
                                                                

Философия законов Ньютона 

Клящицкий Григорий (GK)

Философия – это умение мыслить логически

не используя аппарат математики

1 Введение

Человеку  свойственно  стремление  понять  окружающий  мир.  На  протяжении  столетий

философия  была  главным  инструментом  в  познании  мира.  Для  философии  характерно

стремление проникнуть в сущность вещей, познать и понять внутренние связи явлений. Этот

базис был весьма плодотворным и достижения философии являются очень внушительными.

За последние два столетия в нашем подходе к познанию произошёл существенный сдвиг.

Место основного инструмента познания заняла наука,  отодвинув философию даже не на

вторую позицию, а заметно дальше. Мы перестали изучать философию в университетах, а

философские теории мало кого сегодня интересуют. 

Основными преимуществами науки перед философией являются применение экспериментов

в процессе познания и проверки теорий,  использование числовых методов исследования,

широкое  использование  математики  для  обработки  данных  наблюдений  и  получения

логических выводов. Нет сомнений, что это крупные преимущества, значительно ускорившие

наше движение вперёд. 

Но, как всегда, у каждой медали две стороны, и это относится к взаимоотношению науки и

философии.  Внедрение численных методов полностью определило сегодняшний научный

подход.  Следствием  этого  стала  утрата  поисков  смысла  вещей  и  их  внутренних  связей.

Научные поиски в значительной степени направлены на получение численных зависимостей

и редко направлены на поиск смысловых взаимоотношений. 

Это  вполне  закономерный  результат.  Переход  к  науке  как  основному  методу  познания

произошёл  вместе  с  появлением  и  ростом  капитализма.  Основным  компонентом

капитализма является бурный рост техники. Как результат, огромные средства и практически

все  ресурсы  были  направлены  на  удовлетворение  этого  «заказа»  истории.  Отражением

этого факта стало и название, которое мы связываем с процессом познания в 20-м столетии

– научно-технический прогресс. 
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По  сути  целью  науки  стало  не  познание  мира,  а  поиск  технических  решений.  Наше

образование, как школьное, так и университетское стало отражением этого смещения. Мы не

познаём более смысл вещей и связи явлений, а учимся использовать законы  для решения

прикладных задач. В этой статье мне бы хотелось вернуться к истокам и поразмышлять над

смыслом  Законов  Ньютона,  которые,  по-сути,  заложили  основы  нашего  сегодняшнего

мировоззрения.
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2 Первый Закон Ньютона

В формулировке Ньютона Первый Закон гласит (I):

Всякое тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного и

прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами

изменить это состояние.

В  статье  «Об  устойчивости  распределённых  масс»  мы  уже  обсуждали  смысл  Первого

Закона. В статье отмечается, что:

1. Первый Закон является «ответом» Ньютона на принцип Аристотеля. Суммируя несколько

положений вместе, Принцип Аристотеля можно определить как: 

тело находится в состоянии покоя в отсутствии действия на него внешней силы.

Система  Аристотеля  в  течение  многих  столетий  определяла  представления  о  мире,  и

Первый Закон Ньютона явился естественным шагом в развитиии доминировавших на тот

момент представлений. 

2.  Первый Закон Ньютона является качественным общим положением. Этот его характер

проявляется,  в  частности,  в  том,  что  этот  принцип  не  формулируется  в  математической

форме.  В  статье  мы приходим  к  заключению,  что  главным в  положении  Ньютона,  как  и

Аристотеля,  является  утверждение  о  наличии  особого  состояния,  состояния  «покоя»,  в

котором система будет находится сколь угодно долго, пока внешнее воздействие не изменит

его.

Во взгляде Ньютона на это состояние есть два отличия от позиции Аристотеля, имеющие

принципиальное значение:

1. Состояние «покоя» понимается нами на бытовом уровне как отсутствие движения.

Так  это  и  подразумевалось  у  Аристотеля.  Ньютон  существенно  расширил  это

понятие,  «включив» в него состояние равномерного прямолинейного движения. То

есть,  по-существу Ньютон связал состояние покоя с постоянством скоростей,  а не

координат.

