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А.Н.Малюта, В.И.Галицкая 

Проблема метода при изучении аномальных явлений 

Как правило,аномальными называются явлен!f1я, объяснения которых 

·· ue могут быть даны на ?снове достижений (приборных и методологичес

ких) современной науки. Именно этой особенностью аномалъных явлений 

САЯ) очень часто пренебрегают многие исслсдовательс1ше 1юллективы, 

когда на основе имеющихся средств, вхоцящих в трад~ционный арсенал 

классической науки, IЩтаются объяснить АЯ, получая при этом неудов

летворительный результат, что,в свою очередь,обычно привоцит к одной. 

из двух типичных ситуаций; 

I. Исследовательская группа заявляет официально о своем бессилии. 

2. АЯ отрицается начисто (по п~инципу - этого не может быть, пото

му что не может быть никогда), а энтузиасты, продолжающие на свой 

страх и риск изучать явление, объявляются лжеучеными. 

Несмотря на столь мрачные последствия интерес к данной пробле

мат.ще устойчиво существует практически на протяжении всей истории 

чмовечества, периодически разгораясь с новой силой. Очередной подъ

ем в исследовании АН (и столь же незначительная результативность) 

наблюдается и в наше время. 

Что можно предложить, чтобы изменить ситуацию в более результа

тивную сторону при ~зучении АЯ? Для ответа на этот вопрос выделим 

ряд основных особенностей, которые обычно сопровождают ситуацию, во

зникающую при_ изучении широкого спектра АЯ. ., 
!.Уникальный хара!tтер каждого.АН, даже если эти явления'принадлежат 

к одной разновидности (отсутств~е повторяемости и ~е1()одичности). 

2.Фрагментарность сведений, зачастую сводЮJ\ИХся к вааимопротиворе

чивым покаЗАниям различного.1?ода свидетf)Jlей (неполнота информации), 

3 .Мног.омерный (по качеству) характер практически всех и:звестных на 
сегодня АЯ (разн~качественность АЯ). 

Указанные особенности иллюстрируют лишь некоторые из обобщен-
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ных свойств собственно АН, рассматриваемых как объект исследова

ния. Относительно способов и средств проведения исследования как 

наиболее типичные можно указать слепующие особенности: 

I. !{ак правило исследователи используют те средства и возможности, 

которыми они обладают сами. Возникает вопросt в какой мере эти 

средства адекватны (по своим возможностям) иссле,цуемому объекту и 

поставленной задаче исследования? Ответ на этот вопрос чаще всего 

fJеизвестен, а сам вопрос,как правило,не ставится на требуемом науч.:.. 

ном уровне. Обычно процесс исследования поддерживается благодаря 

энтузиазму исследователей. Этот энтузиазм, с одной стороr!Ы, поддер

живает интерес к изучению АН, с другой стороны, бывает причиной ча

сто не осознаваемых грубых просчетов и подтасовок в проведении ис

следования и интерпретации его результатов. 

2. Предметная область большинства основных направлений современной 

науки такова, что она не вмещает в себя АЯ :как допустимый (в грани

цах возможностей конкретного классического научного н!:iПравления) 

объект исследования. 

3. Сведения, накопленные ис_торией человеческой деятельности и отно

сщ1ые еегоцня к фактологии АН, таиовы_. 'что по форме изложения и по 

интерпретации содержания они либо не убедительны, либо столь много

вариантные и неопределенные, что не могут приниматься в качестве 

убедительных (хотя бы по уровню достаточности) аргументов, говоря

щих э пользу АН и их исследователей. 

Указанные особенности не единс'l'венные_, .а лишь иллюстративflЬ!е, 

но и они в достаточной мере позволяют понять сложность проблемати

ки, возникающей при и:зуче1rии АЛ. 

I:емэловаж1rым фактором в реалы"ОЙ деятельности при. изучени.и АН 

является на!iичие психfJлоги1,ес1,их и социальньiх стереотипов и запре

'J'ов (в науке, сознании, госуiJ,арственной· паучно-исследовательсиой 

политике и так далее; в данной облас·rи челоFJеческой деятельности. 

На сегоДнJ'fШний день эта область исследований !J нашей стране практи-



<~ески лишена сколько-нибудь , серьезной поддержки. 
Исходя из изложенного,для выхода из описанной ситуации преддага-

ется: 

I. Прежде чем проводить то иди иное исследование в области АЯ,необ

хоцимо провести ситуационный анализ, в ходе которого нужно выяснить 

взаимоотношение и вэаимосоответствие свойств иссле.цуемого объекта, 

его модели и методов исследования объекта и модели. 

2. На основании результатов ситуационного анализа по"Стави'l'Ь и реши1·ь 

задачу адекватности исследуемого объекта и меТоДа его исследования. 

При этом ~:еобходимо аргументированно показать, что иссле.цуемый объект. 

имеет право на жизнь в границах предметной области используемого на

учного подхода (хотя бы на уровне абстрактно-теоретических положе

ний и закономерностей~. 

З. Выбранный метод исследования должен позволять переходить от его 

закономерностей к част~1м закономерностям конкретных (узких) науЧных 

направлений, на основе средств которых можно углубленно исследовать 

частные аспекты АЯ, н~ теряя при этом его общих (базовых) закономер

нотей и свойств. 

4. Желательно, чтобы используемые средства и методы допускали при 

их реализации riрименение современных средств поддержки проведения 

исследования и обработки результатов. В числе таких средств можно 

назвать ЭВМ, информационно-измерительные системы и комплексы и т.ц. 

Одним из вариантов, реализующих ~ьипеизложенное,является систе

мный подход к изучению АЯ. В своей конкретной реализации\"~'!· от поц

х~д изложен в виде инвариантного моделирования, базирующегося на те~ 

арии гиперкомплексных динамических систем (ГДС) И пред~Rtзначеиного для 

изучения, построения и применения системных моделей сложных разнока

чественных объек•rов произво~ьной физиче<D/ой природы r I , 2 , 3 J • 

Анализ особенностей предлагаемого подхода поназал сде.цующее: 

I. Практичесни ве~ спектр известных на сегоцня объентов, про4ессов. 

и явлений, относщихся к АЯ~имеет право на жизнь (допускается r~рец-, 
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метной ое"ластью\ n границах инвариантного моделирования,базирующего

сн на теории ГДС. :Это свойство обусловлено инвариантностью по качес

тву основных при~щипов и постулатов. предлагаемого подхода, а также 

метатеоретическим характером содержательной стороны данной методоло

гии. 

2. Предлагаемые средства позволяют дать описание АН на современном 

уровне не только по фактам сегодняшнего дня, но и помогают раскрыть 

соцержа,rие старинных работ в данной области исследований за счет при

ведения к современной, системно интерпретируемой форме отображения 

используемrJй или исслед;уемой исходной информации, относящейся к АН. 

З. Средства и закономерности теории ГДС позволяют н,е только описать, 

но и понять закономерности поведения и развития АН на основе изуче

ния свойств системной модели иссде,дуемых АН. 

Разработ1rа и применение методологии инвариантного моделирования, 
( 

базирующегося на теории ГДС, позволии заключить сде,дующее. 

Для изучения большинства ЛЯ недостаточны и практически малозф

}еl(ТИВI!Ы замкну1·ые логико-аналитические подходы, базирующиеся на 

l!'f'Jстком оцнuмерном детерминизме и предлагающие заранее заданный ал

гори·гм сноей реализации. Именно поэтом;r большинство матема'l·ических, 

ки15ернетичос.:ких, информационных и аналогичных им подходов, использу

. емых при изу•1ении АН, были малоэффективны в своих попытках построить 

закоf;rrеннуrо (замкнутую; теорию, на основе которой бы объяснялись ис

сл(щуемые М,. 

В ш1Едриантном моделировании это затруднение снимается тем, что 

вр<>цлэгаемый подхоn, излагается не в вице жестко регламентированной 

(по изложению и нрименению) теории, а n виде теоретико-инструмента

льного ноборэ. базовых систомrп,1х закономерностей и принципов, полно

'ГFJ. и раз:юннf\ность .101·орого онрецелнется условиями проводимого ис-. 

"ле11ова11и11 v. может nарьироuаты:я каr< на. основе yчerr,a И{'ходных данных, 

т,щ и 111 <~илу лично1·0 твор·1f3с1щго поте1щиала ( спо<~обности к синтезу) 

•:с":'!ецош1·~'е•1". }'нА, <е говопн, щ1 форме и ал ожени f! донный поцход явля-
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ется виртуальной метатеорией, а по способу применения - предполагает 

реализацию синтетического подхода в ходе логичес*их построений сис

темной модели иссле,п.уемого объекта. При этом: 

I. В теории Г;ЦС впервые обобщены до уровня фундаментального закона, 

описывающего поведение произвольных где, циркуляционные свойства си

стемных объектов и их физических прототипов (при~щип и япле~-шя гип1Эр

комплексной гирации'. 

2. 13веден в явном виде принцип, позволяющий учитыва·r~ свойства субъе

кта деятельности в системе деятельности (принциri гамоцентризма). 

З. Описаны системные особенности всех фаз полного жизненного цикла 

произвальной системы (прИНl.\ИП системной реализации). 

4. Показана взаимопри~млемость полевого· (непрерывного) и дискретного 

(например, точечного) описания любой системы (соотношение гиперкомп

лексных неопределенностей). 

5• Введены метатеоретические понятия расстояния, модели, простран

ства, информации и другие, позволяющие их использовать не только в 

сфере техническ~ объектов, но и п~:м изучении А.Я, лежащих в области 

живой прироцы, без нарушения при этом требований концеm'уально-поня

тийной совместимости и адекватности испальзуемых понятий и иссле,rrуе

мого объекта. 

Предлагаемый подход обладает явно выраженными метат~оретически

ми междисциплинарными свойствами, что позволяет его испол\зовать при 

изучении сложных разнокачественных АЯ в качестве одного из· современ

ных баЗовых методологических средств, удобных для их реализации с 

помощью эвм. 

В общенаучном смысле методологию инвариантного мо9елировани~~, 

базирующегося на теории ГДС, можно рассматривать как современный 

вариант (новый виток) натурфилософии, пр~ставляющий собой органи

ческий синтез базовых закономерностей, отображающих основные свой

ства сложных объеf.!rов природы и общества, постиг1~у·rых современной , 

наукой на данном этапе человеческого развития. 
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в.м~Вернштейн 

АНОМАЛЫШЕ ЯВ!IЕНИ1I lШ\ РЕЭУJlЬТАТ ДЕНТЕЛЬНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВНJГО РАЗУМА 

Отрицание феноменов аномальных явлений (Ж) многими У'!енu

ми и лщцьми, считакщими сем образованными, обычно связывают с 

косностью мЬПILЛения, неприемлемостью того, что не укладывается 
1) 

в рамках официальной HaJ!itИ. Считают также, ,что человеку свойст-

венно отрицать то, что не подтверждает его повседневный опыт, 

что иитушщл его основана тоJ.tЪКо на прошедшем опыте: Без сомне

ния, эти фаitторы имеют место, но мы считаем, что отрицание фено

менов АН, в своей основе, опредемется: неприемлемостью теорий, 

которыми о6ъя:сняют эти феномены. Атеисты, например, отрицают 

многие "чудеса", которые подтверждаютс~ большим числом свидете

лей, только потому, что наличие этих ямений отождествляют с 

существованием бога. Мы предполагаем, что не следует счита'lъ, 

что Шiтуиция, особенно Шiтуиция ученого, свнзана только с о~ш

том и привычными представле!ШfIМИ, Озарение, дающее решение ка~ 

' кой-либо за,цачи, тоже сродни ин;rуиЦии. Вполне возможно, что эт.о 

·решение - результат лог.ичео1(ого анмиэа на подсозна1rе;1ьном уров

не. IJеприемлемость АН можно объя:сцить неудовлетво1\'l'ельностью, 

нелргичностью или противоречивостью теорий, которы111и пытаются: 

объяснить эти феномены. Наблюдал: какое-либо явление, CTillill'l'CЯ: 

вопросы - "1шким образом?", и часто теория, претенд;tlОЩаfi на ре

шение этих вопросов, вызывает большее число "шшим образом?". 
о 

Например, теории, ,-включающие та~tие пон11•rия, itaк наличие бес-

смертной души, утве:р11Щение, что част1ща матери.и, зеыной шар и 
с 

т.д. обладают свойdтвами живых организмов, имеют paзy1VI и ·r.д. 

Не' исключено, что это так, но следует рассмотреть теории, dази~ ," 
рующиеся: на более цривнчпых nоложеш~,ях и не множащие неясные 
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вопросы. ПодобнЮl!И качествами, нам представляется, обладает 

гипотеза о наличии коллективного разума живых орагнизмов. Эта 
с 

гипотеза свн:зана с цоленаправленным поведением больших групп 

животных (1, 2]. 

Существование коллективного разума (КР), в определенной 

мере, объясня:ет следукхцие феномены. 

I. Огромный объем наследственной информации. 

2. Феноменмьная способность отдельных "счетчиков". 
з. Способность экстрасенса видеть явления:, происхоДf!ЩИе 

вне поJJЯ его зрения:, по определенным ориентирам, излагать про

шедшие явления: (ясновидение). 

4. Экстрасенсорная диагностика и целительство. 

5. Решшарнсщия: - "переселение ,цуш". 

6. Способность определенных-сенситивов ооща.тьсл с умерпи

rли (спиритизм). 

7. Отдельные аспекты, связанные с полтергейстом и НЛО. 

" Теории, связывающие эти явления: с наличием "информационно-

го пoJm" или стру~tтур, соответствующих астральному двойнику че

ловека - бессмертной души [з, ~, .требуют наделения: этих cтpytt

T.fP блоками пшrии.·и, ВRЛючающими определенные дискретные ячейки, 

мс-хан.изrшми кодирования и декодирования:, механизмами запишt и 

считывания информации, наличшr программ анализа. этой информа

ции. То есть эти стру~tтуры должны включать ма.•rериальные эле

менты вuчисJrи•rеJ1ыюй техншш или яБJIЛтьсл структурой, идентич

ной жиш1м организмам, что, 13 свою очередь, вызывает массу во

просоn. Обълсненио ЛJI фушщионированием КР снимает эти трудно

с·rд, 'l'ЫJ It.:lК 1\Р ВI<ЛЮЧа8т разум -отделышх индивидуумов, имеющих 

::>'l'И c·rpy1«ryyяJ. no DGfшoм случае, их наличие можно считать есЛN 
JIO yc'l'aHOВJIOI!if![.1, '1'0 Dl!OJl!IO BEJIIO.FИ'I!ЫМ, 
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При определении КР примем следующие положения. 

I. КР предполагает наличие телепатической связи между Юi
дивидуумами. Факт существования телепатии можно считать ус•rанов

ленным, хотя механизм не объяснен. 

2. Вторым гипотетическим положением яв.ллется предположение 

о наличии в центральной нервной системе человека или аналогич

ном органе другого живого организма клеток или определенны:х 
1) 

структур, входящих в КР. В случае человека ~ти стру1tтуры входнт 

в так называемое подсознание. 

З. КР могут быть разного уровня, объединяя близких родст

венншtов, дальних родственюпtов, группы индивидуумов, объединен

ных Д11ИТеJ1Ьными контактами и т.д. 

-4, Отдельный индивидуум входит одновременно в сферу КР раз

ных уровней. 

5. КР подчищ~ется диалектичес1ооvr законам развития: живых 

организмов, в частности, борьбы за существование, естественного 

отбора и т.д., БЬ!ступая как живой организм. l\P может осуществ

лять анализ ситуадии и регулировать деятельность отдельных инди

видуумов с целью выживания соответствук.щих популяций. Не исклю

чено, что вхоДFiщее в КР подсознание отдельного индивидуума фун

кционирует самостоятельно, ориентируясь интересами чопуляции 

\ 
или данного индивидуума. I<ак и в случае функционироваюш разума 

челове1ш, фующионировацие подсознания, относящегося к КР, мо

жет быть трудно мотивированным, извращенным, подверженным забо

леваниям. 

о 
В изложенной концепции •Фушщионирования I\P cJre.uyeт опреде-

лить процесс включения разума отдельного индивц.uуума в сферу 

с 
деятельности КР при его рождении и его исключени.и при смерти. 

Мы предполагаем, что процесс насыщения индивидуума ипфор

" мадией, относЯщейсн к КР, происх,одит во время роста и разшгrи.а 
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индивидуума (если име~·ь в вццу человека, то в том числе и в 

утроdе матери) и продолжается: в течение всей его жизни. 

В процессе развит:ия,и жизни отдельного организма пая:в.ляет

ся: инqюр~ация. которую оdычно и, следовательно, ошибочно отно

сят к генетической. Тем самым оdъясняется: donшoe число пара

доксальных лвлений. 

!. Огромный. оdъем на9J!едствеJ:Шой шЩюIЮЩИИ, nревшиаnций 

возможную инфорлацию, за.кJ1юченную в зародышевой метке. К подоб

ной, внесенной после зачатия инфор.тции, ЬЮ11tНО отнести инфор.е

цшо, опреде.п.я:zацую поведение близнецов, способности и склоШiости 

детей, идентичные способностям и склоJ:Шостям родителей. Можно 

объяснить способности отдельных ":вундеркиндов", не прошедших 

обычный ДJISi их вьtЯВJJ.ения курс обученшt, и, наоборот, отставание 

развития отдеJ1ьных детей. Поражает как необычная наивность, !l'ак 

и мудрость детей, что, возможно, СВflзано с разной интенсивностью 

внесениsr информации. Объясняется роль контакта детей со взроСJJН

ми, особенно с родитещtми. Способности и склонности человека в 

значительной степени опреде.п.я:юто.я средой и окружением в детском 

возрас~·f1. i\ ним относя:то.я, в частности, черты национа.льного ха

µщтера. 

2. Невозможность "пегевоопитать" реdенка, выросшего в вол-

чьrJй стае. 

з. JJнешнос сходс~·nо супругов, которое не на6Jщцалось до oo

fJl,ie<.mюй жизни. 

4. Внешнее сходство J1щцой разной национальности, .живущих 

.вместе и непро1яwно 1шн•rш«r·;rиr11JЩИХ. • 

)Lп.я. жизнедеятельности КР цоJ~есоооразно, чтобы после смерти 
с 

отдельного индивидуума, вхо11;rщого n его сферу, информация, име;а-

шаяся в этом индивидууме, не протш.т1а. Вот тут происходит эФРект 

реинкарнации ИJJИ "лерес:;еления души". Е:стестnешrо, :эта информа-



13 

ция в первую очередь вк.лючается в свобоДJШе С'l'руктуры, то есть 

в мозг тоJIЬко что родившегося роdеюш. Таю11м образом, объясня

ется одно из таинственных и пора.жакщих явпений. Естественно,, 

однако, предцоложить, что какая-то часть информации теряется и 

вероятность ее сохраненин связана с обстоятельствами смер'l'И ин-

дивидуума. 

В большинстве случаев "видение" экстрасенсами настоящего и 
<.) 

прошедщего можно свести к съему информ~ 1;\Р• в процессе кото-

рого используются определенные ориен·rирн. Они во многих случаях 

носят ·условный характер: это вещи, с которыми 1юн•rактировал тот 

ИJ1И иной человек, его фотография, фамилия и т.д. Эти ориентиры 

оказываются достаточными, чтобы найти адрес нужной информации 

в КР, так как в сознании или ~одсознании индивидуумов, входящих 

в сферу КР, ··связаны с вопросом, интересующим экстрасенса. Слож

:цее предстаЕJJЯется предвидение будущего. Можно предположить три 

варианта: 

I. Экстрасенс считывает программу поведения mщивидУУМа, 
ВRЛюченного в его сознание или подсознание. 

2. КР получает "запрос" ц путем анализа, используя боJIЬшой 
объем информации, ·заключеюwй в I\P, делает пр01'Ноз •.. 

З. возможен и такой вариант, :когда имеет место не предви

дение, а программирование будущего. Имеет место не предвидение,, 

а внушение. Этим оправдывается гонение в определенные историчес

:кие периоды и даже казнь предсказателей несчастий. \. 

JJ.7щ реализации внушения внушаемый должен.обл~ать способ

ностями экстрасенса, Ориентиром в данном случае явnя;ется лич

ность прорицатеJJЛ, гипнотизера и т.п., его поведение, манеры, . с 

содерж.ание эа~цщен:ий и т.д. 

ВОсп~емм: :инфОрмация при внушении определяет такое 

фующионирование органов внушаемого, которое olf, во :венком слу-
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чае без специальной подготовки, не может достигнуть сознатель

но. :Это обыrсня:ет(.;.11 тш!. что внушение идет через I\P. В невос

прию~чивости 1' собственным желаниям индивдrтуума есть определен
ный смысл, тЕщ кmt ме.1iЩу мотивами фу~11щ1юю1роrониii I\P n отдель-. 

ного индивидуума может быть противоречие - отдельный шщивидуум 

стремится поддержать существование своеi1 личпос1·и, а I\P - вс\Эй 

поду>'шцпи, возможно, за счет интересов этой лwшооти. 

С1шзанное о6ъясннет причину того,' что экстрасенсорными спо

соС:нос1•.f1мн обшщает относительно небольшое число ,nIQЦeй, что для 

достщшнил развития этих способностей 1•рес5уются спеr.щалыше уп

ражненпя:, которые в массе не использую•rся:, что эт:имл способно

С'l'Я.МИ оdшщают JllQЦИ, о•r•Jшчакщиеся: необЬIЧНЫМИ данНЬ!l\ш, 11ме1ацие 

различные отклоненпя:, заооле:ваJшя: и т.д. Можно обосновать ~mе

ние, что для обеспечения достижешm эr~страсенсорны:х способностей 

следует направить свое ~шровоззрение в сторону сю~жеIШЯ эгоис

тичнос·rи, что входит, в частности, в систему йоговсrшх упрал;не-

ний. .. 
:Ji1:cт расенсорнне способности можно разделить на способности 

восприя:'l•ия: шrформац.ии .- это сnосо6ности ясновидящего и nерциnи

ента в телепа·rической передаче и способности сделать доступным 

предrv1ю• внушения - способности индуктора при телепатии, гипно

тизера, пропага~щис•rа и т .д. 

;с; нсновдцению и внуше1шю примыкают экстрасенсорная: диаг

носпtкв и целительство. 
"\ 

в процессе диагностики используется: информация о болезни, 

закJ1юченнд~ в подсознании больного, а также более широкого rtpy

гa лиц. J5' процессе диагност1ши опасным может быть внушение .за-, 

оолевания, которого в действительности нет. 

Целительство - это вдц внушен:ил, при котором больной вос

пр:tшшлает программу на оздоромение. I\а.К указывалось выше, что-
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бы дать 'l'акую программу самостолтельно, 'l'реоуются особые данные 

и подготоВitа. С этой точки зренин осооо по1щзательными ЯВJJЯЮтся 

телевизионные сеансы l<а.Inпировского и Чума~ш, которые передаются 

в перезаписи. Телевизионная: передача лВJJЯе•rся ориентиром, позво·

мкщим больным, обладающим спосо6ност.f!1V1и 1~ ясновидению, воспри

нять програr11му, ЗаJ(JJЮЧенную в подсознании целителя. Случаи отри-. 

цательного влилния Кашпировского можно обwснить не только иc1ta-
u 

женит,ш процесса восприятия установки, но и временным повышени-

ем сю.mтомов заболевания, что часто набтодается: при различных 

оздоровитеJlЪных ме~оприятиях. 

Протесты против телевизионных сеансов l<а.Inпировского наво

дя:т на невесвлые мысли. Даром внушения обладает не один тоJ1Ько 

I\ашпировский. Такими способностями могут 06.л~цать эстрад!lЬlе ар

тисты, лекторы и т.д., и неизвестно, какая программа, помимо их 

воли, заложена в их подсознании. 

ГипотезаrКР объясняет общение с умершими в спиритических 

сеансах, перевоплощение личности в l'Ипнотических сеансах. Воз

МО!КНЬ! три варианта. 

I. Умерший передал содержание своей памяти, характер своей 
личности в l\P. 

2. В I\P сохраняются представления о данной личности у об

щавшихся с ним лщцей. 

З. В КР включено современное представление живых лщцей, 

входящих в сферу этого разума, о JЩЧНости умершего ЧQловека. 
' '· 

Во втором и третьем случаях ошибочные восприлтив:dолее вероятны. 

Феномен.- полтергейста свццетельствует о проявлении 1tа.."1:ого-то 

разума, Этим разумом может быть КР 181И его "компоненты", содер

жащИес.в: в подсознании отдельных личностей. часто протзление пол

тергейста с~:ывают с личностью реб.енка. Как у~tазщэалось ВЬ!Wе, 

свободное подсознаНие ребенка в первую очередь заполяяетсfi ин-
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формацией умирающих (а ВОЗМОJКНО, и живущих), ВКЛЮ'{а.f!СЬ :s сфе-

ру КР. , 

Относя феномен поюергейства к фующионированИю КР, мы 

дол.~1шы констатировать, что КР может поступать не мотивированнр, 

разыгрывать, дезинформировать, "шалить". В то же время :В этом 

случае следует признать, что КР может не т9J1Ько перерабатывать 

информацию, но совершать активные действия, смзанн!;lе с энерге

тическими преобразованиями. То, что это возможно, говорят экс

перmленты по теле1tинеэу, 'в I\оторщ энергетические преобразова

ния - повьnuение температуры,,, перемещение предметов - достигаютqя 

мысленным приказом. Впечатля:кщими ЯВ7.1Яютсл эксперименты Ури 

ГeJlJlepa [ 5]. MoЖiio сослаться на э1<спериМенты 3олотова, :s кото
рых: достигалось скопление и раэвея:ние о6лако:s, растапливание 

J!Ьда в водоеме. Последнее, впрочем, требует подтверждения. Су

ществует предположение, что ряд природных: катаклизмов смзан с 

эмоциональным напряжент11ем лщцских: масс. Как и в отношении теле

патии, мы должны констатировать, что нет теорий, которые опре

дел1uш бы убедительные подступы к объяснению телекинеза. Тем не 

менее феномены телепатии и телекинеза имеют место. 

