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1. Формы познания 

 

В самом процессе познания выделяют две формы: чувственное (опытное) познание и рациональное 

(логическое) познание. 

1. Чувственное познание (или живое созерцание) осуществляется посредством органов чувств – 

зрения, слуха, осязания и др. Органы чувств – это единственные «ворота», через которые в наше 

сознание могут проникать сведения об окружающем нас мире. Будучи моментом чувственно-

предметной деятельности (практики), живое созерцание осуществляется в трех основных 

взаимосвязанных формах. Это ощущения, восприятия и представления, каждое из которых есть 

субъективный образ объективного мира. 

Ощущение представляет собой отражение в сознании человека отдельных сторон, свойств 

предметов, непосредственно воздействующих на органы чувств. Ощущения подразделяются на 

зрительные, (играющие наиболее важную роль), слуховые, осязательные, вкусовые и др. 

Ощущения, как правило, выступают в качестве компонента более сложного образа – восприятия. 

Восприятие – это целостный образ предмета, непосредственно данный в живом созерцании в 

совокупности всех своих сторон, синтез данных отдельных ощущений. 

Представление – это обобщенный чувственно-наглядный образ предмета, воздействовавшего на 

органы чувств в прошлом, но не воспринимаемого в данный момент. По сравнению с восприятием в 

представлении отсутствует непосредственная связь с реальным объектом. Это обычно 

расплывчатый, усредненный, нечеткий образ предмета, но уже в нем совершается элементарное 

обобщение с выделением некоторых общих признаков и отбрасыванием несущественных. 

2. Рациональное познание наиболее полно и адекватно выражено в мышлении. Мышление – 

осуществляющийся в ходе практики активный процесс обобщенного и опосредованного отражения 

действительности, обеспечивающий раскрытие на основе чувственных данных ее закономерных 

связей и их выражение в системе абстракций (понятия, суждения и умозаключения). 

Понятие – форма мышления, отражающая общие закономерные связи, существенные стороны, 

признаки явлений, которые закрепляются в их определениях (дефинициях). Понятия должны быть 

гибки и подвижны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, чтобы верно отразить реальную 

диалектику (развитие) объективного мира. Наиболее общие понятия – это философские категории 

(качество, количество, материя, противоречие и др.). Понятия выражаются в языковой форме – в 

виде отдельных слов или в виде словосочетаний. 

Суждение – форма мышления, отражающая не только существенные и общие признаки предмета, 

но и свойства, связи и отношения между ними. Это мысленное отражение, обычно выражаемое 

повествовательным предложением, может быть либо истинным (“Париж стоит на Сене”), либо 

ложным (“Ростов — столица России”). Понятие и суждение являются «кирпичиками» для 

построения умозаключений. 

Умозаключение – форма мышления, посредством которой из ранее установленного знания (обычно 

из одного или нескольких суждений) выводится новое знание (также обычно в виде суждения). 

Классический пример умозаключения:  



1. Все люди смертны (посылка). 

2. Сократ – человек (обосновывающее знание). 

3. Следовательно, Сократ смертен (выводное знание, называемое заключением или следствием.) 

Рациональное (мышление) взаимосвязано не только с чувственным, но и с другими – 

внерациональными (воображение, фантазия, эмоции и др.). Среди них особенно важную роль играет 

интуиция (внезапное озарение) - способность прямого, непосредственного постижения истины без 

предварительных логических рассуждении и без доказательств 

2. Теория истины 

 

Непосредственная цель познания в любой его форме – истина, путь к которой обычно сложен, 

труден и противоречив. Постоянный, необходимый спутник истины (а не случайная аномалия) на 

всех этапах ее развертывания и углубления – заблуждение. Вопрос о том, что есть истина? И каковы 

способы избавления от заблуждений («идолов разума», по Бэкону) всегда интересовало людей – и 

не только в сфере науки. Категории истины и заблуждения – ключевые в теории познания, 

выражающие две противоположные, но неразрывно связанные стороны единого процесса познания. 

Каждая из этих сторон имеет свою специфику, которую мы и рассмотрим. 

Заблуждение – знание, не соответствующее своему предмету, не совпадающее с ним. Заблуждение, 

будучи неадекватной формой знания, главным своим источником имеет ограниченность, 

неразвитость или ущербность общественно-исторической практики и самого познания. 

Заблуждение по своей сути есть искаженное отражение действительности, возникающее как 

абсолютизация результатов познания отдельных ее сторон. 

Заблуждения, конечно, затрудняют постижение истины, но они неизбежны. Заблуждения следует 

отличать ото лжи – преднамеренного искажения истины в корыстных интересах – и связанной с 

этим передачи заведомо ложного знания, дезинформации. 

Истина – знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Иначе говоря, это 

верное, правильное отражение действительности в живом созерцании или в мышлении. 

