
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 
«СВОБОДА И 
НРАВСТВЕННОСТЬ»

СТРОКОВА АЛЕКСАНДРА, М304



Свобода и нравственность – это феномены 
исключительно человеческого бытия. 

► Проблема свободы и нравственности человека 
относится к ряду фундаментальных проблем 
философии, поскольку она вскрывает нравственные 
основания отдельной личности и общества в целом. 

► Объект исследования – философия.

► Предмет исследования – свобода и нравственность как 
философские категории.

► Цель исследования – анализ содержания категорий 
свободы и нравственности в философии.



• Свобода и сопряженное с ней понятие ответственности, будучи 
одним из наиболее существенных социокультурных явлений, во 
многом определяют нравственный облик и духовный потенциал, 
как отдельной личности, так и общества в целом. А отношение 
к свободе и её интерпретация являются показателем уровня 
развития нравственного и правового сознания общества.

 
• Возможность выбора указывает на важнейшую характеристику 

человеческого бытия – свободу воли. 

• Свобода есть неотъемлемое качество субъекта 
нравственности и это качество, которое делает индивида 
субъектом морали.



• Формирование понимания 
морали Аристотеля складывалось 
в рамках полисной цивилизации 
Древней Греции. 

• Аристотель понимал мораль, как 
сумму правильных  поступков, 
совершенных нравственным 
человеком-гражданином.

• Аристотель выделяет само понятие 
добродетельного поступка 
человека, отсекает его от личности, 
которому поступок принадлежит и 
преобразовывает его в некое 
отвлеченное самотождественное 
понятиеАристотель



• В философии Августина Блаженного 
способность человека совершать 
безнравственные поступки объясняется 
наличием у него свободной воли. 

• «зло есть ни что иное, как умаление добра, 
доходящего до полного своего 
исчезновения»

• «Непричастность» Бога к человеческому злу 
подразумевает и наличие у человека 
свободы воли – способности выбирать 
между злом и добром, совершать 
моральный выбор. 

• Способность осознавать свои действия – это 
первый шаг к признанию свободы воли 
человека. Признавая за человеком 
способность совершать выбор, в том числе, 
и выбор зла, Августин делает веру в Бога не 
догматом, а делом свободного выбора

Аврелий Августин



• В концепции М. Монтеня человек 
изымается из установленной богом 
божественной иерархии ценностей и 
понимается как неотъемлемая часть 
природы. Поскольку человек природное 
существо, то он  также является частью 
всего живого мира. Отсюда следует 
понимание свободы человека как 
действия согласно его природе и его 
законам.

• Гуманисты эпохи возрождения, 
предположившие в каждом человеке 
стремление к нравственности, желание 
двигаться по пути к совершенству,  
поместили человека в центр мироздания, 
обоснованием чему послужил тот факт, 
что человек обладает разумом, 
свободой воли и свободой выбора.

Мишель де Монтень



• В XVI-XVII вв. Возрастет вера в возможности 
науки.  Вопрос о свободе человека 
рассматривается через призму деизма: роль 
бога ограничивается актом творения и 
создания вечных законов, однако человек 
свободно действует в рамках этих законов.

• Бог, создавая человека невинным, 
впоследствии дарует ему некоторую свободу 
воли, которая проявляется в свободном 
выборе между добром и злом. 
Рассматривая вопрос о свободе воли 
человека, Г. В. Лейбниц заключает, что «наша 
воля свободна не только от принуждения, но 
и от необходимости» . 

• Если бы человек совершал поступки, не 
предваряющиеся никакими суждениями – 
как это происходит в природе в силу 
случайностей – тогда пришлось бы признать, 
что человек действует под принуждением 
хаоса, а «наша душа была бы разумом без 
воли»

Готфрид Вильгельм Лейбниц



• В своих взглядах философ Вольтер 
исходил из того постулата, что человек 
не является изначально нравственным 
существом, моральные нормы не 
являются врожденными.

• Дени  Дидро утверждает, что всё в 
мире происходит по необходимости, 
однако аргументация в пользу 
необходимости оборачивается 
утверждением свободы и 
случайности. Свобода  для Дени 
Дидро выступает как многозначность 
поступков человека и как отсутствие 
фатальной предопределенности. 