2. Второй существенный момент в утверждении Ньютона состоит в том, что «покой»

теперь  не  ассоциируется  с  отсутствием  процессов.  Ведь  прямолинейное

равномерное движение есть процесс. То есть «состояние покоя» системы (тела) не

означает, что внутри системы не могут протекать процессы.

Всё это, по-видимому, верно, но меня не оставляло ощущение недосказанности, ощущение

того,  что  мы всё-таки  не  смогли  проникнуть  в  суть  утверждения  Ньютона.  В  результате

размышлений  я  пришёл  к  заключению,  которое  несколько  отличается  от  понимания,

изложенного в упомянутой выше статье.
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3.  Итак,  Закон  Ньютона  рассматривает  движение  тел.  В  этом  контексте  утверждение  о

постоянстве скорости в современных терминах можно сформулировать как утверждение о

постоянстве кинетической энергии. Тогда Первый Закон Ньютона примет вид:

Всякое  тело  сохраняет  кинетическую  энергию,  пока  и  поскольку  оно  не  понуждается

приложенными силами изменить это состояние.

Возникает вопрос: Почему Ньютон не использовал подобную формулировку? Ответ был уже

предложен:  Первый  Закон  Ньютона  является  развитием  базисной  концепции  мира,

предложенной Аристотетелем, и потому сформулирован в сходных терминах. Но причина я

думаю еще прозаичнее. Концепция Энергии сложилась после Ньютона и он просто не мог

оперировать понятиями, которые ещё не существовали.

Если вы разделяете (в некоторй степени) ход наших мыслей, то Первый Закон Ньютона в

обобщенном виде  (то  есть  как  концептуальное  положение)  можно определить  как  Закон

Сохранения Энергии,  поскольку  в рассматриваемой системе только кинетическая  энергия

имеет значение.

Приведём формулировку Закона Сохранения Энергии:

Закон сохранения энергии в физике, принцип, согласно которому полная энергия замкнутой

системы  сохраняется  на  протяжении  времени.  Энергия  не  возникает  из  ничего  и  не

исчезает в никуда, а может только превращаться из одной формы в другую.

2.1 Энергия

Это  приводит  нас  к  вопросу  концепции  Энергии.  Первоначально  мы  сталкиваемся  с

понятием  Энергии  в  механике  и  связываем  её  с  понятием  Работа.  В  нашем  базисном

представлении  Энергия  показывает  количество  (полезной)  Работы,  которое  может  быть

извлечено  из  рассматриваемой  системы  (объекта).  Этому  соответствует  определение

Энергии, которое нередко можно встретить в литературе:

Энергия является мерой способности физической системы совершить работу. Например,

изменение  полной  механической  энергии  тела  численно  равно  величине  механической

работы, совершённой над телом.

Совершенно очевидно, что это представление ориентированно на прикладное направление,

и, как следствие, не вполне отражает суть понятия.

Имеется другое определение энергии, которое является более общим. 

Эне́ргия  (др.-греч. ἐνέργεια —  деятельность,  действие,  сила,  мощь) —  скалярная

физическая  величина,  являющаяся  единой  мерой  различных  форм  движения  и
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взаимодействия  материи,  мерой  силы  перехода  движения  материи  из  одних  форм  в

другие для приведения её в состояние покоя.

Не стану утверждать личный приоритет, но в моём понимании смысл концепции «Энергия» в

другом.  В  статье  «Инварианты  и  время»  отмечается,  что  в  геометрии  и  физике  имеют

объективное значение только те величины, которые инвариантны по отношению к линейным

ортогональным  преобразованиям.  В  таком  контексте  возникает  вопрос:  существуют  ли

величины, которые являются инвариантами процессов. То есть можно ли определить такую

величину (или величины), которые бы сохраняли своё значение в ходе процессов? Энергия в

данном  случае  как  раз  и  обладает  тем  важнейшим  свойством,  что  в  ходе  процессов

суммарное её значение остаётся постоянным. В этом и есть суть понятия Энергии (в моём

понимании). В таком случае Первый Закон Ньютона можно сформулировать в более общей

форме как:

В  каждом  процессе,  протекающем  в  замкнутой  системе,  имеется  некая  величина,

которая остаётся постоянной в ходе процесса (является инвариантом процесса). Эта

величина называется Энергия.

