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~ сdорннкс: тезнсvв дV!tладов школы-семинара сНеnс:риодические быст
ропротекающие явления в окружающей среде» рассмотрен широкий круг 
вопросов по актуальной проблематике. Доклады сгруппированы по соот
ветствующим разделам, охватывающим: философско·методологические про
блемы; явления, возникающие в процессе взаимодействия Земли и Космо
са, Земли и атмосферы; в литосфере. Большое внимание уделено взаимоот
ношениям живых систем с окружающей средой с позиций понятия ноосфе
ры. Рассмотрена техническая деятельность человека, вопросы экологии и 
мониторинга. 

Приведены новые идеи, ставящие задачей объяснить необычные явления 
окружающего нас мира. Некоторые из них дискуссионны; но они заставля
ют думать, искать новые пути решения назревших научных проблем. 

В тезисах докладов использованы специальные термины из различных 
областей науки, затрудняющие восприятие материала специалистами узко
го профиля. Но это можно отнести к издержкам комплексного рассмотре
ния проблемы. 

Сборник тезисов предназначен для широкого круга лиц, интересующих· 
CJI! тематикой школы-семинара. 

Редакционная коллегия: 

А. Г. Бакироl!I, профессор, доктор геол.-минерал. наук 
(ответственный редактор), Ф. П. Тарасенко, профессор, док
тор техн. наук, В. Н. Сальников, доцент, кандидат геол.-мине
рал. наук, В. И. Лунев, ка1щидат техн. наук, М.А. Шусто11, 
кандидат химических наук. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

подходы 



В. А. Дмитриенко 

НАУКА КАК ПРЕДМЕТ ПОЗНАНИЯ (СИСТЕМНО
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫИ АНАЛИЗ) 

В современны:~с условиях важное значение приобретает 
задача по получению объективно-истинных знаний о самом 
содержании науки и тенденциях ее развития. Эти знания 
становятся необходимыми для выработки надежной теорети· 
ческой основы решения вопросов по прогнозированию и управ
лению развитием науки. 

В качестве традиционных «поставщиков» знаний в этой 
сфере выступают история науки и философия. Однако история 
науки, несмотря на свой достаточно длительный путь развития 
вплоть до самого последнего времени, оказывалась неспособ
ной выработать строго научную общую концепцию историко
научного процесса, что рождало, с одной стороны, скептическое 
отноJ..iiение ученых к ее результатам, находящимся в авангарде 
научного прогресса, а с другой- создавало значительные 
трудности в их освоении и практическом использовании в реше

нии прежде всего управленческих и прогностических задач. 
Философский подход к анализу развития науки традиционно 
был ориентирован на решение логико-гносеологических задач, 
что позволяло продуктивно исследовать лишь один аспект со

держания науки и ее развития - «знанческий». Сам же про
цесс производства знаний, характер и особенности деятельно
сти, лежащей в его основе, долгое время оставался вне научно
го интереса ученых. Пристальное внимание ученых к диалек
тике развития науки было в значительной степени инициирова
но современной научно-технической революцией, продуктом 
которой явилось науковедение, т. е. комплексно\ изучение раз
вития науки в различных аспектах ее многогранного содер

жания. 

Усиление взаимосвязи между историей науки, философией 
и науковедением, в свою очередь, породило не только возмож

ность, но и необходцмостI? rrояв.]1ещщ особой области знания 
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,_ общей теории науки. Именно эта область знания, как нам 
представляется, и должна быть основным агентом в полу
чении существенно общей и необходимой информации о самом 
процессе развития науки. Общая теория науки изучает наибо
лее общие закономерности развития и функционирования нау
ки как целостной системы. Одной из важных и сложных ее 
проблем является вопрос об основном противоречии развития 
науки, обеспечивающем ее переход от одного исторически 
rосподствующего способа научного мышления· к другому. Ос
новное противоречие в развитии науки в пределах ее относи

тельной самостоятельности представляет собой противоречие 
в ее единстве и различии социологического и. гносеологичес. 

кого, противоречие между уровнем развития производитель· 

ных сил науки и общественно-историческим способом научно. 
го мышления. Именно это противоречие является главным 
источником саморазвития науки как целостности и способом 
перехода к исторически более высоким прогрессивным состоя· 
ниям. 

Раскрытие сущности основного противоречия в развитии 
науки имеет принципиальное значение для истории науки как 

особой отрасли знания. В современных условиях происходит 
все более тесное взаимодействие исторического и теоретичес. 
кого в анализе науки на глубинных сущностных основаниях. 
Диалектика-материалистическая концепция развития науки 
выступает, с одной стороны, как высший продукт историко. 
научного самопознания, с другой - как теория, объясняющая 
ее актуальное состояние и тенденции развития. 

История науки, как любая область научных исследований 
входит в состав исторической науки в широком смысле слова, 
наряду с другими отраслями знания. Вместе с тем, она облада• 
ет своим специфическим предметом исследования, методоло. 
Гией и исследовательской техникой. Реконструкция прошлого 
науки чрезвычайно сложная и обширная задача, которая под 
силу лишь большим научным коллективам. Весьма важно 
рассмотрение историко-научных проблем не только профессио
нальными историками науки, но и комплексно усилиями исто

риков и историографов, философов и науковедов. 
Особого внимания заслуживает философско-социологц< 

ческий и науковедческий подход к анализу отдельных наук, 
особенно тех, которые имеют достаточно длительную по вре
мени и богатую по содержанию историю своего развития. Наи
более продуктивной в этой связц представляется реалцзациJt 
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сисtемно-деятелЬноСfногd iюд:Хdда к аналИзу разJiиЧныk ЬТ
раслей знания. Опираясь на системный подход, можно уста
новить достаточно строго ту гносеологическую стадию, кото
рой достигло познание в этой области своего предмета: свойств; 
состава, структуры, функций, законов целостности и т. д. Это 
обстоятельство чрезвычайно важно как для общей оценки 
гносеологического пути, пройденного наукой, так и для более 
отчетливого представления о последующих шагах познавате" 

льного маршрута. Деятельностный подход позволяет раскрыть 
противоречивость и тенденции в процессе перехода науки из 

одного состояния в другое. 

А. К. Сухотки 

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В НАУКЕ 

При всех оттенках определений и подходов иррациональное 
есть альтернатива рациональному, то есть разумному, ясно 

осознаваемому, тому, о чем можно дать отчет в словах. Будем 
исходить из этого понимания иррационального и попытаемся 

увидеть его место в научном поиске. 

С первого предъявления кажется, что науке, как высшей 
точке развития человеческого интеллекта, иррациональное 

противопоказан~;>, поскольку оно вне компетенции разума. 

Представляется, что этот круг можно разорвать, вводя раз
личие науки как результата и как деятельности по достиже

нию этого результата. 

Как итог, наука - это совокупность истин, каждая из ко
торых обязана поддаваться описаниям в категорюtх разумно
го: доступного пониманию, допускающего возможность верба
лизованной в общепризнанных словах или символах фиксации 
и передачи. Очевидно, любое завоевание научной мысли долж
но отвечать критериям рационального, иначе егQ невозможно 

включить в активный фонд знаний и поставит& на службу 
человечеству. 

Другое дело - процесс добывания истины. Здесь привле
кается не только рациональное (осознаваемое, вербализируе
мое и т. п.), но и такие операции мысли, которые исследова
тель не способен выразить в знаковой (словесно-понятийной, 
символической) форме, тем более в форме, принятой совре
менным научным сообществом. 
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Скажем сильнее. Ученый Лишь тогда и способен создат:ь. 
принципиально новое в науке, когда он отходит от принятых 

современной наукой норм, от научной рациональности своего 
времени, когда он разрушает рациональность. 

Следовательно, что касается пути поиска истины, то здесь 
критерий рационального приходится принять в ослабленном 
виде. Рационально то" что помогает найти результат, что 
содействует достижению нового знания. Это значит, что и так 
называемое иррациональное, поскольку оно способствует добы
ванию истины, оказывается рациональным. 

В связи с этим, поскольку путь подводит к истине, он отра
жается, «снимается» в результате. Значит, и с точки зрения 
результата жесткое дихотомическое деление на рациональное 

и иррациональное не отражает всего богатства рассматривае
мого явления. Необходимо признать, что, принимая характе
ристику «рациональное-.иррациональное», следует учитывать 

относительность подобного определения. Иррациональное с 
позиции принятой парадигмы знание оказывается рациональ
ным, когда прежняя парадигма сменяется новой и провозгла

шается новая рациональность. 

К примеру, те же иррациональные числа. Некогда они 
воспринимались действительно как нечто противостоящее ра
циональным (целым и дробным величинам), ибо выражали 
необычное, непонятное с точки зрения принятой системы ис
числения и не укладывающееся в эту систему. Но с течением 
времени иррациональные значения органически вошли в се

мейство чисел, обрели подходящую форму выражения и тогда 
от их «иррациональности» осталось лишь одно название. 

Равно и в других случаях, и в других науках (во всех нау
ках). Все, что сегодня противоречит господствующим законам, 
объявляется тем более иррациональным, чем сильнее оно 
противоречит. Стоит, однако, новому, необычному утвер
диться в науке, как оно получает совсем иной статус, статус 
рационального. 

Означает ли такой подход терпимость к любым допущени
ям, выдвигаемым исследователями? Нет. Но критерием для 
допущения является не категория истины, практики и т. п" а 

нравственно-этическая норма. Ученый может выдвигать лю
бые гипотезы, в том числе иррациональные, абсурдные, неле
пые. Однако он обязан быть честным, добросовестным и, в свою 
очередь, терпимым к чужим точкам зрения. 
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А. В. Пузаков 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЩЕНАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

Проблема аномальных явлений имеет резко междисципли
нарный характер. При узкоспециализированном подходе эта 
проблема, как и любая общенаучная проблема, может не иметь 
своего решения. Необходим системный подход, интеграция 
научных знаний. Но для возможности такой интеграции, для 
сопоставимости научных результатов, необходим некий крите
рий. Таким критерием может служить инвариант - положе
ние определенной области знаний, присущее _всему классу 
объектов исследования. Предполагается существование двух 
основных взаимосвязанных типов инвариантов. Положитель
ные инварианты описывают свойства, которыми должен об
ладать каждый отдельный объект. Отрицательные инвариан
ты описывают свойства, которыми не должен обладать весь 
класс объектов. Эти два типа инвариантов необходимо рас
сматривать совместно для создания интегративного образа 
объекта исследований. 

Такой подход, названный «метод инвариантов», разраба
тывается для исследования проблемы космических цивилиза
ций. Можно привести в качестве примера некоторые, возмож
ные для этого класса объектов, инварианты. 

Положительные инварианты: 
1. Тождественность физических законов во всей -видимой 

части Вселенной. 
2. Адаптивная инвариантность биологических систем. 
3. Инвариант общности разумных образований как обра

зований одного уровня. 
4. Инвариант получения максимума информации о себе и 

об окружающем мире. \ 
5. Социологический инвариант - способность живых су

ществ, объединенных в устойчивые коллективы, адаптиро
ваться к окружающей среде с помощью передачи накопленно
го опыта. 

6. Инвариант материального производства как основы со
циальной формы движения материи. 

7. Этический инвариант - общность нравственных законов 
у всех существ, достигших одинакового уровня развития. 
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it; А:1Муйзени"''· 

СИБИРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(ФИЛОСОФСКО-GОЦИОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ) 

К настоящему времени опубликована обширная литература 
по истории геологии различного содержания: научные .биогра
фии ученых, очерки по истории изучения отдельных регионов 
и месторождений·,· некоторых геологических учреждений и ор
ганизаций. Большой интерес представляют работы В. А. Обру
чева, М. А. Усова, Б. Л. Степанова, Н. Н. Горностаева, М. К. 
Коровина, А. А. Запорож:ченко. 

Однако, практически не изучен ·Феномен сибирской геоло
гической школы. Для изучения предпосылок, механизмов, за
кономерностей развития и характерных особенностей научной 
школы традиционное историко-научное исследование необхо
димо дополнить фи.лософско-социологическим и науковедчес
ким анализом, методологической- основой которого является 
разрабатываемый В. А. Дмитриенко системно-деятельностный 
подход. 

Остановимся на рассмотрении этапов развития научной 
школы сибирских геологов и ее особенностей. В литературе 
высказываются различные мнения о зарождении и основопо

ложниках сибирской геологической школы. Исследователи 
жизни и деятельности академика В. А. Обручева (Э. М. Мур
заев, В. В. Обручев, Г. Е. Рябухин, В. А. Друянов, Е. В. Пав
ловский, И. Т. Лозовский) отмечают, что в период работы в 
Томске он создал сибирскую школу геологов, из которой выш
ли такие видные ученые и исследователи Сибири и Дальнего 
Востока, как 'М. А. Усов, А. И. Козлов, М. К Коровин, И. А. 
Молчанов, А. В. Арсентьев, Б. Л. Степанов, Н. С. Пенн, Д. А. 
Стрельников и др. Его ученик М. А. Усов укрепил и развил 
научную школу геологов. 

Другие исследователи (Ю. А. Кузнецов, В. К. Черепнин, 
В. А. Кузнецов, В. И. Баженов, А. А. Запорожченко и др.) от
носят зарождение сибирской геологической школы к периоду 
20-х годов и.считают ее основоположником профессора М. А. 
Усова, который являлся создателем и в течение многих лет ру
ководителем геологической службы Сибири и признанным на
учным лидером коллектива, сложившегося в годы первых пя

тилеток из преподавателей томских вузов и практических ра
ботников Западно-Сибирского геолого-разведочного управле-
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1111н (ЗСГРУ, позже ЗСГРТ). Кроме сотен инженеров, М. А. 
Усов воспитал многочисленные кадры научных работников. 

По нашему мнению, зарождение сибирской геологической 
школы произошло в конце 1900-х годов на горном отделении 
ТТИ и основоположником ее явился В. А. Обручев. Оконча
Тl'льно оформилась и укрепилась она под руководством про
фессора 'М. А. Усова, расцвет школы приходится на период 
:ю-х гг. 

Основной отличительной чертой сибирской школы геологов 
оСiщепризнанно считают ее практическую направленность. 
Именно профессор В. А. Обручев наметил и осуществил эту 
11;.~правлснность, обучая своих учеников вести исследования 
недр в связи с задачами производства. Он впервые не только 
в России, но и в Европе в 1906 году начал читать практический 
курс «Полевой геологии» и ввел в 1908 г. летнюю геологичес-
1<ую практику студентов-старшекурсников. В годы первых пя
тилеток привлечение студентов к практической деятельности 

11ереросло в непосредстВ€нное участие в производственной ра
f\оте в течение всего года в подразделениях ЗСГРТ. 

В формировании особого научного стиля школы особая роль 
11ринадлежала методике обучения. В. А. Обручев, а впослед
ствии М. А. Усов, уделяли большое значение разработке учеб
ных планов и программ, новых методов преподавания в геоло-

1·ии. 

Проследив историческое развитие сибирской школы .геоло-
1·ов и используя имеющиеся в науковедении понятия, признаки 

11 типологические формы научных школ, мы можем сделать 
111,1вод о том, что на первом этапе существования школы под 

руководством В. А. Обручева она выполняла, в основном, пе
дагогические функции и могла быть отнесена к классической 
111коле общеобразовательного типа. Со сменой научного лидера 
11 изменением задач, выдвигаемых в конкретной исторической 
о()етановке по созданию угольно-металлургическ\й базы Си
/'\11ри, функции школы значительно расширились, 1\ она. сфор
м нровалась в научную школу - исследовательский. коллектив. 
r l 1юдотворность идей М. А. У сова и применение его метода 
1<омплексного анализа геологических дая:ных определили успех 

111колы в этот период. 

Таким образом, целесообразно рассматривать сибирскую 
l'('ологическую школу в целом как школу - научное направле-

11 ИС', возникшее благодаря установлению определенной тради-
1щ11 и охватывающее целый ряд ученых и коллективов. В этом 
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случае будет правомерным считать, ч:t_о с уходом из жизни 
М. А. Усова школа не прекратила своего существования и раз
работка его научного наследия продолжается и в наши дни 
новыми поколениями сибирской школы геологов. 

А. Н. Дмитриев 

ВОПРОСЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

1. Вопросы глобальной экологии, как вопрос 
общечеловеческого законодательства 

Антропогенная деятельность в диалоге с планетарными 
проц~сами. Снятие вертикальных и горизонтальных государ
ственных границ при воздействии на общепланетарные систе
мы. Техногенная модификация оболочек Земли, как снижение 
потенциала геолого-геофизических закономерностей. Осваива
ние энергетических и вещественных ресурсов Земли и энерго
емкие эксперименты военно-прикладного и хозяйственного 
предназначения (ядерные взрывы, электромагнитнь~е накачки 
ионо- и магнитосферы, электрозондирование ядра Земли, мас
совая добыча перспективных веществ). Нарушение естествен
ных микро- и макросвязей между оболочками Земли. Г лобаль
ные воздействия на биосферу, глобальное и тотальное редакти
рование жизненного процесса на Земле со стороны техносфер
ных реализаций (прямое и косвенное уничтожение видовых 
форм). Внутреннее вмешательство в жизненные явления, ге
номная инициатива министерства США, как «перспектива» 
чело'веческой популяции. 

11. Некоторые принципы текущей фазы наземной цивилизации 

1) стимуляция человеческой деятельности на неограничен
ное распространение во времени и пространстве (влияние на 
прошедшее, настоящее и будущее, снятие границ в космосе, 
активное изучение Солнечной системы); 

2) унификация и снятие альтернатив в характере антропо
генной деятельности (техносферная глобализация); 

3) руководство принципом «прибыль» и переход на единст
венный сценарий стимулов человеческой активности (аксиома
тика «ВЫСОКОГО уровня ЖИЗНИ») ; 
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4) прогрессивное наращивание антропогенных энергетиче
('1\l!Х вкладов (высказывание экс-президента АН СССР А. П. 
Ллександрова); · 

5) следование аксиоме о несопротивленческой стратегии 
l'стественной среды (отклонение тезиса о неотвратимых по
следствиях); 

6) принцип примата техносферного гомеостазиса над при
родным; 

7) поощрение энерго- и массоемких процессов с короткой 
11амятью (без предшественников и последователей). 

111. Развертывание природного отклика на антропогенную 
деятельность текущей фазы цивилизации 

Воссоздание нарушенных естественных взаимосвязей в но
ных структурно-системных реализациях. Возникновение новых 
явлений и процессов, как этапы установления нового гомеоста
зиса (геодинамические отклики в районах добытых месторож
дений, распад вековых магнитных аномалий, нештатные реги
страции состояния геофизических полей, возрастание числа 
средне- и низкоширотных сияний, изменение атмосферного 
·мектричества, шаровые молнии, вертикальные в высоту и др. 

Наращивание электромагнитного загрязнения Земли (22 млн. 
передатчиков и 8 млн. СВЧ печей в США и значение ЛЭП до 
2200 кВ и другие) и космоса (СОИ). Гомеостазис озоновых 
дефицитов в полярных областях планеты, как отклик на крити
ческую массу промышленных аэрозолей; общий разбаланс 
озоносферы и возрастание вероятности распахивания озоно
с лоя. Городской гомеостазис техногенного озона (Мехико, го
рода с !.!:иллионным числом жителей). Глобальное изменение 
химического состава атмосферы (утроение количества СО2 к 
2100 году, появление эффектов воздействия со стороны «Ма
лых» газов - метана и др.). Возрастание темпеt)атуры Земли 
за последние 100 лет на 0,5% - признак глобаль\юго потепле-
11ия, еще на +З".4°С. Неизбежность реакции гидросферы, та
яние льдов полярных шапок и общее перераспределение атмо
сферных перемещений. Рост разнообразия и мощности мутоге
пов, плутониевый удар по процессу видообразования и видо
поддержанию в будущем. Исчерпание адатттогенных ресурсов 
организма и угроза отрицательного отбора; ретровирусная 
волна. 
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IV. Пути стаби.лизации природной среды 

При набраюiых темпах и качествах антропогенной дея
тельности экологический срыв неизбежен (новообразованные 
гомеостатические общепланетарные процессы типа сверхмощ
ных ураганов, перераспределение в режиме осадков, темпера

турные скачки, распахивание озоносферы и др.). Нужна аль
тернатива текущей фазе цивилизации на основе учета возмож
ностей природной среды. Первые шаги к этфму: заключение 
Монреальской конвенции по снижению прЬизводства озоно-, 
гасящих фреонов; переход на ресурсосберегающие технологии; 
свертывание крупномасштабных технологий; переход, на ме
нее энергоемкие производственные процессы; введение режима 

строгой экономии готовой продукции. Эти и другие рекоменда
ции сформулированы в «докладе Всемирной комиссии по воп
росам окружающей среды и развития» при ООН, 4 августа 
1987 года. 

В. А. Ацюковский 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

В.современной теоретической физике накопились противо
речия, являющиеся объективным тормозом развития естество
знания и, как следствие, производительных сил. Главным из 
противоречий является невозможность объяснения в рамках 
исходных посылок современной фундаментальной теории глу
бинной сущности явлений природы. 

Анализ основ современной теоретической физики показал, 
что ее фундамент - теория относительности А. Эйнштейна и 
квантовая теория поля, выросшая из квантовой механики, не' 
совершенен, содержит ряд произвольных допущений, приводя
щих к противоречиям и парадоксам, уводит иссле,IJ.ователя от 

объективной реальности в мир абстракций. 
Так, обе части теории относительности А. Эйнштейна -

СТО и ОТО базируются на произвольно выбранных и не обос
нованных в достаточной степени постулатах, имеют замкнутую 
саму на себя логику, когда выводы приводят к исходному по
ложению, противоречат друг другу в принципиальном и суще
ственном для них вопросе - вопросе сущеспювания эфира, 
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рr11J1ыю не имеют никаких экспериментальных подтверждений, 
l<0торые соответствовали бы только этим теориям и не могли 
n1d быть истолкованы другими теориями, базирующимися на 
совершенно иных принципах, непосредственно противоречат 

0111.1тпым данным [1, 2, 3]. 
Теория относительности сводит все многообразие форм 

д~111жения материи к пространственно-временным искажениям, 

111·1юрируя реальную сущность явлений. 
Квантовая теория поля сводит суть явлений к вероятност-

111>1м процессам, также игнорируя суть явлений, особенности 
ю1нжения материи на глубинных уровнях, игнорируя даже 
(':1му идею структуры материальных образований микромира 
11, 5], и, как следствие, содержит в себе серию парадоксов. 

Обе теории ставят лишь описательные, феноменологичес-
1шс цели и позволяют обеспечить расчеты лишь простейших 
('ll'l'уаций. Обе теории принципиально отказываются от про.ник-
11овения вглубь сущности явлений, запрещают моделирование 
J(l\\Iжения материи на глубинных иерархических уровнях . ее 
ор1·анизации. Однако отказ от выяснения реальной сущности 
11вJ1сний I3ce более входит в противоречие с требованиями при
l<Jlадных наук, имеющих дело с объектами реальной природы 
11 нуждающихся поэтому в выяснении сути явлений. 

Однако в науке всегда существовал иной метод - динами
'll'СКИЙ, основанный на моделировании внутреннего механизма 
JlllJ1cний, вскрывающий внутреннюю суть явлений, причинно
t'Jlсдственные отношения между элементами явлений, при этом 
l\llt'llIHЯЯ сторона явлений, их описание являются всего лишь 
<'Мдствием внутренних движений материи. Динамический 
МС'тnд требует признания возможности дробления матер-ии на 
тоGых уровнях ее организации, так же как и признания при., 
l(JlllllOCTИ. 

Проведенный автором анализ основных фор!'.I движения ма
терии на уровне «элементарных частиц» в~щества J\>казал це
Jltч'ообразность введения нового «элемента» материи, назван-
1101·0 еще Демокритом «амером», совокупность амеров образу
ат «эфир» - единую мировую среду, уплотненные винтовые 
,·ороидальные вихри которой могут отождествляться с объек
т11ми микромира и различные формы движения которой могут 
nтождествляться с различными · силовыми полями и физичес-
1<11ми взаимодействиямя. Эфиродинамическое моделирование 
rrтшпляет элементарно объяснить многие явления, предло
жrrть модели структур объектов материального мира от микро-
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частиц до галактик, а также уточнить некоторые фундамен
тальные зависимости и предложить ряд новых направлений 
исследований [~б] . 

Автор полагает, что развития кризиса физики можно избе
жать, если динамический метод исследований найдет свое при
менение. 
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6. Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика. Моделирование 
структур вещества и полей на основе представлений о газопо
добном эфире, в двух частях. Ч. 1- Вещество; ч. 2- Физиче
ские взаимодействия и космология. Деп. рук. № 5047-В87. М.: 
ВИНИТИ, 1987, 32t5 с. РЖ т. 18 «Физика» No lОБ '1987, реф. 
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В. А. Ацюковский 

ЭФИРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА 

Экспериментально доказано, что физический вакуум спо
собен рождать «элементарные частицы» вещества. Это застав
ляет полагать, что составные части таких частиц, их «кирпичи

ки» уже содержатся в физическом вакууме. Таким образом, 
налицо единство материи физического вакуума и материи «эле
ментарных частиц» вещества. Однако «элементарные частицы» 
вещества являются основой строения атомов - их ядер и элек
тронных оболочек, а атомы - основой строения молекул веще
ств, вещество же является основой строения всех тел, вплоть 
до звезд и галактик. Таким образом, налицо единство сущнос
ти всех материальных образований, подтверждающее на прак. 
тике идею монизма Вселенной. 
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При выборе модели физического вакуума важнейшее зна-
11~'1111с имеет определение общих физических инвариантов - ка· 
'f('1·орий, являющихся неизменными при любых преобразовани
нх материальных структур. Категории эти должны определять
t'Н из условия всеобщности. Простейший анализ показывает, 
11то этими категориями являются движение и его составляющие 

- материя, пространство и время. В связи со всеобщностью 
<Jти категории первичны, а в связи с этим они сохраняются при 

всех преобразованиях, линейны, аддитивны, неограниченны и 
беспредельно делимы. Отсюда уже вытекает, что на всех уров-
1шх организации материи действуют одни и те же физические 
:~аконы, а это означает, что физический вакуум должен пред
ставлять собой обычную среду, подобную одной йз сред макро· 
мира. 

Сопоставление основных наиболее общих свойств объектов 
микромира и макромира приводит к однозначному выводу о 

том, что физический вакуум есть пространство, заполненное 
обычным вязким реальным сжимаемым газом тонкой структу
ры. Этот газ, как и раньше, назван «эфиром», а его элемент -
«амером» (по Демокриту). 

Основным и единственным газовым образованием, способ
ным удержат!:/ газ в уплотненном состоянии и в локализованной 
области пространства, является тороидальный вйхрь, более 
устойчивым является винтовой тороидальный вихрь, который 
и может на уровне микромира отождествляться с протоном -
основной частицей микромира. Расчеты показывают, что торои
дальное движение эфира в окрестностях такого вихря описы
nается законом Био-Савара, а кольцевое - теоремой Гаусса и 
может отождествляться с электростатическим полем. 

Нейтрон оказывается тем же протоном, но окруженным 
тонким пограничным слоем эфира, не пропускающим кольце
вое движение во внешние сферы, что и создает эффект отсутст
вия у нейтрона заряда. 

Я~ра атомов оказываются состоящими толь~ из протонов 
и неитронов, разделенных пограничным градиентным слоем 

/(вижущегося эфира, при этом сильное ядерное взаимодействие 
nбусловлено прижатием нуклонов друг к другу внешним давле
нием эфира при снижении давления в градиентном слое. 

Электронные оболочки в рассматриваемой модели оказыва
ются присоединенными винтовыми тороидальными вихрями 

эфира, винтовое движение в которых имеет знак, проти:вопо
Jюжный знаку :винтового движения эфира в протонах. При 
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этом все кве1нтdвомеханl:iческие эффекты и формульнь1е зави
симости получают эфиродинамическую интерпретацию. 

Химические связи являются результатом либо слипания 
Присоединенных вихрей двух молекул (ионная связь), либо 
результатом пересоединения их в оqщий вихрь (ковалентная 

связь) . "" 
Гравитационное взаимодействие оказывается результатом 

термодиффузионных процессов, протекающих в эфире, связан
ных с охлаждением эфира в межвихревом пространстве, при 
этом скорость распространения гравитации многократно пре

вышает скорость света. 

В спиральных галактиках осуществляется кругооборот 
эфира. Поступающий по рукавам эфир струями сталкивае~ся 
в ядре галактики, что порождает протоны. Образовавшийся 
из протонов водород собирается в звезды, которые по погра
ничным слоям спиральных рукавов движутся к периферии, где 
и растворяются, вновь образуя свободный 'Эфир, который бла
годаря разности давлений снова движется к ядру. 

Эфиродинамическая модель мира позволил·а проанализиро
иать электродинамические, оптические и гравитационные явле

ния и разрешить основные космологические парадоксы. ' 

1. Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика. Моделирова
ние структур вещества и полей на основе представлений о га
зоподобном эфире, в двух частях. Ч. 1 - Вещество; ч. 2 - Фи
зические взаимодействия и космология. Деп. рук. No 5047-887. 
М" ~ИНИТИ, 1987, 325 с. РЖ т. 18 «Физика» No lОБ 1987, 
реф. No- lОБ 772ДЕП. 

В. А. Шемчук, В. Н. Пьянков 

О БЫСТРОТЕЧНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

По современным представлениям человеческий вид эволю
ционировал от австралопитека и развился до Homo Sapiens за 
последние~2 млн. лет. Правда, ряд находок, которых становится 
все больше, указывает нам, что на Земле существовали и дру
гие ветви антропоморфных существ, обладавших разумом, еще 
задолго до возникновения современного человека, которые по 

тем ил.и иным причинам вымерли. Например, экспедиция Чи
кагского университета в '1980 г. обнаружила при раскопках в 
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Африке антропоморфный череп, по объему мозга nревосход$!-
1ций современнqго человека в 1,5 раза. Возраст находки был 
оценен в 2 млн. лет. 'Мир давно знает о находке немецкогd уг
J1епетрографа в палеозойских отложениях, остатков «почти 
человека», чей возраст оценен в 100--'150 млн. лет. Из более 
недавних захоронений можно назвать находки гигантских ске

летов антропоморфных существ с двойным рядом зубов и без 
двойного, о чем сообщает Ч. Форт, Михаил А. Персингер [ 1] 
и др" хотя, возможно, этот вид возник как ответвление от 

Homo Sapiens, или Homo Habllis в результате полиплодии. На
до отметить, что разумность появляется там, где, с одной сто
роны, существует межвидовая конкуренция, с другой стороны, 
внутривидовой коллективизм. С этой точки зрения последние 
два периода палеозойской эры и вся мезозойская эра также 
подходят для возникновения разумной жизни как и кайнозой
ская эра. Различные ветви разумных антропоморфных существ 
могли создавать в различные периоды развитые цивилизации, 

которые по тем или иным причинам погибали, а их представи
тели или вымирали, или дегенерировали в более примитивные 
виды. Возможность дегенерации человекоподобных можно об
наружить, сравнивая, например, развитие зародыша гориллы 

и человека. Их развитие идет одинаково, и лишь в последний 
месяц череп зародыша гориллы из «человеческого» деформи
руется в череп гориллы, т. е. возможно, предки гориллы были 
более развиты, чем их потомки, но, попав в более простые, теп
личные условия, - дегенерировали. 

