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правового регулирования труда способно реально помогать восстанов-

лению нарушенных трудовых прав работников и быть профилактиче-

ской мерой от трудовых правонарушений.  
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Вопросом о существовании Бога задаются не только священнослу-

жители различных религий и философы, но и простые обыватели. Ка-

кую роль играет религия в жизни конкретного человека и человеческого 

общества в целом, решали мыслители в разные исторические эпохи. В 

настоящее время в век высоких технологий и научно-технического про-

гресса многие считают религию и веру в Бога пережитком прошлого. 

Однако большое количество современных людей причисляют себя к ве-

рующим, посещают религиозные храмы. Возникают вопросы: почему и 

зачем человеку 21 века нужна религия и вера в Бога? Занимаясь иссле-

дованием этой проблемы, мы решили обратиться к учению немецкого 

философа Иммануила Канта. В своих трудах по данной проблематике 

он приходит к заключению, что религия тесно связана с моралью, что 

эти два феномена взаимообусловливают друг друга. С точки зрения 

Канта, Бог есть источник морали, которая является одним из основных 

регуляторов поведения людей в обществе, начиная от первобытности и 

заканчивая современным информационным обществом. 

Иммануил Кант был противником естественных доказательств 

Бога, которые формировались в период схоластики (Ансельм Кентербе-

рийский, Фома Аквинский), потому что эти «доказательства» относи-

лись к чувственному миру. Бог – трансцендентен (вне разума, вне мира), 

его нельзя доказать посредством категорий нашего разума, которыми 

мы описываем наблюдаемый мир. Апеллируя чувствами, мы познаем 

новые чувства. Суть проблемы остается непознанной.  

Кант полагал, что существование Бога можно доказать только че-

рез этику, практическую философию. Он перестал ходить в церковь, ко-

гда понял, что там поклоняются не Богу, а собственному представлению 

о Боге, что слишком субъективно и сомнительно. Философ считал, что 
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мораль – это единственное, чему нужно следовать. Бог, как создатель 

морали и всего сущего, больше не участвует в жизни мира. Такая пози-

ция называется деизмом. Человек верит, что создателем мира и законов 

был Бог, но после творения он перестает участвовать в жизни мира и 

человека. Для дальнейшего развития окружающему миру Бог уже не ну-

жен. Кант не пытается доказать, что Бог есть, но для него важно, чтобы 

все думали, что он есть. Это полезно для общественного порядка и мо-

рали. Для того чтобы люди следовали всеобщей морали, они должны 

верить, что создателем этой морали выступает Бог. Поэтому Кант пред-

лагает нравственный аргумент в пользу Бога. Он считает, что в мире 

есть универсальный и объективный порядок, закон – категорический 

императив. Категорический императив означает, что каждый человек 

должен поступать так, чтобы максима (принцип, правило) его воли 

могла бы быть всеобщим законом. Этот нравственный закон не зависит 

от желаний человека, от его чувственных непостоянных субъективных 

ощущений. Поэтому только следование моральному закону делает че-

ловека свободным, т. к. закон объективен. Именно голос Бога (не рели-

гии) говорит в совести человека, чтобы тот исполнял свой долг – следо-

вал моральному безусловному закону. 

Актуальность высказанных мыслей неоспорима и крайне прак-

тична. Такой точки зрения придерживаются многие люди, особенно те, 

для которых объективное познание превалирует над субъективным. Бог 

для Канта выступает как первичный моральный стержень, закон. Но 

этот закон нас не ограничивает, а наоборот, делает более свободными, 

свободными от грехопадения и безнравственности. Именно из представ-

ления о нравственном совершенстве, которое находится в нашем разуме 

априори (без опыта, изначально), мы знаем о Боге как о высшем благе. 

По Канту, Бог заложил представление о безусловной морали в разум че-

ловека. Мораль общества ведет нас к религии, которая строится на идее 

о всеобщем законодателе. Именно через мораль мы узнаем о Боге. Та-

ким образом, Кант приходит к идее, что в мире есть всеобщая нравствен-

ность, или мораль. В результате действия морали и нравственности, ко-

торая существует благодаря Богу и неотделима от идеи существования 

Бога как высшего морального начала, общество должно принять тот 

факт, что лишь безусловная свобода действия с столь же безусловной 

моралью могут привести к достижению высшего блага, как конкретного 

человека, так и все человечество. Вера в Бога – это вера в высшие мо-

ральные ценности, которые существуют априори. Вера в Бога – это выс-

ший моральный закон, следуя которому, человек способен делать выбор 

между добром и злом и оценивать свои поступки с точки зрения добра 

и зла.  
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Современный уровень развития юридической техники предпола-

гает, что принципы права могут быть закреплены на двух уровнях: кон-

ституционном и отраслевом. Причем в одних случаях такое закрепление 

может иметь место только на конституционном уровне, в других – только 

на отраслевом уровне, в-третьих – на обоих уровнях одновременно [2]. 

Отраслевые принципы гражданского судопроизводства – основопо-

лагающие начала осуществления объективной, независимой и всесторон-

ней деятельности судов в гражданском процессе. Принципы выступают 

постулатами, неотъемлемыми составляющими большого механизма пра-

вовой системы, на которых выстраиваются другие, не менее важные по-

ложения. 

Принцип осуществления правосудия только судом отражает конкре-

тизацию одного из принципов государственного устройства – принципа 

разделения властей. Исходя из разделения власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную каждая из ветвей власти наделяется независи-

мостью. Однако судебная власть настолько самостоятельна, что судьи 

подчиняются только закону. 

Судебная власть авторитетна. При осуществлении правосудия судьи 

обладают распорядительными полномочиями. Действуя от имени госу-

дарства и представляя его лицо, суд обладает возможностью подчинять 

своей воле и принуждать к совершению определенных действий [3]. 

С учетом статьи 9 Гражданского процессуального кодекса от 

11 января 1999 г. № 238-З в редакции от 17 июля 2023 г. правосудие по 

гражданским делам осуществляется только судом. Гражданские дела 

рассматривают судьи, назначенные (избранные) на должность в уста-

новленном Конституцией Республики Беларусь и законами порядке. 

Возникает вопрос: что такое правосудие? Ответ на него сводится к 

тому, что правосудием в данном случае является применение судами в 


