
                                                                

Философия Законов Ньютона – 

заключение

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Эта  статья  завершает  серию  размышлений  и  поисков,  связанных  с  законами  Ньютона.

Законы Ньютона являются не просто законами механики и даже не просто законами физики.

Они являются базисом нашего мировоззрения, определяя фундаментальный взгляд на Мир.

С  этой  точки  зрения  Законы  Ньютона  являются  философскими  положениями  и  имеют

глубочайшую значимость и смысл.

Со времени, когда система Ньютона была сформулирована, прошло более 300 лет. Время

сомнений,  обсуждений и серьёзных размышлений над системой Ньютона и его Законами

осталось в прошлом. Сегодня мы не подвергаем Законы Ньютона сомнению и считаем их

абсолютными истинами. Думаю, что сама мысль обсудить Законы и поиск смысла Законов

вызовет  у  современного  человека  лишь  снисходительную  улыбку.  Но  ничто  не  стоит  на

месте,  а  абсолютные  Знания  нам  недоступны.  И  потому  Законы  Ньютона,

сформулированные  в  оригинале  как  Аксиомы,  неизбежно  будут  подвергнуты  очередной

проверке и пересмотру.

За триста лет нами накоплен значительный объём знаний и развито несколько концепций

фундаментальной  значимости.  Более  того,  почти  сто  лет  как  накапливаются  идеи,

выходящие  за  рамки  концепции  Ньютона.  Всё  это  говорит  о  том,  что  время  серьёзного

размышления  над  системой  Ньютона  пришло.  Когда  и  кому  удастся  убедить

здравомыслящее  сообщество  в  необходимости  расширения  этой  системы,  сказать  не

берусь. Но в своих поисках я постарался отбросить привычные догмы и раздвинуть границы

системы.
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2 Состояние Покоя

Многим  читателям  это  покажется  странным,  но  Аристотель  и  Ньютон  не  дают  чёткого

определения Состояния Покоя. Они указывают особенности поведения системы в Состоянии

Покоя  через  характеристики  системы,  при  этом  само  состояние  остаётся  не  вполне

сформулированным.

Коцепция  Покоя  является  основополагающей  не  только  с  точки  зрения  физического

построения системы, но и как философское положение. Состояние Покоя характеризуется

самодостаточностью и неизменностью во времени. Эти свойства имеют ключевое значение в

нашей модели Мира. Явления вокруг нас и Вселенная вцелом имеют эти ключевые качества.

Это  выражает  идею вневременности  и  постоянства,  которыми должна характеризоваться

Вселенная.

Любая  система,  пребывающая  в  Состоянии  Покоя,  должна  отвечать  неизменности  во

времени.  Таким  образом,  Состояние  Покоя  и  неизменность  во  времени,  по-существу,

являются синонимами. 

Определение  Состояния  Покоя  практически  вытекает  из  ключевого  свойства  Состояния.

Действительно,  если  оставить  систему  без  какого-либо  внешнего  воздействия,  то  через

некоторое время система придёт в состояние, пребывать в котором она будет до тех пор,

пока какое-либо внешнее воздействие не выведет её из этого состояния. Основываясь на

этих рассуждениях,  в статье «Философия законов Ньютона – Часть    II  » было предложено

определение Состояния Покоя:

Состояние  покоя  –  это  состояние,  в  котором  система  будет  находиться  пока  и

поскольку она не понуждается внешним воздействием изменить это состояние. 

2.1 Парметры описания. Инварианты

Говоря о некоторой системе, неизбежно возникает вопрос о параметрах описания системы.

Что  является  таковыми  для  выбранной  системы?  Как  правило,  это  измеримые

характеристики  состояний  системы.  К  ним  относятся  координаты,  время,  количество

вещества (масса), заряд, температура, сила...

Кроме измеряемых величин мы используем вычисляемые характеристики. К ним относятся

энергия, импульс, энтропия... Это очевидное деление параметров системы. 

Кроме  него  можно  предложить  иной  критерий  –  инвариантность.  Так,  некоторые

характеристики  обладают  тем  замечательным  свойством,  что  в  ходе  определённых

процессов суммарная величина для взаимодействующих компонентов не меняется в ходе

процесса. Такие величины называются инвариантами:

Инвариа́нт –  величина или соотношение,  значение которого в некотором процессе не

изменяется с течением времени.
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Некоторые  параметры  системы  являются  инвариантами;  другие  не  являются  таковыми.

Например, координаты точки (тела), скорость, энтропия, температура являются параметрами

состояний, но не обладают инвариантностью.

Другие,  энергия,  импульс,  масса,  заряд,  спин,  являются  инвариантами  определённых

процессов. 

Можно  иметь  различные  оценки  значимости  этих  двух  групп  характеристик.  Однако

несомненно,  что  инварианты  позволяют  не  только  характеризовать  состояние

системы,  но  и  определяют  важнейшие  условия  протекания  процессов. Параметры

системы,  не  являющиеся  инвариантами,  описывают  состояние  системы  (и  смену

состояний), но не накладывают на процессы никаких условий.

Указанное различие делает принципиально важным выбор параметров описания и анализа

состояний системы и протекающих процессов. В статье «Параметры Системы – параметры

Состояния»   показано  глубокое  различие  между  этими  множествами,  в  результате  чего

внутренние связи отчётливо выявляются лишь при описании в определённых параметрах.