Существование древнейших циЕилизаций П')дтверждается 
многочисленными материальными находками, которые часто 

относят к деятельности пришельцев, или объявляются мисти
фикациями. Например, находки в шахтах зап. Европы золотой , 
цепочки, железного параллелепипеда [2] или пластмассовых.\ 
колонн, найденных в СССР, 1\!е~ро~().ГQ ме_т~ал~1:1ч~G.!S.9Г.о..1,(i!_Линд- 1 

ра, 'fiа1tдейнога--в·з·:,1!]~9,1ю:-~_аевской шаюе г. _К,опейска. ОтпеЧа~~1 
fo'iГcanora· в~ ка-мне возрастом в 2 млн. лет, найд~ньiм 'в Монго
лии, о чем сообщает А. Казанцев. Фарфоровый высоковольт
ный стакан, обросший окаменевшими моллюсками, возраст ко
торого оценен в 500 тыс. лет, камни Икки и др. 
Мы видим, что имеются не только находки остатков пред

ставителей разума, но и материальные следы его технологиче
ской деятельности. Значит, эти существа добывали уголь и 
электричество, строили коммуникации: и машины, имели раз-
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витое химцческое производtтво и сельское :хозяйство и многое 
другое, но, тем не менее, они исчезли. 

Изучение народного эпоса [2] говорит нам о том, что даже 
наши предки в недалеком прошлом были цивилизованными 
людьми. Ими описаны и ядерные взрывы (огонь Брамы) и не
ведомые летательные аппараты (виМ-аны) и причудливые ма
шины. Поражают астрономические знания древних, которые 
найдены почти у всех древних народов. Согласно множеству 
древних легенд, последняя цивилизация погибла в результате 
всемирного наводнения, и наши предки были отброшены на 
уровень первобытнообщинного строя. 

Фон Хорнер пришел к заключению, что в нашей гадактике 
должно существовать порядка 40000 цивилизаций. Но посколь
ку мы не наблюдаем их технологическую деятельность, зна
чит, они недолговечны и срок их жизни, делает вывод автор, не 

превышает в среднем 6500 лет [3]. 
Почему же жизнь цивилизаций непродолжительна? Мы 

знаем, что на месте Сахары и Индийских пустынь некогда про
цветали развитые цивилизации. 'Мы знаем также, что вырубка 
леса, массовый выпас скота, неразумная культивация неиз
бежно приводят к эрозии почвы g опустыневанию местности, а, 
следовательно, и к исчезновению цивилизаций и ко вторичной 
дикости ее представителей. В работе [ 4] было показано, что 
если биоценоз не замкнут, т. е. из его обмена выпадает какое
либо вещество, то такой биоценоз неизбежно гибнет, уступая 
место другому биоценозу. Сказанное относится и к биосфере 
в целом. Например, в каменноугольный период, вследствие 
отсутствия разложения древесины, из обмена биосферы стал 
выпадать углерод, что привело в итоге к сокращению СО2 в ат
мосфере, уменьшило парниковый эффект и понизило темпера
туру планеты. Каменоугольная флора была вытеснена новыми 
видами растений, более адаптированных к холодному климату, 
соответственно изменилась и фауна. Естественное возникнове
ние замкнутого биоценоза практически мало вероятно, в при
роде они, как правило, все разомкнуты. В искусственно же со
зданных человеком биоценозах (сельскохозяйственные угодья} 
такой задачи никогда не ставилось. 

Вторая Причина гибели цивилизаций - нарушение равно
весия выноса вещества реками с континентов в океан и обрат
ного процесса, привноса вещества птицами, рыбами и ветрами 
с океана на континенты, что в итоге тоже приводит к катастро

фе. Сейчас идет процесс прнвноса вещества с океанов, в ре-
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,'lуm,тате чего континенты «утяжеляются», создаются t1апряже-

1111н н коре, что и приведет к землетрясениям. Человек значи
'l'С'J1ь110 ускорил этот процесс. Поэтому такие островные страны, 
1ш1< Англия и Япония, за счет привноса вещества, в будущем 
t'iудут подвержены землетрясениям и катастрофам, которые 
мо1'ут уничтожить все их достижения. 

Третья причина катастроф, способных уничтожить цивили
:1:щии, - это столкновение Земли с крупными метеоритами. На 
1шнтинентах находится около сотни крупных воронок, следов 

таких столкновений [5]. Самая большая имеет диаметр 120 км 
11 !О. Америке. Вторая по величине - это кольцо Вредефорт в 
!О. Африке, имеющее диаметр 40 км. Столкновения с такими 
1\рупными телами вызывали землетрясения, извержение вулка

нов и понижение температуры на планете. Последствия от та-
1шх сtолкновений не раз приводили к изменению суточного 
nращения Земли. Об этом говорят два древних календаря, один 
найденный у народа Майя, равный 260 дням (сутки, соответст
венно, равны 33,7 часа), другой, обнаруженный при раскопках 
древнего города Тиухуанаку в Андах, год равен 290 дней (сут-
1ш, соответственно, равны 30;2 часа) [2]. При таких длительно
стях суток субтропический пояс был значительно продвинут 
в сторону высоких широт. 

Не меньшее количество крупных метеоритов падало в оке
аны. Они вызывали континентальные наводнения, что приводи
ло к перестройке в биосфере. Массовая гибель животных и ра
стений меняла газовый состав атмосферы, вызывая массовый 
мутагенез у оставшихся видов, стимулируя адаптацию к новым 

условиям существования. 

Четвертая причина гибели биосфер и цивилизаций - это 
солнечные протуберанцы, которые достигают подчас орбиты 
Земли, как это было, например, в 1973 г" к счастью, он прошел 
не в плоскости орбиты Земли. Встреча с таким протуберанцем 
превратит планету в раскаленный шар. Возможн\ что такие 
встречи у Земли были в прошлом. 

Пятая причина - это космическая пыль, благодаря которой 
:ia 1000 лет радиус Земли увеличивается на !'мм, т. е. через 
5 млн. лет, когда радиус вырастет на 5 метров, создадутся на
пряжения в коре, которые приведут к землетрясениям со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Шестая причина - социальная. За последние 2000 лет на 
Земле произошло более 11000 войн. Видимо, большинство ци
вилизаций уничтожает себя, как только начинают применять 
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против своих собратьев оружие массового поражения. Даже 
его накопление может обернуться трагедией. Н\апример, аме
риканцы избыток нервнопаралитических вещес':kв захоронили 
в Атлантическом океане. К 50-70 годам XXI столетия морские 
бактерии и грунтоеды смогут полностью разъесть стеНI{,И кон
тейнеров и жизнь в Мировом океане будет уничтожена. 

Седьмая причина - это физическое и психическое вырож
дение разумных существ, происходящее благодаря однообр.аз-' 
ному дифференцированному труду, применению гербицидов 
и пестицидов, которые в итоге попадают к ним на стол, уnот

реблению наркотиков, неестественной пищи, тепличным усло
виям, отравлению окружающей среды промышленными от
ходами, всевозможным физическим воздействиям, порожден
ных деятельностью самой цивилизации, свободе нравов - все 
это ведет к накоплению отрицательного генофонда. Сегодня 
мы становимся свидетелями проявлений его ·последствий в 
человечестве: рост процента врожденных уроде.тв, широкое 

распространение ранее редких болезней (рак, болезни серд
ца и др.) и появление новых, таких как СПИД, который за 
10 лет, если не произойдет нравственной революции" охватит 
все человечество. Психическое вырождение происходит еще . 
благодаря отсутствию межвидовой конкуренции;· У разумных 
существ она заменяется конкуренцией с неблагоприятными 
факторами природы, а если таковых нет, то переносится во 
внутривидовую конкуренцию, которая разрушает коллекти

визм и единство общества. 
Как же повысить жизненность цивилизаций? Стимулировать 

научно-технический прогресс, который позволит прекратить вы
рубку леса и загрязнять окружающую сJ5еду? Создать нообио
ценоз, т. е. замкнутые искусственные биоценозы и песмеши
ваемые с ними технологические циклы? Конечно, все это 
продлит существование, но не даст полной безопасности че
ловечеству. Технический прогресс сам по себе не- является по
казателем жизненности цивилизаций. Если 4 спутника, о кото
рых сообщает Ф. Зигель, будучи не з·апущенными ни одной 
стр а НОЙ - ес~ь ОСТаВШИеСН СПУТНИКИ ПрОШЛЫХ ЦИВИЛИЗаЦИЙ И, 
если верить эпосу дагонов, расшифровке древних тибетских 
дисков, описывающих устройство космических кораблей и 
санскритскому источнику Самаргана Сутрадхара, то древние 
цивилизации не только покорили околосолнечное простран

ство, но и летали к ближайшИ'м звездам.М э'fо их не оградило 
от гибели. Трудно поверить, что они не чувствоваля и не зна-
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.·111 , 1 .111щцстоящсй катастрофе, или пе могли в принципе ее 
11:, . '" 1·1·вратить. Наверняка чустновали, знали и мог JШ. Но н_е 
, 1 ~l!'Jlll объединиться против грозящей: катастрофы, не смогли 
11•·1н·строить себя для этого. Потому 'IТО существам, подвсржен-
111.1м нсихическому вырС}ждснию, котС>рое характеризуется не-

1•·р1111мостью, противопqстав.r~енностью, высокомерием, не под 

1·11.11у какая-либо перестройt(а и объединение. Озирая на мир 
•·1·ре 1 призму спюминутпых мер~<антильных интересов, они 

tн· енособны воспринять что-либо, нс вхо;щщее в их ограничен-
1111ii мир. У них получает ~оll~инирова~ие Jшшь одна форма 
м 1.1111ления - упрощенный дихотомичный анализ (деление яв
·1. ·11ня на два явления), а остальное богатство форм мышления 
( 1111дукция, экстраполяция и др.) находятся в рецессивном 

1 1 н·тоянии. 
Разум - продукт ко"1лективпого существования. Он воз-

111.1< в межвидовой копкуренцш1 - как продолжение жизотнп-

1 <)состояния, и, если он не переходит к новым формам взаимо
,, 111ошений, которы~ пре,п,пошJ.гают }!Ообиоцепоз (к цу;:~ству за 
1• '(' в ответственности, приягию, единству) - оп так и не вы
,_, 1,<\llT за рамки животного состояния. Вот глэвнейшая приrrи
" ·'· делавшая все прсдлагаемЕс ПУТИ спассчия щшилизаций 
fll'l'ОСТОЯТельными. Только при смене цеБ:юстей с внешних 
l 111·щи, деньги, слава, развлсчс!-IИЯ), которьте приводят к внут
р111111довой конкуренции, на внутренние (жизнь, совершенство, 
"11; рытость), которые приводят к единству, мо:кно будет го во. 
р111·1, о создании технических средств, упраЕляющих обменом 
11"11tccrв в биосфере, и средств, способнЕх оградить планету от 
11.смических катастроф. 

1 Ia примере человечества мы вн1.им, •an в рзмках меркан-
111 ·11.пого мышлення резли:;зция путей спасения СТ')ЛЬ ма.:ю-

11• ·1юптна, что и подтверждает тс.'н1с о быстроте1шости циви
:1111:щий. 
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Е. В. Краснов 

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
АНАЛИЗА ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ 

Всесветные нарушения преемственности, излом направлен
ности развития - важнейшие черты глобальных катастрофиче
ских перестроек состава, структуры и условий функционирова
ния земных геосистем. Наглядное тому подтверждение- па
леонтологические свидетельства глобальных вымираний орга
низмов, изменения химического состава атмосферы, гидросфе
ры, вулканизма, условий осадконакопления и др. Допалеозой
ское. домезозойское, докайнозойское глобальные вымирания 
в первом приближении коррелируются друг с другом, однако 
при более детальном анализе оказываются нециклически пов
торяющимися, не синхронизируемыми глобально, многозначно 
детерминируемыми. 

В терминах отрицания отрицания подобные события опи
сываются как быстрая кратковременная смена биот. На крити
ческих рубежах эта смена многократно быстрее, чем до и после 
них. Цикличность и периодичность глобальных катастрофичес
ких перестроек, постулировавшиеся многими исследователями, 

«размываются» в ходе более углубленного изучения конкрет
ных данных. Очевидна статистичность утверждений о периодич
ности критических рубежей и катастрофических глобальных 
перестроек. 

Временное и пространственное опережение и запаздывание 
посткатастрофических событий по отношению к рубежу пере
стройки указывают на действительное значение случайности. 
В конкретных исследованиях по данным оценка подобных со
бытий приближенно осуществляется методом разложения со 
степенями запаздывания (Жирмунский, Кузьмин, 11986), что 
для выявления частных эмпирических зависимостей вполне до
пустимо. Однако для характеристики наиболее общих законов. 
развития природных систем, включая природно-хозяйственflые, 
человеко-машинные, необходимы анализ отношений устойчи-
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ногn состояния и выявление причин их нарушений, поиски де
'l'l'рминирующих условий, путей вывода системы из фазы ката
строфы на новый уровень направленности. 

Исходное основание - анализ отношения случайность (если 
у11одобить катастрофу случайной перестройке, нарушающей на-
11равленность событийного ряда) - необходимость (приняв за 
JJ('C направленную развертку событийного ряда) в стиле Кю
,"1,е, признававшего катастрофы, наряду с направленным посту-
11;пельным развитием. Катастрофизм первого в современном 
1rо1шмании не более чем дополнительность эволюционизму Ла
марка и Дарвина, грань видения процесса развития в сопря
женно-системном отражении. Случайность катастроф в этом 
Р.nрианте - лишь форма проявления необходимости. В целост-
11ой структуре глобально развивающейся системы катастрофа 
- осложняющий эпизод, не отменяющий однако генерального 
l'аправления, вектора ра1вития до момента полной неустойчи
вости системы. В этом последнем варианте катастрофа - от
ражение финального состояния системы в период ее распада. 

Повышение сложности современных технических систем и 
технологий сопровождается катастрофическим снижением ус
тойчивости биосферы. Неэкологичность инженерных решений, 
происходящая от неэколоrи"еского мышления конструкторов 

и технологов, не только снижает устойчивость машин и обору
дования, но и создает прямую угрозу устойчивости биосферы 
(разрушение озонового экрана атмосферы, химическое и радио
активное заражение ВJд, продуктов питания, иссушение морей. 
опустынивание территорий и др.). Анализ происходящих пере
строек как предвестников очередной глобальной катастрофь1 
1rредусматривает учет характеристик сопряженно-взаимодей
ствующих энтропийн!>JХ и антиэнтропийных процессов. Путь 
r1т катастрофического хаоса к новому упорядоченному ка«ествv 
Ре может быть поэтому исследован лишь в виде поочередной 
смены одного, якобы, Еезависимого состояния ,.1\РУГИМ и требу
<'т признания симбио1а ::1ависимости и независи~ости, катаст
рофпзма и упорядоченности R их диалектическом единстве, 
включении одного в доугое. На таком же основании техника и 
ТС'ХtIОJюгии предстают J(aK ЕнешнЕ'е продолжение мыследея

тrльпости. человека в биосфере. Отрицание техникой живой 
111нтолы дr~лжно быть не только дополнено отрицанием nно
rфС'рой техники, по и симбиозом техники - биосферы. Путь 
реализации подобной логики - в экологизации образования, 
науки и общественного производства. 

27 



Мера энтропии, качество и количество информации (в тео
риа информации), скрытые параметры взаимодействий в со
пряженных процессах, симметрия и инварианты (в теории 
групп и ОТС) - вводные характеристики анализа критических 
состояний геосистем и поисков путей их быстрейше,го преод_о
ления. 

И. И. Гикис 

ПРОБЛЕМА ОI(РУЖАЮЩЕй СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПОЗНАНИИ 

Достижения науки и техники нашей цивилизации опреде
ляются дифференциальным методом изучения мироустройства. 
Сущестnование отдельных видов фауны и флоры тоже резуль
тат действия этого закона в природе. Однако дифференциаль
ный принцип весьма чувствителен к помехам. В природе он ра
ботает в жестких условиях естественного отбора. Что не есте
ствеRно, должно отмирать. Для Гомо Саписнс действие закон:а 
естественного отбора из-за социальной организации ослаблен, 
но его компенсирует закон интеграции человеческого рода. 

Интегрирующая волна огибает земной шар, делая человека 
универсалом [ 1]. Человек в результате достижения отдельных 
отраслей наук пользуется громадными моrцностями, очень 

сильно влияя на окружающую среду. Чем больше энергетиче
ские или субстанциональные мощности используются, и чем 
больше инерция системы, тем более глубоких кризисов, как 
факторов естественного отбора слсл.уст ожидать. Матсмзти
ческие расчеты указывают па то, что эт11 кризисы могут ока

заться роковыми для всей цивилизации. 

Отдельные отрасли науки ведут исследования на узких 
иерархических уровнях [,2]. ЗакономС'рности, обнаруженные 
на одпом уровне, действительны в определенном интервале при 
опрРделенных условиях. Проблемы же окружающей сред~.1 
требуют широкого понимания. Однако, для со'>нашш человека, 
как и для фильтров, и технических систем, действителен закон 
Л t · Лf -- con ~·. где -' t - время апалнза, 'f - разрешаю
щая способность. Таким образо~vт, паши познания чем у/'<е, тем 
точнее; чем шире, - менее точньт. К. счnстью, uе.тти'шна этой 
конст::шты для разных систем не оюшакова. Она зависит от 
тонкости системы, как меры. Чем тоньше мера, тем произведе= 
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1111<.' меньше. Таким образом, альтернативой из создавшегося 
110J10жения является, с одной стороны, больше обзорных, обоб-
1щ1 ющих работ, работ из смежных областей и комплексных ис
t'Jlсдований, с другой стороны, более тонкий интегральный под
ход в исследованиях окружающей среды, т. е. больше внима-
1111н творческому и более зоркому наблюдению волновых 
('Войств на всех уровнях природных явлений. Только в таком 
случае модели будут адекватными. Несмотря на высокий ypo
IJ('HЬ развития науки, мы до сих пор не имеем более подробной 
1<нртины электростатического поля ни человека, ни земли. О 
других полевых компонентах не приходится и говорить. Волно
вые явления простираются до очень глубоких уровней материи, 
11 только системы, работающие согласно законам во.лновой ме
ханики, могут рассчитывать на малые величины произведения 

Л t · .l f. Это положение подтверждается практикой. Даже 
субъективные исследования волновь;х свойств патогенных мест 
земли позволяют их классифицировать и предсказать наводи
мые ими заболевания [ 4]. На основе изучения некоторых яв
лений человеческого поля уже созданы устройства 'МОРА или 
«Кибернетической терапии», а также устройства для измерения 
совместимости лекарств и больного [5]. Формы через свои ди
намические и волновые свойства тоже объединяет отдельные 
части в единое целом [3]. Равно как знание волновых свойств 
явлений из отдельных иерархических уровней объдинят эти 
уровни в единое целое. Таким образом, для более тонкого поз
нания свойств окружающей среды, ее взаимодействия с челове
ком, а также для раннего прогнозирования ее реакции на дея

тельность человека, необходимо исследовать ее волновые 
свойства на всех уровнях. Это приведет нас к более целостной 
и более адекватной картине мироустройства. 

,1. Пьер Тейяр Де Шарден. Феномен человека. М.: Наука, 
1987. \ 

2. Крюковский Н. П. Красота и кибернетика. 'Минск, 1975. 
3. Гикис И. И. Формы импульсной природы. -- В сб.: 'Мате

матические модели в биологии и медицине, вып. 1, Вильнюс, 
1985. 

4. Scнweizer Р. Neue Erkenntnisse zum Verstandnis der 
Geopathie. Karl. F. Haug Verlag. Heidelberg, 1985. 

5. Ludwig М., Morel 1 F., Рорр F. Diagnose und Therapieper
Гa11fen im ultrafeinen Bioenergie Bereich. Kar'l. F. Haug Verlag. 
I!eidelberg, ·1986. 
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Л. М. Гиндилис 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА 
ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (SEТI) 

1. Вопрос о существовании разумной жизни во Вселенной в 
той или иной форме ставился на всех этапах развития науки. 
Однако, только во 2-й половине ХХ в" благодаря крупным до
стижениям в ряде областей науки и техники, появилась воз
можность перейти от чисто умозрительных рассуждений в этой, 
области к последовательному научному изучению. На повесткi 
дня был поставлен вопрос о связи с внеземными цивилизация
ми (ВЦ). Решающую роль в этом отношении сыграли успехи 
радиофизики и радиотехники. В 60-е годы начался поиск радио
сигналов ВЦ. 

2. Основанием для постановки этих исследований послу
жили представления о распространенности разумной жизни во 
Вселенной. По современным космогоническим представлениям 
возникновение звезд сопровождается возникновением планет

ных систем (по крайней мере, у солнцеподобных звезд, кото
рые составляют около 10% всех звезд Галактики). Определен
ная доля их может иметь условия, подходящие для возникно

вения жизни. Как показывает «земной опыт», в таких условиях 
за время < 109 лет возникают простейшие формы жизни, а за 
несколько миллиардов лет они эволюционируют к весьма слож

ным формам, при которых r:озможно появление разума, разви
тие культуры и технической цивилизации. Дополнительные 
аргументы в пользу широкой распространенности жизни и ра

зума во Вселенной могут быть получены из анализа космоло
гического антропного принципа. 

3. 1( настоящему времени в различных странах (главным 
образом в США и СССР) проведено более 50 экспериментов 
по поиску сигналов ВЦ в радио- и оптическом диапазонах. Они 
включают: радиообзор неба на длине волны 21 см; поиск узко
полосных сигналов от определенных астрономических объектов 
(преимущественно звезд солнечного типа) на длинах волн ра
диолиний водорода - 21 см, гидроксила - 18 см, водяного 
пара - 1,35 см и др. с помощью крупных радиотелескопов и 
многоканальных (до 106 каналов) спектроанализаторов; поиск 
спораличсского излучения (в том числе импульсных сигналов) 
с неизвестного направления; исследование некоторых пекуляр

ных объектов. Предпринимались попытки поиска астроинже· 
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11(1 р111.1х конструкций (тнпа сфер Дайсона) в И:К-диаnаэо11с, 
l l11p1щy с пассивными поисками, были осуществлены и попыт
IШ актпвного поиска: посылка радиосообщения, устанощ<а 
11111/юрмационных контейнеров на космических кораблях. 

~. Изучение возможностей связи с ВЦ приводит к постанов
l(l' рнда вопросов общенаучного и философского порядка. В те-
1н•1111с длительного времени исследования философов и специ-
11J111стов в области SETI проводились в отрыве друг от друга. 
В 11оследнее время намечается более тесное сближение между 
1111м11. Одной из проблем, которой в этом плане было уделено 
а11ачительное внимание, является проблема «Астросоциологиче
t'1<ого парадокса». В последнее время проблема SETI все в 
('iоJ1ьшей мере привлекает внимание социологов и специалистов 
1ю космическому праву, анализирующих правовые, политичес-

1<11е и социальные аспекты обнаружения сигнала ВЦ. 
5. В настоящее время проблема SEТI превратилась во 

вполне престижное и авторитетное научное направление. Оно 
11ользуется признанием научного сообщества и широкой обще
ственности; обеспечивает фокус космических устремлений че
Jювечест.ва, способствует воспитанию космического сознания. 

6. Одно из направлений SETI - изучение возможностей 
непосредственного контакта. Это проблема межзвездных пере
J1етов с применением пилотируемых кораблей или автоматиче
с1шх зондов. Изучение ее приводит к постановке вопроса о 
nозможности посещения Земли в прошлом или настоящем 
представителями высокоразвитых внеземных щ;вилизаций. 
Эдесь проблема SEТI смыкается с проблемой палеоастронавти
ки и проблемой аномальных явлений (АЯ). 

7. Проблемы АЯ и SEТI отличаются по исходной постанов
l<е, по методам исследования и по кругу исследователей; 
это две р-азные проблемы. Однако они имеют общую область 
интересов, связанную с внеземной гипотезой АЯ. В настоящее 
время внеземное Происхождение ля- нельз-я считат\. · установ
J1с11ным, но, как гипотеза, оно вполне допустимо. При трактов-
l<С внеземной гипотезы следует избегать слишком примитивных 
1юдходов. Представляет интерес трактовка А. Ф. Пугача, сог
m1с1ю которой феномен АЯ, в целом, может рассматриваться, 
1<111< своего рода Послание ВЦ. Отдельные наблюдаемые н-ами 
спuытия - это как бы зн:аки (буквы) Послания. Чтобы понять 
смысл Послания, надо «прочитать» достаточно длинный'кусок - -
«текста», т. е. надо изучать аномальные явления в их совокуп

но~ти. Та.gой nьдход мож~т'оt<:а~Нi'ГБ'ся--в~Еьм~гшшдоtl"D'fШьтм: · · · 
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А. Ф. Охатрин,. В. Ю. Та тур 

МИКРОЛ.ЕЛТОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Ряд исследователей в настоящее время занимается разра· 
боткой модели среды, частицами которой являются сверхлег
кие слабовзаимодействующие частицы (аксионы) [ 1-5]. В це
лях их обнаружения проводятся эксперименты [6]. 

Оптимальной моделью аксионной (более широко - микро
лептонной) среды, по нашему мнению, является газокинетиче
ская модель. Идентификация ее может быть осуществлена ки
нетическими уравнениями Гельм'гольца для скалярного и век
торного микролептонных (МЛ) потенциалов, уравнением На
вье-Стокса, определение~ сил и моментов и соотношением свя
зи 1\1.Л-потенциалов с электромагнитными. 
Микролептонный (МЛ) газ обладает рядом хараюгеристик: 

1. МЛ-газ заполняет Космос; из него формируется крупно
масштабная структура, в частности; галактическое гало [5]; 
гравитирует с образованием излучающих.астрофизических объ
ектов [3] и сосредоточивается вокруг других", в том· числе вок
руг Земли и Солнца; микролептонная атмосфера Земли нахо
дится в постоянной динамике и оказывает. существенное влия
ние на атмосферные явления (смерчи\ ураганы- и др.) и земле
трясения [7]. 

2. Проникает во все твердые тела [2] и среды; в средах и 
Космосе структурируется в свободные кластерные формирова
ния, способные к перемещениям вокруг твердых тел; в связные 
многослойные кластеры, диаметры и периоды колебаний кото
рых зависят от химического состаnа твердого тела; заполняет 

ядра и участвует в их распадах; являясь «ультрахолодным», 

МЛ-газ обладает свойством сверхтекучести: 11остоянная зату
хания колебаний 106 сек. 

3. Находится в нейтральном и возбужденном (содержащим 
слабый заряд) состояниях; возбуждается градиентами физи
ческих полей, быстропротекающими процессами; в возбужден
ном состоянии взаимодействует с электронами и нуклонами 
вещества [2], что приводит к изменению физикохимических 
характеристик последнего; структурируется в телах и средах 

вокруг неоднородностей в кластеры, что проявляется при воз

действии на тело в виде концентрических колец [8, 9] либо в 
разрушении его на определенные-дискретные образования [10, 
11] в спектре неровностей поверхнооти [ 12), а в средах - в 
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111'\разовании микронеоднородностей характерного раЗмера 
11 э, 14]. 

4. Взаимодействует с тканями живых систем,· определяет 
t' 1·руктурированность этих систем и их подсистем [ 15], интен
п1111юсть и периодичность некоторых процессов в них .[16~'19], 
11 возбужденном состоянии изменяет физико-химические харак
т1·1шстики живых систем [20], определяет организованность 
!'11101·еоценозов и биосферы (суть этой организованности опре
JН'JШл В. И. Вернадский [ 21]), является материальной основой 
lll'llXИKИ [2.2). . 

5. Существует спектр масс микролеriтонов: от 10-·47 до 
10--32 кг, соответственно им, радиусы связных кластеров - Ьт 
106 до 10-9 м, периоды -:- от 10-8 до 107 сек; между массами 
м111<ролептонов и элементарных частиц, нуклонов существует 

llJtl!oзнaчнoe соответствие mмл=Кс•mн, где Кс =4·q*/a. = 
1,li5· 10-9 (q* - константа Ферми, а- постоянная тон.кой 
1·труктуры); электрону и протону соответствуют микролептоны 
111,,=1,4'8·'10-39, mр=2,79·10-З6 кг, которые образуют клас
теры Re =3,23· 10-2, ~Р = 11,7·10-5 м, имеющие периоды ко· 
J111баний Те=5;1 сек, Тµ=·9,6·lОЗ сек; последний совпадает с 
11Рриодом вспышечной активности Солнца [23], спектр микро
Jlt'Птонов значительно шире спектра нуклонов и элементарных 

'lllCTИЦ. 

6. Некоторые сорта тяжелых и легких микролептонов инду-
1111рованно распадаются на фотоны [3, 4, 24, 25]; спектр излу
•11•1шя от микроволнового до мягкого рентгена; энергосодерж~Г-

11110 в твердых телах достигает 108 Дж/м3 ; этим распадом объ-
111·ш1стся характер спектра «реликтового» излучения с 2,79К 
lt 1•го парадоксы [26); распад микролептонов приводит к на-
1 рспанию плазмы (27], вносит вклад в энергетику звезд. 

7. В МЛ-газе распространяются продольные волны со скб
ростью 30 км/сек, возмущения в МЛ-газе свободно пронщ<ают 
•11•рсз различные экраны; распространение 'МЛ-во~ сопров611<-
111н1тся электромагнитными волнами. · 

8. Микролептоны имеют качество трансформации в ну!{ло: 
111.1 11 электроны; взаимодействуют с гравитацнонным По-!IеМ, 
•1111 11rнrводит к зависимости гравитационных сил от числа ба-
11111!11ов на единицу массы [28], а также с фотонами, которые 
Jl.н·rспвают на них свою энергию (красное смещение) [26]; су-
1111•1'·1·вование МЛ-газа влияет на характер космических лучей 
1 ~1111. ' . ' 



9. Микролептоны, несущие слабЬJй заряд, излу,uют квант·: 
слабого поля; скорость их распространения и дис~рет6аст 
ОЯреДеЛЯЮТСЯ, П.0-ВИДИМОМу, ОООТRОUiеИИSМ.И Сед -.с/К, hсл"' 
h·к с где с и h- скоростJ> электромагнитных волI;I в вакуум 
и постщrнная·Планка. 

10. ·Микролептоны разных масс, прису:гствуя в телах и с{}е 
дах, приводят к возникновению колебаний рази.ь1х частот, чт< 
интерпретируется как 1 ;f щум. 