Предлагаемая  формулировка  во  многом  совпадает  с  современной  формой  Закона

Сохранения Энергии, которая имеет следующий вид:

Закон  сохранения  энергии —  фундаментальный  закон  природы,  установленный

эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может

быть  введена  скалярная  физическая  величина,  являющаяся  функцией  параметров

системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени.

Казалось  бы  на  этом  можно  было  бы  остановиться  в  поисках  смысла  Первого  Закона

Нютона. Однако есть один нюанс, о котором следует сказать.

2.1.1 Ещё раз Первый Закон Ньютона

Итак,  давайте вернёмся к Закону Ньютона и проверим наши рассуждения.  Первый Закон

Ньютона гласит:

Всякое  тело  продолжает  удерживаться  в  своём  состоянии  покоя  или  равномерного  и

прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами

изменить это состояние.

Нетрудно заметить, что сам Закон Ньютона лишён «научной» конкретики и является более

общим утверждением нежели Закон Сохранения Энергии. Закон говорит о постоянстве как

состоянии  в  отсутствии  внешнего  воздействия.  Из  этого  утверждения  мы  вывели

постоянство энергии, но в равной степени могли сделать и другой вывод. Действительно, из

постоянства  скоростей  равно  можно  заключить  постоянство  импульса,  который  также
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является инвариантом процессов. Из этого следует, что Закон Сохранения Энергии является

зауженной интерпретацией Первого Закона Ньютона.

Размышления  о  понятии  «Энергия»  привели  нас  к  более  общему  утверждению  о

существовании   инварианта  процесса.  Как  нетрудно  заметить,  нередко  возможно

существование более чем одного инварианта. Тогда первый закон Ньютона в более общем

смысле следовало бы сформулировать следующим образом (II):

В  каждом  процессе,  протекающем  в  замкнутой  системе  (состояние  покоя),  имеются

некие  величины,  которые  остаются  постояннными  в  ходе  процесса  (являются

инвариантами процесса). 

В  предлагаемой  формулировке  не  оговаривается  сколько  инвариантов  процесса  может

существовать, как и отсутствует специфическое указание на тип инварианта(ов).

Итог

Итак,  размышления о смысле Первого Закона Ньютона (I)  привели нас к  весьма общему

положению  о  существовании  инвариантов  процессов  (II).  Конечно,  эти  два  положения

значительно разнятся, но, если рассматривать смысловую основу, то (как нам кажется) они

выражают одну и ту же идею.

Отметим,  что  если  интерпретировать  смысл  Закона,  используя  понятие  Энергии,  то

рассматриваемые явления ограничены рамками физических  систем.  Если же мы делаем

утверждение о наличии инвариантов, величин, сохраняющих значения в ходе процессов, то

это утверждение носит более общий характер и применимо к любым процессам (а не только

физическим).
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3 Второй Закон Ньютона

Второму Закону Ньютона посвящена отдельная статья «Второй Закон Ньютона». В ней мы

предпринимаем попытку проникнуть в смысл утверждения. Здесь мы кратко повторим ход

наших рассуждений.

Второй Закон Ньютна формулируется как (III):

Изменение  количества  движения  пропорционально  приложенной  движущей  силе  и

происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

Второй Закон Ньютона, как и все законы Ньюютона, применяется для механических систем и

определяет движение тела под действием внешней силы. Но в широком смысле этот закон

можно рассматривать как положение, которое 

устанавливает  связь внешнего  воздействия  и  реакции  системы  на  него.  Это

фундаментальная вещь, и смысл Закона состоит в том, что эта связь происходит по

второй производной, которая пропорциональна внешней «силе».

Как мне кажется, смысл Второго Закона заключается не в возможности провести конкретные

вычисления  механики,  а  в  установлении  связи  между  внешним  воздействием  и  ответом

системы.  В  таком  контексте  Второй  Закон  Ньютона,  вероятно,  имеет  более  широкое

толкование и не ограничен механическим движением.

