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Одним из актуальных вопросов социальной те-

ории и практики XXI в. становится разработка 

основополагающих принципов доктрины между-

народного сотрудничества. Взаимодействие раз-

личных социальных групп на государственном 

и межправительственном уровнях имеет своей 

первостепенной задачей ликвидировать или ми-

нимизировать нищету и безработицу, колоссаль-

ную материальную дифференциацию в планетар-

ном масштабе, развитие толерантности и укрепле-

ние солидарности в отношениях между этниче-

скими, культурными, религиозными и языковыми 

группами и нациями, внедрение общих ценно-

стей, которые могут объединять разные цивили-

зации и способствовать развитию культуры мира 

и взаимопонимания.

Следует отметить, что любая доктрина, создава-

емая с целью координации действий людей по 

осуществлению предполагаемых целей, должна не 

просто схоластически себя декларировать, а опи-

раться и исходить из общего понимания и пред-

ставления направленности исторического разви-
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тия общества. Поверхностным можно было бы 

назвать мышление, заявляющее о тактических 

шагах в контексте выбранной стратегии и не ссы-

лающееся при этом на онтологические, антропо-

логические, этические и иные основания ожидае-

мых действий.

Такое наиболее общее представление о целях, 

направленности и движущих силах развития об-

щества разрабатывается мыслителями в контексте 

философии истории. Соответственно фундамен-

тальные принципы доктрины международного 

сотрудничества в современном мире необходимо 

искать в определенной философско-историче-

ской модели.

Важно отметить и то, что для современной со-

циально-философской теории характерно преоб-

ладание деструктивных представлений о «конце 

истории»,  предвещающих неминуемый крах ци-

вилизации в планетарном масштабе. Именно по-

этому сегодня, как никогда ранее, представляется 

актуальным эксплицировать позитивную фило-

софско-историческую модель развития общества, 

которая давала бы людям надежду на выживание, 

прекращение войн и дальнейшее мирное суще-

ствование.

Автор статьи не ставил своей задачей разработ-

ку аутентичного философско-исторического уче-

ния, а посчитал необходимым в качестве концеп-

туально-методологического основания для выяв-

ления фундаментальных принципов доктрины 

международного сотрудничества в XXI в. рассмо-

треть модель развития общества, сформулиро-

ванную И. Кантом в контексте его трансценден-

тально-критической системы. Актуальность вы-

бранного подхода обусловлена тем, что, во-

первых, кантова концепция развития общества 

глубоко антропоцентрична, ибо считает осново-

полагающей целью истории развитие наилучших 

задатков индивида как представителя всего чело-

веческого рода. И, во-вторых, кантов сценарий 

позитивен, поскольку в нем утверждается воз-
можность и необходимость установления «веч-

ного мира» на земле.

Обозначим кратко суть философско-историче-

ской концепции И. Канта. Принципиально важ-

ным здесь является то, что человечество возникает 

вместе с зарождением у людей разума и связанно-

го с ним морального поведения. Взяв этот крите-

рий за основу деления истории на этапы, Кант вы-

делил три периода, а именно:

• период преобладания так называемого есте-

ственного состояния людей, когда у челове-

ка только зарождается и постепенно начи-

нает развиваться склонность к моральному 

поведению;

• период противостояния естественного и ра-

зумного (морального) состояния  людей, ха-

рактеризующийся различными распрями, 

войнами и междоусобицами;

• победа разума над естественными склонно-

стями человека и становление правового 

«всемирно-гражданского общества» и «веч-

ного мира» в планетарном масштабе, такого 

состояния, при котором стало бы макси-

мально возможным развитие моральных 

(разумных) задатков человека.

Главная движущая сила исторического разви-

тия, по Канту, — это морально-политические про-

цессы, разворачивающиеся в обществе на различ-

ных этапах его существования. Для немецкого 

мыслителя важно подчеркнуть взаимообуслов-

ленность двух неразрывно связанных факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на по-

ступательный ход истории. А именно, с одной сто-

роны, это универсальный характер природы чело-

века, сущность которого заключается в принци-

пиальной для всех индивидов, наделенных разу-

мом, возможности поступать сообразно категори-

ческому императиву. И, с другой стороны, — это 

политические процессы, задачей которых являет-

ся главным образом создавать такие правовые ус-

ловия в обществе, в которых люди могли бы бес-

препятственно руководствоваться категориче-

ским императивом в своей повседневной практи-

ке. В очень отдаленной перспективе И. Кант 

указывал на возможность такого «всемирно-граж-

данского состояния», в котором необходимость 

в правовом регулировании общества отпадет, по-

скольку люди перестанут совершать противоправ-

ные деяния и будут руководствоваться исключи-

тельно моральными нормами в своем поведении.

