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Abstract  

The article is devoted to the study of the creative activity of the outstanding Turkmen dutarist Purli Sariyev. 

High professionalism, impeccable mastery of the traditional form and technique of creating dutar works, impro-

visational gift and innovative approach used by the Turkmen dutarist in line with traditional dutar performance 

contributed to the creation of an individual stylistic direction in the Turkmen dutar art, called the school of Purli 

Sariyev. The analytical studies carried out in the article, aimed at characterizing the performing style of P. Sariyev, 

make it possible to identify the features that characterize the traditional methods of succession of the dutar per-

formance of the Akhal region. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию творческой деятельности выдающегося туркменского дутариста 

Пурли Сарыева. Высокий профессионализм, безукоризненное владение традиционной формой и техникой 

создания дутарных произведений, импровизаторский дар и новаторский подход, применяемые туркмен-

ским дутаристом в русле традиционного дутарного исполнительства способствовали созданию индиви-

дуального стилевого направления в туркменском дутарном искусстве, именуемом школой Пурли Сарыева. 

Проводимые в статье аналитические исследования, направленные на характеристику исполнительского 

стиля П. Сарыева, позволяют выявить особенности, характеризующие традиционные методы преем-

ственности дутарного исполнительства Ахалского региона.  

 

Keywords: folk music, Turkmen dutar, mukams genre, professional oral performance. 

Ключевые слова: народная музыка, туркменский дутар, жанр мукамов, устно-профессиональное ис-

полнительство.  

 

Введение. Народная музыка является вопло-

щением психологии народа, его мудрости и вели-

чия духа. «В народной музыке туркмен мы видим 

отражение степных просторов и ширей, отражение 

настроений домашнего очага. Что же касается му-

зыки для дутара, то она отличается особой, скон-

центрированной интимностью своих настроений, 

гармонирующих с размерами жилища туркмена – 

войлочной кибитки, служащей ему и его семье 

надежным кровом для защиты от непогоды» [12, с. 

69].  

Создателями и хранителями богатейшего му-

зыкального наследия туркмен выступают бахши – 

народные певцы и инструменталисты. Каждая 

эпоха славится своими выдающимися исполните-

лями народной музыки, творчество которых ока-

зало влияние на расцвет национальной культуры. 

История сохранила имя Барбада Мервези – непре-

взойденного музыканта раннего средневековья, 

снискавшего славу на всем Востоке. Барбад руко-

водил музыкантами при дворце шаха Хосрова 

Первези (590–628), и проявил себя как талантливый 

композитор, автор ряда виртуозных сочинений и 

инструментальных циклов. «Барбад был родом из 

Мерва (юго-восток Туркменистана). Именно ему 

легенда приписывает „изобретение“ семи основ-

ных ладов (модусов) музыкальной системы. Есте-

ственно предположить, что Барбад, который по-

явился при дворе Хосрова II вполне сложившимся 

музыкантом, виртуозом-лютнистом, принес с со-

бой не только свой инструмент, но и школу игры на 

нем, разработанную на родине (где лютня была в 

особом почете)» [12, с. 68].  
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Лютня Барбада явилась прототипом туркмен-

ского дутара – двухструнного щипкового инстру-

мента, неизменного спутника народных музыкан-

тов. Нежнейший камерный тембр дутара, изготав-

ливаемого из тутовника и абрикоса, способен 

отразить самые тонкие чувства души человеческой. 

Являясь преемниками Барбада, туркмены из века в 

век совершенствовали свое исполнительское ма-

стерство. Органично связанная с историей и бытом 

народа, туркменская дутарная музыка покоряет 

глубиной и богатством содержания, художествен-

ными образами и силой эмоционального воздей-

ствия.  

Данная статья посвящена исследованию твор-

ческой деятельности Пурли Сарыева – выдающе-

гося туркменского дутариста, высокий профессио-

нализм, безукоризненная техника и импровизатор-

ский дар которого способствовали созданию 

индивидуального стилевого направления в турк-

менском дутарном исполнительстве, именуемом 

школой Пурли Сарыева. Проводимые в статье ана-

литические исследования позволяют, на примере 

исполнительского стиля мастера, выявить особен-

ности, характеризующие традиционные методы 

преемственности дутарного исполнительства в 

Ахалской школе.  

