
ФИЛОСОФИЯ
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ЛЕКЦИЯ 1. 

СОФЬЯ ЮРЬЕВНА ПОЛЯНКИНА, «ФИЛОСОФСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ»



ПОЗНАНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПОЗНАНИЕ – творческая деятельность субъекта,

ориентированная на получение достоверных

знаний о мире. обыденное

научное

художественное

философское

религиозное

мифологическое



ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

• Гносеология, эпистемология – раздел философии, в котором

анализируется природа и возможности знания, его границы и

условия достоверности.

• Находится в центре всей проблематики западной философии в

17 в.

• Особенности классической теории познания: критицизм,

фундаментализм и нормативизм, субъектоцентризм,

наукоцентризм.



СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ

Субъект-объектное отношение – исходная структура

познания.

Вопрос о возможности адекватного

воспроизведения субъектом сущностных

характеристик объекта (проблема истины) –

центральная тема гносеологии (теории познания).



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Познавательная (когнитивная) способность –

осуществление мысленного преобразования данных

полученных от органов чувств в представление об

окружающей среде, а также приспособление к этому

представлению.

чувства память интуиция мышление



ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Творчество – свойство сознания, которое проявляет себя в отказе

от стереотипов, в перестройке уже данного, в проектировании и

конструировании того, что отличается от наличного.

Одновременно новое ново лишь отчасти. Оно всегда «стоит на

плечах гигантов».

Творчество флуктуирует между «созданием неведомым

образом того, чего нет» и «познанием того, что есть и как оно

есть».



ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ

Уровни познания

Чувственный:

ощущение, восприятие и
представление.

Непосредственное
взаимодействие субъекта и

объекта.

Конкретность, 
индивидуальность и

ситуативность знания.

Рациональный:

понятие, суждение и
умозаключение.

Возможность
объективации

индивидуальных знаний, 
их обобщения, 

трансляции.

Интуитивный:

особые механизмы
познания на уровне

бессознательных
структур психики.



ПОНИМАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ
Понимание

Познавательная способность, 
которая представлена в
деятельности рассудка.

Постижение смысла культурных
формообразований.

Специфический способ бытия
человека в мире.

Объяснение

Познавательная процедура, направленная на
обогащение и углубление знаний о явлениях

реального мира.

Включение этих явлений в структуру определенных
связей, отношений и зависимостей.

Объяснению предшествует их описание.

Понимание предваряет объяснение. Понимание сопутствует объяснению. Понимание 
завершает объяснение. Больше объяснять, чтобы лучше понимать!



ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: ОБЪЕКТИВИСТСКАЯ
(ПЛАТОНОВСКО-АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ)

• Только посредством познания мы и можем получать

объективные представления о мире. Классический тип науки

действует по принципу объективности.

• Знания – это совокупность познавательных образов,

обладающих сходством с познаваемым объектом, являющихся

его портретной (зеркальной, фотографической) копией. →

Метафизика.

• Истина понимается как соответствие.

• Цель познания – объяснение сущности познавания.



ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: СУБЪЕКТИВИСТСКАЯ / 
КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ (И. КАНТ, ДЖ. БЕРКЛИ И ДР.)

• Познание по своей сути оказывается творением, созиданием,

конструированием познаваемого предмета.

• Знания – своеобразные трансформации способностей

познающего субъекта → Феноменология. Синтез

многообразного порождает знания, он может быть создан

только самим субъектом.

• Истина и её критерий отдаются в полное ведение субъекта,

замыкаются в кругу его деятельности.

• Цель познания – описание того, как познаваемое нам является.



ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: СИМВОЛИЧЕСКАЯ
(ЭРНСТ КАССИРЕР И ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ)

• Познание – смысловое, духовно-энергийное постижение

сущности, явленное символами (= выраженное в языке).

• Знания это символическая (= языковая, словесная)

реальность, являющая в смысловых образах сущность

познаваемого.

