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Современное естествознание развивается под влиянием 
двух концепций: положений универсального эволюционизма 
и положений синергетики. 

Эволюционизм – учение об эволюции, которое 
основывается на том, что нынешнее состояние природы и 
общества является результатом предшествующего длительного 
естественного прогресса и как исходная точка для дальнейшей 
эволюции. Эволюция – это обусловленное объективными 
законами природы необратимое развитие материальных 
объектов и их систем в направлении от простого к сложному, от 
хаотического и однородного состояния к упорядоченным 
высокоорганизованным структурам. 

Ее атрибуты: самопроизвольность, необратимость, 
направленность.

Вся наша Вселенная является единой суперсистемой, 
состоящей из взаимосвязанных между собой подсистем. 
Эволюционное движение Мира представляется как 
закономерная, иерархическая (ступенчато надстраиваемая) 
последовательность появления эволюционных феноменов. 



Синергетика – междисциплинарное научное направление, 
изучающее процессы самоорганизации, устойчивости, распада 
и возрождения самых разнообразных структур живой и 
неживой природы.

Самоорганизация (в широком смысле) – тенденция 
развития природы от менее сложных к более сложным и 
упорядоченным формам организации материи. 

Самоорганизация (в узком смысле) – спонтанный 
переход открытой неравновесной системы от простых и 
неупорядоченных форм к более сложным и упорядоченным. 

Порядок – ясная и четкая организация какой-нибудь сферы 
действительности; последовательный ход чего-нибудь.

Хаос – беспорядочное, бесформенное, неопределенное 
состояние вещей. 

«Порядок тем отличается от случайности или хаоса, что в 
упорядоченной ситуации не все может случиться, т.е. не все 
возможно» (З. Бауман). 



Основные концепции естествознания о Вселенной

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и 
философии[комм. 1] . Оно делится на две принципиально отличающиеся 
сущности: умозрительную (философскую) и материальную, доступную 
наблюдениям в настоящее время или в обозримом будущем. Если автор 
различает эти сущности, то, следуя традиции, первую называют Вселенной, а 
вторую — астрономической Вселенной или Метагалактикой (в последнее 
время этот термин практически вышел из употребления). Вселенная является 
предметом исследования космологии.



Основные концепции естествознания о Вселенной
В основу теоретических объяснений и описаний этих явлений 

положен космологический принцип, суть которого в том, что 
наблюдатели, независимо от места и направления наблюдения, в 
среднем обнаруживают одну и ту же картину. Сами теории стремятся 
объяснить и описать происхождение химических элементов, ход 
развития и причину расширения, возникновение крупномасштабной 
структуры.

При переходе к масштабам меньше 100 Мпк обнаруживается чёткая 
ячеистая структура. Внутри ячеек пустота — войды. А стенки 
образованы из сверхскоплений галактик. Эти сверскопления — 
верхний уровень целой иерархии, затем идут скопления галактик, 
потом локальные группы галактик, а самый нижний уровень (масштаб 
5—200 кпк) — это огромное многообразие самых различных объектов.



Основные концепции естествознания о Вселенной
Такое многообразие порождает целый спектр задач 

наблюдательного характера. В одну группу можно включить изучение 
отдельных феноменов и объектов, а это:
• Феномен расширения. А для этого нужно измерять расстояния и 

красные смещения и как можно более далеких объектов. При 
ближайшем рассмотрении это выливается в целый комплекс задач, 
называемый шкалой расстояний.   

• Реликтовый фон.   
• Отдельные удалённые объекты, как квазары и гамма-всплески.   

Далёкие и старые объекты излучают мало света и необходимы 
гигантские телескопы, такие как обсерватория Кека, VLT, БТА, 
«Хаббл» и строящиеся E-ELT и «Джеймс Уэбб». Кроме того, для 
выполнения первой задачи необходимы и специализированные 
средства — такие, как Hipparcos и разрабатывающаяся Gaia. Для 
изучения реликтового фона необходимы радионаблюдения и, 
желательно, космическими телескопами, такими как WMAP и «Планк»



Основные концепции естествознания о Вселенной
Космологические модели — модели, пытающиеся описать 

развитие Вселенной как целого. В общем случае для построения 
моделей применяются следующие теории и разделы физики:
• Равновесная статистическая физика, её основные понятия и 

принципы, а также теория релятивистского газа.
• Теория гравитации, обычно это ОТО. 
• Некоторые сведения из физики элементарных частиц: список 

основных частиц, их характеристики, типы взаимодействия, законы 
сохранения. Космологические модели были бы много проще, если 
бы протон не был стабильной частицей и распадался бы, чего 
современные эксперименты в физических лабораториях не 
подтверждают.
На данный момент, комплексом моделей, наилучшим образом 

объясняющим наблюдательные данные является:



ФИЗИКА
Фи́зика (от др.-греч. φύσις — природа) — область естествознания: 

наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, 
о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе 
всего естествознания.

