
ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ 

НАУКИ

1. Понятие, цель, задачи и функции науки
2. Общие характеристики научного знания. Критерии 

научности. Научное и ненаучное знание
3. Основные этапы развития науки и их особенности
4. Структура современного научного познания.
Классификация наук. Уровни научного познания

5. Основные закономерности развития науки



Понятие науки
• Наука – высоко специализированная интеллектуальная сфера 

деятельности особой группы людей, функцией которой является 
получение и систематизация объективных знаний о 
действительности, а также разработка технологий для их 
практического использования

Наука как 
знание

Наука – система знаний о закономерностях 
развития природы, общества и мышления, 
которая опирается только на достоверные 
проверенные факты и знания

Наука как 
деятельность

Наука–  деятельность, направленная на получение 
нового знания,  непосредственная 
производительная сила общества, создающая и 
использующая  постоянные каналы для 
практического использования научных знаний

Наука как 
социальный 
институт

Наука  -  способ организации совместной 
деятельности ученых, которые являются особой 
социально-профессиональной группой, особым 
сообществом



Цель и задачи науки

• Цель науки: получение знаний об объективном и 
субъективном мире, постижение объективной истины 

• Задачи науки
1. Собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение 

фактов;
2. Обнаружение законов развития природы, общества и 

познания;
3. Систематизация полученных знаний;
4. Объяснение сущности явлений и процессов окружающего 

мира;
5. Прогнозирование событий, явлений и процессов;
6. Установление направлений и форм практического 

использования полученных знаний.



Функции науки

• Познавательная – познание природы, общества и 
человека, рационально-теоретическое постижение 
окружающего мира, открытие его законов и 
закономерностей, объяснение различных явлений и 
процессов, получение нового знания.

• Прогностическая – прогнозирование последствий 
изменения окружающего мира, предвидение событий и 
описание тенденций развития, возможных природных и 
социальных катаклизмов 

• Мировоззренческая – формирование целостной системы 
знаний об окружающем мире, разработка и обоснование 
научного миропонимания

• Производственно-техническая – внедрение в 
производство инноваций новых технологий и новых форм 
организации





Критерии научности
• Особый набор объектов, выходящий за границы 

обыденной реальности (« черные дыры», геном человека и 
т.д.)

• Объективность, устранение из научного знания не 
присущих предмету исследования субъективистских 
моментов

• Специальный научный язык: набор понятий и категорий
• Специальные формы представления знаний: теория, 

системный характер  и т.д.
• Особые способы обоснования знания: строгая 

доказательность, обоснованность полученных 
результатов, достоверность выводов

• Методологическая рефлексия
• Использование специальных инструментов познания: 

аппаратура. установки



Отличительные черты научного знания
Рациональность Получение знаний на основе рациональных процедур и законов 

логики, формализация знаний в форме законов и научных 
теорий

Истинность Соответствие знаний объекту изучения ( реальности)

Доказательность Обоснованность, аргументированность, подтверждение 
достоверными фактами и логическими процедурами 
установления истинности

Систематичность Научные знания имеют определенную структуру, выстроены в 
строгую систему

Интерсубъективность Научные знания общезначимы и являются достоянием всего 
человечества, не зависят от национальных особенностей

Критичность Научные знания открыты для критики и пересмотра, если 
появляются новые факты и новые знания

Новизна Ориентация науки на изучение новых объектов, поиск новых 
знаний и новых методов исследования

Преемственность Новые знания определенным образом соотносятся  со старыми 
знаниями

Фрагментарность Изучает не бытие в целом, а ее различные дисциплины  изучают 
те или иные фрагменты реальности

Универсальность Сообщает знания , истинные для всего универсума при тех 
условиях, при которых они добыты человечеством



Основные этапы развития науки













Уровни научного познания
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

Основная форма 
эмпирического знания:
научный факт   
-(достоверная 
информация об 
объекте или его 
свойствах) 
Методы эмпирического 
познания:

•Наблюдение
•Эксперимент
•Сравнение и измерение 
как частный случай 
сравнения

⚫ Формы теоретического знания:

1. Научная проблема
2. Гипотеза
3. Теория
4. Принципы, законы, категории
5. Парадигмы
⚫ Методы теоретического познания:
1. Абстрагирование
2. Обобщение
3. Анализ и синтез
4. Индукция и дедукция
5. Аналогия
6. Идеализация
7. Формализация
8. Моделирование
9. Восхождение от абстрактного к 

конкретному
10. Единство исторического и логического
11. Системный подход



Закономерности – устойчивые тенденции, существенные связи, 
которые прослеживаются на разных этапах развития науки

1. Обусловленность развития науки потребностями общественно-
исторической практики

2. Относительная самостоятельность развития науки
3. Преемственность в развитии научных теорий, идей и методов 

научного познания
4. Цикличность развития : чередование периодов эволюционного 

развития и революционной ломки основ науки, системы ее 
понятий и представлений

5. Взаимодействие, взаимосвязанность всех отраслей науки
6. Свобода критики, беспрепятственное обсуждение и открытое 

выражение различных мнений, недопустимость монополизма и 
догматизма

7. Ускоренное развитие науки: рост числа научных сотрудников, 
научных учреждений и публикаций

8. Теоретизация и диалектизация науки: нарастание сложности и 
абстрактности знания. Увеличение доли теоретических разделов 
научных дисциплин

Основные закономерности развития науки


