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Биография 

• В 1724 г., 22 апреля, Иммануил появился на свет в прусском Кенигсберге. С этим городом 
будет связана вся его биография; если Кант и покидал его пределы, то на небольшое 
расстояние и ненадолго. Будущий великий философ родился в небогатой многодетной 
семье; отцом его был простой ремесленник. Одаренность Иммануила заметил доктор 
теологии Франц Шульц и помог ему стать учащимся престижной гимназии «Фридрихс 
коллегиум», где Кант обучался с 1732-1740.

• В 1740 г. Иммануил Кант становится студентом Кенигсбергского университета 
«Альбертину» в 16-ать лет, однако смерть отца помешала ему отучиться полностью. В 
течение 10 лет Кант, материально обеспечивая семью, работает домашним учителем в 
разных семьях, покинув родной Кенигсберг. Непростые житейские обстоятельства не 
мешают ему заниматься научной деятельностью. Так, в 1747-1750 гг. в центре внимания 
Канта была собственная космогоническая теория происхождения Солнечной системы из 
первоначальной туманности, актуальность которой не утрачена до настоящего времени.

• В 1755 г. состоялось его возвращение в Кенигсберг. Канту наконец удалось не только 
закончить университетское образование, но и, защитив несколько диссертаций, получить 
степень доктора и право заниматься преподавательской деятельностью как доцент и 
профессор. В стенах своей альма-матер он проработал четыре десятка лет. До 1770 г. 
Кант трудился экстраординарным доцентом, после - ординарным профессором кафедры 
логики и метафизики. Философские, физические, математические и другие дисциплины 
Иммануил Кант преподавал студентам вплоть до 1796 г.





Биография (Критический период)
• Год 1770-ый стал рубежом и в его научной биографии: он делит его творчество на т.н. Докритический(c 

1746) и критический периоды. Во втором был написан ряд фундаментальных трудов, которые не просто 
пользовались огромным успехом, но и позволили Канту войти в круг выдающихся мыслителей 
столетия. К области гносеологии относится его работа «Критика чистого разума» (1781), этики - 
«Критика практического разума» (1788). В 1790 г. было опубликовано затрагивающее вопросы эстетики 
сочинение «Критика способности суждения». Мировоззрение Канта как философа формировалось в 
определенной мере благодаря изучению сочинений Руссо, Юма и ряда других мыслителей.

• В свою очередь, влияние трудов самого Иммануила Канта на последующее развитие философской 
мысли сложно переоценить. Немецкая классическая философия, основателем которой он являлся, в 
дальнейшем включила в себя крупные философские системы, разработанные Фихте, Шеллингом, 
Гегелем. Испытало на себе воздействие учения Канта романтическое движение. В философии 
Шопенгауэра также прослеживается влияние его идей. Во второй половине XIX ст. было весьма 
актуальным «неокантианство», в веке XX философское наследие Канта повлияло, в частности, на 
экзистенциализм, феноменологическую школу и др.

• В 1796 г. Иммануил Кант перестал читать лекции, в 1801 г. уволился из университета, но не прекращал 
научной деятельности до 1803 г. Мыслитель никогда не мог похвастаться железным здоровьем и нашел 
выход в четком распорядке дня, неукоснительном следовании собственной системе, полезным 
привычкам, которые удивляли даже педантичных немцев. Кант так и не связал свою жизнь ни с одной 
из женщин, хотя не имел ничего против прекрасного пола( ,в особенности : с графиней фон Кайзерлинг, 
в которой  он видел «идеал женщины». Отношения с графиней он поддерживал около 30 лет. После ее 
смерти в 1791 г. он

        назовет ее «украшением своего пола»). Размеренность и аккуратность помогли 
       ему прожить  дольше, чем многие его ровесники. 
       Скончался в родном Кенигсберге 12 февраля 1804 г.; 
       похоронили его в профессорском склепе городского кафедрального собора.





Главным философским произведением 
Канта является «Критика чистого разума».