Жанрово-стилевые особенности исполни-

тельского репертуара Пурли Сарыева. Ахалская 

школа, расположенная в центральной части Турк-

менистана, считается главным очагом, центром 

туркменского дутарного исполнительства. Блиста-

тельными дутаристами данной исполнительской 

традиции в ХХ веке были Амангельды Гонубеков, 

Кель бахши, Тачмамед Сухангулыев, Мыллы Тач-

мырадов, Чары Тачмамедов и другие музыканты. 

Пурли Сарыев (1900-1971) – ярчайший пред-

ставитель Ахалской школы, который своим неза-

урядным исполнительским мастерством и импро-

визаторским талантом вывел искусство дутарного 

исполнительства на недосягаемую высоту. 

Сын знаменитого певца Сары бахши, Пурли 

Сарыев родился в селе Бамы, и вместе со своими 

братьями – Оразом и Нуры – получил под руковод-

ством отца хорошую профессиональную подго-

товку и как дутарист (исполнитель на дутаре), и как 

гиджакчи (исполнитель на трехструнном смычко-

вом инструменте). Известен наказ, который Сары 

бахши давал своим сыновьям: «Народная музыка – 

это бурный поток, и чтобы получить из него хотя 

бы глоток, нужно усиленно трудиться» [1, с. 5]. 

Благодаря мудрости, терпению и напутствиям отца, 

сыновья Сары бахши стали выдающимися музы-

кантами. Самый старший из них – Пурли Сарыев – 

создал свое неповторимое направление в дутарном 

исполнительстве. В 1934 году, в память об отце 

Пурли Сарыев сочинил свой первый дутарный саз 

(пьесу) «Багышланяр» («Посвящение»).  

 
Пурли Сарыев (справа) аккомпанирует на гиджаке своему отцу Сары бахши. 

 

Выступая на праздниках и тоях (свадьбах), 

Сары бахши нередко забирал с собой сыновей, ко-

торые аккомпанировали ему на гиджаке. На таких 

выступлениях юные музыканты постигали азы ре-

месла, знакомились с другими известными испол-

нителями. На одном из праздников Пурли Сарыев 

встретил знаменитого дутариста Кель бахши, кото-

рый впоследствии стал его основным наставником. 

Кель бахши передал юному дарованию весь свой 

репертуар и мастерство. До конца жизни Пурли Са-

рыев с любовью и уважением отзывался о своем 

наставнике и передавал его заветы уже своим уче-

никам, в числе которых такие дутаристы, как Чары 

Тачмамедов, Тугур Бердыниязов, Шамырат Гур-

баннепесов, Ягды Маметлиев, Ягмыр Нургельдыев 

и другие.  

Ахалская школа дутарного исполнительства 

представляет собой уникальное явление в дутарной 

музыке. Туркменские дутаристы данного исполни-

тельского направления обладают способностью со-

здавать сложнейшие. Высокохудожественные про-

изведения, которые, в то же время, наполнены уди-

вительным изяществом и «трепетом». Распределяя 

динамику развития по всей форме дутарного саза, 

они доводят ее до больших кульминаций в крупных 

произведениях и небольших музыкальных формах 

– все это требует большого мастерства и оттачива-

ется традицией. Главным требованием для буду-

щих сазанда было неукоснительное следование ис-

полнительской традиции и творческому кредо сво-

его наставника, высокопрофессиональное 

исполнение виртуозных дутарных мукамов и 

народных сазов с целью донесения этого высокого 

искусства последующим поколениям. Благодаря 

строгим требованиям ценнейшие образцы дутар-

ной музыки дошли до нас в своем первозданном 

виде. 

Существует множество определений тради-

ции, в которых характеризуются разные стороны 
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жизни и деятельности людей, их опыт и чувства 

(слово «традиция» означает «передача»). «Можно 

обозначить два аспекта, с позиции которых художе-

ственная традиция может быть определена как осо-

бый феномен культуры. Один из них – понимание 

традиции как стихийно возникающие черты мыш-

ления народа, его эстетических приоритетов, кото-

рые обретают устойчивость в многовековой прак-

тике, символизируя собой национальный генотип. 

Другая точка зрения – взгляд на традицию как на 

осмысление и систематизацию сложившихся черт 

национального сознания как на особый феномен, 

обладающий собственным механизмом культурной 

преемственности. В искусстве этот механизм реа-

лизуется через категорию профессионализма, рож-

дение профессиональных форм творчества» [11, с. 

