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МОРАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЫТИЯ БОГА

Моральное доказательство бытия Бога
Один из основных аргументов в теизме. И. Кант пола-
гал, что все теоретические способы обоснования бы-
тия Бога несостоятельны, однако необходимость бы-
тия Бога можно доказать в пределах практического
разума, морали. Во многих Священных Писаниях мо-
ральный аргумент представлен следующим умозаклю-
чением: без веры в Бога люди перестают страшиться
греха, но коль скоро все-таки встречаются высоконрав-
ственные люди, то, вероятно, потому, что в их совести
присутствует Бог. Кант своеобразно развивает это рас-
суждение. Он отправляется от допущения, что если нет
Творца, то моральные идеи и принципы теряют вся-
кую объективную значимость, рушатся. Люди стремят-
ся к счастью, однако у них есть также чувство долга.
Они не умеют самостоятельно достигать гармонии
между счастьем и долгом — создать ее в них в состоя-
нии лишь самое совершенное нравственное Существо,
Бог. Во что отливаются те или иные наши поступки с
течением времени, в ходе истории, в череде поколе-
ний? Чтобы оценить все долговременные последствия
своего поведения, человек как-то должен пребывать
во всех временах и в т. ч. и во времени после своей
физической смерти. Для этого у него должна быть бес-
смертная душа, обладающая способностью ведения и
нравственного оценивания событий. Если душа чело-
века будет иметь возможность созерцать всю полноту
содеянного человеком при земной жизни, то на Пос-
леднем Суде она будет точно знать, за что именно сле-
дует держать ответ. Для вершения истинно справедли-
вого суда должен быть самый неподкупный и объек-
тивный судья. Таким Судьей может быть только Бог.
Бытие Бога— норма и опора нравственного поведе-
ния. Глас Божий звучит в нашей совести и пробуждает
в нас представления о добре и зле, моральной ответ-
ственности и долге. Моральный аргумент И. Канта
прочно вошел в протестантскую теологию. Атеисты
выдвигают следующие возражения против доказатель-
ства Канта: а) бывают верующие-грешники, и есть не-
мало высоконравственных людей, которые не испове-
дуют веру в Бога; б) в каждой культуре складываются
свои моральные нормы, и общечеловеческой морали
не существует; в) представления о добре и зле меняют-
ся до такой степени в ходе истории, что — от народа к
народу и от века к веку — могут противоречить друг
другу (Ф. Энгельс). На эти возражения священники и
теологи отвечают так: общечеловеческий нравствен-
ный кодекс в целом примерно один и тот же во многих
Священных Писаниях, однако люди могут надстраи-
вать над вечными нормами морали также и свои исто-
рически преходящие и специфические предписания в
соответствии с духом своей эпохи и потребностями

культуры в нововведениях. Если верующий грешит,
то он ясно осознает, что нарушает заповеди Бога; если
же неверующий сторонится греха, то он подчиняет свое
поведение тем же заповедям, что и верующий, вне за-
висимости от того, знает он или не знает о происхож-
дении этих норм, ставших традиционными.

Д. В. Пивоваров

Мутазилитизм
(отарабск, «мутазила» —раскол, отделение) —рацио-
налистическое направление в школе исламской теоло-
гии калама, возникшее в середине VIII в. (см. «Арабс-
кая философия»). Если «калам» как термин средневе-
ковой арабской литературы, первоначально обозначал
любое логическое рассуждение на религиозно-фило-
софскую тему, в т. ч. и рассуждения христианских и
иудейских теологов, то основатель религиозно-фило-
софского учения мутазилитов Басил ибн-Ата выделил
рациональные основания исламской теологии. М. и
течение ашаритов (последователей Ал-Аш'ари) пред-
ставляли одно из самых распространенных течений
рациональной средневековой арабской философии. М.
как наиболее рационалистическое направление в ре-
лигиозно-философских учениях ислама отводил че-
ловеческому интеллекту очень важную роль в осмысле-
нии вероучения. Безличный мировой ум (нус) в М. рас-
сматривается как единая субстанция, общая для всего
человечества и влияющая на человеческий интеллект
извне. Тесно связана с этим теория «единства интеллек-
та», привлекающая внимание современной западной
философии: разум, будучи множествен и индивидуален
в своих проявлениях, является в своей основе единой
нематериальной субстанцией. (Лит.: Арабская филосо-
фия // Философская энциклопедия, т. 1. М., 1960; Григо-
рян С. Н. Средневековая философия народов Ближнего
и Среднего Востока. М., 1966; Звиревич В. Т. Философия
древнего мира и средних веков. Екатеринбург: УрГУ,
1996; Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.)

А. Латыпов

Мышление
Способность человека связывать образы, представле-
ния, понятия, определять возможности их изменения
и применения, обосновывать выводы, регулирующие
поведение, общение, дальнейшее движение самой
мысли. В М. человек рассматривает интересующий его
предмет в связях, которые не даны ему в непосредствен-
ном восприятии. В этом плане М. есть особого рода
«реконструкция» форм функционирования или изме-
нения предмета, выходящая за рамки его непосред-
ственной данности. В М. человек сопоставляет свое
поведение с поведением других людей, может рассмат-
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