• Основание истинности – бытийственность, реальность

самих символов.

• Цель познания – понимание.→ Герменевтика.



ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ
(МАРКСИЗМ)

• Практика выступает основой познания, целью познания и критерием
истины. Она дает главные аргументы для опровержения агностицизма.

• Содержание знаний, правильно отображающих объект, оказывается
независимым от познающего субъекта – объективная истина.

• Абсолютная истина – такое знание, которое тождественно своему
предмету. Относительная истина — это неполное знание о том же
самом предмете.

• Абсолютная истина складывается из относительных, но никогда
окончательно сложиться не может. В каждой относительной истине есть
часть абсолютной истины.→ Диалектика.

• Цель познания – практическое применение знаний.



ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
РАЦИОНАЛИЗМ

• Истинными основаниями бытия,

познания и поведения людей
являются принципы разума.

• Вера в достижение абсолютной и
неизменной истины.

• Высокая оценка дедукции.

• «Универсальная математика» как
идеал и образец всякой науки.

• Тождество структур бытия и
мышления.

• Гносеологический оптимизм –

вера в то, что Разуму нигде не
положены пределы и его
развитие в принципе бесконечно.

• Высокая оценка науки и ее роли
в жизни людей, в структуре
культуры.



ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
ПАНЛОГИЗМ

• Философское воззрение, согласно которому все существующее

представляет собой воплощение мыслящей субстанции, мирового

разума, логической идеи.

• Мышление объявляется одним из атрибутов субстанции (Б. Спиноза).

• В концепции Г. Гегеля абсолютный дух свободно полагает логическую

идею, природу и конечный дух в качестве моментов своей внутренней

жизни.

• Отождествление действительности с логическими формами её

познания в марбургской школе неокантианства.



ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
СЕНСУАЛИЗМ

• Ощущения являются единственным источником и основанием знания.

• Критика рационалистического учения о врожденных идеях.

• Однако Джон Локк, один из главных представителей сенсуализма, признавал

наряду с ощущениями и второй источник знаний – рефлексию, внутренний

опыт разума о собственной деятельности.

• Дэвид Юм попытался свести к совокупности ощущений само Я.

• Этьен Кондильяк предпринял попытку вывести из ощущений все содержание

знания и психическую жизнь: восприятия – это ассоциации ощущений,

представления – след от ощущений, чувства удовольствия и неудовольствия

тоже производны от них; точно так же он рассматривал мышление и эмоции.



ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
ЭМПИРИЗМ

• Источником и обоснованием всех знаний является чувственный опыт.

• Ведущая роль индукции.

• Знание, кажущееся внеопытным, является:

• либо сложным продуктом опыта (логика и математика для Д. С. Милля),

• либо не знанием, а совокупностью аналитических утверждений (логика

и математика в трактовке логического эмпиризма),

• либо бессмыслицей (философская метафизика для всех представителей

эмпиризма).



ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
ИНТУИТИВИЗМ

• «Последним основанием» бытия и познания является непосредственное

«живое» отношение человека и мира, преодолевающее расчленение

реальности на субъект и объект.

• Знание-переживание принципиально не может быть концептуализировано.

• «Правило науки, – как установил Бэкон, – подчиняться, чтобы господствовать.

Философ не подчиняется и не господствует, он старается симпатизировать».

• Стремление обосновать полную автономию философского знания по

сравнению с естественно-научным.

• Отсутствие возможности выработать общезначимую концепцию мироздания,

довольствуясь неустранимым плюрализмом воззрений.



ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
ИРРАЦИОНАЛИЗМ

• Инстинкт, интуиция, непосредственное созерцание, озарение,

воображение, чувства и т.д. играют решающую роль в познании.

• Критика ограниченности интеллектуальных способностей человека,

берущая свое начало в античном скептицизме (Паскаль, Гаман, Якоби,

«Философия жизни»).