3.1 Связь системы и внешнего воздействия

Мы предполагаем,  что Второй Закон Ньютона в  общем виде  устанавливает  связь между

внешним воздействием и реакцией системы на него (IV).

Любая  система  реагирует  на  внешнее  воздействие  таким  образом,  что  вторая

производная главного параметра системы по независимому параметру пропорциональна

внешнему воздействию. 

Коэффициент  пропорциональности  характеризует  иннерционность  системы  и

называется коэффициентом иннерционности.

Для пояснения закона я предлагаю рассмотреть конкретный пример. Возьмём экономику. 

Каждый  год,  пол-года,  квартал  нам  говорят  о  состоянии  экономики.  При  этом  широко

обсуждается  показатель  «темпы  роста»,  что  представляет  собой  рост  экономики  за

определённый  период.  Нетрудно  понять,  что  речь  идёт  о  «скорости»  экономики,  то  есть

изменении характеристики за фиксированный промежуток времени. В отличие от кинетики,

мы относим изменение не к часу, минуте или секунде, а к году, полугодию, или кварталу. Вы

когда-нибудь слышали о второй производной экономики по времени? Я – не слышал. Вопрос
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–  почему?  Подобно  средневековым  учёным,  изучая  экономику,  мы  отслеживаем  первую

производную,  и не делаем следующий шаг.  Мы полагаем, что показателя «темпы роста»

достаточно, чтобы выявить главные тенденции, и нет смысла смотреть глубже. 

Предположим, что в какой-то момент в экономике возникло внешнее воздействие, имеющее

отрицательный  характер.  Показатель  «темпы  роста»  остаётся  позитивным  и  пока  слабо

меняет своё значение. Если смотреть на него, то волноваться не стоит, он положительный.

Однако,  вторая  производная  в  этот  момент  становится  отрицательной,  и  эта  тенденция

устойчива.  В  этом  случае  вопрос  ухудшения  ситуации  в  экономике,  это  лишь  вопрос

времени. Не осознавая проблемы, мы продолжаем спокойно наблюдать за ситуацией, пока

«темпы роста экономики» не становятся угрожающе низкими. Теперь мы осознаём, что у нас

«возникла» проблема.

Мы  упустили  момент  «изменения»,  момент  появления  негативной  тенденции,  то  есть

осознали  проблему  с  большим  опозданием.  За  это  время  отрицательное  воздействие

окрепло и приняло устойчивый характер. Оно произвело заметный результат, накопившийся

за  время  бездействия.  Что  ещё  хуже,  мы  не  можем  осмысленно  определить  природу

негативного воздействия и пытаемся действовать «на ощупь», что не всегда результативно.

Теперь представим, что мы изменили подход и отслеживаем вторую производную. В какой-

то момент мы получаем, что вторая производная изменила знак (с + на – ). Мы прекрасно

понимаем, что это потенциально «точка перелома» и начинаем активно действовать. 

Первое и важное что мы делаем – это общий анализ ситуации. Нам необходимо определить,

какие изменения произошли в системе и её окружении в этот момент.  Исходя из общего

анализа,  мы  пытаемся  понять  природу  воздействия,  вызвашего  смену  знака  второй

производной.  Как  результат,  мы  начнём  воздействовать  на  систему  или  окружение

немедленно,  осмысленно,  имея целью устранить (или существенно ослабить)  негативное

воздействие.

Я  попытался  на  гипотетическом  примере  продемонстрировать  возможное  приложение

Второго Закона Ньютона к немеханической системе (экономике). 

В статье «Второй Закон Ньютона» отмечается, что если предположить «всеобщий» смысл

Второго  Закона  Ньютона,  то  вопрос  сводится  к  выбору  параметров  системы (главного  и

свободного)  и определению внешнего воздействия.  Как ни странно,  но операнды Второго

Закона  Ньютона  «совпадают»  с  операндами  Энергии.  Используя  этот  факт,  в  статье

делается попытка «сконструировать» Второй Закон Нютона для электрической, тепловой и

химической  систем.  Также  проводится  попытка  определить  параметры  Второго  Закона  в

применении  к  экономике,  и  используя  их  предложить  аналог  Второго  Закона  Ньютона  и

выражения Энергии (инварианта процессов в экономике). 

