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«Вечный мир» — проблема планетарного единения людей, космополитического союза
равноправных государств. Она по-разному рассматривалась в трудах мыслителей, при-
обретая новые черты и содержания в зависимости от уровня развития и особенностей
исторического периода.

В истории политико-философской мысли можно проследить историческую преемствен-
ность в развитии идеи мира. В трудах многих авторов именно Кант выступает как первый
теоретик, выдвинувший лозунг борьбы за международное право во имя достижения веч-
ного мира между государствами. Это не совсем верно. До Канта данная проблема по-
разному рассматривалась в трудах Цицерона, Г. Гроция, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Ш.
де Сен-Пьера, И. Бентама, П.Ж.Прудона и других мыслителей. К XVIII в. была оконча-
тельно сформулирована проблематика «мирной» традиции, которая легла в основу теории
Канта, придавшему данному комплексу идей системную строгость.

В чем новизна и оригинальность взглядов И.Канта? Им впервые была методически
представлена целостная система аргументов, условий и гарантий установления вечного
мира на основании работ его предшественников. Его исследование основано на рациона-
листическом и этическом обосновании необходимости мира с такими базовыми понятиями,
как «мораль», «правовое государство», «федерация» и «гражданское общество». Отличи-
ем его подхода от большинства проектов вечного мира является идея создания федерации
государств, основанной на принципах республиканизма, гарантом которой выступала бы
универсальная международная организация. Апелляция к универсальным принципам мо-
рали стала идейной основой движения к «общечеловеческому государству». Работы «К
вечному миру» [4], «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» [3], «Ме-
тафизика нравов» [5], «Основы метафизики нравственности» [6] являются источниками
данной философско-этической концепции Канта.

Сегодня, в начале III тысячелетия, мы видим, что ни стремление к военному парите-
ту, ни политика силового сдерживания агрессора, ни попытки правового регулирования
отношений между государствами на международном уровне не смогли привести к исчез-
новению войн. Поэтому сохраняется актуальность многих идей Канта, который предлагал
свой способ достижения прочного мира — путь создания условий, ведущих к доброволь-
ному союзу всех народов при сохранении их свободы и политической самостоятельности.

Три основных момента кантовского проекта всеобщего мира, а именно, федерация го-
сударств, гражданское общество как основа правовой государственности и нравственность
как основа двух первых, нашли свое продолжение в трех аспектах современных теорий
относительно проблемы войны и мира.

Современная трактовка темы взаимосвязи правового государства и гражданского об-
щества отражается в теории делиберативной демократии К.Апеля [1] и Ю.Хабермаса [10,
11, 12, 13], в которой обосновываются принципы социального согласия и политического
диалога.
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Подход, акцентирующий политическую роль нравственности, в XIX-ХХ вв. нашел про-
должение, в частности, в идеологии пацифизма, в теориях ненасилия и социальной коопе-
рации. В качестве его представителей выступают теории Ж. Прудона [7, 8], Л.Н. Толстого
[9] и М. Ганди [2, 15], продолжающие кантовскую традицию опоры на нравственные прин-
ципы в построении социальных отношений на мирных основаниях.

Влияние кантовской идеи федерации государств на современные философские теории
мирового регулирования показано на примере теории О.Хёффе [14].

Таким образом, проведенное исследование позволило заключить, что все основные мо-
менты кантовского проекта всеобщего мира, а именно, его нравственные основания, теория
правового государства, основанная на гражданском обществе, и космополитический феде-
ративный мир нашли и продолжают находить свое продолжение в философских теориях
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