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распространения информации. В 70-е годы XX века С. Зонтаг говорила о фотогра-
фии, как о неоспоримом свидетельстве истинности факта, но как возможно доверять 
фотографии теперь, когда с помощью смартфона преобразовывать фотоснимки 
до неузнаваемости может даже ребенок? Информационность современной эпохи 
также многократно умножила неопределенность, что объясняется самой сущностью 
информации, в отличие от знания принципиально не удостоверенной реальностью, 
гарантирующей форму (in-formatio), но не обязательно содержание.  

Одним из характерных признаков новой эпохи пост-истины стал феномен «фей-
ка», или «фейковой новости», заведомо ложной информации, мимикрирующей 
под достоверные сведения. В отличие от «газетной утки», восходящей к истории 
с опубликованием в 1776 году в английской «Земледельческой газете» материала 
об эффективности желудевой приманки во время утиной охоты, современный фейк 
небезобиден. Он интенционален, и его цель – общественный резонанс, сначала эмо-
циональный, а затем мировоззренческий. Фейк не шутка и не дезинформация, а ин-
струмент из арсенала средств конструирования реальности. Недаром еще одним по-
пулярным в исследовательской литературе понятием стало понятие «эпоха рисков», 
в первом приближении указывающее на экономическую нестабильность, а более гло-
бально – на мировоззренческую необеспеченность бытия. 

Правомерно говорить о новой эпохе, но не стоит забывать об историчности само-
го нынешнего положения человека, а следовательно, и о надежности старых средств 
для его преодоления – отстраненности, безэмоциональности и разумности, то есть 
о философском уморасположении как таковом.  
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ЭПОХА ПОСТ-ИСТИНЫ: СТАРОЕ И НОВОЕ 
 

Одним из понятий, недавно вошедших в лексикон общественных наук и, в частно-
сти, философии и социальной эпистемологии, является понятие «пост-истины», или 
«пост-правды». Согласно определению этого понятия Оксфордскими словарями, 
объявившими его словом 2016 года, эпоха пост-истины может быть охарактеризова-
на наличием обстоятельств, в которых исходное понятие истины утратило свое зна-
чение, а место фактов в формировании общественного мнения заняли эмоции и лич-
ные убеждения [1]. За прошедшие несколько лет в статьях отечественных и зарубеж-
ных авторов были рассмотрены моральные, социальные и политические аспекты по-
нятия «пост-истина» [2–5]. Обстоятельный и разносторонний анализ ключевых осо-
бенностей новой эпохи был осуществлен исследователями в области социальных 
наук Стивом Фуллером [6] и Ли Макинтайром [7]. Тем не менее, вопрос о предпо-
сылках возникновения новой эпохи, характеризуемой экспоненциальным ростом  
дезинформации, недоверием к научной экспертизе и кризисом социального доверия, 
а также практическая задача осмысленного существования в новых реалиях, стоят 
по-прежнему остро и требуют всестороннего осмысления. 

Насколько обосновано введение нового понятия? Какое принципиально новое яв-
ление оно фиксирует? Еще два с половиной тысячелетия назад Платон в «Государ-
стве» произнес свое знаменитое «Толпе не присуще быть философом» (494 а), указав 
на свойство человека в его непосредственности доверять скорее предрассудкам и 
эмоциям, чем размышлению. И. Кант в работе «Ответ на вопрос: что такое Просве-
щение?» подчеркнул необходимость особого усилия, чтобы, преодолев лень и страх, 
человек мог начать пользоваться умом самостоятельно. В склонности «мыслить аб-
страктно», то есть ограниченно и поверхностно, упрекал современников 
Г.В.Ф. Гегель. Интеллектуальные способности сограждан невысоко оценивал и 
Ф. Ницше. Пожалуй, не было в истории философа, который бы так или иначе не кон-
статировал, что толпа судит строго, но бездумно. Так существовала ли когда-нибудь 
эпоха истины?  

Несомненно, в фокус внимания современных исследователей попала старая фило-
софская проблема различения истины и лжи, реальности и кажимости, проблема, ко-
торая лишь заиграла новыми красками в свете небывалых прежде технических до-
стижений и в условиях бесконечно разросшихся объема, доступности и скорости 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034,  
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Одним из характерных признаков новой эпохи пост-истины стал феномен «фей-
ка», или «фейковой новости», заведомо ложной информации, мимикрирующей 
под достоверные сведения. В отличие от «газетной утки», восходящей к истории 
с опубликованием в 1776 году в английской «Земледельческой газете» материала 
об эффективности желудевой приманки во время утиной охоты, современный фейк 
небезобиден. Он интенционален, и его цель – общественный резонанс, сначала эмо-
циональный, а затем мировоззренческий. Фейк не шутка и не дезинформация, а ин-
струмент из арсенала средств конструирования реальности. Недаром еще одним по-
пулярным в исследовательской литературе понятием стало понятие «эпоха рисков», 
в первом приближении указывающее на экономическую нестабильность, а более гло-
бально – на мировоззренческую необеспеченность бытия. 