Определяя  выбор  параметров  описания  при  формулировке  фундаментальных

закономерностей следует отметить, что состояния и процессы, рассматриваемые в системах

Аристотеля и Ньютона соответствуют условиям, определяемым инвариантами.  Этот факт

означает,  что  при  формулировке  законов  в  терминах  инвариантов  мы  сможем

воспользоваться их основным свойством. Это существенное преимущество транслируется в

важнейший результат, который мы увидим в последующих главах.

2.1.1 Инварианты и Законы Сохранения

Законы Сохранения являются важнейшими законами природы. 

Зако́ны  сохране́ния  –  фундаментальные  физические  законы,  согласно  которым  при

определённых  условиях  некоторые  величины,  характеризующие  замкнутую  систему,  не

изменяются с течением времени.
Существует глубинная связь между инвариантами и Законами Сохранения.  Каждый закон

Сохранения  одновременно  определяет  инвариант  процесса.  Верно  и  обраное:  каждый

инвариант процесса является формой закона Сохранения. В этом смысле Закон Сохранения

и соответствующий ему инвариант являются тождественными понятиями.
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3 Положения «Ньютона»

3.1 Первое Положение

Состояние Покоя определено через внешние условия. Определение ничего не утверждает

относительно поведения внутренних характеристик системы. Мы отмечали, что Состояние

Покоя  и  неизменность  во  времени  являются  смысловыми  синонимами.  При  этом  не

указывалось, неизменностью каких параметров Состояние Покоя следует определять.

Если обратиться к истории этого вопроса, то становится очевидным, что в качестве критерия

неизменности  (Аристотель,  Ньютон)  выбирались  параметры  описания  системы.  Так

Аристотель положил в основу координаты тела,  Ньютон – линейные скорости тела.  Этот

выбор не был обоснован и не являлся логическим следствием Состояния Покоя. Поэтому

Аристотель и Ньютон сформулировали его в виде аксиом(ы).

В  формулировках  Аристотеля-Ньютона  есть  ещё  особенность.  Обе  они  привязаны  к

механическим  процессам,  точнее  к  процессам  движения  в  пространстве.  В  то  время

подобный фокус был вполне оправдан. Но сегодня круг исследуемых процессов несравненно

шире.  Обобщённые законы,  построенные  на  механических  терминах,  не  могут  считаться

удовлетворительными.  По  этой  причине  мы попытались  определить  Положения  в  общих

терминах, не привязываясь к какому-либо процессу(ам).

3.1.1 Состояние Покоя и понятие изолированной системы

В современной науке оформилось понятие «изолированной системы»:

Изолированная система – термодинамическая система, которая не обменивается с окружающей

средой ни веществом, ни энергией. 

Хотя понятие изолированной системы наиболее активно используется в термодинамике, но

подобное понятие имеет место и в иных областях знаний. Причём в основе понятия лежит

условие  отсутствия  обмена  с  внешней  средой.  Из  этого  с  очевидностью  следует,  что

Состояние  Покоя  (определённое  выше)  и  Изолированная  Система являются  идентичным

состоянием.

3.1.2 Первое Положение

Сам по себе этот факт имеет важное значение для понимания общности и природы данных

понятий.  Однако для нас он имеет принципиальное значение – в изолированной системе

инварианты сохраняют свои значения (законы сохранения). Это позволяет нам определить

Состояние  Покоя  через  внутренние  параметры  системы  в  терминах инвариантов

(«Философия законов Ньютона – Часть   II  »):

В Состоянии Покоя  все Инварианты системы  остаются неизменными. 
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Ф = const (1.1)

где Ф – инвариант системы.

Таким образом, можно отметить, что:

1. Состояние Покоя определено для любой (не только физической) системы.

2. Первое Положение является следствием определения Состояния Покоя,  то есть

является утверждением, вытекающим из определения Состояния Покоя.

3.2 Третье Положение

Читатель удивится такой непоследовательности в изложении. Мы привыкли, что за Первым

Законом  Ньютона  следует  определить  Второй  Закон.  Я  в  данном  случае  предлагаю

следовать не столько традиции, сколько логике изложения. Именно ради сохранения логики

я предлагаю сначала определить Третье Положение (аналог Третьего Закона Ньютона), а

затем сосредоточиться на Втором Законе.

В  статье  «Процессы  изменения  Покоя  –  группа  В»  мы  предложили  последовательную

формулу Третьего Положения:

Третье Положение:

В результате воздействия двух систем друг на друга изменения инвариантов систем

между собой равны и имеют противоположный знак.

Доказательство Третьего Положения

Имеется две системы, А и В, между которыми происходит взаимодействие. В результате мы

получаем системы в новых состояниях: А2 и В2.

А1 + В1 → А2 + В2 (1.0)

Рассмотрим единую систему, включающую обе системы: Z=А&В. Полагая, что система Z не

участвует в процессах с внешним окружением, можно утверждать, что суммарная система

находится  в  состоянии  Покоя.  Тогда  для  объединённой  системы  Z выполняются

соотношения состояния Покоя. То есть инварианты процессов в объединённой системе А&B

остаются неизменными (см 1.1).