Экспликация морально-политических процес-

сов, обуславливающих поступательное развитие 

общества, в философии истории И. Канта позво-

ляет соответственно вычленить две группы аспек-

тов философско-исторического учения немецкого 

мыслителя, а именно: антропологические и соци-

ально-политические. Антропологические аспекты 

философии истории И. Канта включают в себя: 

1) моральность как сущностно-родовое, трансцен-

дентальное свойство индивида, обуславливающее 

склонность человека к нравственному самосовер-

шенствованию и в конечном счете возможность 

универсальной морали, базирующейся на транс-

цендентальных идеях чистого разума; 2) Просве-

щение как перманентный процесс превращения 

идей чистого разума в основополагающий регуля-

тор поведения индивида; 3) достоинство человека, 

выступающее главным показателем уровня мо-

ральности поведения людей.
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Группа социально-политических аспектов бу-

дет включать в себя соответственно: 1) идею «веч-

ного мира» между народами; 2) идею «всемирно-

гражданского состояния»; 3) идею космополити-

ческого мироустройства.

В качестве весьма существенной ремарки к рас-

сматриваемому философско-историческому уче-

нию необходимо добавить, что И. Кант был пер-

вым мыслителем, который указал на априорный 

характер знания, устремленного в будущее. Это 

значит, что любая философско-историческая мо-

дель всегда трансцендентальна и что ее осущест-

вление зависит от того, в состоянии ли окажутся 

люди объединить свою добрую волю и в результате 

всеобщего усилия реализовать свои добрые наме-

рения или нет. Поэтому, когда И. Кант пишет 

о необходимости заключения «вечного мира» на 

земле, он говорит о том, что это произойдет лишь 

в очень отдаленном будущем и тут же предупреж-

дает о возможности установления «вечного мира», 

но не на земле, а на всемирном человеческом 

кладбище, поскольку однажды будет изобретено 

такое оружие, которое сможет уничтожить все жи-

вое на планете [1, с. 11]. Такое обоснование зави-

симости будущего человечества от свободной воли 

индивида и делает философско-историческую мо-

дель И. Канта глубоко антропоцентричной и акту-

ализирует свое звучание спустя 200 лет с момента 

своего возникновения.

Итак, на основании разработанного И. Кантом 

философско-исторического учения попытаемся 

сформулировать ценности, которые могут выпол-

нять интегрирующую функцию на пути достиже-

ния мира и согласия между народами в современ-

ном мире.

1. Обоснованный И. Кантом трансценденталь-

ный, сущностно-родовой характер природы чело-

века позволяет утверждать о возможности суще-

ствования универсальной морали, базирующейся на 

формальном принципе категорического импера-

тива, который, как известно, был предложен не-

мецким философом в трех различных вариантах.

а) «Поступай только согласно такой максиме, 

руководствуясь которой ты в то же время можешь 

пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» 

[2, с. 195]. Таким может стать один из фундамен-

тальных принципов доктрины международного 

сотрудничества в XXI в., нацеленный на предот-

вращение имперской захватнической политики 

некоторых современных государств, подающих 

дурной пример своим потомкам.

б) В XVIII в. И. Кант уже предвидел серьезность 

экологических проблем, ожидающих человече-

ство. Поскольку творимый индивидом природ-

ный мир не может быть совершенным в силу на-

шей относительности знания, конфликт человека 

с природой может время от времени приводить 

к кризисам. Поэтому И. Кант предусмотрительно 

сформулировал так называемый экологический 

категорический императив, правило нашего отно-

шения к природе в контексте современной док-

трины международного сотрудничества: «...посту-

пай так, как если бы максима твоего поступка по-

средством твоей воли должна была стать всеоб-

щим законом природы» [2, с. 196].

с) «Поступай так, чтобы ты всегда относился 

к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 

другого так же, как к цели и никогда не относился 

бы к нему только как к средству» [2, с. 205]. Такая 

формулировка категорического императива при-

зывает к отказу от утилитарного отношения к че-

ловеку в контексте современной международной 

политики.