Отдельные аспекты НJЮ также можно трактовать как дея:тель.

ность I\P, причем не инопланетного, а разума живущих лщцей. В 

этом случае содержание информации·, воспринимаемой контrоtтерами1 

следуе'l' рассМЕJ.тривать 1ш1t розыгрьпn и дезинформацию. При этом 

отпадают возраженм противников инопланетной теории НJЮ: мала 

вероятность, что инопланеттrе сходны с лщцьми во вне1шюсти, пси

хологии, миро:sоззрении и т.д. (6J. 
По,JtООНЫй розыгрыш и деэшЩюрмация: отражают мировоззрение . 

ЖИDущих в дашшй момент. Ранее отдельные лица конТаI(ТИровали с 

ангещщти, нечистой силой [7], сейчас. - с человекоподобНШVIИ nред

стави•1·с.1~ями шю11Jюнетньtх цивилизаций. Тем не менее нель~ от-
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р~щать, что КР моЖет передавать полезную инфорv~ацию. 

F.сли до~стить, что НJЮ отражает только дея:теJ1ьность КР, 

to следует констатировать ero огромные возможности, а тап.же на
JШЧИе в нем знаний, превосходяnщх современный научно-техничес

кий уровень. 

Изложенная коIЩеПЦИfl фущщионирования: 1\Р не претен.цует на 

ее безусловную достоверность. По нашему мнению, "вера", как и 
i;) 

"~еверие~ несовместимы с научным подХодом. даннан коIЩеПЦИfl раз-

вивалась как возможный вариант, о6основывакщий NI. В то же вре
мя можно отметить,,что известные и поя:влакщиеся: новые сведения: 

06 АЯ соответствуют приведенным проя:влеl!ИIШ I\P. 
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Л.Н.Jlожнина, И.В.Ланда, В.В.ltальченко 

КАТЕГОРИЯ ФОРМЫ И ФУН!ЩИОНАЛЫf!lЕ ПРОЦЕССН 

Форм"!. - это способ существования и организации предмета или 

процесса. Форма с неуСJrойчивой структурой становится бесформенной. 

В физическом смысле~понятие mормы может быть 11а3крыто как волно

вая (полевая) структура, контуры которой со~падают с пространст

венными особенностями объекта. Волновые структуры, приобретающие 

самостоятельное существование, по-видимому, п~рожцает и мозг 

(Пуmкин,!980). Та.к~м образом, мир наполняют вещество и полевые 

формы. 

По Аристотелю, неподвижная материн не может оlJладать фор

мой, так как материя оifJормляется только через становление, то 

есть движение. Первая материя лишена формы, подобно тому, кзк 

чистая форма (бог) лишена материи. В промещуточном варианте не 

может быть формы без материи и материи без mормы. МА.терия из 

потенциального состояния может перейти в актуальное только ~ла

годаря эффективному действию rрормы. Размьnпление Лейбница нац 

противопоставлением формы и материи прив~ло его У. идее предуста

новленной гармонии. По Канту.~орма есть принцип упоряцоtmвания, 

"синтезирования" материи. Гегель вводит категорию "содержание", 

которое объединяет как i!Jopмy, та.к и "материю". По Гегелю,соце-р-
. \ 

жание и Форма взаимоп-ревраща~емы. " 

В наших экспериментах в качестве индикатора Q.1стантного 

воздействия формы различных п-редметов (пирамида, спи-раль 1;1 щ1.) 

была вэята кровь здоровых доноров. !t;Jследовалось время свеrтыва.

ниЯ без и в присутствии нефелина (нефелиновое время), скщюсть 

оседания зри1"Jоцитов (СОЭ), 'ТJлуктуационный paзtipoc параr.ютро!' 

свертывания обецненной тромбоцитами плазмы ( Еремя IJeK1lJJг.ци-i.···~!'a-
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ции). Оказалось, что через 2 часа в пробирке с :кровью, поставлен

ной на верхушку :конусообразной проволочной спирали (ЗОхЗО см), 

начинает достоверно сокращаться кеmелиновое время. Металлическая 

рамочная пирамида таких же размеров расширяет :fлуктуационный 

спектр времени свертывания плазмы (п=ЗО). При этом среднеари.У,ме

тические значения не менRлись. Пирамидная конструкция ускоряла 

и реакцию осецания эритроцитов. Определение СОЭ одной 11 тои же 

:крови в иапиллярах, выстроенных в ряд, показывало ~:юследовательное 

изменение значений с минимумом в третьем :капилляре из шести 

и в третьем из семи в ря,цу. То есть точка перегиба нера~новесного 

распределения отмечается в районе золотого сечения. (Следует ого-, 

вариться, что подобные результаты воспроизводятся не всегда). 

Из всех известных видов взаимодействий (сильное, слабое, 

электромагнитное, гравитационное) дистантное взаимодействие 

различных форм дискретных предметов и их мыслетmх образов.:'можно 

связать лишь с гравитационным полем. Происхождение гравитации 

проблематично и связывается с массой (классическая физика Ньютона) 

напряжением пространственно-временн?ГО континуума (Эйнштейн), 

локальными диссиметриями напряженности Шозырев), флуктуационными 

напряженностями вакуума (Сахаров) и биологических процессов' 

(Дубров), мысле-формами (Пушкин) и топологическими перераспреде

лениями элементов в факторе целого (Гу~вич). 

Все перечисленные механйзмы можно связать с категорией'сим

метрии (диссимметрии, асимметрии): асимметрия в распределении 

плотности вещества, д~ссиметрия в напряженности пространственно

временноJЮ континуума (Фридман,!979), диссимметрия и-антисиммет-,, 
рия tизических и "!Jизиологичесиих прсцессов, диссиметрия в 'J'ОПО-

логичесиом расположении выпуклостей и вогнутостей. 
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в аристотеJJевском понимании материя, лишенность (диссимметрия) 

и форма (симметризация) - три основнш начала, конституирующих 

протяженную телесность природно сущего. Последнее наделено 

активностью не стоJJько в cиJJy своей оформленности, сколько в cиJJy 

лиwенности определенной завершенности, а следовательно, ~ силу, 

наличия неnрерьiвно изменяющейся материальности. 

Еще !5опее проблематична значимость сетевидных конструкций . ~ 

(форм). Предполагается антигравитационное происхощцение простран-

ственных сетей (Хартмана. и пр.) и континуальных конструкций 

организма (скелета, цитоскелета, бронхиального и сосудистого 

,црева). В данном случае тенденция в морif10генезе больше напоминает 

не полиморфизм, а фрактальность (подобие), представляя противо- · 

положную тенденцию в самоорганизации природы. 

Таким образом, ·юбой элемент целого первично или вторично 

(в мор~огенезе) вносит свою лепту в общую знерг~тическую топо

логию данкого пространства. Механизм явления не ясен. 



22 
Я. Валдманис, 'Г. n:алнинь 

i-1EI'YJJЯPHЫE С1'РУ1СТУРЬI БИОЛОЮЩИОНi-JЪIХ 

AHOfv'u\.JIИЙ И ШИ3ИЧЕ:СК\r1Е НОЛЯ 

Больu1инство исследо:вателей считают, что биолокационный эФ1Jек'1' 

- это условный рефлекс.выработанный на какое-то внешнее воздействи· 

Устойчивость рефлекса11"интенсивность" Зависят от чувствительности 

человека 1 иак и от внешнего воздействия. Так как оба эти фактора 

могут меняться, то можно объяснить наличие большого разброса ре

зультатов при определении тех или иных аномалий. Широко известliЬl 

случаи устойчивых: показаний лозоходцев при определении мест зале

ганий пол~зных ископаемых, подземных пустот, разных металлических 

предметов под землей и др. Во всех этих случаях за внешний фактор 

~1ожно считать аномалии известных физических полей, которые nояв

ляются из-за локальных неоднородностей среды (изменение темпера-. 
туры, электрической проводимости, гравитационного поля, разного 

рода излучений и т.д.).·При этом могут проявляться: и свойства раз

личных дальнедеР.ствую!ЦИХ полей типа поля пятого ми какого-то дpyI't 

го взаимодействия [ I] • Мы считаем, что подобные поля могут про
являться кап своеобразная корре.iiиро:еа.Ннал аура :е~~руГ скоплений 

соответствующих элементов и служить основой для выработки рефлекса 

и бесконтактного определения полез.ных ископаемых, 

По в дальнейшем мы более подробно остановимся на широко из-
<> 

вестных регулярных структурах, которые определяются многими лозо ... 

ходцами. Подобные структуры для· Земли нос.Ат глобальный характер. 

Сама структура представляют сетку с определенным шагом и точками 
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пересечения. Хотя сетки,определяемые разными лозоходца.ми,могут 

отличаться (сетка Карри, сетка Витмана и др.), в ос1юв,е их лежат 

какие-то дискретные аноыалии. I·:Вк qтзическую аналогию тут можно 

приве~ти регулярные структуры кристаллических решеток, где, сое

диняя опр~;~деленные узловые точки, можно получить разные сетки в 

той или иной плоскости. Наш опыт показывает, что есть лозоходцы, 

которые выявляют сетку в виде прямоугольников. В то ж.э время дру

гие лозоходцы более четко определяют диагональныеuлинии. llpи этом, 

особенно пр~l возрастании '!'емпературы, появляются более меюше се'!'

ки (своеобразные высщие пространственные гармоники). Особо чувстви

тельные лозоходцы ино~да "рисую'!'" сетку с характерным шагом менее 

метра. Такой лозоходец, обследовав квар'1'иру, может, и много раз мы 

с этим сталкивались, привести в отчаяние жильцов квартиры, так как 

на соответствущщих пересечениях якобы долго оставаться опасно. На 

самом деле подобныелозоходцы обществу опасны. Поэтому вопрос. о вы

делении наиболее интенсивных аномалий или пересечений важен nри от

боре лозоходцев. Аспекты действия биофизических аномалий на людей 

важны, но мы в дальнейшем более подробно остановимся на фИэических 

вопросах возможного возникновения подобных сеток. 

Следует отметить, что,кроме пространственной регулярности 

подобных сеток, нами,как и другими исследователями,были установлены 

существенные временные изменения "интенсивноС'l'И" проявления подоб

ных сеток. На вопрос, меняется при этом лоэоход•~Ц или внешнее дей

ствие, большинство склоняетdя к последнему. !lричем. изменения ~ю-
\ . 

гут носить как квазипериодический характер.так и иметь· определен-, 

ныз отклонения. Вырисовываются суточные.и сезонные ОарактерЕые пе

риоды [2] • Образно поверхно~ть Земли по отношению к лозоходцу 
подобна морской поверхности, с соотве./Ствующим спектро11 простран

ственных стоячих волн, интенсивность которых меняетсн совреиенем, 

одни волны зат:/'лают, а другие возрастаю•r. 
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Бывают и времен11, когда :эфiJект минимален или Полностью исчезает •. 

Наш многолетний опыт исследования проявления подобных ано

мальных сеток привел к выводу, что одним из определяющих факторов 

внешнего воздействия является электромагнитное поле. Особое маета 

ripи этом заниМает атмосферное электростатическое поле. Суточный 

-ход _его имеет гармоники, которые коррелируют с суточным ходом мн-

т.энсив1юс'l'И биолокационного эфt~екта. Воэмоzшо, лозоходцы по-разноu;у 

чувствительны к соответствующим гармоникам. Что же касае.тся про

странственного распределения, то,nо •всей вероятности, это прояnле

ние неустойчивости взаимодействующих зарядов вблизи Зеь.ной поверх

ности, где определенную роль ыогут играть и более отдаленi!Ые об

ласти (ионосфера, магнитное поле Земли). Эту зарядовую, взаимо

действ;>rющую ё\iсте1.1у надо представить одновраменно как J1ока.льную, 

так и глобальную по отношению к Земле. Таким св~;>йством обладает 

именно атмосферное электрическое поле, в котором локальные изме

нения поля являются одновременно реэул~татом интегрирования опре

деленных процессов по всей Земной поверхности. Так 1суточный ход 

изменения интенсивности атмосферного злsктрического Поля· ясной 

погоды по всему ЗеrvJНому шару меняется более менее синхронно. Ин

тенсивность биолокационных аномалий строго не сле.цует хо,пу Измене

ния интенсивности электрического поля, а,скорее,коррелирует с ка

кими-то гармониками (характ.эрliЬlе периоды от 0,5-4 часов). характер 

такого взаимодействия усложняется тем, что атмосферн:ые поля облас

тей ясной и облачной погоды противоположны. Весь Земной шар покрыт 

такими rшюсани и минусаrvн~, между ко1орыми имеются нулевые линии. 

Это, очеRидно, сетка с самым крупным шагом, котораfl в динамике 

опредедяет ,еругие. Все это меняется пространственно и во времени. ,. 
Усредненная картина такого взаимодействия и составляет часть или, 

может быть, главную часть внешнего фактора при проявлении регулярных 

сеток биолоl(ациончых аномалий. Сле.цует отметить, что области ясной 
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погоды относительно а•rмосlJ}ЕЭрного электрического поля наиболt:::с~ 

устойчиеы и поле меняется плавно, а вся временная быстро меняю

щаяся часть сосредоточена в областях облачности, дождdй, снегов 

и гроз. Чувс~вительность отдельных лозоходцев I< тем или ИНW11 из

менениям и определяет локальный пространственный и временной ха

рактер определяемых им сеток. Существует, несоы:ненно, связь между 

вначале отмеченными геопатогенными зонами и соответствующими сет

кам1t1. Любые сетки ор1t1ентируются и закрепляются нiu неоднородностях 

вбдизи земной поверхности. Кроме того, согласf!О теории атмосqJер

ного злектрическо1•0 поля, на определенной глубине в Земле проис ... 

ходят наиболее инте~сивно зти процессы интегрирования или вырав

нивания поля. В этот процесс включается ка~ бы вся земная припо

верхностная область. 

Из проведенного анализа можно rделать вывод, что резуль•rат 

Jiокально-глобального .взаимодействия элекТРомагнитных процессов в 

масштабах Земли являе~ем внешним q>актором, который лежит в рсно
ве определения регулярных структур биолокационных ~шомалий. Такие 

СТРуктуры являются о~им из звеньев в общей связи человек-природа-

Земля и, возможно, и космос 1 и Вселенная; 
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Н.Н. Сочованов 

ВО3МОЖiiОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

1.}i_о~~-~Орые оощие пvрамотры людеИ, i'iИВотных, растений, 
минерvлов и горных порол 

Приведопнне нижо дэнные основаны на особенностях энерго-ин-

1~орыщ1,11011i10го полн Всолонноii и возможвостями его использования. 
!!онятие о информационном поле (ИП) изложено в работе авто-

ра [Ij и представляет соuою сов01\уnt1ость инфорыации, 1нJторая охва
тывает все объонты и явления Вс.менноИ, имевшие месi!о в нрошлом, 

настоящем ( и,воэмомно, частично в будуще1.1). В этой не работе обоб
щены десять приемов нолучония информации из соiiровищницы !Ш. В дан· 

но'1 роботе использованы приёмы пол:rчения данных из ИП с помощью 

биоло1(а1р1и при настроНне на исслоду,емЫJ1 параметр того или иного 

ос·ыщта и финсацпи угла отклоненИf! вертикально ориентированном 

рамки. 

Зодачи, постаnленнью перед настоящей работ(!й: 

I. Вынснитъ воз1.южности ин1юрмационного поля (ИП) с использо

ванием 'биолокан1111. 

2. Устаноnить рнэличин в характере полей ;.1е;.:ду различньши ор

ганичесп nии формами (люди, животные, растения) и неорганикоi. 
Частично длн оцшши параметров ученых физиков были 11спользо

ваны фо•rогjJафии, приведенные :в книге [2]. Пр11 оценке людей исполъ
зовались три" па раыотро: общее поле, характеризующее энергетику фи

;зичоского полп, ум и величпну ментального полн, отражающего в оп

рsдеNншоИ степени духовность исследуеАюго объекта. 

Ве!lичина общего ноля оценивалась только для люде:!, т.к. жи- · 
:вотныr~, и;леющие очень большую рэзницу между объемоr.1 и весом (напр. 

oJro~- и _ 11YJl.~2Г1 
l.,..<;овершенно носоиш4ери1ш, и приведен11е общего поля к некой-то 

од1шицз н'1са внDсило бы дополнительные условности. Поэтоыу для жи

вотньг.с, растени'.i, горннх поµод параметр общее поле исндючен и ос

тавлены :rолыtо iiВB порнметра - ум и мличина r.1ентального поля (МП) 

J!ичи1Уая Э'l'У рэбо~·у, nродполагвд, что эти параметры будут х.~э
рши•о1н1:;1Jво•rъ только чвстъ .1.ив"отпых и ,возможно, растенип. Поэтому 
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главное внимание первонач~эльно было сосредоточено на Jrюднх. Во 

избежание возможных неудоводьствий со _с•rороны ~:ивых для ifсследо
вания парометров были отобраны •rольно ушедшие из миро с ого. 

Всего были изучены параметры у 150 людей, раэдuлонных на. сою 

групп: t,l)И:.JШiИ, писатели, артисты, военные. Цель таного ра:з1r1Jленин· 

выяснить есть ли отличия в параме'rрах людей, относящихся. ;; той 

ИJIИ иной группе или специальности. 

При рассмотрении группы физиков было замече.l:о резкое отличиа 

в вещ1чине МП у русских и иностранных ученых, Поэтому они были р;;э 

деJrены на две группы (см.прил. 1 и 2). Т~шое же разде1!ение бL1ло 
сделано fl для писателей (прил. 3 и 4). 

По;rучение данных из информационного поля (ИП), возможно, соп

ряжено с большими ошиб!{ами, чем непосредственное измерение веJIИ

чины%t'ъекта, расположен11ого непосредственно пер~д оператором. 
Поэтому для получения по возможности более объе!{'rи.вной оценки 

приводимых цифр величины параметров riрименялиаъ ·д:nа приёма. Во
первых, не зная величины yгJJa от1tлонения рамни первого измерения, 

производилисъ повторные измерения (два-три и более раз). В резуль

тате выяснилосъ; что отк11онение от цифр, приводимых в таблицах, сuс
тавляет для общего поля до 45°, ДJJЯ величины 'ума - 35° и наиыенъ
шее для ментального поля - 30°, Для углов отr~доненин рам!{ И менее 
100° повторные наблюдения дали отклонения от первоначальной вt1ли
ч и11ы щ0-20°. 

Второй приём праВИJ!ЬНОСТИ оце1ши ОТНОЩ1ЛОН к группе ODЪCiiTOB. 

Если в каждом из них есть ошибка в ту или иную сторону, то средна<J 

~начение при их количестве.свыше 10-20 будет бодее достоверно. 
Кроме того, !{аждый пвтL!Й субъект измерения дюдей (прил.1-7) был 

измерен втор!>!М оператором, кото.рыИ не знад данных автора. Полу
ЧИJ!Ись нeCKOJl№O болъшие углы отклоненин при ЗIHJ11Иl.IOЙ liOppCJШc\ИO!i

HOЙ связи между измерениями двух операторов. 

' Для всех параметров средняя величина вычислял:о:ъ\!{Вii полу-
сумма максимального и минимального значении данного пнремu':сра, 

поэтому отю1онения ± от средЕего всегда были одына!{о1щ. Эт~ вело
чинв отклонения, разделенная нв среднtэ значение napaLю1pr; и вы

раженная в % ( V ) , характеризует относ ительныа ра:Jброо во::п1чины 

параl/!етра для данной группы • ... 
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Общее 110J1ичество изученных объе11тов состnвJщет 278, с изме
ренинми у1•зш от1tлонения рамки (с учетом повторных и контрольных 

ИЗМfl_l)IЭНИЙ) 0\{0.110 I500-автора И 300 li3I.1ереНИЙ-ВТОРОГО операторе. 
Донные о средних величинах параметров по каждоИ из групп представ
лены в таuл. I. 

В сводноi·i таблица I это и последующие таблицы выполнены 

автором с исподЪзовапием IJ!:JHHЫX инif:юrн.1ационн0Ро поля и наблюдения-
' tБЛ~) ) А • 

ми·углов отклонения рамки ?Норед созданным мысле-образоы или фото-

ррафией. Честные данные с учето,м коннретных изученных: величин пара

метров по наждому субъенту приведены в таблицах, вынесенных в при-

ложения (№ I-II). _I группа - люди 

I. Русские физики 

Как видно из прил. I, наиболее высокое общее энергетическое 
поле отмечается у А.С. Попова, 11.Л. Капицы и И.В. Курчатова. Наи

более высокое значение, харпктеризующее ум, отмечается у Л.Д.J!андау. 

и С.П. !Соролева, а наиболее вьюоrtое ментальное поле (:.Ш), хвракте- ; 
ризующее духовност:р, отмочено у Д.И. Менделеева. 

Сумма значений этих трёх параметров- своеобразный I?ейтинг , 
оправ~дJ1ивостъ которого можно постевитъ под сомнение, т.к. неясна 

.э11ачи1лоотъ каждого градУаа при оценке того или иного параметра, 

неизвестна. Аналогичное положение в спорте, когда складываются 

очки, нолученныо в троеборъи, или рчки в футболе, где по6еда над 

оченъ с ильной или сJ1абой командой оценивается одинаковым очком, 

хотя эш1чимостъ этих ноvпд оченъ различна. 

iиш удобства отыСJ(ания в таблицах мансималъных значений пера

мо•rров пооJrедние подчер1шуты. НаивЬюшее значение рейтинга отмечает~ 

он у l!.Ji. Каницы. 

2. Иностранные физики (табл.I, прил •. 2) 

По общему полю (ОП) мансималъные знвчения отмечаются у 

В. Рflнтгена, по уму-М. Кюри, по МП - r. Ом. В конце каждого при

ложения даны,1;р01i1е того, субТrе11ты с минимальными значениями пара

метрол, 1t.рторые в тексте не приводятся. 

СопостаВJJGНИе величины парвметров русских и иностранных ученых 

('rабл • .[) покаэш1ае•r на малые различия :величин общего поля и ума 

( зs0 ), ноторые лежат в nредалах возможных ошибок. Резкое отличие 
о•rмечаотrJн по ват.1чинв ЫП. У русс1•их фивиков угол от1rлонения ремни 
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по. этому пар<Jметру выше на 220°, что указывает на большую духов
ноот:ь русских физИI\ОВ. 

В и 4. Русские и-.иностранные писатели (табл.I,нрил.3 и 4) 

В обе группы Вl\Лючены поэты, писатели - проза ИltИ и фантас•rы. 

Отличия между ними несущественны. Различие в величине трёх ш1раме·1· 

ров i.ie~щy дву~.~я группам-и писатеJJеl\ лежит в пределах ошиб~tи. 

Из руссних писатезiей максимальными значениями параметров uт·· 

мечаютоя л. Толстой; И.ЕФремов и К.Сш.юнов (прил. '~). 
Из иностранных (прил·. 4) по этим же признакам выделяются 

/А, Твен, д. Свифт и Данте, по рейтингу выдеJшется И. Гете. 

5 и 6, Артисты театра и кино (табл. I, прил. 5 И 6) 

Кац видно из табл. I, по всам параметрам отличие между обеими 

группа!Jи несущественно. Единственное отличие-параметр, характеризун. 

щий пвмят:ь. У артистов театра этот параметр на 365° болъше, чем у 
артистов К11)110, что естаств енно. Однако неясно, связано ли это с 
природными .способностями или с тренировкой: памяти в связи с необ

ходимостью запоминания ролей. По максималъным значениям параметров 

отмечаются у артистов театров Н.К. Симонов, Р.Я. Плятт,В.Ф. Комис-· 

саржевская и из артистов ~tино Б.А. Бабочкин, М.И. Жаров и В.В. Мер· 

куръев. 

7. Военные начальники (табл. I, прил.7) 

·Эта группа наиболее многочисленна, в неё входит 32 человека" 
Первые 7 человек от А. Македонского до Чингис-хана харантериэуют 
полководцев средних веков. Последующая группа от Петра I внлючае•r 

руководителей и полководцев войны 1812 г., граждаiюкой и Веюшой 
Отечественной войн • 

ПОМИМО ПОЛКОВОДЦеВ 1 В таблицу включены рудОВОДИТfЭ,\Ш ВDЙН 
И. Сталин, А. Гитлер, д. Эйзенхауэр, У. Черчилль. 

Для противопоставления :выдающимся потtоводца11 <1роде А. Су:во·· 

рова, Г. Жукова, К. Рокоссовского включен маршал Кующ, рu3,,;щ10-

ванный за проигранные еражения (см. прИJI, 7). 
Наиболее высокие значения парам\}~JОВ отмечаю~ен у Г .!С 1.:уково. 

А.В. Суворова и Петра I. 
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l{ числу аутсайдеров, помимо упомянутого KyJIИlie, OTHOCЯTCft . 
Л. Троцкий, К. Ворошилов и Л. Гитлер. Гитлер и его ближайшие по-

мо•цнию1 Гиммлер, !Jopшm, Геббельс харе11тер11зуются наличием больш11х 

по величине (до 270°) отр1щательны~х зночениn общего поля. По 
всем параметрам военные по сравнению с оп11сенню111 вьnnе шестью груп· 

пами венимеют среднее пЬложение (табл.! и прил.7). 

П. J,rиво•.rный мир 

Все исследованные 63 представителя животного мира разбиты на 
s"'групп (см. табл.! и прил. 8-II). Для животного мира иснлmено 
измерение общего поля из-за большого различия в массе (слон 11 муха) 

и отсутствия надежной методики попревон за счет различия в весе 

или массе. 