ФΣ
1 = ФΣ

2 (1.1.0)

Выражение (1.1) для системы А&В принимает вид: 

ФА
1 + ФВ

1 = ФА
2+ ФВ

2 (1.1.1)

или

ФА
1 – ФА

2 =  – ( ФВ
1 – ФВ

2) (1.1.2)

∆ФА =  – ∆ФВ (1.2)

Соотношение (1.2)  является математическим выражение Третьего Положения в терминах

инвариантов. Как видите, 
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Первое  и  Третье  Положения  в  терминах  инвариантов  являются  СЛЕДСТВИЯМИ,

вытекающими из определения Состояния Покоя. Оба положения таким образом, более не

являются  Аксиоматическими  положениями,  а представляют  собой  доказанные

утверждения.

3.3 Второе Положение

В  предыдущих  разделах  мы  показали,  что  Первое  и  Третье  Положения  являются

следствиями  определения  Состояния  Покоя.  Возможно  ли  вывести  Второе  Положение

логическим путём?

Идеология  построения  систем  Ньютона  и  Аристотеля  такова,  что,  определив  Состояние,

далее  требуется  определить  процессы  изменения  Состояния:  что  является  причиной

изменения состояния Покоя и какой логике процессы перехода соответствуют?

Определение  Состояния  Покоя  содержит  в  себе  причину  изменения  состояния  –  это

внешнее  воздействие:  внешнее  воздействие  является  причиной,  в  результате

которой система изменяет Состояние Покоя.

Вышеприведённое  утверждение  устанавливает  принципиальную  связь  между  внешним

воздействием  и  изменением  инвариантов.  Однако,  какова  эта  связь?  Каковы  общие

закономерности перехода системы из первоначального состояния в конечное? 

Логическим путём ответ на этот вопрос дать невозможно. Это означает, что мы вынуждены

принять  Аксиому (предположение)! Мы последуем Ньютону, и примем за основу Второй

Закон (Аксиому Воздействия):

Второе Положение:

Изменение инвариантов системы в результате внешнего воздействия пропорционально

приложенному воздействию и совпадает с направлением, в котором это воздействие

происходит.

Π ~ ∂Ф (2.1)

где Π – внешнее воздействие;

       Ф – инвариант системы.

Мы избегаем конкретизировать, в каких параметрах будет определяться изменение системы,

как  и  само  воздействие.  При  таком  обобщении  Второе  Положение  определяет  общий

характер поведения системы (пропорциональность воздействия). Конкретное его выражение

зависит от рассматриваемой системы и выбора инвариантов.

Обратите внимание, что мы последовали Ньютону, определив «пропорциональность», но не

«равенство».  Как  и  Второй  Закон,  Второе  Положение  предполагает  появление

6 



                                                                

дополнительного  множителя(ей),  которым(и)  будет(ут)  параметр(ы),  характеризующий

систему (время, перемещение, заряд, масса, энтропия, спин...)

F = ∂L / ∂t (2.1.1)

F = ∂E / ∂s (2.1.2)

Πе = ∂Фе / ∂q (2.1.3)

Πс = ∂Фс / ∂m (2.1.4)

3.4 Аксиома Инвариантов

Формулировка  Положений  в  терминах  инвариантов  даёт  значительные  преимущества  и

делает Положения широко применимыми к самым разным системам, как физическим, так и

не  относящимся  к  физической  реальности.  Для  окончательного  замыкания  предлагаемой

системы взглядов не достаёт ещё одного звена.

Все  ли  процессы  имеют  инвариантные  характеристики?  Для  большинства  процессов,

исследуемых  естественными  науками,  инварианты  имеют  известные  формы  и  широко

используются в практике. В то же время, сегодня имеются дисциплины (история, экономика,

экология,  медицина), где мы не имеем, или не смогли определить величины, которые бы

обнаруживали свойство инвариантности. 

В статье «Уравнения физического вращения» предлагается принять 

Аксиому Инвариантов: 

Для  каждого  процесса  существует  характеристика(и)  или  величина(ы),  которая

остаётся  неизменной  в  ходе  процесса.  Такая  характеристика  (величина)  называется

инвариантом процесса. 

Читатели скажут, что предлагаемая Аксиома не отражает реальность. Ведь для целого ряда

областей исследования инварианты не обнаружены. С этим нельзя не согласится. Однако,

возможно  проблема  не  столько  в  отсутствии  инвариантов,  сколько  в  нашем  взгляде  на

процессы. Выявление инварианта – вопрос далеко непростой, да и сама форма инвариантов

нередко сложная и не интуитивная. Более того, для многих процессов даже неясно, какие из

наблюдаемых  параметров  образуют  инвариантные  связи.  Без  целенаправленных  и

осмысленных  поисков  решение  поставленной  задачи  может  прийти  лишь  как  случайное

открытие.  Смысл  предлагаемой  Аксиомы  состоит  в  том,  чтобы  привлечь  внимание

специалистов к этой идее, и тем самым стимулировать целенаправленные и осмысленные

поиски инвариантных связей.

Дабы  быть  более  понятным,  приведу  пример,  относящийся  к  Законам  Ньютона.  Второй

Закон Ньютона сформулирован с использованием понятия «количество движения». Ньютон

определяет эту характеристику как: «Quantity of motion is a measure of motion that arise from

the  velocity  and  the  quantity  of  matter  jointly».  Сегодня  мы  называем  эту  харакеристику

импульс.  Импульс  является  инвариантом  линейного  движения.  В  этом  его  физический
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смысл. Ньютон такого смысла в понятие «количество движения» не вкладывает. Он просто

обосновывает свой выбор наблюдениями об измерении количества движения. 