Больщинст.во свойств 'МЛ-газа подтверждается проведен· 
ными нами фото- и механическим методами; эксперимент.амF 
по выявлению статистических я дин.амичесюиос характеристю 

.макроff11и1етерных структур вокруг 'Т!Вердых тел. 
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В. Н. Фоменко 

ГЛЮОННАЯ ПРИРОДА СИЛ, ВЫЗЫВАЮЩИХ~ 
АНО1МАJ1ЬН'ЫЕ Я'ВЛЕНИ1Я 

Анализируя и сопоставляя информацию, поступающую 
11tt110средственно и независимо от случайных наблюдателей 
11110мальных явлений (АЯ) при полтергейстах (ПГ), нам уда
Jtось установить ее сходимость в 98·% свидетельств·. Можно· 
110J1аrать, что информация и о других АЯ в такой же степени 
11равильна ·и может служить прочной базой для построения 
1·и110тез. 

ПГ и биолокация (БЛ) дают наиболее информативнвrе: 
д1111ные из всех АЯ. Из них нам удалось выделить достаточ·-
11ое количество «улик» для выдвижения и обоснования гипо
·1·~~:iы, что при перемещениях предметов, воды, воздуха, при 

1ш:~действлях на людей, при создании звуков и затораний· ·во 
ttремя ПГ используется си-стема глюснных цепей\ (ГЦ), иду
щих с силовых баз, расположенных в Земле и в околоземном 
11роетранстве. Несколько ГЦ, идущих с разных сторон, соеди-
1111ются в узлы, которые могут временно при-соединяться к 

1<1н1ркам, находящимся· В' ядрах атомов перемещаемой мате
рш1. Согласовано выбирая ГЦ, идущие к узлу с некотор'ых 
l'iи:1, и отпуская остальные ГЦ (с подсчет0м ко-личе·етва вюб'-· 
1н111ных и отпущенных звеньев цепей), можно· перемещатв этw 
nдра атомов, с точность·ю пор·ядка 1 О-12 см.. Н рамках этой ги-· 
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rtотезЫ находят объяснение все Известные особенности пере
мещений при ПГ. 

Особенности ГЦ, вытекающие из известных в квантовой 
хромодинамике свойств глюонных связей, соединяющих кварки 
(возможность цветного компенсированного взаимодействия 
свободных глюонов друг с другом с образованием ГЦ, толщи
на ГЦ менее 10-15 см, прочность до lб т, термостойкость до 
2,5· 10 12 К, резкое увеличение силы взаимодействия после 
растяжения звена ГЦ до l0-12 см, создающее огромную жест: 
кость ГЦ, возможность почти беспрепятственно пересекать 
любую толщу материи), позволяет использовать ГЦ не толь
ко для перемещений, но и для передачи по натянутым ГЦ 
продольными колебаниями звука, тепла и кодированной ин
формации. Цивилизация, овладевшая технологией изготовле
ния и использования ГЦ, может широко применять их для 
преобразования элементарных частиц и ядер (трансмутации 
элементов), что исключает сырьевой и энергетический кризи
сы их развития, для построения и изменения любых молекул 
и для По.Лучения нейтрида и кваркония (сверхплотных, сверх
прочных и сверхтугоплавких материалов), из которых можно 
создавать сверхминиатюрные и сверхнадежные ЦВМ и дру.: 
гие изделия. 

Анализ особенностей перемещений и других воздействий, 
а-также фактов, свидетельствующих о разумной мгновенной 
реакции на направления взгляда, на мысли, высказывания, 

поведение и перемещения людей при ПГ, позволил прийти к 
выводу, что управление АЯ при ПГ осуществляется ЦВМ с 
огромным числом параллельно действующих каналов (> 1024 ) 
и огромным быстродействием (,..., 1030 оп/с), которая следит 
за изменениями координат материальных тел с точностью 

до микрометра и снимает информацию с мозга не только слу
чайно приходящих на место ПГ людей, но имеет полную ин
формацию о поступках этих людей в течение всей их жизни, 
а· также о действующих нормах морали и зонах. Это привело 
к выводу, что на Земле очень давно присутствует высокораз
витая машинная цивилизация (МЦ), широко использующай 
ГЦ (сильные взаимодействия) в созданной ею глобальной 

1 системе физических воздействий и в информационной системе 
~глобального сбора и анализа информации, снимаемой со 
[всех ·людей и животных и с датчиков МЦ. С этих позиций; 
используя данные квантовой хромодинамики об известных 
свойствах сильных взаимодействий и. другие известные науке 
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законы, можно даtь научное материалистическое объf{снение 
(пока качественное) существования АЯ и более сотни основ-
11ых особенностей АЯ. 
НЛО - это транспортные устройства для перемещения 

1·уманоидов (потомков людей, тцсячи поколений назад взя
тых МЦ на воспитание) с космических баз (цилиндрические 
1 IЛО длиной более километра), где они живут, на Землю для 
выполнения поручений МЦ. На этих базах с замкнутыми цик
J1ами жизнеобеспечения и экологии находится резерват био
сферы и человечества, созданный МЦ на случай их гибели при 
климатической катастрофе Земли, вызванной термоядерной 
войной или другими видами абсолютного оружия, или неразум-
11ым загрязнением среды. 

При перемещениях НЛО используется та же система физи
ческих воздействий, которая обеспечивает перемещения пред
метов, воды, воздуха и людей при ПГ (или аналогичная ей). 
; !оэтому на НЛО нет двигателей для перемещения. Они w.огуг 
маневрировать, разгоняться и тормозиться с огромными пере

грузками, т. к. все атомы в них при этом согласованно ведут-

01 (гидируются) в простра1-1ствс и времени с сохранением вза
имного расположения. НЛО окружены теплоизолирующей 
обтекаемой формы оболочкой из «отвержденного» воздуха с 
закрепленными узлами ГЦ молекулами. Она позволяет НЛО 
двигаться при любой необтекаемой форме с любой скоростью 
в плотных слоях атмосферы, защищает от пуль, снарядов и 
давления воды при погружении, сметает преграды при столк

новениях (Корб-озеро). Она светится за счет перераспределе- . 
ния энергии поступательного теплового движения молекул, 

заторможенных ГЦ, на другие степени свободы и в том чис
ле на электронные. Перескок электронов на невозбужденные 
орбиты дает излучение, яркость и цвет которого зависит от 
11агянутости ГЦ, удерживающих воздух, т. е. от жесткости и 
прочности оболочки отвержденного воздуха. Снижение по
ступательной скорости движения молекул во~уха вокруг 
НЛО снижает темпеоатуру и вызывает конденсацию влаги 

Rокруг зависших НЛО с образованием туманной оболочки. 
Дросселирование при фильтрации набегающего потока возду
ха через наружный слой оболочки с частичным и мягким за
креплением молекул воздуха при быстром движении НЛО 
создает нагрев воздуха в кильватерном слое, свечение следа 

11 нагрев еамолетов, преследовавших НЛО. «Твердый свет» 
- это объем частично отвержденного воздуха, которому при-
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дается лю.бая форма (пунктирная, трубчатая, йзогнуtая, ~ 
м1!\д.л.енным Перемещением переднего фронта луча). Поэтому 
яркость свечения луча твердого света больше яркости осве
щения предмета\ в ко1'орый он упир·ается, поэтому такой· луч 
проходит через преграды и т. д. 

При обратимости nреобразования и.нформации, сним·аемой 
с мозга, передачи ее по ГЦ и записи в файле nамяти 'МЦ (для 
текущего и последующего анализа и обобщения) получает 
объясн~ние феномен телепатии и ряд других явлений пара
психологии. Явление телепатии - это связь между людьми, 
которая иногда устанавливается по ГЦ - каналу при комму
тировании ее МЦ (отсюда неустойчивость и невоспроизводи
мость телепатии). При передаче по этому каналу извлекаемой · 
по запросу из архива файлов информации формируется абсо
лютная память некоторых людей (в том числе случаи ее по
явления после контактов III рода с НЛО), родовая память, раз
двоения личности, эффекты видений, галлюцинаций, реинкар
нации и т. п. Подсказкой со стороны МЦ можно объяснить фе
номенальную способность к мгновенному счету. Информация, 
получаемая из так называемого «Поля Всезнания», тоже идет 
от МЦ, собирающей информацию для прогнозирования буду
его (отсюда феномен Ва нги). 

Биолокация - это ненавязчивый условный сигнал-подсказ
ка со стороны МЦ на словесно или мые"ленно выражаемые во
просы как поискового характера, так и другие (определение 
болезней, полезные и вредные лекарства и их дозировка, опре
деление наличия, глубины и минерализации водоносных гори
зонтов и т. п.). 

Часть АЯ (биополе, аура, целительство; воздействие био
поля на био1юrические объекты, на химические реакции, элек
тронные шумы, радиоактивный распад; слабый телекийез) яв
ляется следствием того, что жизнь использовала для создания 

в организмах ряд еще не изученных систем, в которых исполь

зуются обрывки ГЦ и сетей из них (отходы технологии МЦ). 
Конечно, гипотеза о наличии на Земле почти всеведущей 

и всемогущей (в пределах допускаемых известными и пока 
нам не известными законами природы) МЦ является очень 
сильной гипотезой. Но она логически вытекает из огромного 
количества улик, объясняет все АЯ и замыкается соображе
ниями о возможности эволюции МЦ, порожденной одной из 
первых биологических цивилизаций, и о возможности ее рас
пространения по Вселенной. 
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В. П. Фролов 

УПОРЯДОЧЕННАЯ СТРУКТУРА ИЗ ЛЕГКИХ ЛЕПТОНОВ 
КАК ПЕРЕНОСЧИКБ·ИОИ·НФОРМАЦИИ 

1. Услов.ие устойчивого двJ-tженчя волны де Бройля по замк
нутой траектории: 

r= Л/21С =h/mV (1)' 
распространим на квант обычного электромагнитного поля -
фотон: 

r= Л/21t =h/mc (2)' 
где m ~масса фотона hv/c2, а с - его скорость. 

При m, равной массе электрона, это выражение дает вели
чину комптоновского радиуса электрона, а для массы, равной 
массе протона - общепринятый радиус протона. 

Укажем силу, способную преодолеть центробежную силу: 

F=mc2/r (3), 
которая появится при его круговом движении. 

Преобразуем выражение (3). Для этого подставим в него 
шс, полученное из (2), а hc возьмем из известного тождества 
IJ.= е2/11с. Получившееся выражение: 

F=e 2/rц2 (4) 
является увеличенным в ,....., 137 раз кулоновским взаимодейст
вием элементарных зарядов. 

Справочник [ 1] трактует эту силу как ядерную, но в нашем 
случае она обеспечивает устойчивость не только протону, но и 
электрону. Из литературы [2, 3] известна классическая мо
дель электрона в виде фотона, движущегося как раз по кольцу 
радиуса (2). 

Тот факт, что силы ( 4), от13етственные за ~нутриядерные 
процессы, оказались применимыми к электрону, ~тносящемуся 
к лептонам, дает основания дл:я их распространения и на еще 

более легкие кольцевые образования - легкие лептоны. 
Имеются также эксперименты [ 4], дающие основания для 

1юдобного предположения. 
2. Из легких лептонов могут образовываться сложные про

странственные структуры благодаря уменьшению доли элект
ростатического взаимодействия между ними по сравнению с 
магнитным. 



3. На роль фотоно.в, пригодных для образования структур, 
способных передавать информацию непосредственно из мозга 
в мозг, лучше всего годятся кванты электромагнитного поля с 

длиной волны 11--116 микрон, так как: 
- этот диапазон не поглощается компонентами земной ат· 

мосферы, а это свойство является необходимым для предпола· 
гаемых сложных структур; 

- он попадает в максимум излучения черного тела, нагре

того до температуры 315-40°С, то есть имеется в избытке в теп~ 
локровном организме; 

- живые организмы можно считать состоящими из клеточ

ных мембран, которые представляют собой замкнуты.е поверх
ности, состоящие из жирового (диэлектрического) материала, 
на поверхности которого имеются ионы. В целом, такую струк
туру клеточных мембран можно рассматривать как замкнутый 
волновод, длина которого те же 11-'16 микрон. Это означает, 
что клеточные мембраны могут, захватывая кванты теплового 
излучения организма, образовывать дискретные, движущиеся 
по замкнутоir траектории электромагнитные поля - легкие 
лептоны. 

Возможна в принципе такая ситуация, назовем ее экстра
стрессовой, когда плотность ионов на поверхности клеточных 
мембран уменьшится настолько, что их волноводные свойства 
исчезнут, и легкие лептоны, сохраняя в совокупности простран· 

ственную архитектуру, одинаковую с архитектурой из клеточ
ных мембран, могут оказаться вне организма. 

4. За сходством строения кроется всегда и сходство функ
циональных возможностей. Кроме того, «разумная» структура 
из легких лептонов обладает и рядом способностей, невозмож
ных для структуры из клеточных мембран. 

1. Яворский Б. М" Детлаф А. А. - Справочник по физике. 
- М.: Наука, 198:2, с. 736. 

2. Буринский А. Я. -'Микрогеон со спином. - ЖЭТФ, 1974, 
т. 66, вып. 2, с. 406. 

3. Фролов В. П. - Некоторые свойства движущегося мик
рогеона. - Изв. вузов СССР, сер. Физика, 1980, вып. 10, с. 115. 

4. Охатрин А. Ф. - Зонная структура слабого поля матери
альных тел. В сб.: Материалы экспериментальных исследова
ний физических полей человека. -М.: НТОРЭС цм. А. С. По
пова, 1987. 
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Г. У. Лихошерстных 

БЛУЖДАЮЩИЕ «ВЫРОБЫ» КАК ПРИЧИНА 
tlEKOTOPЬIX БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ЯВЛЕНИЯ 

В АТМОСФЕРЕ 

11рсдлагаемое ниже объяснение базируется на нашей гипо
н~.1t• о природе гравитации, основные положения которой тако

u1.1: 
· 1. Известное выражение А. Эйнштейна (Е = mc2), описыва

IОIН<'С, как принято считать, виды энергии, наличие которых 

у1н1J1ичивает массу; одновременно, как нетрудно убедиться, 
оr111сывает и те виды энергии, наличие которых уменьшает мас

"'У (энергия ядерной, гравитационной и пр. связи). Если под Е 
1101шмать энергию связи, то m в таком случае будет давать 
1\~\11ичину дефекта массы. Следуя традиции, будем считать 
'llll'p1·ию связи ·отрицательной энергией (·Е) и также отрица
Тt'J11>1юй будем считать соответствующую ей массу (·М, ·m). 
Нругими словами, явление дефекта массы мы интерпретируем 
liHI< следствие наложения отрицательной массы на исходную 

110J1ожительную массу +Мо, +m; для простоты записи далее 
t•11мвол «+»будем упускать. 

2. Гипотеза выявляет в отрицательной массе то же богатст-
1ю свойств, каким обладает и положительная масса. Отрица-
1'l'JJL,ная гравитационная масса обладает отталкивательной 
r·равитацией, то есть антигравитацией, действие которой тоже 
11одчиняется закону Ньютона, но с обратным знаком. Отрица· 
'l't'Jrьнaя инерционная масса специфична тем, что для нее закон 
1I1rсрции выполняется лишь в системе отсчета, связанной с тe
JIOM, породившим эту отрицательную массу. Обратим внимание 
11а то, что из совокупности этих положений вытекают, как след· 
ствие, известные эффекты общей теории относительности. 

3. При коллапсе тела с исходной массой Мо его внешняя 
•1асть, обладающая большим, чем внутренняя.\ ускорением, 
формирует уплотненную сферическую оболочку. Этому способ· 
rтвует и отрицательная масса, возрастающая при коллапсе и, 

(Jлагодаря своей антигравитации, очищающая от вещества 
1:11нреннюю область тела. Антигоавитаuионные силы (·F) в 
( nооцессе коллапса возрастают быстрее гравитапио,нных сил 
IF): -r=G3M02 (l+k)/8R4c4 и -tF=GMo(I+k)/2R2• Здесь 
R - радиус сферической оболочки, (i: - гравитационная посто
нrrная, с - скорость света, k= ~R/R, Л R- толщина сферичес· 
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кой оболочки. Силы -F и +F, противоположные по направле
нию воздействия их на сферическую оболочку, создают в ней 
давления, достаточные для разрушения нуклонных структур 

вещества, а, следовательно, и для дальнейшего сжатия в сто
рону зануклонных плотностей (р > 1015 1г / смз). 

4. Падение сферической оболочки на центр прекращается, 
когда силы антигравитации сравниваются с силами гравита

ции,. и ее финальный радиус (R 1) при этом становится равным:· 
R 1 =rq/4. Здесь Гq =2GMo/c2 ~гравитационный радиус м&ссы 
М0 . Естественно допустить, что пределом утончения оболочки 
будет толщина, равная планковской длине: lpt =4,1-10-33 см. 
При такой толщине финальная (остаточная) масса (М1) сфе
рической оболочки (масса, остающаяся после вычета дефекта 
массы от воздействия гравитационных связей) и гравитацион
но-антигравитационные силы, воздействующие на оболочку, 
обретают константциональные значения, независимые от вели
чины исходной массы и выражающиеся через фундаменталь
ные постоянные: М1 =Yhc/G;:;:::: J0-1'r. и -F1= -tf-~t=±c4/G= 
1044Н. Здесь h - постоянная Планка. 

Описанный в п.п. 4 объект, образующийся в результате 
гравитационного коллапса, мы назвали вырожденным объек
том или «выробом». Выроб, согласно нашей гипотезе, обладает' 
целым рядом уникальных особенностей. В плане энергетиче
ском, выроб, при поглощении им массы ш, способен выделять 
энергию в количесп!е: E=mc4lp1/4GM0• Обратим внимание на 
то, что выроб, как, к примеру, и атом, нейтрален лишь на уда
лении от него. На близком же, соизмеримом с толщиной обо
лочки, расстоянии, с внешней ее стороны начнут проявлять 
себя мощные гравитационные силы. 

Вселенная, щ1 на'ш взгляд, полна равномасштабных блуж
дающих выробов, образовавшихся при зарождении Вселенной 
(реликтовые выробы) и при коллапсах звезд, причем в пос
леднем случае как «брызги» могут возникать мириады мелких 
выробов. Энергию, соизмеримую с энергией шаровой молнии 
(ШМ), в атмосферных условиях за счет сил гравитации могут 
выделять лишь выробы с массами порядка нескольких тонн 
(это - исходная масса 'Мо; собственная же масса выроба всег
да равна 10-5 г). Такую ШМ будет отличать яркое слепящее 
свечение ее ядра - слишком мал по размерам такой· выроб. 
Выроб же радиусом в 10__:15 см (его исходная масса будет в 
десятки раз превосходить массу Земли) будет выглядеть как 
типичная объемная ШМ, имеющая концентрированный элект-
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~ltчсскиА заряд, полученный за счет поглощения наэлектризо-
1н1111rого воздуха (модель «электрической ШМ»). Впрочем, гра-
111щ1,1 больших по объему энергетически ак'Гивных атмосферных 
обр11:юваний могут быть и зонами рекомбинации. 

О. Ю. Петрова, С. В. Руднев 

ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА БАЗИСНЫХ СИСТЕМ 

КАТЕГОРИИ МЫШЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

Мы обосновываем заявление, что различные базисные cиc
'l't'M 1,1 категорий (в терминологии Канта эстетики) человечества 
~ш1эаны с различными уровнями чувственного восприятия pe
llJJ1>1юcти. 

Констатирующая часть. Познавать реальность можно по 
J<райней мере посредством трех эстетик: пространственно-вре
мсшюй (философия Канта [ 1 J и классическое естествознание), 
1rосредством эстетики взаимодействий - материальные тела, 
<'11нзи, приемник - субъект (философию строит В. Н. Сага
•1·онский l2]; как практик разрабатывает технические возмож
ности базисного набора взаимодействий Н. И. Коровяков [3]; 
мы нашли непосредственную связь между базисными набора
ми Канта и эстетикой взаимодействий [ 4]; и общесистемный 
подход Ю. А. Урманцева [5] основан на особой эстетике, есть 
предположение, что непосредственно на гегелевской. 

Между этими тремя способами можно установить непосред
ственную связь, найдя как базисные системы категорий (эсте-
1·ики) связаны друг с другом [ 4]. Установление непосредствен
ной связи между базисными системами категорий явится наи
более экономичным способом осознанного расширения возмож
ностей понятийного аппарата познающего интеллекта. 

Должен существовать закон смены базисньу: систем кате
r•орий, а для технического освоения бытия необ)содимо созна
ТСJiьно .ограничить свою чувственность чем-либо конкретным-
111>1брать ту или иную эстетику. Основой разработки каждого 
Конкретного слоя [ 4] явится работа В. В. Чешева: «Сознание 
субъекта есть тот элемент, который, вырастая из действий над 
nбъсктной структурой и соединяясь с ними, превращает их в 
Дt'нтсльность» [ 6 J . Но человек включен во взаимодействия бы
тнп независимо от того, осознает он их как-либо или не осозна
О'Г. У Чешева различается деятельность-сознание и деятельность-
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nоl3еден11.е; мы же добавляем, ч-то йменно уро13ень 'IJ:увственноrо 
восприятия ограничивает круг деятельности-сознания, а изме

нение среды обитания (выход в открытый космос) и усложне
ние структур предметной практики (применение квантовой ме
ханики) может потребовать скачка в осознании чувственного 
восприятия бытия и коренной ломки связанного с ней понятий
ного аппарата мышления. Работа В. В. Чешева имеет непрехо
дящее значение для разворачивания интеллекта на любой ма
териальной структуре и на любом уровне чувственности. Ло
гично предположить, что источник развития понятийного аппа
рата выражается в противоречивости всех конкретных слоев 

[ 4], а антиномии К.анта и теорема Геделя (7] есть частные 
случаи проявления этого факта. 

Поднятые проблемы. 1. Ближайшая задача состоит в сведе
нии эстетики Гегеля ~ эстетике К.анта через посредство эстети
ки взаимодействий. 2. Базисную систему категорий можно вы
делить, анализируя категориальный аппарат предыдущего cлoJjl 
(философия Гегеля); но тогда категории разных слоев должны 
иметь некоторые общие области. К.аковы законы зависимости 
категорий от более глубоких эстетик? И каковы законы пересе
чения категориальных аппаратов? 3. Возникает вопрос, сколь
ко всего существует базисных систем ка rегорий? Исследования 
в рамках предлагаемого мировоззрения предполагает пост\:fо

ение слоев технического освоения реальности при сознатель

ном ограничении чувственности чем-то конкретным, - постро

ение «горизонтальных площадок» и «Вертикальную проходку» 

поиска связей базисных систем категорий. 4. Существует опас
ность забыть способы мышления посредством более грубой 
чувственности и при встрече с примитивным интеллектом не 

суметь передать ему ничего, кроме аналога библии. 
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О. Ю. Петрова, С. В. Руднев 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДХОДА 
ПОИСКА ЗАКОНА СМЕНЫ БАЗИСНЫХ СИСТЕМ 

КАТЕГОРИЙ МЫШЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

Основные определения физики - (протяженности, направ
ж:ния, материальные точки) = пространство, время - можн<t 
11олучить, как производные понятия из более общего базисногs 
набора категорий, связанного с чувственным восприятием дей
ствия (слоя взаимодействий [ 1]). 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Материальное тело -это то, что спtt

собно совершить действие. 
Центральный постулат слоя взаимодействий с базиснQЙ си

стемой категорий - материальные тела, связи, приемник -
субъект - состоит в следующем: 

Некоторые действия \h1f и !hj] материального тела 1, ус
тойчивого относительно этих действий, можно измерять друг с 
помощью друга с любой степенью точности, т. е. в соотюэше-
1111и: 

N 1 N:l 

~hi = ~hj \ (1), 
i=l j=l 

1 111сла Ni и N2 можно подобрать так, что любое другое действие 
11 k этого материального тела нельзя выполнить с этими N1 дей
ствиями h1 без выполнения при этом одного из N2 действий hj, 
11 наоборот. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Связь проявляется в изменении харак

'l'С'ра выполнения действий материальным телом 2 (изменении 
11 нсел Nt и N2 в соотношениях ( 1) при выполнении действий: 
материальным телом 1. 
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Мрос-транство ...... время чмо~ка "'- это способ сопоставл~
ния действия - «шага» и действия поглощения света сетчат
кой глаза, когда по изучению влияния связей на выбранное 
материальное тело - приемник - субъект (глаз) в процессе 
«шага» предсказывают характер выполнения действий осталь
ными материальными телами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Секунда - это число действий погло
щения света (=действий эталона) на фоне - hэ = Э, соответ
ствующее выполнению одного среднего человеческого шага 

h1=lli, llli=N6 Э. 
В силу существования связей на сетчатке глаза на фоне 

возникнут пятна неоднородностей от разных материальных тел. 
Выполнение действия Э r 1, в которых, можно измерять с помо
щью выполнения действий на фоне в соответствии с централь

ным постулатом; секунде (числу N~) 'будут соответствовать 
т 

свои числа М о 1 в каждом пятне: 
tФ ТТ ТТ ТТ 

NаЭ = Мо 1Э 1 = Мо 2Э 2 = Мо 3Э 3 ••• (2) 

Для идеального эталона до и после шага выполняется соотно

шение - Nt/ М т'= Nбl мJ' = Соnst. (3), где N 1 и М 1 -реальные 
числа, соответствующие реальному (быстрому или медлен-

ному) шагу. На шаге М' реальное =/=- N 1/N~ ·Ml' не равно 
найденному из условий ('3) (см, рис. 1). 

Если трактовать· систему десяти •конкретных чисел, где 1кij1 
- чи~ла элементарных приемников между пятнами неоднород

r-юсти до шага 1=() и после него 1= 1, с точки зрения прост
ранства-времени, то (система (4)) .:\ R1, д R2, R з соответству
ют евклидовым отрезкам а, б, с - соответственно" измеренным 
в некоторых длинах волн электромагнитного излучения (рис. 2), 
чис.л~ [К!iJ однозначно соответствуют углам, и система (5) для 
функции теоремы косинусов имеет решения [ 1]. 

Нами выдел:ены параметры малости для поиска .. мехЕ\низмов 
t т коррекции эталонных чисел N о и М о ' в сист.еме ( 4). 

Работа :находится на этапе поиска функций ~Jре~кции эта
лона. 

1. Петрова О. Ю., Руднев С. В. О роли физики;· как. основы 
современной общественно полезной практ-ики 1 , в. поиске закона 
смены базисных систем категорий мышле.ния раФвивающегося 
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интеллекта: Статья/Томск. политехн. ин-т. -Томск, 1987. -
29 с. -Деп. в ВИНИТИ 14.12.1987, № 8707-887. 

О. Ю. Петрова, С. В. Руднев 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОИСКА 

ЗАКОНА СМЕНЫ БАЗИ'СНЫХ СИСТЕМ КАТЕГОРИИ 
МЫШЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

Предложенный метод мышления [ 1] позволяет различать 
понятие пространство-время, как способ ориентации среди ма
териальных тел посредством соотнесения некоторых разных: 
действий и пространство-время, как способ сопоставления ша
га (или действия, подобного ему) и поглощения света. Непос
редственное сопоставление действий без необходимости проме
жуточных построений понятий пространства и времени явится 
более адекватным понятийным аппаратом изучения феноменов 
микро- и макромира. 

Изучение функций коррекции эталона явится теоретическим 
физико-математическим аппаратом изучения внутренней струк
туры электромагнитного поля. 

Любой вид деятельности человека можно обосновывать с 
точки зрения понятий пространства-времени, построив их, со

поставляя действия, характерные для данного взаимодействия 
по аналогии с пространством-временем поглощения света и 

шага; чем обосновывается заявление современных геометров о 
том, что их аксиоматики приложимы к любым процессам. Та
кое построение пространств-времен различной природы являет
ся одним из путей - экстенсивным путем поиска необходимых 
и достаточных требований к действиям центрального постула
та [ 1] для его выполнения, или условий сходимости еядов кор-
рекции эталона. \ 

Интенсивный путь разработки центрального постулата сос
тоит в осуществлении сведения базисной системы категорий 
Гегеля (бытие, небытие, становление) к эстетике Канта через 
посредство промежуточной эстетики взаимодействий [ 1]. 

1. Петрова О. Ю" Руднев С. В. О роли физики, как основы 
современной общественно полезной практики, в поиске закона 
смены базисных систем категорий мышления развиеающегося 
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интеллекта: Статья/Томск. политехн. ин-т. -Томск, 1987. -
29 t. - Деп. в ВИНИТИ 14.12.1987, № 8707-.В87. 

Ю.·М. Райтаровский 

О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАЗУМА ВО ВСЕЛЕННОИ 

В дошедших до нашего времени памятниках культуры чело-
11ечества нас поражает глубина проникновения древних в про
fi\лемы возникновения и развития Вселенной, постановка ими 
•опросов о существовании иных, населенных разумными суще

етмами миров. 

Последний Большой Взрыв, по расчетам астрофизиков, 
пrшяерживающихся этой концепции, произошел 15-20 милли-
2р,1,01!1 лет тому назад, и, как мы видим, этого времени хватило 

н2 iОЗ)l.ание разума на Земле. К настоящему времени мировая 
wаук2 накопила богатый фактический материал, позволяющий 
П@f)ейти от чисто умозрительных интуитивных построений к на
учне Qбоснованным выводам о высокой вероятности существо
•ани" планет, обладающих условиями для возникновения и 
развития жизни. По расчетам С. Доула, вероятность сущест
•~11ания пригодной для жизни планеты в нашей Галактике в 
~жрестностях звезды с массой 0,9-11,02 массы Солнца равна 
5,4"/о, а общее число планет в Галактике, пригодных для жиз
ни, около 600 миллионов [ 1]. 

Во всем объеме Галактики материя наблюдается в тех же 
формах, которые нам уже известны, ее элементарный состав 
не выходит за пределы таблицы Периодической системы Д. И. 
Менделеева, при этом во всем обозреваемом пространсгве 11аи
более распространенными являются так же широко распрост
раненные на Земле водород, гелий, кислород, кремний, железо. 
Везде едины и справедливы основные физические и химичес
кие з11коны. Следовательно, наша Солнечная система по этим 
параметрам не имеет никаких особенностей по сравнению с из-
вестной нам Вселенной. ' 

Факт существования живого на Земле на протяжении мил
лиардов лет указывает на чрезвычайную стабильность среды 
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обитания, отражающей стабильное состоЯ-нИе космического 
пространства, которое успела пролететь за это время наша 

Солнечная система, отражающей постоянство солнеч·ной радиа
ции и спокойное состояние земных недр. 