Как вы понимаете, экономика, вероятно, является не единственным потенциальным полем

приложения  Второго  Закона  Ньютона.  Более  того,  любая  система  испытывает  внешнее
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воздействие  и  соответствующим  образом  реагирует  на  него.  С  этой  точки  зрения,  в

обощённом  виде  (IV)  Второй  Закон  может  иметь  если  не  всеобщий  характер,  то  самое

широкое приложение, включая системы экологии, климата, медицины, социологии, истории,

психологии...
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4 Третий Закон Ньютона

Третий Закон Ньютона гласит (V):

Действию  всегда  есть  равное  и  противоположное  противодействие,  иначе —

взаимодействия  двух  тел  друг  на  друга  между  собою  равны  и  направлены  в

противоположные стороны.

Третий Закон Ньютона находится в тени первых двух законов. Он несколько «странен». Если

применить Аристотелеву Логику, то можно рассмотреть два утверждения:

1. На тело не действует внешняя сила

2. На тело действует внешняя сила

Эти утверждения являются оппозитными друг другу, то есть не только взаимоисключают друг

друга,  но  и  вместе  исчерпывают  все  возможные  ситуации.  Первый  Закон  описывает

ситуацию  первого  утверждения;  Второй  Закон  –  ситуацию  второго  утверждения.  Таким

образом  Первый  и  Второй  Законы  Ньютона  описывают  все  возможные  ситуации  и

исчерпывающе характеризуют систему. Зачем же нужен Третий Закон?

Действительно,  если  «действие  равно  противодействию»,  то  силы  равны  и  процесс  не

происходит.  Казалось  бы,  что  этот  закон  сформулирован  для  системы,  находящейся  в

состоянии «покоя», и применим, например, для рассчётов на прочность или устойчивость. Но

задача, которую решал Ньютон, касалась движения планет вокруг Солнца. Более того, Закон

не  оговаривает  статическое  равенство.  Ответ  становится  понятным,  если мы примем во

внимание,  что  система  Солнце-планеты  находится  в  динамическом  равновесии.  Для  её

объяснения Ньютон и ввёл Третий Закон. 

Есть  ещё  один  момент,  касающийся  Третьего  Закона.  Это  смена  позиции  наблюдателя.

Действительно,  Первый  Закон  говорит  о  поведении  тела  с  точки  зрения  стороннего

наблюдателя. Второй Закон, рассматривает ситацию не меняя точки зрения. Третий Закон

рассматривает «тело» изнутри. Наблюдатель смотрит на ситуцию, являясь частью системы,

в которой происходят изменения.

4.1.1 Существо Третьего Закона Ньютона

Всё бы хорошо,  но вот что  поражает  в  Третьем Законе  – Закон не оговаривает  никаких

условий.  Напротив,  он  носит  самый  общий  характер.  Равенство  силы  и  противосилы

декларируется как всеобщее и непременное условие. Если оторваться от чисто кинетической

задачи,  а  взглянуть  на  Закон  с  философской  точки  зрения,  то  получим  следующую

формулировку:
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Взаимодействия  двух  тел  друг  на  друга  между  собою  равны  и  направлены  в

противоположные стороны.
Или

Любое явление есть суть взаимодействие противоположных начал.

При таком взгляде мы практически приходим к Первому Закону Диалектики Гегеля, который 

гласит (VI):

Суть  всякого  явления  состоит  в  существовании,  связи  и  взаимодействии  между

противоположностями.  Противоположности  составляют  суть  единого  целого  и

находятся  не  только  в  состоянии  взаимосвязи,  но  и  во  взаимоотрицании.  Основой

всякого развития является борьба противоположных начал. 