2. Принципиальную роль в достижении мирно-

го состояния в планетарном масштабе, по И. Кан-

ту, играет Просвещение, под которым мыслитель 

понимал перманентный процесс, направленный 

на выработку у индивида способности руковод-

ствоваться идеями чистого разума в своей повсе-

дневной практике. Обладать разумом еще не доста-

точно для того, чтобы совершать моральные по-

ступки. В этом смысле каждый человек нуждается 

в наставлении (Просвещении), задача которого — 

научить человека мыслить самостоятельно, быть 

мужественным в использовании собственного 

разума, руководствоваться в своем поведении ка-

тегорическим императивом. Современная система 

образования, к сожалению, упускает из виду эти, 

казалось бы, на поверхности лежащие задачи. Ра-

зумность часто отождествляется с рационально-

стью, а в конечном счете — с прагматизмом и ути-

литаризмом. Экономическая выгода и эффектив-

ность поступка подчас перекрывает норму разум-

ности, а апогеем гимна рациональности в политике 

выступает теория «Справедливой войны», когда 

руководители стран сознательно принимают ре-

шения о лишении жизни малой группы людей 

ради эффективности и целесообразности выбран-

ной политической стратегии.

Сожаление вызывает и тот факт, что за послед-

ние несколько десятков лет наблюдается резкое 

падение статуса гуманитарного знания в системе 

образования многих стран. Из молодых людей 

стремятся сделать хороших специалистов и совер-

шенно забывают о том, что хороший специалист — 

это еще не всегда хороший человек. Не учитывает-

ся также возрастающий уровень интеграции со-

временного общества, в условиях которой возни-

кает необходимость в освоении не только 

западноевропейских, но и восточных языков. Ни 



7

Социальная философия

для кого не секрет, что основой взаимопонимания 

между людьми всегда являлась способность найти 

общий язык, и без практического овладения ин-

струментом общения взаимопонимание будет 

оставаться поверхностным и не прочным, специ-

фика менталитета — непрозрачной, всегда будет 

оставаться место для ксенофобии.

3. Идея достоинства человека, последовательно 

обоснованная И. Кантом в его философско-исто-

рической концепции, также может выступить 

в качестве фундаментальной ценности современ-

ной доктрины международного сотрудничества.

По И. Канту, «только нравственность и челове-

чество, поскольку оно к ней способно, обладает 

достоинством» [2, с. 212], поэтому человек как мо-

ральный субъект выше всякой цены. Такие факто-

ры этического рассуждения, как представления 

о счастье, греховности и т. п., несущественны для 

признания безусловной ценности достоинства че-

ловека. Люди, как разумные существа, сами фор-

мулируют иерархию ценностей, которые при же-

лании можно заменить, продать или купить, по-

скольку они все обладают эквивалентом. Сама же 

личность по своей природе бесценна, ее нельзя 

отнять у человека, и она не зависит от того, к ка-

кой социальной группе принадлежит человек, яв-

ляется ли он грешником или праведником, верую-

щим или неверующим. Как замечает И. Кант, че-

ловеческое достоинство «выше всякой цены».

Характерно, что если в философии истории 

И. Канта достоинство человека постулируется как 

морально соразмерное, то в современном мире 

понятие достоинства человека выступает уже 

в роли не только этического принципа, но и как 

правовая категория.

Целый ряд документов международного права, 

конституции европейских государств вводят по-

нятие человеческого достоинства как базовый 

принцип всего конституционного строя. Тем са-

мым оно превращается из универсального посту-

лата моральных поступков в высшее субъективное 

право каждого отдельного индивидуума, а госу-

дарство признает себя конституционно обязан-

ным защищать и охранять достоинство человека. 

Неприкосновенность человеческого достоинства 

становится главным критерием легитимности ут-

верждения национальных интересов, политиче-

ских и правовых установлений.

