
Я. Шрамко

ЗНАНИЕ И МНЕНИЕ. ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАННОСТИ 
ЗНАНИЙ

В книге "Проблемы философии" (1902) Бертран Рассел 
следующим образом подводит итог предпринятому им исследованию 
видов знания:

"Прежде всего, мы должны различать знание вещей и знание 
истин. Каждое из них имеет два вида, один непосредственный, а
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другой производный. Наше непосредственное знание вещей, которое 
мы назвали знакомством, бывает двух типов, в зависимости от того, 
является ли известная вещь конкретным предметом или универсалией. 
Среди конкретных предметов мы имеем знакомство с чувственными 
данными и (вероятно) с самими собой. Для универсалий, по-видимому, 
не существует принципа, по которому мы можем решить, какие из них 
могут быть известны по знакомству, однако ясно, что к числу тех, 
которые могут быть известны таким образом, относятся ощущаемые 
качества, пространственно-временные отношения, отношение сходства 
и определенные абстрактные логические универсалии. Наше 
производное знание вещей, которое мы называем знанием по 
описанию, всегда включает как знакомство с чем-то, так и знание 
истины. Наше непосредственное знание истины может быть названо 
интуитивным знанием, и известные таким образом истины могут быть 
названы самоочевидными истинами. Такие истины включают те, 
которые только утверждают, что дано в ощущениях, а также 
определенные абстрактные логические и арифметические принципы и 
(хотя и с меньшей долей уверенности) некоторые этические 
высказывания. Наше производное знание истины состоит из всего 
того, что мы можем вывести из самоочевидных истин, используя 
самоочевидные принципы дедукции".1

Осуществленное Расселом различие между знанием вещей и 
знанием истин (знанием фактов) является в настоящее время 
общепринятым и соответствует характерному для многих 
эпистемологических концепций делению знания на предметное 
(предикативное) и пропозициональное знание. Кроме того, иногда еще 
выделяют и так называемое практическое знание, как практическое 
умение что-либо делать. Следует, однако, отметить, что предикативное 
и практическое знание обычно трактуются как подчиненные или 
вспомогательные его виды. В качестве основного вида знания, знания в 
собственном смысле, рассматривается именно пропозициональное 
знание, то есть знание о том, что имеет место тот или иной факт. 
Анализу пропозиционального знания и посвящена настоящая статья.

Мнениеу убеж дение, знание

Содержание пропозиционального знания обычно выражается 
посредством некоторого высказывания. Другой характерной

1 Russell B. The Problems of Philosophy. New York -  Oxford, Oxford University Press, 1997. -  P.109.
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особенностью такого рода знания является то, что оно представляет 
собой функцию человеческих убеждений. Например, если некто 
знает, что Земля вращается вокруг Солнца, то он должен быть в этом 
убежден, то есть он должен, по крайней мере, считать, или полагать, 
что Земля вращается вокруг Солнца. Важно иметь ввиду, что термин 
"убеждение” должен истолковываться при этом максимально 
нейтрально, без какой-либо эмоционально-психологической 
нагруженности. В этом смысле "X убежден, что А" следует понимать 
просто как "X считает, что А ", или "X полагает, что А", или "по 
мнению X, имеет место А". Именно в этом значении и будет в 
дальнейшем использоваться термин "убеждение" и его возможные 
эквиваленты.2 Вообще в современной аналитической эпистемологии 
категории убеждения (мнения) уделяется достаточно большое 
внимание. Многие исследователи отмечают, что теория познания не 
может ограничиться лишь анализом феномена собственно знания. 
Необходимо учитывать гораздо более широкий класс 
"пропозициональных установок", среди которых убеждения занимают 
далеко не последнее место.

К важнейшим характеристиками наших убеждений относят их 
интенциональность и репрезентативность. Убеждения всегда суть 
убеждения в чем-то (или о чем-то), они призваны выполнять функцию 
представления некоторой реальности и обеспечивать ориентацию 
человека в мире. Благодаря своей репрезентирующей роли, убеждения 
могут иметь истинностное значение. Если наши убеждения 
некорректно представляют ту реальность, которую призваны 
репрезентировать, они являются ложными, если же убеждения 
адекватно представляют мир, то они являются истинными.