Для всех послед.ующих групп (животных, растений, горных пород) 

из-за небольшого 11оличества исследованных объектов выдеJrение объек

та, харантеризующегося шн1с ищэльньп.1и и 1.шн11мальными значениями паре~ 

метров,яnляется n значптельной мере условным. В денном случав пред
ставляет интерес средняя величина малой выборки и ее отклонение от 

срею1его. 

Соответственно нельзя сопостаnлять рейтинг людей (сумма трёх 

параметров) и всех последующих объектов (сумма двух параметров). 

Сопоставимые параметры (уы и 14П) у животных в два разе ниже, чем 

у людей (см.твбл.I). 

I. домашниu 1:шво'rные. Из 12 розных животных наиболее высокие· 
1101(а::атели отr.ючаются у собшtи, а затем лошади. Исчезающе малые з110 

чепия J.Ш (3-5°) установлены у свиней и·кур. У них же, включая короц 
минимальный параметр уме - не порядок меньше, чем у собаки (прил.8) 

2. Хищни1rи. Наивысшие значения параметров у лисицы и волнэ. 

На последнем J,юсте стоят. лев и пантера (прил. 8). 

3. Травоядные. На па рвом месте ль величине параметров с.тоит 

зубр. У разных пород обезьян (денные о их видах не .приводятся) 
перщютры меннются 01tоло 'l'рехнратной величины. 

Очопь ин'rР.реснью перомотры у "снежного '!еловеке", фотография 

которогn спrиводона ;io дэнньIМ киносъемки американского журналиста 

д.. MAPKOt'A, пг•те1\енным в журнеле,,Аноммня~м.тщ.t99t. 
нr tl'nP• IJ; Эf(СfЮ[JТИЗ8 ряда уЧеНЫХ признала КtlНОКВДрЫ ДОСТО-

В8}1ШШН. 
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По этоИ фотографии общее поле Иети поо0 , ум 20° (соответ
ствует уму мухи) 11ри ничтожном !ЛП - 1ю0 , что ~шого меньше 6ольыин-· 
с тва траВОf!Д!IЫХ •. Соответственно воэни1<аот пред110лОJ,(Оl!И(:j - но имее111 

ди мы дело с 611оро6отом. 

4. З1Jеи. И1.1еют параметры в 2-3 раза ни;~(:j травоядных (см. табл. Г1 

Наибодее высоние по11азатели у нобры (см. приJ1, В). 

5, Uорские живот11ые (прид. 9). Имеют наивыошие значения паро
метров по сравнению со всеми остальными группами ,}Ивотного мира. 

Если включить в подсчет среднего значения параметры дельфина, то 

получаются данные, соизмеримые с людьми (табл'. I). 
Величина 11ареметров ума и МП превышает показатели людей (ом. 

прил. I-7 и IO), Если из подсчете исю1ючит:ь данные дельфина (см. 

табл. I и прил, ~. то поназатели этоИ группы падают больше, чем в 
два раза •. 

6. Рыбы (прил·. 9) занимают следующее мес•rо по в еличино паµС1·· 
метров за морскими животными,лидирует щука и тупец, на последнем 

месте хариус. 

7. Птицы (прил. 9). Средняя хар01tтеристи1tа для IO различных 
птиц приыеµно в I, 5 разе ниже, чем у рыб, в пµедс·rавланной выбо1же 

на первых местах голубь и аль6етрос, па последнем месте воробей. 

7, Насекомые (прил. 9). В табл. I вся группа по величин о пара
метров заниыает последнее место. Очень низкий ум и МП у отдального 

муравья, пчелы и саранчи. Однано для колоний муравьев и ров пчёл и 

стаи серанчи параметры для ума повышаются в 9 рва и для МП-от 20 
до 80 раз. На последнеы месте по величине ПfJраметров с•.rоят м:vхи. 

Ш. Растения (прил. IO) 

40 видов растений разделены на 4 усло.1шых гр:уппы, -· 1:улътур1шб 
µастения и три группы растений тропи~iов, среднuй и се1<Jрной J:iлиыа
тических зон. 

Из табл. I видно, что параметры растении тrюnической эоны об
ладают наивысшими значениями параметров, харанторизующих: :у1.1. Э•rи 

поназотели в два раза ниже у кулътур~~х растений и постепонно сни

жаются через среднюю к северной зоне. 
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IY. Горные породы и_минералы (11р11л. II) 

l!ачинон исследовать эт11 о6ъенты, автор предпоJJагал, что по 

обо ин паµаыетром (по уму и духовности) будут проче~жи (нули), т .к, 

нродпологал, что :эти особенности 'харsи•rерны толыtо для живых с11с

тем. Однако в ряде робот П.Т. С!ардонs [3], А. iСлиэовского t4], а 
тЬиже в статъях Б.П. ~скакова высиавывалисъ положения, что неорга

ника :;ивэя. :В частности, в журноJiе "Путъ It себе",/.~ 8 вв I99I г. , 
стр. I?, в стэтъо "Уl(ерхатъ бумеранг Кар1.1ы11 в иэло)[{ении гипотезы 

Б .И. !!сr-1экова говори·rсп: "растения и даже минералы живые существе", 

что 8емлп живая и реаг,ирует на негативные действия Человечества. 

Первые же опыты ш1д неск олъкими тиnами горных пород окавалис:ь 

по111:1ой неожиданностъю. Средний параметр ума для горных пород (см. 

тRбл. I и прил. II) оказался 540, а 1.Ш-525, что выше всех животных 

(П группы, таб-л. I). Дю1 проверки прэвилъностй :этого небол:ьшого ко
личества ивмерениИ были подобраны 4 групnы минералов, которые пол
ностью подтвердили данные измерений горных пород. Причем наиболее 

высо1tис показатели в IY группе оказались у окисных минералов. Оце
нены в зтоИ группе 26 объеrtтов, которые о ,несомненностъю показали, 

что и горные породн и сщэгаю11(Ие их минералы думают и обладают ду

ховностью. 

Отс1пда следует, что планеты, в ~011 числе 3емля, Солнце и 

другие звезды следует рассматриват:ь как живые,дУмающие объекты. 

Степень неравномеµпости велич~н параметров ( V} требует спе
циального изучения: на большем объеме метериела. 3дес:ь можно отме

тить, что в I группе у людей эта величина наи1.1ен:ьшая по сравнению 

с другю.1и группами. Нричем для ыентал:ьного поля покеэетелt, неравн,о

мщнrоети выше, чем дJш ума ,и общего поля. 

13 зоклнчепие автор внр~щает благодарност:ь Валентине и Тарасу 

Хоменко, 01tэвэвших поыощь при подборе объе1{тав дл11 настоящего иссле 

71ования. 

вы в о.д ы 

I. Уо~ановJrена знэчииая веJrичинэ параметров, хара!\тери~ующих 
ум и дух!В>ность у горньtх пород и слагающих их минералов, что с11и

;цu•1ч1лъствует о наличии признэков живых: систем. Следовательно, и боле 
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крупные обЪВJ(ТiJ, сложенные из них (планеты, звезды) 1 также являются 
живыми, то естъ веоъ коомоо, воя Вселенная является гигантским жи

вы1.1 существоы. 

2. В животно~л мире делъфин (см. прил. 9) явJшется унvшальным 
1;:ивотным, имеющи11 величины .параметров, характеризующих ум и духов-

11остъ, превышающие ана11огич11ые параметры человека. (см. прил. I-7, 9), 

3. Иети,т.н. снежньtй человек, оцененный по достоверной фото

графии; имеет оченъ высокое.значение общего поJJя, превышающое всех 

оцененных людей., при оченъ низких параметрах ума ~духовности. 
Поэтому с :высокой отепенъю :вероятности его с4едует рассматривать 

как биоробот. 

4. У людей величина параметра ума превышает величину параметр~ 
духовности. Исключением являются артисты театра (прил. 5). 

5. У колонии муравъев и рое пчел и стае саранчи по сравнению с 

отдельным насекомыч увеличивается почти на 11орядон величина пара

метр;э ума и близко и двум поряд1tам духовность. 

6. Параметры групповых характерис'rин шодей, где ноличеетво 

субъектов в Itаждой группе колеблется от 14· до 32 человек~срGдние 
представляются относительно достоверными.(см. табJJ, I). 

В осталъных группах (животные, растен\llя, минералы), охарак'l•е

ризованных количеством объе!\тов в каждой группе от 5 до I01 явно 

недостаточuо. Увеличение количества объектов до 20-sq сделает да11-' 
ные статистически более надежными ~1 может привес·rL1 к смене liЫi J1и

дера, так и аутсайдера в каждой группе. 

7. Вопрос о сусiъеliтишости приведенных данных требует допол-· 

нительного изучения. Для этого следует привлечь 5-IO опьшшх: ош:J-

раторов, владеющих методиr.;ой снптия параметров с :мысJ1е-образа из ин· 

формационного поля. \ 
. Сш~дует провести независимые наблюдения ,по lt райней мере, не. 
20-30 объектах,· исследуя одни и те ж~. парамf)тры, 
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Сводная таблица параметров объектов живой' 

и неорганической природы 

tвблица l 

No 
пр. 

-- -'---, 1 ! 1'.!онтелън, ! r 
Изученная iобщее полеi Ум ! поле !РеИтинr 1.'пвмят:ь 
группа ! r 1 1 

1 ер. 1 'fo jерод. 1 ,,,_ ~сред.!% jCp. • 'fo 1ер. 1% 
jBeЛ.jOTit. ;вел. iот~ 1 вел. !Ьтк.jвел.!отк.!1 вел,10тк 
i i i i 'j 1 1 1 

2 i 3 ! 4 i 5 i 6 i 7 ! 8 i 9 : IO · j 11i12 I 

I. Люди реэных специалъностеИ 
I. Руссние фиэики f7s5\ l7J 6!5 13 440 @01 !820 Lб.1 

·2. Иностр.физики 720 !2 )580! 24 \220/ 55 )14~ !5 
3. Русские пиеэте-

l1J l1J 15 ли 750 680 500 44 !945 
4. Иностр.писатели 725 10 \705\ II 540 80 1i95QI 8 
5. Артисты театре 590 22 5!5 22 Г6э01 25 1810 16 955 lS 
6. Ар·rисты кино 12651 f28] 615 Гэ8J.. 6!0. 40 !840 1321 ·590 24 
7, Воен.начэльнию1 685 24 660 82 490 1671 !937 26 

Среднее по 7 группам людей ·(150 чел.) 
670 !8 642 22 425 45 1692 19 

П. Животные, рыбы, птицы, насекомые 

в. Ломвш.животн. 272 ~4 !86 198) 412 f8'Я 
в. Хищники 175 49 80 89 245 7! 
в. Травоядные 288 47 195 '84 438 ~ 
в. эмеи -, !37 ~ 69 74 222 ~ 
9. /Лорокио животн. - - /5851 1851 !4воl 86 1llOOI 1! 
9. То же без дель-

фин в 270 67 !65 64 445 28 
9. Рыбы 405 70 190 79 500 68 
9. l!тицы 305 5! 175 88 525 87 
9. Насекоыые ~ 64 l.Z.Q.I ~ l.OJI 57 

Среднее из 8 групп животных (67 объектов) е включением 

дОJrъфина 320 57 228 76 590 60 

с ИСКЛЮЧВПИР.М дельфине 280 56 по 76 290 57 
С' 
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Продолжение таблиЦы 1 

_Изучещнт 
- группа 

·1 Общее поле Ум 'jМенталън. 
i поле 

Рейтинг 

/ 
J 

' ! !сред. !% !сред.!% 
!:велич. !РТИ. !:вел. !отн. 

1 3 ' 4 1 5 ' 6 

!Сред. ( % 
!:Вел. !OTIOJ, 

l ? 1 8 

сред, ! % -
:велич. ! откл. 

9 110 / 2 1 ! 1 ! ! 1 

ш. Растения 

t. Кулътурп1>1е <.) 

- pЭCTEllНlfl 250 ГвО1 ~40 1%1 465 !871 
2, Тропичеспаа -14751 l!il 860 lв55! ЗО)i8 44 24 
а·. Ср11дняя ЗО)i8 365 бБ \895\ 88 ?60 78 
4~ Северная зопа 1220} 27 tlQ?!- L®-i j340! l!§_j 

Среднее из 4 гf1Nпп растений ( 40 объентов} 
348 4? 250 64 . 598 52 

..... IY. rорные породы и минералы ... 
~ rор11ые-црродЪ1 540 88 525 @.!\ . f'I Об 5 

~ильные мипералы ~ 88 62' 36 \190] 32 
сульфидн. 14инер. 895 tW 262 71 657 48 
Окисные '"'цералы \645\ 68 )648\ f8r\ 11293) 74 
Саморо1Щ,мипералы 422 ~ 12.Ш 60 472 Г7б\ 
Ср11дние параметры для 5 групп минералов и горных пород: 

890 53 849 56 ?42 54 
Уоло:в)iые обознвче!iИЯ: 

В цечет!iЬJХ колоннах (B-II} указаны углы поворота. вертииалъной 
рамки. 

В четпых: колощсвх ( 4-12) унезены % отнлопения крайних_ зпачеюй 
парам11~ров о~ среднего значения. · 
П- мщссимfJJJЪНое значение парамет111. 

Ц- мицималънов значен\l!е параметра, 

Среднее значецие ,,-. поз1усуыма максимума и мин~1мума. 
РейтИнr - су11ме :велич11н отдельнЬ1х параметров. 

\{- % ож.клоненип. Полуразностъ МО'Жду монсимумом и мюн1мумоы 
зиаченип параметра,деленная на среднее Значение. 
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Приложение I 

Некоторые параметры руссиих физиков 

(Условные обозначения см. таблицу 'r' 
№ Фамилия, И" о. !Общее поле! Ум i /.!ентал'Ьltоо i Реi!тинг 
пп. 1 ! f 

1 ! i поле 

I 2 3 ! 4 ! 5 

I. Русские физики (см. табл. 1 и прил. 1) 

r. Ломоносов М.В. 800 \..2_20/ 580 
2. IJендолеев Д. \li. 800 580 1540) 
3. Попов А.С. ls10\ 530 470 
lf. Лозарев П.П. 740 560 450 
5. Лебедев П.И. 720 650 470 
6. Столетов Л.Г. 720 560 470 
7, Вавилов с.и. 740 590 450 
s: Иоффе А.Ф. 750 630 L340J. 
9. Ландау л.д. 720 j?Iol 400 

IO. КапИI{8 п.л. 18!51 660 450 
II. Тамм И.Е. · l1oQJ 620 450 
12. Фон В.А. , 7,20 630 420 
IS. Королев С.П. 720 ]7IOI 440 
II+. Курчатов И.В; !8f6l 630 360 

! 
f 

i 6 

1850 
1820 
18!0 
!750 
1840 
1750 
!780 . 

\1720) 
1880 

fI920\ 
1770 
I770 
I870 
!800 

*УСJ1ов11ьте оооэначения J\ЛЯ прил. 1-П с11. табл. r. ---------- !ЛинимумГ ___ Максимум 
06щое поле 700-810"ср. 755±55; \( = 7% И.Е. Темм!П.Л. Капица 

!11 .с. Попов 
! И.В. Курчатов 

Ум 520-?IO;cp. 615+95~ f= 13% М.В. Ломоfс.п. Королев, 
·нооо:в jЛ.д. Ландау 

Мент.поло 340540,ср. 440±IOO; '(= 23?Ь А.Ф;Иоффеjд.И. Менделеев 
Рейтинг 1720-1920,cp.1820±IOO;\f" = 6% А.Ф. Иофф~ П.Л. Капице 
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Приложоние 2 

Некоторые параметры иностр~нных физиков 

Фамилия, и"о. 
;Общее Ум iменталь- iРейтинг jПОЛе 1 

! 1пое,Jполе ! 

I 2 3 4 5 

1. А1.щ~р А.М. 660 \440\ 120 \12201 

2. Вольта А. 720 540 180 1440 

з. ом r. \@Qj 450 \3461 !420 

4. Фарадей м. 740 630 150 !520 

s. Томсон д;д~ 650 640 130 !420 

6. Пуанкаре А. 800 540 \roo/ !440 

7. Тесла Н. 700 630 - 270 !600 

8. РЕ!нтген В. isro\ . 540 !50 !500 

9. Астон Ф. 720 460 !80 !360 

10. Максвелл д. 740 530 270 I51f0 

II. Кюри П; 720 700 220 !640 

!2. Кюри М. 740 (720\ !90 ~650) 
13, Бор Н. 720 530 140 !390 

14. Планк м.· 750 560 130 1440 
IS, Резерфорд Э. 800 580 !30 I5IO 

I6. Шредингер э. 720 630 2000, !550 

I7. Эйнштейн А. 7!0 700 220 \ !680 
Минимум Менсиму:м 

Общее поле 630-810,ор,720±90; ~= Q2% r. Ом В. Рентген 

Ум 440-720, ер. 580j;I40; V' = 24% А.М. Ампер !.1. Кюри 

Ментальное 
•'1:00-840,ор.220±!20; V': 55% поле А. Пуанкаре Г. Ом 

Рейтинг 1220-!650, ар. 1435±2!5; '{' = !5% А.М. Аuпер Н. Кюри 
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Приложение В 

Некоторые параметры 
/ 

русских писателей 

№ Фамилия, И.р. Общее поле Ум Ментальное Рейтинг 
пп. поле 

I 2 3 4 5 6 

1. Пушнин А.С. 760 710 370 !640 
2. Лермонтов М.Ю. 720 700 840 1760 
3. Гоголь Н.Б. 740 685 360 I?85 
4. Достоевский Ф.М. ?60 665 450 18.?5 
5. Гончаров И.А. 720 660 @8QJ \1660J 
6. Толстой JJ.H. \ВОоl \730\ 680 2160 
7. Чехов А.П. ?ВО 665 440 18а; 

8. Бунин И.А. ?10 645 380 1735 
9. Гумилев и.с. 720 705 - 450 1875 

!О. БулгаJiОВ М.А. 750 ?05 490 !945. 
П. Есенин С.А. \ZQoJ 650 570 1920 
12, Блок А.А. 780 7!0 460 1900 
13. Маяковский В.В. 740 710 530 1980 
14. Ахматова А.А. 780 700 630 2060 
15. Цветаева М.И. 720 685 630 2035 
lб. Бродский И.А. 720 640 890 1750 
17. Гроссман В.С. ?20 695 500 1950 
!8. Симонов l{.M. 750 . 710 \720\ 2180 
19. Горь!iИЙ А.М. 755 710 520 1985 
20. Толстой А.И. 745 720 700 2165 
21. Турген.ев И.С. 780 695 520 1945 
22. Твардовский А.Т. 760 720 700 2180. 
23. Ефремов И.А. \800\ \730\ 700 /22301 
r24. Бе11яев А.Р. 720 l§.Oj 450 1800 

Минимум Ыекоиму11 

Общее поле 700-800,ср.750±50; f.= 7% С.А. Есе!IИН Л.Н. Толстой 
и И.А •. Ефремо:s 

630-780,ср.680±50; V'= 7% Ум А.Р. Беляев л.и. Толстой 
с и И.А. ·Бфремо:в 

Ментальное поле 280-720, ер. 500;t220;\f':44% И.А.Гончеров к.м. Симонов 
Рейтинг !660-2280,ср.1945±285; V'.=lr:l/ь И.А.Гончаров И.А. Ефре.-о:в 
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Приложение 4 

Некоторы~ параметры иностранных писателей 

; i ·мен- · 
112 1 тальноеl 

Ф~~милия,И., О. !Общее полеi Ум 1 1 Рейтинг 
пn. 1 1 jПОЛ6 j 

I 1 2 3 4 ! 5 6 

I. Данте А. \ 650J 650 \700\ 2000 
2. Шекспир в. 720 660 ББО !960 
э. Гете И.В. 750 7!0 650 \2По\ 
4. Байрон д.г. 690 660 5IO !650 
5. Гейне Г. 720 675 670 2065 
6. Бальзак О. 700 700 480 IББО 

7. Сервантес М. 670 640 520 !830 
8. Флобер'Г. 660 670 580 !800 
9. Стендед:ь А. М. 7!0 690 680 2030 

ro. Гюго в. 710 640 640 !990 
ц. 3оля э. 730 660 440 !830 
I2. Драйзер Т. 720 695 530 !945 
IЭ. Мериме П. 700 640 450 lI790\ 
I4. Диккенс Ч. 740 \6301 640 20!0 
I5. Франс А, -730 695 450 !875 

I6. Ремерк Э. 720 705 460 !885 
I7. Уэллс ч. 770 720 410 I900 
I8, :Верн Ж. 760 780 ~ I870 
19, Твен М. \soo\ (780\ 530 2010 
20. Брецбери Р. 760 665 l380\ !805 
2~. Лем с. 740 695 400 1835 
22. С:вифт д. ~001 695 . 590 2085 

Минимум l1lаксимум 

Общее поде 650-800,ор. 725±75; './ = IO% А, Данте " !6 т:Вен,Д.Свифт 
Ум 630-780,ср. 705.t.75; V' = !!% ч.ди1ш.енс М. Твен 

Мент.поле 380-700,ор. 540±IбO;V'= 30% Р.БRедбери А.Данте 
0, Ж. ерн 

Рейтинг I790-2IIO, ар. !950±160; '.f = 8% П. Мериме И. Гете 



ПриЛ'Ожение 5 

Нецоторые nарэмотры артиото:в театра 

i Мент. i Рейтинг No i 
nnJ 

! 
! 

Фамилия, И •• О. 
1 

·iоощее! Ум 
!поле 1 
1 ! 

1 по11е 1 графиков 
! , КОЛйН. 

Памят:ь 

1! 2 

1. Шаляпин Ф.И. 
2. Собинов л.в. 
3. Комиссарже:вскзл В.Ф. 
4. Квруэо э. 

5, Вертинский А.И. 
6. Симонов Н.К. 
7 ~ Лемешев С .Я. 
8, Обухова Н.А. 
9. Нежданова А.В. 
10. 0Т'НИвцев А.П. 

п. Ярон r.м. 

12. Жиэнева О.А. 
13. Баталов Н.П. 
14. Вахтангов Е.Б. 
15. Тарасова А.К. 
16. Андровсцая О.Н. 
!7. ПляттР.Я. 
!8. ~ЫСОЦКИЙ в.с] артисты 
19. 11Iиронов А.А. 
20. Папенов А.д. театров 

2I. Утесов Л.О. и 
22. Райкин А.И. кино 

1 ! ! ! 3-5 

' 3 
4 ! 5 ! 6 

7!0 520 
520 ~ 
650 600 
520 530 
710 660 

!72ol 560 
630 540 
540- 530 
6'20 530 
490 610 

\460\ 540 
бЭО 6IO 
69Q 520 
530 560 
700 625 
690 650 
680 j1ool 
680 630 
640 655 
680 780 
7I() 640 
630 630 

650 
540 
Г79о\ 
\4!0\ 

. 740 

530 
700 
620 
720 
680 
650 
700 
650 
720 
640 
550 
780 
740 
700 
6IO 
720 
680. 

!880 
\ISIOI 
2040 
!580 
l2по! 
I8IO· 
!870 
!690 
1870 
!?30 
1650 
!940 
!860 
IBIO 
!965 
!890 
!2пО1 
2050 
1765 
2020 
2Q?O 
!890 

Общее поле 

Ум 

Минимум 

460-720,cp.590±IЭO;V'=22% r.м. Ярон 
450-700,ср,575±!25;\/"=2~. JI.B. Собинов 

Ментальное 
поле "' 470-790, ср.б~О;t!бО;\{ =25% Э. Керуео 
Рейтинг I5I0-2IIO,cp~I8IO;t30Ш \[ =16% А.Собинов 

Памят:ь 8!0-IIOO.cp.955±!45; \Г =IS% 3.тсарузо 
Г:7\РОН 

7 

IОВО 

!060 
!поо\ 
1.Q10J 
IOIO 
!ООО 

900 
880 
830 
880 

1.§lQJ. 
880 
840 
930 
960: 
980 
900 
900 
890 
870 
9IO 
900 

Максимум 

И.к. симоJJов 
Р .Я. Ц1rЯ!!!'1' 

В.Ф. Коми-
соерже:вокая ,. 
Р~Я. Плят,т 
А.Н. Вертин· 
окиit 

В.Ф" Коми..; 
соерже:во,!{SЯ 
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Приложение 6· 

Ц(!ноторые щэраметрь~ sртиото:в ~tино 

1 ! ! 1 1 ' . №: ! 
Фамилия, И.,о. !Oбuteel Ум iмент ,Рейтинг, 1 Память · •·oyшis 

JJП·.1 · 1nоле 1 ! поле 'колонок !. 1 ., , 
! ! 3-5 ! 

i i ! 1 1 J! 2 1 э ' 4 1 5 1 6 ' ? 
'' 

" !< В,· Холрдная 5IO 440 \s7ol <3!320 520 
г. ll. линпер 450 \Э80! 420 \!2501 540 
S. И. Мозжухиц 5ЭО 540 520 !590 480 
4. Б. Китон 480 460 450 !390 L45o\ 
' 540 ~ 5. Г. J!ойп 520 530 !590 530 
~. ч. Чепщщ 7!0 700 450 !860 580 
7 ~ IA. Монро \420\ ~ 520 !380 460 
8, R,!J. · Мsлино:вона11 630 650 720 2000 580 

'9. в.п, Марецnап . 540 720 700 !960 бIО 

IO. в.в. Серо:ва 720 воо 740 2260 560 
II~ М.А. Лаn~щина 680 720 720 2!20 520 

. I2~ Б;А, :Вабочнин r750\ ~ 8IO 2880 5'20 
~s. fi. Олейнико:в 720 720 700 2!40 540 
+4• М. Бернес 720 700 8!0 2230 630 
IS. J), Анnреев ?40 730 640 2IIO 560 
I6, Щ, Урб8JiОЦИЙ 700 730 720 2!50 640 
I7. !4.И, lарщз 730 . \850\ \850\ \2430\ '?!О 
I8. в..в. Меркурье»- 740 780 740 2260' i730\ 

. 19. в.о. .."",". J sртисть~ 680 6!0 740 2030 920 
20, А.А. Миронов кино и 620 635 700 !955 880 
2+. А.д. Папенов театра 700 750 630 2080 . 860 

\ 
, МИнимуц .\ Маl\оимуц 

I. ~бщее nоле 420-750,op.585±!65:\f' =88%" М. Монро d Б.А. БабочкИн 
2, Yq . ЗВО-850,ор.6I5+2ЗS;У'=В8% М. Монро i Б.А. Бабочкин 
з. Мент.доле З70-650,op,6IOt240; V'=4CJ>~ в. Холоднап 'м.и. Жар-ов 
4; 'Рейтинг по nоказатед!D.4 !,2,З (колонtи 8-5) 

· I250-24ЭО,ор. !840±590; V'= 82% м.лиидер м~и. Жаро:в 
-5.' IJ8!fЯ'l'Ь б!)З ВРТИО'l'РВ театре и нино !! !9-2! :в ~абл~це 

450-730 сред. 590f.I40 ; V' = 24% Б. КИ'l'ОН 1 в.в. Неркуръе:в 
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Приложение 7 

Некоторые переметры поmiоводцев и ру1tовод11телей :воин 

Фамилия,и •• о. 
,. 
! Воины 
! 

jОбщее;ум ;Мент. i Рейтинr, 
i поле i i поле i сумма 

колонок 8-5 
1 2 

1. А. iv!fJ!(OДO!!C!iИI! 
2. Ю. Uе::зарь 
8. Спартак 
4. Ганнибал 
5, А. !tевони!! 
6. л. Донскоl! 
7. Чингио-хан 
8. Петр 1 
9. Суворов А.В. 

