ченемдик укуктук актылар, теория, коомдук келишим. 

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси болуп табигый укуктунконтекстиндеги       

коомдун тарыхый өнүгүүсүнүн тарыхый укуктук моделин жана укуктун ар кандай этаптардагы 

ѳнүгүү өзгөчөлүктөрүн иликтөө болуп саналат. 

Диссертациялык илимий изилдөө ишинин предметиадам укугу жана эркиндиги, 

табигый укуктун укуктук аң-сезиминин генезиси тармагындагы позитивдик укугу менен ѳз ара 

аракетешүү механизми катары кызмат кылышы,ошондой эле, анын заманбап коомдун 

түзүмүнѳтийгизген таасиринин табигый-укуктук баалуулуктары болуп саналат 

Диссертациялыкилимий изилдөө ишинин максаты табигый укуктун филосо-фиялык-

укуктук ой жүгүртүүлѳрүн, анын мамлекет жана коом менен болгону түзүмдүк байланыштарын 

аныктоо.Философиялык, саясий жана маалыматтык агымдардыкалыптандырууга,адамдардын 

коомдук ой жүгүртүүлѳрүн калыптандыруучу жанакоомдогуанын трансформацияланышына 

багытталган тарыхый-маданий кооперацияларга талдоо жүргүзүү. Ар кандай философиялык-

юридикалык жана коомдук-укуктук мамилелердеги теоретикалык жана практикалык 

аспектилерди толуктоо менен ачып берүү жана заманбап коомдун ѳнүгүүсүнүн бирдиктүү 

социалдык моделинин курулушун аныктоо болуп саналат. 

Илимий изилдөө ыкмаларын таанып-билүүнүн диалектикалык методу, жалпы илимий 

жана атайын-укуктук ыкмалар түзөт. Диссертациялык изилдѳѳнүн темаларын илимий талдоодо 

жана иликтѳѳдѳ системалык-структуралык, тарыхый,формалдуу-юридикалык, салыштырма, 

укуктук жана башка ыкмалар колдонулду 

Диссертациялык изилдөөдөн алынган натыйжалардын илимий жанылыгы – 

диссертациялык изилдөөкоомдогу жана мамлекеттеги табигый укукту курууда бардык       

классификациялык моделин генерациялоо аркылуу табигый укукка комплекстүү түрдѳ 

тарыхый-укуктук изилдөө жүргүзүлгөн ата мекендикукук таану илиминдеги алгачкы адистеш-

тирилген илимий эмгек болуп саналышы негизделген. 

Табигый укуктун терс жактары, ошону менен биргеэле, табигый укуктунпроблемалары 

ачылып берилген. Аны менен бирге эле изилдѳѳ темасынын контекстиндеги коомду жана 

мамлекетти технологиялаштырууну демонстарциялаган ыкма аркылуубиринчи жолу табигый 

укук тууралуу чечмеленип берилген. 

Диссертациялык изилдөөнүн материалдарын колдонуу даражасы: диссертациялык 

изилдөөдө табигый укук теориясы тармагындагы тарыхый-укуктук жана салыштырма тал-

доолор, жыйынтыктоолор, сунуштар берилген. Мамлекеттинтеориясы жана тарыхы, 

конституциялык укук, ата мекендин, мамлекеттин тарыхы жана укугу, чет өлкөлөрдүн 

мамлекетинин тарыхы жана укугу, философияукугу, салыштырма укук таануу дисциплинары 

боюнча жогорку окуу жайларында курстарды иштеп чыгууда, ошондой эле, мамлекеттин 

теориясы жана укугу боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды, окуу куралдарын 

иштеп чыгуудаколдонуу тууралуу сунуштар берилген. Иштин практикалык маанилүүлүгү 

Кыргызстандын жарандарынын жогорку деңгээлдеги укуктук аң-сезимин калыптандырууда, 

укуктук маданиятын жогорулатуудапайдалануу мүмкүнчүлүктѳрүн жогорулатуу менен 

жыйынтыкталат. 

Коолдонуу тармагы: мамлекттин теориясы жанаукугу,конституциялык укук, ата 

мекендин,мамлекеттин тарыхы жана укугу, чет өлкөлөрдүн мамлекетинин тарыхы жана укугу, 

философия, салыштырма укук таануу. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Семенова Николая Сергеевича на тему: «Естественное право и его 

теоретические особенности в развитии общества» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

 

Ключевые слова: естественное право, принципы права, государство, общество, 

правовое сознание, нормативно-правовые акты, теория, общественный договор. 

Объектом диссертационного исследования является изучение естественного 

права в контексте исторической правовой модели развития общества и его особенностей 

на разных этапах развития права. 