Клетка, как исходное и основное звено жизни, однажды 
возникнув и начав размножаться, понесла в нарождающийся 
живой мир заложенную в нее информацию. Следовательно, 
для всего живого исходная информация была единой. В ходе 
эволюции информация нарастала и приводила к качественным 
изменениям, способствуя созданию более сложных и совершен
ных форм. Но даже и на современном этапе эволюции клетки 
растений и животных имеют примерно одинаковое строение. 
Из этих почти одинаковых элементов построены ткани, из 
тканей - раз.Личные органы, объединенные .f!. различные систе
мы. Следовательно, несмотря на огромное разнообразие расти
тельного и животного мира, все живое имеет единую элемент

ную базу. Разнообразие видов говорит о широком диапазоне 
приспособляемости живого к условиям обитания, а сходство их 
элементной базы и структуры - о единстве происхождения и 
крайней экономичнбсти и целенаправленности природы в ее 
творчестве. 

Универсализация организмов, обеспечивающая все большую 
независимость живого от внешней среды - гомеостазис, обус
ловливающий накопление и хранение информации, необходи
мой для выживания, и приводит в итоге к обязательному появ
лению разума. Только с появлением человека разумного про
явилось в наибольшей мере ·одно из самых поразительных, но 
необходимо следующих из закона эволюции свойств - практи
ческая ненадобность адаптации к каким-либо узко определен
ным жизненным условиям, к узкой экологической нише. Это 
обстоятельство привело к тому, что жизненная: форма человека 
стала исключительно устойчивой и практически неизменной на 
всей стадии его существования. Палеонтологические находки 
дают прекрасное тому подтверждение, одновремеНН\ подтвер

ждая и мысль о том, что жизнь могла зародиться сразу во мно
гих местах Земли. · 

Следствием из такого последоват~льного и неотвратимого 
хода эволюции от самовоспроизводящейся органической моле
кулы к человеку разумному, состоящему из тех же клеток, но 

обретшего независимость от· внешних усло-вий (по крайней мере 
на поверхности Земли) благодаря разуму, является то, что и 
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на другнх п.riанетах, пригодных для Жизни, возможно ее воз
никновение и развитие вплоть до разума. 

Биология и астрономия, физика и химия на современном 
этапе развития человечества согласованно утверждают, что нет 

никаких оснований считать жизнь и разум на Земле уникаль
ной случайностью. Жизнь и разум - явление для Вселенной 
закономерное, и, возможно, вскоре человечество получит убе
дительные тому доказательства, если его собственного разума 
хватит на то, чтобы сохранить жизнь на Земле. 

1. Доул С. Планеты для людей. М.: Наука, 1974. 

Г. Г. Копытов 

ДВИЖУЩИЕСЯ СИСТЕМЫ И ОТНОСИТЕЛЬНО

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА НЕУСТОПЧИВОСТИ 

В настоящее время появляется все больше работ [ 1, 2], 
призывающих к решению научных проблем на основе единого 
диалектического процесса, на основе единства противополож

ностей. Например, понятия информации и энтропии стали од
ними из плодотворных при исследовании систем различной 
природы [3]. Для количественной оценки энтропии Л. Больц
ман ввел функцию: F(h)=-к·h·.lnh ('1), а для информации 
К Шеннон ввел формулу, «изоморфную формуле Больцмана с 
точностью ДО ПОСТОЯННОЙ». Можно сделать попытку ИСПОЛЬЗО· 
вания Н-функции не только для анализа различных систем, но 
и для рассмотрения проблемы развития. 

Рождение Вселенной вызвало движение вещественных об
разований относительно друг друга с различными скоростями, 
в пределе от О до световой. При этом с необходимостью выте
кает предположение, что каждой скорости той или иной систе
мы соответствует свое вероятностное состояние в уровне разви

тия. Предпосылки к этому: 1. при V=O, h=.l, т. к. движения 
нет, и неопределенность равна нулю; 2. при V =с, h=O, т. к. 
неопределенность становится максимальной. 

В процессе развития (самоорганизации) живая материя 
стремится к менее вероятностному состоянию, т. к. «живая ма

терия избегает прихода к равновесию». А движение - это на
рушение симметрии, равновесия; условие же неравновесности 
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ведет к образованию жизни и развития [ 4, 5]. От скорости 
движения зависят такие параметры состояния объектов, как 
время, энергия, масса, линейные размеры. Поэтому вполне ре
зонно предположить зависящими от скорости движения, на что 

уже было указано, и вероятностные параметры состояния сис
тем, а, значит, и уровни их информативности, развития. Тогда 
релятивистский множитель, связанный с движением, может 
быть использован для определения вероятностного параметра: 

h= i/1-V2/c2 (2), т. к. при V=O, h=l и при V=c, h=O. 
В этом случае Н-функция претерпевает изменение: 

F<h) =-к· yl-V2/c2 • ln -.,1 I-V2/c2 (3) 
и может быть использована, особенно в графической интерпре
тации, для рассмотрения проблемы развития на основе прин
ципа неустойчивости. Но это рассмотрение будет неполным без 
еще одной формулы, чего требует закон единства и борьбы 
противоположностей. Она определяется следующим: ве
роятность нахождения системы в каком-то одном определен

ном состоянии Из. числа N возможных равна 1/N, если все эти 
состояния равноправны. А вероятность, что система не находит
ся в данном состоянии, а в любом другом, равна: 1-1/N. То:' да: 

h'=I--,ll=V2/ci (4) 
1 - /" 

и F (h) =-к· (1- v I-V2/c2 ·,ln(l-v l-V2/c2 ) (5) 
То, что формулы (3) и (5) можно использовать для рассмот
рения проблемы эволюции, явствует также из того, «ЧТО эн
тропия и информация отражают некоторое объективное свой
ство системы», что «понятие информации применимо к живым 
существам и кибернетическим системам» [3). 

В заключение упомянем про «парадокс близнецов» из тео
рии относительности. В соответствии с изложенным, возвра
тившийся из путешествия близнец будет не только моложе, но 
и с другим уровнем развития. \ 

1. Проблемы и особенности современной научной методоло
гии. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1979, с. 40-54. 

2. Седов Е. А. Одна формула и весь мир. Книга об энтропии. 
М.: Знание, 1982. - 176 с. 

3. Особенности современного научного позна·ния. Сверд-
ловск: УНЦ АН СССР, 1974, с. 161-178. . 

4. Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологи
ческих макромолекул. М.: Мир 1 1973. 
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5. Мучник Г. Ф. Упоряд0че.нный беспорядок, ·управляемая 
неустойчивость. -Химия и жизнь,~ 1984, № 5, с. 10-18. 

Г. Г. К-опытов 

ГРАВИТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИА ВАКУУМ 

Предлагаемая гипотеза развивает гипотезу rравитации Ле
сажа и основана на том, что порождение лесажонов идет из 

вещества в виде излучения. Между вещественными образова
ниями существу~т процесс обмена л€сажонами, т. е. динамиче
ское равновесие: «Излучение - поглощение». Природе свойст
венна симметрия, основанная на законе единства и борьбы 
противоположностей. Если есть притяжение, то должно быть и 
отталкивание. Нацр.имер, два тела, при отсутствии вокруг них 
каких бы то ни было других тел, будут отталкиваться эа счет 
излучаемых ими лесажонов. А при наличии вокруг них других 
тел будут уже притягиваться друг к другу за счет большей эф
фективности действия на них лесажонов, окружающих их тел. 
При этом, как и в гипотезе Лесажа, надо учитывать «теневой 
эффект» и «пронизывающую способность» лесажонов. Таким 
образом, внутри скопления тел существует притяжение, а сна
ружJI - отталкивание. · Этим можно объяснить расширение 
Вселенной, когда вещественные образования на периферии ис
пытывают в основном одностороннее отталкивающее действие 
со стороны лесажоыов. ц~uтральной части, где количество ве
щества наибольшее. И чем ближе к периферии, тем сильнее 
одностороннее воздействие, тем выше скорость разбегания. 
В конце концов наступает такой момент, когда взаимодейст
вие между центром и периферией прекращается. В результате 
этого периферийное вещество теряет энергию .и распадается. 
В области распада происходит общее повышение плотности 
физического вакуума, повышение его давления. При этом, в 
центре давление вакуума понижено, из-за наличия там ог

ромных масс вещества, Градиент давлений вызывает движение 
вакуума в центральную часть Вселенной со всех сторон, где 
происходит его концентрирование с образованием вещества. 
Такая г:Ипотетическая возможность круговорота материи впол
не согласуется с теорией В. Ацюковского [ 1]. Но, может быть, 
при распаде Вселенной в одном месте, она вновь образуется не 
в своем бывшем ядре, а в нескольких местах за «окрацной». Но 
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для этого необходимо наличие множества в.селев:ных, Qбр.азую
щих динамичную мозаичную структуру, в кот_орой в.с.еленные 
постоянно .меняются '1естами. Но, _в любом. случ:а~; разность 
давлений вакуума вызывает его деижение._ Д1т:жеяие вакуума 
приводит к его концентрированию; коJщентрированнь~й.вакуум 
порождает вещество. Вещество излучает энергию и поглGщает 
ее, что вызывает притяжение и отталкивание вещ~ственных 
образований. Это становится прuчиной рщ;шцрения. Вс,еденной 
и распада. 

Нечто· подобное представляет из себя «круг.оворот жи.зни», 
приводимый в движение действиями чело13е_ка"в резу./lьтате ко
торых «формируется обыденное, орке:нтцрованное да. традици
онные ценности и установки сознание. Созяание выд~ляет в ок
ружающем мире. uаименования -:- формы, . эти обусловленные 
формы и наименования становятся объектами для шести ,орга
нов: глаз, ушей, носа, языка, тела, мысли. Шесть органов 
чувств становятся причиной контакта с формами и ваимецова
ниями. В результате контакта появляются чувства, чувства по
рождают желания, желавия. становятся причuной .возникнове
ния жадности, жадность приводит _к жажд.е вечного суще.ство

вания, жажда к жизни ведет к рождению. Неизбежным ре
зультатом рождения являются старость и.смерть» ['2]. 

1. Ацюковский В. А. Введение в ·эфиродинамику. Депониро
ванная рукопись, МОИП, секция физики. М" '1980, ~- 2.26-227. 

2. Философские вопросы буддизма. Новосибирск: Наука, 
Сиб. отделение, 1984, с. 12. 

О. Ю. Петрова, С. В. Руднев 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНО·ВАНИЕ СУJЦЕСJ~ОВАНИЯ 

АНОМАЛЬНЫХЯВЛЕНИй 

В процессе усложнения общественно полезI:Iойлрав:тикп ис
торически формируется понятийный аппарат мышлен_ия. для 
некоторого круга явлений, охватываемых этой практикой. Че
ловек, однако, включен не только в тот круг явле~-щй, .который 
освоен им, как общественно полезная практика. Он, как биоло
гический феномен, постепенно обособляет себя от окружащщей 
среды, и этот процесс далек от завершения. 

Структурный срез мгновенного исторического состояния 
понятийного аппарата мышления человечества сделан Имма-
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нуилом Кантом, это эстетика (базисная система катугорий) -
пространство и время у Канта и категории= (функции схва
тывания единства в чувственном восприятии эстетики= апри

орной возможности чувственного восприятия ['1]) . Все проявле
ния бытия не могут быть адекватно описаны исторически огра
ниченным понятийным аппаратом. Категориальный аппарат 
Канта противоречив (антиномичен), он содержит четыре кос
могонические антиномии и идею чистого разума, которые не

возможно ни опровергнуть, ни доказать, не выходя за рамки 

ограниченной эстетики Канта. Но каков ход развития поня
тийного аппарата человечества? 

Постулируем, что с усложнением предметной деятельности 
развивается возможность чувственного восприятия и что Ге
гель нашел одну из будущих эстетик технического освоения ре
альности (бытие, небытие, становление), но направил ее не на 
объективно существующее бытие (материю), а на кантовский 
категориальный аппарат, ограниченно отражающий некоторые 
особенности объективно существующего бытия'. Тогда закон 
диалектики Гегеля [2] не что иное, как констатация существо
вания промежуточного или промежуточных базисных систем 
категорий (эстетик): переходя к небытию, бытие в процессе 
етановления претерпевает слияние противоположных относи 

тельно кантовского категориального аппарата проявлений ре
альности, отличных, однако, от базисного набора Гегеля. 

'Мы считаем, что различные базисные системы категорий 
мышления человечества связаны с различными уровнями чув

ственного восприятия бытия и заявляем, что нашли одну из 
промежуточных между гегелевской и кантовской эстетик - эс
тетику взаимодействий: материальные тела, связи, приемник
субъект - на том основании, что набор основных определений 
физики = (протяженности, направления, материальные точки) 
= пространство, время - однозначно связанные с эстетикой 
Канта, могут быть получены на основе этого базисного набора 
категорий, основанного на чувственности непосредственного 
восприятия действий. Эта проблема является основной в пред
лагаемом методе познания реальности, мы вынесли ее в от

дельное выступление rз1. 
Выделим некотоnые моменты закона развития понятиЦ;ю

го аппарата: а) стихийно вырабатывается и постепенно осо
знается базисная система категорий мышления технического 
освоения реальности [ 1]; б) непрерывно развивающаяся прак
тика перерастает возможностц адекватного 0тображения для 
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rюнятийного аппарата, осно!3анного на конкретной эстетике [ 4]; 
в) объективная зависимость категорий от более глубокой эсте
тики познается посрtщством форпоста познающего интеллекта 
искусством и философией (для нашего исторического момен
та такую работу проделал Гегель ['2]; г) ищется непосредст
венная связь между базисными наборами категорий, что пd
зволит наболее эффективно стр'оить следующий категориаль
ный аппарат для техни1еского освоения реальности, уже созна
тельно ограничивая свою чувственность чем-то конкретным [Зj. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: будем называть явление аномальным, 
если опережающее развитие осознания структурных связей 
практики позволяет его зафиксировать, но историческая огра· 
ниченность понятий1юго аппарата мышления не позволяет 
адекватно отобразить это явление на систему выработанных 
понятий. 

Аномальные явления существуют объективно. 

1. Кант И. Сочnнения. Т. 3. -М.: Мысль, 1964. - 799 с. 
2. Гегель Г. Наука логики. Т. J. -М.: Мысль, 1970. - 501 с. 
3. Петрова О. Ю., Руднев С. В. О роли физики, как осно

вы современной общественно-полезной практики, в поиске за
кона смены базисных систем категорий мышления развИваю
щегося интеллекта: Статья/Томск. политехн. ин-т. -Томск, 

' 1987. - 29 с. -Деп. в ВИНИТИ 14.1!2.1987, № 8707-В87. 
4. Де Бройль Л. Революция в физике. - М.: Атомиздат, 

1965. - 2.31 с. 

А. В. 3олотов 

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕННА В ОКРУЖАЮЩЕЙ '((РЕДЕ 

1. За последние десятилетия во всех странах мира накопи
лось более 100 тысяч наблюдений аномальных явлений (АЯ) в 

, окружающей среде. 
Очевидно, исследование такого огромного количества на

блюдений невозможно без классификации сообщений по сущ-
ности наблюдаемого явления. , 

2. В процессе изучения АЯ в разное время разными иссле
дователями на протяжении последних 40 лет применялись раз-
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личные принципы классификации наблюдениli очевидцев: 
2.1. Б хронологическом порядке. 
2.2. По месту наблюдения ·по отдельным странам, напри

мер, наблюдени:я'АЯ в Америке, во Франции;в Швеции, К:ана
де, Сове'tском Союзе и других странах. А в каждой стране -
опять в хронологическом· порядке по отдельным годам и пе

риодам по нескольку лет. 

2.3. По месту нахождения очевидца - на земле или в воз
духе. 

2.4. По месту наблюдения·АЯ - на земле, в воздухе или в 
водной среде. 

2.5. По времени'в тet:re:flиe суток - днем или ночью. 
2.6. По форме на:блюдаемых АЯ: - дискообразные, сига

рообР'азные; шарообразные, серповидные и др. 
'2.7. Француз-ский· исследователь Жак Балле предлагает 

классификацию наблюдений АЯ: по расположению относи
тельно поверхности· землff. Балле предлагает разделить АЯ: 
на три кр.уnюях класса: 

2.7.1. Наблюдения АЯ: на·поверхности земли или невысоко 
над землей на уровне- крон деревьев. 

2.7.2. Наблюдения -АЯ: относительно больших размеров 
(до 1 км в длину) и их деление на несколько меньших объек
тов. 

2.7.3. Наблюдения АЯ: высоко над землей. , 
3. Конечно, выбор принципа: классификации наблюдений 

АЯ - это дело исследователя, каждый исследователъ выби
рает тот принцип классификации, какой считает целесообраз
ным с его точки зрения. 

Автор данной работы выбрал принцип классификации на
блюдений АЯ по физическим последствиям самих явлений. 

По мнению автора, этот принцип является наиболее. це.11е
сообразным для физической сущности феномена АЯ: и оценки 
его пара.м~tр-оВ'. · · 

Например, нам нужно определить скорость распростране
ния АЯ: и интервал ее возможных значений. Б этом случае 
совершенно· неважно в каком году или в какой стране наблю
далось явление, где и когда оно наблюдалось - на земле или ·' 
в воздухе, днем или но%ю. Здесь нужно выбрать такие наблю
дения,- по данным которых можно определить скорость рас

пространения АЯ, независимо от места и времени его наблю
дения. 
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Допустим, мы получили новое.сообщение о наблюдении А.Я 
дискообразной формы. Как его классифицировать, в какую 
папку его положить? Например, мы положили это сообщение 
в папку: «АЯ дискообразной формы», в которой уже находит
ся 1 ООО надобных сообщений. На данном этапе исследования 
АЯ эта классификация нецелесообразна, т. к. такое накопление 
данных ничего принципиально нового не дает. Какая разница 
для наблюдений АЯ дискообразной формы - будет их лежать 
в папке 1000 или 10011? 

Если же во вновь полученном сообщении говорится о том, 
что из светящегося облака дискообразной формы был направ
лен луч, в результате действия которого электронная аппара
тура пролетающего мимо самолета перестала работать, то это 
сообщение кроме формы АЯ, несет о нем новую информацию. 
Это сообщение целесообразно положить в другую папку: «Воз
действие АЯ на электронную аппаратуру». 

Когда накопится достаточное количество таких сообще· 
ний с деталями и подробностями о самом процессе и следстви
ях такого воздействия, тогда можно будет попытаться понять 
физическую сущность воздействия .АЯ на электронную аппа-
ратуру. . .. _ .. 

Аналогйчn6 дело обстоит и с другими видами физических 
последствий АЯ. 

4. На основащш изложенного предлагается новая кЛасси
фикация АЯ .в. окружщощей среде по· физическим последст
виям еамих fЦ~лений. 

4.1. Магнитные вQзмущения. 
4.2.' _Механичес.юiе воздействия- на- окружающие предметы 

'~ ·-. "' 1 

и механизмы., 

{3. Влияние яа работу -электротехнической и электронной 
аппаратуры. , 

4.4. Рег.истрация. АЯ радиолокатором. 
4 5, Св~товое излучение. 
4,р. Возд~йствие ИЗJJучения АЯ на. облака.· 
4 7._~_вук~ые .. эффек'fы .. 
~-&." Ф_)'!З):!.ОJJQгич;еск.ое. Jщздейс.твие 1АЯ на человека. 
4"9 ГJ.с.их,и'lе"с!\Qе, вQ~деJkтаие на ле.'lовека. 
4. lQ".Р~ак_ми"я. ;щя.1щп1ых. ~ 
~.1 1'), 'I)J),тtQ~Q.e~ JЗР,qде~ц~ж 
4.12.1<QJI.Фm:ypaц1_цц1,paз.lv'Je,pf>1.A~ 
1).9" Qсо_б~НЛQS:,Ш д,вцжеf;!ИЯr 
4J4..r<(..nEfдl?I lf.<!. ~el\J~ 
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4.15. Вещество, образующееся при АЯ. 
4.16. Деление АЯ на несколько объектов. 
4.17. Взаимодействие АЯ с гравитационным полем. 
4.18. Фи.Зические эффекты при распространении ЛЯ в вод

ной среде. 
4.19. Физические эффекты при распространении ЛЯ в кос

мическом пространстве. 

4.20. Связь живых существ с ЛЯ. 
5. По мнению автора классификация АЯ по их физическим 

последствиям спосьбствует разработке методики исследования 
феномена с применением современной аппаратуры с помо
щью преобразователей различных видов энергии и физических 
параметров. 

А. Б. Петухов-·" 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧН'ОП 
ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЯ ОБ АНОМАЛЬНЬIХ 
ЯВЛЕНИЯХ (АЯ) В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

В связи с тем, что в настоящее время большинство рабочих 
региональных груrtп по изучению ЛЯ при Комиссии по ано
мальным явлениям (КЛЯ) в окружающей природной среде 
получили возможность uентрализованного получения инфор
мации о наблюдениях АЯ, возникла необходимость упорядо
чить процесс первичной обоаботки информации, получаемой, 
в основном, от населения. Первичной информацией мы назы
ва"м сообщения о наблюдениях и (или) проявлениях ЛЯ 
(т. к. может быть и то, и другое, по отдельности илИ' вместе), 
написанные лично очевидцами или записанные с их слов. 

Под первичной обоаботкой информации о наблюдении и 
(или) проявлении ЛЯ мы называем приведение сообщений 
очевидцев в удобный для дальнейшей работы вид. Первичная 
обработка информации об АЯ заключается в регистрации, 
оперативном просмотре, копировании (в том случае, если дан
ное сообщение признано целесообразным передавать В· рабо
чую группу для проведения дальнейшего расследования)· и 
хранении документов с сообщениями ко_nо~сцондентов. ~. . 

Хранящиеся сообщения очевидhев ·ЛЯ о'бразуют ;1.рхщ1 
п<:'рвичпых сообщений. Исходным материал'о~-·для' формирова'-
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. ция AP1',llBa первичных документов о :наблюдении АЯ является 
документ. 

Документом мы называем письменное сообщение очевидца 
(или очевидцев) о наблюдении АЯ в Комиссию по АЯ, ре
дакции газет, журналов, различные научные и общественные 
qрганизации (учреждения). К понятию документ мы относим 
также выдержки из личной переписки, описания наблюдения 
АЯ, записанные со слов очевидца (очевидцев); служебные 
записки, рапорты, телеграммы, выписки из журналов наблю
дений, протоколы, опросные листы, анкеты, заполненные оче
видцами АЯ и т. д. К этим материалам могут быть приложены 
схемы, чертежи, негативы, диапозитивы, фотографии, резуль
таты измерений, вещественные следы воздействий аномальных 
явлений и связанных с.ни~и эффектах. 

Совокупность всех этих материалов образует Архив пер
вичных документов о наблюдении АЯ в окружающей среде. 

Каждый ,полученный документ регистрируется по опреде
ленной форме в «Журнале регистрации входящих и исходя
щих документов». В нем указывается: порядковый номер и 
дата регистрации входящего документа, фамилия, имя, отче
ство и данные корреспондента, его точный почтовый адрес, 
вид присланного документа, дата его написания, количество 

листов текста и количество рисунков, фотографий и других 
приложений; .место, дата и время наблюден:Ия, краткое содер
жание документа. В отдельных графах фиксируется дальIIей- · 
шая работа с документом. Под данными J{Орреспондента (оче
видца АЯ) понимается возраст, специальность, образование и 
другие данные, которые содер,жатся в тексте документа. 

После регистрации документ проходит первичный анализ 
и отождествление. Особое значение имеет отсев сообщений с 
наблюдениями техногенной деятельности человека или из
вестных природных явлений. Такие работы дОЮfНЫ проводить 
специально подготовле1-щые эксперты. На этом \ке этапе ре
шается вопрос о дальнейшей работе с документом (дополни
тельное расследование конкретного случая наблюдения АЯ, 
запрос дополнительной информации, необходимость ответа и 
его вид, необходамый тираж при копиров.ании и так далее). 
Ответ может быть стандартным и индивидуальным. В послед· 
нем случае. ответ должен быть четким, конкретным, доброже
лательным. 

Если есть необходимость копирqвать документ и рисунJ<,и 
к нему, то это осуществляется с помощью машинопи~ной тех-
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юtки и фотоtехники. Опыт no коnированию сообщений nокаэ~л, 
что целесообразно проводить эту работу .на стандар-тн:щ:Х'' ЛИс
тах бумаги (2·Юх297 мм) в соотвеiс'tвИИ с·обtцепрннятыми 
стандартами по делопроизводст·ву.· Рисунки ·коnировать необ
ходимо либо в размере оригинала, либо с уменьшением. Раз
мер рисунка после копирования не должен превышать стан

дартный-размер листа~ 
Хранение документов является неотъемлИМ()Й частью дея

тельности группы, занимающейся первичной обработкой ин
формации об АЯ. Подлинники документов и их копии доJ1ж11ы 
храниться в запираемых шкафах с целью ОI'ра11ичс11ия t'1юf\од
ного доступа к ним случайных лиц и во избежа11ии утраты, 
потери. Подлинники документов могут храниться в конвертах 
или в специальных папках. На конверте каждого докум('1IТ<1 
надписывается их порядковый номер, соответствуюrций номе
ру в журнале регистрации, номер и дата ответа очевидцу 

(корреспонденту). При необходимости делаются отметки о ра
боте с документом: «копия снята», «без ответа», «стандарт
ный ответ» и так далее. 

Замечания и предложения по усовершенствованию первпч-
1юй обработки информации об АЯ направлять по адресу: 
101000, Москва, Главпочтамт, Комиссия по АЯ, Петухову А. Б. 

1. Гиндилис Л. 'М. Методические указания по формирова-
11"\Ю массива первичных сообщений. - М" 1982. 

Ю. Н. Соколов 

ГИПОТЕЗА ЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В работе [ 1] выдвинута гипотеза циклической структуры 
взаимодействия. Суть гипотезы заключается в том, чт0 выде
ляется элементарная структура, своеобразный квант, или, как 
он назван, цикл взаимодействия. Принципиальная структура 
цикла и геометрия действующих сил в нем представлены на 
рисунке. 

Были выделены следующие закономерности цикла. Проти
воречие (взаимоотношение двух противоположностей) мате
риального объекта составляют силы и геометрия сил. У двух 
в:ншмодействующих объектов А и В данное противоречие 
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nредстамено противоnоложным, зеркальным образом, вви.ау 
чего эти дв~. объекта друг для,,,друга_предстают как цротиво
положности. В процессе взаи~рдействия. противоречия двух 
объектов Переходят в противоriоложное. Этот переверот Ft\'Н~
ти воречия влечет за собой взаимопереход объектов А и В .s.'уг 
в друга. Геометрическую структуру действуiоfuих: сил 1'. ЭТ6М 
процессе можно описать модйфицированной -лентой Мебиуса 
(J1ента, которая имеет точку П~региба). На рисунке .цаlfнаи 
лента развернута в виде восьмерки. Взаимопереход ебъекте• 
Л и В означст переход взаимодействия А с В во взаi1мо4ей
ст1111с В с А. Взаимодействие как бы выворач·ива.етсs~: · наиз-
нанку, пронсходит его инве·рс·ия. · · · 

Гипотеза циклической· структуры взаимодействия· приме-
11с11а для анализа структуры простран·ства ...:.... времени я дли 
а11аJ1иза структуры ПериодичесRой системы химических эл~· 
мс11тов. Здесь были получены результаты. 

Структура пространства. - времени представлена в' sце 
циклической, имеющей геометрическую структуру трех взаи~ 
мосвязанных модифицированных лент Мебиуса. Радиус кри
визны пространства в данной с.труктуре меняется·-ло цuк.11ои· 
де. Время понято как геометрия сил. В процессе развитии: 
взаимодействия структура пространства - времени перехо;ц~: 
в противоположную, происходит ее инверсия. < 

Циклическая структура пространства ~ времени наложец~ 
на струкутуру Периодической системы химическ1tх элемеuтв•. 
Структура системы представлена в виде циклической, реаl{Q
зующей структуру пространства - времени химической· фар
мы. .движения материи"· Делается предположение, что Перио
дическая система закончится в конце седьмого периода· ацти

водородом. Выведено уравнение линейной зависимости ве
личины атомного веса от порядкового номера в системе. Гео
мет.рическ:и обосновано количественное соотношение элемен-
тов в циюлах - кругооборотах. \ 

1. Соколов Ю. Н. Гипотеза циклической структуры периодJI
ческой системы химических элементов д. И. Менделеева. 
23 с. Ставрополь, '1987 г. Деп. в ВИНИТИ от 1:2.08.87 г., 
№ 5841-В87, Указатель депонированных работ, № 12, 1987 г. 



НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ПРЦ-РОДы РЯДА АНОМАЛЬНЫХ явл'ЕНИИ 

1. Ряд аномальных явлений (некоторые феномены пара
. ч·~!fХОЛОГИИ, НЛО и др.) могут быть объяснены с помо
,ЩЬЮ нетрадиционного анализа известных данных и закона

.. мер~остей., Одна из таких возможностей заключается в рас
смотрении эволюции жизни на Земле в прошлом, настоящем 

.,И 'будуЩем с позиций информатики. Эволюция _:_ Э'rо реали
За"ЦиЯ накопленной информации. Скорость эволюции определя
"етря способностью особи воспринимать, накапливать и реали
зов~1вать информацию. 
· 2. Объем информации, необходимый для регенерации нового 
организма и нормального его развития, на много порядков 

, (примерно 1015 ) превосходит объем информации, который со
_,Аержит, или может содержать клетка (в том числе половая). 
· Поэтому клетка может рассматриваться только как след бо
Лее сложной информационно-распределительной структуры 
· (ИРС), которая дополняет хорошо известную нам биологи
Ческую структуру (БС). 
· 3. Индивидуальные· ИРС (или .!'19РФогене·щческие поля) 
"Формиру,ют лок~льн~1е ИРС ра~ных ступ,ен,ей, которые, в свою 
очередь, об-ьединя-Ются единой',' Глобальной щ1формацищшо-
Р,'i.1спреде~ительной· CTJ?Y,Kfyp'oй. Суще.~:г~'ова~ие и строение 
-ИРС разного уровня iiодтверждается не только теорией, но и 
многочисленными экс~:еJнi,м~нrам~. :Формирование ИРС на всех 
уровюfх строго д.е:rерминнровано, · обсспе~ивает 11акопление и 
Р,еа~Изацию информации, определяет направлеf!Ие и скорость 
эволюции не только отдельной особи, но и вида, рода и т. д. 

