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Иммануил Кант-наиболее яркий представитель эпохи просвещения. Как всем извест-

но, просветители вели непримиримую борьбу против суеверий, фанатизма и оглупления
народа.[1]

Если мы обратимся к учениям И. Канта, то мы видим, что на первые позиции, выходит
учение Канта о «категорическом императиве».

Обращаясь к понятию категорический императив стоит отметить, то, что он является
основной, центральной категорией учения Канта. При помощи категорического импера-
тива раскрывается сущность нравственного закона.

Кант исходит из убеждения, что нравственный закон содержит в себе абсолютную
необходимость. Таковым может быть только закон, который не зависит от опыта - ни от
реального, ни от возможного. То есть нравственный закон представляет собой добрую во-
лю, свободную от воздействия и склонностей и обладающая внутренней ценностью.

Императив (веление или запрет) представляет собой практическое правило, благодаря
которому сам по себе случайный поступок делается необходимым.[2]

Проведенный нами сравнительный анализ религиозных постулатов и правил катего-
рического императива Иммануила Канта показывает единство их сущностного начала.

Так в постулатах христианства объясняется, преподобным авва Дорофеем: «Спаситель
говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 39).

В свою очередь, можно процитировать высказывание Христоса-Спасителя, который
утверждает, что «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
Вы с ними» (Мф. 7: 12). [3]

Аналогичные высказывания содержатся и в священном Коране и в Хадисах, выска-
занных исламскими ученными.

Так, в Хадисе приведенном Имамом Ахмадом говорится: «Пожелай другим то, что
желаешь самому себе, и не желай другим того, чего не желаешь себе».[4]

Основным началом и столпом в религиях выступает нравственность. Не секрет, что
добрый нрав является столпом веры и ее неоспоримой истиной. В Исламе говорится: «чем
выше морально-нравственные устои людей, тем совершеннее Умма (община)».[5]

Как мы видим, аналогия основных столпов, постулатов религии и правила катего-
рического императива Канта, является весьма очевидной и понятной. В основе учений
категорического императива Канта и в основе религиозных учений лежит нравственность
как основной и неотъемлемый закон.

Мы приходим к выводу, что в том или ином случае истина одна-нравственность, про-
является она в разное время и у разных народов, в философских и религиозных учениях.
Она освещает, как и внутренний мир человека, так и общество в целом, светом добра,
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любви и терпимости!
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