Предметом диссертационного исследования выступает естественно-правовые 

ценности, служащие механизмом взаимодействия с позитивным правом в области прав 

и свобод человека, генезис правовой мысли естественного права, а также его влияние на 

структуру современного общества. 

Цель диссертационного исследования выявить аспекты философско-правовой 

мысли естественного права, его структурные связи с государством и обществом. 

Провести анализ историко-культурной кооперации, направленной на формирование 

правовых, философских, политических и информационных потоков, формирующих 

общественное мышление человека и трансформации его в общество. Дополнить и 

раскрыть теоретические и практические аспекты в различных философско-юридических и 

общественно-правовых отношениях, определить построение единой социальной модели 

развития современного общества.  

Методы исследования составляют диалектический метод познания, общенаучные 

и специально-правовые методы. Применялись системно-структурный, исторический, 

правовой, сравнительный, формально-юридический и др. методы научного анализа 

и изучения темы диссертационного исследования. 

Научная новизна полученных результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что диссертационное исследование является одним из первых 

специализированных работ отечественного правоведения, в котором проведено 

комплексное историко-правовое исследование естественного права с генерацией всей 

классификационной модели построения естественного права в обществе и государстве. 

Выявлена негативная сторона естественного права, а также проблемы естественного 

права. Впервые тема естественного права раскрыта через технологический подход, где 

продемонстрирована технологизация общества и государства в контексте темы 

исследования. 

Степень использования материалов диссертационного исследования: 

представленные в диссертационном исследовании историко-правовой и сравнительный 

анализ, выводы, предложения в области теории естественного права. Даны рекомендации, 

которые могут быть применимы при разработке вузовских курсов по теории государства 

и права, конституционного права, отечественной истории государства и права, истории 

государства и права зарубежных стран, философии права, сравнительного правоведения, 

а также при разработке иных специальных курсов, специальных семинарах, учебных 

пособий по теории государства и права. Практическая значимость работы заключается 

в возможности ее использования в формировании высокого уровня правосознания, 

повышение уровня правовой культуры граждан Кыргызстана. 

Область применения: теория государства и права, конституционное право, 

отечественная история государства и права, история государства и права зарубежных 

стран, философия права, сравнительное правоведение. 
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RESUME 

 

Theses of Nikolai Sergeevich Semenov on the topic “Natural law and its theoretical 

features in the development of society” for the degree of candidate of legal sciences in spe-

cialty 12.00.01 - theory and history of law and the state; history of the doctrine of law and 

the state. 

 

 

Keywords: natural law, principles of law, state, society, legal consciousness, regulatory 

legal acts, theory, social contract. 

The object of the dissertation research is the study of natural law in the context of the 

historical legal model of the development of society and its features at different stages of the 

development of law. 

The subject of the dissertation research is natural law values that serve as a mechanism 

for interacting with positive law in the field of human rights and freedoms, the genesis of the 

legal thought of natural law, as well as its influence on the structure of modern society. 

The goal of the dissertation research is to identify aspects of the philosophical and legal 

thought of natural law, its structural links with the state and society. To analyze the historical and 

cultural cooperation aimed at the formation of legal, philosophical, political and informational 

streams that form the public thinking of a person and its transformation into society. To supple-

ment and uncover theoretical and practical aspects in various philosophical-legal and social-legal 

relations, to determine the construction of a unified social model for the development of modern 

society. 

The research methodology consists of the dialectic method of cognition, general scien-

tific and special legal methods. The system-structural, historical, legal, comparative, formal-legal 

and other methods of scientific analysis and study of the dissertation research were used. 

The scientific novelty of the results of the dissertation research lies in the fact that the 

dissertation research is one of the first specialized works of domestic jurisprudence, in which a 

comprehensive historical and legal study of natural law was conducted with the generation of the 

entire classification model of the construction of natural law in society and the state. The nega-

tive side of natural law is revealed, as well as problems of natural law. For the first time, the 

topic of natural law is revealed through a technological approach, where the technologization of 

society and the state is demonstrated, in the context of the research topic. 

The level of use of materials of the dissertation research: presented in the dissertation 

research of historical and legal and comparative analysis, conclusions, suggestions in the field of 

the theory of natural law. Recommendations are made that can be applied when developing 

university courses on the theory of state and law, constitutional law, the national history of state 

and law, history of state and law of foreign countries, philosophy of law, comparative law, as 

well as in the development of other special courses, special seminars, textbooks on the theory of 

state and law. The practical significance of the work lies in the possibility of its use in the for-

mation of a high level of legal awareness, raising the level of the legal culture of the citizens of 

Kyrgyzstan. 

Sphere of application: theory of state and law, constitutional law, national history of state 

and law, history of state and law of foreign countries, legal philosophy, comparative law. 

 

 

 


