






















































































тер, Сама по себе ситуация вполне закономерна, так как новое всег-
да приходится искать на ощупь, а аппаратные сложности здесь куда 
выше, чем у Карно (работа которого блестяща, но все же обошлась 
имевшейся тогда математикой, а сейчас термодинамика пользуется 
математикой, параллельно с ней создаваемой). 

Взгляд на жизнь как на гигантскую Д С (Янч) более оптими-
стичен, чем взгляд на нее как на гигантскую флуктуацию (Больц-
ман), но в обоих случаях приходится признать, что жизнь не вечна. 
Поскольку, по нынешним воззрениям, не вечна и сама Вселенная, 
то вопрос о спасении природы есть вопрос о согласовании времени 
ее жизни со временем жизни планеты. Речь должна идти о под-
стройке ритмов спиралей к геологическим ритмам: поскольку горо-
образовательная активность сохранится, как полагают, еще 2-3 
млрд. лет, то горообразовательные источники вещества практически 
неисчерпаемы. Однако сами горообразовательные процессы заметны 
лишь за миллионы лет, так что почти все естественные месторожде-
ния следует считать невосполнимыми. Зато можно говорить о созда-
нии искусственных месторождений (путем ускорения биогеохимиче-
ских процессов и повышения их концентрирующей функции). Это и 
означает замыкание потоков в циклы, с той же, что и прежде, ого-
воркой — фактически речь идет не о циклах, а о спиралях. 

В целом уже сейчас можно сказать, что новая термодинамика 
дает новому эволюционизму познавательную модель системного ха-
рактера [Chaikovsky, 1988]. 

4.4. Заключение 

Термодинамический подход к эволюции и спасению природы 
является по существу системным. Диатропический подход должен, 
как уже говорилось, включать в себя достижения всех предыдущих. 
Это значит, что при решении экономических задач надо исходить не 
только из стоимостных и правовых обстоятельств, но также из энер-
гетических и вещественных, из этических и эстетических. Посколь-
ку длительное существование без эволюции невозможно, а дальней-
шее увеличение численности людей и потребления ресурсов станет 
невозможным уже в ближайшее время10, то у науки остается в рам-
ках Земли только одна возможность — указать такие пути развития 
способов общения людей друг с другом, с природой и машинами, 
которые будут портить планету намного меньше, чем нынешние. 

Предложенную выше модель спасения можно резюмировать 
следующими тезисами. 
10 Очевидно, что и отток части людей на другие планеты не решит ни одной из земных про-
блем. Быть может, в космос придется удалять радиоактивные отходы (о чем разговоры уже на-
чались), но тут важно не засорить ближний космос. 