49].  

Охватывая весь спектр художественного 

опыта, традиция становится основой профессио-

нальной школы, будь то устная передача или ком-

позиторское творчество. В народной музыке под 

термином традиция принято понимать исторически 

устойчивую передачу из поколения в поколение 

накопленных культурных ценностей. При этом вер-

ность традиции не означает ее бездумного копиро-

вания. Традиции жизнестойки лишь вкупе с их 

ограниченным обновлением. В этом одна из основ 

искусства. Об особом отношении туркменских му-

зыкантов к традиции передачи исполнительского 

мастерства, писал один из первых исследователей 

туркменской музыки В. А. Успенский: «На протя-

жении почти полутора веков туркменская музыка 

почти ничего не изменила в своей сущности. Появ-

лялись новые музыканты, сочинялась новая му-

зыка, но эти музыканты сочиняли только в преде-

лах традиционных композиционных норм, не внося 

в них ничего существенно нового» [12, с. 66].  

Каждый дутарист, завоевавший признание 

публики, как правило, обладает своим собственным 

исполнительским стилем. Народный артист Турк-

менистана Ёламан Нурымов в своей статье «К во-

просу сравнительного анализа исполнительского 

стиля Мыллы Тачмурадова и Пурли Сарыева», пи-

шет: «Оба музыканта (Мыллы Тачмурадов и Пурли 

Сарыев) получили прекрасную школу у лучших му-

зыкантов своего времени. Их исполнительский 

стиль сконцентрировал в себе лучшие достижения 

туркменской дутарной традиции» [7, с. 71].  

Туркменская дутарная музыка воспринима-

ется многими исследователями как каноническое 

искусство, воплощенное в трехфазности тематиче-

ского раздела, кульминации и завершения. Пройдя 

длительный путь эволюции, инструментальная му-

зыка туркмен дошла до наших дней, воплотившись 

в развернутые композиционные структуры. Каж-

дый дутарный саз представляет собой четкую 

структуру, в которую могут вплетаться новые темы 

и импровизационные вставки, обогащенные инто-

национно-мелодически и метро-ритмически. И 

хотя трехэтапность остается неизменной, компози-

ционная структура дутарных пьес в разных произ-

ведениях используется по-разному. 

В музыке устной традиции «отход от канона 

нередко воспринимался как нарушение норм худо-

жественной этики. И тем не менее произведения ка-

нонического искусства обладали полной мерой эс-

тетического воздействия. Механизм его тем более 

интересен, что свежие художественные впечатле-

ния каждый раз вызываются системой и сопряже-

нием элементов, давно слушателю известных, 

устойчивых в своей семантике и потому предсказу-

емых. Широта диапазона воздействия такого искус-

ства во многом зависят от таланта исполнителя-

творца», пишет исследователь Н. Шахназарова [11, 

с. 58]. 

Исполнительский репертуар Пурли Сурыева 

включает в себя свыше сотни дутарных произведе-

ний. К жанру миниатюр, в которых трехфазность 

равивается единожды, относятся такие дутарные 

пьесы, как «Марал гелди» («Марал пришла»), «Сал-

лана» («Колышущаяся походка»), «Карарым» («Ре-

шение»), «Хараим донди» («Обрёл успокоение»), 

«Нялер горунди» («Откроются просторы»), «Ашык 

оглан» («Влюбленный») и другие. По степени 

усложнения в композиционном и техническом от-

ношении можно назвать пьесы «Сенем гелди» 

(«Сенем пришла»), «Айна» (имя девушки), «Дон, 

говнум» («Душевная услада»), «Овадан гелин» 

(«Красавица невестка»), «Чох дерде гоян ярым» 

(«Покинул любовь»).  

Обилие звукоизобразительных приемов 

наблюдается в дутарных пьесах, связанных с темой 

природы, птиц и животных, в их числе «Кепдери 

(«Голубь», «Гызыл инжик» («Фламинго»), «Ше-

лепли дурна» («Длиннокрылый журавль»), «Да-

глара бар» («Иди к горам»), «Ол дагларын» («В тех 

горах»), «Дагарман» («Гора мечтаний»), «Йылдыз 

дагы» («Звездная гора»), «Корпе гузы» («Ягне-

нок»), «Ат чапан» («Всадник»), «Гёроглынын ат 

ойнадышы» («Гёроглы, гарцующий на коне»), «Ат 

чапар» («Наездник»), «Гырат» (имя коня Гёроглы), 

«Бедев» («Скачки»), «Бага гирели» («Выйдем в 

сад»), «Бага сейле» («Прогулка в саду»).  