Каковы основные свойства, признаки истины? Первый и исходный из них – объективность: 

конечная обусловленность реальной действительностью, практикой и независимостью содержания 

истинного знания от отдельных людей. 

Будучи объективна по своему внешнему материальному содержанию, истина субъективна по 

своему внутреннему, идеальному проявлению и форме: истину познают люди, выражающие ее в 

определенных субъективных формах (понятиях, законах, теориях и т.п.). Например, всемирное 

тяготение изначально присуще материальному миру, но в качестве истины, закона науки оно было 

открыто Ньютоном. 

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу, целиком и в полном 

объеме. Для характеристики объективной истины как процесса применяются категории 

абсолютного (выражающей устойчивое, неизменное в явлениях) и относительного (отражающей 

изменчивое, приходящее). 

Абсолютная и относительная истины – это два необходимых момента одной и той же 

объективной истины, любого истинного знания. Они выражают разные ступени, стороны познания 

человеком объективного мира и различаются лишь по степени точности и полноте его отражения. 

Между ними нет непроходимой стены. Это не отдельные знания, а одно, хотя каждая из данных 

сторон, моментов имеет свою специфику. 



Абсолютная истина (точнее, абсолютное в объективной истине) понимается, во-первых, как 

полное, исчерпывающее знание о действительности в целом – гносеологический идеал, который 

никогда не будет достигнут, хотя познание все более приближается к нему; во-вторых, как тот 

элемент знаний, который не может быть никогда опровергнут в будущем: «птицы имеют клюв», 

«люди смертны» и т.д. Это так называемые вечные истины, знания об отдельных сторонах 

предметов. 

Относительная истина (точнее, относительное в объективной истине) выражает изменчивость 

каждого истинного знания, его углубления, уточнения по мере развития практики и познания. При 

этом старые истины либо заменяются новыми (например, классическая механика сменилась 

квантовой), либо опровергаются и становятся заблуждениями. Относительность истины 

заключается в ее неполноте, условности, приблизительности, незавершенности. Абсолютная истина 

в виде целостного фрагмента знания складывается из суммы относительных, но не путем 

механического соединения готовых истин, а в процессе творческого развития познания на основе 

практики. 

Задание для отчета: 

1. Сделать конспект лекции 

2. Выполнить тест ( и выложить на сайт) в виде таблицы: 

Т  е  с  т 

 
1.Гносеология — это учение:  

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

б) о развитии вселенной;  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

 

2. Познание в современной философии преимущественно рассматривается как (укажите наиболее правильный ответ): 

 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

 

3. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с направлением: 

 

а) рационализма; 

б) реализма;  

в) скептицизма; 

г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

 

4. Дедукция — это: 

 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

 

5. Индукция — это: 

 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

 

6. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих положений к частным выводам: 

 

а) индукция; 

№ вопроса ответ 
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4  



б) дедукция; 

в) анализ; 

г) синтез. 

 

7. Эмпиризм — это: 

 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 

д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником знания. 

 

8. Агностицизм — это: 

 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 

в) учение о развитии мира; 

г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

 

9. В философии «агностицизм» понимается как: 

 

а) рассмотрение процесса познания;  

б) рассмотрение объектов познания;  

в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  

д) метод познания. 

10. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, философски мыслящее сознание, 

оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

 

а) рассудок;  

б) разум;  

в) чувство;  

г) переживание;  

д) интуиция. 

 

11. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об объекте, полученная в ощущениях и 

восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

 

а) чувственное отражение;  

б) познавательный контакт с объектом познания;  

в) представление 

г) объяснение; 

д) ноумен. 

 

12. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладающий доказательной силой, 

называется: 

 

а) абстрактным 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

 

13. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

 

14. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

 

а) пропаганда;  

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок; 

 



д) иллюзия. 

15. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт возникла в эпоху: 

 

а) античности 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 

16. Научные знания отличаются от других знаний (укажите все правильные ответы): 

 

а) точностью; 

б) обоснованностью;  

в) большой предсказательной способностью; 

г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной); 

д) своей исключительной эстетической ценностью. 

 

17. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы познания, как: 

 

а) научное; 

б) обыденно-практическое; 

в) игровое; 

г) философское; 

д) мифологическое. 

 

18. К основным концепциям истины относят: 

 

а) конвенциональную; 

б) прагматическую; 

в) системную; 

г) соответствия; 

д) аналитическую.  

19. Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами (укажите наиболее правильный ответ): 

 

а) действие; 

б) познание; 

в) опыт в целом; 

г) физическая жизнь; 

д) истина. 

20. Установите последовательность возникновения гносеологических установок: 

 

 а) «Я верю, чтобы знать»; 

 б) «Я знаю, что ничего не знаю»;  

в) «Я мыслю, следовательно я существую»;  

 г) «Мы живем внутри языка». 

 

 

 

 

 

 