Условная схема теории познания И. Канта



Если до него материалисты считали, что 
человек пассивно отражает внешний мир, то 
Кант процесс познания рассматривает как 
активный, творческий процесс ; 
своеобразного конструирования 
познаваемых объектов в мышлении 
познающего субъекта. Поэтому наши 
представления о вещах всегда отличаются от 
„вещи в себе, вернее, „самой по себе, хотя бы 
в силу относительности нашего знания. Таким 
образом, „вещь для нас, т. е. 
непосредственно воспринимаемый нами мир, 
есть сторона „вещи самой по себе.



Этика и проблема религии
Формам чувственности и рассудка доступен только мир опыта, полагал Кант, а то, что находится вне его – 
«мир вещей в себе» – или, по терминологии Канта, «трансцендентный мир» (от лат. «запредельный») – для 
них закрыт. По этой причине учение Канта получило название тренсцендентального идеализма. 
Невозможно, полагал Кант, логически однозначно доказать существование Бога как высшего начала мира. 
Кант опроверг все имевшиеся доказательства существования Бога. Он правильно показал, что все они 
основываются на логической ошибке: существование Бога выводится в них из самого понятия о Боге.

Трансцендентный мир открывается практическому разуму в виде особого знания – призыва, знания – 
требования. Основное из них – «категорический императив» (от лат. «императив – повеление»), или 
моральный закон.

Кант дает две формулировки этого закона:

1. поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали все люди;

2. относись к другому человеку как к цели, а не только как к средству.

Категорический императив Канта – это иная формулировка золотого правила морали. На основе 
категорического императива Кант делал гуманистический вывод о недопустимости использовать человека 
только как средство для чего-либо; человек всегда должен быть и целью самой по себе. Например, если 
врач лечит пациента лишь для того, чтобы получить зарплату, то такая деятельность безнравственна. Если 
же он при этом искренне хочет избавить больного от страданий, помочь ему, то его деятельность является 
нравственной.

Согласно Канту, моральный закон заставляет человека также принять идею существования Бога и 
бессмертия души. По Канту, мораль обусловливает религию; существование Бога нельзя доказать 
логически, но в него нужно верить, так как только это позволяет устранять зло, существующее в мире.





• Заслугой Канта является и то, что он, в частности в работе 
„Критика практического разума, преодолевает концепцию 
европейских просветителей: (Руссо, Локка) о естественно-
природном человеке и пытается раскрыть специфику человече 
ской сущности. В соответствии со своей критической филосо 
фией, он разделяет мир человека и человеческих отношений на 
сферу явлений, где человек под влиянием чувственных 
воздействий и склонностей проявляет себя как природно-
чувственное существо, и сферу умопостигаемых процессов и 
отно шений, где человек рассуждает и совершает поступки в соот 
ветствии с высшими принципами разума. Последняя сфера, по 
Канту, и есть специфически человеческая сфера моральности, 
культуры, самой социальности. Именно в этом мире умопости 
гаемых отношений свободная воля практического разума при 
нуждает действовать индивида не в силу эгоистически-
себялюбивых стремлений к чувственному удовольствию, а в 
соответствии с так называемым категорическим императивом, по 
требованиям долга и адекватно выдвигаемым свободным 
разумом целям.





Учение о праве и государстве
Продолжая и доводя до наиболее полного выражения 
идею общественно-договорной концепции 
государства, Кант считал, что именно такой индивид 
может стать субъектом государства и общества как 
объединения множества людей подчиненных 
правовым законам. Кантовская концепция человека и 
его принцип категорического императива, требующий 
рассматривать человека как высшую цель (а не как 
средство), являются основой его гуманизма и учения о 
правах личности и уже потому заняли свое достойное 
место в современной культуре. С этих же позиций он 
формулирует идею вечного мира между народами как 
принцип международного права, идею отказа от 
насилия в отношениях между государствами и 
народами.



Учение о целесообразности. 
Эстетика

• Способность суждения определяется Кантом 
как «способность мыслить особенное как 
подчинённое общему. Если общее (правило, 
принцип, закон) дано, то способность суждения, 
которая подводит под него особенное (...), есть 
определяющая способность суждения; если же 
дано только особенное, для которого 
способность суждения должна найти общее, то 
это — рефлектирующая способность 
суждения». Кант выделяет два вида 
рефлектирующей способности суждения — 
эстетическую и телеологическую.



Спасибо за внимание !