Последователем кантовского учения о досто-

инстве человека в современном философском 

дискурсе является Ю. Хабермас. Так, на Всемир-

ном философском конгрессе в Москве в 2009 г. он 

выступил с докладом на тему «Религия, право по-

литика. Политическая справедливость в мульти-

культурном обществе» [3, с. 7—21], где показал 

взаимосвязь кантовской трактовки достоинства 

человека с правовыми и моральными нормами 

в современном мире. Конечно, такой подход к ут-

верждению базовой ценности достоинства чело-

века сегодня все еще характерен большей частью 

для европейского континента. Западу противо-

стоит «азиатский» тип социальности, который по 

самой своей природе не благоприятствует форми-

рованию личности. Основная особенность «ази-

атского» типа социальной организации — в соци-

альной роли общественности и прежде всего оли-

цетворяющей ее власти как гаранта и самого 

смысла общественного воспроизводства. Власть 

выступает здесь как особая сила, фактически пре-

вращающая социум в условие своего существова-

ния. Однако, как показал И. Кант, достоинства не 

может быть без свободы, а свобода прежде всего 

не совместима с неполной выделенностью инди-

вида из любого вида природной или исторической 

общности.

4. Идея «правового всемирно-гражданского состо-

яния» также приобретает универсальную ценность 

в контексте кантовской философии истории и со-

ответственно может выступать в качестве одного из 

принципиальных ориентиров доктрины междуна-

родного сотрудничества. Суть данной идеи заклю-

чается в следующем. Гражданское состояние, в со-

ответствии с учением И. Канта, — это такое состо-

яние индивидов в отношении друг к другу в составе 

народа, которое имеет своим фундаментом верхо-

венство права, создающее правовое состояние 

и гарантирующее свободу от естественного состоя-

ния. Дело в том, что И. Кант всю жизнь был озабо-

чен поиском «механизма» реализации нравствен-

ного закона в обществе. В конце концов он пришел 

к осознанию того, что именно право способно пре-

кратить естественное состояние, причем не только 

на уровне отдельно взятого государства, но и «во 

всемирно-гражданском плане». Правовое состоя-

ние общества ограждает свободу отдельно взятого 

индивида, тем самым создавая условия для челове-

ка действовать сообразно морально-категориче-

скому императиву, не испытывая при этом давле-

ния со стороны других людей, обладающих равной 

свободой по отношению друг к другу. Более того, 

исходя из универсальности морали, немецкий 

мыслитель стремился преодолеть узкое определе-

ние свободы границами национального государ-

ства. Во избежание насильственных войн и с целью 

прекращения естественного состояния среди суве-

ренных государств И. Кант предлагает переход 

к правовому «всемирно-гражданскому состоянию», 

в котором человек, преодолевая свою «злобную не-

доверчивость», свое стремление к господству и на-

живе, принимает статус «гражданина мира».
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Оказавшись прозорливее своих современни-

ков, И. Кант заглянул в далекое будущее и указал 

потомкам на ту конечную форму человеческого 

сообщества, в которую люди должны и могут объ-

единяться — в правовое товарищество любого 

масштаба. Это могут быть как объединения на 

уровне микросоциума, непосредственно входя-

щие в структуру гражданского общества внутри 

отдельно взятого государства, так и общественное 

объединение межгосударственного масштаба. Что 

касается государства, то его задача в такой систе-

ме политических отношений сводится к встраива-

нию между двумя этими крайними полюсами 

и функционированию в той мере, в какой оно ста-

новится правовым.

5. Проект «вечного мира», разработанный 

И. Кантом в XVIII в., как никогда ранее актуализи-

ровал свое звучание на рубеже XX и XXI вв. и с не-

обходимостью должен выступать неотъемлемой 

содержательной компонентой доктрины междуна-

родного сотрудничества современности. В трак-

тате «К вечному миру» немецкий мыслитель ана-

лизирует основополагающие принципы ведения 

войны, которые впоследствии должны привести 

к прекращению вооруженных столкновений и кро-

вопролитий на земле. Характерно, что И. Кант, 

в отличие от современников, берет за отправную 

точку своих размышлений самую худшую из воз-

можных перспектив и рисует войну предельно 

мрачными красками. Такая война станет реальной 

только в XX в., когда люди изобретут ядерное ору-

жие. Более того, философ был далек от воссозда-

ния в своей концепции социально совершенного 

устройства. Для него важно было артикулировать 

тот механизм, посредством которого возможно 

упорядочение сталкивающихся человеческих ин-

тересов и притязаний. В качестве такого средства 

он выдвигает право. Оно-то и должно послужить, 

с одной стороны, фактором «обуздания» дикой 

природы человека, а с другой стороны — обеспе-

чить условия, при которых возможно становление 

«всемирно-гражданского состояния», а значит, 

и развитие моральных задатков в человеке.