Второй  Закон  Ньютона  верен  лишь  потому,  что  «случайно»,  выбор  Ньютона  «совпал»  с

инвариантом.  Выбери  Ньютон  иную  характеристику,  не  обладающую  свойством

инвариантности, закон бы не состоялся.

4 Равномерное вращение как Состояние Покоя

Изменение базовой концепции, а новая формулировка Законов Ньютона,  предлагаемая в

этих  статьях,  без  сомнений  является  таковой,  неизбежно  должна  привести  к  серьёзным

последствиям. Я не думаю, что смогу указать все последствия этого шага, но одно важное

следствие освещено в статьях по этой теме. Речь идёт о вращении.

В  статье  «Равномерное вращение как  состояние  покоя  –  Часть  I»   делается  вывод,  что

равномерное  вращение  является  состоянием  Покоя,  наравне  с  состоянием

неизменности координат и неизменности линейных скоростей. 

4.1.1 Параметры вращения

В статье «Равномерное вращение как состояние Покоя – Часть I  I  » мы пришли к заключению,

что различные типы движения могут описываться в различных переменных. В частности,

система  параметров  линейного  движения  иная,  чем  система  параметров  вращательного

движения.  Анализ  вращательного  движения  показывает,  что  основным  параметром

вращения является площадь сектора, покрываемого радиус-вектором.

r2 * α * ½ = ש (3.1)

Вращательная скорость, как производная основного параметра по времени, принимает вид:

ϑ = ½*ω*r2 * + r*α* ∂r/∂t (3.2)

Равномерным  полагается  движение,  при  котором  вращательная  скорость  остаётся

неизменной: 

ϑ = const (3.3)

При соблюдении условия (3.3), вращение соответствует Состоянию Покоя.

4.2 Физическое вращение

В статье «Равномерное вращение как состояние покоя – Часть I»  рассмотрены различные

волновые процессы. Общие характеристики процессов суммируются следующим образом:

1. Процесс состоит из двух (или более) составляющих, имеющих разную физическую

природу.

2. Между компонентами происходит непрерывный процесс взаимного обмена энергией.

3. Система является замкнутой, то есть все инварианты системы сохраняются.
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4. Энергия (двух) физических составляющих выражается как квадрат соответствующей

физической переменной (условие вращения).

5. Зависимости  физических  переменных  от  времени  определяются  синусоидой

(косинусоидой) – условие равномерного вращения. 

При  соблюдении  условий  1–5,  волновые  процессы  являются  вращением  в

соответствующих физических координатах. (Рис 1)

Рис 1. Вращение в координатах p-q

В статье «Процессы изменения Покоя – группа В» физическое вращение определено как

самопроизвольный и самодостаточный  циклический процесс взаимного обмена энергией,

протекающий между двумя или более физическими составляющими.

4.2.1 Параметры физического вращения

Рассмотренные  физические  процессы  представляют  собой  вращения  в  физических

координатах. Все вращательные процессы имеют общность. Следствием этого должна быть

определённая аналогия   в  описании вращений.  На этом основании в  статье  «Уравнения

физического вращения» было выдвинуто предположение 

Аксиома Вращения:

процессы  вращения  описываются  аналогично,  независимо  от  физической  основы

вращений.
На этом основании физическое вращение предлагается описывать в параметрах вращения,

аналогичных (3.1):

ɍ2 * α * ½ = ש (4.1)

При этом оказывается, что 

Вращательная  энергия  обмена  εס пропорциональна  квадрату  радиуса  окружности  (ɍ),

вращения в физических координатах (Рис 1):
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εס = kε * ɍ2 (4.2.1)

2* kε * εס = ɍ2 (4.2.2)

где  kε и kε – коэффициенты пропорциональности.    

Рассмотрение более сложных типов вращений (трёхмерного вращения)  (см «Вращение в

трёхмерном    физическом  пространстве  »)  показывает,  что  связь  энергии  обмена  с

физическими параметрами для третьей составляющей может отличаться от квадратичной,

то есть не составлять  вращение. Общая Энергия Обмена может быть представлена как:

ε∑ = εס + ε↕ (4.3)

где  ε∑ – общая обменная энергия процесса;

      εס – обменная энергия вращательных компонентов;

      ε↕ – обменная энергия компонентов, не участвующих во вращении.

4.2.2 Инварианты физического вращения

Из предыдущих рассуждений ясно, что вопрос об инвариантах является ключевым как при

описании явления, так и для выявления важнейших связей. Форма инвариантов не может

быть  получена  путём  логических  рассуждений  (я  по  крайней  мере  не  вижу  такой

возможности),  а  является  результом  экспериментальных  поисков.  Более  того,  поскольку

физические  вращения  включают  в  себя  комбинации  различных  физических  процессов,

вполне возможно, что разные типы физических вращений имеют различные инварианты.

Сегодня мы не можем утверждать что-либо в отношении инвариантов физических вращений.

Максимум,  что  мы  можем,  это  выдвинуть  предположение  («Уравнения  физического

вращения»), что 

Предположение Инвариантов Вращения:

Инварианты  физического  вращения  совпадают  по  форме  с  инвариантами

пространственного вращения.