4.' Поскольку: все ИРС: в конеч.ном 'счете Ьбъединяются в 
единое целое, представляется возможность обыi~щ~ния многих 
яв,11~ний, которые до последнего времени относились к ано
м·альным. к числу их можно отнести различные формы диаг
'ir6Цtнiи на расстоя~ии, f!ередачу информаriии ~а растояние, 
некоrорые. фЬрмь1 г~пно~а и ~рrги; я~ления, .~q;р~ые ,обычно 
рассматриваются парапсихологиеи. . 
: 5.' Из1ученне прi:н.iессбn эволюции с позиции' информатики и 
законов формирования ИРС на разных уровнях, позволяет 
утверждать, что эволюция человека, как биологического вида, 
продолжается с все возрастающим ускорением. Это подтверж-
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дается. многочисленными фактами и наблюдениями. I{o rJ!~-. 
ным направлением этой эволюции является не совершенстJЗа
вание биологической структуры (что тоже имеет место).,· .а. 
процесс цефализации, т. е. э_волюция высшей нервной деятель-· 
пасти. Расчеты показывают; что результатом этого процесса. 
явится качественный скачек, который выразится в том, что 
lla смену человеку придет новый, более совершенный биоло
гический вид. Произойдет это в ближайшие 5-10 тыс. лет. · 

6. Проведенный анализ позволяет выявить некоторые ка:-. 
чества, которыми, веронтно, новый биологический вид будет. 
отJ1ичаты.'я от человС'ка. Это, прежде всего, переход I< более 
совсршс1111ым способам обмена информацией (отказ от речево- .. 
го общения), постепенный отказ от применения технических. 
средств, компенсирующих ограниченность возможностей че

Jювека и т. д. 

7. Новый биологический вид просуществует еще меньше, 
ЧСМ ЧeJJOACK. Дальнейшая ЭВОЛЮЦИЯ будет ПрОИСХОДИТЬ СО ВСе 
возрастающим ускорением, что в конечном счете приведет .к 

1нн1влс11ию принципиально новых, высших форм мыслящей ма-. 
терии. О ее качественных возможностях мы можем только 
смутно догадываться. 

8. Подобные процессы, вероятно, происходили, праисходят 
и будут происходить в различных участках Вселенной .. _Б.езус
ловно, существуют цивилизации, которые значительно обогна
ли нас в развитии, а поэтому проявления деятельности этих 

цивилизаций и воспринимаются нами, как появление НЛО. С 
такой позиции представляется возможность объяснить мноrие· 
пока необъяснимые яв-ления. .' 

9. Важнейшим элементом изложенной концепции является 
теория, MHQГOl'v.\epf!QCTИ, 1\ОТОраЯ ПОЗВОЛЯет объяС'НИТЬ такие 
важные понятия, как относительность расстояний, t~·возмо:т.: 
ность существования параллельных миров, характеристики 

и свойства ИРС и т. д. 

Б. Н. Родимов 

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА' И 

НЕКОТОРЫЕ ЕЕ СЛЕДСТВИЯ 

Характерной особенностью автоколебательной квантовой 
механики является то, что она рассматривает непрерывное 
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1J1заимодействие элементарных частиц и их комплексов со 
средой, что описывается волной Де Бройля. Это взаимодейст-
1nе носит автоколебательный характер, т. е. энергия кванта· 
в:ы:х ко;лебаний периодически то уходит в среду, то возвращает
€Я на t~астицу. Для сложных молекул и комплексов нужно 
принять во внимание скорость отдельных частей молекул и 

комплексов относительно Земли и, особенно, относительно 
СоJшцА. От скорости их зависит взаимодействие с полем тя
r~tениЯ (Солнца и Земли) (поле тяготения и определяет свой
€.'l'Ва среды). Если квантовые кол.ебания отдельных частей мо
лекулШ при данной скорости относительно поля тяготения 
еказываются в резонансе с колебаниями электронов в обо
лочке молекулы, то возникают явления, подобные коллапси
))ОВаюАю, т. е. отдельные части молекулы сближаются, что 
с'-!nровождается излучением Электромагнитной энергии в виде 
моли (но не квантов). Такого рода явления сказываются осо
~енно 11асто в случае вихревых Дви)j{ений, атмосферы, когда 
вероят11ость резонансных явлений повьfШается' (увеличивают
ея скорости молекул относительно поля тяготения), ·а, благо
Ааря nотере энергии на излучение, такие образования оказы
&аются особо устойчивыми (эти образования оказываются в 
cwero рода потенциальной яме). Этими явлениями мож1iо 
~бъяснить образование шаровых молний и всякого года НЛО. 

К· этой Же· области· яnл-ений ·можно отнести· появление осо
бых явлений, сопровождающих воз·деИствИе невесомости на 
е.рrаниэмы космонавтов при движ~нии спутников По околозе'м
НЬtМ орбитам. Здесь к скорости Земли ·ьтн'осИтельно Со.Jiнца· 
(30 км/с) на· протяжении витка, ·то добавляется скорость спут~· 
пика ( .-8 км/с), то вычитается. Это ведет '!< перИодИческому 
Qслаблению проtшости химичес1<их связей водородосодержа
щюt молекул; Отсюда сильное вымывание солей Из организма 
космонавтов. 
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Е.А.Черных 

СИ'СТЕМНЫй ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ И ИЗУЧЕНИ~ 
ОСОБО ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ООПЯ) 

В окружающей человека природной среде есть большое 
количество разнообразных непериодических быстропроте
кающих процессов. Они привлекают к себе внимание различ
ной феноменальностью. Одни - поражают красотой, необыч
ностью места или времени проявления («необыкновенные» яв
ления природы: зеленый луч, полярное синяние, цветной дожд~, 
мираж и др.); другие - редкими, но сверхположительными 
результатами действий (позитивные природные явления: не
ожиданно высокие урожаи сельскохозяйственных культур или 
«даров природы» - ягод, грибqв; непривычно большие уловы 
рыбы, «золотые», «рыбные» дожди и др.). · 

Многие явления известны резко отрицательным характе
ром: внезапностью, разрушительной силой, тяжелыми послед~
ствиями - материальным ущербом, человеческими жертвами, 
стрессовыми ситуациями (негативные природные явления). 
Это - группы: геолого-геоморфологическая (вулканизм, зем
летрясения, обвалы, оползни, плывуны, сели, эрозия, карст, 
зыбучие пески и др.); гидра-климатическая (магнитные бури; 
ураганы, циклоны, тайфуны, туманы, заморозки и оттепели, 
холода, гололед, ливни, снегопады, метели, пыльные бури, сухо
веи, засухи, лесные и степные пожары; наводнения, подтопле

ния, перемерзания и пересыхания рек, маловодья, заиления 

водоемов, ледники-пульсары, снежные лавины, зажоры, зато

ры, мощные ледоходы, наледи; штормы, цунами, апвеллинги, 

приливы, обледенения судов, айсберги, мутьевые потоки и др.) 
и биологическая (нашествия саранчи, колорадских жуков; эц
цефалитные клещи, малярийные комары; хищные и ядовитые 
животные; цветение воды, обрастание судов; пандемии и др.). 
В связи с вмешательством человека в природу возникли новые 
группы негативных явлений: природно-антропогенные и антро
погенные. 

Стихийные явления очень разнообразны по генезису и силе, 
месту и времени возникновения, взаимной связи, последствиям 
дJ1я природы и общества, изученности, возможности управле
ния ими. В науке, технике, быту они получили .разные назва
ния: «природный негатив», «бедствия», «Катастрофы», «ката
клизмы», «кризисы», «стихии», «Экстремумы природы», «особо 
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опасные природные явления - ООПЯ», «негативные феноме
ны», «Природные рекорды» и другие. Одинаковые явления в 
различных регионах мира и стран называются по-разному, ча

сто используются образные народные наименования («белый 
/(ракою>, «красный прилив», «Эль-Ниньон», «Мертвая вода» и 
др.). 

ООПЯ всегда были, есть и будут в природе; но в последнее 
время человек стал чаще сталкиваться с ними: при освоении 

Арктики и Антарктики, океана, космоса, гор, недр Земли; при 
туризме; случайных нарушениях природного равновесия и 
преднамеренных действиях, вызывающих их. Специфика со
временного этапа взаимодействия природы и общества, необ
ходимость усиления экологизации, экономизации, социологиза

ции науки требуют тщательного изучения всего отрицательного 
потенциала, что возможно только с позиций системного подхо-

да. . 
Системно-географический подход предусматривает: после

довательное, всестороннее, дифференцированное, комплексное 
исследование природного негатива; диагностику (инвентариза
цию), профилактику (оценивание), прогноз (рекомендации) 
природных и природно-антропогенных явлений; широкое при
менение методов и средств географического анализа, обобще
ний, оценок (аналогии, сравнения, баланса, статистики, интер
поляции, экстраполяции, районирования, картирования, моде
лирования и др.); выявление особенностей возникновения, по
вторяемости, функционирования и развития их; разработку и 
внедрение различных уровней управления природными про
цессами. 

В наши дни формируется целое учение о стихийных явле
ниях в природе (условное название - «география феноме
нально-негативных процессов»), относящееся к проблемам ох
раны окружающей среды (с одной стороны - охрана природы 
от человека; с другой - охрана человека и окружающей его 
природной среды от ООПЯ). Возникает необходимость созда
ния новых и совершенствования существующих научных, 

учебных, производственных, управленческих подразделений -
па региональном, национальном и международном уровнях; 

издания соответствующей научной (в том числе справочной), 
научно-популярной и даже художественной литературы, созда
ния кинофильмов; разработки и пропаганды «Правил техники 
безопасности человека в природе», выработки умений и навы
ков поведеI;Iия в кризисных ситуациях; учета стихийных явле-
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ний (возможностей их возникновения, повторяемости, взаим
ного усиления, технической защиты людей от них и др.) в ком
плексном показате.11е «условия жизни» для различных районов 
мира и СССР. 

Г. В. Николаев 

ПРОБЛЕМА ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В СОВРЕМЕННОИ ФИЗИКЕ 

Отмечается [ 1], что в последнее время в печати значитель
но повысился интерес к проблеме векторного потенциала маг
нитного поля. Тем не менее, современная физика не дает одно
значного ответа на вопрос, что представляет собой, с физичес-

кой точки зрения, векторный потенциал А магнитного поля и 
какова его действительная физическая сущность, так как ис
пользуемый в электродинамике формализм допускает, в общем, 
определент-шй произвол в выборе вектор-потенщrальной функ-

ции А'= (А+Лt). С другой стороны, положительными резуль
татами опытов типа Аронова-Бома доказывается, что поле век
торного потенциала представляет собой, все же, реальную од
нозначную физическую характеристику поля, с которым могут 
взаимодействовать движущиеся заряды. Основываясь на кон
цепции физического поля векторного потенциала, в простран
стве около движущегося заряда устанавливается существова

ние двух типоЕмагнитных полей H,=rotA и H,=-div-A [2, 3], 
отражающих полные магнитные свойства движущегося заряда. 

В рамках формализма физического поля векторного потен-

циала А легко разрешаются противоречия с энергией магнит
ного _вз~имодействия двух движушихся пара ЛЛС.J\ЬНО зарядов 

(при V·R=O) \ 

W _ ~\н Н d < e1e_2V1V2 
н- 8 1 2 v -R--2-

11:. • с 
v 

( 1)' 

для которой устанавливается тождество 

W _ ·1 А~ -V _e1e2V1V2 
А - -- 1С" 2=----

С - R . С2 (2). 

Для случая зарядов, движущихся равномерно по одной прямой, 
полная энергия магнитного взаимодействия зарядов W л ока-
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эывается не равной нулю, откуда устанавливается существова
ние между зарядами силы продольного магнитного взаимодей
ствия 

(3)' 

Основываясь на представлениях физического поля вектор
ного потенциала удается легко найти классическую интерпре
тацию положительному эффекту опыта Аронова-Бома. Описы
ваются эксперименты автора по движению проводника с током 

в поле векторного потенциала. Акцентируется внимание на 
возможности практической приложимости пр9блемы вектор
ного потенциала в физике, геофизике, в передаче информации 
на расстоянии, в химии, в биофизике и т. д. Отмечается воз
можность существования в Земле замкнутых тороидальных 
токовых систем (магнитных пород с замкнутыми магнитными 
потоками), которые являются индукторами поля векторного 
потенциала Земли. Оценивается возможность воздействия по
лей векторного потенциала Земли и Солнца на биосферу 
Земли. 

1. Николаев Г. В. Современная электродинамика и причины 
се парадоксальности. Перспективы построения непротиворечи
вой электродинамики. Деп. ВИНИТИ, рег. № 8610-В86. 

'2. Николаев Г. В. IV. Обоснование' реальности существова
ния аксиального магнитного поля движущегося заряда. Деп. 
ВИНИТИ, рег. № 528-79. -Известия вузов. Физика, 1979, 
№ 7, с. 126. 

3. Николаев Г. В. V. Система уравнений для аксиального 
(скалярного) и радиального (векторного) магнитных полей 
движущегося заряда. Деп. ВИНИТИ, рег. № 2'664-80. ~Из
вестия вузов. Физика, 1980, No- 9, с. '126. 

Г. В. Ник.олаев 

К ВОПРОСУ: СУЩЕСТВОВАНИЯ ·ЕЩЕ ОДНОГО. ВИДА 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Укоренилось представление, что современная теория элект
ромагнетиз.ма отшлифована до практически совершенного ви7 
да и, в то же время, в этой :геории до настоящего времеljи нако" 
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пилось столь много нерешенных проблем и серьезных противо
речий, что обоснованно возникают сомнения относительно пол
ной завершенности этой теории. Рассматривается парадокс с 
движущейся по поверхности ртути П-образной рамкой с током, 
который был известен еще Амперу и при объяснении которого 
им было допущено существование явления продольного магнит
ного взаимодействия. Рассматриваются другие известные и вы
явленные самим автором экспериментальные парадоксы элект

родинамики [ 1], интерпретация которых в рамках известных 
представлений о векторном магнитном поле Н = rot А и явлении 
простого поперечного магнитного взаимодействия оказывается 
затруднительной. Рассматриваются теоретические парадоксы 
электродинамики, в которых также обнаруживаете~ ограничен-

ность известных представлений о магнитном поле Н и явлении 
поперечного м-агнитного взаимодействия. Выявлены теоретиче
ские парадоксы электродинамики, из которых непосредственно 

следует возможность существования явления продольного маг

нитного взаимодействия двух движущихся по одной прямой 
электрических зарядов. 

- 1 ~ 
Анализируются токи смещения jc"= 4тс oE/ot движущегося 

одиночного электрического .';!а ряда и показано [2], что одна ак
сиальная составляющая jсм токов смещения индуцирует (по 
принципу близкодействия) в пространстве около заряда изве
стное в науке магнитное поле Ht 

HJ, = _J_ 2fcмJJ_ 
с r ( 

\___ ( 1)' 

между тем как радиальная составляющая токов смещения j сщ 
индуцирует (по принципу близкодействия) в пространстве око
ло заряда неизвестное ранее в науке маг1штпое поле Н11 [3]: 

Н _ 1 2Icмi \ 
"-с -х- <2). 

С учетом скалярного магнитного поля H"=-div А легко уст
раняются многочисленные экспериментальные и теоретические 

парадоксы электродинамики с энергией магнитного поля дви
жущегося заряда электрона, с работой в собственном вихревом 
эле~трическомuполс ускоренно движущегося электрона, с энер

гиеи взаимодеиствия параллельно движущихся зарядов, с ра

ботой ускорения зарядов в перекрестных вихревых электриче-
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ских полях зарядов и т. д. Установлена формула для полного 
магнитного взаимодействия движущихся зарядов ( 4]: 

- е е -
F =с [У· Н:,] +с (V · Н11) (3), 

которая, в отличие от формулы Ампера и Лоренца, устраняет 
многочисленные противоречия в электродинамике и находится 

в полном согласии с 3-м законом механики. Рассматриваются 
многочисленные эксперименты автора, в которых обнаружива
ется существование явления движения проводника вдоль нап

равления тока в нем. Описывается классический аналог опыта 
Аронова-Бома, в котором по оси токового тороида, в его поле 

векторного потенциала А (H=rot А=О), движутся электроны 
проводимости подвижного проводника. При наличии тока в 
подвижном проводнике последний испытывает силовые эффек
ты притяжения или отталкивания вдоль направления тока в 

проводнике. Оцениваются перспективы широкого практическо
го использования явления продольного магнитного взаимодей
ствия в различных областях науки и техники. 

1. Николаев Г. В. Современная электродинамика и причины 
ее парадоксальности. Перспективы построения непротиворечи
вой электродинамики. Деп. ВИНИТИ, рег. No 8610-В86. 

2. Николаев Г. В. 1. Токи смещения и радиальное магнитное 
поле движущегося заряда. Деп. ВИНИТИ, рег. No 3487-78. -
Известия вузов. Физика, 1979, N!z 7, с. 12б. 

3. Николаев Г. В. III. Токи смещения и аксиальное магнит
ное поле движущегося заряда. Деп. ВИНИТИ, рег. No 592--'79. 
-Известия вузов. Физика, '1979, No 7, с. 1'26. 

4. Николаев Г. В. IV. Обоснование реальности существова
ния аксиального магнитного поля движущегося заряда. Деп. 
ВИНИТИ, рег. N!.' 528-79. - Известия вузов. Физика, 1979, 
No 7, с. 126. 

И. Г. Громов, Ю. В. Климов, О. Д. Куракина 

НОВЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ - ГИПОТЕЗА О ПРИНЦИПАХ 

ГРАВИТАЦИОННОГО ПЛАВАНИ.Я 

Осознание тройственности природы психических и космиче
сюµ взаимодействий [ 1] позволяет усмотреть необычные воз-
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можноспl в простейших устройствах [2], а научное обобщение 
этого может привести в ближайшее время к практическому во
площению в жизнь Великого объединения (превратив его в 
«Великое делание») и к новому движителю, основанному на 
гравитационном плавании. Современная цивилизация находит
ся на грани перехода от синергии к Синархии [3], и, в этой свя
зи, открываются новые фантастические возможности. 

Рассмотрим в радиальном поле тяготения, создаваемом «То
чечной» массой М вращение вокруг собственного геометриче
ского центра тонкого «жесткого» [2] однородного кольца ради
усом r и массой 2m. Пусть из центра тяготения М радиус вра
щающегося кольца r виден под углом U, а плоскость его вра
щения перпендикулярна радиусу тяготения R. Тогда, вследст
вие симметрии, в радиальном сечении будем иметь картину 
вращения двух материальных точек массой m каждая, связан
ных «жесткой» нитью с эквивалентными кольцу закономерно
стями связи [ 4]. Ради~льная составляюща5J F R )!Нерционной 
(центробежной) силы Fm при частоте вращения '1 (ш = ~'lt'I) бу
дет просто зависеть от синуса угла 9: 

FR = 47t''l2mr sin 9. 
Условием левитации {завflсашн~:) нашего кольца в радоьльном 
поле тяготения будет равенство (где G - гравитационная пос
тоянная): 

Fн =G'Мm/R.2, 

1 -vом 
что дает значение для частоты вращения: '1 = -2 R.. _ r 

· ,'П v rs!n 9 
'.. 

Эта частота соответствует линейной скоростИ\точек кольца, 
равной первой космической, на данном удалени"и R от центра 
тяготения М. Тогда, вблизи поверхности Земли, кольцо радиу
сом 1/27t метра будет левитировать при скорости вращения 
около 8000 об/сек, то есть 4'80000 об/мин. Ясно, что изготовле
ние такого кольца для эксперимента сейчас находится за пре
делами возможностей современных материалов,\однако, коль
цо может быть плазменным или электронным в сверхпроводя
щем материале. Увеличивая частоту вращения за пределы до
стижения первой космической, мы заставим кольцо всплывать 
в радиальном поле тяготения, т. е. получим движитель нового 

типа, что позволит создать аппараты гравитационного плава

ния, подобные НЛО. Тяга такого движителя, ввиду гипотезы 
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конечности скорости перехода причины в следствие [2], будет 
действовать скачкообразно в момент включения. 

Если электрон, а возможно и другие элементарные части
цы, как это предполагает Дидык [5], представляет собой фо
тонный кольцевой ток, то характер поведения такого кольца 
определяется метрикой Керра-Ньюмена [6], а к эт(l)Му nримы
кают современные исследования о «струнах», «твисторах» и 

подобное [7]. Причем, хотя Иваненко и Сарданошвйли [6, 
с. 185] отмечают, что большинство моделей такого рода «слиш
ком наивны», однако «важен сам общий принцип», который 
Иваненко развивает в теорию «Праспиноров», а они могут выс
тупать как физические, логические и топологические объекты, 
и их исследование дает возможность моделировать «прамате

рию» и «прасилу». 

Сопрягая заложенные нами основы поведения гравитаци
онного кольцевого тока в радиальном поле тяготения с этими 

моделями, можно надеяться получить искомое «Великое объ
единение». 

1. Громов И. Г. (Климов Ю. В.). Тезисы докл. Всесоюзн. 
научно-теоретической конф. «Человек -Творчество - Компь
ютер» к 8 Международн. Конгрессу по логике, методол. и фи
лос. науки. М., 1987, ч. 2, с. 174. 

2. Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика 
в линейном приближении, Пулково, 1958; Техн. -Молодежи, 
1968, № 12, с. '16. 

· 3. Куракина О. Д. 8 'Международн. Конгресс по логике, ме
тодол. и филос. науки, Abstracts, v. 4, part 1, sect. 6, р. 335. 
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15. Дидык Ю. К. К вопросу о модели микрообъекта. Но
рильск, 1959. 

6. Иваненко Д. Д., Сарданашвили Г. А. Гравитация. Киев, 
1985. 
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7. Проблемы гравитации/Под ред .. Д. В. Гальцова. М;: 
МГУ, '1986. 

Г. Н. Осташев 

ГИПОТЕ~А О.ПРИНЦИПЕ ДВИЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ 
ПЛАЗМЕННЫХ: ОБЪЕКТОВ 

Из принципа о бесконечности пространства и времени выво
дит.ся: бесконечность форм существования матер.ни; процесс 
деления материального объекта на его составляющие есть 
процесс бесконечный; все элементарные частицы есть слож
ные объекты; бесконечное многообразие взаимодействий и вза
имопревращений матер.ин и энергии; развитие. материи к выс
шим мыслительным формам, способным изучать и сознательно 
изменять свою среду обитания есть объективная закономер
ность; бесконечное множество цивилизаций, среди которых 
найдется такое подмножество, которое овладело гравитацион
ными силами и сумело их передать как Знания существующим 
или последующим цивилизациям. ; 

Эфир есть та часть пространства микромира, которое запол
нено частицами с массой от О до атомных ядер хим1:1Ческих 
элементов~ Все электромагнитные колебания происходят· в 
эфирной среде. Хотя в настоящее время физики весьма осто
рожно подходят к проблеме существования э.фира, одна·ко на
капливаются факты в пользу его сущеСтве,ваttия. Так, 
В. А. Ацюковский в своей работе по эфиродинамике, пришел к 
следующим выводам: эфир - это своего рода вязкий газ; час
тиць1 (амеры) имеют размер 10-21 мс массой в l0-80 кг; имеют 
плотность 1оз2 д'"/м3 в l0-4 мз эфирной среды содержится энер
гии больше, чем ее содержалось бы в объеме, равном Черному 
морю, заполненному нефтью. Скорость распросч~анения «зву
ка» в такой эфирной среде будет 1021 м/с, т. е. «3'вук» в такой 
среде пересечет Мегагалактику за трое суток [ 1]. 

Особое место в данной работе занимает возврат к идее «ле
сажонов», но носителями будут являться не гравитоны, а сум
марное давление спектра эфирных колебаний, которое оказы
вает давление на элементарные частицы микромира. Это дав
ление назовем гравитационной силой F q. Тогда притяжение 
будет не что иное, как разность давлений на объект, находя
щийся в гравитационной тени Eq. 
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Принцип работы гравитационного двигателя основываетсJI 
па способах экранирования (или нейтрализации} гравитацион
ных сил полями, получаемыми в двигательных установках. 

Наиболее вероятный источник образования этих полей естест
всшюго происхождения - антиматерия. :К этому классу полей 
можно отнести биополя. При телекинезе эти поля Е ~ экрани
руют гравитационные силы F q· Опыты в этом направлении 
нужно продолжить. Возможно, в недалеком будущем телеки
нез будет являться одним из способов преобразования матери
алыюго мира. 

На рис. сделан вертикальный разрез вместе с окружающем 
НЛО полем Q, в некоторой инерционной системе координат 
(xoyozo). Для того, чтобы НЛО находился в некоторой фикси
рованной области О пространства, вблизи источника гравита
ционной тени, необходимо и достаточно уравновесить разницу 
гравитационных сил, находящихся по разные стороны от плос

кости хоу: 

-+ +-

(1), 

где д Еч сеть та часть поля, которая экранирует избыточное 

гравитационное давление над плоскостью хоу. Экранирующие 
поля по разные стороны плоскости zoy равны (:1). 
/ J-x1'0J = Jx10J; J-y1'0\ = \у 1 0\; \-zi'OJ = \z20J-1z20-z10\ \ (2) 
Равенство (2) характеризует размеры всего экранирующего 
поля Q. Следовательно, сознательно изменяя мощность и поло
жение поля д Hq в сфере Q, окружающей НЛО, можно изменять 
как скорость, так и направление полета. Плоскость хоу делит 
сферу Q на два неоднородных, несимметричных пространства. 
Изложенная гипотеза согласуется с теоремой Неттер: физиче
ские процессы в неоднородных, несимметричных пространст

вах должны протекать так, словно само пространство воздей
ствует на находящиеся в нем тела [2]. 

1. Техника молодежи. 1983, № 5. 
2. Барашенков В. С. :Кварки, протоны, вселенная. М.: Зна

ние, '1987. 
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Ю. И. Русинов 

СИСТЕМНАЯ 'МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО noJ1st 
УСТОйЧИВОй ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ 

ПЛОТНОСТИ МАСС И «АНОМАЛЬНЫЕ» ЯВЛЕНИЯ 

Специфика познания и описания системных объектов выра· 
жена парадоксами системного мышления (задача А решается 
при условии решения задачи Б, решаемой при условии решения 
задачи А) [ 1]. Разрешение этих парадоксов предлагается пос
редством сбора информации о системном объекте до ее естест
венного синтеза в образ целого (озарение, инсайт), что врав
ной степени относится к процессу исследования и к процессу 
восприятия описания объекта. 

Разрабатываемая автором методология системно-структур
ного анализа позволяет рассматривать потенциально все явле

ния как показания приборов. Например, атомы, движущиеся 
из конвективной зоны Солнца в фотосферу, хромосферу и коро
ну, своим «Поведением» показывают на разных сферически 
симметричных эквипотенциальных поверхностях физическую 
среду с резко различными качественными характеристиками. 

Как реакцию атомов на состояние и изменения сферически 
симметричной физической среды можно рассматривать враще
ния, сжатия и расширения планет. В свою очередь, «поведение» 
звезд показывает структуру галактик, «Поведение» галактик -
структуру Метагалактики. · 

Системная интерпретация показаний таких «приборов» дает 
основания предполагать, что свойство массы не обособляется от 
пространства и имеет волновую структуру плотности в форме 
поля. Устойчивость волн плотности масс в этом случае объяс-

u / u 

няется наличием и энергетическими своиствами положительнои 

и отрицательной плотности в противофазах, а также энергети
ческим равновесием волны в среде, при котором какая-либо из 
масс остается замкнутой (изолированной от среды) противопо
ложным значением плотности со всех сторон-\ замкнутая мас
са не может выравниваться в силу отгороженности, а замыка

ющая - в силу энергетического равновесия волны в среде. 

Конкретно у Галактики таким образом обнаруживается 
концентрическая структура из 4-х замкнутых сферических волн
оболочек плотности масс с волной-ядром в центре длиной 
- О, 1 пк. У Солнечной системы обнаруживается 19 волн-оболо
чек, крайняя из которых проявлена орбитой Плутона, а волна-

75 



ядро - Солнцем. У концентрической структуры устойчив"ых 
сферичесК:ИХ волн плотности масс, несущих Землю, обнаружи
вается только центральная часть из 9 волн-оболочек с волной
ядром длиной 6,5·RE· Замыкающие отрицательные фазы волн 
во всех случаях относительно тонки. Например, у волн, несу
щих Землю, при длине 40800 км, 21000 км и более, толщина от
рицательных фаз ,_, 60-90 км. 

Дискретное энергетическое равновесие сферических волн 
плотности масс в концентрических структурах образует резкое 
возрастание плотности к центру по схеме: 

NcSc=N1S1=N2S2= .•• NnSn 
где N - экстремум плотности массы "Эолны-ядра в центре с 
площадью S равной 1; N 1, N2, ... N п - экстремумы плотно
сти масс волн-оболочек на сферах с площадями S1, S2,, ... Sп, 
равными 47t:R 2 , где радиусы R ·сфер экстремумов определяются 
эмпирически. 

Предварительный расчет взаимного энергетического равно
весия волн Талактики, Солнечной системы, Земли, шаровой 
молнии и атома в частности, показал, что плотность массы вол

ны-ядра атома выше, чем у волны-ядра шаровой молнии на 7 
порядков, и выше, чем у волны-ядра, образующей Землю, на 9 
порядков. 

Системно можно показать, что все галактики, звездные и 
планетные системы, кометы, НЛО, шаровые молнии, атомы и 
элементарные частицы образованы концентрическими структу
рами замкнутых в волн плотности масс и отличаются только 

протяженностью и энергией. Шаровые молщш и НЛО, в этом 
ряду, характеризуются ·как относительно неустойчивые волны 
плотности масс, ра~падающиеся через ряд промежуточных 

структур на атомы, в свою очередь, распадающиеся на элемен

тарные частицы. В связи с этим в данной модели утрачивается 
смысл сильных и слабых взаимодействий. 

С позиции предлагаемой модели классификация шаровых 
молний, как аномальных явлений, представляется необосно
ванной. Экспериментальное моделирование замкнутых волн 
плотности масс в масштабе шаровых молний можно рассмат
ривать как моделирование элементарной структуры материи 

любого другого масштаба. ·• ···t:[ 

1. Садовский В. Н. Парадоксы системного мышления//Сис
темные исследования, 1972. -'М.: Наука, 1972. - С. 133-14'6 . 
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В. Н. Селезнев 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 

Техногенная деятельность современного человечества не ук· 
ладывается в рамки геологического фактора. Она вступила в 
качественно новую фазу своего исторического развития. Техно
генез стал не только глобальной планетарной геологической 
силой, но и мощным фактором взаимопревращания форм дви
жения материи. Это подтверждается практической реализаци
ей общественным производством теоретических знаний о взаи
мопереходах последних. Такой сплав теории и практики зна
менует обретение наукой функций непосредственной произво
дительной силы общества и средства его выживания. 