Конечно,  законы  Диалектики  были  сформулированны  много  позже  Ньютона,  и  потому

Ньютон не мог ими воспользоваться. Но общий базис между Третьим Законом Ньютона и

Первым Законом Диалектики явно просматривается.

В статье «Материалистическая Диалектика как основа Науки» мы высказываем точку зрения,

что  Диалектика  является  универсальным  инструментом  познания,  а  Закон  Единства  и

Борьбы Противоположностей,  на мой взгляд,  является  базой  понимания явлений мира и

человека. Метод, который я пытался предложить в статье, метод подхода к изучению любого

явления,  состоит  в  том,  чтобы  выявить  в  явлении  противоположные  начала

(тенденции),  взаимодействие которых и составляет само явление,  его существование как

рассматриваемого явления, а также определяет его развитие. На мой взгляд исследование

любого  явления,  то  есть  детализация  и  конкретизация,  включая  и  численные  методы

исследования,  должны  строиться  в  соответствии  с  диалектическим  пониманием  сути

явления.  Иными  словами,  исследуя  (численные  зависимости) явление,  следует

измерять свойства  противоположных начал и искать взаимосвязи между ними.

Думаю, что смысл Третьего Закона Ньютона и его всеобъемлющая (без каких-бы то ни было

условий)  форма являются подтверждением точки зрения, высказанной в вышеупомянутой

статье.
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5 Философия Законов Ньютона

Настало время обобщить наши рассуждения. Я приведу те формулировки, которые, как мне

кажется, отражают смысл Законов Ньютона. 

Первый Закон (Закон Инвариантов)

В  каждом  процессе,  протекающем  в  замкнутой  системе,  имеются  некие  величины,

которые остаются постояннными в ходе процесса (являются инвариантами процесса). 

Изменение инвариантов возможно только в результате внешнего воздействия (обмена

системы и окружающей среды).

Второй Закон (Закон Реакции системы на внешнее воздействие) 

Любая  система  реагирует  на  внешнее  воздействие  таким  образом,  что  вторая

производная главного параметра системы по независимому параметру пропорциональна

внешнему воздействию. 

Коэффициент  пропорциональности  характеризует  иннерционность  системы  и

называется коэффициентом иннерционности.

Третий Закон (Закон Единства Противоположностей)

Суть  всякого  явления  состоит  в  существовании,  связи  и  взаимодействии  между

противоположностями.  Противоположности  составляют  суть  единого  целого  и

находятся не только в состоянии взаимосвязи, но и во взаимоотрицании. 

Основой всякого развития является борьба противоположных начал. 

Как видите, в обощённом виде «Законы Ньютона» применимы не только к механике, и не

только  к  физическим  явлениям.  Они  принимают  всеобщий  вид,  и  по-сути  становятся

философскими утверждениями.  Конечно,  остаётся  вопрос  о  границах  применимости  этих

утверждений. Ответ на этот вопрос могут дать только наши дальнейшие поиски. 

Логика и Аксиоматика
Всякая теория имеет две составляющие:

a. Аксиоматику

b. Логику

Мы часто сосредотачиваем всё внимание на логике и совершенно забываем об аксиоматике.

В  то  же  время  теория  будет  верно  отражать  действительность,  только  если  Аксиомы

соответствуют действительности и Логика не нарушена. Иными словами, даже если в теории
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отсутствуют  логические  несоответствия,  это  ещё  не  доказывает  правильность  выводов

теории в отношении окружающего мира.

Ситуация с Аксиомами часто осложняется ещё и тем, что мы не всегда их явно определяем.

В теории Эвклида Аксиомы были сформулированны с полной определённостью в самом

начале построения. Далее, то есть весь курс геометрии следовал законам логики. Однако во

многих случаях этот подход соблюдается не в полной мере.

Во  многих  случаях  при  построении  теории  или  доказательстве  теоремы  Аксиомы

формулируются нечётко или лишь подразумеваются и не обозначаются вовсе. Например в

нашем  случае  мы  приняли  Предположение  о  Всеобщем  смысловом  характере  Законов

Ньютона.  То  есть  мы  предположили,  что  Законы  имеют  самое  широкое,  а  возможно

всеобщее значение,  и не ограничены вопросами механики.  Насколько это предположение

правильно может показать лишь дальнейшее исследование. 

