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КА РШ  МИРА

И.В. Черникова

По мнению многих современных авторов, картина мира окаэн- 
t8ra значительное влияние на развитие неук, а каждая опеци- 
пльная, формируя свое видение действительности, оказывает 
влияние па общенаучную картину мира. Однако следует приз
нать, что это взаимодействие специальной и общенаучной кар
тин реальности не одинаково для резных дисциплин и зависит 
от специфики исследуемого объекта, от места денной науки в 
:истеме челоьеческого знания.

' ревнеашая ив наук - астрономия игрвет в этом плане осо- 
Зо веяную роль, во-первнх,- потому, что она одна иа первых 
появитесь у человечества,и, следовательно, отражает все чер- 
гн и этвпн в формировании человеческого мнгления.

Во-вторых, астрономия в с р г д в  бита на переднем крае науки 
или даже является ее лидеро j. Его значит,✓что ло:.;ки и пере
пороты в с т и л е  н р  у иного мышления либо начинались с астроно
мии, либо в значительной степейи касались ев. В истории на- 
:ки насчитывается всего две глобальннх революции, включаю
щих коренные изменения фундаментальных понятий, теорий и ме
тодов, ведущих к изменению общенаучной картины мире. Эго 
революция эпохи Возровдения и революция в естествознании в 
ночале XX века.

Первая из них - Коперниканская - лачвлась именно в астро
номии, в вторая, начавшись в физике, привела, в частности, 
к созданию общей теории относительности, что опять-тьки вы
звало огромные изменения в системе астрономического знс-ния: 
появление новых отраслей, например, релятивистской космоло
гик и новых методов исследования.

Третий фактор, обусловливающий влияние астроно?^ на фор
мирование общенаучной картины мире, является основным. Он 
обеспечивает специфичность воздействия астрономии па науку 
ь целом. Этот фактор определяется тем, что астрономия приа- 
влнл решить один из основных мировоззренческих вопросов - 
и г; сто человека в системе мироздания. Мировоззренческая -гунк- 
гия астрономии определяет специфику этой науки в ряду дру
гих естественных научных дисциплин и обс-спьчивг ег тесную



взаимосвязь и близость с философиеи (сказанное касается 
прежде всего космологии) -

Астрономия, как и все другие отрасли внания, зародилась 
при решении практических задач, но почти одновременно перед 
древними мыслителями встал вопрос об устройстве мире и мес
те человека в нем. Эта проблеме, с одной стЬроны, ' способст
вовала развитию наукй, волновала умы, но с другой сторонн, 
именно мировоззренческая задаче астрономии заставило служи
телей церкяи в течение долгих веков сдерживать и даже на
правлять поиски ученых по ложному пути. То есть па разви
тие данкол нэук!Г оказывали влияние не только практические 
потребности, но и ее собственная функция, место, занимаете 
в системе человеческих знанил. Такой характер развития астро
номии опять-таки лелеет ее специфической в ряду естествен
ных нрук.

Безусловно, можно утверждать, что мировоззренческая пунк
ция астрономии генетически связана, определяется объектом 
исследования - Вселенная, ее строениаии развитием.Спнако 
ввиду огромной важности данного вопроса в системе астроно
мических знаний мировоззренческая проблема приобретает от
носительную самостоятельность.

Ке самостоятельность проявляется в сравнении с практикой 
как фактором и стимулом прогресса науки. Если большинство 
научных дисциплин развивается в пронессе решения практиче
ских задач и чисто теоретически, то для астрономии мало ха
рактерны дедуктивное методы исследования. Наряду с прэкти- 
ксл на развитие науки влияет ее мировоззренческая задача. 
Огро!лгые средства, затрачиваемые человечеством на позлякие 
космоса, не всегда оправдываются, окупаются. Чо, кап ска
зал оцин встроном, человек тем и отличается от одного жи
вотного, что иногда поднимает глаза к небу.