Термин «физика» впервые фигурирует в сочинениях одного из 
величайших мыслителей древности — Аристотеля (IV век до нашей 
эры). Первоначально термины «физика» и «философия» были 
синонимами, так как в основе обеих дисциплин лежало стремление 
объяснить законы функционирования Вселенной. Однако в результате 
научной революции XVI века физика развилась в самостоятельную 
научную отрасль. В русский язык слово «физика» было введено М. В. 
Ломоносовым, издавшим первый в России учебник физики — свой 
перевод с немецкого языка учебника «Вольфианская экспери-
ментальная физика» Х. Вольфа (1746). Первым оригинальным 
учебником физики на русском языке стал курс «Краткое начертание 
физики» (1810), написанный П. И. Страховым.

Физика - это наука о природе (естествознание) в самом общем 
смысле. Предмет её изучения составляет материя (вещество и поля) и 
наиболее общие формы её движения, а также фундаментальные 
взаимодействия природы, управляющие движением материи.



ФИЗИКА
Некоторые закономерности являются общими для всех 

материальных систем (например сохранение энергии), — их называют 
физическими законами. Физику иногда называют «фундаментальной 
наукой», поскольку другие естественные науки, — биология, геология, 
химия и др. — описывают только некоторый класс материальных 
систем, подчиняющихся законам физики. Например, химия изучает 
атомы, состоящие из них вещества и превращения одного вещества в 
другое. Химические же свойства вещества однозначно определяются 
физическими свойствами атомов, описываемыми в таких разделах 
физики, как термодинамика, электромагнетизм и квантовая физика.



ХИМИЯ

Такие ремёсла, как металлургия, гончарство, стеклоделие, крашение, 
парфюмерия, косметика, достигли значительного развития ещё до начала 
нашей эры. Например, состав современного бутылочного стекла практически 
не отличается от состава стекла, применявшегося в 4000 году до н. э. в Египте. 
Известно, что в Египте уже в 3000 году до н. э. умели получать медь из её 
соединений, используя древесный уголь в качестве восстановителя, а также 
получали серебро и свинец. Постепенно в Египте и Месопотамии было развито 
производство бронзы, а в северных странах — железа. Делались также 
теоретические находки. Например, в Китае с XXII века до н. э. существовала 
теория об основных элементах (Вода, Огонь, Дерево, Золото, Земля). В 
Месопотамии возникла идея о противоположностях, из которых построен мир: 
огонь—вода, тепло—холод, сухость—влажность и т. д.



АЛХИМИЯ



ХИМИЯ как наука

Химия как самостоятельная дисциплина определилась в XVI—XVII веках, 
после ряда научных открытий, обосновавших механистическую картину мира, 
развития промышленности, появления буржуазного общества. Однако из-за 
того, что химия, в отличие от физики, не могла быть выражена количественно, 
существовали споры, является ли химия количественной воспроизводимой 
наукой или это некий иной вид познания. В 1661 году Роберт Бойль создал труд 
«Химик-скептик», в котором объяснил разность свойств различных веществ 
тем, что они построены из разных частиц (корпускул), которые и отвечают за 
свойства вещества. Ван Гельмонт, изучая горение, ввёл понятие газ для 
вещества, которое образуется при нём, открыл углекислый газ. В 1672 году 
Бойль открыл, что при обжиге металлов их масса увеличивается, и объяснил 
это захватом «весомых частиц пламени».



Концептуальная система химии
Концептуальная система в химии — система взаимосвязанных 

теорий, объединённых общими фундаментальными принципами, 
понятиями, законами, методами и проблемами. Теорию 
концептуальных систем развития химии создал и развивал русский 
химик и философ В. И. Кузнецов совместно с другими химиками, 
историками науки, философами. Наиболее полно эта теория изложена в 
его книге «Общая химия: тенденции развития» (1989).

Выделяют четыре концептуальные системы:
1.     Учение о составе.
2.     Структурная химия.
3.     Учение о химическом процессе.
4.     Эволюционная химия.



Таблица Менделеева