Следует сказать, что:

a. Аксиома – это утверждение, принимаемое за истинное без доказательств.

b. Предположение  –  это  утверждение,  истинность  которого  допускается  (но  не

утверждается).

Проверка  следствий  и  выводов  теории  показывает,  насколько  Предположения  были

оправданы, и в случае множественного подтверждения теории, Предположения становятся

Аксиомами. На сегодня мы лишь предполагаем широкий смысл Законов Ньютона.  Но это

предположение не лишено смысла.  Иными словами,  есть  вероятность,  что  оно окажется

истинным (если не везде, то в некоторых случая). А это уже достаточно, чтобы отнестись к

идее серьёзно.

5.1.1 Вопросы

В этом контексте уместно спросить читателя, предполагая, что он является экспертом или

профессионалом в некоторой области:

1. Инварианты

a. В области ваших профессиональных знаний, пользуетесь ли вы инвариантами

при описании процессов, протекающих в системе?

b. Считаете ли вы, что вы используете все инварианты системы, или возможны

величины,  которые,  будучи  инвариантами  поцессов,  остаются  вами  не

выявлены?

2. Внешнее воздействие

a. Насколько  оправданным  является  выбор  основного  параметра  процесса  и

свободного параметра (переменной дифференцирования)? 

b. Определяете ли вы явно суть и величину внешнего воздействия на систему?

c. В своих анализах, пользуетесь ли вы второй производной?

d. Связываете ли вы вторую производную с внешним воздействием?
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3. Противоположности

a. Определяете  ли  вы  явление  как  единство  противосил  (противоположных

начал)?

b. Рассматриваете  ли  вы  соотношение  противосил  в  своём  анализе,  или

исследуете только одну составляющую?

Приведу  несколько  примеров  для  пояснения.  Например,  процессы  в  экономике.  Если

имеется  величина,  обладающая  инвариантностью  к  процессам  экономики,  то  любая

экономическая  теория должна учитывать  эту  величину и  строиться  в соответсвии с этим

фактом.

Предположим, что вы являетесь специалистом в экономике. Вы строите теории развития,

даёте рекомендации, ищете наилучшие решения. Развитие экономики – это процесс, и как в

любом процессе, в экономике «должны» быть величины, сохраняющие своё значение в ходе

процесса.  Вопрос:  пользуетесь ли вы инвариантами в своём анализе?  А при построении

экономических  теорий?  А  при  оценке  перспектив  развития?  Возможно  ингорирование

инвариантов (которые возможно ещё не определены) является причиной того, что вы часто

ошибаетесь в своих прогнозах и теориях.

Предположим, что вы врач, специалист в области онкологии. В процессе лечения вы следите

за показателями больного.  Отслеживаете ли вы вторую производную? Связываете ли вы

изменения второй производной с внешним воздействием или изменением в организме?

Если  вы  занимаетесь  вопросами  экологии,  процессами  в  обществе,  социологией,

астрофизикой,  аэродинамикой...  то  все  те  же  вопросы  вы  можете  задать  себе,  чтобы

проверить свой подход к изучению процессов.

Если вы эксперт, посвятивший много лет работе в какой-либо области, то вы должны дать

чёткие  ответы  на  ясно  поставленные  вопросы.  Если  ваши  ответы  не  являются  вполне

положительными на все вопросы, то в области ваших знаний, вероятно, ещё есть над чем

работать. Если же на все вопросы вы дадите отрицательные ответы, то боюсь, что наши

знания в области вашей экспертизы далеки от реальности. 

Как бы то ни было, но если наше предположение верно, это открывает перед нами вполне

осмысленное направление поиска. Ведь Вам всего лищь требуется повторить путь Ньютона

в  избранной  вами  области  знаний.  Конечно,  это  непросто,  но  ведь  перспектива  стать

«Ньютоном» в вашей области стоит усилий! 

Желаю вам успехов, и это вполне искреннее пожелание. 

2023, Май
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