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Философия познания -  это 

   раздел философии, в котором на 
философском уровне и философскими 
средствами рассматриваются все 
стороны реально существующего 
познания с учетом всех его родов, видов 
и разновидностей.



Гносеология

• раздел философии, в котором изучаются 
проблемы природы и возможностей 
познания, отношения знания к 
реальности, исследуются всеобщие 
предпосылки познания (например 
сознания), выявляются условия его 
достоверности и истинности



Эпистемология   

есть специфическое по своему 
содержанию и форме познание, а 

именно –

познание самого познания.



Общая характеристика 
познания

• Сознание -  высшая форма отражения 
действительности.

• Познание -  процесс получения, 
производства знаний.

• Знания – удостоверенные сведения 
(информация) о действительности.

• Информация -  сведения, уровень 
преодоления неопределенности.



Субъект – объект познания

• Субъект познания -  
это тот, кто 
осуществляет 
процесс познания:

• Отдельный человек
• Группа людей
• Общество в целом

•  Объект познания -  это 
то, что изучается: 

• Мир,
•  отдельные предметы, 
• их свойства  и 

отношения, 
• Процессы, 
• Явления,
• Само познание



Природа познавательного 
отношения

• Материальный мир
объект 
 («не-я»)

 

• Субъективный мир
субъект
(«Я»)

Объект Субъект

Объективное содержание (информация)

Активность познающего субъекта



Основные философские 
позиции по проблеме познания

• Скептицизм 

             и

• Агностицизм

• Рационализм 

           и
  
• Сенсуализм



Основные принципы 
скептицизма и агностицизма

        Скептицизм :
1.сомнение –

 принцип познания
2.сомнение в 
существовании 
внешнего мира
3.сомнение в 
возможности познания 
мира 
4.сомнение – 

всеобщий метод

           Агностицизм :
1.отрицает 
познаваемость мира
2.отрицает абсолютную 
истину
3.отрицает познание 
сущности предметов и 
закономерностей 
развития 
действительности
4.ограничивает роль 
науки познанием 
явлений



Основные положения

• Рационализм – (от 
слова «рацио» - 
разум) философское 
учение согласно 
которому разум 
является основой 
бытия, познания, 
морали.

• Сенсуализм (от слова 
«сенсуа» - чувства) – 
направление в 
философии, согласно 
которому чувства 
являются главной 
формой познания

Рационализм Сенсуализм



Философы 

Эмпирики
Признают 

чувственный 
опыт 

источником знаний

Рационалисты
Считают разум 

основой познания



Познание — это духовная деятельность, направленная на 
при обретение и развитие знания.

Источник познания — внешний мир, окружающий 
человека

формы 
познания

Чувственное познание
Живое 
непосредственное 
созерцание:
—  ощущение;
—  восприятие;
—  представление
Дает представление 
об отдель ных, 
внешних сторонах 
вещей

Рациональное познание 
(познание с помощью 
разума)
Абстрактное (логическое)
 мышление:
—  понятие;
—  суждение;
—  умозаключение
Раскрывает внутреннюю
 природу вещей,
 их сущность, 
законы их развития

Иррациональное 
познание —  
(интуиция, мистические
«озарения» и др.)



Основные формы познания 

Чувственное познание
 протекает 

в форме
• Ощущений
• Восприятий
• Представлений

Рациональное познание 
осуществляется в 
форме:

• Понятий
• Суждений
• Умозаключений



Чувственное познание

• Ощущение – это отражение в сознании 
человека отдельных свойств предметов и 
состояний организма при 
непосредственном воздействии 
материальных раздражителей на 
соответствующие рецепторы



Вкус 

Зрение Обоняние

Слух 

Осязание 

Пять 
основных

 чувств



Чувственное познание

• Восприятие – это отражение в сознании 
человека предметов и явлений 
окружающего мира при  их 
непосредственном воздействии на 
рецепторы (видим, слышим, осязаем…)



Чувственное познание

• Представление – это возникающие в 
сознании человека образы

  предметов и явлений внешнего мира 
  или их свойств, которые 
  человек когда-то воспринимал 
  или ощущал, но в данный момент 
не воспринимает.