Для  инвариантов  вращения  в  физических  координатах  предложено  рассмотреть  две

формулы: 

 вращательный импульс:

Λ = ki * θ (5.1)

 вращательная энергия:

 Є = Λ * θ / 2kεε (5.2.1)

  Є = ki/2kε * θ2/ε   (5.2.2)

где ki  –  коэффициент инвариантности системы.
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Следует иметь в виду, что по размерности и по физическому смыслу вращательный импульс

и  вращательная  энергия  не  соответствуют  традиционным  понятиям  пространственного

вращения. Аналогия в названии сохранена как элемент преемственности.

4.2.3 Уравнения физического вращения

Если принять Аксиому Инвариантов Вращения, то можно записать уравнения инвариантов

для процессов физического вращения. В статье «Уравнения физического вращения» была

предложена система уравнений, (возможно) описывающая физическое вращение:

ε∑А
1 + ε∑В

1 = ε∑А
2 + ε∑В

2  (I)

ΛA
1 + ΛB

1 = ΛA
2 + ΛB

2    (II)

ЄA
1 + ЄB

1 = ЄA
2 + ЄB

1 (III)

 ωz = fz (pz, qz)     (IV) 

Первые три уравнения – уравнения инвариантов:

 энергии

 вращательного импульса

 вращательной энергии (не путать с кинетической энергией)

Четвёртое  уравнение  определяет  связь  между  периодом  вращения  Т  и  физическими

параметрами процесса. 

11

https://o-glavnom.ru/wp-content/uploads/2024/01/%D0%A3%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


                                                                

5 Состояние Покоя – новый взгляд 

5.1 Два типа Состояния Покоя

Мы  определили  состояние  Покоя  как  состояние,  в  котором  тело  (система)  будут

пребывать при отсутствии внешнего воздействия.

Аристотель  ограничил  состояние Покоя  постоянством координат;  Ньютон  –  постоянством

линейных  скоростей.  Мы расширили  это  понятие,  включив  в  него  процессы  вращения  с

постоянной вращательной скоростью. 

Несмотря на фундаментальную общность всех указанных состояний, между ними имеется

существенное  различие.  Покой  в  понятии  Аристотеля  и  Ньютона  не  характеризуется

процессами  обмена  энергией.  Оба  случая  рассматривают  системы,  в  которых  процессы

обмена отсутствуют.

В  противоположность  этому,  процесс  физического  вращения  связан  с  непрерывным

обменом  энергией  между  физическими  составляющими  системы.  То  есть  вращение

неизбежно связано с протеканием процессов внутри системы.  В таком контексте уместно

определить два Состояниях Покоя:

 Статическое – процессы обмена в системе не происходят;

 Динамическое – в системе происходят циклические процессы обмена энергией.

Как  следствие,  Состояния  Покоя  можно  охарактеризовать  как  Статическое  Состояние

Покоя и Динамическое Состояние Покоя.

5.2 Две группы Процессов Системы

Можно  утверждать,  что  («Параметры  Системы  –  параметры  Состояния»)  в  отношении

Состояния Покоя все процессы делятся на две категории:

 Процессы (Состояния) Покоя (А) – процессы протекающие в системе, находящейся

в Состоянии Покоя.

 Процессы Изменения (В) – процессы определяющие изменение Состояния Покоя и

переход системы из одного Состояния Покоя в другое.

Две указанные категории можно определить как:

1. Состояние  Покоя  представляет  собой  процессы,  протекающие  в  системе,  на

которые накладываются определённые ограничения.

2. Процессы (Состояния) Покоя – это процессы, при которых инварианты (процесса)

сохраняют свои значения.
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3. Процессы Изменения – это процессы изменения Состояний Покоя.

4. При  протекании  процесса  Изменения,  инварианты  процесса  не  сохраняют свои

значения.

Если следовать  Аристотелевой Логике,  то  в  отношении двух  категорий процессов  можно

сказать:  «третьего  не  дано»,  что  означает  исчерпание  возможных  вариантов.  Полное

осмысление Мира возможно при определении указанных типов процессов.

6 Процессы физического вращения

В предыдущем разделе мы определили две группы процессов: процессы Покоя и процессы

Изменения.  Эти  процессы  были  рассмотрены  в  статьях  «Процессы  Состояния  Покоя  –

группа А» и «Процессы изменения Покоя – группа В».

6.1.1 Процессы группы А – процессы Покоя

Говоря о процессах мы подразумеваем два «непременных» свойства:

1. Процессы протекают в результате внешнего воздействия.

2. Протекание процессов оставляет определённый след в окружающей среде.

Первое «свойство» является следствием Состояния Покоя в рамках Аристотеля-Ньютона.

Второе  –  следствием  законов  термодинамики.  В  нашем  сознании  процессы  по-иному

протекать не могут. 

Процессы Покоя – это иной тип процессов. 

Процессы  Покоя  –  это  самопроизвольно  протекающие  процессы,  не  оставляющие

последствий в окружающем «пространстве» в ходе протекания. 
Примерами  таких  процессов  могут  служить  вращение  планет  вокруг  звезды,  вращение

небесных  тел  вокруг  своей  оси,  вращение  электронов  по  орбитам,  вращение

электромагнитного поля в кванте. 

