
мета научного исследования через призму той или иной НКМ, в которой 
находят свое концентрированное концептуальное выражение фундамен
тальные характеристики научного познания.
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С. К . К Л Е С О В

ДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ КАК УСЛОВИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ п р и р о д н ы х  с и с т е м

XXVI съезд КПСС обратил особое внимание советских ученых на не
обходимость активизации усилий по изучению строения, состава и эво
люции Земли, биосферы, климата, Мирового океана с целью рациональ
ного использования их ресурсов, прогнозирования погоды и других явле
ний природы, повышения эффективности мероприятий в области охраны 
окружающей ср ед ы 1. Основная задача этих исследований состоит в вы
явлении механизмов поддержания равновесных состояний между компо
нентами природных систем. Их изучение позволило включить в понятий
ный аппарат современной науки принцип динамического равновесия.

Значение принципа динамического равновесия для познания механиз
мов функционирования природных систем было всесторонне обосновано 
выдающимся советским ученым, академиком В. И. Вернадским. Его вы
воды о значении этого принципа в исследовании механизмов функциони
рования природных систем следует использовать в обосновании путей и 
методов решения современных экологических проблем. При этом особое 
значение имеет использование данного принципа для выяснения места и 
роли гидросферы в поддержании устойчивого функционирования природ
ных систем.

Одним из характерных свойств любой материальной системы являет
ся ее способность сохранять состояние равновесия. Поддержание состояния 
подвижного равновесия выражает устойчивость системы. «Равновесие 
выражает аспект устойчивости, основанный на равенстве протекания про
цессов в противоположных направлениях»2. Как подчеркивал Ф. Энгельс, 
«равновесие неотделимо от движения»3. Равновесие обнаруживает себя 
только в движении, но движение есть изменение. Следовательно, динами
ческое равновесие выступает как единство устойчивости и изменчивости. 
Это положение легло в основу определения динамического равновесия, 
которое рассматривается как «единство сохранения и изменения»4. В дан
ном случае сохранение понимается как устойчивость качественно специ
фических форм движения, различных состояний и траекторий, стационар
ных процессов и т. д.

Единство устойчивости и изменчивости присуще всем формам дви
жения материи, хотя и имеет свою специфику в пределах каждой из них. 
Понятие равновесия характеризует систему, выражая одну из сторон ее 
устойчивости. Устойчивость — одна из универсальных характеристик мате
риальных систем. Неустойчивые системы не способны к длительному 
существованию. Структура системы, находящаяся в равновесии, заклю
чает в себе противоположные процессы, взаимно нейтрализующиеся на
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определенном уровне. Устойчивость может характеризовать равновесные 
и неравновесные состояния, проявляющиеся в пределах системы и выра
женные состояниями симметрии и асимметрии. Для динамического рав
новесия характерны черты инвариантности, которые представляют собой 
величины, остающиеся неизменными, постоянными в ходе отдельных пре
образований системы, например, количество движения, баланс, уровень, 
ритм и др.

Следовательно, законы сохранения, проявляемые в динамическом рав
новесии природных систем, выражаются такими категориями и понятия
ми, как устойчивость, изменчивость, инвариантность, симметрия и асим
метрия. Принцип противоречия дает возможность понять сущность дина
мического равновесия. Противоречивая природа любой вещи, явления, 
процесса обусловлена наличием единства устойчивости и изменчивости. 
Такое понимание составляет важнейшую методологическую предпосылку 
правильного решения проблемы динамического равновесия в естествозна
нии. В объективном мире проявляется многообразие форм сохранения. 
Оно имеет качественную определенность по отношению к специфическим 
формам движения материи. Равновесие выступает как форма сохранения.

Динамическое равновесие выступает как общенаучное понятие, игра
ет все более возрастающую роль в синтезе научного знания, в решении 
проблемы единства, интеграции естественных, общественных и техниче
ских наук, в укреплении союза философии и естествознания. Динамиче
ское равновесие как общенаучное понятие способствует решению задачи 
синтеза знаний в науках о Земле, создающих целостную картину приро
ды. Динамическое равновесие необходимо изучать применительно в кон
кретной форме движения материи и его действие — в конкретной природ
ной системе. Задача формирования целостной научной картины природы 
требует включения в ее содержание положений и представлений, разви
ваемых в географических науках, изучающих географическую оболочку 
планеты, географическую реальность. Понятие «географическая реаль
ность» как объект познания наук о Земле все более оформляет свой ста
тус наряду с понятиями «физическая», «биологическая», «историческая 
реальность».

