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РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ НАУКИ 

Происхождение науки 

Вопрос о возникновении науки и периодах ее развития напрямую связан с вопросом о 

том, какое содержание мы вкладываем в слово «наука». Относительно даты и места 

возникновения науки можно выделить пять точек зрения: 

1) Наука органично присуща практической и познавательной деятельности 

человека, поэтому она была и есть всегда и везде, где есть разумно 

действующий человек.  

2) Наука возникла в Греции в 5 веке до н.э., когда знание впервые было соединено 

с обоснованием.  

3) Наука возникла в Западной Европе в позднее средневековье (12 – 13 века) 

вместе с особым интересом к опытному знанию и математике.  

4) Наука возникла в Европе в 16 – 17 веках вместе с работами Кеплера, Галилея, 

Ньютона, разработавшими первую теоретическую модель физики на языке 

математики. 

5) Наука начинается с первой трети 19 века, когда исследовательская деятельность 

была объединена с образованием.  

В первом случае наука связывается с познавательной деятельностью человека и с 

практикой изобретений. Это самое широкое понимание существа науки. Во втором случае 

под наукой понимается тот вид рациональной рефлексии, который получает развитие в 

античной Греции. Его возникновению мы обязаны древним пифагорейцам, которые ввели в 

математику единую систему доказательств. Тут мы имеем дело с отождествлением науки и 

теоретической философии, науки и того, что в эпоху античной классики называли 

«эпистеме» - разумное знание об умозрительных сущностях. Сторонники этого подхода во 

главу угла ставят математическое обоснование научного знания, которое, в свою очередь, 

дедуцируется из некоторых аксиоматических положений. В третьем случае науку 

связывают, в первую очередь, с опытным индуктивным познанием. В четвертом случае под 

«наукой» понимают тот специфический способ познания, который возникает в Европе в 

Новое время, когда, наконец-то, преодолевается пропасть между теоретическими 

спекуляциями, опытным познанием и практикой изобретений. Идеалом науки становится 

математически обоснованное естествознание. И, наконец, в пятом случае под словом 

«наука» понимают особый тип институционализированной деятельности, возникновение 

научных сообществ современного типа.  

Статус науки многократно пересматривался и переопределялся с различных точек 

зрения. Самое общее определение науки считает ее высокоспециализированной 

деятельностью человека по выработке, систематизации и проверке знаний с целью их 

высокоэффективного использования. С другой стороны под наукой понимают систему 

знания, достигшего оптимальности по критериям обоснованности, достоверности и 

непротиворечивости. Наиболее показательными специфическими чертами науки принято 

считать следующие: 

1) Рациональность как постоянная апелляция к авторитету разума. Освоение мира в 

понятиях и умозаключениях. 

2) Стремление к обоснованности и доказательности. 

3) Интерсубъективная проверяемость научного знания. 

4) Системность научного знания. 

5) Методичность. 

6) Собственный язык. 

7) Собственная предметная область. 

8) Предсказательная функция. 

9) Фальсифицируемость. 
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