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Аннотация: 
В работе рассмотрены политико-правовые взгляды И. Канта на право и государство, про-
анализированы заслуги мыслителя в развитии юридической мысли. Анализируются под-
ходы философа к разрешению таких вопросов как соотношение прав и обязанностей гос-
ударства и общества, права и морали. Подробно изучено мнение Канта относительно уста-
новления «вечного мира» между государствами, а также его взгляд на демократический 
политический режим, как одного из наихудших, для обеспечения прав и свобод граждан.. 
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Иммануил Кант – известнейший немецкий мыслитель, величайший фи-
лософ и основоположник одного из крупнейших направлений в современ-
ной теории права. Его взгляды на право и государство представляют инте-
рес для современных мыслителей и на сегодняшний день. Конечно, многое 
из того, что было предложено ученым эпохи Просвещения в современных 
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условиях значительно изменилось, однако некоторые положения не теряют 
своей актуальности до сих пор.  

И. Кант является автором таких известнейших трудов, как «Метафизика 
нравов», «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «К веч-
ному миру» и др., в которых он затрагивал важнейшие вопросы разграниче-
ние права и морали, ввёл понятие категорического императива, говорил, 
что представляет собой правовое государство и почему демократия не мо-
жет являться наилучшей формой правления.   

В целях понимания и совершенствования современного гражданского 
общества необходимо иметь чёткое представление о том, что представляет 
собой право, как оно соотносятся с моралью, а также в чём состоит та цен-
ность и значимость права, благодаря которой мы можем говорить о его 
«верховенстве»?  

Наиболее точно и полно о значении права рассуждал И. Кант. По его 
мнению, ценность права заключается в том, что именно права человека – это 
самое святое из всего, что есть у Бога на земле. Кант стал основоположни-
ком ценностного подхода к праву. Понятие права трактуется мыслителем 
исключительно как сочетание принуждения со свободой лица: право это 
ограничение свободы человека условием согласия её с такой свободой дру-
гого человека. Следовательно, право у Канта сводится к системе законов, т.е. 
к праву объективному. При этом естественное право именуется мыслите-
лем правом частным, а право позитивное – публичным правом.  

Иммануила Канта довольно часто называют «философом морали», по-
скольку он известен благодаря своему знаменитому труду «Критика чистого 
разума», написанному в 1781 году, в котором мыслитель даёт понятие катего-
рическому императиву. Его смысл заключается в том, что человек должен 
следовать моральному закону, не сопряжённому с какой-либо целью, а по-
ступать по формуле «должен, потому что должен». Поэтому, если человек 
следует категорическому императиву, то он считается моральной лично-
стью. 

На протяжении веков, в сознании людей существовало представление 
о приоритете морали над правовыми принципами. О подобном явлении пи-
шет и Е. В. Большаков: «многие отечественные исследователи полагают, что 
в обществе, понимаемом как совокупность отношений между людьми, 
наиболее древним образованием, способствующим укреплению обще-
ственных отношений, является мораль. Вместе с тем с античных времен не-
которые мыслители проводят мысль о том, что в классовом обществе в усло-
виях расширяющихся и углубляющихся социальных конфликтов регулиру-
ющая значимость морали уменьшается и, следовательно, роль других соци-
альных регуляторов, в особенности права, должна возрастать» [7, с. 28]. Стоит 
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отметить, что даже на сегодняшний день многие авторы отдают набольшее 
предпочтение заслугам морали в вопросе регулирования общественных от-
ношений. Так, В. С. Бялт отмечает: «лица, принимающие законы, сами явля-
ются носителями определенной морали, имеют определенные представле-
ния о добре и зле, совокупности моральных ценностей. Их моральные воз-
зрения неизбежно оказывают влияние на содержание принимаемых нор-
мативных правовых актов. Кроме того, изменяется мораль – следом изменя-
ется и право». [8, с. 12].  

Однако, по мнению И. Канта, только лишь категорический императив 
(мораль) недостаточен для регулирования общественных отношений и вы-
ход представляется в праве, которое является основой нравственности. 

Тем не менее, говоря о превосходстве одного над другим, следует по-
нимать, о каких именно отношениях идёт речь. Так, право призвано регули-
ровать внешнюю форму поведения людей и их поступки, в то время как, мо-
раль основана исключительно на внутреннем долге личности. Справедливо 
отметить, что мораль, внутренние чувства человека не поддаются внешнему 
принуждению, в свою очередь, право наделено принудительными силами, 
которое обеспечивает соблюдение его норм. Таким образом, великий мыс-
литель первым выдвинул перспективный взгляд в науке о взаимоотноше-
нии и взаимодополнении права и морали, который обсуждается многими 
авторами и на сегодняшний день.  

Говоря о заслугах И. Канта, которые оказали большое влияние на совре-
менное право, мы не можем обойти стороной его идей об установлении су-
веренитета.  

И. Кант различал государственный и народный суверенитет, при этом 
отдавая главную роль последнему. В самом деле, как мы можем говорить о 
суверенитете государств, о их праве на самоопределение и независимость, 
если в действительности в подобном государстве вовсе отсутствуют сувере-
нитет народа и единый конституционный акт волеизъявления народа, а все 
управление и руководство страной взяла на себя политическая элита?  