Традиция анализа знания через его сопоставление с категорией 
убеждения имеет давнюю историю и восходит, по крайней мере, к 
диалогам Платона "Менон" и "Теэтет". Так, в диалоге "Теэтет" 
критически анализируются три различные определения знания: (1) 
знание как чувственное восприятие; (2) знание как правильное мнение 
и (3) знание как правильное мнение с объяснением. И хотя Платон 
последовательно отвергает каждое из этих определений, сам подход к 
рассмотрению знания через его противопоставление убеждению,

2 Интересно отметить, что в англоязычной философской литературе аналитического направления для этих целей 
используется термин "belief”, который не имеет однозначного русского эквивалента. Его можно перевести и как 
"мнение", и как "вера", и как "убеждение". Еще раз подчеркнем, что здесь важно отвлечься от той эмоциональной 
окрашенности, с которой чаще всего связано употребление слова "убеждение" в обыденном (русском) языке (в 
таких словосочетаниях как "идейные убеждения", "стойкие убеждения" и т.п.). В контексте последующего 
изложения данный термин лишен какой бы то ни было этической или идеологической нагрузки и понимается 
исключительно в смысле "те положения, которые субъект в данный момент считает истинными".
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мнению или вере укоренился в философии и стал классическим. Эта 
классическая традиция получила дальнейшее развитие в 
аналитической эпистемологии, где в качестве одной из центральных 
задач всегда считалось нахождение адекватного определения 
категории знания. Ее решение должно дать нам ответ на вопрос, что 
такое знание, или что значит "знать”. Каковы те необходимые и 
достаточные условия, выполнение которых позволяет утверждать, что 
субъект X действительно знает , что имеет место некоторый факт, 
скажем А ?

В аналитической философии широкое распространение 
получило так называемое ’’традиционное определение знания”, в 
соответствии с которым знание есть обоснованное истинное 
убеждение.3 Согласно этому определению, X знает что Л, если и 
только если в совокупности выполняются следующие три условия:

' (1) X считает, что А ;
(2) А является истинным;
(3) Убеждение X в том, что имеет место А , определенным 

образом обосновано.4
Образцом такого подхода вполне может служить концепция 

пропозиционального знания, представленная в книге Рассела 
"Проблемы философии”.5 Рассел подчеркивает, что знание 
недостаточно определять просто как истинное убеждение, так как 
наши убеждения могут оказаться истинными случайным образом, в 
силу всего лишь "эпистемического везения". Например, я могу считать
-  не имея на то никаких особых оснований, что мой лучший друг в тот 
или иной момент времени находится дома (просто потому, что мне так 
кажется). Если я при этом случайно окажусь прав, и мой друг в 
указанный момент времени действительно будет находиться дома, то 
это вовсе не будет означать, что я в самом деле знал этот факт.

Рассмотрим другой случай, несколько модифицируя пример, 
который также можно найти у Рассела. Пусть г-н X ошибочно 
полагает, что роман "Два капитана" написал Катаев, а затем вполне 
закономерно делает отсюда вывод, что фамилия автора "Двух

См. напр. Chisholm R.M. Perceiving: A Philosophical Study. Ithaca -  New York: Cornell University Press, 1957. -  P. 16; 
Ayer A.J. The Problem of Khowledge. London: Macmillan, 1956. -  P.34; Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D. The Theory 
of Knowledge. A  Thematic Introduction. New York -  Oxford: Oxford University Press, 1998. -  P.14-17.

4 Данное определение по существу перекликается с платоновской дефиницией знания как "правильного мнения с
объяснением". Сформулировав это определение, Платон подверг его критике, так как считал, что подлинное знание 
возможно только относительно "мира идей", что конечно же не является убедительным аргументом для тех, кто не 
признает существование такого рода мира. В любом случае, с точки зрения аналитической философии, 
платоновская трактовка знания является слишком узкой, ограничиваясь лишь своего рода "высшим знанием", не 
оставляя пространства для "обыденного знания" и по существу отрицая его возможность.