Актуальной задачей научного познания является изучение «географи
ческой реальности» как единого целого. Это связано с глубоким изучени
ем сущности отдельных природных геосистем, их взаимосвязи и коорди
нации, законов их сохранения в соответствии с принципом динамического 
равновесия. И в этом направлении все более ведущую роль начинает 
играть понимание сущности географической оболочки как выражения гео
графической реальности. Географическая оболочка включает в себя сово
купность саморазвивающихся систем, где доминирующее положение в 
природных процессах принадлежит гидросфере. Гидросфера как водная 
оболочка Земли в отличие от суши представляет собой единое целостное 
природное тело, выступающее в различных агрегатных состояниях. Гид
росфера представляет собой открытую динамическую систему и одновре
менно существенный элемент географической оболочки в целом 5.

Закономерности физико-географической оболочки как самостоятельной 
сферы Земли выражают принцип динамического равновесия с точки зре
ния динамики протекающих в ней процессов в их интенсивности, а равно 
и со стороны общего характера типичных для них балансов вещества и 
энергии. Динамичность процессов гидросферы и их равновесное состояние 
во многом определяются законом географической зональности. Как под
черкивает советский океанолог В. А. Бурков, «в среднем многолетнем 
аспекте для всего Мирового океана тепловой и водный баланс поверхно
сти равен нулю и, как следствие, гидрофизические и гидрохимические па
раметры в среднем для океана не изменяются во времени. Однако по
ступление и отдача тепла, осадки и испарение, передача количества дви
жения от ветра на поверхности Мирового океана распределены 
неравномерно, подчиняясь квазизональному закону»6. Так, длительное 
обращение водных и воздушных масс в одних и тех же физико-географи
ческих условиях приводит к тому, что они приобретают определенную 
устойчивость. Закон зональности, проявляясь в динамике гидросферы, вы
раж ается во всей системе форм движения Мирового океана, в ритмике 
процессов' (годовые, сезонные, суточные колебания, характер течений, 
волновые процессы, приливы и отливы и др.).

Одна из важнейших особенностей Мирового океана — непрерывно? 
движение его водных масс. Общая циркуляция представляет собой меха-
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низм, который поддерживает Мировой океан в стационарном состоянии. 
Общую циркуляцию возбуждают механические и термохалинные факто
ры, являющиеся причиной изменений в гидросфере. Механические факто
р ы — это касательное напряжение ветра на поверхности океана и воздейст
вие неравномерного распределения над океаном атмосферного давления. 
Термохалинные факторы— это неравномерное распределение по площади 
океана нагревания и охлаждения, осадков и испарения, солености. Вет
ровая и термохалинная циркуляции взаимодействуют между собой, обра
зуя сложную динамическую систему, находящуюся в состоянии равно
весия.

Принципиальная особенность современных исследований — это изуче
ние океана и атмосферы в их единстве, выявление и описание статистиче
ских закономерностей этого взаимодействия в системе «океан — атмосфе
ра». Понятие «система океан — атмосфера» объединяет широкий круг 
объектов самых различных масштабов, начиная от молекулярных и кон
чая планетарными образованиями в обеих средах. Океан — атмосфера— 
единая термодинамическая система. Эти две среды, находясь в непосред
ственном контакте, непрерывно обмениваются веществом и энергией и, 
таким образом, находятся в динамическом равновесии, выражением кото
рого является радиационный баланс, состоящий из приходной и расход
ной частей солнечной энергии. Зональность в количестве получаемой 
Землей солнечной энергии определяет закономерности океанской цирку- 
ляции.

Разнообразные виды океанических движений так или иначе являются 
результатом взаимодействия океана и атмосферы, составляют в единстве 
внутреннее динамическое равновесие этих систем, определяемое физиче
скими, термодинамическими, химическими, географическими, биологиче
скими законами сохранения. В каждой из этих систем «сосуществует 
множество взаимодействующих движений разных масштабов, от крошеч
ного вихорька до планетарного вихря, передающих друг другу и отнимаю
щих друг от друга энергию и соединенных, как петли в клубке, устойчи
выми и неустойчивыми связями»7.

Само формирование водной оболочки Земли тесно связано с обще
планетарными геофизическими процессами, результатом которых явилось 
образование сопряженных с ней оболочек. На Земле непрерывно происхо
дит единый процесс круговорота воды, охватывающий все природные си
стемы, образуя их взаимодействие и глобальный обмен вещества и энер
гии в системах: гидросфера =<=*= атмосфера литосфера биосфера.
Океаническая циркуляция во многом определяет климатические условия 
нашей планеты, создает условия для формирования и распределения био- 
продуктивных зон. Самое главное достижение современной науки об океа
не состоит в выявлении его особой роли во всех процессах глобальной 
системы природы, в сохранении динамического равновесия биосферы.