В  соответствии  с  предлагаемым  представлением,  процессы  Покоя  определяются

неизменностью инвариантов. 

ФА = const (6.0)

где Ф – инвариант процесса.

Для процессов группы А можно записать:

 Энергия обмена

ε∑ = εp + εq + εh = const  (6.1)

 Вращательный импульс

Λ = ki * ϑ = const (6.2)

 Вращательная энергия
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Є = ki * ϑ2 / ε∑ = const  (6.3)

Рассмотрение процессов для двумерного вращения позволяет выразить условия (6.1 – 6.3)

через частоту вращения. При этом оказывается,  что характеристики вращения принимают

вид:

Ф = kh* η (6.4)

где Ф – инвариант процесса;

       η – частота вращения;

      kh – константа инварианта.

Процессы  Покоя  пронизывают  все  стороны  окружающего  мира  и  являются  основой  его

существования.  С  этой  точки  зрения  они  являются  важнейшей частью мироздания,  а  их

изучение – насущной необходимостью

6.1.2 Процессы группы В – Изменения

Процессы группы В –  это процессы Изменения Состояния Покоя и перехода системы из

одного Состояния Покоя в другое Состояние Покоя. 
Исходя из определения Состояния Покоя, можно указать причину процессов В: состояние

Покоя  системы может быть изменено только в результате внешнего воздействия. 

В соответствии с определением группы В,

в ходе процессов группы В инварианты изменяют свои значения.

Ф1 ≠ Ф2 (7.0)

где Ф – инвариант процесса.

Для определённых выше инвариантов условия процессов группы В:

 Энергия обмена

ε∑ = εp + εq + εh ≠ const  (7.1)

 Вращательный импульс

Λ = ki * ϑ ≠ const (7.2)

 Вращательная энергия

Є = ki * ϑ2 / ε∑ ≠ const  (7.3)

6.1.3 Уравнения процесссов группы В

Процессы группы В описываются Вторым и Третьим Положениями. 

Третье Положение

На основании Третьего Положения для процесса взаимодействия А1+В1→А2+В2:

∆ФА =  – ∆ФВ (7.4)
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Второе Положение

Второе Положение для процессов В имеет вид:

Π ~ ∂Ф (7.5)

Для определённых выше инвариантов (7.5) принимает вид:

 вращательного импульса:

Π = ∂Λ / ∂t (7.6)

 вращательной энергии:

Π = ∂Є / ∂α (7.7)

В статье «Процессы изменения Покоя – группа В» рассмотрен вид уравнений (7.1 – 7.7) для

двумерных  вращений  и  в  условиях  дополнительных  упрощений.  К  сожалению  общее

расмотрение  процессов  А  и  В  пока  не  даёт  конкретных  выводов.  Несомненно,  что  это

огромное  поле  исследований  и  ожидать  серьёзных  результатов  сразу  было  бы  наивно.

Однако в этом вопросе есть ещё один важный момент – Аксиоматика.
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7 Аксиомы и Предположения

Любая  теория  строится  на  Аксиоматике.  Мы  нередко  упускаем  этот  факт  из  виду.  В

результате  наше  представление  о  науке  становится  убеждённостью  в  её  абсолютной

истинности.  Это  глубокое  заблуждение.  Чрезвычайно  важно точно  понимать  аксиоматику

предлагаемого построения, дабы видеть его границы и возможности развития. Напомню, что

чёткое и явное определение Аксиом было основой построения систем Эвклида, Аристотеля

и Ньютона.

Всвязи с этим мы считаем не лишним ещё раз перечислить принятые Аксиомы и свести их в

единый лист.

7.1 Аксиомы Положений

Размышления  над  Законами  Ньютона  привели  нас  к  необходимости  предложить  иные

формулировки  Законов  Ньютона.  Существо  перехода от  Законов  Ньютона  к  Положениям

заключается  в  осознании  важности  выбора  параметров  описания.  В  качестве  таковых

предлагается использовать параметры системы, имеющие свойство инвариантности. Такой

переход позволяет 

 Сформулировать  Положения  в  обобщённой  форме,  имеющей  применение  в

различных системах.

 Первое и Третье Положения становятся логически доказанными утверждениями и

более не являются Аксиомами.

Следствием  этого  является  уменьшение  числа  Аксиом,  которые  являются  необходимым

базисом любой теории. В то же время ни одна теория не обходится без Аксиоматики. Далее

представлены Аксиомы, лежащие в основе предлагаемого построения.

Аксиома Воздействия (Второе Положение):

Изменение инвариантов системы в результате внешнего воздействия пропорционально

приложенному воздействию и совпадает с направлением, в котором это воздействие

происходит.

Π ~ ∂Ф (3.1)

где Π – внешнее воздействие;

       Ф – инвариант системы

Второе  Положение  не  может  быть  получено  логическим  путём.  Вид  изменений  системы

(инвариантов) от внешнего воздействия является аксиоматическим утверждением.  Следует

ясно  понимать,  что  Аксиома  является  предположением,  и  потому  может  не  отвечать

реальности.  Тот  факт,  что  Второе  Положение  не  может  быть  получено  из  определения
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Состояния Покоя указывает на возможные ограничения Второго Положения, которое весьма

вероятно не является универсальным.