С особым воодушевлением Пурли Сарыев ис-

полнял масштабные дутарные композиции, в числе 

которых «Айралык мукамы» («Мукам разлуки»), 

«Хесерли» («Сочувствующий»), «Хайт йыкан» 

(«Пробивший стену»), «Зыбагозел» («Красавица 

Зиба»), «Эне» (имя девушки), «Хатыжа» (имя де-

вушки), «Будивилмен», «Учрадым» («Упустил»), 

«Беркели чокай мукамы» («Мукам Беркели»), «Яр 

гара гозли» («Черноокая возлюбленная»), «Му-

камлар башы» («Основной мукам»), «Ыбрайым ша-

дилли мукамы», «Жерени кыблам» и «Жереним» 

(«Джейран») и другие. Замыкают дутарный репер-

туар туркменского музыканта вершины туркмен-

ского дутарного исполнительства: сазы «Юсуп-Ов-

ган» и «Ширин-Шекер», исполнение которых под 

силу далеко не каждому инструменталисту. Заме-

тим, что в отношении формы крупномасштабные 

дутарные пьесы представляют собой композиции, в 

которых упомянутая каноническая триада развора-

чивается в несколько этапов.  

Отдельным жанром в репертуаре Пурли Сары-

ева представлены дутарные циклы «Мукамлар», 
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«Гырклар» и «Салтыклар», каждый из которых ха-

рактеризуется определенными интонационно-ладо-

выми либо структурными особенностями.  

Цикл «Гырклар» включает в себя семь дутар-

ных пьес: «Гарры гырк» («Старый гырк»), «Яндым 

гырк», «Довлетяр гырк» (мужское имя), «Селби-

нияз гырк» (имя девушки), «Дилим гырк», «Кет-

чели гырк» («Упрямый гырк») и «Мендаг гырк». 

Объединяющим принципом в данном цикле высту-

пает традиционный лад «Гырк», в основе которого 

используется характерная для туркменской народ-

ной музыки интонация с восходящим или нисходя-

щим ходом на увеличенную секунду. Этот мелоди-

ческий оборот встречается во всех семи пьесах 

цикла.  

Дутарный цикл «Салтыклар», согласно евро-

пейской терминологии, данный цикл можно опре-

делить как «вариации на заданную тему». В основе 

всех пьес цикла лежит народная мелодия «Гарры 

салтык» («Старый Салтык»), на основе которой ко-

рифеи дутарного исполнительства создали еще 

шесть пьес. Имена создателей пьес обозначены в их 

названиях: «Шыхы багшынын салтыгы» («Салтык 

Шыхы бахши»), «Гулгелди сазанданын салтыгы» 

(«Салтык Гулгельды дутариста»), «Хемра шыхын 

салтыгы» («Салтык Хемра Шиха»), «Амангелди 

Гонубегин салтыгы» («Салтык Амангельды Гону-

бека»), «Гулпак багшынын салтыгы» («Салтык 

Гулпак бахши»), «Маммед багшынын салтыгы» 

(«Салтык Мамеда бахши»).  

Как видим, все пьесы дутарных циклов «Гырк-

лар» и «Салтыклар» объединены в одном случае 

единой ладовой, в другом – интонационной систе-

мой. Их композиционное строение основано на об-

щих формообразующих принципах дутарной му-

зыки [4, с. 136]. Особой технической сложностью, 

и даже виртуозностью, отличаются пьесы цикла 

«Салтыклар». Каждое произведение в циклах пред-

ставляет собой композиционно законченную, само-

стоятельную структуру, и современные дутаристы, 

как правило, исполняют эти пьесы по-отдельности. 

Пурли Сарыев исполнял все пьесы дутарных цик-

лов, что в очередной раз демонстрирует уровень его 

мастерства и профессионализма.  