• Реакция на гегелевский рационализм и панлогизм (Кьеркегор, Шеллинг,

Шопенгауэр, Ницше).

• Признание несводимости человеческой личности к интеллекту

(экзистенциализм).

• Постмодернизм.



ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
СКЕПТИЦИЗМ

(ГРЕЧ. ΣΚΕΠΤΙΚΌΣ – ИЩУЩИЙ, РАССМАТРИВАЮЩИЙ, ИССЛЕДУЮЩИЙ)

• Всякое знание недостоверно:

• чувства вводят нас в заблуждение, мы можем воспринимать

несуществующее – галлюцинации, сны, иллюзии;

• обманывает и разум, неспособный разрешить апории;

• необходимо воздерживаться от притязаний на «абсолютную истину»,

тогда как разной степени правдоподобные или «вероятностные»

высказывания имеют право на существование.

• Философствовать – значит сомневаться (М. Монтень).



ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
АГНОСТИЦИЗМ

(ОТ ГРЕЧ. ἌΓΝΩΣΤΟΣ – НЕПОЗНАВАЕМЫЙ)

• Мы ничего не можем знать о Боге и вообще о любых

предельных и абсолютных основаниях реальности.

• Непознаваемо то, знание о чем в принципе не может быть

убедительно подтверждено свидетельствами опытной науки.

• Отказ в статусе опытного знания религиозным представлениям:

ученые именно в качестве ученых не должны участвовать в

решении религиозных проблем.



ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
ИММАНЕНТНАЯ ФИЛОСОФИЯ

• Направление в философии кон. 19 – нач. 20 в., отождествляющее

бытие, познаваемую реальность, с содержанием сознания и

отрицающее существование независимой от сознания

действительности.

• Все познаваемое находится в сфере сознания, т.е. внутренне

присуще ему; мир внутренний и мир внешний, субъект и объект – это

лишь две сферы, которыми «обладает» душа, это две области «Я»,

сознания.

• Родовое, или всеобщее, сознание (или же божественное) служит

критерием объективности и истинности.



ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
ПЛАТОНИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ

• Знание образует особый идеально-смысловой мир, являющийся

трансцендентным относительно индивидуального сознания

(«третьим миром» в терминологии К. Поппера наряду с миром

физических процессов и миром психических состояний).

• Априорные формы опыта Платон выносит в мир вечных и

неизменных идей.

• Платониками были основоположник теории множеств Г. Кантор,

логик Г. Фреге, физик В. Гейзенберг, биолог А.А. Любищев. Типично

платоническими являются концепция «семантической вселенной» В.

В. Налимова.



ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ

• Философское познание действительности – это по

существу «путь от миропознания к богопознанию».

• Философское богопознание возможно потому, что Бог

пребывает в мире как его сокровенная основа.

• «Мир» следует понимать во всем богатстве содержаний и

смыслов, выявленных историческим опытом

существования человечества, включая полноту

теоретического, научного и философского знания.



ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТСКИЕ ДОКТРИНЫ

(И. КАНТ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ)

• Направлены на выявление всеобщих и конститутивных —

трансцендентальных — условий любого возможного опыта.

• Исследуют инвариантные, т.е. одинаковые для всех людей, структур

субъективности, благодаря которым они одинаково продуцируют и

понимают знание.

• «...Исследование должно быть направлено на научное познание сущности

сознания, на то, что “есть” сознание во всех своих различных образованиях,

само по своему существу, и в то же время на то, что оно “означает”, равно

как и на различные способы, какими оно сообразно с сущностью этих

образований... мыслит “предметное” и “выявляет” его как “значимо”,

“действительно” существующее» (Э. Гуссерль).



ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ

• Выводят знание из реального и активно воздействующего на нас

внешнего мира.

• Мир первичен по отношению к любым продуктам человеческой

практической и познавательной деятельности.

• Понятиям и законам научных теорий соответствуют реально

существующие вещи и процессы.

