
Проблема достоверности знания



•Истина – соответствие действительности.

•Истина - верное отражение объективной 
действительности в сознании человека, 
воспроизведение её такой, какой она 
существует сама по себе, вне и 
независимо от человека и его сознания. 



•Наука — область человеческой деятельности, 
направленная на выработку и систематизацию 
объективных знаний о действительности. Основой этой 
деятельности является сбор фактов, их постоянное 
обновление и систематизация, критический анализ и, на 
этой основе, синтез новых знаний или обобщений, 
которые не только описывают наблюдаемые природные 
или общественные явления, но и позволяют построить 
причинно-следственные связи с конечной целью 
прогнозирования. Те теории и гипотезы, которые 
подтверждаются фактами или опытами, формулируются 
в виде законов природы или общества.

- Сбор знаний, систематизация и проверка, синтез и 
обобщение для описания и прогнозирования.



Основной вопрос — познаваем ли мир в принципе?

Эпистемология - теория познания, раздел 
философии.



• 1) Сенсуализм - Един-м источником знания являются чувства 
ощущения. (Джон Локк, Томас Гоббс) Джон Локк – нет ничего в разуме 
чего не было бы первоначально в чувствах, разум никогда не даст 
знания об окружающем мире как это могут сделать чувства.

• 2) Эмпиризм – направление, единственный достоверный источник 
знаний это опыт (Френсис Бэкон). Главное научить человека правильно 
соединять факты и их осмысливание, размышление. Ключевой способ 
познания истины это опыт, а механизм с помощью которого данная 
ситуация возможна это эксперимент.

• 3) Рационализм – единственный способ познания истины это разум 
(Рене Декарт). Именно разум сможет объяснить все недочеты, ошибки 
когда мы работаем с чистым эмпиризмом. один эмпиризм не смог бы 
объяснить все сам по себе. В математике эмпиризм бессилен, а 
рационализм в лице декарта преодолевает ограниченность эмпиризма 
и он объясняет возможность всеобщих суждений тем что в нас людях 
есть врожденные идеи.



4) Агностицизм – «вещь в себе» непознаваема (И. Кант)(от др.-
греч. ἄγνωστος — непознаваемый, непознанный) — термин в 
философии, теории познания и теологии, полагающий 
принципиально невозможным познание объективной 
действительности только через субъективный опыт и 
невозможным познание любых предельных и абсолютных основ 
реальности. Иногда агностицизм определяется как учение, 
утверждающее принципиальную непознаваемость мира.

Наш опыт не дает нам 100% точного адекватного объективного 
знания о мире. Я не могу познать предмет такой какой он есть на 
самом деле. 2 понятия вводится в связи с этим: 1. Ноумен (вещь 
в себе) – предмет, который навсегда останется не доступен, 
таким какой он есть на самом деле. 2. Феномен (явление) – тот 
способ, каким он является нам, каким мы можем его познавать. 



5) Скептицизм – (от др.-греч. σκεπτικός — рассматривающий, 
исследующий). - направление, выдвигающее сомнение в 
качестве принципа мышления, особенно сомнение в 
надёжности истины. Скептицизм ограничивается познанием 
фактов, проявляя сдержанность по отношению ко всем 
гипотезам и теориям. Философский скептицизм — 
направление в философии, выражающее сомнение в 
возможности достоверного знания.



3. Критерии истины – то, что удостоверяет истину и 
позволяет отличить ее от заблуждения.
•          1. соответствие законам логики;
•          2. соответствие ранее открытым законам науки;
•          3. соответствие фундаментальным законам;
•          4. практика.

Практика – система активной материальной 
деятельности людей, направленная на 
преобразование действительности.
Практика – источник познания, цель познания и 
критерий истины. 