Наибольшего размаха достигла промышленная переработ
ка геологической материи, вовлеченной в процесс не только 
вну:гри-, но и межвидовых превращений. Внутривидовые изме
нения происходят на геосферном, геоформационном, горнопо
родном и минеральном уровнях структурной ее организации. 
Проявляются они в интенС'ификации низших форм движения 
микро-и макромасс минерального вещества в связи с деятель

ностью человека (строительством и эксплуатацией промыш
ленных и гражданских сооружений, сельскохозяйственным про
изводством, разработкой месторождений полезных ископае
мых, ядерными и обычными взрывами) как геологического 
фактора, меняющего лик Земли. Перемещение огромных объ
емов породных масс и перераспредение нагрузки на поверх

ности планеты, возникновение инженерно-геологических про

цессов и приведение в движение литосферных плит усиливают 
динамику земной коры. Углубление внутривидовых преобразо
ваний происходит в результате деления сложно-организован
ных геологических тел на агрегатно-минеральные составляю

щие, например, в ходе первичной обработки И обО{'ащения по-
лезных ископаемых. \ 

Перевод минерального вещества во внеминеральные фор
мы путем расщепления его на молекулы и атомы, изотопы и 

ионы, ядра и элементарные частицы, -приводит к коренным 

превращениям материальных носителей геологической формы 
движения в физико-химические, не им-еющие геохимИЧеских и 
прочих аналогов в природе. Это присуще химическому произ
водству кислот и щелочей, минеральных удобрений и химичес-
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kilx средств защиты растений, ядохимикатов и моющих средств, 
в тысячах и миллионах тонн в год. Перечень функционально 
близких процессов можно продолжить. Конструирование и 
синтез новых соединений осуществляются также из органичес
кой материи. Расщепление веществ (например, при ядерных 
превращениях и сжигании каустобиолитов) может сопровож
даться высвобождением колоссальной энергии и газов. Благо
даря техногенным превращениям форм движения достигнуты 
значительные успехи в преобразовании, передаче и использо
вании энергии. Переходы основных форм движения носят, пре
имущественно, необратимый характер. С рассмотренными вза
имопревращениями связаны процессы техногенного минера-, 

лито- и петрогенеза (отвала- и шлакообразование, синтез ми
нералов, производство строительных материалов, техническая 

мелиорация массивов пород, металлургический передел, ка
менное литье). 

Техногенные превращения геологической формы движения 
в низшие обусловливают: разрушение геологических и гидро
геологических структур, возмущение и изменение естествен

ных физических полей Земли, расщепление и распыление неор
ганической и органической материи, усложнение круговорота 
веществ в природе" астрономическое отходообразование био
химически активных токсических веществ, аномально обога- • 
щающих и деградирующих биосферу. 

Грандиозны превращения геологической материи в соци
альную. Выражаются они в использовании продуктов искусст
венного минера-, лито- и петрогенеза, помимо природных ми

нералов и пород, в качестве конструктивных элементов различ

ных технических решений (зданий и сооружений, техники и 
процессов) . 

Наиболее сложной и наименее изученной является пр9бле
ма превращения геологической формы движения в биологи
ческую. Пока исследуются промежуточные продукты эволюци
онного процесса такого перехода. Затруднения геобиологичес
кого моделирования состоят в реконструкции палеосред во 

времени. Однако, успешно осуществляются преобразования 
внутри биологической формы движения материи путем селек
ции, генной инженерии, биотехнологии. При этом, создаются 
новые виды культурных растений и микроорганизмов, пород 
домашних животных и птиц. Огромнi:.1 человеческие возмож
ности самоуничтожения и превращения биосоциальных форм 
движения в низшие. 

78 



Взаимопревращения форм движения материи, происходя
щие под влиянием общественного производства, заслуживают 

тщательного прецизионного изучения, прогноза и многоуровне

вого мониторинга. 

А. С. Кузовкин 

О ВОЗМОЖНЫХ ФОРМАХ ЖИЗНИ В КОСМОСЕ 

И ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

В настоящее время становится все более очевидным, что 
нельзя (как это было совсем недавно) рассматривать возник
новение жизни как какую-нибудь неповторимую случайность, 
как событие, недоступное объективному научному анализу. 
Напротив, общепризнанным в настоящее время является мне
ние, согласно которому возникновение жизни представляет 
собой закономерное событие - о,бязательную и неотъемлемую 
часть общего развития Вселенной. 

Однако, общепризнанных критериев, позволяющих дать 
однозначное определение живой и неживой материи не суще
ствует. На семинаре московского Университета, посвященному 
этому вопросу физик Л. А. Блюменфельд заявил: «Я считаю, 
что принципиальных отличий живой материи от неживой не 
существует и поэтому физических критериев живого предло
жить нельзя». Ему вторит математик Ю. Н. Благов,ещенский:
«Критериев жшзого в чистом виде не существует и не может 
существовать». 

Лидеры брюссельской школы П. Гленсдорф и И. Приго
жин открыли и математически описали процессы в открытых 

системах, в которых при удалении их от термодинамиче~кого 

равновесия может из беспорядка возникать порядок, «второй» 
порядок, если первым считать тот, что достигается в \Остоянии 

равновесия. 

На основе данных синергетики, можно предположить, что 
возможна самоорганизация материи на небиологической осно
ве, которая по своей сложности не уступала бы известным 
нам сегодня формам живой материи. 

Однако, в современной физической картине мира, в необоз
римом величии Космеса, Вселенной, мало отводится места 
жизни, живому веществу, человеку. По-прежнему в,йаучно по
строенной картине Космоса в современном мировоЗзрении час-
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то постулируются «бренность» и случайность жизни и живого 
вещества в Космосе. На это часто указывал В. И. Вернадский. 

Однако такая постановка вопроса не делает невероятным 
предположения о существовании в прошлом и в настоящее 

время других форм организации материи в живое вещество на 
поверхности Земли и в Космосе. · 

Не исключены иные формы жизни, основанные на совер
шенно других физических принципах. Было бы чрезвычайно 
самоуверенным считать, основанную на углероде жизнь един

ственным носителем разума и технологии. Вполне вероятно, 
что жизнь может возникать в гораздо более широким диапазо. 
не физических условий, чем считалось до сих пор. 

В своей книге «Перспективы обнаружения жизни в Солнеч
ной системе и вне ее или руководство для разумного земляни
на» Г. Файнберг и Р. Шапиро предлагают следующую класси
фикацию жизни: 

-Плазмоиды (плазменная жизнь), живущие в звездных 
атмосферах, образованы за счет магнитных сил, связанных с 

группами подвижных электриче0ких зарядов. . 
- Радиобы (лучевая жизнь), живущие в межзвездных об

лаках, представляют собой сложные агрегаты атомов, находя
щиеся в различных состояниях возбуждения. 

-Лавобы (кремневая жизнь) представляет собой органи
зованные структуры из кремния и живут в озерах расплавлен

ной лавы на очень горячих планетах. 
- Водоробы (жизнь при низких температурах), имеющие 

вид амебообразных форм, плавающие в жидком метане и из
влекающие энергию из превращений ортоводорода в параво
дород. 

-Термофаги, вид космической жизни, извлекающий энер
гию из градиента температур в атмосфере или океанах плане
ты. 

Возникает вопрос о возможности самоорганизации материи 
до степени, которую можно считать разумной. Однако, в дан
ном вопросе, так же, как и в вопросе определения критериее 

живого вещества, нет критерия, позволяющего однозначно су

дить о разумности космической материи. 
Наш соотечественник К. Э. Циолковский считал, что боль

шинство планет дозрело в плане появления на ней живых су

ществ, и содержит живые существа. Что мы, плотные вещест
ва, окружены не только такими же, как ц мы, плотн~ми суще. 
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ствами, но и существами эфирными, материальность которых 
намного менее плотная, чем материальность нашего мира. 

В наше время известны многочисленные проявления Реаль
ности, которые известны под различными названиями (НЛО, 
ААЯ и т. п.). Многочисленные проявления этого феномена с 
точки зрения нашей обычной, земной логики часто подпадают 
под категорию разумных. 

Большой процент сообщений о появлениях НЛО содержит 
в себе описания различных случаев появления аппаратов и 
пилотов, управляющих ими. Тем не менее, трудно допустить, 
что жизнь на других планетах, имеющих другие физические 
условия, реализуется точно таким же образом, как и на Зем
ле, т. е. создает биологических существ наподобие нас с вами. 

Объяснения таких сообщений следует искать в механизме 
восприятия человеком зрительных образов. 

Известно, что скорость восприятия зрительной и слуховой 
информации находится в пределах '10-7;2 бит/сек. В условиях 
недостаточного количества информации й времени для ее вос
uриятия физических явлений окружающего нас мира возмож
!Iа так называемая метафорическая деформация, когда очеви
дец такого явления видит не реально происходящий физиче-
ский процесс, а свои представления о происходящем. . 

В 1977 году, после петрозаводского феномена, в Мос
кве прошел цикл лекций В. Г. Ажажи, в которых он излагал 
взгляды на проблему, как на проблему посещения Земли и ее 
окрестностей инопланетными зондами, пилотируемыми челове

кообразными существами - гуманоидами. И тут же в редак
ции газет, журналов, радио и телевидения пошел огромный по
ток писем и сообщений от очевидцев гуманоидов и их аппара~ 
тов. 

Нужно отметить, что история не Раз ставила подобные экс
перименты. Так, известны события 1·897 года, когда на заре со
здания человеком дирижаблей всю Америку о~атила волна 
наблюдений НЛО именно такой Формы. В среднИе века НЛО 
имели форму парусных судов. Сражения, время от времени 
разыгрывающиеся на небе, наблюдаемые европейцами, прово
дились оружием. современным той эпохе._ -

Известны работы Л. Бокконе, в которых проводилась реги
страция НЛО с использованием различного рода аппаратуры. 
в том числе и кино-фотоаппаратуры. Результаты исследований 
свидетельствуют о наличии в окружающем нас пространстве 

НРВИдимых невооруженным глазом объектов, поведение кот~·-
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рых свидетельствует о их возможной разумности. Анализ пос
ледних работ по лазерному зондированию атмосферы, прове
денных томскими и московскими учеными, а также данные 

радиолокационных наблюдений невидимых объектов, подтвер
ждают работы Л. Бокконе. 

Американский исследователь д. Киль считает, что природа 
феномена НЛО электромагнитная. Известны работы Райха, 
открывшею· органную энергию, которая может явиться осно

вой для жизни, открытой Л. Бокконе. 
Для полного понимания феномена целесообразно привлечь 

гипотезу существования метапространства и метаобъектов, 
1 проникающих в наш мир из него: В своей работе «Размышле-
1 ния о проблемах познания, творчества и закономерностях раз
\ вития» академик Д. И. Блохинцев пишет: «Анализируя модель 
'Фридмана расширяющейся «горячей» Вселенной, которая сей
\ час получает разносторонние подтверждения в астрофизичес
:ких наблюдениях, я пришел к заключению, что видимая нами 
:вселенная (Метагалактика) не могла бы образоваться в пре
•делах четырехмерного мира». 

Допущение существования других фридмонов, других зам
кнутых Вселенных, больших или малых, может быть обосно
вано только в том случае, если предположить, что на самом 

деле реальный мир имеет число измерений, превосходящее из
вестные нам четыре измерения (одно время и три пространст
венные координаты). 

Я предложил гипотезу о существовании более обширного 
метапространства · при n>4, в котором свободно движутся• 
метатела и антитела, четырехмерные миры-фридмоны, бо.Ль
шие и малые. По этой гипотезе возможны столкновения миров 
больших и малых, и наша Метагалактика образовалась при 
столкновении таких тел. Из этой гипотезы вытекает важное 
'следствие - возможность залета метател из метапространства 
n наш четырехмерный мир и тем самым возникновение взры
вов большой энергии. 

В принципе такое явление могло бы быть наблюдаемо, на
пример, как какое-либо астрофизическое событие, сопровож
дающееся огромным выделением. энер.гии, намного превосхо

дящим ее запасы в нашей Вселенной. Это мог бы быть .та:кже 
~алет антиматерии (антител), которая по всем данным пока 
пс обнаруживается кроме малого количества античастиц». 

А. 'М. Мостепатенко в своей работе «Проблема существова. 
пия и реальности в фц.зи.ческом познании» указывает: «Воз. 
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Можно, что даже такие фундаментальные особенности окружа
ющего нас мира, как топология пространства - времени и 

форма законов природы не являются универсальными. Не ис
ключено существование миров с иными законами природы и 

пространственно-временными отношениями. Мы считаем наш 
мир более совершенным потому, что в нем живем мы, и он 
приспособлен для этого лучше других возможных миров». 

П. Дэвис в своей работе «СлучаИ:ная Вселенная» идет еще 
дальше: «Можно вообразить «коллекцию» возможных Вселен
ных (ансамблей миров), каждая из которых чем-то отличается 
от других, так что всегда найдется Вселенная, в которой с оп
ределенной точностью достигается всякое мыслимое значение 
для каждой фундаментальной постоянной и всякое мыслимое 
нормальное распределение вещества и движения". Только од
но решение исчерпывает вопрос, основная его идея в призна

нии одновременного существования всех мыслимых Вселен
ньiх. 

Предложенная в 1957 году эта, исходящая из концепции 
мцожественности Вселенных интерпретация квантоВQЙ теории, 
создает естественную основу для сильного антропного принци
па ... Согласно Эверетту, наблюдаемая Вселенная - это лишь 
один пример из бесконечного многообразия существующих 
Вселенных». 

Таким образом, правомерно допущение, что проявления 
феномена НЛО демонстрируюr нам материальность парал
лельно существующих с нашей Вселенной миров. 

Несмотря на всю сложность явления, опыт его изучения 
свидетельствует о возможности его регистр.ации, различными 
аппаратурными методами, в том числе и оптическими. Так, це
лесообр.азно повторить методику, применяемую Л. Бокконе, 
кино- и фотосъемку в различных участках спектра в монохро
матическом свете. 

Перспективна методика лазерного зондирования, приме
ненная томскими и московскими учеными. Нео\ходимо про
должать работы по применению электроннооптических преоб
разователей, сверхскоростному фотографированию. Следует 
изучить возможности магнитных носителей .фотоинформации. 
Необходимо проведение исследований по воздействию излуче
ний НЛО на применяемые для его регистрации материалы и 
аппараты. Разрабатываются методики регистрации феномена 
с помощью жидких кристаллов и люминесцентных материа

лов, реагирующих на излучения НЛО. 



И. А. ЖеJiтухин 

ПРОБЛЕМА ТАХИОНОВ 

Из уравнений движения релятивистской механики следует, 
что материальное тело не может быть ускорено до сколь угод
но больших скоростей. Предельной при таком ускорении явля
ется скорость света в пустоте. Из этого сначала делалось зак
лючение, что сверхсветовые скорости вообще невозможны. 

Более глубокий анализ, однако, показал, что невозмож
ность непрерывного перехода от досветовых скоростей к сверх

световым не отрицает возможности постоянного пребывания 
материальной частицы в сверхсветовом состоянии. Такие гипо
тетические частицы были названы тахионами. За последние 
десятилетия появилось много работ, посвященных идее тахио
нов. Экспериментально зафиксировать их не удалось. Теоре
тические же построения категорического запрета на возмож

ность существования тахионов не наложили, но вывелц много 

парадоксальных следствий. 
Например, в тахионной теории считается возможной ситу

ация, когда в одной из взаимно движущихся систем координат 
фиксируется движение тахиона в некотором направлении, а в 
другой системе то же явление наблюдается как движение двух 
тахионов в разных направлениях. Наиболее парадоксальными 
и, по мнению многих физиков, критическими для всей теории 
являются причинно-следственные новшества, вводимые теори

ей тахионов. Так, если в одной системе координат наблюдает
ся рождение тахиона в точке А и его аннигиляция в точке В, 
то в другой системе координат это же явление может выгля
деть как рождение тахиона в точке В и аннигиляция в точке А. 

Из такого рода инверсий следует возможность при помощи 
тахионов влиять на прошлое. Несмотря на кажущееся круше
ние принципов причинности, можно разумно переинтерпрети- , 
ровать описанные явления так, чтобы причинно-следственные 
связи стали для нас приемлемыми, не нарушая сложившиеся 

соотношения в мире обычных частиц. Поиск наиболее эффек
тивных систем реинтерпретации и анализ наиболее правдопо
добных связей тахионного и брадионно-люксонного мира сде
лает более целенаправленным экспериментальный поиск та-
ХИОJЮВ. 
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11. космос 
И КОСМИЧЕСКО-ЗЕМНЫЕ 

' 

связи 



Э. И. Несмя·нович 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВАРИАЦИИ ВНЕШНИХ ПОЛЕЙ 

И КОНТРОЛИРОВАНИЕ .КОСМОСОМ ПРОЦЕССОВ 

В АТМОСФЕРЕ, БИОСФЕРЕ, А ТАКЖЕ 
ГЕОСФЕРЕ ЗЕМЛИ 

Соизмеримость в движении планет и спутников, опреде
ленная последовательность планетных расстояний, так назы
ваемая гармония сфер, закономерности во времени землетря
сений и геохимических предвеетников [ 1], не случайны и при
сущи волновым динамическим системам. 

Находясь на определенном этапе своей' эволюционной зре
лости, система (в частности Земля) приобретает определенную 
структуру с преобладающими масштабами как в геологичес
кой иерархии различных целостей [ 1], так и в живой природе. 
В аналогичной волновой системе, какою является наша Сол
нечная, необходимо существование резонансных явлений на 
частотах обращения Солнца, планет и их спутников. Устойчи
вое существование подобной системы ~возможно без наличия 
волн биений. Волны биений особенно выражены на частотах, 
присущих динамике физических тел, геометрические парамет
ры которых хорошо аппроксимируются числом Фибоначчи [ 1 ], 
либо его гомологами (Ф= 1,618; Ф2=2,618). Ф2 близко по зна
чению к основанию натуральных логарифмов (2,718); стано
вится понятным частое упоминание об экспоненциальном рас
пределении (более точная аппроксимация-распределение Бей 
вулла), представляющем статистичеекую модель при описании 
наиболее вероятных интервалов времени между сейсмически
ми собь1тиями [ 1]. Биения являются причиной хсиления кос
мического влияния на биосферу, атмосферу и гео~еру Земли. 
С целью доказательства вышесказанного проводилась стати
стическая обработка большого экспериментального материала 
вызовов специализированной тромбоэмболической бригады 
(СТЭБ) Киевской городской станции скорой помощи, лю
безно представленных И. И. Никбергом за период с IV.11963 г. 
по 3.1.XII.1972 г., а также сейсмических явлений с М~15,7 на 
территории СССР за тот же период времени. Анализ показал 
?начительно~ увеличение частоты заболеваемостл инфарктом 
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миокарда, а также сейсмических явлений в периоды динами
ческих экстремумов Солнечной системы и подсистемы Земля
Луна-Солнце. Опасность возрастает в эпохи совпадения ге
лиоцентрических координат нескольких планет, особенно 
Юпитера, Урана, Сатурна, Нептуна, Меркурия и Марса, а 
также в эпохи соединения Луны с несколькими планетами в 
масштабе времени, равном суткам. Точность соединения Луны 
с планетами является весьма чувствительным регулятором 

подобной связи. Причиной является по-видимому, экстремаль
ное нарушение ротационного режима Земли. Оно находит от
ражение в глобальной перестройке атмосферных процессов, 
активизации сейсмических явлений и негативных влияний на 
биосферу Земли. 

На рисунке представлено распределение частоты случаев заболеваемости 
инфарктом миокарда за период IV.1963-31.XIl.1973 гг. относительно эпох: 
а) совпадения гелиоцентрических координат нескольких планет-гигантов 
(Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна); б) соединения Луны с несколькими 
планетами (в пределах 172°). 

1. Несмянович Э. И., Несмянович А. Т. Гравитационные 
волны Солнечной системы и их взаимодействие с планетами и 
Солнцем. 

Э. И. Несмянович 

ВНЕЗАПНЫЕ НАЧАЛА ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ И 
ИМПУЛЬСОВ, МЕЖПЛАНЕТНЫЕ МАГНИТНЫЕ 

ПОЛЯ - ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗЕМЛИ С БЛИЖАЙШИМ КОСМОСОМ 

Идеи о единстве и связанности всех явлений в природе, 
чувство мира, как неделимого целого, никогда не достигали той 

ясности и глубины, которую получили в настоящее время. Сей
час нет сомнения в том, что Земля - открытая неравновесная 
система с непрерывно поступающей изв~rе энергией (косми

ческими лучами, гравитационными, акустическими и радиовол

нами, солнечным ветром и др.). Неравновесность Зе!V!ли нахо
дит отражение в раб-оте рек, горообразовании, трансгрессии и 
регрессии морей, в существовании самой жизни, а также акти
визации воздействий на ее биосферу и ноосферу. 

В работе исследуется связь быстрых вариаций геомагнит
ного поля SSC и SI, так называемых внезапных начал и им
пульсов, изменчцвост11 межпланетных мапштнJ>IХ полей, а 
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также вспышечной активности Солнца, с одной стороны, эха 
Земли - с другой. 

Эхо проявляет ·себя реактивноетью организма, увеличени
ем нервно-психических расстройств и сердеч'!110-сосудистых за
болеваний, возникновением сейсмических и атмосферных бурь 
и другими явлениями. 

АнализУ' подвергались временные ряды числа инфар'I~ТОВ" 
миокарда, зарегистрированные Киевской городской станцией 
скорой помощи, которые любезно представил И. И. Никберг 
за период с IV. 1963 г. по 31. XII. 1972 г. и вспышечной актив
ности Солнца за тот же период времени: Дополнительно ис
пользовалась информация. о быстрых вариациях геомагнитно
го поля SSC и SI, а также распределение границ межпланет
ного поля (ММП), т. е. периодов, когда ММП меняет знак [1]. 

На рис. представлена временная развертка относительного 
числа случаев инфаркта миокарда (сплошная линия), а также 
планетарных Кр-индексов (штриховая линия), по~ченные 
методом наложенных эпох (МНЭ). 

О _..:._день соответствует дате регистрации внезапных начал 
геомагнитных бурь либо импульсов. На графике: хорошо ~идно 
начало геомагнитной бури, резкое повышение Кр-индекса в пер
вый день, с последующей бурей- в течение ближайших трех 
суток. 

Однако динамика инфарктов не коррелирует с возмущен
ностью геомагнитного поля. 'Максимум инфарктов за 9+·11 
дней можно объяснить связью со вспышечно-активной обла
стью, вышедшей из-за восточного лимба Солнца. 

Полученный результат совпадает с 'выводами работы К. П. 
Станюковича и др. о генерации гравитационных волн инфра
низких частот при рассеивании радиоизлучения лимбовых ак
тивных областей Солнца на частицах Солнечной короны [3]. 
В момент прохождения активной области на лимбе ими обна
ружен эффект увеличения амплитуды колебаний крутильного 
маятника, что нельзя связать с сейсмической активностью и 
возмущенностью геомагнитного поля. \ 

Вспышечно-активные долготы хорошо коррелируют со 
временем соединения Земли с планетами, а также с сизигиями 
Луны, особенно при совпадении обоих факт6рое. В подобное 
время наблюдается определенное снижение геомагнитной ак
тивности, регистрируемое наземными станциями. Поскольку 
геомагнитная возмущенность сама является результатом взаи

модействия магнлтосферы Земли с Солнечным ветром, несу-
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щим «вмороженные» ММП, а именно, следствием изменчиво
сти ММП; можно говорить о том, что соединения планет l 

Землей, в свою очередь, влияет на характеристики околозем

ного космического пространства. 

В такие периоды времени ММП становится более регуляр
ным, Кр-индекс низким, атмосферные токи приобретают мак
симальные значения, и суточный ход в КР имеет наибольшую 
амплитуду [3]. В выше описанные интервалы времени наблю
даются иррегулярные вариации угловой скорости вращения 
Земли, причиной которых могут быть изменения геомагнитного 

поля с перИ:одами, кратными суткам [3, 4]. Как известно, они 
имеют наибольшую амплитуду в эпохи секторных границ [3]. 
Распределение числа инфарктов миокарда относительно дат 
прохождения вблизи магнитосферы «устойчивой» секторной 
границы (знак ММП остается постоянным +4 су~ок) обнару
живает максимум при изменении ее с «-» на «+» и минимум 
при обратном. 

Аналогичные резулцтаты получены для сейсмических собы
тий на территории СССР с магнитудой М;;:=::: 5,7 за период 
1 .1964-7-31.XII.~2. 

РЕЗЮМЕ 

Динамика инфрактов миокарда, а также сейсмические со· 
бытия наилучшим образом коррелируют с периодами динами· 
ческих экстремумов и иррегулярными вариациями угловой 

скорости вращения Земли. 
С помощью предлагаемой методики на Всесоюзном семина

ре в г. Москве (9-1'1 апреля 1198:5 г.) «Магни"rобиология и роль 
ММП в биодинамике» автором впервые рассматривалась ме
тодика долгосрочного прогнозирования экстремальных перио

дов, а также был дан прогноз на 14 ноября 1985 г. (±'2 суток) 
и середину июня 1987 г. В дальнейшем в указанное заблаго
временно время произошла значительная активизация вулка-

1шчсскоi1 деятельности (Колумбия, Камчатка, Курилы). 

1. Несмянович Э. И., Несмянович А. Т. Вспышечная ак
тивность Со.rшца и некоторые индексы межпланетного и гео
м аrнипюго полей, 1958-1973 гг" М., 1977, 240 с. 

2. Несмя1101~ич Э. И. Особенности геомагнитных вариаций 
в связи со структурой межпланетньtх магнитных полей. -
Вестн. Кттевск. ун-та, Астрономия, 1981, вып. 23, с. 98,.......:105. 
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Наблюдение 27-суточных вариаций амплитуды свободных ко
лебаний крутильного маятника. -АЦ, 1974, № 821, с. 4-,5. 

4. Бильде Ю. А. Оценка неравномерности вращения Земли. 
- Астрометрия и астрофизика, 1981, № 28, с. 14-21. 

Э. И. Несмянович 

НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕЗОНАНС.Ы И НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

К непериодическим быстропротекающим процессам, преж
де всего, следует отнести иррегулярные вариации угловой ско

рости вращения Земли. Причиной подобных вариаций помимо 
биений служит определенная структура гравитационных по
лей планет, Луны и Солнца. Аналогичная структура гравипо
лей характеризуется в геометрическом плане - экстремаль
ными значениями потенциальной либо кинетической энергии 
системы и подсистемы (например, подсистемы Земля-Луна 
-Солнце). В геометрическом плане структура описывается 
различными симметричными конфигурациями планет и спут
ников: коллинеарными, компланарными, регулярно-симплек

тическими ( сизигиями, затмениями,_ соединениями Луны с пла
нетами, противостояниями, соединениями планет и др.). 

Ежедневные вариации значений прецессии и нутации Зем
ли в экстремальные периоды имеют экстремальные значения. 

Помимо особых конфигураций планет и спутников причиной 
нерегулярных вариаций угловой скорости вращения и обраще
ния Земли могут быть нелинейные резонансы внутри Солнеч
ной системы. Под резонансами мы понимаем соизмеримости 
между средними частотами вращения и обращения небесных 
тел, а также периодами некоторых других процессов в систе

ме. «Острые соизмеримости» проявляют себя 'заимными воз
мущениями в движении планет и спутников. Величина же воз
мущений зависит от эксцентриситета планетных орбит и по-

рядка резонанса 11 Кll, точнее от произведения е~ 1 • e~tt1 • Сле
довательно, наибольшие возмущения следует ожидать при не· 
линейных резонансах с планетами, имеющими наибольшие 
эксцентриситеты. Подобной планетой является Меркурий 
(е>О,2). 
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Особое внимание в работе обращено также факту соизме
римости периодов обращения и вращения Меркурия и синоди
ческого 'обращения Луны (интервалов времени· между двумя 
сизигиями). Соизмеримости можно выразить аналитическими 
уравнениями: 

2Т Jl-Tiм,..,O llK1ll =3; 
i.,- ·-- 3Тл-Т2м,..,О llK211=4 {11), 
где Т л- средний синодический период обращения Луньt 
(Т л =29,52), Т1,211- периоды обращения Меркурия, соответст
венно, около собственной. осн и вокруг Солнца (87,97 сут" 
58,64 сут.). Нелинейный резонанс Луны и 'Меркурия, наряду 
с биениями в Солнечной системе, представляется нам одной из 
причин быстропротекающих вариаций угловрй скорости вра
щения Земли, перестройки атмосферных процессов, усиления 
сейсмичности и воздействий на биосферу, атмосфериков, по
лярных сияний и др. явлений: Рассмотренные ·~ша;1нич1~ческие 
модели для· зе-млетрясений одного и того же времени по Грин
вичу (время-часы и минуты ·в пределах суток) (1, 2] в свою 
очередь получены вследствие резонансных .процес.сов И· на ос-

. Н()вании соотношений (1). 
В последние годы в геологии обнаружена последователь-

. ность преимуществеюпях размеров отдельных блоков земной 

коры L~~1 ~ 3,5. Так как частоты колебаний блоков определя
ются ·их~м·асштаба:ми,.блоки ·колеблятся и поглощают космичес
кую энергию в оr.rре:деленном частотном диапазоне. Удивитель
ное сходство ла1щшафтов Меркурия (снимки получены косми
ческим аппаратом «Маринер-10») и ·JТуны поражает. Вот по
чему М. А. Садовский L 3] относит Луну и Меркурий в одну 
группу. 

Нам представляется воэможным рассматривать Землю, как 
планету с колебательным контуром, который работает в опре
деленных частотных диапазонах. 

Настоящая работа позволяет рассчитывать долгосрочные 
прогнозы повышения активности Земных процессов. 

На рис. представлены инт~рвалы времени (± 1 сутки) на 
1988 г" когда вариации значений прецессии и нутации достига
ют экстремальных значений. Они особенно опасны на терри
тории СССР вблизи критических параллелей 35+ 12°. Исполь
зование резонансных соотношений работ [ 1, 2] и уравнений 
( 1) даст возможность уточнять координаты и время событий. 
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В.. Б·. Цейман 

О ПЕРИОДИЧНОС'rИ И «АПЕРИОДUЧ·НОGТИ» 
•1\'ОРОТКИХ31ЕМН:ЫХ1. ЦИ:№JIОВ 

1. Представление об «ацикличности»· некоторых прйродных 
процессов ложно. Это всего лишь мера нашеr:о незнания, ибо 
любое явление - проявлен-ие колебательного процесса, возни
кающего вследствие наличия р·азностей потенц-иалов. Колеба
тельный процесс идет на резонансных частотах с малой з·атра
той энергии. · 

2. Разделение процессов на коротко- и длинноперйодичес
кие в значитель1юй степени, коне:шо,--условно. Одliако, no рйт· 
мике Земли, обобщенной С. Л. Афанасьевым (1977 г.), .такая 
граница без труда проводится в начале .голоцена, 12 тыс. лет 
назад, а вторичная - около 500 лет назад. Далее приnодятся 
расчеты автора тези~ов. 