• Состояния нашего сознания производны от физико-химических

процессов в мозге, хотя и опосредствованы социокультурными

влияниями.



ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ ГНОСЕОЛОГИИ :
ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ

(ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ПРАГМАТИСТСКАЯ ПРОГРАММА, ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ)

• Знание – следствие активной предметно-практической
деятельности человека в окружающем мире. Оно
функционально.

• Уверенность в объективном и независимом существовании
внешнего мира (реалистическая установка).

• Критерием истинности знаний провозглашается их
инструментальная полезность при решении проблемных
ситуаций.

• Истина отождествляется с успехом, а заблуждение — с
неуспехом в преодолении проблемных ситуаций.



СТРУКТУРА ИСТИНЫ: ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

• ИСТИНА – категория философии и культуры, обозначающая идеал

знания и способ его достижения (обоснования). Ценность

европейской культуры.

житейская научная

нравст-
венная

художест-
венная





ОБЪЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТИНЫ

Бытийный – объективная часть бытия

Аксиологический – является одной из ценностей

Праксеологический – раскрывается через деятельность



СУБЪЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТИНЫ

Диспозиционный – диктует нормы и правила поведения

Мотивационный – побуждает к деятельности

Социокультурный – отражает специфику общества



КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ: КОРРЕСПОНДЕНТНЫЙ

• Истина есть соответствие мыслей действительности (Платон, Аристотель,

Фома Аквинский). Является одной из предпосылок реалистических теорий
познания (критический реализм, научный реализм и др.).

• Какие именно мысли могут характеризоваться как истинные?

• Что именно может полагаться действительностью, которой соответствуют
мысли? Факты действительности?

• Как установить соответствие (степень подтверждения (неопозитивизм),

«правдоподобие» (К. Поппер): гипотеза считается «соответствующей»

реальности до тех пор, пока она успешно сопротивляется опровержениям и
т.д.)?



КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ: КОГЕРЕНТНЫЙ

• Сводящая проблему истинности к критерию когерентности (coherence) –

самосогласованности, непротиворечивости: напр., предложение истинно,

если оно является элементом логически взаимосвязанной и когерентной

системы (Парменид, элеаты, Аристотель).

• Логические и математические теории, допускающие высокую степень

формализации.

• Объединяет логические и эмпирические методы анализа систем знаний с

математической теорией вероятности.



КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ

• Не теоретическая проблема природы истины, а практическая проблема
получения и проверки истинных идей (Ч. Пирс).

• Реальность определяется или конституируется сознаниями всех членов
сообщества.

• Опыт и научный метод – хорошие способы получения истины не потому,

что они эффективно показывают, раскрывают или отображают
действительность, а скорее потому, что они являются эффективными для
достижения согласия.

• Х истинно, если и только если каждый, кто имеет достаточный релевантный
опыт, будет вынужден согласиться с х.



КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ:  КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ

• Истинное знание (или его логические основания) – результат

конвенции, соглашения, либо знание, которое вписывается в ту или

иную систему знаний (А. Пуанкаре, Р. Карнап, К. Поппер).

• Согласно А. Пуанкаре мы должны выбирать для описания

физического пространства те теории, которые нам подходят в

конкретном случае.

• Нет какой-то одной теории, которая бы могла формализовать наш

реальный мир, так как он слишком сложен.



КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ: АВТОРИТАРНЫЙ

• Истина — это то, что изрек какой-то авторитетный человек, не требуя

никаких доказательств.

• Такая концепция истины порождает догматизм.

«Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а

скорее память»

Леонардо Да Винчи



• Посткритицизм (коллективно выработанное знание).

• Отказ от фундаментализма.

• Отказ от субъектоцентризма.

• Отказ от наукоцентризма.

Теория познания оказывается в центре многих наук о человеке –

начиная с психологии и кончая биологией и исследованиями истории

науки. Возникновение информационного общества делает

проблематику получения и ассимиляции знания одной из

центральных для культуры в целом.
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