Динамическое равновесие всей системы природы поддерживается 
круговоротом воды на Земле, что выражается в мировом водном балансе, 
являющимся достаточно постоянной величиной. Это есть выражение устой
чивости системы. Но в то же время в геологическом масштабе времени 
обнаруживаются частные нарушения равновесия между балансом океани
ческих и балансом континентальных вод, что является выражением из
менчивости системы. Проявление изменчивости находит свое выражение 
в колебании уровня морей и океанов. Так, за последние 17 тыс. лет 
уровень океана поднялся примерно на 100 м8. Однако эти изменения не 
нарушают общего динамического равновесия гидросферы, но исследова
ние этой проблемы наиболее важно для решения практических задач.

Таким образом, принцип динамического равновесия имеет большое 
значение в изучении динамики отдельных природных систем, различных 
форм движения материи и их взаимодействия. Применение принципа ди
намического равновесия в науках о Земле позволяет разрабатывать науч
ную стратегию в нейтрализации антропогенных воздействий на природу, в 
оптимизации устойчивости гидросферы и биосферы.
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М. Р. ЖБАНКОВ
ИЗМЕНЕНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

СТАНОВЛЕНИЯ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Цель данной работы — рассмотреть влияние массового сознания Ренес
санса на формирование науки нового времени. Содержание понятия «мас
совое сознание» можно раскрыть в нескольких аспектах. Носителем мас
сового сознания выступают широкие слои, занятые в сфере материально
го производства. Массовое сознание, несущее мировоззренческие 
нормативы угнетенных, противостоит официальной идеологии господст
вующих классов. Оно формируется и функционирует в среде производите
лей материальных благ. Поэтому именно массовое сознание непосредст
венно отражает ход развития материального производства. Это определя
ет его существенную роль в трансформации общемировоззренческих 
структур эпохи. И, наконец, необходимо различать массовое и обыденное 
сознание. Если массовое сознание отличается классовой принадлеж
ностью, то обыденное сознание присуще как угнетенным слоям и клас
сам, так и господствующим классам. Как отмечает Г. Н. Волков, «обы
денное сознание — это совокупность мнений, почерпнутых из повседневно
го житейского опыта, довольно часто — из некритического и наивного 
восприятия лежащих на поверхности явлений... Обыденное сознание с 
присущим ему «здравомыслием» доверяет только тому, что можно «по
щупать», но в то же время удивительно легко и безоговорочно принимает 
на веру представления, освященные ореолом «общепринятости...»1. На 
первый взгляд, очевидна противоречивость соединения в обыденном созна
нии «чистого» эмпиризма и слепого принятия «общепринятых» идей. 
Однако это противоречие снимается в контексте более глубокого рассмот
рения специфики структурных уровней массового сознания.

Повседневная жизнь представляет человеку мир на уровне явлений и 
элементарных эмпирических зависимостей. Личный опыт людей труда и 
обмен информацией подобного рода формируют как бы низший, «обыден
ный» слой массового сознания. Будучи не в состоянии на этом этапе со
здать на основе часто противоречивых эмпирических данных целостный 
образ мира, человек труда обращается в поисках решения к более общим 
мировоззренческим установкам своего времени. Система общемиро
воззренческих принципов образует следующий, более высокий уровень 
массового сознания. Но это не просто отражение в сознании народных 
масс установок официальной идеологии. Базисные принципы массового со
знания конкретной эпохи определяются характером материального произ
водства, испытывая также влияние не только стереотипов мышления, на
саждаемых господствующими классами, но и традиций, аккумулирующих 
опыт практической деятельности предшествующих поколений трудящихся 
масс. В отличие от обыденного сознания массовое сознание пытается не 
только осознать обыденный опыт, но и выявить сущностные характери
стики бытия, его глубинные закономерности.

Особенно возрастает роль массового сознания в период смены общест
венно-исторических формаций. Официальная идеология правящих кругов 
переживает в это время кризис, одновременно растет влияние массового 
сознания, способного более непосредственно отразить меняющуюся реаль
ность. Изменения в массовом сознании играют значительную роль не толь
ко в ходе революционных социальных преобразований, но и в процессе 
трансформации категорий культуры в целом и. становления естественно
научного видения мира в частности. Поэтому их изучение способно, по 
нашему мнению, существенно углубить представления о социальной детер
минации формирования в эпоху Возрождения основных принципов стиля 
мышления классического естествознания.

В эпоху Ренессанса традиционные для средневековья религиозные 
мировоззренческие установки потеряли свою главенствующую роль, а об
раз мышления, взгляд на мир, присущий исторически прогрессивному 
классу— буржуазии, еще не сформировался. Подобное «междуцарствие» 
порождало в среде людей труда попытки построения модели мироздания
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