5 Russell В. The Problems of Philosophy. New York -  Oxford, Oxford University Press, 1997. -  P.131-140.
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капитанов" начинается на букву "К". Это последнее убеждение г-на X 
является истинным, поскольку фамилия настоящего автора -  
’’Каверин" -  тоже начинается на букву "К". Тем не менее, это истинное 
убеждение вовсе не образует знания, и вряд ли правомерным будет 
утверждать, что г-н X в самом деле знает, что фамилия автора романа 
"Два капитана" начинается на букву "К". В самом деле, если мы 
спросим г-на X, почему он считает, что фамилия автора "Двух 
капитанов" начинается на букву "К", то в ответ мы, скорее всего, 
получим следующее объяснение: так как автором романа "Два 
капитана" является Катаев, то, следовательно, фамилия автора этого 
романа начинается на букву "К". Для всякого, кому по крайней мере 
известно, что Катаев вовсе не писал "Двух капитанов", такого рода 
объяснение, конечно же, не может служить доводом в пользу 
последнего утверждения г-на X. Истинность этого утверждения 
обусловлена всего лишь случайным совпадением и есть результат все 
того же эпистемического везения. Подлинное знание и простое 
эпистемическое везение несовместимы.

Когда знание может считаться обоснованным?

Таким образом, для того чтобы наше убеждение, даже будучи 
истинным, могло претендовать на статус знания, мы должны 
располагать обоснованием истинности этого убеждения. А значит, 
важнейшей проблемой теории познания оказывается проблема 
выяснения и уточнения возможных критериев обоснованности 
убеждений, то есть ответ на вопрос о том, что означает для убеждения, 
быть обоснованным. В аналитической эпистемологии можно выделить 
два основных подхода к решению этой проблемы, которые обычно 
обозначают как "интернализм" и "экстернализм".6 Интернализм 
требует, чтобы обоснование того или иного убеждения оставалось 
исключительно "внутренним делом" познающего субъекта и не 
задействовало никаких "внешних факторов", ограничиваясь только 
ссылками на убеждения субъекта и его эпистемические состояния. 
Родерик Чизолм формулирует это требование следующим образом:

"Если субъект 8 имеет внутреннее основание для убеждения в 
определенной вещи, то это может быть чем-то, что он может знать

6 См. напр. Pollock J.L. Contemporary Theories o f Knowledge. Totowa: Rowman and Littlefield, 1986.
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всего лишь посредством рассмотрения своего собственного состояния 
сознания".7

Согласно же эксшерналызму, при обосновании убеждений могут 
и должны использоваться не только внутренние состояния носителя 
убеждений но и дополнительные внешние факторы.

В рамках интерналистской стратегии обоснования убеждений 
наибольшее распространение получило два рода концепций: теории 
фундаменталистского типа и теории когерентистского типа. 
Фундаменталистские теории8 исходят из положения, что наше знание 
(в целом) должно иметь то, что мо): гт быть названо "основаниями". В 
качестве такого рода оснований среди возможных убеждений обычно 
выделяют некоторый ограниченный класс "эпистемически базисных" 
положений ("фундамент"), имеющих определенного рода 
"эпистемически привилегированный" статус. Предполагается, что 
базисные убеждения не нуждаются в дополнительном обосновании, 
они являются самоочевидными. Все остальные убеждения получают 
свое обоснование посредством той или иной процедуры сведения к 
базисным убеждениям. Фундаментализм был характерен для 
теоретико-познавательных концепций Нового времени (как 
эмпиризма, так и рационализма), и именно на эту классическую 
традицию в теории познания опираются его современные версии в 
аналитической философии. Конкретные теории отличаются здесь по 
своей трактовке следующих двух основных вопросов. Во-первых, что 
представляют собой эпистемически базисные убеждения; что именно 
гарантирует их привелигерованную роль и закрепляет за ними статус 
"основоположений" нашего знания? Во-вторых, какого рода 
процедуры обеспечивают переход от базисных убеждений к 
небазисным; в силу чего базисные положения обосновывают все 
остальные убеждения?