8 4 

(-40) 800 
(-20) 880 

580 
(-30) 630 

Воины 740 
до 19 вена 740 

~:~g~ 1Н81 
8IO 

10. Наполеон 1 l Воины(-80) 8IO 
II. Кутузов M.lll. J 1812 г. 755 

f§: ~~~~~~в~1:~~ м.н} граждан(~~о· )8~~0 
14. Троц1iий л.д. война l_?20I 
I5. Ворошилов К.Е. I9I8-2Iг~ 

(-40) 525 
16. Котовский Г.И. 770 
17. Чапаев В.И. 730 
18. Тимошенио С.К. (-40) 720 
19. Сталин И.В. (-40) 820 
20. ЖV!tOB г.к. 840 
21. Рокоссовский К.{<.воины 805 
22. ltулин (енти11ояка) 1941-45гг. 470 
23. l'итлер А. (-860) 880 
24. Гудер!ЮН Х.В. (-60) 740 
25. Поулюс Ф. 7б0 
26. Роммель Э. · (-70) 790 
27. Эйзенхауер 71. 785 
28. MDP!llDЛЛ л.к. 720 
29. ЧерчилльУ. I9'il-45гг. 785 
80. 11i0нтгомери Б.Л. 740 
31. Де Голль Ш. 790 
32. i.iаннергейм К.Г. 740 

5 6 7 

720 400 1920 +(-40) = 1960 
790 640 2260 +(-20) = 2280 
530 730 1640 
740 340 I7IO 
750 720 2210 
760 800 2800 
Li80 180 1470 +(-90) =...l2.0!L 
820 дШ 2480 +(-20) =f"lliЩ 
800 /b~U/ 2410 
825 760 2895 +(-30) = 2425 
?40 810 2805 
800 700 2810 
750 690 2280 
620 880 1470 +(-90) = I560 

~ i~8 ~~~~ +(-40) = tI442} 
720 680 2180 
7!0 450 1880 
ЩD, 740 2870 +(-40) = 2410 
18701 550 2260 
770 720 2295 
505 500 1475 
750 II60l I290 + (-360= !650 
810 ~ 1820 + (-60)= !880 
780 450 1940 -
600 500 2090 + (-70}= 2160 
760 720 2215 
800 700 2220 
805 720 2310 
740 560 20'f0 
600 800 2890 
720 640 2100 

Общее поле 520-850, ер. 685±165; V = 24% 
Ум 450-870,ср. 660±210; у= 82% 
Мент. поле 160-820,ср. 490±880; 1( = 67% 
РеИтинг J425-2L150,cp.1937±512; V-= 26% 

.минимум 

Троцкий 

Ворошилов 

Гитлер 

Ворошилов 

/ , Мексиму:м 
Петр I 
Жуко:в 

Суворов 

Петр·! 

В !(ОЛОШiе 2 в скобнах понаэены отрицательные поля, 1 
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Приложение 8 
Группа П. Не11оторые щ~раметры животных 

I. Домашние 

I 

I. Собана 

2. Лошадъ 

э. Верблюд 

4, ян 

5. Осел 

6 .. БуИвол 
7. Коза 

8. Овце 

9. Кашне 

IO. Свинъя 

II. Куры 

12, Корове 

Ум 

МенталЪ!iое 
ПОЛ& 

Рейтинг 

2. Хищники 
I. Лисица 
2, Медведъ 
3, Волк 
4, Пантера 
5, Тигр 
6, Лев 

Ум 

1 
1 Ум ! Менталъиое 1 Сумме 

i поле i 2 - 8 'i 
? 

(5оо\ 
470 
860 
290 
170 
200 
I20 
60 
70 
50 
50 

\.!!2J 
45-500, ар, 272 ± 227 ; 

Э-270, ер. I86 ± IЭЭ ; 
53-770, ар. 4!2 ± 358; 

90-260 ' 

\260! 
2IO 
210 
!20 
!00 

l2.QJ 

3 ! 4 

90 
20 
75. 
IO 
35 

. эо 
во 

!О 

~ 
50 

20 

v = 84% 

v' = 98% 
\( = 87% 

90 
80 

\rsol 
Jih 
35 
40 

u\770} 
560 
380 
365 
!80 
235 
I50 
по 

80 

\2а1 
55 
65 

350 
290 

18601 
®OJ . 
I85 

IЭ\! .. 

Менталъное поле 10-!50, 
Рей~инг IB0-360 , 

ор. 175 ± 85 ·; 
ер, 80 ± '7.о ; 
ер. 245 ± !!5; 

\[ = 49% 
\{ = 89% v-= 71%. 
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8. Травоядные 

r. Qбеэъяны 

2. 3убр 

3. Слон 

4. Бегемот 

5. Кенгуру 

6. lиреф 

44. 

{ I25 
830 

\350\ 
290 
155 
145 

!125J 

Продолжение nриложени~ 8 

2 3 

140 
!8601 

120 
860 
~ 

70 
90 

4 

265 
(6901 

470 
650 

LI85J 
215 
215 

Ум !25-850 , ор. 288 ± II2 ; V = 47% 
Ментелъное поле ЭО-860, ор. 195 + !65 ~' V = 84'>'. 
РеИтинг !85-690, ер. 488 :± 252: V = 58% 

4. Эмеи 

l .. Кобра 
2. Анаконда 
3. Гедюна 
4. Удев 
5. Уж 

Ум 

Ментелъное поле 

Рейтинг 

\175\ 
!50 
I80 
I20 
@О.! 

\1201 
90 

\ШJ 
80 
90 

I00-!75 , ер. IB7 ± 88 ; 

I8-I20 , ер. 69 ± 51 ; 

148-295 , ер. 222 ± 78 

f2951 
240. 

\148} 
150 
190 

v = 28% 

v = 74% 

у= 88% 
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Приложени~э 9 

Некоторые параметры животных и насекомых 

5. !.!орские животные 

l. Дельфин 
2. кит 
3, Морской лев 
4. Котик 

· 5. Тюлень 
6. Акуле 

Ум 

Ум (без дельфина) 

Ментал:ьнре поле 

Ум Ментальное 
ПОJ!е 

2 3 

Jroвol / 800) 
450 120 
340 120 !) 

260 Щ!1 
270 160 

\.W 270 

90-1080,ср. 585±495 ; 
90-450,ср. 270±180 ; 
60-800,ср. 430±870 ; 

С~мма 
и 3 

4 

Г188О\ 
570 
460 

lOШI 
430 
960 

v = 85%' 
V= 67% 
\( = .86% 

Мент. поле (без дельфине) 

:Рейтинг 

60-270,ср. 165±105 : 
820-1880,ср.1!00±780: 

V= 64% 
V= 71% 

Рейтинг (без дельфина) 

6. р Ь1 б ы 

1. Щука 
2. Таймень 
3. Тунец 
4. Нел:ьма 
5. Хариус 
6. Севрюга 
7. Карась 
!3. карп 
9. Сом 

10. Камбала 

Ум 

Ментальное поле 

Рейтинг 

320-5"70 , ор.445±125 \j = 28~G 

/7001 dQj ' 740 
490 IOO 590 
500 \340\ (840\ 
440 100 540 
!50 90 240 
380 280 660 
360 IOO 460 
340 180 520 
290 100 390 

\ПО/ 50 ~ 
II0-700 , ер. 405 ± 285 ; '{' = 711/о. 
40-840 , ар. 190 + !50; \[ = 795~ 
I60-В40 , ер. 500 t 340 ; V = 68% 
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Продолжение nриложон11я 9 

r 2 8 4 

I. Журавль 
7. Птицы \45о1 Гз3о\ rтво\ 

2. Стая журавлей II70 900 2070 
3. Голубь 1•60 IOO 560 
4. Альбатрос 400 90 490 
5. Аист 340 80 420 
б. Павлин 280 60 340 
7. Страус 260 по 370 
в. Лебедь 210 !40 350 
9. Орел 170 !60 330 

ro. Пешшан !90 70 260 
п. Сове !70 90 260 
12. Воробей illQJ LfOJ \17.Q} 

У1.1 150-460 , ер. 305 ± !55; \( = 5Ii·o 
!.1ентолъное поле 20-380 ' ер. I75 f I55 ; 1= 88~~. 
Рейтинг 170-1780 , ер. ~75 ± 3.,):5 ; \./' = 6:5;.й 

В. Насекомые 

I. Ыуроnей j9o\ I5 !05 
2. Колонип ыураnъев 8!0 II70 !950 
3. Пче:Jiа f90l .ro roo 
4. Пчеюшый рой 700 8IO I5IO 
5. Саранча \901 1501 \140\ 
6. Стая саранч11 750 950 !700 
'7. Осы \901 25 IIS 
8. ]{oMRpbl 70 5 75 

9. Овод 60 130 90 

IO. Ыуха \50.1 щ tffl 
У!.! 20-90 ' ер. 55 ± 85 ; -v = 64% 

Ыентолъное поле 2-50 ' ер. 26 ± 14 ; \( = 54% 
Ре:1тю1г 22-140 " ер. BI ± 46 ; if = 5'1% 

JJ~дcчe•r порuыс·rров без учета параметров нолониИ .муравьев 

и JJOЯ пчоJ1 1; c:тi::Lt саранчи. 
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Приложение IO 

ш. Растения. Некоторые нароме'.l!РЫ растений 

r. Кул:ьтурныо у м Ментал:ьное j Рейтинг 
растения 

поле ! 

I 2 3 4 

I· Коиосо:вый орех /450) 1420 (8701 
2. Арбуз 440 90 530 
з. Дыня 400 IOO 500 
4. Апел:рсин 380 270 660 
5. лимон 360 120 480 
6. Кукуруза 300 270 570 
7. Виноrрад 270 I20 890 
8. Персии и 270 2IO 480 
9. Подсолнечник 220 14501 670 

ro. Сли:ва I80 45 225 
п. :.1ор11ов:ь !70 90 260 
12. Яблоки 160 120 280 
IЭ. Груши I20 по 230 
!4. Овес 120 35 155 
15. Пшеница 100 50 !50 
16. С:векла 100 70 I70 
!7. Патиссоны L2.Q.l 35 85 
18. Ячмен:ь \50\ L1QJ ' 1.§.QJ 

Ум 50-:450 ~ ер. 2so t 200 ~ '\/" = во;ь 
. Ментальное поле I0-4.50 ' ер. 23J ± 220 : \( = 96% 
Рейтинr 60-870 • ер. 465 ± 405 ~ \{-:: 87% 
2. Тропическая зона 

j5L•O\ \ro'Fci\ I. Баобаб \520\ 
2. лианы 530 260 790 
3. Секвойя 450 \IQQj LQ2_ill 
4; Кокосо:вые пал:ьмы L•80 450 880 
5. Финико:вые пал:ьмы 480 420 850 
6. Бакаут \4IOJ 340 750 

Ум LйО-5110 • ер, 475 ± 65 \]' ::: 14;:; 
!.!енталъное поле 200-520 ') ер, S60 ± lGO; 1/"" :: iflf~h 

Рейтинг 650-1060, ер. 855 l 205: 1) .._" :: 2 1 1~.., 



Продолжение приложения IO 

1· 2 3 4 

3. Сf:Jедняя зона 

!. Орех {6ro\ 174о\ \f3sO\ 
2. Березе 440 450 990 
3. Дуб 380 360 740 
4. Клён 270 3!0 580 
5. Липе 260 !20 380 
6. Граб 200 !00 300 
7. Ясень 200 270 470 
Б. Осине, !60 !00 260 
9. Тополь \!20] l2QJ l!10J 

Ум !20-6!0 ' ар. 865 ± 245 ; V' = 68% 
1.!ентальное поле 50-740 ' ер. 895 ± 845 : V' = 88% 
Рейт1шг !70-!350, ер. 760 ± 590 j V' = 78% 

4. Северная эона 

!, Лиственнипе 270 !20 390 
2. CTJ!lдHllИJ( \280\_ /90 370 
3. !{едр 260 \!40\ !400\ 
4. Сосна 2sb 11.0J 320 

5. Елъ 250 IOO 350 

6. Ясень 200 во 830 
7. Карликовая береза м !20 @О_\ 

' !60 ДО 280,Ср, 220 ± 600j \/" : 27% Ум ОТ 

М!Зн тел :ьн ое поле 70-!40 , ор. ~IOS ± 35 ; \/' = 38% 
Рейтинг 280-400 ' ер. 340 ± 60; \( = !8% 
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Приложение П 

Неtiоторые параметры горных пород и минералов 

1. Гор!)Ые породы 

1. Известняк 
2. Туфаловы 
s. Грапит 

4. Базальт 
5,.. Перидотит 

Ум 

!.lенталъное поле 

Рейтинг -, 

i - ! . 

1 Ум 1h!ентальное1 Рейтинг 

i i поле 

1 2 i 1.1 1 # s . 

f720\ {6901 \1410! 
440 440 880 
430 790 1220 
380 440 820 
\360j . \360\ \720\ 

360-?20 • ор. 540 ± 180 : V' = 33% 
360-6,90 • ер. 525 ± 165 ~ У'= 31% 
?2~!4IO, ер. 1065 ± 345; \./ = 32% 

2. ~ильные минералы 

I. Муоковит 
2. Полевой шiiат 
3. Калъцит 
4. Турмадин 
5. Кварц 

Ум 

Менталъное поле 

Рейтинг 

)180\ 70 '2501 
140 50 190 
140 Г85l 225 
120 45 165 
1.2.QJ ~\ [mQJ 

90-!80 , ер. !85 ± 45 ; V' = 33% 
40-85 • ор. 62 ± 22 ~ \/, -\. 36% 

130-250 ' ор. !90 ± 60 ; V = 32 '/v 
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Продолжение приложения 11 
' 

I 2 Э· 4 

8. Сул:ьфидные минералы 

I. Пирит 890 90 480 
2. Хал:ькопирит 330 90 420 
3. Молибде.!!_ИТ tг.2.о,1 90 860 
4. Галенит lz7.Q) I25 895 
5. Сфалерит tnQI l75J 1.В!5J 
6. киновар:ь (520/ 145о1 \9701 

Ум 270-520' ер. 395· ± 125 \( = 81% 
Ментальное·ltоле 75-450. ер. 262 ± 187 .: "= 71% 
Рейтинг 345-970' ер. 657 ± 8I8 ; \f = 48% 

4, ·самородные минералы 

1. Ртут:ь 17401 00 l8эо\ 
2. 8олото 720 15 785 

8. Мед:ь 480 70 550 

4. Серебро 440 25 465 

5. Алмазы tro2J Ш21 tшJ 

Ум 105-740,ср, 422 ± 31? \{ = 75% 
Ментал:ьное поле 10-90 ,ер. 50 ± 40 lf = 80'tЬ 
Рейтинг II5-880,cp. 472 ± 357 ; \( = 76% 

5. Окисные минералы 
iroso~ !. Лед III70I 12250\ 

2. Вода 800 1080 !880 

з. Касси~·ерит 860 400 760 

4. Вол:ьфрvлит 830 470 800 

5. Гематит 1210] LI25J ~ 
Ум 210-1080, ер. 645 ± 43S; '{ = 68% 

Ментальное поле I25-II70, ер. 6~ ± 522; V = 81% 

Рейтинг 835-2250, ер, 1293 ± 957;V'= 74'fo 
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Таблица l 

Максимальные и минимальные значения неко•rорых 

nараме.тров ИП для данной выборки .Характеристик.а 

людей,животных,растений,горных пород и минералов 

(I-7 разделы,I52 человека) 

ЦифрЫ - значение параметров в градусах поворота· рамки 

биолокационного эффекта 

- - - - - - - - - - фа ; ; ~ ; ~,- - - - - ф ;;: ; ~ ~ ; ~ :в;д- -· -
Параметр вид объекта, объек.·rа, максимальное 

минимальное зна- значение 
чение 

.---1---------г------~------3------

----------------------------------
Общее поле 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Общее поле 

Ум 

Духовность 

Рейтюiг 

Общее поле 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Оеiщее поле 

Ум 

I. Русские физики-!4 человек 

И.В.Тамм·- 700 П.Л.Капица,А.С.Попов, 
И.Б.!{урчатов -все по·вто 

М.В.Ломоносов - 520 С.П.!{оролев,Л.Д.Ландtlу-

А.Ф .Иоффе - 340 
А~Ф.Иоффе - !720 

2. Иностранные физики 

г.ом - 6ЗО 

А.М.Ампер - 440 
А.Пуанкаре - 100 
А.М.Ампер - I2i0 

по 7!0 

Д.И.Менделоев - 540 · 
П.Л.Кашща - !920 

!'7 человек 

В.Рентген - 8!0 
М.Кюри - 720 
г .ом - 340 
М .Кюри - 1650 

3. Русские писатели -·24 человека 
С.А.Есенин - 700 Л.Н.Толстой,И.А.Ефремов· 

А.Р.Беляев - 630 

И.А.Гончаров - 280 
И.А.Гончаров - 1660 

~. Иностранные пи,с~тели 

А .Данте - 650 С> 

\.!.Диккенс - бЗО 

по 800 
Л,Н. Толстой., И .А. Е<fремов· 

по '7ЗО \ 
К .М .Симона.в -".7 20 
И.А.ЕфrQ,ов - f-230 

- 2С. чэло:века 

М.Твен,Д,Свшt·т-по 800 
М.Твон " '780 



===i=============~=========1====== Духовность Р.Бредбери,Ж.Верн-

Рей'!•инг 

О'Jщее поле 

~м 
Духо:вность 

Рейтинг 

Память 

Общее' поле 
Ум 

ДухоТ<НОС1'Ь 

Рей1инr 

Памн•rь 

· Общее по.пе 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духавиость 

Рейтинг 

Ум 

ДуховностJ> 

Рейтинг 

nо З80 

П.Мериме - 1790 

?. Артисты театра - гг 

Г .М.Нрон - 460 
Л .В .Собинов - 450 
Э .J{оруэо - 470 

Л.В.Собинов - 1510 

Э.hаруэо,Г.М.Нрон 

по 810 

А.Данте - 700 
' И .Гете - 2IIO 

человека 

Н.К.Симонов - 720 
Р.11.Плятт - 700 
В.Ф.Комиссар'ltевская -
790 
А .Н .Вертинский ,Р .ff. 
Плятт-по 2IIO 
.В .Ф .Комиссар'ltевская

ПОО 

6. Артисты ~ино - гI человек 

Ы.i·loнro - 4гО Б.А.Бабочкviн - 750 
11! .Ионро ,М.Линдер-nо Б.А.Бабочкин ,Н .;1.J!'.аров 

JSO -По 850 
В. Холодная - 370 М .И. 'i!ароБ - 850 
N. Линдер - Iг5О М.И.'!fаров - С.430 
Б.J{п·rон - 450 В .В ~Меркурьев-730 

7. Полководцы и политические деятели - 3Z чело:эвка 

Л.Троцкий - 5~0 
l(.I3орошилов ...: 4SO 
А.Гитлер - 160 
К.Ворошилов - I4г5. 

· 8. Животные - б:::J вида 

Петр-! - 850 
г~к. '!fук.озэ - 870 
А.В .Суворов - 820 
Петр I - г450 

8.1.Домашние животные - I2 
Корова. - 4~ ' 
Свинья - 3 

животных 

Свинья_ - 53 
8.2.Хищники - 7 ЖАВОТНЫХ 

Jfeв - 90 
Пантера - IO 
Пантера - IJO 

Собака -· 500 
Собака - 270 
Собака - 770 

Лисиц.а - 260 
Волк - ISO 
Волк - 360 
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----1-~~--------2-----------3-----

----------------------------------
f м 
Духовность 

Рейтинг 

'Ум 

Духовность 

Рейтинг 

--Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духовность 

Рейтинг · 

Ум 
Духо:аность 

Рейтинг 

Ум 

Духо:аность . 
Рейтинг 

8.3 Травоядные - 6 животных 
Жираф - I25 
Бегемот - 30 
Бегемот - 185 

Зубр - 350 
Обезьяна - 360 
Обезьяна - 690 

8.4.Морокие животные - 6 животных 

Акула - 90 
Котик - 60 
Котик - 320 

8.5. Рыбы - 10 рыб 

Камбала ·· ПО 
Щука - 40 
Камбала - 160 

8.6.Птицы - I2 птиц 

Дельфин - 1080 
Де~фин - 800 
Дельфин - 1880 

Щука - 700 
Тунец - 340 
Тунец - 840 

Воробей - 150 Журавль - 450 
Воробей - 20 Журавль - 330 
Воробей - I70 ~уравль - 780 

8.7. Насекомые - IO насекомых 
Муха - 20 

·Муха - 2 
Муха -22 

-9. Растения - 40 видов 

Муравей,пчела,сарав

ча - по 90 
Саранча - 50 
Саранча - 140 

9.I. Культурные растения - 18 видов 

Патиссоны,ячмень-по50 

ffчмень -·ro 
Нчиень - 60 

Кокосовый орех - 450 
Подсолнечник - 450 
Кокосовый орех -870 

~.2.Растения тропической. зоны - 6 видов 
\ -

Баобаб'-:· J40 Бакаут - 410 
Секвойя - 200 
Секвойя - 650 

' 1 

БаосQ6 - 520 
l)аоба6 - 1060 
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- - - 1 - -; - - -·- - - - - - 2 - - - - - - - - - - 3 -. - - - - -
- - - - - - -9-:3-: Ра~т~н;11-среДн;й-зон-;;;: 9 БиДоБ- - - '- - - - - · 
Уи Тополь - !20 Орех - 6IO 
Духовность Тополь - 50 Орех - 740 
Рейтинг Тополь - 170 Орех - lJ50 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духовность 

Рейтинг 

Ум 

Духов:>ость 
Рейтинг 

9.4. 

ro. 
ro.f. 

lо.г. 

10.3. 

10.4. 

10.:>. 

Рас·rения северной зоны - 7 видов 

Карли1tовая березка-!60 Стланник - 280 
Сосна - 70 Кедр -,I40 
Карликовая березка - 280 Кедр - 400 

Горные породы и минералы - 26 видов 

Горные породы - 5 видов 
Перидотит - 360 
Перидотит - 360 
Перидотит - 720 

Жильные минералы - 5 видов 
Кварц - 90 
Кварц - 40 
Кварц - 130 

Сульфидные минералы - 6 :видов 

Известняк - 720 
Известняк - 690 
Известняк - 1410 

Мусковит - 180 
Кальцит - 85 
Мусков}!Т - 250 

Молибден,галенит,сфалерит,кино:варь - 520,270 
Сфалерит - 75 Киноварь - 450 
Сфалерит - 345 Киноварь - 970 

Самородные минералы - 5 :видов 
Алмаз - 105 Ртуть - 740 
Алмаз - 10 Ртуть - 90 
Алмаз,- П5 Ртуть - 830 

Окисные иинералы - 5 видов 
Геиатит - 210 Лед - 1080 
Гематит - !25 Лед - П70 

Гематиr - 335 Лед - 2250 

По IO разделам исследо:ван информационным полем 281 субъект. 

Составил по собственным на~людениям_ИМ Н.Сочевано:в. 
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Токаренко Г.Г., Скавинокий В.П., Долгов И.В. 

ПРИ:.!ЕНЕНИЕ БИОЛОКАЦИИ ПРИ дЕТАЛЬНОМ У..АРТИРОВАНИИ 

КВАРЦИТОВ 

Высока.я эффективноот·ь биолоrtации при решении широкого круга 

задач, в том числе геологоразведочнЬIХ, доказана практическими 

результатами на различных типах месторождений. Ниже приводятся 
С} 

результаты биолокационного картирования при расчленении разреза 

на месторождении кварцитов. 

Месторождение располагаете.я в карбонатно-кремниьто-сланце

вой тоJ1Ще нижнего кемори.я, крутопадающей на юго-запад. Общее за

легание ТОJIЩИ осложняете.я флексурообразными перегибами, склад

ками высоких порядков, зонами повышенного см.яти.я горных пород. 

·Кварциты в зонах см.яти.я представлены будинами различных разме

ров, перемешаны со сланцами; сланцы и порфириты нацело каолини

зированы и на верхних горизонтах превращены в бесструктурный 

элювий. 