Перечисленные три фактора обеспечивают более сильное 
влияние, окрзьигекое астрономическое кортинол мира нэ объе
кт} чную. ио, с другол стороны, обратное влияние обценгуч- 
40 1 кг'^ин'* рег.льнэст и нь слециегьную астрономическую зната- 

i, других науглх.
Недэст еток ы«блюг,ат ельнУ*. дезнкх. неэо:,по?дэсгь экспери-



монтп, широкое применение экстраполяции, исследование таит, 
осп-ектов, природа коггорих ere не известна, о современные 
теории не уогут объяснить происходящие в них процессы,- все 
ото обусловливает использование картины мира л качестве не
посредственного, ваунеястего фактора, направляющего кар но- 
Олгг.ения, так и теоретические исследования.

Гримером влияния картинн реальности на эмпирические ба- 
зис науки является следующий факт иэ истории астрономии. В 
MX веке проявляли большой интерес к вспышкам "новых авезд” . 
Сднрко не могли указать никакой другой причины этого явле
ния, кроме как объяснить его столкновением двух звезд. Толь
ко после того, как была признана возможность взрывных про
цессов, это явление получило совсем иную интерпретацию: в 
эвезде происходит быстрое, по'пти мгновенное выделение энер
гия, взрыв.

колее поздний пример дсет нам история открытия квазаров.
С̂ ги объекты могли (Гыть интерпретпрованн и как звезды и кск 

очень удаленнее галактики. Если бы не открытие большого кра
сного смещения в спектрах квазаров, вряд ли выбор пал бы па 
второе предположение. Сама догадка К.Змидтз, которыз отож
дествил эмиссионные линии б спекте квазаров с обычной оаль- 
!.:еровско;! серией Бодородэ, допустив большое красное смеще
ние, кагется чисто случаЛио?. "Сдяако эта гипотеза переста
ет б!.ть экстравагантной, если принять во внииопие, что об- 
■цие представления о структуре и эволюции Вселенной, с л о е и р - 
сиеся к этому периоду в астрономии, включали представления 
о происходящих в гелактикех грандиозных взрывах, г вторые 
сопровождаются выбросе'.1;! вещества с больокми скоростями, и 
о ресхирепии пес:ей "селенной. Тьбое г.з этих представлений 
могло генерировать исходную гипотез'/ о возможности С о л ы г о - 
го красного смещения в спектре квазаров"'.

Чичуть не меньше влияние картинг мира и не теоретическиЯ 
уровень агрономического знания. Например,' в кос^ологи^, в 
неуке, которую называют раем или заповедником для теоретик

 ̂ С т е п  и'н Е.С. Структура и эбольчия теоретических 
знаний.- й кн.: Гр ирод г научного знания, '.'хне», 10 73, с.2>;0.



нов, все гшютеон носят почт# умозрительный характер. т-*?о жр 
направляет отбор сечих етих гипотез, а твкт.е выбор абстракт
ных объектов и компонент теоретических схем этоа науки? Умен- 
но квртинв мира играет роль исследовательской програч^,обе
спечивает постановку теоретических згдач и выиор средств га 
реаения.

Приведем пример; , которые характеризуют направления совре- 
ueirmnc исследования: P.M. р в ц я но(Д убне) изучается вопрос
о происхождении вращения галактик в космологии Амбарсуштяа^, 
Г.Арпои о внбросвх из галактик и образовании галактик и дру
гие.

Фактом, подтвергдвощиы влияние картину мира на отбор ги
потез, ЯЕЛяетсл приыер того, что стационарная модель Вселен
ной y*t не рассматривается большинством астрояэиов как. реель- 
ная- "Модель "стационарноЯ" вселенной, несмотря на ее строй
ность и чепротиворечиво,сть, не подтверждается целям рядом 
наблюдательных данных и долина бдаь отвергнута"'". '/меняо но
вая кар.ана реальности обеспечила инуо интерпретацию сггар;гх 
ннблспени.Ч и дела воз мощность, стимулировала поиски нестаци
онарных объектов, которые и привели к такому теоретическое 
выводу.

