
Философия Канта



Общая характеристика
Немецкая классическая философия – это 

значительнейший этап в развитии 
философской мысли и культуры 
человечества. Она представлена 
философским творчеством Иммануила 
Канта (1724–1804), Иоганна Готлиба Фихте 
(1762–1814), Фридриха Вильгельма 
Шеллинга (1775–1854), Георга Вильгельма 
Фридриха Гегеля (1770–1831), Людвига 
Андреаса Фейербаха (1804– 1872).



XVIII в. в философском отношении оказался 
очень благоприятным для Германии, хотя еще 
в начале этого столетия она заметно отставала 
от Англии и Франции. Философской 
литературы на немецком языке практически 
не издавалось, не было и устоявшейся 
терминологии. Кардинальное изменение 
ситуации связано с именем Христиана 
Вольфа (1679—1754), который провел 
глобальную терминологическую реформу и 
адаптировал идеи великих мыслителей XVII 
в., Декарта и Лейбница для нужд 
университетского образования. 



Философия Канта
Иммануил Кант родился в 1724 г. в 

Кенигсберге, где прожил всю жизнь. Он 
воспитывался в небогатой семье 
ремесленника. В 1740 г. Кант поступил в 
университет «Альбертина». После 
завершения учебы в университете и 
нескольких лет учительства Кант вернулся на 
академический путь. Защитив несколько 
диссертаций, он стал сначала приват-
доцентом, а с 1770 г. – профессором 
метафизики. Хотя Кант не чурался светской 
жизни и слыл галантным человеком, со 
временем он все больше сосредоточивался на 
чисто философских проблемах. Немало сил у 
него отнимала и преподавательская 
деятельность в университете. Кант читал 
множество лекционных курсов, от 
метафизики до физической географии.
В 1796 г. он прекратил лекции, но 

продолжал научную деятельность почти до 
самой смерти в 1804 г.



В творчестве Канта выделяют два периода: докритический  и 
критический.
Докритический период  начинается с окончания им 

Кенигсбергского университета и продолжается до 1770 г. Данное 
название не означает, что в этот период Кант не обращается к 
критике каких-то идей и взглядов. Напротив, он всегда стремился к 
критическому освоению самого различного материала.
Для докритического периода характерен интерес Канта к 

естественно-научным темам. Он писал работы по истории Земли, 
рассуждал о причинах землетрясений, выдвинул идею 
естественного происхождения человеческих рас и т.п. Важнейшим 
трактатом этого цикла стала «Всеобщая естественная история и 
теория неба» (1755). Здесь Кант обосновывает развитие Вселенной, 
естественным путем, полагая, что она сформировалась из хаоса 
материи под воздействием сил притяжения и отталкивания. При 
этом, Кант подчеркивает, что, хотя мир упорядочивается одними 
лишь естественными законами, это не означает, мы можем 
обойтись без понятия Бога. Ведь сами естественные законы, 
порождающие космическую гармонию, не могут быть результатом 
простого случая и должны мыслиться как творение Высшего 
разума. Это убеждение Кант сохранил и в критический период 
своего творчества. 



Краткое описание теории.. В 1755 г.  Кант сформулировал теорию, 
согласно которой солнечная система возникла из некой первичной 
материи, до того свободно рассеянной в космосе. Частицы этой материи 
перемещались в различных направлениях и, сталкиваясь друг с другом, 
теряли скорость. Наиболее тяжелые и плотные из них под действием силы 
притяжения соединялись друг с другом, образуя центральный сгусток - 
Солнце, которое, в свою очередь, притягивало более удаленные, мелкие и 
легкие частицы. Таким образом, возникло некоторое количество 
вращающихся тел, траектории которых взаимно пересекались. Часть этих 
тел, первоначально двигавшихся в противоположных направлениях были 
втянуты в единый поток и образовали кольца газообразной материи, 
расположенные приблизительно в одной плоскости и вращающиеся в 
одном направлении. В отдельных кольцах образовывались более плотные 
ядра, к которым постепенно притягивались более легкие частицы, 
формируя шаровидные скопления материи. Так складывались планеты, 
которые продолжали кружить вокруг Солнца в той же плоскости, что и 
первоначальные кольца газообразного вещества.



Вторая половина философского творчества И. 
Канта вошла в историю философии под 
названием «критического периода». 
Основные работы «критического периода»: 

«Критика чистого разума» (1781); 
«Критика практического разума» (1788); 
«Критика способности суждения» (1790). 
В первой из этих книг Кант изложил учение о 

познании, во второй – этику, в третьей – 
эстетику и учение о целесообразности в 
природе.



В своей книге "Критика чистого разума" Кант отстаивает 
идею агностицизма - невозможности познания окружающей 
действительности.
По Канту, существует мир вещей, независимый от 

человеческого сознания (от ощущений, мышления), он 
воздействует на органы чувств, вызывая в них ощущения. 
"Вещь в себе" - одно из центральных понятий всей философии 

Канта. "Вещь в себе" - это внутренняя сущность вещи, которая 
никогда не будет познана разумом. 
Вещи, поскольку они имеют отношение к человеческому 

опыту, Кант называет явлениями или феноменами (Вещь для 
нас). Им противостоит «вещь в себе». Человек не может 
формировать вещи сами по себе, они нам не доступны, и их  
познание невозможно. Тем не менее он допускает их 
существование, так как в явлениях должно что-то являться. 
Вещь в себе являются источником «материальной» стороны 
явлений. Формы же явлений привносятся нами самими.
Таким образом, «вещи в себе», по Канту, трансцендентны, т.е. 

