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Общепризнанная концепция об образовании Вселенной в результате 

Большого взрыва в «сингулярной» точке, когда не было времени и 
геометрических размеров, развита в работе С. Хокинга [1]. Законы 
образования и развития систем в Природе, изучаемые макроэкологией, 
позволяют усомниться в этом [2]. 

До начала ХХ века Вселенная представлялась вечной или сотворённой 
Богом. Научные поиски первопричины существования Вселенной 
возродились, когда А. Фридман теоретически показал, что Вселенная не 
должна быть статической. «Согласно общей теории относительности 
Эйнштейна, Вселенная должна иметь начало, а может быть, и конец»[1]. 
Несмотря на развитие теорий, в настоящее время «начало» Вселенной - 
сингулярность не может быть теоретически представлена, существование 
галактик не объясняется, а «конец» возможен то ли в сжатии, то ли в 
расширении. С. Хокинг отмечает трудности концепции Большого взрыва: 

1. «Почему ранняя Вселенная была такой горячей? 
2. Почему Вселенная так однородна в больших масштабах? 
3. Почему Вселенная расширяется со скоростью, близкой к 

критической, разделяющей модели с повторным сжатием и вечным 
расширением? 

4. Почему во Вселенной существуют неоднородности, такие, как 
звёзды и галактики?» 

Теория упёрлась во многие неразрешимые вопросы. 
«Разрабатываются идеи «инфляционной стадии» развития Вселенной, когда 
за время примерно 10-38 с Вселенная расширялась по экспоненте. Но 
теоретически получается бесконечное число возможных пост-
инфляционных вселенных» [1]. Где тогда место нашей Вселенной?  

Наука раздвинула пределы Вселенной до обнаруживаемых сейчас 
галактик на расстоянии 14 млрд. световых лет, но ещё надеется на 
нахождение её границ и начала: «законы ничего не говорят нам о том, как 
выглядела Вселенная, когда она только возникла,- завести часы и выбрать 
начало всё-таки могло быть делом Бога. Если же Вселенная действительно 
не имеет границ, ни краёв, то тогда у неё не должно быть ни начала, ни 
конца: она просто есть и всё! Остаётся ли тогда место для 
создателя?»[1]. Возникает вопрос: «Не построены ли эти теории для 
обоснования существования Творца?». Вопрос, мучивший А. Эйнштейна: 
«как Вселенная создавалась?» - не имеет смысла, если согласиться с 
концепцией о её вечности и бесконечности (по крайней мере, в сравнении со 
сроками существования человечества!). Гипотетический Создатель 
Вселенной (более 100 млрд. галактик) в соответствии с правилами 
образования систем должен был бы быть многократно более сложной 
системой и его придумывание – бессилие науки! [2] Вселенная есть, она не 
стационарна, она непрерывно развивается. 



Выход из тупика теорий Большого взрыва возможен при системном 
понимании мироустройства [2]. Предлагается отказ от некоторых догматов 
современного естествознания.  

 1.Отказ от моделей, оперирующих понятиями с размерами 
несоизмеримыми с известными в Природе. Развитие математики, 
отрываясь от реального мира (искривлённые и многомерные пространства), 
позволяет описать любые явления, но такие результаты, как например, 
существование гиперструн, не имеющих толщины, но натянутых в неких 
гиперпространствах с усилиями в миллиарды миллиардов тонн, вряд ли 
можно считать естественнонаучными.   

2.Отказ от мифотворчества и признание вечности и бесконечности 
Вселенной. Теория зарождения Вселенной из сингулярности рождалась 
представителями народа, который, согласно Библии, выделен Богом. 
Эйнштейн размышлял: «Какой выбор был у Бога, когда он создавал 
Вселенную?». Сингулярность - это завуалированный Бог, математизация 
библейских мифов.  

3.Необходимо познание Вселенной многообразием наук. В 
развивающейся  Вселенной должно происходить производство материи, её 
развитие и уничтожение. Теория Большого взрыва может приближённо 
описать существование чёрных дыр, но построение единых формул для 
описания физической картины мира от элементарных частиц до галактик 
невозможно. «Ни одно явление невозможно описать только одним языком»,- 
говорил Н. Бор.   

4. Необходимо признание времени не свойством пространства, а 
свойством материальных объектов (по В.И. Вернадскому). Объединение 
Эйнштейном времени с пространственными координатами привело 
естествознание в тупик «мнимого» времени, его обратимости и особой точке 
без времени, массы, пространства!  
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