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Иммануил Кант родился 22 
апреля 1724 г. в городе 

Кенигсберге в семье шорника, 
который занимался 

изготовлением седел. 
При крещении он получил имя 
«Emanuel», которое можно было 

найти в «Старом прусском 
альманахе» на эту дату. Однако 

впоследствии он сам поменял его 
на «Immanuel». Всю свою жизнь 
И. Кант гордился данным ему 
именем, считая его наиболее 

подходящим для себя.
И. Кант 1724-1804 гг.



Дом, в котором родился философ, находился 
в пригороде Кенигсберга, называвшемся 

Фордере Форштадт. Там его родители жили 
в доме, который, похоже, принадлежал 

предыдущему поколению семьи его матери. 
Отца И. Канта звали Иоганн Георг Кант (1683-

1746), мать — Анна Регина (в девичестве 
Рейтер — 1697-1737). По мужской линии 

первые следы фамилии Кантов 
прослеживаются в Мемельском крае, где 

прадед мыслителя был владельцем 
небольшого трактира в Вердере возле 
Хайдекруга. Его сын Ганс Кант изучил 

профессию шорника и около 1670 г. был 
принят в цех шорников. Линия матери 

происходила из Нюрнберга, отцом Анны 
Регины был Каспар Рейтер, также 

ремесленник, член гильдии шорников.

Семья Кантов имела девять детей, хотя некоторые прожили совсем 

недолго. Иммануил был четвертым ребенком в семье, однако первый 

ребенок у Регины родился мертвым, а другой умер еще на первом году 

жизни. Так что Иммануил был вторым по возрасту ребенком в семье. Он 

имел трех сестер и одного брата (Иоганна Генриха).

Семья была скромной и религиозной. Мать, которая, несмотря на свою 

раннюю смерть в 1737 г., оказала наибольшее духовное влияние 

на Иммануила, принадлежала к тому направлению протестантизма, 

которое называется пиетизмом. Пиетизм подчеркивал личную набожность 

каждого отдельного человека. Из этого следовало, в частности, внутреннее 

приятие и строжайшее соблюдение нравственных правил.



Мать давала Канту первые уроки любовного отношения к окружающему миру. Впоследствии Кант говорил одному 
из своих биографов Р. Яхманну: «Я никогда не забуду свою мать, поскольку она посадила и вскормила первые ростки 

добра во мне, она открыла мое сердце впечатлениям природы, она пробудила и развила мои понятия, и ее 
наставления оказывали непрерывное благотворное воздействие на мою жизнь».

Столь же благотворное влияние оказывала на Канта и вся атмосфера их дома. Позднее Кант говорил другому своему 
биографу Боровскому, что «никогда, ни одного раза мне не приходилось слышать от моих родителей чего-либо 
неприличного, или видеть что-либо недостойное». В черновике письма к шведскому епископу Линдблому Кант 

замечает, что его воспитание, «рассматриваемое с моральной стороны, не оставляло желать лучшего».



В 1740 году, Иммануил Кант, которому тогда исполнилось всего лишь 
16 с половиной лет, был принят в студенты Кенигсбергского 

университета. Эта дата символически совпала с восхождением 
на прусский престол Фридриха II, о котором Кант потом скажет, 

что «наш век есть век просвещения, или век Фридриха».

Не существует точных данных, на каком высшем факультете 
учился Кант. Большинство исследователей его биографии 

сходятся на том, что он должен был учиться на теологическом 
факультете. Однако, судя по списку предметов, которые он 

изучал, будущий философ отдавал предпочтение математике, 
естественным наукам и философии. За весь период обучения он 
прослушал всего один теологический курс, правда, у того самого 

Шульца, который покровительствовал ему с юности.
Для генезиса мировоззрения молодого 

Канта особенно интересны состояние 

философии и естественных наук 

в университете, поскольку именно 

их изучению Кант уделял наибольшее 

внимание. На протяжении всей первой 

половины XVIII века положение 

философии наилучшим образом 

характеризовалось традиционной 

средневековой формулой «философия —

служанка теологии».



В апреле 1755 г. Кант защищает диссертацию «Об огне» и получает степень магистра, а в июне он 
получает докторскую степень за диссертацию «Новое освещение первых принципов 

метафизического познания», которое стало его первой чисто философской работой, и получает 
звание приват-доцента философии, что дает ему право преподавать в университете, правда 

не получая за это от университета денег. Вся дальнейшая жизнь Канта связана с университетом, 
самым известным выпускником и профессором которого он постепенно стал. С этого момента 

начинается период в жизни Канта, который получил у его биографов название годов «элегантного 
магистра» (1755-1764).