Свае история развития науки подтверждает, что воздейсг- 
Еие, овов^ваекое, в честности, общефилософскими воззрениями 
на развитие астрономы, било реггвющим. В качестве примера 
рассмотрим ситуацию, которая сложилась в,ХУП веке, и те из
менения, которые* привел и к утверждению kehtobcko j ицел рг,э- 
ьетвд. Революционныл' переворот, совершенная фантом. Сил зр- 
кочокерным в эволюции астрономического знонил. '-'еподвижнэ 
оастывшая £ ечля уже приобрела вначале осевое,зат ем о[К5=сзль- 
пое вращение вокруг Солнца, а теиерь и семо Солнце потер'г.п 
статус неподьихности и предстало ознчно.: р^доьо-, звеэдол.

Согласно Еос.чогочическо/ гипотезе "'анга, планеты Солнеч
ной системы оброэогались nyrei.< конденсации диффузном м&те-

~ 1й у р а д я н P.M. О происхо г.ении вращения галактик 
ь космогонии /.yc.iriiy>wHO. Астрофизика, |0?5, выл.г, Т.П.

" Ч <-■ ч е й  В.Г!., !' р ь м а р о в с к и л Я .-.'. Рад-ио- 
олтхыюсть я оволюцпя Вселеннол. М., Неука, 1978, с



рии, равномерно распрецеленноа в пространстве. Известно, что 
современные асгрономн, принадлежащие к ток назнвгемому клас
сическому направлению^ вопросах эволюции Вселенной придер- 
тиваюгся ото.! же идеи. По крайней мере, в основе этих теорий 
."егит именно конденсационная гипотеза. Для современной астро
номии нет ничего более важного, чем решение эволюционной про
блемы. сто дало бы ключ к раагадке тайн возникновения и раз
вития не только отцельнкх эвеад, но и веса Метагалактики.

Поэтому спор между классической и альтернвтивной-бюракон- 
скои концепцией, согласно которой многие космические объек
ту, в том числе звезда и галвктики, образуются путем фрэгмен- 
гвции "дозвеодного вещества", приобретает принципиальное 
значение. Ведь каждая иа них дает свою, отличную от ■ 
других трактовку, интерпретацию космических процессов, а 
значит, задает свой способ видения Еселенноа, свою програм
му исследований. В силу этого, ошибка в внборе эволюционной 
гипотезы может существенно исказить наше представление о Уе- 
твпьлактике, эмпирические г теоретические знания, с большим 
трудом добываете различными разделами астрономии. Следова
тельно, весьма актуальной является любая работа, в которой 
предпринимается попигка сравнить и обосновать классическое 
л Сюрвканское направления.

В плане нашего исследования было бы целесообразно просле
дить, какое влияние картина мира оказывает па развитие этих 
идей.

Ветке аы уже указывали, что классическое направление исхо- 
цкт из конденсационной гипотезу Кантэ. А вот как Кант при
сел к идее конденсации? Какие взгляды на природу окг.зали 
наибольшее ьлияние на него при построении космогонической 
гипотезы?

Яепосредственннм предшественником Кзнта бчл .Чекарт. Fro 
космогония была почти свободна от религии. Т о г  создал" лишь 
первоначальную материю, 8 образование небесных тел иг этой 
материи объяснялось уже под действием законов мехапики и чь 
свойств самой материи. Теорию вихрей Лекьрта Кант не принял, 
так как она не согласовывалось с физикой Чъютона. Он пргдло- 
i.j) свои механизм формирования планет, дал объяснение источ-



пика их дпикечия, согласующееся с физигой Чъктона. В этом 
и состояло огромная заслуга Канта, которур так высоко оце
нил с.Энгельс.

Что касается второго компонента декартовской космогония - 
свойств самоЛ^мптерии, то здесь дело обстояло иначе.

Дг..Рерпал в своей работе "Наука в истории общества" ука
зывает, что система Декарта подчеркивала ’’простое протяже
ние, полное и непрерывное заполнение Вселенной тонкол мате
рией, двиг"1»еЯся путем удара от одной частицы к другой. Э:о 
была теория о заполненности пространства"-', именно эта тео
рия стала вторым компонентом космогонии Декорта. Таких же 
представлений о свойствах пространства и материи придержи
вался Кент.

Он, например, считал, что трудности, с объяснечпем танген
циальной составляющей в движении гаганет легко преодолеть, 
если допустить, что межпляяетнне пустотн заполнены материей 
непрерывно. Обосновывая свою гипотезу, ’{ант писал: "действи
тельно, я с величаясей осуотрительностью старался избегать 
всяких произвольных изтпслениЯ. Представив мир в состоянии 
простейшего хаоса, я объяснил великий порядок природы толь
ко силой притяжения и силой отталкивания.