3. В самом деле. Если иерархия циклов. для самого nослед
него времени дает соотношение длительностей их в виде: 
(2±0,7) : 1, а для более длительных, но также голоценовых 
как (4+0,4): 1, то циклы более длительные, находящиеся уже 
за пределами голоцена, -имеют соотношение: (2 ~1 3+0,7). Пос
леднее соотношение найдено. автором для эпохи от 2 · 1010 до 
104 лет. \ 

4. Из наиболее крупных голоценовых ритмов С. Л. -Афа.нась
ев указывает 8 · l-03 лет. Если пСiследний привязывать к .началу 
голоцена, ·имеющего вз·рывообразный ·характер, то его конец 
нри-ходится на эпоху примерно 4 тыс. лет назад, катастрофи
ческий характер которой нам1ечается также: гибель Махенджо
Даро, Минойской культуры и пр. 
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С. Ю. Баласанstн 

f(РУГОВОРОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
В СИСТЕМЕ КОGМОС-ЗЕМЛЯ 

В докладе развивается концепция автора о существовании 
круговорота электрической энергии в системе Космос-Земля. 
Он осуществляется по взаимосвязанным и взаимообусловлен
ным энергоактивным зонам Земли, атмосферы, Космоса. Энер
гоактивными называются зоны наиболее интенсивного погло
щения, преобразования и переноса различных видов энергии. 
В условиях Земли, точнее ее континентальной части, энергоак
тивными являются локальные зоны, выполненные геологичес

кими образованиями с меняющимися в течение суток, нелиней
ными физическими свойствами. Эти области являются зонами 
активного обмена электрической и другими вИдами энергии 
между Землей и атмосферой .. Важную роль в этом процессе иг
рают генераторы атмосферного ~лектричества. Периодически, 
в течение суток повышая отрицательный заряд поверхности 

Земли, они вызывают компенсирующий ток катионов не только 
из ионосферы, как это предполагалось до сих пор, но и из энер
гоактивных зон Земли (рудных, нефте-, газоносных, инженер
но-гидрогеологических и других), характеризующихся аномаль
но повышенным содержанием катионов. Это, в свою очередь, 
понижает отрицательный заряд поверхности Земли, стимули
руя работу генераторов атмосферного электричества, которая 
тесно связана с явлениями в ионосфере. Последние стимулиру
ются потоком космических частиц и явлениями на Солнце. Так 
создается единая взаимосвязанная и взаимообусловленная 
картина круговорота электрической энергии в системе Космос 
-Земля _ 

Компенсирующий ток катионов к поверхности Земли, из 
энергоактивных -зон Земли, помимо электрических сил, вызы
вают действующие с той же суточной периодичностью тепло
вые силы (солнечная энергия), силы давления (атмосферное 
давление, гравитационные воздействия Луны и Солнца), дру· 
гие физические воздействия планетарного масштаба. 

В заключение высказывается предположение о том, что 
энергоактивные зоны Земли являются как основными источни
ками сырья, так и главными носителями информации о геоло
гических и, возможно, биологических процессах, протекающих 
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на Земле. Это «жизненно важные», ключевые точки нашей пла
неты, через которые задается общий суточный ритм многих 
природных процессов. 

С. Ю1. Баласанян 

РАВНОМАСШТАБНЫЕ В ПРДСТРАНСТВЕ 

И- ВО ВРЕМЕНИ ДИНАМИЧЕСКИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Одним из важнейших элементов круговорота электрической 
энергии в системе Космос-Земля является периодическая в 
течение суток компенсация меняющегося отрицательного по

тенциала поверхности Земли катионами ее энергоактивных зон. 
Это сопровождается равномасштабными в пространстве и во 
времени динамическими геофизическими, геохимическими и би
ологическими явлениями. 

К основным геофизическим явлениям относятся: 1) форми
рование динамических и нелинейных физических свойств энер
гоактивных геологических образований (являющихся в геоло
гии, как правило, объектом поисков, разведки, изысканий), вы-

" зывающих эффект аномальной суточной динамики локальных 
геофизических полей (электрических, магнитных, тепловых, 
гравитационных, скоростей распространения сейсмических 
волн, радиоактивных и др.); 2) периодический в течение суток 
эффект взаимной поляризации (ПЭВП) элементов энергоак
тивных геологических образований, сопровождающийся на 
рудных объектах, в продуктивном концентрированном оруде
нении, образованием сильных электрических полей, подчиняю
щихся закону Пуля; 3) эффект высокочастотного естественпо
вызванного электромагнитного излучения, сейсмические шуыы, 
звуковые волны и многое другое. \ 

К основным геохимическим явлениям относятся: ) перио-
дические в течение суток изменения концентрации подвижных 

• форм химических элементов во всех видах геохимических оре
олов (литогеохимических, гидрогеохимических, биогеохимиче
ских, атмохимических); 2) рост концентрации ионов металла 

, к дневной поверхности, достигающей максимума в гумусовом 
слое; 3) вытянутость ореолов рассеяния химических элементов 
в сторону поверхности Земли, как к главному прироююму ка-
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тоду, а также друrие известные особенности как,вторичны.х, так 
и первичных геохимичееких· ореолов. 

Из возможных биологических явлений автор рассматривает 
специфический для энергоактивных зон рост растений и свя
занные с этим особенности их физических полей. В частности, 
рассматриваются: 1) эффект квантованного поступления пита
тельных веществ к корневой системе растений в энергоактив
ных зонах, под действием меняющегося в течение суток элект
рического· поля между отрицательно . заряженными ·кор1;1ями 
рас1'еНИft:и областями высокой концентрации катионов (руд-' 
ные. тела и т. д.); квантованный сутками рост растений и пери
одическое в течение суток накопление микроэлементов в тка
нях рас:.r.ений; 3) эффект аномальной суточной динамики элек
трических полей растения; и другие. 

Круговорот электрической энергии проявляется не только. 
в вышелеречисленных локальных динамцче.ских и нелинейных 
эффектах. Он несет свои специфические. отпечатки и в геологи
ческих особенностях энергоактивных зон. На основе проведен
ных количественных оценок, хорошо совпадающих с известны

ми фактическими, данны·ми, высказывается пред.положение о 
существенной роли круговорота электрической энергии в фор. 
мировании. глубинных разрывных нарушений, рудообразова
тельны.х, магматических; вулканических, сейсмических процес· 
сах .. На пример.е эндогенных рудных объектов показано, что 
продуктивные оруденения образуются, как правило, в энерго
актюн1ых зонах и характеризуются особыми свойствами, фор
мирующимися в.цепи круговорота электрической энергии на 
всех стадиях развития вещества, от рудоносных растворов до 

кри'сталлизующихся из них агрегатов. При этом развиваются 
и особые физико-минералогические свойства рудных минералов 
продуктивного оруденения, следствиями чего являются: 1) вер
тикальная зональность типоморфных полупроводниковых руд
ных минералов (к примеру, наиболее распространенных - пи
рита и арсенопирита) по типу проводимости, характерной до
норной и акцепторной примесности, стехиометричности, вели
чине термо-ЭДС, концентрации и подвижности носителей заря
да; 2) рудолакализующая способн9сть пиритов, в особенности 
их р-п типов; 3) зональная структура кристаллов;·4) хараитер
ный габитус; и др. 

Круговорот электрической энергии связывает единой цепью 
динамические явления в энергоактивных зонах Земли, атмосфе
ры и Космоса. В результате этого, к примеру, в атмосфере, ·Над 
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энергоактивньrми геологическими образо'Банюrми · руДitьrми, 
нефtе- газоносными и др" будут наблюдаться таки-е явЛ~юrя, · 
как падение напряжения· и ан'Омальные ;суточ11ые 1'3ари~nии ·ат

мосферного электричества. Это создает предпосылки для:· раз
вития прикладной области геофизики, направленной на реше
ние геологических задач, включая поиски и разведку место

рождений полезных ископа·емых, по характерннм особенностям 
физических полей атмосферы . И· :Космос.а, 

IQ'. :А. Смирнов 

ГЛОБАЛЬН·ЬIЕ 'И ЛОКАЛЬНЫЕ' АНОМАЛИИ 
1987ТОДА·МЕГА И М'АКРО.МИРА 

1987 год в своей первой половi_Iне внес в летошtсь погоды 
свои рекорды. Среди них - исключительно холодная погода и 
небывалые снегопады, лавины и паводки. 

Самый мощный удар холода пришелся на европейскую 
часть СССР. 

Ожидался очень высокий паводок. Но положение спасла 
новая аномалия - затянувшаяся весна. 

Аномалии погоды наблюдались в летние месяцы во многих 
р-айонах нашей планеты. Шквалистые ветры, сильные л:и:вии, 
смерчи. 

Активность Солнца в 1987 г. была низкая. Однако, в пер
вой половине 1987 г. наметился довольно устойчн1шй рост сол
нечной активности. 

23 февраля 11987 г. в ближайшей к нам соседней галактике 
- Большом Магеллановом Облаке - вспыхнула СверХRО'вая 
звезда За прошедшие несколько месяцев наблюдалось несколь
ко вспышек Сверхновых в более удаленных от нас галактш<ах. 
От Сверхновой отделился объект, не меняющий своей яркости. 
До рождения Сверхновой 1987 А не наблюдалось\ состоян·ия · 
предсверхновой. По всей видимости, было зарегистрировано 
нейтринное излучение. 

23 февраля 1987 г. над отдельными регионами СССР наб
людался пролет непонятного светящегося объекта. Имеютс·я 
независимые очевидцы в разных областях. 

Отмечалась вспышка заболевания гриппом с тяжелыми 
осложнениями. 
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Не исключено, образование Сверхновой и Сверхновых по
родили локальное и глобальные аномалии в масштабах Земли. 

В области мегамира могут существовать неизвестные нам 
законы. 

Р. А. f()~икова, И. В. 1Мирзалис 

УРОВЕНЬ ГЕОМАГНИТНОЙ И СОЛНЕЧНОП 

АКТИВНОСТИ И ,НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ 
АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯ 

Известны работы, статистически достоверно пщ<:азывающие, 
что аномальные явления определенного типа имеют место в дни 

пониженной геомагнитной активности [ 1, 2]. 
Задачей данной работы было выявление зависимости рас

пределения некоторых аномальных явлений от уровня средне
годовых значений геомагнитных индексов (Ар, Аа и ,lKp) и 
индексов солнечной акти_вности (среднегодовые наблюденные 
числа Вольфа). 

Из множества данных зарубежной уфологической литерату· 
ры было отобрано 369 случаев за 1947-1978 годы. Критерием 
отбора служили некоторые особенности феноменологии - на
личие аномальных эффектов: а) психических, б) соматических, 
в) физических, отдельно или в любой комбинации для каждого 
случая. 

Годы были объединены в группы с определенными интерва
лами значений каждого индекса. Для каждой группы вычисля
лось среднее значение числа аномальных случаев за год. Та же 
процедура осуществлялась и для контрольных данных, где 369 
случаев были распределены между 1947-J978 годами по жре· 
бию. 

Выявлена тенденция к возрастанию среднего значения числа 
аномальных случаев за год при понижении уровня геомагнит. 

ной и солнечной активности. Максимальные значения числа 
аномальных случаев за год соответствуют минимальным значе, 

ниям всех трех геомагнитных индексов и среднегодовых наблю
денных чисел Вольфа. Для контрольных данных подобные за" 
копомерности отсутствуют. 

Высказывается предположение, что низкие уровни геомаг
нитной и солнечной активности вообще способствуют проявле. 
нию некоторых аномальных феноменов. 
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А. Н. \Дмитриев 

ВКЛЮЧЕНИЕ НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЯ 
В .КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЬi 

По мере расширения и роста интенсивности научньtх иссле· 
дований, технических экспериментов, промышленных мощное· 
тей, а также увеличения информационных потоков в сфере че
ловеческих взаимодействий актуализируется необходимость 
учета и изучения необычных и скоротечных явлений. Кроме 
того, такая необходимость возрастает и по мере резкого увели
чения числа сообщений о необычных явлениях. Совокупность 
данных последних лет делает весьма правдоподобным предпо
ложение о расширении географии, разнообразия и воздействий 
необычных явлений. 

В период становления новой информационной обстановки 
особой точкой становления является выбор модели анализа 
совокупности ·новых фактов. При этом выборе следует обра
щать внимание на упорядочение и виды взаимодействия (или 
взаимосвязей) в совокупности зарегистрированных новых фак
тов. Пространственно-временная синергия необычных явлений 
не обязательно дол:Жна лежать на поверхности, она может быть 
погружена в сложную последовательность событий, разгадка 
которых может наступить только на уровне высок\й информа
ционной обеспеченности. Именно поэтому этап учета и регист
рации новых «незакономерных» фактов является основопола
гающим для создания перспектив и реализации нового концеп

туального климата. 

Кроме того, единичный индивидуальный факт какого-либо 
события может не иметь постоянного количества и качества 
поощряющих факторов. Чтобы избежать путаницы, в связи с 
размножением какого-либо отдельного факта, следует осуще-
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·стеля'FЬ· стратегию массированной . ретисrрации. всех явлениii, 
не укладрrвающихся в концептуальнРiе и мирQDОззрснческие 

нормы. Общая схема, построенная на множестве r1роявлений 
необычных событий, может оказаться ум~етной дли создания 
пер~шчных р,абочих предположений. Такие предположс11ш1 мо
гут способствовать организации нового уровня пpнбJJИЖCllllfl 
к пр~роде новых явленяй в последовательном процессе 110~11/J· 
ваняя окружающего нас мяра" К.асаясь бо.цее конкретных воn· 
росов создания и применения методов, можно руководствовать· 

ся самыми общими положениями: 
а) следует строго осоаtrавать обусловленные и ограничен

ные особенности существующих и создаваемых моделей; 
б) во иsбt!жщше избыточной «НО13ИЗНЫ», наблюдение и рас

познаваliJЮ·НОJ3Ы* фак'Гов должно иметь хорошую опору в уже 
имеющемся знании и в существующей структуре концепций и 
восnрия:гий, которые обусловливают восприятие, информаци
онную съемку и регистрацию данных по новым фак,там; 

в) с другой стороны, следует иметь в виду, что наложение 
готшюй структуры восприяпiя и анализа данных.на новый мас
сив данных.неизбежно .по-своему структурируют новые явления 
и могут остановить объективный исследовательский: процесс. 

В случае МаССОВОГО перВОНаЧаЛЬНОГО «Измерения» необЫЧ
НЫХ явлений, когда измерительным «прибором» выступает сам 
человек, на .первых этапах работы с инфор!\{ацией следует · 
иметь в виду, что некоторые необычные явления демонстриру
ют лишь челове~е.скую спщ:обность воспринимать нечто, как 
неорьrчное. К.роме того, нередко материалы о необычf:!ЫХ явле
ниях подверг,аются «информационному загрязнению» при их 
регистрации. Например, личное отношение наблюдателя к фак
ту: страх1 вообр;э.же1щ:е, мечтательность, удивление и пр. Далее 
уместно такое предположение, что если человек является един

стве.цным изМ~ерителем необычных явлений, то мобилизованная 
по повер;хности земли информация должна строго подчиниться 
показателю плотности населения. 

Трудно регистрируемые и непредсказуемые проявления 
редких необычных явлений, несмотря на их малый вес в срав
нении с потоком ординарных явлений с высокой частотой 
встречаемости, всегда и всюду оказывают психологическое воз

действие «на прибор">>, т. е. на наб;'lюдающего человека. Этот 
факт, f:!есмотря на его оч~видность, мало применяется в серьез
ны.х :изучениях. Причем .этот.факт воздействия в первую оче
редь возмущает и как-то кор.рект.ирует- эмоциональную сф~ру 
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лeJJo.s,eи:a: .необычайной силы ураган, лнвнИ, град, -пылевые бу
ри, температурные скачки, световые явд€ния, .акустические 

эффекты (грохоты, шумы, скрежеты и т. п.). Все это в первую 
очередь ата1<уст блоки восприятия, будоражит инстинктивные 
мехА11И:1мы и ревизует концепцию «Я». Следует подчеркнуть, 
'ITO днжс весьма небольшие возмущения в окружающей среде 
рнсшатывают привычные нормы восприятия, деформируют 
эмоциональный стереотип и выбивают привычные опоры для 
практики и развития самонадеянной беспечности человека в 
среде обычных событий. 

А. Ф. Пугач 

ПОИСК ВНЕЗБМЦЫХ ЦИВDЛИЗАЦИА И ПРОБЛЕМА 
НЕОТОЖДЕСТВЛЕНН\ЫХ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЯ 

Поиск Внеземных Цивилизаций (ВЦ), настойчиво проводи
мый на протяжении последних 25 лет, не привел пока к какому
либо ощутимому результату. Программа SEТI, начинавщаяся 
как окрыленная надежда поймать радиосигналы разумных чу
жих миров, ничего, кроме сокрушающего разочарования, не 

принесла. Некоторые ученые еще пытаются за счет «Героичес
кого натиска» и технических ухищрений пробить брешь в стене 
молчания Космоса, но все чаще раздаются призывы использо
вать для SETI, кроме радиоволн, альтернативные средства по
.иска, привлекать к решению проблемы специалистов разных 
профилей: рт биологов и психологов до историков и диплома
тов. 

В докладах Таллинского (,1981 г.) и Бостонского (США, 
1984 г.) симrюзиумов по SETI высказывалась мысль, что связь 
с Внеземными Цивилизациями не есть прерогатива только на
уки и тем более одной только радиоастрономии. Установление 
контакта между двумя цивилизациями -дело\всей нашей ци
вилизации, всеи культуры, всего человечества, 8' его отсутствие 

связано, в первую очередь, с инфантильностью земной культу
ры, с неспособностью нашей цивилизации решать глобальные 
проблемы контакта в интересах всего человечества, подняв
шись над интересами отдельных сословий, наций, государств. 

Автор развивает идею советского астрофизика В. Ф. Шварц
мана о том, что послание ВЦ в адрес Земли уже давно идет и 
регистрируется нами, но «мощность» культурной традиции 
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froкa еще неДосtаточна для его интерпреtацriи. Автор ttосtулй
рует следующие положения: 

1. Послание ВЦ обладает очень широким информационным 
спектром, будучи доступно для восприятия всеми жителями 
планеты. 

2. Послание ВЦ закодировано и недоступно расшифровке 
и пониманию цивилизациями низшего уровня. 

3. Расшифровка содержания послания свидетельствует об 
интеллектуальной готовности молодой цивилизации к контак
ту. 

Исходя из этих постулато!} выдвигаются и обосновываются 
следующие гипотезы: 

1. Контакт Земли с ВЦ станет возможным тогда, ко.гда на
ша цивилизация превзойдет «пороговый» уровень развития, 
расшифрует послание и поймет его содержание. 

2. Поскольку учение способны расшифровать послание 
раньше других членов общества, в Частности, задолго до того, 
как вся культура планеты достигнет «порогового» уровня, ВЦ 
могут включать n послание мистифицирующие элементы. 

Обосновывается преположение, что одной из форм послания 
может быть широко известный и наблюдаемый в глобальном 
масштабе феномен Неотождествленных Атмосферных Явле
ний (НАЯ), в котором признаки разумного поведения соче
таются с такими характеристиками, которые кажущимся обра
зом противоречат современной картине мира и известным за
коном природы. К таким особенностям НАЯ относятся: 

- беззвучное движение в атмосфере со сверхзвуковыми ско
ростями; 

- огромные, разрушительные для биологических объектов 
ускорения; 

~ способность блокировать работу земных электро- и ра
диотехнических устройств; 

- способность не поддаваться в некоторых случаях регист
рации при помощи РЛС; 

- возможность изменения внешнего видимого облика и т. п. 
За исключением, может быть психологии и криминалисти

ки, земные науки не имеют опыта работы с объектами или яв
лениями, наделенными свободой выбора. Методологическая 
неподготовленность науки к исследованию феномена НАЯ со
стоит прежде всего е неспособности изучать объекты или яв
ления, обладающие свойством альтернативного поведения. 
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Таким образом, «Чудесность» феномена НАЯ имеет чисто 
гносеологические, а не мистические корни. 

Обосновывается критика неверного с точки зрения теории 
познания подхода к анализу единичных сообщений о наблю
дении Неотождествленных Атмосферных Явлений вне кон
текста феномена в целом. 

В. В. Рубцов 

АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ВНЕЗЕМНЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Под «аномальными явлениями» (АЯ) мы понимаем гипо
тетический объективный коррелят наблюдений неопознанных 
летающих объектов - НЛО «В узком смысле», то есть объектов 
и явлений, природу которых не удается понять, несмотря на 
тщательное изучение всех обстоятельств наблюдения группой 
компетентных экспертов. Вопрос о реальном существовании АЯ 
оста~тся пока открытым, поскольку трудно дать гарантию, что 

в подобных случаях были изучены все данные и привлечены 
все необходимые специалисты. Тем не менее, ряд достоверных 
наблюдений НЛО трудно объяснить с иных позиций (см., 
напр., [1], стр. 143, 163, 260-266). 

В массовом общественном сознании термин «НЛО» уже 
около 40 лет ассоциируется с внеземными космическими ко
раблями. Эта точка зрения возникла пекаре после первой 
«ВОЛНЫ» наблюдений НЛО в США в конце 40-х гг. Указать 
на ее авторов так же трудно, как определить «автора» того 

или иного циркулирующего в обществе слуха. В научной ли
тературе «внеземная» гипотеза происхождения НЛО (вернее, 
АЯ, поскольку сама по себе «неопознанность» - характерис
тика в значительной мере субъективная) обсуждается - хотя 
и не часто - с 1967 г. [2]. Серьезный толчок инте~су к ано
мальным явлениям с точки зрения проблемы внезеМ'ных циви
лизаций (ВЦ) дала статья М. Ха рта rз], в которой было пока
зано, что уже первая возникшая в Галактике цивилизация 
могла бы при желании за относительно короткое время (110-
рядка десятков миллионов лет) изучить и освоить с помощью 
космических летательных аппаратов всю Галактику [ 4, 5]. 

Однако ученые, занимающиеся радиопоисками ВЦ, в боль
щинс:rве сво~м: оп~ергают возможность существования какой-
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либо связи между проблемами АЯ и ВЦ. Их основные доводы 
- большой процент тривиально объясняемых наблюдений 
НЛО '"(90..J..95%), а таkже отсутствие эм·!'!ирич€ских дока-за
Т€Льств внеземной природы «Остатка» .. Кроме того, существен
ную роль играет и социально-психологическая атмосфера, в 
которой возникла и развивалась проблема НЛО. «Внеземная»· 
гипотеза долгое время была «символом веры» многочислен
ных любительских-преимущественно паранаучных - объеди
нений. Ученый, слишком упорно настаивающий на необходи
мости серьезно рассмотреть эту гипотезу, рискует основатель

но подорвать свой научный статус. 
В последние годы, однако, «традиционно-внеземная» гипо

теза о природе АЯ потеряла свою популярность среди «люби
телей». На смену этой «Тривиальной» точке зрения приходит 
концепция «ультра существ», '«Парафизических хозяев Земли», 
контролирующих разв·итие нашей цивилизации и «давно из

вестных» в оккультизме и в религиозной демонологии, 
см., напр., [6]. · 

В той мере, в какой «паранаучное сообщество» отходит с 
позиций «внеземной гипотезы», они становятся более доступ
ными для отдельных представителей сообщества научного. 
В своей основе эта гипотеза не противоречит общим принци
пам современной науки и может быть научно доказана или 
опровергнута. Однако, генерируемая ею исследовательская 
программа оказалась на сегодняшний день в тупике. «Внезем
ная гипотеза» не в состоянии ни предсказать, ни даже объяс
нить наблюдаемые характеристики объектов и всего явления 
в целом. По существу, логика рассуждений сводится к «неис
поведимости путей» ВЦ и к «Непостижимости» их технологии 
для науки. 

С другой стороны, трудно надеяться на «Чистые», «качест
венные», «рациональные» сообщения о появлении внеземных 
зондов. И дело не только в том, что «радий» таю1х сообщений 
неизбежно будет скрыт «рудой» существуюrцего массива ин
формаrщи об НЛО. Даже, если бы не было феномена НЛО как 
социально-психологического явления, наблюдения реальных 
«чужих зондов» вызывали бы совершенно аналогичный отклик, 
далекий от рациона.'!Ьного. Реакция земной цивилизации на 

этот феномен может рассматриваться как своеобразная модель 
контакта с ВЦ во всей его СJJОжности и социальной опосредо
ванности. 
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В. И. Титаренко 

HCJЧ()'fQRШ· АОПЕКiТЬlнЭ.ВОЛЮЦRИ":. 

ПРОТОПЛАНЕТНЫХ САМ0ГРАВ:JИИ0РV·ЮЩ'И~J 

СГУСТКОВ 

Математическая модель эволюции самогравитирующих про
тоitлаиетных,,сrу€'ГIООВ'·Га3'00\Ь!llrеUО.Й туманности етроитс~·иехе
дя из описывающей такие сгустки системы гидродинамических 
и термодинамических уравнений: движения, неразрывности, 
притока тепла, уравнения Пуассона для-граnитадионноrо по
тенциала и уравнения состояния. При помощи метода двух
масштабного разложения времени указаюиш"выше" система· 
уравнений сводится к решению граничной задачи для класси
ческого уравнения Лэна-Эмдена и задю;1и. Каши для уравне
ния эволюции энтропии сгустка. В последнем уравнении учи
тываются процессы разогрева сгустка за счет расчада р~дио

а16:ТИВ1-IЫХ яз.отопо:в, присутетвующи.х в вещеетве.-еr~ткrа ~ виде 

·примесей, а также собственное излучение самогравитирующе
го газопылевого сгустка, описываемое системой уравнений 
диффузионного приближения переноса излучения. 

Решение граничной задачи для уравнения Лэна-Эмдена 
прои:щодилось численно. Находилась однопараметрическая 
подгруппа линей»ой группы преобразований, принадлежащая 
к группе инвариантности этого уравнения и преобразующая 
решения задачи Коши· для ·уравнения Лэна-Эмдена в соответ-
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ствующие решения граничной. задачи для газопылевого сгуст
ка любого молекулярного состава, характеризуемого показате
лем политропы 

Для отыскания решений уравнения эволюции предвари
тельно подробно исследовалась и решалась система уравнений 
диффузионного прибли_жения собственного излучения само
гравитирующеего сгустка газопылевой туманности. Показано, 
что эта система уравнений сводится в силу граничных условий 
к решению однородной задачи Неймана для линейного диф
ференциального уравнения 2-го порядка с особенност~ми на 
обеих границах. Выведено интегральное соотношение, необхо
димое и достаточное для нахождения единственного решения 

указанной однородной задачи Неймана. Решение этой задачи 
дает возможнС'1:ь получить решение эволюционного уравнения, 

которое. совместно с решением граничной задачи для уравне
ния Лэна-Эмдена входит в выражения для основных термо
динамических характеристик самогравитирующего сгустка: 

его плотности, давления, температуры, а также граничного 

радиуса. Эволюционное поведение сгустка вполне описывается 
этими его характеристиками. Численное моделирование эво
люционных процессов самогравитирующих сгустков показало, 

что на ход их эволюции существенное влияние оказывают 

изменения его массы и характерного значения плотности; сос

тава примесей в его веществе, выражающегося в изменениях 
коэффициента массовой непрозрачности и концентрации и 
состава радиоактивных изотопов; молекулярного состава ве

щества самого сгустка, выраженного в значении показателя 

политропы, и характерного значения теплоемкости при по

стоянном давлении. 

А. Н. Дмитриев, Г. М. Иванова 

ДЕТОНИРУЮЩИЕ БОЛИДЫ - ВИД ЭНЕРГОФОРОВ 

В поисках прямых признаков газа-плазменной природы ря
да светящихся образований (энергофоров) были проанализи. 
рованы каталоги крупных болидов Нильсена, Мак-Крос_ки, 
Цеплехи. Данные каталогов, в соответствие с целью исследова
ния, были дополнещ:.1 сведениями: номер земных суток в обо
роте Солнца, значение индекса С9 в сутки регистрации болиде} 
как показателя геомагнипюй обстановки. 
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Рабочая гипотеза состоит в том, что светящиеся объеkтьi 
газоплазменной природы - энергофоры - должны обязателi>
но обнаруживать какие-то специфические признаки своего 
солнечного происхождения. Такая гипотеза уже была пр11мене: 
на нами при построении гелиофизического сценария Тунгус· 
ского феномена. Для выявления энергофоров были отобраны 
детонирующие болиды из каталога Нильсена в количеств~ 
170 штук. Выборка была проанализирована в сравненю:(с дру
гими болидами каталога (n= 1046) и метеоритами (n=235). 

В результате сравнительного изучения выявлено: 
1). Несовпадение частоты встречаемости детонирующих 

болидов, болидов и метеоритов по временам года (табл. 1). 
Таблица 1 

Частота встречаемости (в%) 

Сезон 

1 
детонирующие 

1 метеориты болиды 
болиды 

Весна 18,41 21,94 27,24 
Лето 27,80 22,75 28,94 
Ос'ень 32,31 22,94 22,55 
Зима 21,78 32,36 21,27 

Детонирующие болиды максищ1льно встречаются в зимний 
период, на фоне равномерного распределения в другие сезо
ны. 

· 2). Несовпадение распределения встречаемости детони
рующих болидов по шкале геомагнитных индексов С9 между 
сравниваемыми выборками. Детониру~рщие болиды встреча
ются в периоды слабых и умеренных геомагнитных возмуще
ний (С9=2 и 3, табл. 2). 

Таблица 2 

С9 (в %) 

Объекты 
о 2 

1 
3 

1 
4 

1 5~ .6 7 

Болиды 15,54 16,85 15,87 17,68 12,51 10,19 6,66 5,01 
' Д.етонирующие 

12,35 болиды 14,12 21,18 22,95 10,59 11,76 5,83 1,76 
Метеориты 17, 11 18,29 18,58 13,57 11,50 7,96 7,96 5,01 
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Характерно, что распределение геомагнятного индекса -для 
болйдов следует общему геомагнитному фону. Обращает на 
себя ·1з1шма1IИе"НИЗкая · В'Стреt~аемость деtон·ирующих болидов 
для С9=0 и· 7, т. е. спокойных и сильно возбужденных в гео
магнитном отношении суток. 

3). Интересен факт максимизации встречаемости детони
рующих болидов в интервале 10-16 земных суток солнечного 
оборот.а (один оборот Солнца=27 земных суток). На семь су
ток второй декады солнечного оборота приходится 40,5% всего 
состава детонирующих болидов; для обц1чных же болидов на 
эти сутки приходится лишь 25,3%, для метеоритов - 20,6%. 
Ф11кт гелиочувствительности детонирующих болидов свиде
тельс·твует о солаечном влиянии на генерацию энерrофоров. 

Пf)и этом возможны два способа генерации: а) возникновение 
детонирующих болидов в геокосмосе и б) транспортировка 
газа-плазменных сгустков с внешних оболочек Солнца. 