Иммануил Кант является родоначальником немецкой классической философии. Все его творчество 
делится на два периода: докритический, в котором он занимается в основном проблемами естествознания 

и проводит идею о развитии в природе, и критический, в котором главной его задачей являлось 
исследование возможностей познающего разума. В критическом периоде наиболее важными 

произведениями Канта являются «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика 
способности суждения». Гносеологические взгляды Канта включают в себя анализ трех ступеней 

познания. В работе «Критика практического разума» Кант утверждает, что объектом познания является 
материальная вещь, находящаяся вне человека и его сознания. Вместе с тем органы чувств позволяют нам 

познать лишь внешнюю сторону предметов, а их внутреннее содержание остается недоступным 
познающему разуму. Так на первой ступени познания уже возникает понятие «вещи в себе».



Вторую ступень познания Кант анализирует в работе 
«Критика способности суждения». Он проводит мысль о том, 

что абстрактное мышление, оперируя общими понятиями, 
прилагается к единичным вещам, к индивидуальной 

сущности предметов, следовательно, и здесь эта сущность 
остается непознаваемой, ибо общие понятия, по мнению 

философа, возникают до опыта, априорно, и не имеют связи с 
объективным миром.

Третью ступень познания Кант рассматривает в книге 
«Критика чистого разума» (эта книга произвела революцию в 

философии). В ней мыслитель анализирует высший 
философский разум и утверждает, что и в этом случае разум 

запутывается в неразрешимых противоречиях, которые 
исключают возможность познания сущности вещей. Эти 

противоречия Кант называл «антиномиями», включающими в 
себя взаимоисключающие суждения, каждое из которых 

может быть доказано как истинное. Кант привел 4 примера 
таких антиномий (каждое из которых содержит тезис и 

антитезис):

1) «Мир имеет начало во времени и ограничен только в 
пространстве» (тезис); «Мир не имеет начала во времени и 

безграничен в пространстве. Он бесконечен в пространстве и 
во времени» (антитезис);

2) каждая сложная субстанция и состоит, и не состоит из 
простых частей;

3) существуют два рода причинности – один соответствует 
законам природы, другой – свободе (тезис); существует одна 

причинность, соответствующая законам природы (антитезис);

4) существует и не существует абсолютно необходимое 
существо.



Человек познает, поскольку он есть не только чувствующее, но 
и мыслящее существо. Почему он может мыслить? Потому, что 

в нем как мыслящем действует сущность мышления. В чем 
состоит сущность мышления? Сущность мышления состоит в 

его свободе — во всеобщем единстве формы мышления с самой 
собой (в априорном единстве самосознания или, что то же 

самое, в трансцендентальном единстве апперцепции, в Я). Это 
Я сопровождает, по выражению Канта, все наши представления 
и является источником всех суждений, выносимых человеком.

Общий итог кантовского учения о разуме состоит в том, что 
если наше мышление, пытаясь познать безусловное, впадает в 
ошибки, становится противоречивым и трансцендентным, т.е. 
уносящимся в недоступные познанию сферы, то выходить за 

пределы опыта вообще нельзя. Поскольку за пределами опыта 
нечего познавать, разум не является даже способностью 
познания. Он способен лишь регулировать рассудочное 

познание явлений — устанавливать целесообразные и полезные 
для опытного познания правила систематизации знаний, 
поощряя своими идеями все попытки как-то обобщить 

достижения эмпирических наук.



Кант не был женат, хотя по свидетельствам 
биографов дважды имел такое намерение.

Летом 1796 г. Кант прочитал свои последние 
лекции в университете, однако свое место в штате 
университета Кант оставил только в 1801 г. С 1802 
г. началось медленное угасание философа. По его 

собственному признанию, его силы постоянно 
слабели, хотя никакой определенной болезнью он 

не страдал. Последние месяцы его жизни были 
только медленной смертью. Уже в декабре 1803 г. 
он не мог отчетливо написать свое имя. Он более 
не находил вкуса в пище, голос уже почти нельзя 

было различить. 6 февраля наступило резкое 
ухудшение, с 7 февраля он оставался в кровати, 
и 12 февраля умер в своем доме. Последним его 

словом был «Gut». Город воспринял смерть Канта 
как печальное, но важное событие в своей жизни.