Аксиома Инвариантов: 

Для  каждого  процесса  существует  характеристика(и)  или  величина(ы),  которая

остаётся  неизменной  в  ходе  процесса.  Такая  характеристика  (величина)  называется

инвариантом процесса. 

Аксиома Инвариантов предполагает общность всех процессов и позволяет рассматривать

Положения (Законы Ньютона) как философские утверждения, имеющие всеобщий характер.

7.2 Аксиомы Вращения

Положения,  сформулированные  в  обобщённом  виде,  существенным  образом  меняют

систему взглядов. Следствием нового взгляда является осознание фундаментальной роли

циклических процессов. Представление циклических процессов как вращений в физических

координатах основано на двух дополнительных аксиомах.

Аксиома Вращения:

Процессы  вращения  описываются  аналогично,  независимо  от  физической  основы

вращений.

Несомненно, что все вращательные процессы имеют общность. Следствием этого должна

быть определённая аналогия  в описании вращений. В то же время, вращения различаются

по физической природе весьма существенно.  Различие в природе вращений не может не

сказаться  в форме их связей.  Ключевой вопрос в таком случае сводится  к  определению

границы,  отделяющей  специфику  от  общности.  Лишь  после  этого  можно  будет  с

уверенностью говорить о форме общего вращательного описания.

Принимая аксиому общности вращений, мы не утверждаем её как окончательное положение.

Напротив,  мы выдвигаем её как предположение, которое следует подвергнуть проверке в

дальнейших исследованиях.

Предположение Инвариантов Вращения: 

Инварианты  физического  вращения  совпадают  по  форме  с  инвариантами

пространственного вращения.

 вращательный импульс: Λ = ki * θ (5.1)

 вращательная энергия: Є = Λ * θ / 2kεε (5.2)

Наличие  Инвариантов  физического  вращения  предполагается  Аксиомой  Инвариантов.

Однако это общее утверждение, не определяющее вид инвариантов. Состав участвующих
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параметров  и  характер  связей  инвариантов  физического  вращения  требует  огромной

экспериментальной  работы.  На  этом  этапе  мы  приняли  Предположение  Инвариантов

Вращения.  Думаю,  что  возможности  для  поиска  инвариантов  конкретных  физических

вращений – задача реальная. Это позволит не только ответить на вопрос об общности и

специфике различных вращений, но и снять это предположение как излишнее.

8 Заключение 

8.1 Отрицание отрицания

Как  известно,  Диалектика  была  сформулирована  Гегелем  как  объяснение  процесса

познания. Третий Закон Диалектики определяет процесс познания через понятие отрицания.

Формулируя  новую  идею,  мы  тем  самым  отрицаем  существующую  идею  одновременно

«возвращаясь»  к  предшествующей  идее  на  новом  уровне.  В  нашем  подсознании

«отрицание» ассоциируется с отвержением, с признанием неправильности и, как результат,

отказом  от  существующей  идеи.  В  этом  кроется  недопонимание  концепции  Гегеля  и

процесса познания. Моя точка зрения иная.

Я исхожу из  того,  что  существуют Абсолютные Знания.  Идея Абсолютного  Знания тесно

связана с концепцией Высшего Разума и Бога. По этой причине существование Абсолютного

Знания не может быть ни доказано, ни опровергнуто. Её следует принять (или не принять)

как Аксиому, то есть базисное положение, принимаемое без доказательств. 

Человеку не дано постичь Абсолютные Знания, но ему дано познать частицу их. Элемент

наших знаний, подтвердивший свою верность и плодотворность, можно рассматривать как

частицу  Абсолютных  Знаний.  Будучи  таковой,  существующая  идея,  нашедшая

множественные подтверждения,  не может  быть  ложной.  Она необходимо верна,  являясь

частицей Абсолютных Знаний. 

В  то  же  время,  рассматриваемая  идея  (теория,  концепция)  не  является  Абсолютным

Знанием, поскольку представляет собой лишь часть его. В этом смысле она ограничена. Это

позволяет  по-новому  взглянуть  на  идею  и  её  соответствие  окружающей  реальности  и,

возможно, раздвинуть границы. Подобный шаг неизбежно приводит к формулировке иной

идеи,  которая,  однако,  включает предшествующую идею как неотъемлемую часть общей,

более  широкой  картины  Мира.  С  моей  точки  зрения,  Гегелевское  «отрицание»  не  есть

отвержение, а расширение границ.

Предлагаемая  точка  зрения  находит  подтверждение  в  развитии  рассматриваемой

концепции. Так, Ньютоновская идея Покоя, как прямолинейного и равномерного движения,

не отвергает концепцию Аристотеля, рассматривающего Покой как неизменность координат.

Напротив,  неизменность координат является частным случаем неизменности скоростей,  и

автоматически включается в Ньютонову концепцию.
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Аналогично  Ньютонову  «отрицанию»,  предлагаемая  концепция  рассматривает

прямолинейное  равномерное  движение  Состоянием  Покоя,  расширяя  его  рамки  на

равномерные вращательные процессы. В этом смысле предлагаемая концепция нисколько

не  опровергает  и  не  отвергает  концепцию  Ньютона.  Она  лишь  расширяет  рамки,

устанавливаемые Ньютоновскими Законами

8.2 Эволюция Парадигмы

Парадигма  –  это  основополагающая  идея  (концепция),  определяющая  построение  всей

теории  или  мировоззрения.  Системы  Аристотеля  и  Ньютона  являются  базисом  нашего

мировоззрения. С этой точки зрения можно определить Парадигмы систем и их развитие. 