В наши дни, подобное явление сложно представить, ведь изречения И. 
Канта о государственном и народном суверенитете нашли своё отражение 
в Конституциях многих государств. Так, в статье 3 Конституции Российской 
Федерации установлено, что носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ [1, с.10]. Настоящее положение было разъяснено и в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 года №10-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай 
и Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации»:  «Конституция Российской Федерации 
не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, 
помимо многонационального народа России, и, следовательно, не предпо-
лагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо сувере-
нитета Российской Федерации» [3]. В статье 1 Конституции Италии указано: 
«Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в формах и в 
границах, установленных Конституцией» [11]. Подобное положение отра-
жено и в Конституции Франции: «Национальный суверенитет принадлежит 
народу, который осуществляет его через своих представителей и посред-
ством референдума» [12].  

Отдельного внимания заслуживает анализ идей И. Канта относительно 
государства.  

По мнению И. Канта: «государство – это объединение множества людей, 
подчиненных правовым законам» [10, с.297]. Из этого высказывания мы мо-
жем заметить, что И. Кант являлся единомышленником договорной теории 
происхождения государства. Однако, в то же время он указывал: «трудно 
предположить, чтобы народ объединившись дал согласие на закон о каких-
либо наследственных привилегиях для определенной части граждан» [6, 
с.123]. В самом деле, «общественный договор» – это скорее что-то идеализи-
рованное, трудно представляемое явление. Скорее, государства возникали 
при наличии иных условий – войн, насилия и захватнических действий.  

Интересна позиция И. Канта относительно цели создания государства. 
На сегодняшний день во многих правовых ВУЗах страны на дисциплине 
«теория государства и права», в трудах современных авторов прослежива-
ется учение Аристотеля об обществе и государстве: «целью государства яв-
ляется благая жизнь, – заявляет он, – ...само же государство представляет со-
бой общение родов и селений ради достижения совершенного самодовле-
ющего существования, которое, как мы утверждаем, состоит в счастливой и 
прекрасной жизни» [5, с.462]. Однако И. Кант отмечал, что целью государства 
является не благо каждого его гражданина, а соответствие государствен-
ного устройства основным принципами права.  Обеспечение всеобщего 
блага не может являться основной целью государства, так как у каждого 
гражданина благо понимается по-своему.  

Позиция Канта имеет место быть, ведь действительно, общество не мо-
жет восприниматься как единое целое, в любом случае, оно подразделяется 
на различные классы, сословия и общины, которые имеют разные интересы 
и блага. Вместе с тем, не стоит забывать, что в мире существуют те самые 
общественные блага, которые всеобщи для всех без исключения людей: до-
стойная жизнь, здравоохранение, образование, национальная безопас-
ность, свободное развитие человека и т.д. В настоящее время все страны 
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переживают тяжелый кризис, вызванный пандемией COVID-19, и даже в та-
ком случае будет чётко прослеживаться та всеобщая цель, то благо народа, 
которое пытается реализовать государство – преодоление негативных соци-
альных и экономических последствий пандемии. Анализ социальной поли-
тики, проводимой государствами в период пандемии COVID-19, показывает, 
что правительствами стран был реализован ряд мер, включающих прямую 
поддержку граждан в форме увеличения размеров социальных выплат, 
предоставления различных субсидий, а также косвенную поддержку, осу-
ществляемую посредством поддержки бизнеса с целью сохранения рабо-
чих мест и сдерживания безработицы [13]. Всё это и будет являться всеоб-
щим благом, которое преследует любой человек в социальном государстве.  

Стоит отметить особое значение некоторых положений договорной 
теории происхождения государства, которые находят свои выражение в со-
временном отечественном праве. Так, по мнению И. Канта, государство 
должно строиться на взаимной ответственности личности и самого государ-
ства, в котором оно (государство) и гражданин имеют равные права. Данное 
положение было положено в основу одного из важнейших принципов граж-
данского законодательства: «Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации: республики, края, области, города федерального значения, ав-
тономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселе-
ния и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регу-
лируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными 
участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами» [2]. 

Не стоит оставлять без внимания мнение И. Канта относительно демо-
кратической формы правления. Сегодня, в большинстве государств демо-
кратия – представляется идеальным правовым режимом, при которой 
народ признаётся единственным источников власти. Однако Кант отно-
сился к демократии скептически. Он говорил о том, что демократический 
политический режим представляется в виде деспотизма, поскольку, насущ-
ные проблемы решают все, «которые на самом деле не все». И. Кант это 
называет «противоречием общей воли с самой собой и со свободой». Ис-
ходя из его точки зрения, идеальной формой правления является респуб-
лика, так как именно она основана на верховенстве закона и разделении 
государственной власти, способной противостоять деспотизму.  