Правомерно говорить о новой эпохе, но не стоит забывать об историчности само-
го нынешнего положения человека, а следовательно, и о надежности старых средств 
для его преодоления – отстраненности, безэмоциональности и разумности, то есть 
о философском уморасположении как таковом.  

 
Список литературы:  

1. Oxford Languages [сайт] URL: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ (Дата обращения: 
13.01.2023). 
2. Ростова, Н.Н. Философская аналитика идеи постправды // Христианское чтение, 2018, № 6,  
с. 130–138.  
3. Чугров, С.В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либераль-
ной демократии? // Полис. Политические исследования. 2017, № 2, 42–59. 
4. Шевченко, А.А. «Постправда» как новый «режим истины» // Гуманитарный вектор, 2019, 14, № 4, 
с. 8–13. 
5. Lewandowsky, S., et al. Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the “Post-Truth” Era // 
Journal of Applied Research in Memory and Cognition (2017). URL: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008 (дата обращения: 10.12.2022). 
6. Фуллер, С. Пост-правда: знание как борьба за власть. М.: ВШЭ, 2018. 
7. McIntyre, Lee. Respecting Truth: Willful Ignorance in the Internet Age. Routledge, 2015. 

Шапошникова Ю.В.1 
 

ЭПОХА ПОСТ-ИСТИНЫ: СТАРОЕ И НОВОЕ 
 

Одним из понятий, недавно вошедших в лексикон общественных наук и, в частно-
сти, философии и социальной эпистемологии, является понятие «пост-истины», или 
«пост-правды». Согласно определению этого понятия Оксфордскими словарями, 
объявившими его словом 2016 года, эпоха пост-истины может быть охарактеризова-
на наличием обстоятельств, в которых исходное понятие истины утратило свое зна-
чение, а место фактов в формировании общественного мнения заняли эмоции и лич-
ные убеждения [1]. За прошедшие несколько лет в статьях отечественных и зарубеж-
ных авторов были рассмотрены моральные, социальные и политические аспекты по-
нятия «пост-истина» [2–5]. Обстоятельный и разносторонний анализ ключевых осо-
бенностей новой эпохи был осуществлен исследователями в области социальных 
наук Стивом Фуллером [6] и Ли Макинтайром [7]. Тем не менее, вопрос о предпо-
сылках возникновения новой эпохи, характеризуемой экспоненциальным ростом  
дезинформации, недоверием к научной экспертизе и кризисом социального доверия, 
а также практическая задача осмысленного существования в новых реалиях, стоят 
по-прежнему остро и требуют всестороннего осмысления. 

Насколько обосновано введение нового понятия? Какое принципиально новое яв-
ление оно фиксирует? Еще два с половиной тысячелетия назад Платон в «Государ-
стве» произнес свое знаменитое «Толпе не присуще быть философом» (494 а), указав 
на свойство человека в его непосредственности доверять скорее предрассудкам и 
эмоциям, чем размышлению. И. Кант в работе «Ответ на вопрос: что такое Просве-
щение?» подчеркнул необходимость особого усилия, чтобы, преодолев лень и страх, 
человек мог начать пользоваться умом самостоятельно. В склонности «мыслить аб-
страктно», то есть ограниченно и поверхностно, упрекал современников 
Г.В.Ф. Гегель. Интеллектуальные способности сограждан невысоко оценивал и 
Ф. Ницше. Пожалуй, не было в истории философа, который бы так или иначе не кон-
статировал, что толпа судит строго, но бездумно. Так существовала ли когда-нибудь 
эпоха истины?  

Несомненно, в фокус внимания современных исследователей попала старая фило-
софская проблема различения истины и лжи, реальности и кажимости, проблема, ко-
торая лишь заиграла новыми красками в свете небывалых прежде технических до-
стижений и в условиях бесконечно разросшихся объема, доступности и скорости 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034,  
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 



«Наука СПбГУ–2022»

Сборник материалов 
Всероссийской конференции

по естественным и гуманитарным наукам 
с международным участием,

21 ноября 2022 года, 
Санкт-Петербург






