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Начало истолкованию естественного права в 
рационалистическом духе положил голландец 
Гуго Гроций (1583-1645). 

Сочинение Гроция «О праве войны и мира»- Три 
книги, в которых объясняются естественное 
право и право народов, а также принципы 
естественного права.

Истолкование естественного права в 
рационалистическом духе



Источником естественного права является человеческий разум, в котором 
заложено стремление к спокойному общению человека с другими 
людьми. На этой основе Гроций определяет предписания естественного 
права (требования разума), к которым относит "как воздержание от чужого 
имущества, так и возвращение полученной чужой вещи и возмещение 
извлеченной из нее выгоды, обязанность соблюдения обещаний, 
возмещение ущерба, причиненного по нашей вине, а также воздаяние 
людям заслуженного наказания".

Волеустановленное право (оно делится на человеческое и 
божественное) должно соответствовать предписаниям 
естественного права.

Гроций различает право естественное и 
право волеустановленное



Государство Гроций определял как "совершенный союз 
свободных людей, заключенный ради соблюдения права и 
общей пользы". 

Признаком государства является верховная власть, к атрибутам которой Гроций, 
подобно Бодену, относил издание законов (в области как религиозной, так и светской), 
правосудие, назначение должностных лиц и руководство их деятельностью, взимание 
налогов, вопросы войны и мира, заключение международных договоров.

Носители верховной власти представляют государство не 
только в международных связях, но и в отношениях с 
собственным народом.

Определение государства по Г.
Гроцию



� Главной причиной написания "Трех книг о 
праве войны и мира" было стремление Гроция 
доказать, что во время войны глас закона не 
заглушается грохотом оружия. Естественное 
право сохраняет свое действие и во время 
войн:

Международно-правовые взгляды Г. 
Гроция

 "Я был свидетелем такого безобразия на войне между христианами, 
которое позорно даже для варваров, а именно: сплошь и рядом берутся 
за оружие по ничтожным поводам, а то и вовсе без всякого повода, а 
раз начав войну, не соблюдают даже божеских, не говоря уже о 
человеческих, законов, как если бы в силу общего закона разнузданное 
неистовство вступило на путь всевозможных злодеяний".



Большое влияние на последующее развитие 
рационалистического варианта естественно-
правовой мысли оказал великий немецкий 
мыслитель Г.В.Лейбниц (1646-1716.)
Философско-правовые положения Лейбница 
основывались на требовании формирования 
всех гражданских отношений в соответствии с 
духом взаимного согласия и нравственного 
совершенствования.

Истолкование естественного права в 
рационалистическом духе



И. Кант также начинал как традиционный рационалист, изучая 
труды Лейбница и Вольфа, но после знакомства с работами Юма начал развивать 
собственную философию, в которой попытался соединить рационализм 
и эмпиризм. 

Споря с рационалистами, И. Кант заявлял, что чистый разум получает стимул к 
действию только тогда, когда доходит до предела своего понимания и пытается 
постичь то, что недоступно органам чувств, например, Бог, свобода воли или 
бессмертие души.

Такие, недоступные для понимания через опыт предметы он называл «вещь в 
себе» и считал, что они для разума по определению непостижимы. Эмпиристов же 
Кант критиковал за то, что они пренебрегают ролью разума в осознании 
полученного опыта. Поэтому Кант считал, что для познания необходимы как опыт, 
так и разум.

Рационалистические теории



Е.В. Спекторский указывал: «Под влиянием 
рационализма естественное право разумелось 
как право разумное, столь же всеобщее, 
необходимое, самоочевидное, незыблемое, 
вечное, как и чистый разум; право, которого не 
надо искать или придумывать; право, которое 
каждый человек открывает в чистом роднике 
своего сознания; право, которое надо только 
провозгласить и применить».

Рационалистические теории



Рационалистические теории не представляют 
собой гомогенную (однородную) систему 
естественного права. Общее в них только то, 
что оно апеллирует к разуму как источнику 
права. 
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