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Во все времена человек пытался постичь истину. В поисках истины человек 

учится осознавать себя и мир, в котором родился и существует. Каждый человек 

индивидуален и борется за свою правду. Но зачастую, человек не видит разницу 

между истиной и правдой, поэтому и возникает проблема в постижении истины. 

Нередко мы задаёмся вопросом о сущности истины, когда хотим добиться 

правды и правосудия. 

Так существует ли истина? Какой смысл в него вкладывает философия? 

Смысл, к которому еще с древних времён неустанно стремилась философская 

мысль. Очень долгое время не удавалось найти ответ. В настоящий момент, мы 

знаем, что такое истина, но в чём конкретно заключается истина, нельзя сказать 

по сей день. 

Известно, что истина – это отражение объективной действительности в со-

знании человека, но найти, увидеть и разглядеть истину невероятно сложно 

[1, с. 54–89]. 

Говоря об истине и давая ей определения, мы знаем, что истина была разде-

лена на несколько видов. Зная и и понимая эти различия нам легче будет в по-

стижении истины. 
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Познание абсолютной истины – это то благо, к которому должна стремиться 

философия. Человеческий разум всегда будет ограничен определенными рам-

ками, поэтому, исходя из этого, нет возможности раскрыть полностью абсолют-

ную истину. В некоторых религиях эта проблема преодолевается тем, что абсо-

лютная истина сама открывается человеку. 

Относительная истина – философское понятие, отражающее утверждение, 

что абсолютная истина труднодостижима. Понятие относительной истины ис-

пользуется в учении о диалектике. Разновидностью относительной истины явля-

ется правда. Относительная истина всегда отражает текущий уровень нашего 

знания о природе явлений. Например, утверждение «Земля вертится» – абсолют-

ная истина, а утверждение о том, что вращение Земли происходит с такой-то ско-

ростью, – относительная истина, которая зависит от методов и точности измере-

ния этой скорости. 

Объективная истина – это такое содержание наших знаний, которое не за-

висит от субъекта по содержанию. Признания объективности истины и познава-

емости мира равнозначны и не имеют ничего общего с относительным понятием 

иррационалистической философии [2, с. 28]. 

Рассмотрев три вида истины, я понимаю, что в философии концентрируются 

на абсолютную и относительную истину. Следующие же рассуждения будут о 

том как эти истины трактуются в философии подробно и как они возникали. 

Затронув данную тему, которая требует очень много времени, чтобы сделать 

хотя бы несколько правильных выводов, обязательно нужно узнать и про исто-

рию этого понятия «истина». 

Впервые философское понятие истины введено Арсенидом как противопо-

ставление мнению. Основным критерием истины признавалось тождество мыш-

ления и бытия. Наиболее разработанной теорией истины в античной философии 

выступала концепция Платона, согласно которой истина есть сверх эмпириче-

ская идея (вечный «эйдос истины»), а также вневременное свойство остальных 

«идей». Причастность человеческой души миру идей связывает душу с истиной. 
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Концепция Платона связывала именно духовность человека с его мышле-

нием [3, с. 128]. 

Понимание истины как соответствия знаний и вещей было свойственно в 

античности Демокриту, Эпикуру, Лукрецию. Классическая концепция истины 

признавалась Фомой Аквинским, Г. Гегелем, К. Марксом и другими мыслите-

лями. В частности, французские философы-сенсуалисты (например, Э. Кон-

дильяк) определяли истину, постулируя её в своих формулах в принципе как 

адекватное отображение действительности и тем самым присоединяясь к при-

верженцам корреспондентской теории. Общая ориентация на классические воз-

зрения присуща также и некоторым философам XX в. (А. Тарский, К. Поппер 

и др.). 

Некоторые сторонники классической концепции трактовали истину более 

возвышенно, но также и более неопределенно. Они понимали истину как свой-

ство субъекта, совпадающее с его согласием с собой, комплексом априорных 

форм чувственности и мышления (И. Кант) или даже в виде вечного, вневремен-

ного, неизменного и безусловного свойства идеальных объектов (Платон, Авгу-

стин). Сторонники таких воззрений составляли достаточно многочисленную 

группу философов. Они видели истину в идеале, в некотором недостижимом 

пределе. Это понимание долгое время господствовало, имея таких последовате-

лей как Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Фихте и другие мыслители. 

В границах ещё одного направления, эмпиризма, истина понималась как со-

ответствие мышления ощущениям субъекта (Д. Юм в XVIII в., Б. Рассел в ХХ в.), 

либо в качестве совпадения идей и поступков со стремлениями личности 

(У. Джемс, Х. Файхингер). Р. Авенариус и Э. Мах понимали истину как согласо-

ванность ощущений. М. Шлик и О. Нейрат рассматривали истинность как после-

довательную связь предложений науки и чувственного опыта [4, с. 132]. 

Одним из важных итогов философских исследований выступает различие 

между абсолютной и относительной истиной. Абсолютная истина – это полное, 
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исчерпывающее знание о мире как о сложно организованной системе. Относи-

тельная истина – это неполное, но в некоторых отношениях верное знание о том 

же самом объекте [5, с. 34]. 

Также необходимо выделить тезис о конкретности истины. Конкретность 

истины есть зависимость знания от связей и взаимодействий, присущих тем или 

иным явлениям, от условий, места и времени, в которых знания существуют и 

развиваются. В содержание этого тезиса входит идея, которая была востребована 

в сравнительно позднее время при достижении понимания мира как динамич-

ного целого, изменяющейся материальной системы. 

Понятие истины человечество соединило с нравственными понятиями 

правды и искренности. Правда и истина – это и цель науки, и цель искусства, и 

идеал нравственных побуждений. Истина, говорил Г. Гегель, есть великое слово 

и еще более великий предмет. Если дух и душа человека еще здоровы, то у него 

при звуках этого слова должна выше вздыматься грудь. Отношение человека к 

истине выражает в какой-то мере его суть. Так, по словам А.И. Герцена, уваже-

ние к истине – начало мудрости [6, с. 50]. 

Таким образом, истину определяют как адекватное отражение объекта по-

знающим субъектом, воспроизводящее реальность такой, какой она есть сама по 

себе, вне и независимо от сознания. Это объективное содержание чувственного, 

эмпирического опыта, а также понятий, суждений, теорий, учений и, наконец, 

всей целостной картины мира в динамике ее развития. Если бы познание не было 

с самого своего возникновения более или менее истинным отражением действи-

тельности, то человек мог бы не только разумно преобразовывать окружающий 

мир, но и приспособиться к нему. Сам факт существования человека, история 

науки и практики подтверждают справедливость этого положения. Истина у раз-

ных людей будет всегда разная, так как человек индивидуален, воспитывается и 

развивается отлично от другого, что и провоцирует разные меры адекватности 

знания, постижения сути объекта субъектом. 
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