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Биография
• Иммануи́л 

Кант — немецкий философ, 
родоначальник немецкой 
классической философии, 
стоящий на грани 
эпох Просвещения и романтизм
а.

• Дата рождения: 22 апреля 
1724 

• Место рождения: Кёнигсберг, 
Пруссия 

• Дата смерти: 12 февраля 1804 
(79 лет) 

• Место смерти: Кёнигсберг, 
Пруссия 

• Страна:Королевство Пруссия 
(1724—1758; 1762—1804)



Подобно английским интеллектуалистам и интуиционистам, Кант не одобряет 
того, что этика, в которой новое время находит удовлетворение и черпает 
стимулы к деятельности, выводится лишь из соображений о всеобщей 
полезности этического действия. Как и они, Кант чувствует, что этика – это 
нечто большее, что она должна проистекать в конечном счете из стремления 
человека к самосовершенствованию. В то время, однако, как его 
предшественники увязают в премудростях полусхоластической философии и 
теологии, он ищет решения проблемы на путях чистого этического мышления. 
При этом он приходит к выводу, что первичность и господство нравственного 
будут обеспечены лишь в том случае, если последнее неизменно будет 
осознаваться нами только как самоцель, но никогда как средство к достижению 
цели. Каким бы общеполезным и целесообразным ни было этическое деяние, 
оно тем не менее должно возникнуть в нас из чисто внутренней необходимости. 
Утилитаристская этика должна капитулировать перед этикой непосредственно и 
абсолютно повелевающего долга. В этом смысл учения о категорическом 
императиве.

ОПТИМИСТИЧЕСКИ-ЭТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАНТА



.
Вандализм разрушения прекрасного облика так называемой неживой природы, по мнению Канта, 
неэтичен лишь потому, что противоречит обязанностям человека в отношении самого себя, так как 
наносит ущерб содействующему нравственности чувству любви не из одной только выгоды.
Если ограничить область этического отношением человека к человеку, то все попытки прийти к 
основному принципу нравственного с абсолютно обязательным содержанием заранее обречены на 
неудачу. Абсолютность предполагает универсальность. Если действительно существует основной 
принцип нравственного, то он не может не касаться отношения человека к жизни, как таковой, во 
всех ее проявлениях.
Следовательно, Кант не берется за развитие этики, соответствующей его углубленному понятию 
этического. В общем и целом он делает не что иное, как ставит существующую утилитаристскую 
этику под протекторат категорического императива. За гордым фасадом он возводит убогий "дом-
казарму".
Его воздействие на современную ему этику двойственно. Он содействует ее развитию, побуждая к 
углубленному размышлению над сущностью этического и над этическим назначением человека. 
Вместе с тем, однако, он препятствует развитию этики, поскольку лишает ее присущей ей 
непосредственности. Сила этики рационалистического века коренится в ее наивно-утилитаристском 
энтузиазме. Благодаря своим конкретным положительным целям она поддается непосредственному 
восприятию человеком. Кант делает ее ненадежной, подвергая эту непосредственность восприятия 
сомнению и настаивая на этике, вытекающей из гораздо менее элементарных соображений. 
Глубина достигается за счет жизненной активности, потому что одновременно не выдвигается 
глубоко и непосредственно воздействующий, наполненный конкретным содержанием основной 
принцип нравственного.
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Этике присущи материалистические инстинкты. Она стремится к 
участию в эмпирическом событии и к преобразованию условий в 
эмпирическом мире. Если же эмпирический мир представляет собой 
только "явление" некоего протекающего в нем или за ним духовного 
мира, то этика становится беспредметной. Стремиться воздействовать 
на определенную в самой себе игру явлений не имеет никакого 
смысла. Таким образом, этика может признать утверждение, что 
эмпирический мир представляет собой явление только с тем 
ограничением, что воздействие на явление – это одновременно и 
воздействие на лежащую в его основе действительность. Но в этом 
случае она вступает в конфликт со всем гносеологическим 
идеализмом.



Кант становится жертвой тех самых роковых сил, которые сыграли 
свою роль также в стоическом, индийском и китайском монизме. Как 
только мышление пытается постигнуть этику в связи с мировыми 
событиями, оно тотчас же независимо от того, отдает ли себе в том 
отчет или нет, – приходит к надэтическому методу толкования. 
Сообщить этике характер этического мировоззрения – значит 
примирить ее с натурфилософией. В этом случай этика в какой-то 
мере фактически будет поглощена натурфилософией, хотя на словах 
и будет спасена. Соединение этического идеализма с 
гносеологическим это стремление установить связь между этикой и 
натурфилософией окольным путем, пытаясь при этом перехитрить 
логику фактов. Но она не дает себя перехитрить. Отождествление 
этического с духовным ведет к трагическому результату.

Этическое – это не иррациональное, которое становится объяснимым 
при переходе из мира явлений в область лежащего в его основе 
нематериального бытия. Его духовная сущность иного рода. Она 
зиждется на том, что природное событие, как таковое, в человеке 
вступает в противоречие с самим собой. Поэтому этическая воля и 
этическая свобода воли не поддаются объяснению с помощью какой 
бы то ни было теории познания и никакой теории познания не могут 
служить опорой.



Кант велик в этике, велик в теории познания. Но как творец мировоззрения он 
зауряден. Благодаря его углубленному восприятию сущности этического, 
которое приводит его к дуалистическому мышлению, проблема 
оптимистически-этического мировоззрения предстает в совершенно новом 
свете. Обнажаются трудности, о существовании которых до этого не могли и 
предполагать. Кант не вникает в их существо. Честолюбивая мечта быть 
Коперником этического мировоззрения ослепляет его. Он уверен, что сможет 
истолковать трудности этического мировоззрения лишь как недоразумения, 
которые сами по себе рассеются, как только его гносеологический идеализм 
поставит на место необъяснимых видимых условий фактические. В 
действительности же он заменяет испробованное рационалистами наивное 
оптимистически-этическое толкование мира хитроумным.

Кант дает людям своего времени огромной силы импульсы. Гарантировать же 
им оптимистически-этическое мировоззрение, с которым они жили, он не в 
состоянии. На деле его миссия, хотя сам он и его современники 
заблуждаются на сей счет, в том, чтобы углубить это мировоззрение и... 
сделать его ненадежным.