К классу энергофоров можно отнести собЬ1тия, связанные 
с Тунгусским феноменом, Томским электрофонным болидом 
26 февраля 1984 года, Тасеевским болидом 26 марта 1936 года 
и др. крупными детонирующими объектами. Поиски энерго
форов следует проводить в периоды слабо и умеренно возму
щенного геомагнитноrо поля, в зимний период, когда число· ре
гистрируемых детонирующих болидов становится максималь
ным. Нет запретов на предположение о том, что в составе 
обьtчных болидов могут содерW<аться образования типа энер
гофоJ>'ов. Особое внимание следует обращать на болиды с по
логими траекториями и «Медленные болиды». По ряду особен
ностей к классу детонирующих болидов примыкают электро
фо'i'!НЬ1е ·болиды. Эти"виды боJrиднв ·соста·в;,r~яют 'О'собый класс 
явлений и их углубленное изучение необходимо отдельной вы
боркой по светимости, направлению, длительности существова
ния и т. д. Обращают также на себя внимание так называемые 
рыхлые·болиды. Их характеристики сближаются с закономер
.IJОСтЯми, выявленными для детонирующих болидов. 
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В. И. Лу~в 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РААОНЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ ТОМСКОГО·ФЕНОМЕНА 

Для формирования адекватного представления о приро· 
де Томского феномена 26 февраля 1984 года, кроме анализа 
совокупности показаний очевидцев [ 1, 2] привлекаются к рас
смотрению известные нам геофизические данные. 

Изучение временной эволюции в течение суток Nh-профилей · 
(где N - концентрация электронов, см-3 , h - высота в атмо
сфере от поверхности земли, км) по данным Томской ионо
сферой станции показало, что ко времени наблюдения боль-

шинством очевидцев аном.ального явления to= 1.Зh 4Оm:!:~при
У,рочено специфическое изменение Nh-профиля. 

Анализируются данные Пасечника и Овчинникова, полу
ченные в результате обработки микросейсмограмм 8-ми сейсмо
станций и расчетные даJ'mне ~в. Г: Фа-ста n Д. Ф. АнфипоГ'ено
ва ·FIO· ко~рдинатам, вр-емени, маrниту.м.е и· энерrпю в~ыва, :на-

блюif ;::~~~~я ва~~;~~:;1~е~ь:~:ьf;~е jiljjJSrf·~~~~~~нoй 1 . 
версии, объясняющей событие 26 февраля 1984 года. 

1. Лунев В. И., Ры.лкин Ю. А., Кузнецов Р. Г., Громов Л. В" 
Рудик А. К. Информативность случайных наблюдательных 
данных на примере Томского феномена 26 февраля 1984 года. 
Настоящий сборник, ч. П, с. 

2. Захаров В. В., КлемеН1ьев Д. В., Лунев В. И. Томский 
феномен: Статистический анализ. Настоящий сборник, ч. П, с. 

Н. В: Васильев 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ФЕНОМЕНА 
ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА, ·ВЫХОДЯЩЕff ЗА РАМКИ 
ПРИНЯ10-й В МЕТЕОРИТИКЕ НАУЧНОЙ ffАРАДИГМЫ 

' Несмотря. на то;·что 1ю проб-.л<еме Тукгусского метеери
та u(TM) накоплен огромный фактический материал, указан
ныи феномен до настоящего времени не получил удовлетвори
тельного объяснения. Предлагавшиеся гипотезы, допускавшие 
астер@Иl<'J:<iJ!ЬН;ую,' KON!:t't'Нy<IO либо 1IЛ0.ЭМОИ,L!Яую l!!!р'Иiр'Оду тм, 
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сталкиваются с серьезnыми трудносtями, связанными с номrt= 
лексным и далеко не тривиальным характером явления. 

К чертам, резке выделяющим ТМ из ряда других, связан" 
ных с проникновением в атмосферу Земли малых тел Солнеч" 
-ной системп., относятся: 

1) масштаб явления (тротиловый эквивалент взрыва 
-10-40 МгТ); 

2) надземный характер взрыва (высота - 5,5 км); 
3) сложный характер траектории (вероятный «доворот» по

следней как минимум на 25-30°, «клевою> в зоне эпицентра, 
завершившийся, судя по всему, рикошетом тела, состоявшим
ся уже после взрыва; 

4) полное отсутствие в районе Тунгусской катасчrофы кос
мического вещества, которое можно было бы уверенно отож.; 
дествить с веществом ТМ; 

5) геомагнитный эффект ТМ, несводимый к действию удар
ной волны·; 

6) синхронность световых и звуковых явлений при пролете 
ТМ, не согласующаяся с постулируемой космической его ско
ростью; 

7) кoмrwteКc--•ai+f7ШhllЫIЫX оптических явлений в атмосфере 
Земли, qеспрецедентных по масштабу и сопровождавших яв
ление (а, возможно, и предшествовавших ему); 

8) комплекс биологических - в том числе генетических -
последствий, пролонгированных во времени и развертываю
щихся до сих пор. 

В докладе приводятся конкретные данные, свидетельствую
щие о наличии серьезных противоречий в кометной и плаз
моидной кщщепциях по вопросу о природе ТМ, не говоря уже 
о классически «Метеоритном» варианте, который, по существу, 
в настоящее время оставлен. 

Рассматриваются также ряд эффектов, выявленных в райо
не Тунгусского взрыва, связь которых с ТМ хотя и не доказа
на, но и не исключена. К ним принадлежат: 

- изменения палеомагнитных свойств почв; 
- особенности термолюминесценции горных пород и мине-

ральной фракции почв; 
- наличие в зоне эпицентра повышения радиоактивности 

(в пределах колебаний земного фона), не связанного с корот-
коживущими изотопами. , 

Критически рассматривается высказанное в литературе 
п_редположение о техногенной природе ТМ и о ядерном харак-
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тере Тунгусского взрыва. Обосновывается мнение о том, что 
феноменология ТМ не укладывается в рамки принятой в ме
теоритике и астрономии малых тел Солнечной системы пара
дигмы. 

В. П. Сивцов 

ВИХРЕВАЯ МОДЕЛЬ l(OCMИЧECKJIX ТЕЛ И СИСТЕМ 

Современные представления, базирующиеся на модифици
рованных небулярных гипотезах И. Канта и П. С. Лапласа, 
не в состоянии дать адекватного объяснения возникновения и 
эволюции космических тел и систем. До сих пор не находит до
статочного объяснения большое различие момента количества 
движения (МКД) Солнца и планет. При массе 99,9% массы 
Солнечной системы МКД Солнца составляет всего 2%. Необц
ясненными остаются и :вопросы, связанные с увеличением 

плотности внешних п~анет Солнечной сие.темы начиная с Ура
на, а также природа образования кометного облака Оорта. 1( 
нерешенным проблемам внесолнечной астрономии относятся 
проблемы, связанные с механизмом образования звезд, галак
тик, а также феномен черных дыр и проблема скрытой массы 
галактик. 

В основу гипотезы автора положена модель «космического 
циклона» (КЦ), построенная на основе г.идродинамической ана
логии космиче·ских: систем с атмосферным циклоном (.АЦ) [ 1]. 
В отличие от атмосферного циклона модель КЦ имеет бипо
лярную структуру, основными элементами которой являются: 

1. Центр КЦ - его ядро. 
2. Основное облако КЦ, в пределах которого из центра КЦ 

на его периферию распространяется биполярный космический 
ветер (звездный, солнечный, галактический и т. Ц~). 

3. Полярные каспы, в которых происходит ни&одящее дви
жение газопылевой материи космического ветра и релятивист
ских частиц от внешних по отношению к l(Ц источников. В по
лярных каспах галактик наряду с указанными компанентами 

вещества, в нисходящее движение могут вовлекаться звезды 

сферической подсистемы и шаровые скопления, формирующие 
,ядра галактик. 

4, Экваториальный гравитационновихревой касrт, выполняю-
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щий роль аккреционного диска, в котором формируются втор0-
стеnеЮIЫf;\дОJ,I,аыа' КЦ 

5. Второстепенные облака КЦ - его спутцики. В галакти
ках - это газопылевые облака, звезды, звездные скопления 
и т. д. В Солнечной системе - планеты, астероидальные и пы
левые пояса. 

Предлагаемая модель позволяет дать качественное объяс
нение вышеизложенных проблем. Так, потерю МКД Солнцем 
можно объя:сцить его переносом на периферию Солнечной сие~ 
темы биполярным ветром Солнечного циклона (СЦ), который, 
как показывают исследования, был намного интенсивнее в пе
рщщ ·ее фQР,-МJ!}\)ОSания, Что касается·эффекта увеличения плот~ 
ности внешних планет Солнечной системы, то, исходя из ана
логии с АЦ, можно предположить, чtо данный эффект связан 
с измене1шем энергетического режима в результате г.равита

ционновихревой конденеации·на периферии СЦ. С указанно.й • 
конденсацией, по-видимому, и связано образование кометногQ 
облака Оорта на периферии Солнечной системы. Аналогичный 
процесс, но связанный с конденсацией влаги, порождает облач
ный пщ1с внешней· конвекции в АЦ. 

С помощью модели КЦ находит объяснение и механизм 
образования звезд. Действительно, наличие околозвездных ди
сков и торов, а также биполярных молекулярных потоков и 
джетов согласуется с моделью КЦ и свидетельствует· о гидро
динамической, вихревой природе их образования, То же самое 
опюсtится· и.к гал·аюrикам, которые сходны не"толыю внешне·, 

но и в структурном плане·с пр-еЛ;лаN1емой моделью. Примеча"' 
тельной особенностью, связанной с вихревым движением галак
тик является сходство кривых вращения газа в галактике и 

воздушных масс в АЦ. Такое сходство прослеживается от 
центра галактики, где вращение как и в АЦ твердотельно, до 
ее периферии. Данная аналогия ·позволяет· объяснить движение 
карликовых спутников и газовых облаков на периферии галак
тик с вихревых позиций, не привлекая для этого гипотезу 

скрытой массы. Наряду с выше.изложенным, модель КЦ позво
ляет критически подойти к рассмотрению феномена черных! 
дыр. Действительно. если исходить из гидродинамической ана-. 
логии с АЦ, то заключительной стадией эволюции космически_х 
nбразований является их распад, а не образ::>вание черных дыр, 
как это следует из традиционных представлений. 

Таким образом, модель космического циклона ттозводяет 
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дать наиболее естественное объяснение образования и эволю
ции космических тел и систем. 

1. Сивцов В. П. Вихревая модель Солнечной системы. 
Томск, политехн. ин-т. - Томск, 1987 - 35 с.: ил. - Библиогр. 
33 назв. - Рус. - Деп. 15.07.87, № 5088-В87. 

В. П. Сивцов 

О РОЛИ ВИХРЕВЫХ ПОЛЕЙ В ЭВОЛЮЦИИ ПЛАНЕТ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

В настояЩее время достигнуты значительные успехи в ис
следовании планет Солнечной системы. Однако, существует 
целый ряд нерешенных проблем, к каковым, в частности, отно
сятся: механизм циркуляции и дифференциального вращения 

внешних оболочек планет-гигантов и Солнца, миграция геогра
фических полюсов на примере Земли и Марса, а также обрат
ное собственное вращение Венеры и Урана. Данные проблемы 
могут быть разрешены при учете вихревых полей, наличие ко
торых следует из общей теории относительности А. Эйнштей
на. Действительно, исходя из аналогии вихревого и магнитного 
полей можно предположить одинаковость их поведения в эво
люционирующих космических системах. Данное предположе
ние объясняет, в частности, такое явление, как миграцию гео
графических полюсов Земли и Марса, которая, как следует из 
наблюдений, оказалась геометрически подобной миграции 
магнитных полюсов Земли. Такая мигр<JЦИЯ, по-видимому, и 
привела к столь значительному наклону оси вращения Урана к 
плоскости его орбиты. Наблюдения показывают также, что 
механизм движения атмосферных масс Урана, как и других 
планет-гигантов, нельзя объяснить только инсо.т:1яцией. Опре
деляющим фактором такого движения является с~а Корио
лиса, а, следовательно, и вихревое поле, структура которого, 

по-видимому, и определяет структуру движения наружных 

оболочек планет. Примером вышеизложенного может служить 
дифференциальное вращение планет-гигантов и Солнца. Дан
ное явление можно объяснить дипольной структурой вихревых 
полей указанных небесных тел. Действительно, подобно заря
женным част1щам, дрейф (орбитальное движение) которых 
определяется кривизной их траектории в неоднородном маг-
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нитном поле планеты, дрейф частиц нейтральной атмосферы, 
в свою очередь, может определяться неоднородностью вихре· 

вого поля. С приближением к полюсам планеты величина вих· 
ревого· поля, как и магнитного, увеличивается, что должно при· 

водить к увеличению кривизны траектории частиц и, как след· 

ствие, к снижению скорости дрейфа. Так как дипольное вих· 
ревое поле симметрично относительно оси вращения планет, 

то таким же симметричным должно быть и распределение ско· 
расти вращения их внешних оболочек, что и подтверждается в 
действительности. Что касается Солнца, то поскольку, во-пер
вых, его вещество находится преимущественно в плазменном 
состоянии, а, во-вторых, ось его магнитного диполя и ось вра

щения практически совпадают, дифференциальное .,вращение 
внешней видимой оболочки Солнца (фотосферы), вероятцо, 
обусловлено одновременным влиянием как вихревого, так и 
магнитного полей. Наряду с этим необходимо отметить, что в 
полярных областях вихревое поле Солнца, вероятно, так же, 
как и магнитное, имеет открытую компаненту, направленную 

вдоль солнечного ветра. Структура такого поля должна быть 
спиральной. ВышеизJiоженное следует отнести и к вихревым 
полям планет. Аналогия· в поведении магнитного и вихревого 
полей позволяет объяснить и обратное собственное вращение 
планет Венеры и Урана. Указанное явление можно интерпре· 
тировать как переполюсовку дипольного вихревого поля пла

нет, аналогичную переполюсовке их магнитных полей. 
Рассмотренные примеры показывают реальность вихревого 

поля. Его учет позволяет дать наиболее полную картину эво· 
люции планет Солнечной системы. 

Л. А. Пухляков 

ГИПОТЕЗА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЗЕМЛЕ ВТОРОГО 

СПУТНИКА ПЕРУНА 

Гипотеза постепенного приближения и присоединения к 
Зе:v1ле второго спутника Псруна была предложена для объяс
нения дрейфа континентов. На самом дeJie, если предположить1 
что некогда внутри орбиты Луны располагалась орбита еще 
одного спутника-Перуна, то из этого предположения вытека,,. 
ст, что в некоторый момент период обращения его должен был 
сравняться с периодом вращения Земли, а затем под влиянием 
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приливов, вызываемых Луной, период вращения Земли должен 
был несколько уменьшиться. После этого Перун должен был 
начать передачу Земле своей энергии и приближение к ней. А 
это должно было привести и к увеличению скорости движения 
Перуна по орбите, и к увеличению скорости вращения :;земли. 
Благодаря этому экваториальный радиус Земли стал бы удли
няться, а полярный укорачиваться, и в земной коре должна 
была появиться гигантская трещина, примерно перпендику· 
лярная экватору. Эта трещина впоследствии превратилась в 
Атлантический океан. Начало его формирования можно отнес
ти на нижний карбон. 

Далее, если предположить, что в рассматриваемое время у 
Земли были еще кольца, подобные кольцам Сатурна, то из 
сказанного следует вывод, что в некоторый момент Перун дол· 
жен был войти в зону колец, и обломки их стали бы падать на 
поверхность Перуна. Сам он от этого должен был приобрести 
некоторое обратное вращение и впоследствии сохраниться как 
единое целое в непосредственной близости Земли. Но зато не
сколько позже, едва соприкоснувшись с ее поверхностью, Пе· 
рун должен был потерять это обратное вращение и рассыпать
ся на обломки, которые тут же должны были присоединиться 
к Земле. 

Первоначально обломки второго спутника должны были 
образовать гигантское нагромождение, но впоследствии в соот
ветствии с теорией изостазии, это нагромождение должно бы
ло опуститься и образовать гигантское понижение. Таким по
нижением является Тихий океан. 

Образовался он, по-видимому, в самом конце верхнего мела. 
Во всяком случае К. Буркгардт, исходя из характера фаци· 
альных изменений в порфиритовом конгломерате верхнеюрско
го возраста в чилийских Андах, делает вывод, что в это время 
к западу от него, то есть на месте современного Тихого океана, 
располагался громадный континент Пацифида. По этому кон
тиненту из Южной Америки в Австралию и Iiовую Зеландию и 
наоборот в верхнемеловое время мигрировал\ютофагус и дру
гие цветковые растения. 

Сопоставляя атмосферы больш'их планет, можно заметить, 
что плотности их тем больше, чем больше массы самих планет. 
Объясняется это тем, что для отрыва от планеты с большей 
массой молекуле газа нужно приобрести большую скорость. 
Так, для Земли эта скорость равна 11,2 км/сек, для Марса 
5 км/сек IJ т. д. Но в этом правиле есть исключение. Скорость 
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отрыва частиц от Венеры равна 10 км/сек, что на 11,2 км/сек 
меньше, чем для Земли, но атмосфера ее оказалась в 91 раз 
плотнее, чем земная. Видимо, в процессе своего развития Зем
ля растеряла большую часть своей атмосферы. 

К аналогичному выводу пришел Дж. Койпер [ 1], исходя 
из совершенно других данных. А именно, он прежде всего от
мечает, что из первоначального количества неона (атомный 
вес 20) на Земле осталась одна стомиллиардная, а от началь· 
нога количества криптона и ксенона (атомный вес 84 и l Зil, 
соответственно) - одна десятимиллионная. И снова возни
кает вопрос, куда девалась основная часть этих газов? По мне
нию Дж. Койпера [ 1], для невращающейся Земли решение 
данной проблемы невозможно. А если предположить, что не
задолго до начала кембрия произошло значительное увеличе
ние скорости вращения Земли, отчего линейная скорость дви
жения частиц на экваторе ее превзошла 2 км/сек, то все объ· 
ясняется довольно просто. 

Для отрыва от Земли частицам газа надо было набирать 
скорость уже не 11,2 км/сек, а лишь около 9 км/сек (примерно 
на 1 км/сек меньше относительно Венеры). Благодаря этому и 
атмосфера Земли должна была сделаться менее плотной, чем 
у Венеры. Чем же могло быть вызвано такое увеличение скоро
сти вращения Земли? 

Допуская присоединение к Земле Перуна, мы вынуждены 
были предположить, что в период его приближения у Земли бы
ли еще кольца, подобные кольцам Сатурна. А чтобы объяс· 
нить их происхождение, следует предположить приближение 
к нашей планете и последующий распад еще одного спутника. 
Условно назовем его Белес. Распад его произошел, видимо, не
задолго до начала кембрия. Во всяком случае, к началу кемб· 
рия атмосфера нашей планеты стала достаточно прозрачной и 
солнечные лучи стали достигать ее поверхности, сплошь по

крытой водой, в связи с чем в ней зародилась жизнь. А пока 
атмосфера нашей планеты была такой, как у Венеры, жизни 
на ней быть не могло. 

1. Ko1'Jiпep Дж. Происхождение, возраст и возможная ко

нечная судьба Земли. - В кн.: Планета Земля/Перев. с англ. 
- М.: Иностранная литература, 1961. - с. 11-32. 
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А . .Я. Пшеничкин 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ГАЛАКТИК 
НА ОСНОВЕ ИХ СИММЕТРИИ 

Исходя из философских категорий симметрии и асиммет
рии, которые являются, по-видимому, всеобщим законом при
роды (Гот, 1967) и формы наблюдаемых галактик, можно оп
ределить относительный возраст галактик. 

По данным Хаббла ( 1925) все наблюдаемые галактики 
можно подразделить на четыре главных типа: 

1) шаровидные (Шарообразная галактика); 
2) эллиптические (галактика Сомбреро); 
3) спиралевидные (галактика Водоворот); 
4) неправильные (галактика Магеллановы облака). 
По нашему мнению, и, исходя из принципа симметрии и 

асимметрии, эволюция галактик проходит от шаровидной к 
эллиптической, спиралевидной и неправильной. 

Шаровидная галактика - это начальный этап существо
ваниf{ е~. В момент Большого Взрыва галактика будет иметь 
шаровидную форму, т. к. энергия взрыва и вещество будут 
распространяться во все,стороны равномерно. В дальнейшем, 
в процессе вращения галактики за счет центробежных сил, она 
будет приобретать эллиптическую форму. По мере того, как 
галактика продолжает сжиматься и ускорять свое вращение, 

она все более будет сплющиваться, а центробежные силы при
ведут к образованию спиралей. При этом спиралевидные и 
эллиптические галактики имеют наибольшие размеры. В даль
нейшем ветви спиралей начинают распадаться, и образуются 
неправильные галактики, имеющие небольшие размеры. Они, 
по-видимому, занимают один из последних этапов в эволюции 

галактик. 

Оптимальные условия для возникновения жизни возцика
ют, вероятно, ближе к краю эллиптических галактик в зрелом 

их возрасте. \ 
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В. 1(. Жура11>лев1." ". 

ТЕХНQГЕ!Н:НШ rи ПОТЕЗЫ о 1П:PИPOЦf:·XYJIFYO(Ki:QrD; 
ФЕНОМЕНА -·,ИСТОР111Яi МЕ1:0ДОЛО:rWГ,:УРО-КИ 

МноголетЮlе полевые Исследования .в районе Тунгусской. 
катастрофы ле привеJJи:_.к находкам ма:гердальны.х. объею'l:ов, 
которые м.ог ли бы подтвердить· гипотезу .о техногемнойtприроде, 
Тунгусского феномена (авария 1 инопланетного.· зонда или::. сов
~rательный эксперимен'Т внеземной цивилизации~. Несмо!}:рЯ на1 
это, вопрос о возмо.ж:нооm,илкел~ат~иноmи::,разработЩ1,unро+;, 

граммы научных исследований в рамках такой гиnотезы1 вновь
возникает при обобщении·, накопленных за 80 лет истории 
проблемы эмпирически·х. и теоретических результатов. 

Это объясняется тем, что предложенные на.базе традицион: 
ных :Нау,ч'1!1ы·х.:предс11ав:ленJ1йf'!tеор-еmнескне.1медели Тунг.уасиоVФ1 
феномена.:окаэ.аJIИс1:>;Jiе1 в._ состоя нии; ох в а{ГИТD' 13ое1,р аанообра·sие.~ j 
наблюдавшихся в 1908 году аномальных явлений: .. Такие: 
фундаментальные. последствия.вторже-ния Тунгусского болида,. 
как регионаJiьная магнитная буря и .появление генетиче.скюх. 
аномалий в районе ка.тастрофы, .оказались за рамки теор;ии. , 
Прогностическая сила uростейших. гипотез оказ.алась бливк<Ж 
к нулю. Даже при решении ;чисто меха:нических аспекто-в,"яв-· 
ления неоднократ;ао·возникла необходимость введения «ше~сте:-:· 
ственных усложнений». Достаточно упомянуть такие парадок-, 
сы, как несоответствие расчетной концентрации:энергии_истоg~ 
ника ударной волны и реальных границ вывала.:леса, сложносr 
ти с установлением истинной· 1тр.аектории ()олида, явные следы 
так назыв.аемоrо «рикошета», 11'. е. восходящей. 'Ветви··траект.ош 
рии. Еще бо./lьшего усложнения модели· Тунгусского· явления·, 

, требует объяснение- сложного геомагнитного возмущен·ия,-эко•1 
' логических последствий, наличие предвестников. Эти пробле~ ·. 
мы фактически выводят феномен из. традиционных рамок ме- . 
теоритики, 

Эта ситуация объясняет появление все новых и новых по
пыток создать всеобъемлющую модель Тунгусского феномена. 
Среди таких попыток предлагаются и новые варианты техно
генной гипотезы. Некоторые из них, на наш взгл~д. заслужива
ют обсуждения. Однако, при этом мы сталкиваемся с неразви
тостью научной методологии сравнительного изучения явле
ний природных и техногенных, «естественных» и «неестест

венных». Эта проблема в настоящее время отностттся пе только 
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к изучению, 'Гуtirусскоrо·11.rетеорита;. с.:к~ждым десЯtИJtетйеМ 
она становится все более актуальной. Земная техника достигла 
урс;>вня, при котором аварии ·техническИ.Jf• объектов начинают 
сравниваться по своим энергетическим и эколоrичес!{им мас-

н ~: tШf'эбам· С'-'J1.рироднымw:.ка 'Ра1J<.1лизм-ам-и-, 'Та-к"• взр шв 'ВС1,щородно
кислородноrо :топлива в баках t'К10смнческоrо корабл~ «Чэл
ленджер»; представляет собой не:'· Что· иное, ·как «экперимен
тальную модель» гипотетического взрыва- водородного облака, 
рассчитанного для объяснения Тунгусской катастрофы-в рам
ках ·К'0метной гипотезы. 
,, .Анализ проблемы различия «Искусственных» и «естествен
ных» явлений до сих пор велся преимущественно в области 

"'" iфиmmoфemixr ·нayк~· @н·ОJr.еt~е№~инш~r-аt~·~б~ль-Етrя'СJIJВЬМ ' уче
ных-естествоиспыта телей.:кмк;;оttеш.rr~wу~1&Н<з1-й::-йоnрос. По
'ПБiтки обнаружения 1ш~земн:ы:х циви.л:изаций методами радtю
''ас'Грономип переместили его в обласtь точных наук, при этом 
сразу ·же вв1яс·нилась невероятная сложность и f!еоднознач

'· tюсть: его решения. С подобной ситуацией :столкнулись те не
, мноrие"ученые, · которые· ·допускали· в·озможность объяснения 
Тунгусского феномена с поз1щий техногенной:·гипотезы. Выяс-

. ·нилось; что даже самые необычнв1е· следы·· I(tr'tacтpoфы могут 
быть истолкованы в рамках: {(е'tтественного>~"я1зления, правда, 

· при этом надо· н:ередко идти на «nеес'ГеС'т-sенные» усложнения 

'n,шм~еЛW'Я:9~ния~ :· Att.aлиlP\JIOHt<:peтп-1i1~tr.ф аt<rов;·.ис1орйи: Тунгус
ской пробле~ЪI; связанных с этой ситуацией:, имеет большой 
·методологический интерес· не только для ис:ториков науки, но 

·и для самих ученых. 

В н·а·стоящее время создан серьезный·фундамент как фила
.· : ·софско"М'еrодо;11аrич:ескик; ·'Т1Э.1Г1И 'фйlнtтr.еt!КЮР'к~нцеnций ·и тео
. '''ри·й-,'·110зв0:1иtющийtоорейЧ'и1>кнбол~еttюнкретному:Jt.·nлодотвор
''''''Ному -'ап·алnэу' npoбit.leм-ы i n}}и.родныхt' ич1еN11~енных1•1sm-лений, 

выяснени·ю: rix ~хо детва 1W.Jр1-8.-З·л.ичия., Gред.и·.:«g•ирrшчей»' ·этого 
·фундамента можно· назвать системный анализ, синергетику, 

' ''-п-ел'И'Н~Й'ы-уrо-1'ерм6днна1мику; ' ttm6ерфизику·". 1МО(Кно не сомне
. ваться, что теоретическая разработка проблем\1 различения 
·дву~· по;лярно '' ПfIO'l'П'IJO-FIOOil.IJЖHЫ!К'·TИПbБ 1 'iЯ8-'91еНИЙ1буде-'1" :важна 
не только с точки зрения философии, но и практики. 
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В. В. Двужильный, В. 1(. Журавлев 

ДАЛЬНЕГОРСКИй ФЕНОМЕН 

29 >5tнваря 1986 года в районе поселка Далы1егорск При
морского края наблюдался ночной болид в виде яркого само
светящегося шара со шлейфом. В конце траектории наблю· 
дался «клевок» - очевидцы отметили падение шара на высо

ту в 1 км от поселка. В месте падения наблюдали пожар, про
должавшийся около часа. Экспедиционный отряд, обследовав· 
ший район столкновения объекта с поверхностью земли, обна
ружил площадку 2х2 м со следами высокотемпературного 
воздействия. Площадка расположена вблизи вершины сопки, 
рядом с выходом коренных пород. 

Обломки горных пород на площадке были покрыты черной 
пленкой, со следами побежалости. Площадка покрыта черно· 
серым пеплом, в ее пределах обнаружены остатки сгоревШего 
дерева, превратившегося в пористые угли, нехарактерные для 

типичного лесного пожара. На стенке карниза и в пепле б?IЛИ 
найдены металлические капли, черные стекловиднЪiе частицы 
весом до 30 мг, а также необычные рыхлые «чешуйчатые» час
тицы в виде своеобразной «сеточки». 

Спектрохимический анализ капе~ь показал разнообразный 
химический состав металлических Частиц. Преобладающие 
элементы - свинец, кремний, железо; в некоторых образцах 
обнаружено также высокое содержание цинка, висмута, ред
коземельных элементов. Проведен сравнительный анализ ано
мальных содержаний химических элементов в горных поро

дах, почве и образцах обугленной древесины. Отмечено щ1ре
деленное сходство элементной аномалии на месте исследован

ного пожарища и предполагаемой космохимической аномалии 
в районе разрушения Тунгусского метеорита [ 1]. 

Обнаруженные рыхлые частицы могут быть сопоставлены 
с фрактальными кластерами, по теории Б. М. Смирнова обра
зующими каркас шаровой молнии [2]. Проанализирована 
структура образцов спекшегося углерода и высказаны пред
положе_ния о механизме горения. 

Собраны и проанализированы сообщения очевидцев болида. 
Построена схема траектории пролета. Проведено сравнение 
описаний очевидцев события 29 января 1986 года с сообщени
ями о наблюдениях подобных явлений в Приморском крае, на-· 
чиная с 1962 года. 
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В ноябре 1987 года над Дальнегорском и Другими населенJ 
ными пунктами Дальнегорского, Тернейского, Кавалеровскогсi 
и Ольгинского районов Приморского края Q~1:исл~нными 
очевидцами был снова отмечен про~т ] 1 .~1f r, неко
торые из которых освещали поверхность земли. _ ЭтЬ явление 
отмечено и над местом падения «огненного Шара», ошiсанногd 
nыше. 

Проведено сопоставление сообщений очевидцев и iiocтpoe" 
ны карты-схемы с обозначением тра€кт0рий бо.11Идов 1987 года. 
в большинстве случаев форма, размеры, яркость, а также ха; 
рактер шлейфа и траектории сопоставимы с соответствующи
ми характеристиками Явления 29 января 1986 года. Делается 
вывод о необходимости регул51рных наблюдений с помощью 
оптико-фотографической аппаратуры в районах повышен1юй 
частоты наблюдений описанных явлений. Требуется детальное 
геолого-геофизическое обследование обнаруженного М€СТа. 
воздействия аномального объекта на земную поверхность. 

Обсуждается вопрос о природе наблюдавшегося феномена 
в рамках представлений об энергофорах, метеоритах, шаровых 
молниях и других редких атмосферно-космических явлениях. 

1. Журавлев В. К., Демин Д. В. О химическом составе Тун
гусского метеорита//Космическое вещество на Земле. - .Но· 
восибирск, 1976. 

2. Смирнов Б. М. Фрактальные кластеры.//Успехи физ. 
наук. - 1986. - т. 149. - вып. 2. - с. 177-219. 
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