Возвращаясь еще раз к теории знания Рассела, можно сделать 
вывод, что в части, относящейся к пропозициональному знанию, она 
представляет собой типичную теорию фундаменталистского типа. А 
именно, по степени обоснованности Рассел делит знание истин на 
интуитивное и выводное. Интуитивное знание является 
самоочевидным, что обеспечивает его непогрешимость. Согласно 
Расселу, истина является самоочевидной в первом и наиболее 
абсолютном смысле, если мы знакомы с фактом, который

7 Chisholm, R. Theory of Knowledge. 3rd ed., Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989. -  P.7.
8 Cm. Hanp. Carnap, R. Der logische Aufbau der Welt. Hamburg: Meiner, 1998; Lewis, CL An Analysis of Knowledge and

Valuation. LaSalle: Open Court, 1946; Goodman, N. The Structure of Appearence. Cambridge: Harvard University Press, 
1951.
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соответствует этой истине. Любое знание истины, в конечном счете, 
основывается на интуитивном знании. Рассел отмечает, что поскольку 
попытка предоставить всеобъемлющее доказательство для любой 
истины обречена на бесконечный регресс, то необходимо признать 
существование самоочевидного знания, постигаемого интуитивно. К 
такого рода знанию Рассел относит знание логических постулатов, 
некоторых этических принципов, а также непосредственных истин 
восприятия (таких как -  "данное пятно является красным" или "это 
красное пятно имеет круглую форму"). Выводное же знание должно 
логически следовать из самоочевидных истин, что и служит его 
обоснованием.

В противоположность фундаментализму, теории 
когерентистского типа9 сгрицают существование каких-либо 
эпистемически привилегированных базисных убеждений. Все 
убеждения имеют "равноправный" эпистемический статус и то или 
иное убеждение получает свое обоснование не через сведение к 
некоторому выделенному классу "основоположений", а посредством 
его сопоставления со всем множеством остальных убеждений. В этом 
случае обоснованность убеждения зависит от того, насколько оно 
"согласуется" с остальными убеждениями. Центральную роль здесь 
играет так называемое отношение когерентности или связности, 
которое и призвано обеспечить взаимную согласованность всей 
системы убеждений субъекта. Конкретные теории различаются в 
зависимости от той или иной трактовки этого отношения.

Экстерналистский подход к проблеме обоснованности наших 
убеждений опирается на точку зрения, в соответствии с которой 
невозможно достичь такого рода обоснования, не выходя за пределы 
самих убеждений или состояний сознания познающего субъекта. В 
частности, должны приниматься во внимание специфические 
характеристики самого когнитивного процесса, в ходе которого мы 
приходим к нашим убеждениям. Некоторые разновидности 
экстернализма подчеркивают, что этот процесс должен быть 
надежным. То есть, убеждения могут считаться обоснованными, если 
они получены в ходе надежного когнитивного процесса. Слабость 
такого подхода заключается в том, что надежность процесса 
приобретения убеждений часто зависит от случайных обстоятельств. 
Например, обычно данные наших органов чувств считаются вполне 
надежным источником познания. Однако известно, что в тех или иных 
конкретных обстоятельствах эти данные вполне могут вводить нас в

4 См. напр. Lehrer, К. Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1974.
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заблуждение. Таким образом, ссылка на надежность когнитивного 
процесса превращает обоснованность наших убеждений в случайное 
обстоятельство. Более предпочтительным выглядит реализация 
экстерналистской стратегии через использование понятия 
вероятности. Здесь учитывается, что истинность наши убеждений 
часто имеет ту или иную степень вероятности. В свою очередь, оценка 
вероятности убеждений (например, их физической вероятности) как 
правило, требует привлечения "объективных факторов", выходящих за 
пределы сознания познающего субъекта. Такого рода теория, которую 
иногда обозначают как "Байесианская эпистемология" (по имени 
английского математика Томаса Байеса (1702-1761), который 
занимался теорией вероятностей), получила широкое распространение 
в философии науки.