Рациональное познание

Понятие – форма мышления, отражающая предметы в их 
существенных признаках.

 Суждение – форма мышления, в которой человек 
выражает вещь в ее связях и  отношениях

Умозаключение – форма мышления, посредством которой 
из одного или нескольких суждений выводится новое 
суждение.

П

С
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• Цель познания — в достижении истины, 
в правильном, достоверном знании об 

окружающей действительности
• Истина — это объективное соответствие 

между самой действительностью и 
нашими мыслями о действительности 

(Аристотель).
• Правда — это субъективная информация, 

соответствующая истине в отношениях 
между людьми.



Этапы поиска истины

    Незнание

Заблуждение 

Другое заблуждение 

Глубокое, точное,
Полное знание

Неполное знание

Частичное, ограниченное, 
приблизительное знание



Истина 

По содержанию По применению По форме

Объективная
То есть 

существует 
независимо 
от человека
 (от людей)

Конкретна
То есть всегда 
относится к 

определенной, 
конкретной области 
Действительности

 в конкретное время

Субъективна
То есть носителем 
истины является 

субъект



Познание – процесс
Истина – процесс

Истина как процесс имеет два 
момента:

• Абсолютный момент 
(абсолютная истина):

не может быть никогда 
опровергнута, поскольку 
доказана наукой и 
подтверждена 
практикой; выпадает из 
процесса познания, 
поскольку содержит в 
себе полное знание 

• Относительный момент 
(относительная истина):

• неполная, 
неокончательная истина; 
включена в процесс 
познания, поскольку она 
не завершена и требует 
научного исследования,

• Доказательства и 
подтверждения практики



Концепции и критерии истины:
Классическая 
(Корреспонде
нтская)

Аристотель Истина – соответствие 
знания 
действительности

Конвенционал
ьная

А.Пуанкаре Истина - соглашение

Когерентная Парменид
Р. Авенариус
Э.Мах

Истина - 
непротиворечивое и 
согласованное знание
(реставрирована в 
дискуссиях о 
применении принципа 
верификации)

Утилитарная 
(прагматика)

Ч.Пирс,
Дж.Дьюи

Истина – полезность 
знания, его 
применение



Критерий истины —
общественно-историческая практика, т. е. 

деятельность людей по преобразованию 
окружающего мира (марксисткая)

Практика 

Как
 материальное
 производство

Как 
накопительный 

опыт

Как научный 
эксперимент



Процесс познания

От живого созерцания

К абстрактному мышлению

К практике



Практика и ее роль в познании

• Практика -  чувственно-предметная, 
предметно-преобразовательная 
деятельность человека.

Практика – исходный пункт познания

Практика – движущая сила и цель познания

Практика – критерий истинности знаний



Развитие общества - результат 
деятельности человека

• Деятельность – человеческая форма 
активности, направленная на 
преобразование окружающей среды.

Деятельность 
по объектам

Практическая 
или материально-

Предметная
Направлена на изменение

Духовная

Связана с преобразованием 
сознания людей



Виды общественной практики
• Материально-производственная деятельность 

человека, направленная на освоение природы.
• Общественно-политическая деятельность людей, 

направленная на изменение и регулирование 
общественной жизни (государственное управление, 
реформы, войны и т.п.).

• Научно-экспериментальная деятельность, опыты, 
наблюдения, направленные на изменение природных и 
социальных явлений с целью  познания законов их 
развития

• Практика обыденной жизни, повседневности, 
связанная с устройством быта, семьи, удовлетворением 
повседневных материальных потребностей.



Виды познания 

Обыден
но-

практич
еское

Научное

Художес
т

венное

Мифоло
ги

ческое
Религио

зное

Научное познание – высший вид
познавательной деятельности