Неоднородность строен.и.я кварцитовых тел как по степени вы

ветрелости, так и составу значительно осложняет применение про

стых приемов биолокации. Биолокационная съемка проведена Тока

ренк~ r.r. П-образной рамкой с встроенным счетчиком оборотов 
вращения с использованием методики "резонанс". В качестве резо

натора были использованы высокосортный черный кварцит и сJШнец. 

Шаг съемки составил пя.ть №тров. Съемка проведена ~ опорным 

.разведочным линиям. Результаты биолокации предс'Q1влены в виде 

отношения количества оборотов на единицу дли.ны: (рис. I а, б) • 
При детальном рассмотрении данных g~олокации с использованием 

резонаторов выделяетсЛ ряд устойчивнх: соотношений меЖдУ макси

мумами и ми~имумами биолокационного эqфекта, которые соответ

ствуют определенной модели петрографичес1tой разности, отличной 
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от бинарной системы интерпретации (табл. I). Согласно выделен-
' ным закономерностям произведено расчленение разреза,; цри 

ЭТОМ ВОЗНИКЛИ устойчивые рдцьr 1ТiиПа КС-ГС-КС, ~ОТОрЫе деремеitа

ЮТОЯ рядами ка - гс - кс икс - с - кс (рио. I в).·ПодобНЬlе '· 
соотношения я:еляются ритМичными и ПроСJiеживаютоя на четырех ис

следованных: профилях:. Нарушение закономерности можно интерпре

тировать как появление локальных неоднородностей (порфиритов) •. 
Полученные петротрафические разрезы хорошо у:влзнваютоя с дашnl

ми бурения и эле~тропрофилирован:ия. 

Таким образом, сложные по строению объекты без юзно выра

женных аномалеобразующих факторов могут бнть подвергнуты биоло

кационному опробыванию;·эффективность которого на подобНЬ\Х об~ 

ектах выше геофизических методов. 

Таблица I 

Резонатор RалиЧJ! е э~екта 

Сланец нет маи.с~ макс. мин. мин. нет 

Кварцит есть мин. . есть есть м'ин. мин. 

Интерпретация, кварцит сланец глинист. крем- буд:и:lf, пор-11 
модель среды 

сланец н:ист. ЭJIIОВИ фирИ 
сланец 

Обозначение к с rd кс rc п 
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Рис. I~ Характер поведения <SиоЛо.каitиовноrо эФIJе.кта о испо.nьзо:ва-
. ' 

н:ие~ разинх: резоиато~ и реэуяотат-петрографичеокого 

раочлеяеяия разреэа. 
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В.Е.Ланда, А.К.Кузьмин 

ЭIЕРГОИН~ОРМАЦИОННЩ &ИЕКТЫ ПО)UОЧНШ 

И ОБПИЦОООЧНЬIХ КАМНЕ:й 

В настоящее время проявляется интерес к развитию ювелирно

подеnочного и облицовочного камнеобрабатывающего nроизводства •. 

Под эти задачи ведутся поисково-разведочные работы с целью ре

шения проблем освоения минеращ.ных ресурсов, оценки ИзвестнЬlх: 

и поиску новых видов сырья. При этом, в основном, оцениваются 

замеряемые характеристики камня: прочность, блочность, цвет,де-· 

коративность и др., и практически не учитываются и не упомина

ются характеристики нетрадиционные, такие, как воздействие 

"внутренней энергии" камня на живые и неживые арганизмы,объекты, 

т.е. тот подс9Знательный lfактор, упоминание о котором мы нахрдим 

лишь в древних трактатах и назиданиях, приписывающих различные 

целебные свойства различныл разновидностям драгоценных и поде

лочншс камней. 

Попытка оценить лечебный эффект, и~и,лучmе сказать1 энерге

тический потенциал камня ~ избирательное его воздействие на от

дельные органы чеЛовека,выполнена операторами биолокации наряду 
: , 

с геолого-мищ'ралогической хар8.ктеристикой исследуемшс образцов. 

Исследования проlfодились на образцах с естественно# и искусст-. 

венной поверхностью (скол, спил, полировка). В качестве объек

тов наблюдений исследовались, образцы камня из месторождений дiки

динского района Бурятии (лабродарит, амазонит, нефрито\о!ДЬ!, гра

ниты, базальты) и Заб~йкалья - междуречья Шилки (магнезит, 

офеокальцит и др.). Осн~вньми фиксируеМЬJ.!И nокаэат.елями энерге

тичности образцов являлись показания с П- и Г-образными.рамка.ми, 
в том числе: 

I. Угол поворота._ горизоятальной П-образной рамки в руках 
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оператора. В зависимости от энерrетической активности угол ~з

меняется от О цо 360°, Число оборотов вер...тикальноА Г-образноА 

рамки. Определяет тот·же параметр по количеству оборотов рамки 

в горизонтальной плоскости - до нескольких Qборотов ( 360°). 

2. Излучающее воздействие образца на оператора. Определяет

ся расстоянием 1 на котором образец с различнЬ!Х граней восприни

мается оператором, что фиксируется no углу поворота обоих типов 
рамок. 

3. Зн11-к заряда камня определяется по направлению вращения 

r-обраэной рамки {влево - плюс. вправо - минус), а также по 

субъективным ощущениям·оператора. 

4, Пролечивающие свойства камня. Изучение указанного пара

метра вьmолняе'!'Ся сенситивами (экстрасенсами), сiiециализирующИМИ·· 

ся на оценке субъективньос ощущений органов пациентов и собствен-

нОго орrанизtда при конта-кте и бесконтантном воэ;n,ействии его с 

образцами, а также на группе больных с эаболев!i'Юlями цвигатель

ного аппарата1 сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечного тракта. 

При опытах установлено, что. интенсивность микролептонного 

излучения меняется в зависимости от формы образца. Увеличение 
" -

мощности излучения наблюдае'l'ся в неполиро,вэ,нной rюверхности в 

направлении от острьос вершин, ребер, углов образцов пород. В свя

зи с этим наибо11ее рациональными фигураыи.иэлучателей могут быть 

рекомендованы_ образцы в ~орме трех- 1 четырехтр°анников 1 обычной 

и усеченной пирамиды· с полированными' гранями и н~олированной 

вершиной, а также с неполированными боковыми гранями пирамидаль

ной формЬ!. Месторождения и проявления с наиболее ~нергетичными 

образцами поделочньос и облицовочньос камней {гранит амазонито~ый_, 

андезито-базалъты, габброиДы, лабрадорит, мрамор , магнезит, ту

фы и цр~) рекомендуютсi:t к разраб9тке и добыче камня и его исполь

зованию при облицовке и сооружении зданий1 станций щотро и вь!-
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боре интерьера жилищ. На примере месторождений, облицовочных: и 

поделочных камней исследованы их энергоинформациокные э«:екты и 

пролечивающие аоэдействия на организм человека. При этом исполь

зовались пришлифованные плитки, образцыJразличные по форме, кус

I<И и сколки пород.рассматрива~мые 1tак поделочные, облицовочные 

и поделочно-облицовочные. Изучались эффекты халцедонов, нефрито

идов, серпентинита, лиственита и амазонита как поделочных: мате- · 

риалов. 

По энергетической актив~юсти халцедон (от оранжевого до 

красно-коричневого цеета) и нефритоицы (с включениями асбеста, 

магнетита, всего 8 видов) совпадают (вращекие рамки до 1620° 

и аосприятие образцов до 2 м). Они оказывают успокаивающее воз

действие на сердечно-сосудистую, кроееносную и -центральную нерв

ную систему (ЦНС), снимают головные боли (в зависимости от цве

товой гаммы и состава образцов). Нефрит (зеленого, ТЕ:МНО-зелено

го, черного цвета, в т.ч. с магнетитом) при высокой энергетич

ности (до 1800°) способствует излечению почечных: заболеваний и 

частично вибрационно~ болезни. 

Амазонит и серпентинит (биоэнергетичность до 1080° и вос

приятие до I,2 м~ также благотворно влияют на ЦНС, ритмику серд
ца и оказываю,'!' щ)отивовоспалительное. действие (серпентинит). 

Амазонит и лиственит при сопоставимой биознергетичности способ

ствуют функционированию киmечно-желудочного тракта; мочевого пу

зыря и мочеточников (амазонит). Вместе с тем по сенситивному 

определению этих образцов пород выявлены отрицательное .воздейст

вие лиственита (на Печень, гормо.нальную систему), амазо~та 
(повышает давление),. нефрита {на кровеносную систему, полоеые 

функции - в зависимости от состава Породы). 

Из облицовочного материала изучались енерrоинформационные 

эффекты ПЛИТО!С баЗGЛЬ,Та 1 Лабрадорита, сиенита, каЛЬЦИТа И офео-
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1<альцита. Базальт (мслко-,срсдне-, крупнозернистый) и лпбрадорит 

при 'одинаковоtt-эн~эргетичности (до 1440°) вьnо7tняют разл..~чныс 

функции. Вазз11ьт с;rимулирует работу головного мозга, мочеполо

вой систеr:ы, способствует выведению из ор~:'анизма mла~юв. Лабра

дорит повьпnает рабочий тонус организма, возможно его применение 

при легочных: за6011еваниях, но вместе с тем он может повьл11'lть 

глаэно9 и внутричерепное давление, понижению которого способст

вует сиенит. 

С применением кальцита и особенно о,1fиокальцита в лечебных 

целях сокращается процесс сращивания костных тканей,при раэлич-
' ' ' 

ных: псрело:,•ах, уrленьmаются и проходят болевые ощущения в сус'l·а-

вах рук и ног. Продолжается изучение благотворного воздействия 

офиока11ьцита при излечении радикулита, остеохондроза и разньос 

воспалительНых забол:ваниях. 

Среди облицовочно-поделочных материалов исследуется дейст

вие туфо11ав, а/(азонитового гранита, кварцитов и мраморов, различ

ньтх по Энергетичности. Амазонитовые граниты и туфолавы (до 

-ietй0 ) благотворно 11лилют на ЦНС, мыnечную дсятзлыюсть 
(а11азон11товый гранит); заболевания печени, жеrrуn.очно-кишечного 

тракта и кровеносной системы (туфолавы красные; серы", буро

охристые,отличные по струКТ'Jре). Использование кварцита нозrv.ож

но при заболеваниях· щитовид1юй желс;эы, но противопоказано дтrл 

печени и кишечника. 

Мраrюра с повыпенной энергетичностью (до 2180 \о..), различ
ные по структуре и цветовой гаыме (бело-розовые, пейзажный, по

~rосато-серый, бетrьтй 1 розовый, розово-~иолетовый, розово-гнезцо·-
/ 

вый и_ т.д. - всего просАютр~но 14 разновидностей), действупnr по-

11ожи~етrьно на ЦНС и желу,]!:ОЧНо-киmечную сис7•ему; при сер11r0 чньDС 

заболеваниях (аритмии, иmе1.:ии, стенокардии, в послеинфарr\тный 

период) наряду с яшмоидами, известнь~ли минералами хс~·щецоном, 



сердоликом и опалом. 

Для выяснения причи!f резонирующего генерирован_ия энерrии 

облицовочных и поделоtЩЫХ камней, а та1оке ряда "бnльнеологичес-

1шх" минералов, уточнения спектра волновых процессов необходи

мо провести исследование не только химического состnва, но и 

' структур кристаллических решеток обра:щов и распределения спект

ра их волновых излучений и отражений. 

Энергоинформационный обмен предпоJtожителы;о является резо

нирующим фактором в биополевом воздействии человека и камня и 

может быть как гармониз.ир;ующим 1 так И дисинхро!fизирующим (в си
стеме ол~ратор - образец породы 7 пациент или пациент - образец)L 

При этом немаловажна роль подсознательного_ощущения притягатель

ных или О'l'талкивающих сил определенной, породы или мин;эрала. 

ПовВ1Dенная энергетичность пористых·и цветных туфов лабрадорита, 

мраморов магнезита, нефрита и нефритоидов,окаменелого дерева 

позволяет использо~ать их не только при излечении различньос не

д,угов, но и в качестве нейтрализаторов геопа'l'оге~ных и техиопато

генных эон. Пористые цветные туфы можно 'Рассматривать как полос.т

ные структуры. В целом изучение энергетических свойств поделоч

ных, облицовочных и драгоценных камней способствует эффективному 

~еmению пробл~м г~отехнологического освоения минеральных и природ
ных ресурсов Прибайкалья, Забайкалья, бассейна Верхнего Амура, 

' . 
nовыuению стоимости сырья на мировом рынке и его рекламе. 
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В.Е.Ланда 

!ЮОСФЕРШ:Е БЗАИ!.ЮЩ:ЙСТВИЯ В ГИДРОIЕОЛОГИИ,IЕОЭКОЛОГИИ 

И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ!l{!:Й СРЕДЫ 

f!оосферные исследования no биолокационному методу (ВЛМ) 

в раnонах Забаnкалья и Прибайкалья направлены на э~ективное ро

mение задач гидрогеологии и связанных с ними вопросами экологии 

и охраны окружающеn среды. 

При гидро~еологических изыска

н и я х с помощью БЛМ вьmолняются э1tспрессные поиски трещинно-

жильных и аллювиа11ьнь~х вод в районе месторождений, городов и 

поселков, жичь~х и дачнь~х массивов, курортов и профилакториев. 

По ВЛМ провоцятся выявление глубиннь~х (водоно?нь~х и газогсннь~х) 

разломов и поиски терrt.альных и минеральных вод в районе ?рте

зианских бассейнов. 

Решение г~дроrеологических и экологических задач осущест

вляется после сканиро~аИия по картам, в основном, в автомобиль

ном {АВЛМ) и пешеходном вариантах с П- и Г-образными рамками без 

резонатора (картирование тектонических трещин)! с ·резонатором -

пружиной, золотым· кольцом с П-образной рамкой - разбраковка на

руmэний· и фиксирование раз11омов; с резонатором - колбой пресных, 

минеральнь~х илИ сточнь~х вод - выявление последних на местности 

с ориентировочным определением их глубиньт и дебита. 

Работа с резонаторами позволяет рассматриват8-.ВЛМ как метод 

селективной биолокации. 

Применение биолокац~.~и позволяет не только проводить экспрес

сные поиски вод, но и трассировать пути их движения, получать 

опеt~ативную иНФоt>мацию о режиме подземных: воц и грунтовь~х водо

носов, уточнять структурно-тект~ническое строение площадей водо

заборов. 
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В раRоне воцозаборов гг.Нерчинсюэ. и Агинское !2 проверочны- · 

1.1и н ·глубокими с11важюiш1и (10-22 м) в пред тах uномалиR БЛМ 

вскры·rы водоносные горизонты на глуби~iах 4-15 м и установлен 

аллю1'иальныR и трещинно-жильный характер питьевых воц. 

В раRоне г.Балея по АБЛМ и пеmехоп.t1ым марmрута11 (сеть 

(4-б)кI км) были протрассированы тектонические наруmения, от1~еча

емые по ря,uу профилеR и по методу СДВР (не во всех точках). 

В их преде11ах по редкоR сети были пробурАНЫ 39 поисковь~х: сква

жин глубиной от IO цо 150 м. В 60% этих скважин вскрыты трещин

но-жильные воцоносныэ горизонты с хороmим'дебитоы воды, три 

скважины - самоизливающиеся (с водопритоками по каротажу с глу

бины 50-60 м), в остальных скважинах - ~'CJl?CИC" трещины. По ре

зультатам БЛМ и поискового бурения въЮраны дс;та11ьные участки 

для предварительной развАдки подземных вод и заложения нового 

водозабора. 

Вио11окация остается одним из основных эффективных экспресс

методов на гидрогеологических массивах и во впадинах-артезиан

ских бассеRнов по выявлению обводненных зон в трещиноватых и 

разрушенных породах. На этих масси~ах эффективно ко~плексирова

ние БЛМ.с деmифр~рованием аэрофото-космоснимков и выполнение 

биолокации в_ районе предполагаемых тектонических зон с завероч

ным бурением поисковых и наблюдательных скважин. 

Подобные работы с использованием и проверке бурением дан

ных БЛМ проводятся с 1989 г. в северных и южных: районах Бурятии 

и в прибрежной зоне озера Байкал. 

В Ирокиндинс1{ОЙ впадине, как и в других впадинах Сев.Буря

тии, тргщинно-жилы-1Ые воды зон тектонических нарушений гидрогео

логических массивов практически не изучены. В долине р.Ирокинды, 

где расположен' одноименный ГОК, единственным источником водо

снабжения в ус11::>виях :расrrростран-эния многолетнемерзлых пород 
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был выбран кл.Тальцы (в 4 км от строящегося рудника), как ес-

тсственнь~й выхоц поцмсрзлотных вод. Из•за значительных зDтрат 

нз строителJ>ство воцовоцнь! сооружений и водопровода ('l'альцы

рудник) бьrtи nровед:зны биолокационные поищш трещи~шо-жильных 

вод в долине р.Ирщ(инца и б11из'!еж11ЩИХ ручьев. 

В резу11ьт:~те провецония БЛМ были эофи~ссированы сближенные 

интансивныс биолокационнЫ<э аномалии (БJIA), увязываемые с водо

носными зонами дизъюнктивньDС наруm<Jний, что подтвердилось буре

нием зксп,1уатацио1111ой с~важины по руч.Длинному, вскрывш(Jй мощ

l'IЬ.>е водоносны-э rоризонть;, обэспечивmие запасы подземнь'Х вод Иро

кинцинскоrо ГОКа. Принен'")ние БЛJЛ позволило получv.ть эначит~эль-. , 
нЬJ!:I зконО1:ичс:ский з~жт - более I,2 млн.руб. (за счет сокрruце-

ния прмктн.юс э:э.тра.т на сооружение водовоца). 

При выявлении водоносных горизонтов в прсцелах поселков и 

застроек, где невозможно вьпrо.лнить геофизические исследования 

(ВЭЗ, СЭП и др.), наиболее :эффективны.~ является компле~й:ирова

ние биоУiокации с бурением поисковых скважин. Например, с понощью 

БJll.I в г.Закаменске в районе у11.Нагорной бы11а выявлена и прос11е

жена тектоническая структура1 провер-энная поИско.вой 30-мстровоf:! . 
скважиной, вскрывшей водоносl!'Ъ!Й горизонт на глубине 2б м. 

В пос.Монды Окинского р\\йона (В.Саян) при буровой провер1t-э 

одной из немногочисл'"ннЬDС ВЛА были вскрыты водоносньте зоны,обР.с

печивающиэ потребность в питьевоtt sоде всего noceлita. 

Эффективно приttене,ние биолокации на ограни~енных: пnощацлх 
береговой зоны оз.Вайка.л, На заболоt1енных: и лес.ных: участках. 

\ '. 
При проведении детальных: поисков и разведки·подземных: вод 

(для хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта Горячинск и 

с.Горячинск) в узкой прибрежной полосе оз.Вайкал в I990-I99I. гг. 
был успешно при_мснен биолокационный метод, по данным которого-. 

в~:лючая сR8НИрО1'8ИИе 'карт, были вьщелены тектоничес·ше зоны се-
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J:юро-восточного проС'тирания, параллсJiьные берFJговой линии оэ .В::.n-

1сал, и с<жущио их су611еридионш1ь11ы<:J и с· )Всро-эuп::щ11ь1е зоны. 

Путом ;ЭIС~тра.сенсорного вза.щюд·:йствия бы~rа опрс:,11,с11сна ГJJу

бина эалог:.111ня водоносных зон 020-150 м и глубма} и возrrож1шй 

добит (8-IO л/сск.). Прсдположс11ия по биолокации подтвердились· 

буронИl)Ы с1<Важин, вскрывщих трещинно-жl111ьны·) напорные воды о:це~t

тонических шрущоний в интервалах ПО-140 и 165-180 м. Очеrщц

но, 1101шчы1ые зоны повьпnенной проницаемости и трещиноватости по

род на боJJьших глубинах способству~от форt.шрованию напорных тре

щинно-жильнюс вод. Возможное ть долговрG1юнного водозабора для 

а.Горячинск и курорта подтверждено 40-сутсчной грущювой откач-

1сой из 2-х скважин с суммарным дебито11 20 л/сек. 

При помощи ВЛМ в 1991 г. выявлен участок д!IЯ водозаборе, пос • 

. Баргузин, приуроченный к 1.:ощному подземному потоку г-рунтовых 

вод в водно-JJедниковых неогеновых отложениях. 

В последние годы эФРективно используется ~ппара•rура "Гидро

с1щп" пrо "Ц{:)нтргеология".. позволяющая без бурения скважин полу

чать инttормацию на глубину до 70-138 м о количественном распре

делении свобоцной воды в породах, мощности и глубине залегания 

вода.вмещающих пород и их относительных фильтрационных характерис

тиках. llаблюдения: с "Гидроскопом" (в условиях отсутствия до 

l ,5-2 1tм зле~tтро11иний) позво11яют частично разбраковывать анома

лии ВЛМ, и в то же время в диаметре опоисковываемой петли ''Гид

роскопэ.'' ре~t0ыендуе·тся проведение ВЛМ д!lя детализации гидроско

пических аномалий и зондирования водоносов больших глубин. 

По данным биолока~ионных исследований в пределах Яблоновогq 

хребта бы11 рзшен ряд гидрогеологических; задач по определению ре

жшм1 минораJJьных ИС'-точников. Предложено по авиамаршрутам ВЛМ об-' 

разование озера Арей на пересечении крупных тектонических зон._ 

для которых харш(1•орна ступенчатость и субпара~rлельность в пред-
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горных -сююнf1х, tr•ro подтвердилось при бурснми одной из с1(важи1t 

050 1:), з:щан11ой под БЛМ и вс1<рывшсй Три водопри•rо1rа в rрэно

диоритf1х. 

При вtтяснснии режима подзr;мных вод оз.Арr;хлсй в пр•:дrщах 

БЛЛ пробурены !1,В<Э с~tважины (до глубины 270 ~1), вскрывшиr; ослаб

ленные зоны и плотные ко11гломсраты (в призцбойной части). В 

устье mшажин з1эфиксированы выходы со2 и гелия, содержrшие кото

рого в 20 раз BЫIJc фоновых, что у1\азывrуст на наличие глубинных 

р.1з1101.:ов. Глубин:~. с1шажин на гидрог()ологически:х массивах по вы

явлзнию трещинно-жильных вод no даннъ,.1 ВЛМ составляет не мrmt:Je 

150-200 м (Нблонов'ый'хрэбет, В.Саян и др.). 

С испопьзование:.1 нацледной автобиолок~ционной съеrжи по 

ль:т,у оз-зр и вдоль их 6<0р~говых линий, а. таюке азроварианта ВЛМ 

FЬ1!1олнястся изучение структурно-ги.П:рогеол(}гичес1шх особенностей 

Читино-И11годинс1tого и Верхне-Хилокского артезианских бассейнов. 

При зто1; установлзны рзгион1Jльныс разломы в районе озер Ар:~хлей, 

Ша~;ша и ряд р:{зрывных нарушений СЗ и СВ простирания, явллющисс.f! 

прс;J,Положительно nутяr~и ювенильньDС трещинньDС вод. Трассы этих 

трещин, ка« рыбоводные, интересны и для~рыбаков-11юбителей. 

Вдоль бэреговой кроr1.ю1 эти~ озер неглубо1t~ми (до 25-30 м) 
проверочны.ш скважина1.;и вскрыты п:рослэ.бленные интс:нсивно обвод

ненны<Э зоны, связанные с тектонически1r,и разрывньи.~и нарушениями. 

Селзкrивная биолокация успешнQ приw.еняется и при поисках 

мин::ральнЬDС вод. Для активных те·ктонических зон р~новозрэстных 

гидрогеологических складчатъ~х областей характерно рiшвитие мес

торожц'чшй минеральt1ых и те;рнальных вод трещинно-жилыюго типа. 

В борто,~;ъ:х частях впадин !Вайкалъской складчатой сиетемы с зона

ми тектонических нарушений связаны многочисленные группы тr.р•1аль

нъ~х источников с температурой вод от 20 до бО0С [I). НекоторыР-
и:з них pacпorroжei-iы в круnных блокl'\Х1 образованных гл:·бИ1111ы1и раз-
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ломами, и пространственно приурочены 1< вулкщю-те1(тоничес1(ИМ 

структурам. Для выявлсн.ия источников термальн'?ОС вод,наря,ц,у с гид

рогеологическими, геохимическими и rеофиэически~1и поисками, и, 

кfш операжающие, ре~t0мсн,ц,уется использовать биолокацию, 1<aJ( энер

гоинформационный мотод для обнаружения те1(тоничес1шх зон, выводя

щих термальныt1 _воды на поверхность. 

При поисках термальных вод в Чарс1t0й котловине {район ВАМ) 

по результатам съемки с П-образной рамкой по сети I00x20 м был11 

по11учены четко коррелируемыэ широкие аномалии БЛМ в месте пр~д

nолагаемого выхода слаботермальных теплых вод на дневную поверх

нос'J.'Ь, Аномальная полоса PJIM предположительно, увязывалась с глу- -

бинньm.1 разломом, прю<тически не выЦеляемым по магниторазведке и 

элtоктроразведке. Скважина, пробуренная с уче•rоы ВЛ!Л и геофизиче

ских дзнных, вскрыла на глубин() 300 м и ниже мощную. тектоничес

кую зону с термальнш~и (+35-40°С) -редоновыми водами. 

В Прибайкалье также о·rыечается приуроченность гидротерм к 

разломам и связанным с ними зонами повЫU!енной трещиноватости. 

Многие из термопроявлений пригодны для целей ТЕ)плоснабжения и 

бальнеологии. 

При проведении АБJШ по трассе Слюдянка - Rырен - Монды по

добныР- зоны о;rмеЧаются в Тункинской впадине, что подтверждается 

новСJйщини данными о гидротермах зон глубинных разломов на приме

ре изучения одной из глубоких скважин, выявивщэй в трещиноватых 

ДОJ(ембрийских гнейсах (на глубине свыmе 1000 11) углекислые тер

мы с температурой около бо0с. 

