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Истина имеет центральное значение, как в философии, так и во всех 

научных отраслях. Проблема истины была сформулирована и вынесена на 

общее обсуждение еще во времена Древней Греции, когда затрагивались 

вопросы понимания тех или иных явлений, достоверности и адекватности 

знания. Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью 

внедрения информационных технологий в повседневную жизнедеятель-

ность. Процесс их применения связан с трансформацией общественного 

сознания [Жуков, Жукова, 2018], обретением человеком своей сущности 

[Казаков, 2017; Zhukova., Zhukov, Zolotukhin, Kazakov, 2019], формирова-

нием цифровых коммуникаций [Золотухин, 2020; Золотухин, 2021] и ре-

шением экономико-экологических проблем современности [Киселева, Ми-

хайлов, Михайлова, 2019; Яцевич, 2020]. 

Сегодня существует множество трактовок понятия «истина»: ее рас-

сматривают как справедливое и объективное знание; как характеристику 

самого бытия; как подлинность познаваемого объекта; как способ получе-

ния знаний. Интересен современный подход по версии Мартина Хайдегге-

ра, который рассматривает истину как несокрытость бытия: она принадле-
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жит самому бытию, но раскрывается все же через человека [Лукманова, 

Столетов, 2008].  

Современные философские течения в большинстве своем рассматри-

вают понятие «истина» преимущественно в трех основных концепциях, 

представленных на схеме ниже [Болдин, 2019]: 

 

 

 

Рисунок 1. Основные концепции истины 

Корреспондентная концепция истины, она же классическая или се-

мантическая, основана на фактическом соответствии: любое утверждение 

может считаться истинным, только если оно соответствует фактической 

действительности. Исторические ее основоположником является Аристо-

тель, однако в той или иной степени ее положения нашли отражение в тру-

дах таких философов, как Платон и Фома Аквинский [Дэвид, 2007]. Если в 

трудах Платона формулировки почти идентичны аристотелевским, то Ак-

винский представил свою версию, сформулированную следующим обра-

зом: «Суждение называется истинным, когда оно согласуется с внешней 

реальностью» [Фома, 2001].  
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Данная теория, считающаяся классической, базируется на конкрет-

ных фактах, однако при детальном рассмотрении появляется ряд вопросов: 

что именно считать действительностью?  Каковы критерии соответствия, в 

чем они выражены и как измерить степень соответствия? Обсуждая неод-

нозначность трактовки, философы расходятся во взглядах: с одной сторо-

ны, существует позиция о том, что теория корреспондентная – это абсо-

лют, она несомненна. Декарт писал, что у него никогда не было сомнений 

относительно истины, потому что для него это понятие трансцендально 

чисто; Кант говорил о том, что номинальное определение истины нужно 

воспринимать как данность [Семенов, 2008].  

С другой стороны, со стороны критиков классической теории, суще-

ствуют аргументы в пользу того, что теория истины не подходит для всех 

областей знания, к примеру, к области морали, так как моральных фактов 

не существует и соотнести истину не с чем. Также критики говорят о том, 

что данная теория слишком очевидна и не принимает во внимание многих 

вещей, являясь максимально банальной и не применимой для областей, в 

которых фактический предмет не является центральным или вообще от-

сутствует. Термин «соответствие», которым оперирует концепция класси-

ческая, в когерентном подходе сталкивается с термином «самосогласован-

ность» [Хинтикка, 1996].  

Когерентная концепция в классическом виде была оформлена при-

мерно после 18 века, находя отражение в трудах Дэвида Юма, Иммануила 

Канта. Однако ее предпосылки можно обнаружить и в трудах Рене Декар-

та, Джона Локка, Готфрида Лейбница и других философов [Философия, 

1990]. Весомый вклад в развитие теории внес А. Тарский: в своих работах 

он пытается рассмотреть понятие истины с включением к определению 

обязательных требований в виде формальной корректности и адекватности 

с материальной точки зрения [Тарабанов, 2008].  
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Как классическая концепция, когерентная также требует соответст-

вия знания фактам, однако под истиной понимается самосогласованность 

знаний, толерантное соотношение, в рамках которого существуют границы 

[Золотухин, 2005] допустимости. Философы говорят о том, что именно от-

сутствие внутренних противоречий может свидетельствовать об истинно-

сти. Однако стоит отметить, что согласованность может присутствовать а 

может и нет – это сегодня и считают одним из главных недостатков данной 

теории. 

Прагматическая концепция, которая была сформулирована Чарлзом 

Пирсом и развита Уильямом Джеймсом, говорит о том, что истинным зна-

нием является то, которое работает. Здесь речь идет не о конкретных инст-

рументарных применениях и создании продуктов труда, а о более глобаль-

ной мысли – что истинное знание должно стимулировать развитие, спо-

собствовать прогрессу. Сторонники концепции развивают мысль о том, 

что активное познание скорее будет являться истинным, так как для чело-

века большую роль играет полезность и применимость знаний, чем их со-

поставление.  

Однако здесь мы сталкиваемся с некоторыми непониманиями. Если 

истиной считать только то, что было проверено на практике, значит ли это, 

что для отдельного человека понятие истины связано только с теми аспек-

тами, которые входят в его жизненный опыт и практически опробованы 

повседневностью? Однако вместе с тем, тогда это будет свидетельствовать 

о том, что в начале любого опыта человек находится в неведении, что же 

есть истина, пока этот опыт не проживет. Так как человек совершает дей-

ствия постоянно, значит ли это что любое полученное и подтвердившее 

свою полезность знание будет истинным? Вопросов к данной теории пре-

достаточно, если мы будем мыслить как прагматики, то классическое оп-

ределение понятия «истина» в данной теории совсем не работает. 
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Стоит отметить, что помимо основных вышеупомянутых концепций, 

современная философия рассматривает проблему истины и с других сто-

рон. Так, существует конвенциалисткая концепция, выдвинутая Ж. Пуан-

кере, которая несет в себе смысл о том, что фундаментальные научные ис-

тины есть произвольные соглашения. Априористская концепция, считаю-

щая разновидностью когерентной, озвучивает мысль о том, что «истины 

нам врождены». В последнее время выделяется новый неклассический 

подход, в котором понятие истины перемещается из области гносеологии в 

социально-политическую, осмысливаясь как категория, принадлежащая 

идеологии [Канке, 2008], достижения консенсуса различных идеологиче-

ских парадигм. 

Все существующие сегодня философские концепции, так или иначе, 

обладают определенными свойствами и характеристиками, синтез кото-

рых, в будущем, может стать точкой отсчета развития постсовременных 

теорий. Актуализируется данная проблема в рамках расширения сферы 

применения цифровых технологий и трансформации сознания человека 

виртуальной реальностью. Синтез отдельных частей каждой концепции 

может привести к появлению одной единой теории истины, как это обсуж-

дается в научном сообществе. Однако проблема теории истины очень глу-

бока и многогранна: в ходе исследований необходимо помнить о предмете 

дискуссии, сущности и структуре самого знания и аргументах, которые по-

зволяют выделить категорию истины среди всех прочих. 
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