В общем виде условие обоснованности принимается 
подавляющим большинством теоретико-познавательных концепций 
аналитической философии. Если субъект обоснованно убежден в 
истинности высказывания А, то он должен располагать адекватными 
свидетельствами в пользу того, что А имеет место. Рассмотренные 
выше направления различаются, прежде всего, трактовкой того, что 
может быть принято в качестве такого рода адекватных свидетельств. 
Важно, однако, иметь ввиду, что убеждение, даже будучи хорошо 
обоснованным, может, тем не менее, оказаться ложным (принцип 
фаллибилизма, или погрешимости). Так. например, геоцентрическая 
модель Птолемея располагала многочисленными свидетельствами в 
свою пользу (включая данные органов чувств), но все же была ложной. 
Поэтому было бы некорректно утверждать, что Птолемей и его 
последователи знали, что Солнце вращаемся вокруг Земли. 
Существенным условием знания остается истинность 
соответствующего убеждения.

Проблема Гетъе

* Итак, традиционное определение знания выделяет в качестве 
его необходимых и достаточных условий: (1) наличие
соответствующего убеждения, (2) истинность этого убеждения и (3) 
его обоснованность. Эта точка зрения считалась общепринятой и 
практически не подвергалась сомнению влоть до появления в 1963 
году статьи Эдмунда Гетье под весьма примечательным названием 
"Является ли обоснованное истинное убеждение знанием?"10 Эта

10 СеИіег Е.Ь 1ч ЛияІіПес] Тгие ВеІіеГ К іктіес^е? // Апаїум.ч, 23, 1963. -  Р.121-123.
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небольшая статья (всего 3 страницы!) оказала существенное влияние 
на ход развития аналитической теории познания в XX столетии. 
Можно даже утверждать, что она решающим образом изменила 
характер и содержание дискуссий по проблеме знания. Вот как 
описывает эту ситуацию Джон Поллок:

"В период, непосредственно предшествовавший публикации 
поворотной статьи Гетье "Является ли обоснованное истинное 
убеждение знанием?", этот анализ <знания как обоснованного 
истинного убеждения> принимался фактически каждым 
исследователем в области эпистемологии. Затем Гетье опубликовал 
свою статью и в одночасье изменил направление развития 
эпистемологии".11

В статье, о которой идет речь, строятся два эффективных 
контрпримера для традиционного определения знания, убедительно 
показывающие, что условия (1) -  (3) являются необходимыми, но 
отнюдь не достаточными условиями знания. Иными словами, Гетье 
демонстрирует, что возможны случаи, когда мы располагаем 
обоснованным истинным убеждением, которое, тем не менее, не 
образует знания.

Анализ Гетье опирается на следующие положения. Во-первых, 
обоснованное убеждение -  каким бы надежным не казалось его 
обоснование -  в некоторых случаях вполне может оказаться ложным 
(см. выше пример с геоцентрической моделью Птолемея). Во-вторых, 
если убеждение А является обоснованным и из А логически следует 
убеждение В, то В также является обоснованным. Общая схема 
контрпримеров, которые приводит Гетье, такова. Предположим, некто, 
например X обоснованно убежден в том, что имеет место А , но при 
этом А все же является ложным (хотя X уверен в обратном). 
Представим себе, что X логически корректным образом выводит из 
своего убеждения А новое убеждение В. Ясно, что X будет убежден в 
том, что имеет место В и при этом обоснованность этого нового 
убеждения будет ничуть не ниже, чем обоснованность убеждения А 
(что обеспечивается процедурой логического вывода). Теперь 
предположим, что высказывание В, в силу некоторого случайного 
стечения обстоятельств, оказывается истинным. Тогда имеем: X 
обоснованно убежден, что В и В является истинным. То есть, 
выполняются все три условия традиционного определения знания. Тем

11 Pollock J.L. Contemporary Theories of Knowledge. Totowa: Rowman and Littlefield, 1986. -  P. 180.
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не менее оказывается, что в этом случае мы далеко не всегда можем 
утверждать, что X знает, что В\