Фор~~ирование кремнистых терм и углекислых минорализованных 

вод связано с процессами меэозойскЬ-кайнозойской тектоно-магма

тичес кой активизации и с зонами региональных глубинных разломов •• 

При проведении АВЛМ по ря,ц,у региональных маршрутов отмечены ин

тенсивньми ВЛА выходы мИнерализованных вод на пересечении разно-
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направленных разломов в районе рудных мr;сторождений. Угло1<ислые 

миноральнью воды, :встtрытыа в горных выработках Ва11ейс1юго,Алск-
- / 

сандровсхого, Д':1венцинского, Дарасунского золоторудных место-

рожцrший Забайкалья [З] и кварц-су11ьфидноrл месторождонии Прибай

калья,фиксируtотся при на.земной и подземной биолоющии вблизи ТА.I(

то1-шчес1шх нарушений и рудных зон. 

При авто- и пешс:хоДI-;011 вариантах ВЛМ четr<о зафиксированы 

широко известные бапьюологические источниrш Кука, Молоков1\а,Дэ.

расун, Ургучан, Шиванда и источни1<и "местного" значения в районе 

благородных: и Р'-ЩКометамьных мsсторождений Забайкалья и Прибай

калья. 

Многие из 1.~инеральных источни1юв расположены в узлах пере

сечения тr:Jктонических нарушений с трещинно-жильньм1 водами,!J;ю~

сируемых по БЛiЛ. 

В дальнейшем при поисках термапьны:х и минеральных вод·неоfJ

хо,rт,и110 усовершенствовать методологию биолокационных исследова

ний: апробировать в 1<ачестве резонаторов колбы с гязом (радон, 

гелий и др.), а для повьппения слабых сигналов от гдубинных раз

ло,1ов использовать наиболее биологически активные точки (ВАТ) 

оператора и эф:l:ективныз резонаторы совместно с плоскими право

закрученны.;и спиралями для усиления биолокационного эфf:е1<та, а 

таюке резонаторы-пружины, ртутные термо14етры для определения 

гео;цинамического-характера водосодержащих тектонических нарушений. 

В комплексе геоэкоnогич.еских 

исследований и мероприяти} по ох-
ране о к р у ж а ю щ е й с р е д ы при изучении подзем-

ной гидросферы рекомендуется использование се11ективной биолока

ции для экспрессного выявления источников загрязнения (с~оков, 

твердых бытовых отходов - 1БО), шлейфов и пятен тяжелых металлов, 

поступающих на поверхность эемли через атмосферу. В авто- и пеше-
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ходном вариантах ВJШ щ~ослеаиваются nодверженн1~10 возд~ств~ ·:· , 
ааrрязняющих веществ водоtt0сные rо"РИЗО!f'l'Ы и~rр~ссируются п~ти 

миrрации етих веЩеств. Qо'rеМЦИаJtьную ощ:1.сность- дnя заrряэнGНИЯ 

nодзеМн"1!С·вод nредставnяют сеnьскохозяйстsенныэ уrодЬ.11, ~оля · 
аро111ения неочищеннщ сточтrх вод, емхос'l'НЬ!е riоору~1tония·биолоrИ

ческой о'чи~тки и сис'l'емf>! 'l'рубопроводов со C'l'OЧHl>llll~ вод/U.fи [4 ].'. -
Одной ~э основнык аколоrических задач оэдоровЛеttИя nрир~д-

, ' ·' 
ной среды является охрана подs~~-воА от заrряаноиия, в том 

числе вЪJЯвдение исто~юsков заrрязненИ/f и их r~ространственно-rо

нетической связи с nредпрИЯ'l'IUIМИ промузпа. Для вЩ1вления nоДоб-
. -

- нwх источнико11 при проведении селективной биолокационной С'Ьемки 

;•; 

а отдевьнык маршрутов ~спопьзу~тсЯ в качес!ве реэо11атора.колба 
водн с заrрязня~ми инrро,цивнтаr.~и, характерн~ для данного nро

изво,цства или источШJков заrря~ненl(Я, Подобffi>!М образом (резоца

тор-ампуха с нефтью) по БЛМ 6цределяются участки заrрязнени.я под

земнюс вод неф'1'еnроцуктаm, терР\1ториалЬ!Ю увязываемые с pa.cno- -
ложенн1>11и в их предеJJах автоnредnриятиям11 и хранилищами ГСМ. 

Внполняю'l'ся биолокацион~ поиски неликв11д.и-ро~аннь~х дефек'l'

ных: скважин, поглощающих колодцев'( или бассейнов), че-рез котррые 

происходит э'аrря:щение nромыuленнъвм и бьrrов"1МИ отходами, '~'расси

руются ny'l'И ~~иrраЦии сточt1ых: вод до мест их сброса, что nодi'Верж-
.' 

дено опьrrом·работ на ряде мясокомбинатов и птицефа(!рик в Забай-

калье. 

Появление извесТНt>JК и новюс уэколокальщ.ос оч~ц-ов ааrряэне

ния подземнюс вод ецементами азотной групnн. P'l'Y'l'ЬIO, свинцом• 

фтором, нефтепродуктами, феt1олом, ядоХ}nцfкатЕ\Мlf, ~J:llilDaJOl!WC фо" 

новые значениа-тяжел~ металлов в цитьево-хоэ.яйственн!>IХ в~~' . 
объясняется не только повыпеннf~l.t ааrрязнением почв ~ атUосферно

го воздуха, но и сетью -разнонаправленных обводнеННlilХ тектоJU1чес

ких зон (увязJJВаемьnс с rеоnатоtенНЬlr!И :!!Oifat.щ), устанавllkваемых 

ПО даннЬJМ ВJIM И ГеОЛОГО-ГИдрОГеОЛОГИ~е~КИМ ИЗЬl~КаНИЩf. 
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Биоло1tаццз: эфt'3!tтивна для выявления фильтрации сточных вод· 

иэ хвостохранилищ, золото- и mлаr,:оотвалов, участков спла,n.ировА.

JiИЯ 'IБО, стоков с полей, где использованы ядохимикаты и различ

Юifе удобР;эния. По данным ссл-жти~щой биолокации выполняется ори

ентировочная экспресс-оценка наличия тяжелых металлов (Си, Рв 

и др.) в воде, профильтровавшейся через мусор в районах его 

складирования. Itpи исследовании участков с 'IБО по вiiм возможна 

·оцен1tа его в_одо_насыщенности, воЗможноrо химсостава и путей вы

носа инфильтрующихся вод, способствующих загрязнению водозаборов. 

Пра.~tтИческий интерес пр~дставляет предлагаемый биолокацион

fiЫЙ мониторинг в составе. комплекса работ по регионщrьному и ло

каль·ному геоэколоrиЧескому мон~торинrу [5], направленных на об
следование водозаборных станций и их охранных_ зон, свалок 'IБО", 

'!'ерритории разрезов и карьеров, отдельных зданий и сооружений. - . . 
Во избежание выхода водозаборов из строя и иск~ючеиия изме-

нения качества грунтовых вод rрекомен,пуется контролировать по 

БJIM охранные зоны и пути расПростра.нения сбросовых сточных,вод 

на noлn орошения и поля tильТ1ра.ЦИи (в аллювиаJtЬНЬ'DС rравийно-rа

лечнъtх от:тоженитс). 

Биолока~онные исследования в общем комплексе экологического 

МОНИТСl:рИ!П'а на QПЬIТНЫХ ПОЛИГОНаХ И СТаКЦИЯХ ДОЛЖНЫ бЬIТЬ направ-' 

лены на решение и моделирован.ие эколо:мtчес'КИХ задач, изучение 

1Зременно-rrространст.венных факторов техногенного воздействия и 

геоэкологических последствий. ~ 
1 ' . С 'Помощью биолокации . QЩ>едеnяются масштабы динамика выяв-

ленных областей загрязнения, пути и интенсивностЬ.nромьmленных 

стоко~, трассы утечеж из водопроводно-канализационных: сетей,оцен

ка изменения ,цефрt>мации ?тдельных: участков земной поверхности и 

фун,~~:~ме11тов з,цаmй (провалов, ~стот. nроседаний~. 
Повьm_еmю -эффективносm 1"808КOJioritчecкиx исследf\ваний способ-
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ствует биолокационное изучение изменений инженерно-гоол_огических 

и гидрогсологичuских условий в районах действующих ГОК,1<арьеров 

и горных выработок. Локализация: сущэствующих очагов загря:знР.НИЯ 

обычно осуществляется сист ;мolt дренажных с~tважин. Выбор их место

заложения ре1юме11.пуется: проводить после БЛМ. 

В районах некоторых промыпценных предприятий Забайкалья: от

мечаетqя: ло1ш11ьное загрязнение почвы и подземных вод из-за не

контролируемых промыпленных стоков и отходов, отсутствия очист

ных сооружений или их бездействия:, а также из-за недоиэученности 

характера водоносных комr~лексов,, прос_транственно связанных с по

верхностными водами речных систем. 

На территориях, прилегающих к водозаб~рам предприятий и на

селещшх пун1<тов, для определения степени юс загрязненности, пу

тей водото1юв и фильтрации вод выполняется: и реком<::ндуется: про-· 

ведение ВЛМ. В аварийных ситуациях необходимо также определять 

пути водотоков из сети инженерных I<оммуникаций. · 

На примере Нерчинского мясокомбината и птицефабрик (В.Эа

байка'!ье) выполнена :жспресс-оценка потенциального загрязнения: 

подземных вод с цовышенным содержанием хлоридов с исnользщ1анием 

биолокации бурения: мелких (IO-Iб м) гидрогеологических скважин 

в эпицентрах ~но~алий БJIM и проведения режимных наблюдений под
земных вод (6). 

Установление по БJIМ потоков сточнык вод различных предприя

тий и установок способств~ет определению санитарно-защитных 

зон для канализационных очистнык сооружений с последующей био

химичес1t0й очисткой стоков. 

БJIM эффективно ~спользовать как экспресс-метод при предот

вращении и возникновении аварий в рамl,(ах подсистэмы "человеI<

устройство", "человек-среда" (?]на теплотрассах, нарушэниях ком

муникаций (силовых и телефонных каб~лей, трубопроводов 11 т.д.) 
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на предприятиях, в жилых помещ:'ниях и -в районе строящихся зданий. 

При выяснении причин подтопления жильюс и а,п.министр1и•ивнщ 

зданий, территорий горнору,11.НЬDС предприятий,· ГРЭС успешно исполь

з~rется БЛМ наряд.у с геофизическими иссл'3цованиmли при выявлении 

и прос·леживании водотоков из хвостохрани•rищ и искусственных ре

зс.>рвуаров. 

При разведке ~~есторожп.тмй в районах горных яыработок с по

мощью биолQкации возможно выяснение ряда причин, определяющих их 

обводненность, в том числе прослеживание путей просачивания во

ды из водое,юв и повсрхностнюс водотоков, и установление их свя

зи с пл-.>сТОВЫl-'И воцоноr:ныт горизонта~~и через зоны тектоничес~шх 

нарушений, четко фиксируе11ЬDС с Г-образныли раиками. Просачивание 

вод из зоны окисления и отработаннщ участков месторождения,ста

рых затопленнш выработо~< или незатампонированнш скважин. также 

возможно установить с поrлощыо селективной биолокации. Установле

ние подобнш водотоков способствует предотвращению аварийного 

прорыва этих вод в действующие горные выработки. 

В комплекс экспресс-rлетодов д11я определения направления и 

скорости водото~сов включены методы биолокации, заряда и режим

ные наблюдения естественного поля в процессе откачек. 

Обнаружение утечек из водонесущих коммуникаций и изучение 

фи11ьтрационНЬDС свойств также выполняются комплексом этих мето

дов. Пути фильтрации вод из естественНЬDС водоемов в сложных гео

электрических условиях (с ограниченным применени~r методов за-

' ряда, ЕП) определяютёя по БЛМ. Такие работы проведены при опре

делении путей фильтрации подземнЬDС вод из гидрозолоотвала Чи

тинской ГРЭС, приведших к подтапливанию ряда инженерных со~руже

ний и заболачиванию территории ГРЭС. 

Биоло1\ацион~~ую экспресс-оценку динамики подземных вод -(во

дотоков из различных резервуаров, потоков сточнюс вод) ре1юмен-
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дуется 1:11шючать в комплекс геоэкологичсс1<Их исследований и мето

дов контроля за состщшием и качеством 01(ружающ,1й природной' среды. 

В целом БЛМ, как экстрасенсорнь~й метод воздеЯствия и восприя

тия, рекомендуется шире апробировать при решении широкого круrа 

задач: от изучения воднофизических и физи1ю-моханичес1шх свойств 

горньпс пород до гидрогеологических и инженсрно-г юлогичесl(ИХ ст.е

мок, при изысканиях и эксплуатации трасс железньпс и автомобиль

ных дорог, ЛЭП, трубопроводов, при промыпленном и гражданском 

строительстве, в тоr1 числе карьеров, тоннелей (во избежание ава

рий), при ми1сросейсыичесцом районировании, а также на стадии про

ектирования жильпс и заводских корпусов. 

Энергоинформацион~ыр воэдейст

в и я п р и п р о г н о э и р о в а н и и э к с т р е -
м а л ь н ы х и а в а р и й н ы х с и т у а ц и й с целью 

их.предотвращения выполняются операторами биолокации и сенсити

вами, использующимиВJIМ и его разновидности - биолокационную се

лективную съемку и биопрофилирование, биопеленгацию (способ за

сечек) и биоиндикацию объектов, а также экстрасенсорное восприя

тие по ряду направ~ений. К их числу относится геологическая и 

гсоэкологическая биодиагностика, психометрический .цаузинг и био-
: 

техническое Пf!Огнозирование промыmленных и технических сооруже

ний. С целью осуществления мероприятий по охране здоровья людей 

в окружающей среде отрабатывается методика медицинской и эко110-

гической биолокации и биодиагностики. 

В сейсмоактивных районах иссJtедованиям активизации геологи

чес~сих процессов землетрясениями способствуют режимные контроль

ные геофизические наблюдения в пределах неустойчивого залегаНИ!I 

пород, а также бурение наблюдательных скважин, заданНЬJХ itaк в 

районе разломов, так и на участках ненарущэнных пород, выявпен

ных по 6ио10кации. Гидрохимические и~следования в этих скважи-
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нах, а таюке био11ою1Ц»Оllf!Ые наблюдения (биомониторинг) и разра

батываеыое новое направление - ртутная биоло1<ация, позволяющие 

опред ·лить напряженность пород и бло1швой тектоники, реконсндуют

ся в комплексе режиt1ных мер по предотвращению землетрясений. · 
• .. 

Комплексное изучение территорий с "sыбкой твердью" и геоди

намических: процессов, предваряющих землетрясения, с использовани

ем авиа- и автомsршрутов по БЛ!.1, наряду с давньми сейсмост11нций, 

биологических пунктов,должны уменьшить внезапность землетрясения· 

при ориентировочном_опро~слен~и их прогнозного очага и с учетом 

биопрогноза сенси~вов. БЛИ необходимо использовать в_ сл:ужбах 

слежения за оползнями, селями и природными катас'fРО!tами. 

~ективно применение БЛМ для экспрэсс-картирования раз~юм

ной тектоники, 1<ак одной из причин затопления поселков и жилык 

массивов,особенно в пр~целах водосборов речных с«стем Читино-Ин~ 

rодинскоn, Ив~:~11гинской и других депрессий, рек Шилки, Селsнги, -

Уды, Джи.цы и т.д. 

При постановке экологической биолокации необходимо учиты

вать, что распространение локальных загрязнений грунтовых: вод 

подчиняется региональной динамике их потоков. Щ д.'lет хорошие . 
резуль'l'аты·при изучении закономерности движения грунтовых: вод в 

сложНЪJХ и аварийНых условиях ;у-рбанизЩюванНЬJХ территорий, наряду 

с выявлением зон фекального заrрязнения, пятен ртути и тяжелых 

металлов. 

В одном из поселков на' западном береrу оз.Байкм при про

ве~е~и ВJIМ°(резонатор - ртутт~й термоме'I'р) бЮIИ ~'перативно оп
ределены. и впос~едствии ус'I'ранены пятна разлитой ртути. TaIOJ[e 

были оконтурены ореольi ее распределения на rерри:rории гаража, 

котельной, игровой площадки~-В пределах и внутри администратйвно

жилых зданий и гостиничного комплекса. После деэинfекции полов, 

· ковровых дорожек в гостиницах и использоваJtИи сменно~ обуви ~ 
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помещениях орс:олы ртути при повторноrr поэтажном обсл(~Доf:jании по 

ВЛМ исчезли. На прил•эгающей территории при с ;11Ак•гивноl! биолока

ции с ртутным термоме•гроr.1 протрассированы путft ~11грации ртути к 

борегбвоl! линии, совпадающие с распадками и распределение~ тре

щинной те1(тоники вдоль береговой линии, ранее определенно~ по БЛМ. 

Кроме трасс разлитой ртути, по ВЛМ было выявлено несколько боль

ших пятен, прецположите11ьно увязываемых с предполагае1.1ы.•и при

роднw.и геохимичес1rими ореолами ртути. Изучение с nомощью био110-

кации nоследствий от разлитой ртути выюлнено и в одной из школ 

г.Улан-Удэ. 

Своевременны.И :энергоиНформационный обмен по каналам "чело

век-природа'; частично позволяет избежать и .предотвращать аварий

ные ситуации, связанны~ с производственной деятельностью челове

ке.к и с природными катаклизмами. к' изучэнию влияния окружающей 

среды на здоровье людGй рекомендуется привлекать биодиагностику 

по выявлению экологических болезней, вызванных загрязнением зе~

ли, возд,ушного и водного бассейнов, внутренней среды челов~ка, 

из-за источников радиации, рентгеновского и электромагнитного 

излучения. Медицинская биолокация способствует распознаванию бо

лезней промышленного происхождения (за счет отравления организма 
: 

ртутью, алюмицием,·кадмием, канцерогенами и др.}. 

Проживание в экологически чист~!! среде, прямая и обратная 

связь групповых и индивидуальных сеансов биомассажа, проводимь~х 

экстрасенсами, психотерапевтами~оздоровляет сооб.щество людей. 

Улучшение социальных условий, повышение жизненного уровня предот

вращает rассогласование и несинхронность биополя огромных масс 

лrодэй, его "злую на.rщавденность", способствующую ускорению и ве

дущую к природнъ-м катаклизмам (землетрясениям, наводненияМ и 

оползням). Еще в декабре !989 г. Читинскими экстрасенсами и опе

раторами· биолокации б~ло определено ~емлетрясение в Армении, как 

наложение (синхронизация) сил напряжения земной коры и биопол~ 
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(111стующсго и r..-итингующого н:э.рода, Прошло н Jм1юго врrщ•сни, и те жоJ _ 

энерг 1т11ч"!ские си11ы, очевидно, способствов:.111и наводнrти11м и 3')М

летряс:снию1 в Грузии, Лбхr~зии и других р<:гионах стр'mы. Возrлож

нос·rь рассог11асования Gиополсй массы людеf.1 и наnряжснrюс,ти зонной 

коры не отрицается сеlkмологаr.1И. · 

Биознr:ргзтикrо.;и и операторrJми биоло1<аЦ1'1И. изысr,ива~отс~т нr>

тривтиыrыс r>иоспосоnы избежания и ликвицации э!\стрщшлыrЪJХ с11-

туациf1. 0'1,но из условий ра!Эновссия энергетических сил !} rrрирод•; -

жить в 1 ;ире, добре и согласии 1-iаселению З·~м11и, без конtj:рон~·щии 
и ущтrлсния прав больших и малых народов и каждого чr~11овс1щ, 

как эн~ргоинQ;орr;ационной единицы Все11r:нной. 

Био11~кационную и экстрасенсорную эксцр"сс-оцGнку эвСJрийвьrл 

ситуаций рек01,;::нцустея ВJ(Лючать в ~юипл:жс разраба'rыв.1емых м"ро

приятий по геоэ1юлогии и r,:отодов контроля за состояни"м и I\а

чеством О!\ружэ.ющсй природной среды и Экологии че'!овокl'Э. 
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В.Е.Ланда 

БИОЛОКАЦИОН/-ЮЕ СКАmРОВАНИЕ КАР1' И ПЛАIЮВ ПРИ С1ЕМКЕ 

ГЕОПА'rоГЕНIIЬIХ ЗОН И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ 

При картировании геопатогенных зон (ГП3) городов и поселкоR 

с помощью автоварианта ВЛМ (АВJ!М) и детализации АВЛМ при пеше

ходных маршрутах возникает необходимость дистанционноА биоло1<а

ции или даузинга (биолокационного скарнирования) 'топокарт, reo·· 
морфолоrичесКих карт, планов и схем жилой и проМЬ11ПленноА заст-

й .1--..J 
ро кн, цехов, аудиториА, uол&ничных и операционных: палат, квар-

тир и жилых помещеНий. 

Даузинг проводится на участках и площадях, где съемка ГПЗ, · 

а таюке на труднодоступных местах (район островов, рек и их при

токов), где может быть вьmолнена биолокационная. съемка только в 

зим;~ее время в надледном, пешеходном и автомобильном вариантах 

(как самостоятельно, так и для проверки результата даузинга). 

При выполнении даузинга реmаются следующие задачи: трасси-· 

рование (на топокартах; схемах и планах ГПЗ) выявленных линеа

ментов, их продолжения по простиранию, выявление. и прослежива

ние ~ОВЬDс тектонических структур, увязwаемых с ГПЗ; проверка . 

по.~iученных схе~ распределения Г.ItЗ. (в виде план-nараллельНЬ1Х,ра

диальных, кольцевых,, nолукольцевых структур и-зон; структур 

центрального типа - СЦТ и т.д.), Одной из основных: задач дау

зинга является ориентировочное определение природы биолокацион

ньrх аномалий (БЛА), отбраковка геопатоrенных (био~опатогенных) 

и те~ноnатогенных зон, определение наnРяженного состояния мас

сивов пород (под застроАками) и пятен экологического загрязнения. 

Даузинг обычно проводится с Г-образной рамкой с применением 

резонаторов и без них. Резонаторы (колба с водой, золотое коль

цо, металлическая пружина, ртутный термометр, пакети~<И с порош-
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1шм или с1юлки руд - молибдена, свинца, цинка, хрщ1а, кацмия, 

вольфрама, меци и.др.элементов) размещаются на биологически ак

тивной точю'J (ВАТ) - вангуань под бинтом Сна правой или левой 

руке - в зависимости от их экстрасенсорной чувствительностир 

дття мужчин обычно правая рука, для женщин - левая). В этой же 

руке оператор держит Г-образную рамку (обычно сталемедную или 

из нихрома, меди, алюминия). Другой рукой при сканировании с не

большой рамкой (можно сделать из скрепки) или карандашом ручкой 

перецвигаются планомерно по отдельным·полосам, окнам, перимгтру, 

диагоналям планов, схем и карт или по выявленным зонам ГПЗ,или 

их "швам" - осевым линиям. Повороты или колебания Г-образной рам

ки отмечают наличие биолокаци~нного э~екта (ВЛЭ) за счет возму

щающих аномальных: объектов (ГПЗ, массивов сейсмоактивных пород, 

"пятна" загрязнения и т.д.) ~ 

Выявленные ВЛА проверяются с различными резонаторами. При-
1 

менение различных резонаторов, например, колбы с водой позволя-

.ет ориентировочно выделить и протрассировать по топа-и геоморфо

логическим картам' водоносные тектонические нарушения, а исполь

зование в качестве резонатора золотого кольца или ртутного тер

мометра помогает ~ьще11ить среци этих нарушений глубинные раз11омы. 

Судя по совпад"нию и соотношению структурно-гидрогеологического 

рисунка и схемы гпз ("шовных" линий этих зон)' возможно заклю

чить, что прироца ГПЗ обусловлена большей частью водоносными 

тектпническими зона~.~и. 

При проведении АВЛМ и дауэинга карт отмечаются протяженные 

ВЛА вдоль отдельных автомагистралей, проспектов и улиц. Происхож

цение та1шх линейных ВЛА обычно увязываются с ГПЗ (вспомните, что 

многие дороги, тропинки,аллеи расположены по простиранию текто

нических нарушений!). Однако многие исследователи увязывают та-

1ши ВЛА o•r сотен м до первых км с трубами' (каня.лизационными, во-
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допроводни.~и). С целью уточнения природы подобных БЛА в 11,оль их 

пролож.ения проводится цаузинг с резонаторами - 1юлбо1! с прес1ю1! 

и сточной водоl!, кусочком металла и другого трубного материала 

(для выявлен~я труб). 

Кро~:е раr~очноl! инд11кации карт и подготовляемых схем на на

личие Г!13 во1можно использование экстра.сенсорного восприятия 

(лоцирования рукой, как зто выполняют известны~ &кстрасенсы . 

У.Геллер и др.) схем и отдельных участков карт (зкстрагеопато-

, генных узлов, намечаемьnс кольц<Jвых и полукольцевых струитур,СЦТ, 

предполагаемых уuастков с водоносными горизонтами); 

Дистанционная биолокация позволяет дополнять подгО'l'овлен

ные схемы Г!13 и подтверждать ранее вьщеленные по АВЛМ и пешехо.11-

ному варианту ВJ1М структуры, а также уточнить маршрутные схемы 

съемки Г!13 ДО проведения .АВJJМ. С ЭТОЙ Ц8ЛЬЮ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗО

ваТЬ и схемы деши~ирования азрофотокосмоснимков,и непосредст

венно космосни1":ки, даузинг которых рекомендуется вьmолнять. с 

Г-образной pa11iкoll без резонатора и с резонаторами - золотым 

кольцом и колбой с JЭoдoll (пресной или минерализованноl!). 

