
Иммануил Кант:
жизнь после 

жизни

к 300-летию со дня рождения



Иммануил Кант родился 22 апреля 1724
года в пригороде Кенигсберга (ныне
Калининград) в небогатой семье шорника.
Семья Кантов имела девять детей, хотя
некоторые прожили совсем недолго.
Иммануил был четвертым ребенком в семье.
Родители придерживались одного из
направлений протестантизма – пиетизма,
проповедовавшего личную набожность и
строжайшее соблюдение нравственных
правил.



Кант. Рисунок графини Кайзерлинг

Иммануил рос слабым и болезненным
ребёнком, но при этом проявлял способности
к учёбе, поэтому родители отдали его в одну
из лучших школ Кёнигсберга - школу
будущих церковных служителей "Фридрихс-
Коллегиум". В этой школе на латинском
отделении будущий философ обучался с 1732
по 1740 год. Впоследствии латинским языком
Кант владел в совершенстве.



Кенигсбергский университет

В 1740 году Иммануил поступил в Кенигсбергский университет. Точных
данных о том, на каком факультете учился Кант, нет. 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.



Лавка Канта в Калининграде

Летом 1746 года Кант представил философскому факультету свою первую
научную работу – "Мысли к истинной оценке живых сил", посвященную
формуле количества движения. Работа была издана в 1749 году на деньги дяди
Канта – сапожника Рихтера.

В 1746 году из-за тяжелого материального положения Кант был вынужден
оставить университет, не сдав выпускных экзаменов и не защитив диссертацию
на степень магистра. В течение нескольких лет он работал домашним учителем
в имениях окрестностей Кенигсберга.



Часть интерьера музея И. Канта в 
Калининграде

Лишь в августе 1754 года Иммануил Кант
возвратился в Кенигсберг. В апреле 1755
года он защитил диссертацию "Об огне" на
степень магистра. В июне 1755 года ему
была присвоена докторская степень за
диссертацию "Новое освещение первых
принципов метафизического познания",
которая стала его первой философской
работой. Он получил звание приват-доцента
философии, что давало право преподавать в
университете, не получая, однако, от
университета жалования.



Библиотека в 
музее И. Канта

Следующая важная работа Канта - «Всеобщая естественная история и
теория неба», которую он публикует в 1755 г. В этой работе Кантом была
выдвинута знаменитая гипотеза, объясняющая образование Солнечной
системы из первоначальной газопылевой туманности при помощи только
сил притяжения и отталкивания.



Фигура И. Канта в воссозданной 
Валленродтской библиотеке  

Кафедрального собора Калининграда

В 1756 году Кант защитил еще одну диссертацию "Физическая
монадология" и получил должность ординарного профессора. Он читал
лекции не только по философии, но также по математике, физике, географии,
антропологии. Его лекции обладали чрезвычайной популярностью, Кант
пользовался большим успехом в качестве преподавателя.



Дом Канта. Неизвестный художник.
Гравюра по дереву. Газетная печать

В 1770 году в связи с вступлением в должность ординарного профессора логики
и метафизики Кант готовит еще одну диссертацию «О форме и принципах
чувственного и умопостигаемого мира». Эта работа имела важное значение в
философской эволюции Канта, поскольку в ней впервые могут быть ясно
прослежены идеи философии, составившей эпоху в развитии человеческой
мысли – «критической философии» Канта.



«Критика практического разума».
Первое издание

Творчество Иммануила Канта делится на два
основных периода: «докритический» и
«критический». К последнему относятся три его
«Критики»: «Критика чистого разума» (1781),
«Критика практического разума» (1788) и
«Критика способности суждения» (1790). От
них и весь период получил название
«критического». В этот период Кант формулирует
три своих знаменитых вопроса: «Что я могу
знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу
надеяться?».



Титульный лист «Критики чистого разума»

В своем главном труде – "Критика
чистого разума" – Кант пытался
обосновать непознаваемость сущности
вещей ("вещи в себе"). С точки зрения
Канта, наше знание обусловливается не
столько внешним материальным миром,
сколько общими законами и приемами
нашего ума. Этой постановкой вопроса
философ положил начало новой
философской проблеме – теории
познания.



Г. Вольф. Кант на прогулке.
Литография, 1924

Кант оставил потомкам большое научное
наследие. Им было написано более 80
научных работ. Последним трудом,
опубликованным при жизни великого
философа, стала «Антропология с
прагматической точки зрения» (1798). Это
был итог его творческого пути. Кант укрепил
антропологическое измерение философии,
понимание философского знания как
связанного прежде всего с человеком. И
связь эта выразилась в итоговом вопросе:
«Что такое человек?»



Эмиль Дёрстлинг. Кант в кругу друзей

Всю свою жизнь Кант подчинил строгому распорядку, которому следовал всю
жизнь. Подъём в 5 часов утра, на завтрак чашка слабого чая, работа в
Альбертине. После он шёл домой и работал там до 13:00, далее следовал обед,
который длился 2-3 часа, ел он один раз в сутки и всегда в компании друзей.
После обеда он отправлялся на ежедневные прогулки. Возвращался в одно и то
же время. Гулял по определённому маршруту так, что жители города сверяли по
нему часы.



„Мудрый может 
менять мнение, 
глупец – никогда“

Великий немецкий философ Иммануил Кант
прославился своими изречениями и
афоризмами, где он предстает тонким
наблюдателем человеческой натуры,
ироничным комментатором слабостей и
достоинств людей и глубоким
проникновением в сущность явлений
повседневной жизни.

«Дайте человеку всё, 
что он желает, и в ту 
же минуту он 
почувствует, что это 
всё не есть всё»

„Если наказывать ребенка

за дурное и награждать за

доброе, то он будет делать

добро ради выгоды“



Памятник И. Канту в Калининграде

Иммануил Кант умер 12 февраля 1804
года в своем доме.

Физически великий философ уже
давно ушел в небытие, но его слава и
мысли живы до наших дней. Его
попытки ответить на самые глубинные
проблемы бытия пояснили и
разрешили множество проблем в науке
в целом. Он оставил потомкам не
скандальные подробности своего
существования, а точную и
обдуманную мысль, которая приносит
плоды до сего дня.



«Две вещи наполняют душу всегда
новым и всё более сильным удивлением и
благоговением, чем чаще и
продолжительнее мы размышляем о
них, — это звёздное небо надо мной и
моральный закон во мне».

Презентацию подготовила заведующая электронным читальным залом Г.М. Колбехина