Сконструируем конкретный контрпример, следуя 
принципиальной схеме, предложенной Гетье. Для этого вернемся к 
уже рассмотренному выше случаю с авторством романа мДва 
капитана". Предположим, г-н X никогда не читал этот роман и более 
того -  никогда о нем не слышал. Однажды X идет в книжный магазин, 
видит там последнее издание романа "Два капитана" и покупает его. 
Книга вышла в очень солидном государственном издательстве, 
имеющем многолетнюю историю и в высшей степени солидную 
репутацию, что касается качества полиграфии, редактирования, 
корректуры и т.п. Раньше X довольно часто покупал книги этого 
издательства, и он полностью уверен в профессионализме его 
работников. Однако предположим, что из-за ужасной ошибки и 
грубого недосмотра, на обложке и во всех выходных данных 
экземпляра романа, купленного г-ном X, в качестве его автора 
обозначен В.Катаев. (Ошибка была в скорости замечена и все 
бракованные экземпляры были изъяты из продажи, но X об этом не 
знает!) Таким образом, г-н X, конечно же, будет убежден в 
следующем:

(а) Автором романа "Два капитана" является Катаев.

Это его убеждение будет вполне обоснованным (хотя и 
ложным!). В самом деле, трудно себе представить более надежные 
свидетельства в пользу данного убеждения, чем те, которыми 
располагает г-н X. Пусть теперь г-н X логически корректно выводит из 
убеждения (а) новое убеждение:

(б) Фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву
"К".

Ясно, что убеждение (б) ничуть не менее обосновано, чем 
убеждение (а). Более того, высказывание (б) оказывается, к тому же, 
истинным! Итак: г-н X имеет обоснованное истинное убеждение в 
том, что фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву 
"К", однако все равно мы не можем утверждать, что X знает, что 
фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву "К". 
Истинность убеждения (б) есть результат случайного совпадения 
начальных букв двух фамилий, поэтому (б) не образует знания.
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Выше, когда рассматривался вопрос, почему недостаточно 
определять знание просто как истинное убеждение, обращалось 
внимание на недопустимость принятия в качестве знания положения, 
которое оказывается истинным благодаря простому эпистемическому 
везению. Предполагалось, что именно условие обоснованности 
позволит исключить такого рода нежелательные ситуации. Однако, как 
показывают контрпримеры Гетье, это условие само по себе далеко не 
всегда блокирует разрушительное для знания действие фактора 
эпистемического везения.

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой, которая и 
получила название проблемы Гетье: как следует модифицировать 
традиционное определение знания, чтобы избежать трудностей, 
связанных с подобными контрпримерами? И если традиционное 
определение знания как обоснованного истинного убеждения является 
недостаточным, то какого рода определение может и должно быть 
предложено вместо него?

Попытки решения

Проблема Гетье вызвала оживленную дискуссию, которая не 
завершена до сих пор. Было выдвинуто множество разнообразных 
предложений, направленных на преодоление этой проблемы, но пока 
нельзя сказать, что проблема получила окончательное решение. Тем не 
менее, большинство исследователей сходятся на том, что поскольку 
стандартные условия (1) -  (3) оказываются недостаточными, то 
традиционное определение знания должно быть расширено за счет 
дополнительного, четвертого условия, которое предотвратило бы 
проблемы, связанные с контрпримерами Гетье. Но что это должно 
быть за условие?

Рассмотрим кратко некоторые из таких возможных 
дополнительных условий.

(4) Убеждение в том, что имеет место А, не должно быть 
выведено ни из какого ложного утверждения (то есть, знание не может 
быть основано на ложном убеждении).12

Это условие является, так сказать, "непосредственной реакцией" 
на контрпримеры Гетье и его принятие действительно блокирует их. 
Однако, оказывается, что могут быть сконструированы другие

12 Cm. Clark, M. Knowledge and grounds: A comment on Mr. Gettier's paper // Analysis, 24, 1963. -  P.46-48.
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контрпримеры, в которых не задействуются никакие процедуры 
вывода, но которые достигают аналогичного эффекта. Пусть, 
например, X видит мяч, кажущийся ему красным, и на этом основании 
X считает, что мяч является красным. Пусть этот мяч действительно 
красный, то есть убеждение X является истинным и, по-видимому, 
вполне обоснованным. Но предположим, что незаметно для X мяч 
особым образом освещен, так что, даже если бы он не был красного 
цвета, он все равно казался бы красным. В этом случае, нельзя 
утверждать, что X знает, что мяч красный, несмотря на то, что он 
имеет об этом обоснованное истинное убеждение, которое к тому же 
не выведено ни из какого ложного утверждения.13 Более того, данное 
убеждение получено не путем какого-то логического вывода, а в 
результате непосредственно эмпирического наблюдения. Тем не 
менее, оно оказывается истинным только по счастливой случайности -  
здесь мы опять сталкиваемся с эпистсмическим везением и условие (4) 
не предотвращает его.