Изучение космоснимков также дает дополнительную иЩормацию 

для составления картосхем rnз. особенно в труднодоступных для 

АБЛМ и БЛМ маршрутах - речная сеть, резкопересеченный релье~. 

С по~ющьrо дауэинга прослежены rеопатогенные (зачастую водонос

ные, рудоносные и др.типа) зоны в районе рек Ангары, Уды,Шилки, 

Ам~rра, Селенги (г.Улан-Удз), р.Модонкуль (г.Закаменск). 

Теоретический и практический интерес представляет выявлениз 

и вьщеление наряду с геопатогенны.~и и биоnатоген~lх _зон по ска -

нированию космоснинков (методика апробирована Ю.П.Святогоровым 

в· Красноярске) и по картам-схемам ГПЭ. При даузинге Г!13, гirядя 

на фотографии деревьев в геопатогенных зонах (с изменение~~ кро

ны, ветвлением от основания дерева, характернwи и:.>гибами лист

венниц, с ,двумя и более стволами у берез, сосен, топол:-й и •r.п. ), 
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оnределяю•rся участкtt б11опатоrеннюс зои. как дополtn1те:льНЬ11t nриэ-

нак и подтверждение въщеленных ГIВ. Оnределеннъrе- ~ дауэинrу. 

боопатогеннw эон1~1 прове-ряются в авто- и nЕ!JDеходньос маршрутах 

ВJDI. Такие биопатогенные ЭОН!-J эафи~сирщ1анw пptt съемке гrв в 
~-r.Улан-3цэ 1 Иркутске, Зi~каменске и др. nос.еяка:х и городах. 

Ска..-нированне БЛЭ по картам, nланш.1 и разрезам с r-.об~азной 
рамкой на стадии nроектиt;~ования предшествует и сопровождает по

ста,новку всех nоисковюс работ 'на метмлы, Jlo.цy, неметал~ы} 

Вез проверки на местности (в авиа-1 , авто- и пешеход.ком ва

риантах) _ВЛА могут бЫ'l'ь откпоненt1~ или непоnацание на предnо;~а

rаемый объект (например, по уч.Горячинску первые поисковые сква

жинw "отскочили" от въщеленн11Dс-по картам водоносных разломов на 

25-30 м). 

Однако эти нелегкие способы экстр~сенсорного нахождения 

подземныХ богатств из "домашнего креспа" (по словам :{ .rеллер11:_) 
более чем в 50% случаев оправдываются. 

При проверке в 1991 r. провеценноrо в 1990 r. скаНИJ>ОРания 
карт nолезнЬlх ископаемщс, топокарт, спектрозонапьных цветных КС 
на одном из участков было переори~нтировано по БЛЭ (резонатор

дистен) местозало~ение буровых скважин, вскрывших в 1991 г. ап

маэоносные уча~тки (несколько алмазов до 1,5 мм) в магматических 

породах Оспин-Ильчирской зон~, а также выявлена пРи проверке 

даузинга геоцогами Окинской ГРЭ Jlожковая россыпь золота на 

уч.Монгол~Дабан. 

..... 

По даузингу ВЫIОЛНена блокировка- биопрОГНОЗ вертикальных: 

~рОеКЦИЙ рудных ТеЛ ОДНОГО ИЗ Крупнейших ЗОЛОТОрудНЫХ МеСТО{>ОЖ

Д8.НИЙ В.Саян, согласующийся и дополняющий разведочные дан~ые. 

Пешеходному биолокационному исхаживанию на участках Джидин

ского рудного поля и -ро"ссъmях также п-редmествовало сканирование 
' 

имеющихся геолого-геофизических карт, топопл~ов, схем (резона-
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торы - волыfрамит. золотое кольцо, сколки даек, метасоматитов 

и др.). 

Изучен по тоnокартам, "схемам и разрезам район Вага,DJКиt~скоЯ 

россыпи. Предположена СВRзь оруденения с выцелен~ по ВЛЭ моль-· 

цевымн структурамн с радиальны.1и зонаМи; отмечено на планах по

ложение золотоносных стр;уя и возможного коренного· месторожцеви_я 

под утруями (пров13рочныэ работ~ в 1992-19''13 ·rr. ).. По картам пр<.'ц

варитеttьно отбра.нованы п~оЩади поисковых работ на олово и россып-
' 

ное золото. в б.аргузинско~ т'айге. 

На планах и картах ХарлунскоЯ флюоритоносноЯ ~лощаµ~ просле
жены разнонаправленные ф>Ji0оритоносНЬJе разломы, отмечены извест

ные месторождения и определено местоположение предполагаемых 

рудопроявлений в rранитоидах и под эффузивтли, а также новых 

перспективных уuастков. rio разрезам nро..трассированы по падению 

ряд ~вестных и невскрыт1~« ("слеnш") кварц-флюоритовых: жил_. 

Проведено сканироВЭliие·топо- и геологических карт, схем и 

разрезов по Хинганскому, _ Карадубскому и Моховому оловорудным nо-

11ям. Протрассировань• руцс:жонтро11ирующие раэ11омы, отмечены извест

ные и прщ1,полагаемые оло:tзорудные зоны. 

По пttаНу иэодинам Мохового месторождения (Сев.В~rрятия) про

верена природа отрисованl-!ЬlХ магнитньrх (кольцевых: и nолукоJiьцевых) · 

-аном~лий (резонатор - СК.:>лок оловорудного метасоматита с магне
титом). По дауэингу реко~лендована (и впоследствии выполнена) де

тальная магн~тная съемка (масштаба 1:2 ООО). При сканировании 

разрезов одиночных: nоиск.:>вых: с1:важин оJtоворудные з~ы прокорре

nированы на r.11убину 250-550 м. Проверочное бурение под отцель-
; 

ные магнитные аномалии, qиксируемые и по ВЛЭ, подтвердило нали-

чие мощных пластообразНЮ~с тел магнетит-гематит-:-калиmпатовых ме

тасонатитов и направление их паде~и~. Зоны метасоматитов, фикси
руемые ВЛЭ, просле~кены и предположительно увязаны пс разрезам_ 

поисковых скважин. 
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Работы по скu.нированию карт. nл.щов, схем рекомендуются 

опытны.1 операторам-наставника~~ и операторам' би<?nокации как пер-
. ' 

вон:.~t~альные и обязательные перед проведением БJ1М в гидроrео110-

гии, иш1шнерной rео11огИи 1 геоэ1tопоrии 1 поисках и разведке твер

дых полезных ископаемых и нефтегазоносных: структур. 
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А.Я.Ковалевский, В.Е.Л'tнда 

ВИОЛОНАЦИОННUЕ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ 
НА ТЕРРИТОРИЧХ С ДРЕSНИМИ ОТРАБОТКАМИ 

Тер~1итоgии с древними отработками на Урале, Рудном Алтае, 

Восточной Сиt<ири и ЩJ. часто соответствуют рудным полям с промыш

ленными •1,естоgожцениями полезных ископаемых. Имеются основания 

утв'ерJ11Цать, что при поисках "старых" местороJtЩений, руцощюявле

ний и разработок широко применялось лозоходство в Европе и Азии, 

изве9тное в Египте 8000, а в Китае более 2000 пет. В настоящее 

время поиски разнообразных полезных ископаемых с помощью метал

лических рамок - совре1.iенных аналогов расщепленной лозы называ

ют биолокационным методом. 

Практика современных селективных рудно-резонансных биолока

цио~ньтv: поисков говорит о том, что они являютсч сугубо качествен

ными. Поэтому iэысокопроизводитепьный биолокационный метод целесо

оl)ра3но использовать в прочессе поисков и при выборе перспектив

ных участков для детального опоискования и ..изучения закрытых 
' " 

тер-,~иторий прямыми, глубинными и э1юлогичнr,~ми методами, какими 

чвп.яютс~ ~иогеохимические. 

В одном из районов Бурятии 11а изученном участне площадью 

30 км2 в I986-I989 гг. были выявлены тысячи старЬIХ и древних 

mypfoв - я~ и два разновозрастных водоподводящих к~ала древних 
приискате.Лей. Зоны максимального сгущения шур1)ов могут рассматри

ваться как древние карьеры. Суд.я по растительности и эадернован

ности, самые "стары~ отраnотки имеют возраст несколько сотен лет, 

а самые "молодые" относЯтся к 20-му веку. 

При цетальной ~иогеохимической съемке с шагом 1-5 м на пло

щади около З кв.м на 47-55 элементов было изучено более I2000nro1 
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раrтений и оио.110 ·зооо проб почв и выяа.яены три зоны сг~ения с 

42, 35, I2 прецположите.яьно рудНЫNИ l'iиогеохимическими анома.яи11ми 

(11РВА), cetiel'ipa трех геохимических типов (св~tнцовые, ма.восаинцовые 

и оессвинцовые), а твмже разрозненные ПРВА cepetipa. Концентрации 

серебра в золе основных безбарьерны1 биооfъектов - древесины ста

рых, в основном гнилых пней сосны обыкновеttной и Jщственн1щы 

даурской на ПРВА изменялись от 70 до 3000 г/т на фоне О,б г/т. 
В соответ~твии с тремя геохимичесиими типами биогеохимических 

анома.вий были выяв.яены три типа руд: галенитовый метасоматически~, 

• кв~рц-га.венитовый и нварц-ма.яосу.яьlflидный с видпмым Золотом. Прибли

зите.яьно с половиной сереброносных зон связанъ1 п.яатиноидоносные 

, зоны с сццержанием суммы платины 1t па.владия. С.яедУет отметить, 

что оqльшинство коротких :канав, заданных для вснрытия ПРВА серебра, 

находились в зонах сгущения старых шурфов, т.е. мастопо.яожение 

соотв~тствующих сереброносных зон бы.яо известно стар.ыМ прииснате

.вям. Это касается. также всех наиболее интенсивных биогеохимических 

аномалий платины и золота. 

На участке 8 км2 t'lыли проведены авто- и пешеходные биолона

ционные съемки с 7 резонаторSми: серебром, золотом, платиной, свин-
' 

цом, натуральным и 'полированным галенитом и. платиносодержащим 

аншли1•ом. Они подтвердили имеющиеся представления о наJJИчии на 

участке линейных и отдельншс узких зон с серебряной, п~атиновой, 

золотой, свинцовой и иомпле~сной минерализацией. Биолокационные 

анома.вии (ЕЛА) наилучшим образом Ifоррелируются с зонами сгущения 

старых шурфов, т.к. они имеют приб~зительно одинаковую ширину, 

из~1еряе~ю десятками м~этров. Это Подтверщцает предположение о 

том, чсrо поискидРагрценномесrаJiЯьйой минерализации в изучаемом 

районе произвотщлись древними рудоэна'.l'цами с помощью лоэоходс'.l'ва. 

Биолокационные аномалии даже при шаге по профИ.яю 5 м фикси

ру10·r сереброрудные и сереброносные wтоиверки. Одиночные серебро-
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рудные тела }'11ксируются 11иолокационными аномалиями до I8 оборотов 

П-о"'рмной рамки на <f-оне 0-2 оl')орота с сереr1рRным и полированным 

галенитовым резонатором. Более 50't таки){ l"иолокационных: аномалий 

совпада10т или находятся в тесной зональности·с золотореэонэнсннми 

:1олуuен1~ые данные позволяют рекомендов<:tть в подоrJннх: район'1.х 

слецую·д'rй ор:1гинальный комплекс ·последовательно выполняемых Пf)Иско

в1-1JС раl')от: 

I) Вня:вленvе и оконтуривание площадей древних разрр.11оток, 

о'1ращая: внимание на зоны сгущения старых шурfов - ве;эоl'!тннх древ-

них RЩР,еров. Для этого могут l'Jыть использоваРЫ сканирование FJIЭ 

no картам и детальнне a<Jpo<!ioтo- и косм;1ческие сниМ1!и; 

2) ави3.-или автобиолокационная съемка с несколькими резона

торами на площадях древних разработок с•детЭ:Лизацией наи(Jолее 

интересных уч'астFов пешеходной f!иолокационноА съемкой, сопровож

даеtтй .1:зучением геологии и отбором небольшого Rоличества про15 

горных по~юд, почв и г.астений в эпицентрах и в пределах интенспв-

1-1ых FJIA; 

3) детальная fиогеохимическая съемка в масwтабах !:500 -

I: 5 ООО на веро!!тных рудных штокверRах, предполагаемых н::t осно

вании зон ·сгущения старых шур"'ов и на наиболее интересных БЛА; 

4) оценRа ПРБА корот11ими канавами. При вскрытии на ПРБА 

промышленных руд - проведение детальных геолог11чес~х, биолока

ционных, биогеохимических: и геофизических съемок на всей террито

риv. древних раз.работов, уточнение с горнобуровой проверкой вновь 

выявленных ПРБА,, имея в вицу, что в пределах рудной площаци 

возможно зональное распределение разнотипных руд. 
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А.1{.Кузьмин, О.!3.Ворорцов, В.Е.Ланда 

ИССЛЩЦОВАIМЕ ПРИРОДНО-ГЕХНОГЕhНЧХ :3uH 1iA 
РАДИОТЕЛЕ.llЕР&ЦАЮЩШ! СТАНЦИi-1 -

В посл;щние i'оды возрос интерес к изучени!V 1•еопатогенчых 

(ГII::!) и технопатоrенных (ТГЗ) зон, вызывающих 8.Нома.~iьные энерго-

1шфщ:1мационнее поля, отрицательно воздействующие на энергетику 

б;~осистем, и являющихся не6лагопри11тны1.и факТоlн1мн для возник

новения различных за!Sолнваний при преriывании в них людей и 

животн~. 

ТГЗ - зоны, возник~ш1е Rак резуль.тат деятельности человека, 

исказившего природную сре,цу, и вредные для обитания биоорганиз

мов. Например: энергоизлучающая техника - ра,циотелерадары , 

высо1<овольтные ЛЭН, подземные силовые ка6ели н кою.wнинации, -Rамеры, буровые скваJ!SИНЫ 11 отвмы горных пород. На примере 

Кяхты (Бурятия) проводилось изучение терри~щ~ии станции 

"Орбита-2" биолокационным методом по выявлению геопатогенных 

и технопатогенных зон, изучались характеристики их воздействия 

на системы и во~~можности нейтрализа.ц~ш их отрицательного воз

действия, Roropoe обусловлено излучениями радиотелевппаратуры , 

работающей в постоянном и резервчом режима.х. 

Для анализа заболеваний и связи с отtшцательным воздейст

вием геопатогенных и технопатогенных зон проводилась биоэнерго

информаци.онная диагностиRа работающего персонаJiа станции экстра

сенсами и оп.;раторами биолокаqип, 

На территории телера,циостанций "Орбита-2" и РТС исследо

вания проводились в первой половине I99I года в ночное (период 

полнолуния) и дневное время способш.~и рамочной биолокации, 

эффектов ясьоэтщения и экстрасенсорной чувствительности. Все 



спосо-"ы вза;11:1но провз;~ялись, замеры повторялись с вццерж~<ой 

по суточным :жтмаи. :Jзучалось расnределет1е геоnатоrенных зои 

на терратории, ;ot :сарпмтер и cиJJa воэ:цейстния на человек11.. 

Т<:1.юr.е определялась те:шоrенные l!Оэдействия ра.бо•rаJl)щей злпара

ту;J1:1 на территрр!Ш и в помещециqх и ·её с11л~ воздейст:з011J н11. 

человена - по относительной десЛти1::uJьной системе в порядке 

их воэр:lсТ'\ния. 

В t1езультате ра:>от на те:~uитории "О~;~биты" вылвлено 1'ольшое 

кол;rчество геоп'<!.тогенных зон. Две из них аналогичны тто харе.ктеру 

а с~:ле р,оз.~ейств:~я на функционир"вание костной системы, желез 

внутречней секрец;щ, отмечается :4Х влиян;1е на состав крови, 

подавлечИе воли и бь:струю усталость. Сила воздействия 4-5 баллон. 

максималъное - с IQ. 00 до 14. :ю часов. Нейтралиэаторэ.м.~ могут 

'5ыть растения инь-сущчо~т;1 (комнатные - аралия, а.nо:э древовид

ное, 1.лорофлтум хохлатый, ц;~перус, сансевье?ы, КЛ-flвии; при 

озеленен:ш - л;1ствечющ<:1., ель, береза и т .д.), нея;нше, пастелъ

ные тона l!нтерьеров, пµисутствие зерка..1. Снимать результат 

влияния ГilЭ aoзz.roii:r.? водными процедУрами. 

Т~етья зона (5 6аллов) отрицательно ск~ывается на фун~<ции 

ки'!!ечника и 'Кенск;1х половых органов. Максимальное воздействие 

-с I7. 00 .цо I9. 00 часов. Нейтрализа'l'орам:1 могут быть красочliые 

:;.~нтерье:эы, усеченные пирам;~дь;, серебряные и золотые укра.mения 

на теле, приятнопахнуц:1е вещества и растения, чай с добавлением 

натуральных трав. 

Четвертая зона не7'tелательно воздействует на Желудок и 

мочевьщелительную систе14У силой 2+3 балла при максимуме прояв-

д:е!-!ия с 2 до 4 часов. Нейтрализа'l'оры - предметы янь-сущности 

(керам11ка, янтарь, се:gдолик), несинтетическм одещц~. Снимать 

реэульта'l' ее воздейс'l'вия - густым чаем, интенсИВ'fiЫМ двшкением. 
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Особо че ре1<оме1щуется в этой зоне располагать поме.цения для 

питания персонала центра. 

Пятая зона оказывает о~рицательное влняние на функци.t 

CJJlflHHЫX желез, ~111ских половых желез, щш небольшом ослаблении 

имм.унитета. Ма1ссиыа.льное ее воздействие до 4т5 бащ1ов с !9. 00 

до 2!. 00 часа. Нейтрализаторами могут быть {Jаэновидности кварца 

и иэвестня!\ (в основани!l'< эдани,й). 

Шеста.я зона неблагоприятна для функций кровотворной системы 

и способствует образованию та~фатических узлов. Сила воэдейс~в<i.я 

5 баллов с Iб. 00 до 18. 00 часов. Нейтрализаторами могут быть 

усеченные пирамиды, мебель из дУба, 11сеня, кедра. Разовое воз

действие этой зоны возможно снять легким чаем с травами мочегон

ного харам•rера, прогулной по хвойному и березовому лесу. 

Седьма,1 зона !IЛИЯВТ на шла.'iовыводЯщие ~'Н1щии орга-

ю1зма, железы пищеварительной системы, н~ процессы мышлеm1я и 

ВНУтричерепное давление. Сила воздействия б баллов, с 21 до 

24 часов. Нейтрализаторами могут быть нерамические большие 

сосуды, янтарь, декорация из :колоr.ьев пшеницы или дt.J. предметы 

янъ-сушности. 

Восьмая зона (б баллов) отрицательно воздействует на 

костную систему, печень, кровяное давление, образование камней 

желчной и мочевыделительной системы,на отложение различного 

рода со111ей в организме .. Нейтрализаторами могут быть различного 

рода смолы и битумы. 

На схеме ГП3 отмечается пересечение трех зон в треугольнин -

это опасное место ~зкстрагеопатогенный центр). На~ЯдУ с различ-, 

ным влиянием на органы, пребывание в нём может вЬlэвать раэ~ич

ного рода галлюцинации, пробои биологического Поля человека, 

его защиты. Кроме того, имеют местQ факты аномальных явлений, 

например полтергейста. 
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Фон ГП3 на террИТО!JИИ "Оr~бита-2" ''riaбo'l'aeт" по свnео11рnэ

ным ас1'~ологическим циклам. Наиболее элтивны зоны в начме и 

середине янsа'Jя, мае (особенно 1! конце), в сентябре. Эне9гети

чесю1й всплесУ. r<оды!rинствэ зон происходит также и в полнолую!I!. 

Нз. терl')итории станции "Орбита-2" выявлено боль1пое УОЛИЧ'!СТ

во излучений неизвестной щтроды - ТГЗ, нефи/(СИ(Jуемых янализи

рующей аппаратурой. Р.абл~дается интерференция различного рода 

излучеl-'ий, и по характеру ЩJолвлений они стабильны во времени 1 

а их нащ~авление зависит от расположения а."lпарату!JЫ и 1rоммун!'f

каций станции. 

С1:пэ, воздействия одной из зон примерно 7+8 баллов и направ

лена на нару:пение -рункций и фиэио.логии почти всех желез вну1'рен

ней сенреции (особечl:'о щитовидной и желез, обеспечивающих 

иммунитет), состав К"(!ОВИ, mлаУовыводящие фуну,ции организма и 

нервные центры. Появляется непонятное, не поддающееся традицион

ной диагl:'остике воздействие, которое подавляет волю, qувстви

тельность, влияет на органы и мозг, возможно на клеточном уровне. 

Другая зона (5+6 баллов) отличается.от ~еописанной 

слабым действием на функции мозга. Обе зоны· Ймеют т~же еще одно 

важное· свойство: излучение на:к бы резонируется и аюrумулируется 

материальньwи объектами, стенами,и зти объекты начинают подобно 

источнику автономно излучать. Скорее всего излучение "заряженных" 

о~ъеУтов происходит ограниченное время без постоянной подпитки 

излучателем-энтенной. Опасными ~роводниками этих\~злучений 
являются металлические конструкции, вода ~которая является и 

аккумулятором излучений), некоторые виды железобетонных конст

ТJукций. 

Во всех этих случаях нейтрализаторами могут быть металт1-

чес1ше листовые заземленные экраны в комбиРации с Деревянным 
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натут1З.111,ным эк:~аном. &l·o можЕ>т быть деко'Jат;~внм отделка стен 

вну•rри з.~ан11й. С1шм!lть воэц€'йств11е излучений возt•ОУ.НО лишь 

тщА.тельно ~оl'Л10даемыыи диАтru-111 с nрисутств:~ем оnощей. м:ол?чной 

сыворот1т, 1•ворогз.. сщ1ов, ч<tев с .цn•5з.в1'!W11 местm.:х лекщ1ствен

ны11: T'J"B. Неn6хоц1~мы регулярные горяч11е 13ан1-1ы с Т';)(lвами, хвое:t 

и 1щ морской солью. 

Т:;етьн '1Оча относительно спо1{ойг.ая, сt1л11. ее пnоявления 

!+2 6а.J1ла. Четвертая зона ~аспрост~аняЕ'тся от центра тыльной 

стороны рефле1;тора довольно тонющ лучом с 1-1а:1больше!\ силой 

воздеl\ствия на оси 6 ~аллов. 01<?.зыв"ет отриц<J.тельное действие 

~а щитовидную железу, общ1•й имму~тет и на r:олыw.нство О';)Га.нов 

с се1rреторным11 фующия~п1. 

Нейтrалиэаторами для этих зон могут быть естественные 

раститель!f!,1е наса.11\Цения, присутствие в помещениях растений янь

сущност11, оде)\\Ца из с~1нтетических '1'каией. Результат воздейс'l'вия 

зон на человена энергетически выглядит нан "пробой" поля и 

оттон её(знергии)из той и.пи иной области тела. 

Неноторые отклонения при съемке ГПЗ отметиJJИсь по результа

там дополиит~лы1ых: исследований с IЗ по Iб мая I99I года 

пocJJe землетр.ясе~я, ио'1'орое бьtJ10 в ночь с I2 на IЗ мS:.Я си.11ой 
4 балла в г.Н.яхта с эnицемр.оu в r.Бабуmиин. По лувиым ции.11ам 

IЗ мая-новолуние. В этот период ~ьшо вы.явлено ~вление цикличес

ной миграции одной из ГПЗ, связанное с JJ.VННЫМИ циклами "жизни• 

геопаТОГеRНЫХ ЗОН. В ЗТО врем.я И в'зтоu 148СТОПОJIО118ИИИ ЗОН& 

не ~ен.яе'! xap8.И'.l'etJ, но "сsабее'1'" до 2-х бuхов, а к поаи~хуИию 

зона обретает пpeJllНIJIJ сипу воздейетвия. Также, при исследовании 

вшвлена деформацt1я (~ньmение) друrих ГПЗ. Одна зона yueньiuи

.lfacь на 25 см, друга.я на 45 cu. Связать подобное явление с боль

шей вероятностью можно·то.lfьио с зе~етрясением. Основной хараитер 
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зон не изменился, деформация произо:uла со стороны примерно 

перnендикулярной веК'l'Ору волны землетрясения. 

В целом, ВЬIПолненные на территорйи станции "Орбита-2" 

биолокационные и экстрасенсорные исследования свидетельствуют 

о наличии малоизученных аспектов знергоин~ормационного обмена 

в nрщ~оде. 

При производстве работ на станции "Ор'5ита-2'' было ВШiолнено 

фотографирование зданий и местности на территории действия 

как геопатоrенных, так и техногенных зон. Фотосъемка вШJолнялась 

камерой "Киев-4" на черно-белую пленку 'Ч.УВствительностью 

65 единиц ГОСТа. 

При проведении биолокационн'>й съемки операторами было 

отмечено изменение роста деревьев на отдельных: участках, хотя 

время поса,цни было единым. Так же зафtисированы угнетенНЬ1е 

сосенки и кустарю1ковые формы яблони сибирской, акаций с маuым 

.годовым nри?остом. При составлении графических картматериалов 

съемки ГП3 и ТПЗ участки с изменениями растительности точно 

совпали в плановом повОJ116нии с расположением узлов. 

Пt~и осмотре строений снаружи и внутри обрати.r.t. на себя 

внимание элементы неоднократности на ш'l'укатурке, наличие измене

ния цвета.в окраске стен и потолков, а также характерные явле

ния на других конструкциях (плесень, конденсация, солевьщеле

!'fiiЯ, разрушение ш'l'укатурки, отслоение наеела, изМl!;нение цвета 

линолеума· и т.д.). 11i:Jt1 сопостамении мест раэруше~Ия конс~унций 
с планам-У. уасп~еделен:нi- ГJЗ -л Т11З была таиже отмечена их тесная: 

вза;.tмоС'Вяэь, как с:fа;зужи, так ~ внутри зданий. 

