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country (as well as any other image) is formed on natural and artificial channels of communication, 
and defines the attitude towards the object (i.e. to the state). It is known that the main part of 
interactions as within the country, and on the international scene, is based not on intrinsic 
knowledge, namely on the basis of image. So, the image of the country coinciding with in the same 
way demanded, increases competitiveness. Necessary image of the country - convincing argument 
for influence on acceptance of a set of interstate decisions. The problem of an image of the state 
gained relevance when it became obvious that the perception of the state isn't always carried out 
according to the image created by it, and goes images which arise at other participants of the 
international relations. 
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В становлении и развитии любого государства весомую роль играет идеология. Так как 

именно она определяет будущее развитие и становление государства. Идеология опирается в 
большей или меньшей мере на философские, экономические, политические и другие 
гуманитарные науки. Целесообразнее будет исследование данной темы с позиции 
философии. Потому что именно философия выступает тем фундаментом, опорой и основой, 
на которые опираются все другие социальные науки. Философия является фундаментом и 
методологической основой идеологических и политических доктрин. Идеология и политика 
не могут существовать долго и оказывать глобальное влияние, если они не опираются на 
философию. 

Немецкая классическая философия сыграла позитивную и продуктивную роль в 
развитии Германского государства и общественной теории в целом. Критически 
переосмыслив предшествующие доктрины, немецкие философы приступили к 
систематической разработке методологии теоретического познания [1, c. 333]. 

В данной статье рассматриваются основные концепции немецких философов XIX века, 
а именно политические мысли и концепции И. Канта, И. Г. Фихте и В. Ф. Гегеля. 

Иммануил Кант ( 22 апреля 1724, Кенингсберг, Пруссия – 12 февраля 1804, 
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Кенингсберг, Пруссия) - родоначальник классической немецкой философии и 
основоположник одного из крупнейших направлений в современной теории права - был 
профессором Кенигсбергского университета [1, c. 333]. Учение Канта сложилось в начале 
70-х гг. XVIII в. в ходе предпринятого им критического пересмотра предшествующей 
философии [1, с. 333]. 

Он рассматривал государство, как «объединение множества людей, подчиненных 
правовым законом», но это была идея о государстве, то есть каким оно должно быть. Разум 
через категорический императив обязывает нас стремиться к высшей степени 
согласованности государственного устройства с правовыми принципами. Чувство долга и 
уважение к нравственному закону являются основами правового категорического 
императива. Именно Иммануилу Канту принадлежит разработка ряда основополагающих 
начал правовой государственности: верховенство закона в жизни общества и государства; 
свобода и самостоятельность каждого субъекта общества; ограничение государственного 
контроля над разными сферами жизнедеятельности; связанность общества и государства 
законом и правом [2, с. 506-514]. 

Эффективная и четкая субординация и согласие всех ветвей власти, по мнению И. 
Канта, является наилучшим средством предотвращения деспотизма и гарантирует 
благоденствие государства в целом. А осуществление права требует того, чтобы оно носило 
общеобязательный характер. Принудительная сила, на которую способно лишь государство, 
является основой достижения всеобщей обязательности права [2, с. 506-514]. 

Иоганн Готлиб Фихте ( 19 мая 1762, Бишофсверда, Верхняя Лужица – 27 января 1814, 
Берлин) – один из представителей немецкой классической философии и основателей группы 
направлений в философии, известной как субъективный идеализм, которая развилась из 
теоретических и этических работ Иммануила Канта. 

Учение И. Г. Фихте до 1806 года, было основано на положениях, присущих учению о 
естественном праве, под которые он хотел подвести философский фундамент. Понятие права 
у Фихте исходит из взаимоотношений свободных субъектов, которые вступают в 
юридические отношения взаимно ограничивая свои свободы [2, с. 515-518]. 

Он считал, что право основано на разуме. То есть, признать правом можно только то 
право, которое не будет противоречить с разумом. 

Он утверждает, что о праве может идти речь, если они выражают действия людей или 
их какую-либо деятельность. То есть, по мнению И. Г. Фихте, говорить о праве на свободу 
мысли, свободу совести не имеет никакого смысла. Исходя из этого видно, что И. Г. Фихте 
разрывает связь между правом и нравственностью. Существо права И. Г. Фихте видит только 
в принудительной силе. Но принуждение не должно быть механическим, так как такое 
действие неприменимо к свободной воле, иначе устраняется свобода разумных существ. 
Принуждение должно обращаться к самой воле и побуждать ее действовать согласно с ее 
собственными велениями [2, с. 515-518]. 

Учение о государстве И. Г. Фихте строит исходя из понимания права. Стремясь 
охарактеризовать государство как организацию, которая должна обеспечивать частные 
интересы собственников, И. Г. Фихте утверждает, что люди стремятся подчинить общее дело 
своим индивидуальным целям, и задача заключается в поиске эффективного синтеза общей и 
частной воли. Синтез может осуществляться только в государстве, образованного путем 
договора. Он отмечал, что для обеспечения порядка требуется сверхсила, превосходящая 
силу каждого отдельного индивидуума, с помощью которой государство может 
осуществлять принуждение. Но самым важным является то, что принуждения должны быть 
правомерными, то есть должна осуществляться только в соответствии с уголовными и 
гражданскими законами [2, с. 515-518]. 

Философское учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля ( 27 августа 1770, Штутгарт 
– 14 ноября 1831, Берлин) представляет собой высшую ступень в развитии классического 
немецкого идеализма [ 1, с. 339].  

Гегель в своих трудах отрицал противопоставление естественного и позитивного права. 
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Под естественным право он понимал идею права. Идея права, по Ф. Гегелю, это всеобщая 
свобода, которая предполагает подчинение прав человека обязанностям перед государством, 
согласованность свободы личности с необходимостью, а устремления человека подчиняться 
нравственному долгу [2, с. 522-537]. 

Идея права, согласно Ф. Гегелю, проходит три ступени развития: 
• Абстрактное право; 
• Мораль; 
• Нравственность. 
Нравственность – высшая ступень осмысления права человеком, при котором 

преодолеваются противоречия между абстрактными правом и моралью. При взаимодействий 
с другими людьми человек обретает нравственную свободу, то есть происходит сознательное 
подчинение своих поступков общим целям [2, с. 522-537]. 

Ф. Гегель первым указал на то, что между личностями и государством существует 
некая среда и общество. Гражданское общество имеет огромное значение как для личности, 
так и для государства. Правовыми основами гражданского общества являются: 
«юридическая свобода, частная собственность, равенство людей, незыблемость договоров, 
правоохранительные меры, упорядоченное законодательство, а также авторитетный суд». 
Государство является гарантом действительной свободы гражданского общества [2, с. 522-
537]. 

 
Подвергнув анализу период немецкой классической философии, и политической мысли 

того времени, можно сделать вывод о том, что именно эти идеи сформировали будущее 
развитие Германского государства, а также повлияли на развитие политического учения в 
истории в целом. Немецкая философия стала импульсом и новаторским событием, которая и 
стала идеологическим фундаментом Германии. Объединенная Германия становится новым 
игроком в мировом сообществе. В истории развития Германии с 1871 года, четко 
прослеживается результат работ мыслителей периода немецкой классической философии. 
Причинами столь быстрого восстановления экономики, государства и общества в целом 
после двух мировых войн, последующее объединение Германии в 1990 году, лидерство ФРГ 
в Европе, а также весомое влияние во всем мире, является именно роль той идеологии и 
философии, которые сложились еще в XIX веке, и заложили фундамент долгосрочного 
развития Германского государства. 
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