(4’) Убеждение Л должно быть каузально детерминировано тем 
фактом, который делает Л истинным.14

Принятие этого условия характерно для каузальной теории 
познания. В соответствии с этой теорией, например, я знаю, что на 
столе лежит книга, если книга действительно лежит на столе и этот 
факт причинным образом (путем воздействия на мои органы зрения) 
обуславливает соответствующее мое убеждение. В целом эта теория 
представляется слишком узкой. Сомнительно, чтобы все наше знание в 
самом деле каузально вызывалось конкретными фактами. Не вполне 
ясно также, как средствами одного лишь каузального объяснения 
может быть обосновано знание общих высказываний и, тем более, 
априорное знание.

(4” ) Субъект X имеет убедительные доводы в пользу Л , такие 
что если бы А не имело места, то X не располагал этими 
убедительными доводами.15

Это условие, опять же, хотя и предотвращает контрпримеры 
самого Гетье, все же не срабатывают в других случаях, например в 
случае с освещенным красным мячом, рассмотренным выше. Тот факт,

11 Пример из Pollock J.L. Contemporary Theories of Knowledge. Totowa: Rowman and Littlefield, I486. -  P.181.
14 Goldman, A. A causal theory of knowing // Journal of Philosophy, 64, 1967. -  P.357-372.
15 C m. Dretske, F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: MIT Press, 1981.
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что X eudum красный цвет мяча является, конечно же, убедительным 
доводом в пользу убеждения, что мяч красный. Однако в данном 
примере, даже если бы мяч был не красный, X все равно бы видел 
красный цвет (в силу особой освещенности мяча).

(4” ’) Не существует никакого истинного высказывания В, 
такого что если бы оно было добавлено к множеству убеждений 
субъекта X, то его убеждение в том, что имеет место А перестало бы 
быть обоснованным.16

Но и для этого условия были построены опровергающие его 
контрпримеры.17

Подводя итоги, можно сделать вывод, что никакая современная 
концепция знания не может игнорировать проблему Гетье, которая 
служит своеобразной "лакмусовой бумажкой" адекватности любой 
такого рода концепций и их объясняющей силы.

"Многие современные эпистемологи считают, что проблема 
Гетье является эпистемологически важной. Целая ветвь эпистемологии 
занята поисками точного понимания природы -  к примеру, 
существенных компонентов -  пропозиционального знания. Точное 
понимание пропозиционального знания предполагает анализ такого 
рода знания с точки зрения проблемы Гетье. Таким образом, 
эпистемологам необходимо надежное решение проблемы Гетье, каким 
бы сложным это решение не оказалось".18

Л пока следует признать, что эпистемологический вызов Гетье 
до сих пор остается без достойного ответа.
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Аннотация

В настоящей статье рассматривается проблема определения знания как 
центральной категории эпистемологии. Подробно анализируется традиционная 
дефиниция знания как обоснованного истинного убеждения, а также связанные с ней 
трудности (проблема Гстье). Излагаются различные современные теоретико- 
познавательные стратегии обоснования знания, среди которых следует особо выделить 
интерналистский и экстерналистский подходы.

Анотація

У даній статті розглядається проблема визначення знання як центральної 
категорії епістемології. Докладно аналізується традиційна дефініція знання як 
обґрунтованого істинного переконання, а також зв'язані з нею труднощі (проблема 
Гетье). Викладаються різні сучасні теоретико-пізнавальні стратегії обгрунтування 
знання, серед яких варто особливо виділити интерналістский та екстерналістский 
підходи.


