
ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ



Концепции истины.
1. Корреспондентская (классическая) - 

Аристотель;
2. Прагматическая (истина – то, что 

полезно и применимо на практике) – У.
Джеймс;

3. Конвенциалистская (истина – результат 
обоюдного соглашения сторон) – А.
Пуанкаре;

4. Когерентная (истина – то, что 
непротиворечиво) – И.Кант, Г.Гегель.



Корреспондентская 
(классическая) 

концепция истины

Автор – Аристотель.



• Истина – это совпадение нашего 
знания с самой действительностью 
(объективной реальностью). Это не 
только результат, но и процесс 
совпадения мысли и объективной 
реальности.

• Таким образом, истина и мысль не 
тождественны. Объективный мир также 
не есть истина. Истина есть 
характеристика мысли (знания). Мысль 
может иметь характеристику истинности 
или ложности.



• Достижение точного (истинного) знания 
– основная проблема науки, это идеал, 
к которому стремится познание.



Характеристики истины:
1) Абсолютность
2) Относительность
3) Объективность 
4) Субъективность
5) Конкретность



Абсолютность.

• Абсолютное знание – это полное 
совпадение нашего знания с 
действительностью. Это полное, 
исчерпывающее знание об объекте, 
знание, которое никогда не может быть 
опровергнуто. 



Абсолютность истины 
понимается в нескольких планах:

1. Когда речь идёт о факте (истина 
факта) – знание о событиях, с 
обязательным описанием условий;

2. Когда истина – идеал, к которому 
стремится наше познание;

3. В том случае, когда речь идёт о какой-
либо части действительности (здесь 
истина – полное совпадение нашего 
знания с действительностью).



Относительность.

• Относительная истина – неполное 
соответствие нашего знания с 
действительностью. 

Примеры:
• Истины разума – относятся только к 

относительным. 
• К абсолютным истинам относятся 

истины веры.



Объективность.

• Мы говорим об объективности истины, 
потому что наше знание мы 
сравниваем с самой 
действительностью (объективной 
реальностью).



Субъективность.

• Мы говорим о том, что истина 
субъективна, потому что именно наше 
знание мы сравниваем с самой 
действительностью (объективной 
реальностью).

• Чем меньше субъективности в истине, 
тем выше её значение для науки, 
познания.



Конкретность.

• Истина всегда конкретна, т.к. является 
таковой только относительно 
конкретных условий. Наше знание 
совпадает с действительностью только 
при определённых условиях. 

• Пример: Сумма углов треугольника 
классической геометрии 180°, в 
неевклидовой – больше или меньше.



Критерии истины:



• Главный критерий истины (по Гегелю, 
Марксу) – практика.

Другие критерии истины:
• Логический критерий (сопутствует 

практике или заменяет её, когда 
практика невозможна);

• Чувственный (можно ощутить, 
почувствовать);

• Эстетический (красота, гармоничность);
• Когерентный (непротиворечивость)
и др.



Простота. Бритва Оккама:
• Уильям Оккам:
• «Не стоит умножать сущностей сверх 

необходимого»,
• Т.е. из всех возможных объяснений 

случившегося наиболее вероятно самое 
простое. Если можно то или иное 
явление объяснить простым и сложным 
способом, надо останавливаться на 
первом.   



Практика :
• Практика – это целенаправленная 

деятельность людей по изменению 
окружающего мира.

Роль практики в познании:

1. Практика – основа познания;
2. Практика – критерий познания 

(критерий истины);
3. Практика – цель познания.



Виды практики:

1) Материально-производственная – 
деятельность, направленная на 
создание материальных благ;

2) Общественная (социальная) – 
направленная на построение 
определённых социальных форм;

3) Научный эксперимент.



Научный эксперимент 
характеризуется:

1. Специальными условиями, которые 
подготовлены для его проведения;

2. Делается с определённой целью 
(проверка истинности теории, 
гипотезы);

3. Его можно повторить множество раз 
(воспроизведя все условия), 
независимо от места и личности 
экспериментатора.



4. Эксперимент должен иметь свой 
инструментарий;

5. Каждый шаг, все пункты эксперимента 
должны фиксироваться с пом-ю 
записей и измерительных приборов 
(должен быть задокументирован).



Практика как критерий истины
(абсолютный и относительный):

1) Практика – абсолютный критерий 
истины, т.к. вне какой-либо 
деятельности ничего проверить 
нельзя;

2) Практика – относительный критерий 
истины, т.к. практика всегда 
ограничена – временем, местом, 
условиями, историческими событиями, 
людьми…). 



Истина и правда

• Правда – это истина, содержащая 
нравственную оценку (правильно, 
честно, справедливо и т.п.), т.е. правда 
заведомо субъективна.

• Правда у каждого своя, а истина одна!



• Заблуждение – содержание сознания, 
не соответствующее реальности, но 
принимаемое за истину.

• Ложь – искажение действительного 
состояния, имеющее целью ввести кого-
либо в заблуждение.



Вера
• Вера – психологическое состояние, 

которое характеризуется абсолютным 
доверием по поводу какого-либо знания. 
Возможна только тогда, когда наши 
знания не полностью совпадают с 
действительностью.

• Разрушение веры ведёт к 
депрессивному состоянию.

• Вера бывает:
1. Догматической
2. Релятивной



• Догматическая вера – предполагает 
принятие каких-либо положений за 
истину без всяких доказательств. 

• Часто имеет место абсолютизация 
неполных знаний.

• Как правило, отвергает любые попытки 
доказательства истинности её 
положений.

• Пример: религиозная вера.



• Релятивная (относительная) вера – 
вера в то, что данный уровень наших 
знаний является истиной (но эта истина 
преходяща и, скорее всего, 
относительна). Относится к сфере 
научного исследования.

• Необходима в любом процессе 
познания, т.к. любой процесс познания 
строится на гипотезах. На первом этапе 
мы всегда что-то принимаем на веру. Но 
если мы готовы к проверке этого знания, 
это вера релятивная. 