Иммануил Кант

• И. Кант был убежден, что способность 
человека действовать вопреки побуждениям 
«естественных» склонностей и 
руководствоваться в своих деяниях теми 
принципами, которые человек сам себе 
предписывал, и есть то, что отличает людей 
как существ, обладающих нравственностью. 

• И. Кант приравнивает поступки к ситуации 
нравственного выбора с открытым исходом. 

• Нравственный выбор лежит в сфере 
индивидуальной свободной воли человека. 
Когда добрая воля обретает силу мотива, 
она трансформируется в долг.

• Долг и есть единственный нравственный 
мотив, состоящий в уважении к 
нравственному закону. 



Вильгельм Виндельбанд

• Нормы, мораль, законы не 
тождественны законам природы и, 
соответственно, нельзя считать человека 
существом прирожденно 
нравственным, а мораль полагать его 
внутренним механизмом регуляции 
жизнедеятельности. 

• Целью морали вовсе не является 
содействие счастью человека. 

• «ничего не может быть нелепее попытки 
моралистов внушить людям, что 
следование нравственным нормам 
составляет наиболее разумное 
поведение» 

• «свобода – это следование разуму» 



Фридрих Ницше

• Главной целью человека является  жизнь, 
первичной точкой которой является тело, 
развивающееся из биологических 
потребностей по законам самой жизни.  
Именно телу принадлежит власть, тогда как 
интеллект остается подчинен ему.

• Привычные ценности ограничены 
человеческими представлениями о добре и 
зле и поэтому заведомо ложны, только выйдя 
за пределы, определяемыми границами 
добра и зла, возможно обрести истинные 
ценности. 

• Подлинная справедливость не может быть 
основана на равенстве, поскольку каждый 
имеет столько, сколько заслуживает, а 
заслуги его измеряются количеством жизни.



Альбер Камю

• Так, исходной точкой философии А. Камю 
является «человек-в-мире», который 
рассматривается как самотворящий, 
свободный и самотрансцендирующий 
индивид. 

• «Человек – единственное существо, которое 
отказывается быть тем, что оно есть» . 

• Выбор «быть или не быть» помещает человека 
между «подлинным» бытием и бытием 
«неподлинным», тем самым открывая ему 
возможность постичь истинную свободу или 
остаться в рамках абсурдной обыденности. 

• Свобода, по мысли А. Камю, если и 
возможна, то только как состояние, 
поддерживаемое упорством человеческого 
духа и максимальной отрешенностью от 
иллюзий окружающего мира. 



Николай Александрович 
Бердяев

Н. А. Бердяев рассматривает свободу в 
трех значениях, каждое из которых 
является необходимым для осознания 
смысла бытия человека. Свобода 
выступает фундаментом человеческой 
истории, поскольку человек в результате 
свободного выбора избрал путь 
эгоизма, безбожия и зла. 
Освободившись от ответственности 
перед Богом, человек оказался под 
властью насилия. Выйти из этого 
рабства человечество может, только 
если своей свободной волей 
устремится к воссоединению с Богом . 



• Специальная ответственность зависит от теоретического 
отношения к миру, воплощенного в знаниях, умениях 
нормах, и т.д. 

 
• Нравственная ответственность определяется 

неповторимой единственностью жизни того, кто 
совершает поступок. То есть то, что поступок возможен в 
принципе, ещё не означает, что этот поступок необходимо 
совершить. В отличие от этого сам факт поступка выводит 
в область теоретически расчетливого отношения к нему: 
решение совершить тот или иной поступок ведет к 
обдумыванию того, как это сделать наилучшим образом. 



На современном этапе 
феномен свободы является 
главным измерением 
нравственности, поскольку 
только выбор, совершенный по 
доброй и разумной воле 
человека, может 
рассматриваться в системе 
морали. Современные 
системы морали и 
нравственности исходят из того, 
что при наличии свободного 
выбора, человек ориентирован 
на моральные поступки, что 
закрепляется в системе прав 
человека, утверждающей 
свободу, как одну из высших 
ценностей человечества. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИИЕ!