Все измеРения растений на теgр11торwл станции ,;Орбита-2" 

свидетельствуют о навичии разломной тект.они:ки пе>род. В()зможно, 

с обводненнш.~и трещинам;t. 
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Во:щейств11е же нэ"1уче~шй зеМJ~ой коtы, на которые ::ieaгл1Jy1UT 

Jlt:IS'IЭ cиc•rew ( ~1астен:1п, жавотные, ;пода), как щ>ав11ло,усилива

t1'l'Сff на а:~чах vаэломов или r11Э, ТГЗ. 

ilrщ ка.;~тировании ГПЗ и ТГЗ, о~с.11едован1ш по нетрад1;~1он-I 
ной методике ра(iотающего персопа.11а 6t1ли сдеааны оп9еделенн11е 

заключении о ;разuаланситтовке -в зон.J.х э•нэрго')иоло;'ической систеw 

чело<:еt!е.<'!tО:'О О!IГJ.Низма, которая проявляется в Вf)ЗНifкновении 

целого ряда спеЦ': Jмческюс заболеваний. 

Выявлена 061ца.ч тенденция r1змене1шя биоэ1<еrгетической 

оболочи>i человеиа и с помощью Г-оr>-разной раЫ!!и установлена 

разоаJidНСИ ;:~ованность величины С:иС1_ПоJ1л сnщJеди и сза,цн. Конф;о~гу

раци;; ~:JЫ имела резкое изменечие в ло-':но-Е•1сочной области. 

По данному оJъекту подтверJ!\Цаются рачее сдела.н1ые за.;<JIЮЧе

ния о том, ч~о Г113 вJыяют на возникновение и об:)стрение забодева

н11й сердечно-сосудистой, опорно-дв'llrатедьной, нервной систем, 

отр~щательно сказывзются нэ. систеwы :кровообращения, о"менно

ИЮЩН!jУЮ, мочеполовую, ~нкц:~и шлаковыделения. Отнест>1 нег<~.тив

ное влияние только за счет ГП3 не;1ьзя, нео'5ходимо рассматривать 

'11 целый рf!Д цругих пар1Шетров (эколог;;ю, диету, рабочrlй режим, 

возi,JаСт и т.ц. )', но вот опрецеленнъш толчком, когда человек 

длит1:1лы10е ~;фемя прее:'ывает на ГПЗ,может появиться и ;1азваться 

f.ол\;\знь, не у1(Jlа,цывающаяся в рамк;1 наследственно-генного код.а. 

Те:шопатогенные зоны связаны в первую очередь с частотНЪ!М'л 

параиетра.ми ~1а6о•rающей аппаратуры в различны-с ~пэ.пазонах 

эJ1щ\тµомаrН11'l'НЫХ полей. Влияние ТГЗ проявляется в сниженv.л 

иы~·нитета, функционирования желез внутренней секреЦяи, наруше

нш• uе11дечной деятельности, влияет на управляющие нервные центрЬl\ 

снижается половая функция, зрение, слух. Проявnяется оно и в 

роло:t~нш. f)oл.'ix, заболеванчях сердечн:)-Сосуцистой системы, уве

JЫЧе•i•:l!· щ:1·rоu.щной железы, сыстрой утоыляемостл и ::~аэдрюкитель-
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НР-'>!::iход:;и"' о·.rметит;, ещt: о.~ин из r:иоло1'11чесмах· ,f,<1.!(Тrрюв 

!!а ст~-.:щю1, ~э. именно: у ~кив::1щих на её террито1mи C'>riax очень 

ииэои процент в.оспро;1зводства потомства - и:;, ЗО-40 t;оц11вwи,сн 

щенков выживrоот едиющы со c.uaбыi.t развитием. Нр~в собак !tв 

обqительнай, проявяяется уРнетенчое состояние и эло'!ность • 

.Ц'l:шЫе !41:1.'5люден!'я подт~;ерJ!\Ц!llОТСЯ ра6оти11нами станции. 

Аналогичные исс.;rедования,иэ.uоженf!Ые в ста'1'ье.лро8€дены 

и нз ,'\:,;yrnx подоСных оGъеитах. 



Г.В.Червяков, В.Е.lанда 

из.У"1ЕНИЕ АНОМАЛЬl\ЮС ЯВIJЕНИй I'ЕОАКТИSIЮС ЗОН 

ЗЕМЛИ В ПРИВАЯКW:Е 

В последние rоды возрос интерес к эколоrобиоrеофизическому 

влиянию внешней среды, в частнос'l'И, rеопатоrеннЬJМ (ГПЗ) и техно

патоrенным ~'П13) зонам, как элемен"ам rеоэколоrическ~ систем 

и rеоактивнм. зонам, BЫЭНВIUllЦllU аномальные яв1ения и ЯВIЯЮ11\И!4-

ся нeбaaroilplUl'l'НbllOI факто-рами для возникновения различных забо-

1еваний при пребывании в них пдей, животных и создаl>ЩИ'L! аварий

ине ситуации. Изучеttие rпз диктуется и необх~димостыi засtроlки 

новых территорий, поселков и rоро.цов,в разр~ботке мероприя'fИI 

по Экочоrии человека и изучению феноменов природы. 

·Разработана. методика картирования ГПЗ rородов, nосе1ков 1 

зданий и фер1 с помощью селективноrо биоJ1окационноrо метода. 

(ВJIМ) в авто- и пешеходном вариантах. На картоподосновw и планы 

выносятся линеlине зоны и экс~еоnатоrенные узлы их пересече

ния, как наиболее опасные для здоровья в аилнх: помещениях, на 

rоро;цских и междуrородных ~втомаrистралях. Ус'l'ановжеиа аномuь

ность IUfJ!Ьцoв, пассажиров, шоферов и автомашин в узлах ГfВ по 

биовнергог~ам~ На этих участках рекомендо~ана постановка до

рожных знаков как зон повЬ11ПенноА onacttocти и аварийности. 

Дпя целей застройки жильце зданий, больниц, предотвращения 

~кстремальнюс ситуаций вьmопнена полнос'!'ью съемка ГDЗ r.Jиatt-7.цв, 

Закаменска, отдельных paloнos и кварта.nQ.в rr.Иркуюка, !lleJlexoвa" 

ряда nромЬ11JЛеннщ, служебных и жилнх зданий, контор и rостинич

нюс коМ1Шексов береrово" Лt!НИi! оз.Ваl!tал, рек AIO'aPW. СелеЮ'и, 
Уды. На карм ГПЗ r.Улан..Удэ отмечается хорошее совпадение ГfВ 

со схемой СтрfК'Ж'JРНо-гидроrеопогическоrо'и сейсмического райони

рования и rеодинамическими зонами радоновой съемки. Выявленные 
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экстрагеопатогенные зоНЬJ и их узлы коррелируются с граница.ми 

загрязнения территории биогеохимическими аном11лиями кадмия, ко

-бальта, сви~-ща, ртути, ·хрома, ванадия и др. элементов, указывал 

на их опасность, что подтверждается м:дико-биологической стати

стикой сердечно-сосудистых: и онкологических заболеваний. К 

участкам ГГJЗ,возможно,приурочены такие явления,как полтергейст, 

места посадок НЛО и т.п. 

В г.Улан-Удз (геоактивна:я ПрибайкаJtьская зона) участились 

случаи появления АЯ, в ряде случаев невидимые глазом человека, 

но оставляющие след на фотопленке. 

Г.В.ЧервяковЬJ.1 накоплено множество фотографий, сделанных 

в течение 1991 г. в районе одного из многозтаЖных: домов по 

ул.Норильской, где,по рассказам жильцов,в начале сентября 

(в 9 час.вечера) завис НЛО в виде облака с лучами. 

Фотоизучение аномальных явлений проводилось с фотоаппара

тами "Зенит-Е", "Киев-4" и "Агат-18" nри обычных: дневных усло

виях (диафрагма-8, вьщержка I/125 сек, пленка 65 ГОСТ). В ноч

ных условиях съемка велась со штативом (диафрагма-2,8; вьщерж

ка 1-2 мин). 

На территории многоэтажных домов, отстроенных в форме зам

кнутого кольца,при биолокационном исхоживании с маятником и 

рамками подтверждается постоянное наличие АЯ,.перемещающегося 

в пространстве и оставЛяющего след на фотопленке (возможно,фик

сирующей инфракрасные лучи). По биолокации определялись направ

ление на объект в горизонтальной плоскости и его выса,та к го-

' ризонту. Фотосъемка велась на объект избирательно, но не исклю-

чены случайные снимки АЯ. На фотографиях четко видны светящиеся 

энергетические вертикальные и дуговидные столбы (фото I ,2), ·иду

щие от Земли вверх, иногда они горизонтальные или в виде шнура 

Кроме того, отмечаются различные пятнообра~шые зффек-



f"" -'\' '!•' , •• 

Фото 1. 

-· -- .9Ei ... --

Вертикальные светящиеся столбы в районе 

генной. зоны (с панорамой Улан-Удэ). 

сейсмогеопато-

' (, .. ,~ 

Фото 2. Вид светящегося столба около жилого дома. 
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тьr с четки:"и границами, реже в виде ресничек. Слсnует отметить, 

что в районе этих столбов фиксируется сейсмооп11сная зон1J, судя 

по карт~ ~•икросейсмораl!онирования. 

На двух tfотограq:иях изображено место появления предполага

емого IUIO (откуда оно вылетело). На одном из снимков, с1~еланном 

в тени дома, на tfacaдe зцанил видна светла.я горизонтальная поло

са с перевернутым изображением контура карниза дома (с вснтиля

ционньп1.11 труба1м и ограждениями кровли). На другом снимке наря

,nу с вертикальным свет'!ьt.1 столбом отмечается изображение черно!! 

точки е'р')сничек") с лучами. 

Интерес к набJJюцению АЯ не остался незамеченчым с "их сто

роны", так как после съемки нескольких кадров эти объе~сть1 (или 

субъекты) зависают над головоl! оператора-фотограq:а, что фиксиру

ется биолокацией, а на q:отоснимках проявляются в виде клеток

иЩ:узориl! с ядро~.; в середине или в виде нескольких пятен неоп

ределенной фор11ы. Возможно, их возникновение обусловлено также 

и удачнш нахождением наблюдателя в определенной точке простран

ства - вре11.зни, в которой происходило описываемое· явление. Нель

зя не согласиться с некоторыми исследовате:'Iями; tiтo наблюдаемые 

·АЯ - предположительно отпечаток многомерного психо-пространст

венно-вре11.енного 1.шра. 

В описываемом районе жилого массива по данным авто- и аэро

биолокации q:иксировались геопатогенные зоны, увязываеные с мощ

ными глубокозалегающими разломами земной коры {один щ.оцъеэд до

" ма просел над разломом), которые могут быть причиной появлений 

АЯ и пунктами зависания НЛО для их знергет~ческой подпитки. 

При подробном рассмотрении фотографий видно, что на нес1соль

ких фото, сделанных в городе и на Байкале,зафиксировано изобра

жение светлого многогранника, приближающегося очертаниями к 

кругу. 
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Во время ночных; съемок ф1шсирую~·ся необычные ветвеобразные 

столбы темного цвета, а в местах ГПЗ - светящ11есз ореолы 

интенсивной яркости на фоне ночной .J!'ЪМЫ или же светлых горизон

талы1ых полос, напоминающих след от бьrстролетящих 06ъе1(тов. По

лучены многочисленные снимки, на которых толь~;о на фоне неба 

видна энергtJтичес1<ая структура в виде многочислJнньос разнообраз

ных по форме Сf!етльос и темных точек, перистых полос ичи даже 

изображений неопрецеченной сущности, напонинающеЯ 110 форме био

логический объе)<Т. 

Серия сни.м~<ов, сцеланных с ба11конз дома в жаркий безоблач

ный июльский д~нь, возможно, отражает энергетику атмосферы над 

городом в виде причуд11ивой формы, достаточно быстро меняющей 

очертания. Нет изображений,чем-либо похожих друг на друга, хотя 

они были зафиксированы на пленку последовательно в течение 

15 минут (до 30 кадров). 

Есть фотография по направлению к стадиону во врэмя народ

ного празд11и1щ при посещении его Далай-JJамой XIY летом !99! г. 

в г.Улан-Удэ. Над стадионом отчетливо видны две линэйные струк

туры в виде вытянутой.наклонной бзхр'Омы: 

Летш1 1991 Г: проводились нногочиспэнные наблюдения и фото

съемки водяного простра,!lствз аз.Байкал в районе залива Сор на 
1 

ст.Култушная (Бурятия). На серии снимков,· сделанных в течение 

одних суток вечером и ночью во время грозы, получились темныэ 

пятна причудливой формы, истинные размеры которых в натуре опре

делить труцно, т.к. изобрW11ение отмечается в атwос~ере и в воде 

одновременно • 

.РсобЩt интерес вызывают два фотоснимка, сделанных над бере

' гом Байкала в яркий солнечныА день. Под изображением летящего 

вертолета видно черt1ое пятно овмьноЯ формы (фото ·3). На следу
ющем снимке оно в том же неизменном виде переместилось в направ-

, 
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Фото 4. !ШО (?) приближается к Солнцу. 
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лении солнца (фото 4). На нижней части первого снимка, где долж

но быть изображение водной глади озера, появилась как бы грани

ца раздела видимой и невидимой части спектра. Это пятно подходит 

под понятие и изображение IOIO. _На других снимках с вертолета это 

пятно не фиксируется. 

Многочисленные биолокационные исследования маятником в на

правлении фотообъектов показали, что зафиксированные явления на 

фотоснимках связаны с определенныМ местом на Байкале, а при ло

цировании по карте это место находится в 5 км от берега. На дру

гих снимках из этого места как бы исходят и изображения "амеб", 

и "энергетических" шнуров, что предполагает наличие в этом пунк

•rе Байкала аномальной зоны - предположительно энергетического 

центра,с11Язщ1ающегоего с ноосферой Земли. Биолокация по карте 

предполагает наличие у Байкала нескольких, возможно,пяти таких 

центров, которые требуют дальнейшего изучения. 

В один из весенних вечер.:>в 1989 г. на окраине г.Улан-Удэ 

завис светящийся шар, наблюдаемый работниками аэропорта. По био

пеленгации (метод засечек) и повторному маршруту автоВАМ нами 

было найдено энергетическое пятно (25х40 м) недалеко от авто

•rрассы к пос.Гуру,льба, фиксируемое интенсивными биолокационными 

аномалиями с любыми резонаторами. По результатам съемки ГПЗ эл

липсовидное пятно приурочено к узлу пересечения тектонических 

зон, фиксируемых: по АВЛМ и дешифрированию космоснимков. При крат

ком пребывании в этом пятне у одного из сенситивов появилось 

ощущение,буд~·о его тащат за волосы вверх, другие ощутили утом

ляемость, слабость и возникли изменения ауры биополя. Возможно, 

этот участок таj(же является одним из участ!(ов локсодромной сети 

внеземной цивилизации, обуславливающей появление АН, являющим·

ся предположи•гельно пун!(ТОМ энергообеспечения определенных ти

пов IOIO. 

Фотоизучение аномальных явлений в Прибайкалье продолжается, 
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Л.П. Конященко, В.Н. Луговенко, С.Д. Одинцов, А.В. Пчелкин, 

А.Л. Харитонов 

ПРЩДВАРИТЕJIЬНЫЕ РЕSУЛЬТАТЫ И8УЧЕН1'1Я ВАРИАЦИЙ ГЕОПАТОГЕННЫХ 

ВОН В РАЙОНЕ АХТУБЫ И ПОДМОСКОВЬЯ 

Измерения с помощью метода биолокации показали, что вариации 

регулярных сеток геопатогенных зон Sемли имеют ряд устойчивых за

кономерностей. В настоящее время по измерениям в се11т11бре и ок

тябре 1991 г. можно сделать следующие выводы: 

I. Существуют суточные вариации,гориэонтальных размеров гео

патогенных зон ( L ) , которые определяются в основном солнечным 
излучением, а в ночное время, по-видимому, еще и излучением дру

гих космических объектов (рис. 1). 

2. Существуют пульсации геопатоrенных зон с периодами 3-5 

мин и дР• Возможно, эти пульсации связаны с гелиосейсмической 

активностью (см~ рис.2). 

3. 8оны в течение суток регулярно охлопываются и расширяют

ся до нескольких метров. Как правило, охлопывание эон происходит 

один раэ в сутки, если Солнце спокойно, 

4. Эоны со знаком11 плюс 11схлопываются в утренние часы (близкие 

к полудню) и раскрываются максимально в ночные часы (2-5 часов 

местного времени) (см. рис .r). 
5. 8оны со энаком"минус"схлопываются к моменту времени,близ

кому к закату Солнца, а раскрываются максимально в дневные часы, 
·~\ 

близкие к полудню. "' 
6. Практически на всех периодах вариаций заметна отрицатель

ная корреляция вариаций геопатогенных зон со ана1щм "плюс'' и ва~ 

риаций геопатогенных зон со знаком "минус". Складывается такое 

:впечатление, что солнечный ветер (солнечное излучение) "давит" 



l/2,CM 
JOO 

200 

100 

104 

r: i(t/C' 
о __ _l_,__.__,_ __ _.___.__..._..____,___.___.___,,_.___ _ _.___1,____ 

. 6 6 1 о 12 11/ !О 18 20 

Рис.1. 



105 

t L/2 ,с.м 

Joor 

~ 
200 

100 

i, l/OC . .l'fllff 
Oц _ __:~:::::=._j__~J_-~J-..-LL-~L.,.. 

t?.!O 2(} J/J 17.110 

Рис.2. 



.!06 

на биополе Эемли геопатогенных эон оо энако14 "плюс" и как бы ''вы-
, ' 1 

тnrивает" геопатоrенные эоны со энако1& 11 1&инус 11 • 

7. Кроме суточных вариации, пульсации 3-5 мин существуют и 
бури - периоды очень активного иэ11ене11ия ширины геопатогениых зон 

со энако14 "плюс" и rеопатогенных зон со знаком ''минус". Причем и 

в этом случае отрицательная корреляция вариаций rеопатоrе&ных зон 

со знаком 11 плюс 11 и rеопатоrенных зон со знаком ''минус", как 

правило, имеет место. 

8. Эаметна зависи11ость вариаций rеопатоrенных зон от rеоrра
фической широты и от времени года, хотя наблюдений пока недоста

точио, чтобы делать конкретные выводы о такой зависимости. 

9. Интенсивность биополя Земли геопатогенНЪIХ зон со знаком 

"плюс" и геопа'lогенных зон со знаком 11 минус 11 при их расширении 

возрастает, но это субъективное ощущение и количественно интен

сивность биополя не оценивалась. 
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8.Д. ДЕГРАФ, А.И. БОБРОВ, С.Г. ХАН 

ФЕНОМЕН БИОЛОКАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ 

О ДИНАМИКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЭМА В ПРОЦЕССЕ 

ГИПНQ-БИОЭНЕРГОВОЭДЕЙСТВИЯ 

Резулътаты гипно-биоэнерговоздействия на пациентов в рамках 

11Психосинтеза" систематически оцениваются комплексом всесторонних: 

разноrшановых самых современных методов контроля иоаледований как 

отечественных, так и \!lарубежных. Вое научные исаледования осуще

'ст:вляrотся группой нв.учных оотрУ.11нивов - кщ~атов технических 

наук под руководством парапсихолога Серебренииковой Л .в. 

Метод биолокации позволяет осуществлять экспресс-диагностику 

полевой структуры любого иссшед1емого объекта в широкоы спект~е 

применений. Биолокационный ЭФРект в современном понимании обуоло

:Вltев квантовой природой микролепrонного поnя, а также и;цеомоторной 

реакцией человека. По величине yma отклонения биолокационной рам:..: 

~и можно качественно_ и количественно охарактеризовать лоцируемый 

объект. Для повышения отаби:nънооти и точности показателей иЗмере

иия ка~~щой оерИи проводил:исъ одним и тем же оператором постоянной 

рамкой с фиксацией угла поворота за счет специВJiьного отградуиро

ванного в градусах модифика~ора. 'Кроме того, использова:nасъ автор

ская конструкция - рамка Боброва А.Н., обладающая более высокой 

отепенъю ~вствительности (за счет конструктивных особенностей) и 

снижающая воздействие отрицательного знергопотенциВJiа на оператора. 

Биолокационные измерения пациентов контрольной групп'\ позво

лили прооледитъ миграцию патогенных зон, динамику иаменени}пара
метров биополя до аванса, пооле него, а также пoOJie завершения -
всего цикла через определенные промежутки времени. Р~зулътаты из

мерений показывают стабильную тенденцию всех пациентов к выравни

ванию биополей к концу цикла и сохранению, а иногда и усилению 
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этого эqфекта спуотя 7-IO дней (феномен пролонгированного эqфек
та пооле гипно-биаэнергосеанса). 

8амечено, что этапы восстановления состояния организма про

ходят через возраотанИе одновременна биопотенциалов обеих поляр

нооте!А. У бол:ьшинотва пациентов отрицательный энергопотенциал до 

сеаноа был выше, чем после воздействия. На втора/А-третий ден:ь 

цик~а, как правило, наблкщалась активизация выведения отрицател:ь

ного энергопотенциала через определенные зоны организма. В тече

ние двух-четырех дней этот эф;рект нивелировался на фоне параллел:ь

ного наоыщения организма положительным биопотенциалам. 

Биолокационные измерения иопользовалиоь также для оценки 

энергетического состояния ВА L - биологически активного ликвора 

[I]. Так стало очевидным, что способ энергонасыщения воды влияет 
на величину биопотенциала ~At. и радиус его биополя. Максимал:ьно 

виброконтур биоэнерготипа передается воде в режиме варядки ее по 

оиотеме 11конденоатор11 (руки выполняют функции обкладок кондеuса:

тора, мещцу которыми помещается заряжаемая жидкость). С помощью 

рамки можно контролировать энерге!l.'ическое состояние ~AL в процес

се хранения, что является основой для оценки срока годнооти •. Уота
но:влено, что ~Al , помещенный :в хруотальный сосУд,в течение не
скольких минут т~ряет свои биоэнергетические свойства, в то время 

как.при хранении в обычной стеклянной nосУде не утрачивает своих 

свойств месяцами, Феномен памяти воды ~ опособности передавать 

овойотва о:воего :виброкDнтура нейтральной воде пооле их смешения~ 

также бызr подтверщцен биолокационными измеренияци. Не позднее, чем 

черев 15 минут заряженная вода, разбавленная лик:вором, лишеННЫ14 

памяти, восстанавливает овой :виброконтур в полном объеме.с отмечено, 

что параметры нарастают постепенно в динамике контакта воды и ней-

' тр8JI:ьноrо растворителя в интервале от 5 до 15 минут. Аналогично 
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заряжается от воды и металлический диск, помещенный нартеклянный 

оооуд о 8А L • Заряженные тем же виброконтуром железные мастины 
(диски) дополнительно использовались пациентами с целью активиза

ц~и положительного эф:ректа гипно-биоэнерговоздейотвия. 

Параллельно проводились аналогичные эксперименты по оценке 

насыщенности зарядом металлических пластин в зависимuсти от спосо

ба зарядки, орока хранения. длительности контакта с пациентом. 

Под контактом с пациентом подразумевается локальное воздействие 

на биопатогенные зоны. 

Результатом этого явились рекомендации следующего плана; 

- диск (пластина) может многократно использоваться при до

полнительной зарядке после лишенин его "памнти вещества"; 

- насыщение пластины можно осуществлять путем помещенин ее 

на горлышкq сосуда с вибро~д~ парапсиХолога; 
- многократно использованная пластина заряжается быстрее 

(срабатывает "память вещества••); 

- при правильном хранении заряд на диске сохраннется до ме-

сяца; 

- примечательно, что на патогенной зоне диск работает порой 

до оrток, пока.не произойдет локального насыщения энергией, необ

ходимой организму. 

в эксперименте на себе сотрудниками "Поихосинтеза" проверя

лось возде~ствие ~ДL на энергонаоыщение биополя человека. Реак

цин· окаэалавь неоднозначной. У пациентов с однородным биол~иче

оким полем без патогенных зон поле равномерно нараст~о в течение 

получаса, после чего достигало стабильного ооотоннин. У пациентов 
/ 

о отрицательным биопотенциал.ом и обострением заболевания (напри":' 

мер, язвы желудка) сначала положител:ьнЬlй потенциал во воех измо

рнемых зонах онижался за очет нейтрализации его отрицательным: 

энвргопотвнциалом, а затем :выравн;1вался. В данном случае Вдl , 
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аккумулируя в_себе дополнительно sнергию пациента,целенаправлено 

воэдейотвует на "вакуум-зону'L. После купирования зоны обострения 

положительный энергопотенци8Jl продолжает заполнять эна--ргоконтур 

оубъекта, уоиливая его. 

Споооб биолокации контролировал также дистанционные биоанер

говоэдейотвие и фотогипноконтакт. В первом случае после пятими

нутного воздейотвия биополе пациента возрастает в 2,5 - 3 раза, 
а JIPИ фотоrипноконтакте параметры нарастания поля превышают пре

дщущие в 4 и более раз. 
Также сопоставлялись параметры истинного поля парапсихолога 

и его фотокарты. Установлено, что оно соотносится о исти11нЬJJ.1 по

лем ца 70-~%. что является критерием правильност~ выбора метода 

фотобиоэнерrоконтакта. 

Методоы биО11окации выявлено положительное воздействие на 

биополе пациентов музыкальных произведений, приближенных к d
ритму мозга (эф!Jект усиления поля в I,5 - 2 раза). 

Так~ обраэоы, способ биолокации является перспективньщ для 

контроля и оценки состояний пациентов в широком спектре гипно

биоэнерговоздействия_. Наблщцени!I продолжаются. С цель!Q их систе-i 

матизации разрабатывается база данных на персональной эвм. 

Литература. 
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