Система Аристотеля отражает идею Неизменности. В основе построений Аристотеля лежит

идея  неизменности  координат.  Но  парадигма  неизменности  являлась  основой

миропонимания на протяжении многих столетий. Мир создан Богами или Богом и остаётся

неизменным с тех пор. Это относилось ко всем сторонам мира. 

На смену Аристотелевой системе пришла система Ньютона.  В её основании лежит идея

изменчивости. Основа парадигмы Ньютона – линейная изменчивость. Со временем эта идея

распространилась  на  различные  стороны  нашего  мира.  Планеты,  звёзды,  геологические

плиты,  биологическая  жизнь,  социальное  устройство  общества,  финансы,  экономика...

буквально  все  стороны  мира  оказались  частью  эволюционного  процесса,  то  есть

подвержены непрерывным изменениям. Подспудно мы ещё ожидаем некоего постоянства.

Так, климатические изменения почему-то вызывают неприятие и панику. Изменения био и

эко систем также инициируют противодействие и попытки предотвращения процессов.  Но

вцелом,  мы  живём  в  эволюционирующем  мире,  и  это  понимание  сегодня  является

основополагающим.

Говоря  о  парадигме  Ньютона,  мы  говорим  о  линейном  изменении.  «Линейность»  в

буквальном смысле означает математическую функцию, прямую пропорциональность между

параметрами  системы.  Такая  трактовка  несколько  упрощает  процесс  развития,  который,

конечно  же,  является  более  сложным  и  не  таким  постоянным.  «Линейность»  следует

понимать  в  более  широком  смысле,  как  неизменность  направленности  изменений.  Если

сформулировать  эту  идею в  терминах  математики,  то  мы ожидаем «непрерывный»  рост

соотвествующего  параметра.  Конечно,  временные  колебания  неизбежны,  но  мы

воспринимаем их как флуктуации на фоне общего роста средних показателей.

Можно ожидать  непрерывное «линейное»  развитие  мира.  Но такая  концепция неизбежно

ведёт к идее «начала» и «конца». С этой точки зрения совсем неудивительным является

идея  Большого  Взрыва,  как  начала Всего.  Её  необходимым дополнением является  идея

Большого Коллапса как конца всего.  Вопрос о том, что имеется между «концом всего» и

«началом всего» в рамках линейной парадигмы ответа иметь не может, и потому считается
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нелигитимным. На самом деле линейность неизбежно требует точки начала и точки конца,

поскольку рост должен иметь предел. Это касается всех сторон жизни. И это приводит нас к

ограниченности идеи «линейности».

Чем её заменить? На смену линейности приходит идея цикличности. Именно она лежит в

основании предлагаемой системы взглядов.  Основа Состояния Покоя  – это равномерное

вращение или равномерный и внутренне самодостаточный циклический процесс. Эта идея

по  своей  основе  снимает  вопрос  «начала  и  конца»,  делая  его  просто  излишним.  В

циклическом  процессе  любая  точка  может  быть  принята  за  начало  цикла.  Она  же

одновременно будет являться  и  окончанием цикла.  Окончание  цикла,  как  Вы понимаете,

вовсе не означает «конец всего».  Это просто окончание текущего цикла и одновременно

начало  нового  цикла.  При  этом  новый  цикл  необязательно  должен  быть  абсолютным

повторением  предшествующего  цикла.  Напротив,  цикличность  допускает  спиралевидное

развитие,  при  котором циклы  могут  отличаться  по некоторым  характеристикам,  сохраняя

общность фундаментальных тенденций. В качестве примера можно рассмотреть развитие

биологической жизни на Земле,  когда различные периоды (циклы) сменяли один другого.

При  этом  жизнь,  как  форма  существования  и  развития  материи,  оставалась,  меняя

конкретные формы.

Развитие Парадигмы укладывается в простую схему Рис 2. В этом смысле предлагаемая

система  является  следующим  шагом  в  развитии  мировоззрения  и  понимании

мироустройства.

Рис 2. Эволюция Парадигмы

Смена  Парадигмы  меняет  суть  нашего  взгляда  на  Мир.  Теперь  основу  мироустройства

составляют  не  линейные  процессы  непрерывного  «роста»,  а  циклические  процессы

физического  вращения.  Они  существенно  отличаются  между  собой  как  по  природе

взаимодействующих элементов, так и по размерному и временному масштабам. Вселенная

вцелом  представляется  не  расширяющимся  «шаром»,  а  гигантским  вращением,

включающим в себя несчётное число более мелких циклов. В таком контексте исследование

природы  и  закономерностей  физических  вращений  играет  первостепенную  роль  для

понимания окружающего Мира на всех уровнях.
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Приложение: список статей по теме:
Философия законов Ньютона

Философия законов Ньютона – Часть   II  

Положения «Ньютона» и законы сохранения 

Законы Ньютона как общие положения

Равномерное вращение как состояние покоя – Часть I  

Равномерное вращение как состояние Покоя – Часть I  I  

Параметры Системы – параметры Состояния

Вращение в трёхмерном физическом пространстве

Уравнения физического вращения

Процессы Состояния Покоя – группа А

Процессы изменения Покоя – группа В

2024, Январь
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