Более того, И. Кант первым обосновывает как 

теоретическую, так и практическую взаимообус-

ловленность «вечного мира» и идеи морально-

правового «всемирно-гражданского состояния». 

Он показывает, что для того, чтобы уничтожить 

войны на земле, необходимо реализовать право-

вое гражданское состояние в глобальном масшта-

бе, которое послужит гарантией и фундаментом 

при заключении вечного мира между народами.

Таким образом, философ в своем трактате 

о вечном мире открыл новую систему координат, 

в которой государства относятся друг к другу как 

друзья. Отказавшись от первоначальной идеи го-

сударства народов, немецкий мыслитель перешел 

к идее свободной лиги национальных государств, 

которая должна предотвращать войны посред-

ством мирного арбитража споров и конфликтов.

6. Ориентация на космополитическое миро-

устройство также может выступать в качестве ос-

новополагающего принципа доктрины междуна-

родного сотрудничества в XXI в. В контексте кан-

товой философско-исторической модели космо-

политизм является неотъемлемой ступенью на 

пути реализации проекта «вечного мира» и право-

вого «всемирно-гражданского состояния». В слу-

чае адекватной интеграции идей космополитиче-

ского мироустройства общество должно приобре-

сти международную ответственность — каждое 

нарушение закона должно будет отзываться во 

всем обществе одновременно.

Итак, на основании выявленных и обоснован-

ных И. Кантом в своем философско-историче-

ском учении универсальных ценностей сформу-

лируем принципы доктрины международного со-

трудничества в XXI в.:

— Принцип универсальности морали, фунда-

ментом которого служит категорический импера-

тив И. Канта.

— Принцип универсальности идеи Просвеще-

ния как перманентного процесса, нацеленного на 

превращение категорического императива в осно-

вополагающий регулятив деятельности и поведе-

ния людей.

— Принцип ориентации на идею достоинства 

личности при разработке правовых документов как 

государственного, так и международного формата.

— Принцип ориентации на идею правового 

«всемирно-гражданского состояния» при разра-

ботке и реализации проекта глобального полити-

ческого мироустройства.

— Принцип ориентации на идею «вечного 

мира» в контексте построения глобальной страте-

гии выживания человечества.

— Принцип ориентации на идею космополи-

тического мироустройства при реализации про-

екта правового «всемирно-гражданского состоя-

ния» и концепции «вечного мира».

Следует отметить, что предложенный в данной 

статье подход нередко подвергается критике со 

стороны оппонентов европоцентризма. По их 

мнению, ценности, сформулированные европей-

скими мыслителями еще в эпоху Нового времени, 

активно навязываются в современном мире неев-

ропейским странам. Контраргументом в контек-

сте такой критики кантовского учения может вы-

ступить указание на формальность категориче-

ского императива и его тотальную непривязан-
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ность к каким-либо конкретным эмпирическим 

реалиям. Обоснованный И. Кантом универсаль-

ный характер как теоретического, так и практиче-

ского разума, а также отсутствие ссылок на кон-

кретные поведенческие стереотипы, сложившие-

ся в многонациональном и поликультурном обще-

стве за всю историю существования человечества 

(то, за что обычно критикуют кантовскую этиче-

скую систему), может послужить основанием для 

присвоения категорическому императиву статуса 

универсального принципа в контексте современ-

ной доктрины международного сотрудничества.

Таким образом, в данной статье была предпри-

нята попытка сформулировать принципы доктри-

ны международного сотрудничества в XXI в. на 

основе универсальных ценностей, предложенных 

И. Кантом в его философско-историческом уче-

нии. В заключение хотелось бы напомнить выска-

зывание немецкого мыслителя о том, что филосо-

фам необходимо давать право и возможность быть 

услышанными, и в дополнение к этому привести 

цитату из «Тайной статьи» трактата «К вечному 

миру»: «Нельзя ожидать, чтобы короли философ-

ствовали или философы стали королями; да этого 

и не следует желать, так как обладание властью не-

избежно повреждает свободное суждение разума. 

Философам необходимо давать право выступать 

публично ... а государства, вооружившиеся для 

войны, должны принять во внимание максимы 

философов об условиях возможности всеобщего 

мира» [1, с. 36—37].
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