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Гносеология или теория познания -  это раздел философии, в котором изучаются 
природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, выявляются усло
вия достоверности и истинности познания. Проблема истины является ведущей в гносео
логии. Все проблемы теории познания касаются либо средств и путей достижения истины, 
либо форм существования истины, форм ее реализации, структуры познавательных субъ
ектно-объектных отношений и т. п.

В философии существует несколько концепций истины. Наиболее распространена 
классическая. Истина -  это правильное отражение предмета, процесса в индивидуальном 
познании. Первое положение, согласно которому истина есть соответствие мыслей дейст
вительности, является главным в классической концепции истины. Она называется так по
тому, что оказывается древнейшей из всех концепций истины; именно с нее и начинается 
теоретическое исследование истины. Эту концепцию поддерживали Аристотель, Платон, 
Гегель, Фейербах и др. [1, с. 33].

Характерной чертой истины является наличие в ней объективной и субъективной 
сторон. Когда мы говорим, что истина «субъективна», это значит, что она не существует 
помимо человека и человечества. Истина объективна -  это значит, что истинное содержа
ние человеческих представлений не зависит от субъекта: ни от человека, ни от человече
ства. На каждом историческом этапе человечество располагает относительной истиной -  
приблизительно адекватным, неполным, содержащим заблуждения знанием. Истинное 
знание каждой эпохи содержит элементы абсолютной истины. Абсолютная истина -  такое 
знание, которое полностью исчерпывает предмет познания и не может быть опровергнуто 
при дальнейшем развитии познания [2, с. 15].

Процесс достижения истины, в особенности в социально-гуманитарном познании, 
предполагает сопоставление и соревнование идей, научных дискуссий, критику и преодо
ление реалистических форм сознания и социальных иллюзий, анализ соотношения идео
логических и научно-теоретических форм отражения социальной реальности [1, с. 63].
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По К. Марксу, сущность человека носит общественный характер. Для становления 
человека природа предоставила определенный биологический материал, но превращение 
этого материала в личность является результатом влияния социальных факторов, прежде 
всего трудовой, производственной деятельности [1, с. 252]. Индивид -  человеческая еди
ница, представитель человеческого рода (всеобщности) и исторически определенного 
общества. Индивид является носителем социальности, представителем определенной 
культуры. Индивидуальность — система унаследованных и приобретенных социальных 
свойств, присущих конкретному человеку, характеризующих его неповторимость,
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исключительность; это целостность общественного «Я», а также совокупность специфи
ческих черт и свойств человека.

Важнейшим признаком индивидуальности является универсализм, способность ов
ладевать многими видами деятельности. Личность обозначает целостного человека в 
единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных ролей. С точ
ки зрения Э. Фромма, личность -  «продукт динамического взаимодействия между врож
денными потребностями и давлением социальных норм и предписаний» [2, с. 247]. Гос
подствующие в обществе экономические и социальные отношения, присущая им духовная 
культура формируют мысли, характер, цели личности [1, с. 253]. Само понятие «лич
ность» отображает социальную природу человека, рассматривая его как субъекта социо
культурной жизни, носителя индивидуального начала (интересы, способности, устремле
ния и т.д.), самораскрывающегося в социальных отношениях, общении и предметной дея
тельности.

Таким образом, личность есть единство биологического и социального. Субъект 
общественных отношений, обладающий уникальной неповторимостью, индивидуально
стью в общении, деятельности, образе жизни. Личность характеризуется присущими ей 
устремлениями, идеалами, смыслами и целями. Являясь социальной по выражению, лич
ность имеет биологическое начало, биопсихические задатки, которые служат основой со
циализации человека.
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