__ Еторая, которой физика Чпотояа бить voter, не в сос
тоянии сообщить такую же отчетливость, как лерБОй, принимае- 
тс;; здесь мною только в том смысле, в каком ее никто не ос
паривает, а именно яля материи в состоянии наибольшей разря- 
хенности, гак, например, для паров’" .̂

лтак, теория заполненности прострснстьа, непрерывного 
ра спрея ел ения в нем материи, формирующая предста&тение о та
ких глобально понятиях, лекащих в осноье нашего виггния 
реальности, как категории "пространство", ":..ртерия", язилчсь, 
по-существу, важнейшим компонентом кертинн мира, господсгзо-

*’ 5 с р н а л Наука в истории общества. V., 19.5с',
с .zoo.

0 "  а н т Г. Соч. '':сль, |9f.-, т . | ,  с . ; " | .



BOBmej в ХУП Dene и оказавшей непосредственное влияние на 
Квнтв^.

В свою очередь, указанное представление о соотношении ма
терии и пространства (теория "заполненности") связано со сти
ле*' мышления, господствовавшим в науке в то время. По клас
сификации 10.В. Сачкова^ в 16-17 веках бил распространен 
стиль г.есткоЛ детерминации, а он, гвк известно, тесно свявйн 
с идеей непрерывности.

Таким образом, мы видим, что, конденсационная идея, лека- 
щвя в основе современного классического направления, зароди
лась еп;е в трудах Канта и Декарта и была продиктована гос
подствовавшим стилем научного мышления.

В рамках этого стиля не могла ни появиться, ни существо
вать альтернат явная гипотезе, подобная бюрэканской, посколь
ку ь основе последней лежат представления о дискретном, а 
не о непрерывном распределении материи в пространстве. Не 
имея возмокности показать подробно, мы только ваметим, что 
ццея дискретности стала одним из основных компонентов ново
го вероятностного стиля матления. С его становлением стело 
-ь принципе возможным появление гипотезы фрагментации. После 
появления эмпиричесьоЯ базы она и не аэмедлшта возникнуть 
к форме бюракансяоЯ концепции.

,!ля астрономии, а точнее четрономов ( "классиков"? подход 
к иятепретапкк явление, пропагандируемый этой гипотезой, 
стол совершенно неожиданным. Кюраканскув концепцию "следует 
квалифицировать как новую квартину астрономической реально
сти, когорая является особол исследователь скол прогремчоЛ,

® В этом плаче нам хотелось бы дополнить высказывание 
Асмуса B.'v. о том, .что за основы своей космогонии Кант берет 
"гелиоцентрическую" систему Коперника, законы даиаечия пла
нет. гствновленяне Кеплерог, законы падения тел, открнт'»е 
Галмеем и, наконец, закон всемирного тяготения, сформули
рованный Нъотопом" . ( Асмуе Б.о. Иммануил Кьнт. Неука, IS7T, 
с .П с ).  По нааеыу миски», соца необходимо добавить еще ог;йл 
компонент, оказавшие непосредственное влияние ка формирование космогонической гипстеоьт. &о декартовская теория о не
прерывной зополпенности пространства.

' См. : С а ч к о в  10.Е. Эволюция стиля я п х т щ  в г;с- 
ст ест сознании.- Еогросн унлософки. JDfB,



альтернативной традиционному подходу"®.
По-вицимпму, o v u u - t o  в значительной степени и объясняет

ся, по взгляды академика Амбра^ияни* В.Л. не нашли ег;е се
годня широкой повдвргки. Открытия к теории, которме впкснвв- 
ются в существующую картину реальности, быстрее становятся 
общепринятыми, чем гипотеем, ломающие прежние представления. 
Бсракьпскоя. же концепция относится к их числу.

Таким образом, мн конем сказать, тао астрономия является 
наукой, испнтмьающеЯ значительное влияние общенаучной кар- 
тинн мира, и сама активно Армирует ее.