Мысли Канта относительно демократического политического режима 
интересно анализировать и сегодня. Несмотря на то, что в современном де-
мократическом государстве закрепляется в качестве одного из важнейших 
принципов правового государства – разделение государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, отношение к демократии 
представляется неоднозначным. Демократия – это изъявление воли 
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большинства, а из-за наличия некоторых идей, способных влиять на боль-
шинство, ею можно легко манипулировать, что ведёт к стремлению мень-
шинства подчинить большинство. Однако, несмотря на преимущество де-
мократии, которое в первую очередь выражается в обеспечении и развитии 
таких общественных ценностей как: свобода личности, свобода вероиспо-
ведания, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, всё же остаётся 
недостатком приоритет так прав и свобод над обязанность. Вряд ли в сего-
дняшних реалиях с данной точкой зрения Канта можно с уверенностью со-
гласиться и назвать демократию деспотизмом. Существуют иные формы по-
литического режима, которые закрепляют намного больше невыгодные 
условия (авторитарный или тоталитарный). В таком случае будет близка 
всем известная мысль У. Черчиля: «демократия, безусловно, наихудшая 
форма правления, если не считать... всех остальных».  

Интересны взгляды Канта относительно установления «вечного мира».  
В 1795 году И. Кант написал известнейшую работу «К вечному миру. Фи-

лософский проект». Как отмечает А. Б. Аникеев: «этот трактат является свое-
образным завещанием, которое написал кёнигсбергский философ с целью 
пересмотра разных идей относительно возможностей установления мира 
между государствами» [4]. В данном труде были выражены мысли автора от-
носительно установления мирного порядка между государствами, который 
может быть достигнут благодаря нормам международного права. С этой це-
лью Кант, в первую очередь, формулирует понятие «мир», под которым по-
нимается мир, существующий между государствами как требование права 
и направленный на предотвращение войны. Война же, по мнению Канта, яв-
ляется пережитком первобытного и нецивилизованного состояния обще-
ства, где государства пытаются утвердить свою правоту при помощи силы. В 
цивилизованном обществе подобные конфликты между государствами раз-
решаются мирно, в суде. В связи с этим вечный мир должен быть интересен 
людям, обладающим нравственностью.  

По мнению Канта, кроме войны, угроза вечного мира может быть пред-
ставлена наличием в государствах армии, так как армия, готовая к войне 
априори угрожает другим государствам. Помимо этого, негативные послед-
ствия армии видятся и в её содержании: «государства наращивают военную 
мощь в мирное время, поэтому мир начинает обходиться дороже, чем ко-
роткая война. Таким образом, постоянные армии служат источником угрозы 
начала боевых действий» [9]. Существование в государстве армии является 
противовесом нравственности, поскольку в таком случае человек, рискуя 
собственной жизнью нанимается помимо его воли для осуществления 
определённой цели – истребления других людей. При данных 



Лезина Е. П., Живаева А. Ю. Вклад И. Канта в развитие современной юридической мысли  

обстоятельствах будут нарушаться естественные права человека, что явля-
ется наивысшей ценностью в государстве.  

Армия – это довольно сложное социальное явление, о котором гово-
рили философы на протяжении многих веков. Несомненно, такой противо-
речивый феномен вызывает различные взгляды как древнейших, так и со-
временных философов относительно его необходимости в мире и обществе. 
Мы можем согласиться с идеями Канта о безнравственном происхождении 
армии, о её затратном содержании, которое влияет на экономическое поло-
жение страны, но не следует забывать о том, что армия призвана сохранить 
политическое равновесие сил в обществе и разрешить возникающие кон-
фликты тогда, когда мирным образом их разрешить невозможно.    

Итак, всё вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: И. Кант 
действительно оказал значительное влияние на развитие современной 
юридической мысли. Так, И. Кант впервые сформулировал основные поло-
жения о правовом государстве. Хотя термин «правовое государство» по-
явился значительно позже, его положения о нравственной свободе чело-
века, равных правах, обеспечивающих такую свободу, легли в основу дан-
ного учения, которое в последующем развивалось другими авторами и со-
временными учёными. И. Кант отмечал, что государство и граждане имеют 
равные права и обязанности, – именно это положение сегодня является од-
ним из важнейших принципов Гражданского права Российской Федера-
ции, а его учения о суверенитете и разделении суверенитета на государ-
ственный и народный стали основой построения правового государства и 
легли в основу многих Конституций современных государств. 

 Конечно, с учётом развития государства и общества, с некоторыми по-
ложениями мыслителя тяжело согласиться. Так, сложно сказать о том, что в 
современном мире государствам и вовсе стоит отказаться от армии, так как 
она нарушает основы нравственности и естественные права человека. Се-
годня, армия – это скорее гарант стабильности политической власти, а также 
надёжности безопасности общества. Вместе с тем, вряд ли сегодня демо-
кратический политический режим можно категорично назвать деспотиче-
ским. Скорее, Кант высказывался о ней так исходя из того, каким образом 
осуществлялась государственная власть которое в его период времени. 
Несомненно, демократия, в первую очередь, призвана обеспечить права и 
свободы граждан в государстве, но она также не лишена дефектов, как и 
другие политические режимы. И если выбирать наилучший политический 
режим, то нужно «из двух зол выбирать меньшее».  
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