потусторонни, существуют вне времени и пространства. Отсюда 
его идеализм получил название трансцендентального идеализма.



Познавательные возможности (способности) человеческого 
разума ограничены. Как только разум человека пытается выйти 
за собственные рамки познания, он наталкивается на 
неразрешимые противоречия. Данные неразрешимые 
противоречия Кант назвал антиномиями. С помощью разума 
можно логически доказать одновременно оба противоположных 
положения антиномий, соответственно разум заходит в тупик. 
При этом, и тезис, и антитезис выглядят одинаково хорошо 
аргументированными.
1. Мир конечен — мир бесконечен.
2. Каждая сложная субстанция состоит из простых частей — не 
существует ничего простого.
3. В мире существует свобода — в мире не существует свободы, 
но господствует только причинность.
4. Существует первопричина мира (Бог) — не существует 
первопричины мира.
Наличие антиномий, по Канту, - доказательство наличия границ 

познавательных способностей разума.



Также в "Критике чистого разума" И. Кант классифицирует само 
знание на: 
Апостериорное знание - то знание, которое получает человек в 

результате опыта. Данное знание может быть только 
предположительным, но не достоверным, поскольку каждое 
утверждение, взятое из данного типа знания, необходимо проверять на 
практике, и не всегда такое знание истинное. Например, человек из 
опыта знает, что все металлы плавятся, однако теоретически могут 
встретиться металлы, не подверженные плавлению; или "все лебеди 
белые", но иногда в природе могут встретиться и черные, 
следовательно, опытное (эмпирическое, апостериорное) знание может 
давать осечки, не обладает полной достоверностью и не может 
претендовать на всеобщность.
Априорное знание - доопытное, то есть то, которое существует в 

разуме изначально и не требует никакого опытного доказательства. 
Например "Все тела протяженные", «Человеческая жизнь протекает 
во времени». Любое из этих положений очевидно и абсолютно 
достоверно как с опытной проверкой, так и без нее. Нельзя, например, 
встретить тело, не имеющее размеров или без массы, жизнь живого 
человека, протекающую вне времени. Только априорное (доопытное) 
знание абсолютно достоверно и надежно, обладает качествами 
всеобщности и необходимости.



Кант выделяет схему познавательного процесса, согласно которой:
- внешний мир первоначально осуществляет воздействие  
("аффицирование")  на органы чувств человека;
- органы чувств человека принимают аффицированные образы внешнего 
мира в виде ощущений;
- человеческое сознание приводит полученные органами чувств 
разрозненные образы, ощущения в систему, в результате чего в 
человеческом разуме возникает целостная картина окружающего мира;
- целостная картина окружающего мира, возникающая в разуме на 
основании ощущений, есть всего лишь видимый разумом и чувствами 
образ внешнего мира, который не имеет ничего общего с реальным 
миром;
- реальный мир, образы которого воспринимают разум и чувства, 
является "вещью в себе" - субстанцией, которая абсолютно не может быть 
понята разумом;
- человеческий разум может лишь познать образы огромного множества 
предметов и явлений окружающего мира - "вещей в себе", но не их 
внутреннюю сущность.
Таким образом, при познании разум наталкивается на две 

непроницаемые границы: собственные (внутренние для разума) границы, 
за которыми возникают неразрешимые противоречия - антиномии; 
внешние границы - внутреннюю сущность вещей в себе.



Этика. Обстоятельную разработку кантовская концепция морали получила в такой 
работе, как «Критика практического разума» (1788). 
Понимание оснований и сути нравственных правил Кант считал одной из важнейших 

задач философии. Он говорил: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более 
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем 
о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
Нравственный долг Кант формулирует в форме нравственного закона, или 

нравственного категорического императива. 
"Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла быть принципом всеобщего 

законодательства".
В настоящее время моральный закон (категорический императив), 

сформулированный Кантом, понимается следующим образом: человек должен 
действовать так, чтобы его поступки были образцом для всех; человек должен 
относиться к другому человеку (как и он – мыслящему существу и уникальной 
личности) только как к цели, а не как к средству.
Если к поступкам, совпадающим с велением нравственного закона, человека влечет 

чувственная склонность, то такое поведение, считает Кант, не может быть названо 
моральным. Поступок будет моральным только в том случае, если он совершается из 
уважения к нравственному закону. Стержнем нравственности является «добрая воля», 
которая выражает поступки, совершаемые лишь во имя нравственного долга, а не ради 
каких-то других целей (например, из-за страха или чтобы хорошо выглядеть в глазах 
других людей, ради корыстных целей, например, выгоды и т.п.). 
В кантовском учении о нравственности следует различать «максимы» и 

«закон». Первые означают субъективные принципы воли данного единичного лица, а 
закон – это выражение общезначимости, принцип волеизъявления, имеющий силу для 
каждой личности. 