Еще одним важным жанром в исполнитель-

ском репертуаре Пурли Сарыева являются дутар-

ные мукамы. Искусство макамата, как известно, 

имеет широкое распространение у многих восточ-

ных народов. Термин мукам арабского происхож-

дения и используется в узком значении, подразуме-

вая лад (перде), и в широком – означая крупное, 

многочастное произведение для различного состава 

музыкантов. Восточные мугамные циклы объеди-

няют в себе инструментальные, песенные и танце-

вальные разделы. Дворцовый музыкант и мыслити-

ель XVII века из Мавераннахра Дервиш Али Чанги 

в своем «Трактате о музыке» охарактеризовал 

Шашмаком – как сложное по структуре, многоча-

стное вокально-инструментальное произведение, 

повсеместно бытующее у узбеков и таджиков. «Ма-

ком – это цикл многочастных вокально-инструмен-

тальных сюит, представляющих собой классиче-

ское наследие узбекской народно-профессиональ-

ной музыки. Бухарский Шашмаком, к которому 

наиболее близко стоят хорезмские макомы, пред-

ставляет наиболее древний, стройный и закончен-

ный образец подобных произведений. Тексты 

Шашмакома впервые упоминаются в труде поэта и 

музыканта Наджмеддина Кавкаби, что свидетель-

ствует о том, что в XVI веке цикл этих произведе-

ний окончательно сформировался. Шесть макомов, 

составляющих основу «Шашмакома», носят следу-

ющие названия: Бузрук, Раст, Наво, Дугох, Сегох и 

Ирак» [9, с. 62].  

При такой характеристике жанров восточной 

музыки выявляется специфичность туркменских 

дутарных мукамов. Отсутствие в них песенных и 

танцевальных разделов, а также принципа ладово-

интонационного выстраивания музыкального мате-

риала свидетельствует о том, что туркменские му-

камы к искусству макамата отношения не имеют. 

Сам принцип композиционного развертывания ду-

тарных мукамов в корне отличается от искусства 

раги и макамата [6, с. 53]. Они представляют собой 

чисто инструментальный жанр, характерный для 

искусства кочевников.  

Так называемый цикл дутарных мукамов, по 

сведениям наставников-дутаристов, включает в 

себя семь пьес: «Гонурбаш мукамы» (название рас-

тения), «Гокдепе мукамы» («Мукам Гёкдепе»), 

«Айралык мукамы» («Мукам разлуки»), «Беркели 

чокай мукамы» («Мукам Беркели»), «Ыбрайым ша-

дилли мукамы», «Эркеклик мукамы» («Мужской 

мукам») и «Баш мукамы» (другое название «Са-

рыя» – «Основной мукам»). 

Понятие цикл в музыке, как известно, предпо-

лагает наличие самостоятельных в композицион-

ном плане, но связанных по замыслу частей. Но 

если обратиться к легендам, повествующим о про-

исхождении мукамов, то раскрывается, что все эти 

пьесы создавались в разное время и разными испол-

нителями. Например, одна из легенд повествует о 

дутаристе (в разных вариантах разные имена), ко-

торый, наблюдая за колыханием на ветру травы го-

нурбаш, создал «Гонурбаш мукамы». Происхожде-

ние другого саза – «Гёкдепе мукамы» – связывается 

с именем Амангельды Гонубека, основоположника 

дутарного исполнительского искусства, погибшего 

во время Гёкдепинской битвы, вдохновляя участни-

ков сражения своей музыкой. Мукам «Беркели чо-

кай» назван в честь его создателя – сапожника по 

профессии, но искусного дутариста Беркели. Сочи-

ненная им пьеса не получила названия, и после 

ухода мастера поклонники в честь автора назвали 

ее «Беркели чокай» («Сапожник Беркели»), доба-

вив для значимости слово «мукам». 

Патриотический мотив заложен в легенде 

«Шадилли мукамы» (или «Ыбрайым шадилли»), 

создание которого приписывают Шукуру бахши. По 

легенде, туркменский дутарист выиграл состязание 

с иранским дворцовым музыкантом и вызволил из 

плена своего брата, тем самым спасая народ от кро-

вопролития. На основе этого сюжета в 1963 году 

кинорежиссер Булат Мансуров создал полномет-

ражный кинофильм «Состязание» (туркменское 
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название фильма «Шукур бахши»), музыку к кото-

рому написал Нуры Халмамедов, в то время сту-

дент Московской консерватории. Музыка в значи-

тельной степени определила успех кинокартины, 

которая в 1964 году была удостоена первой премии 

на кинофестивале республик Средней Азии и Ка-

захстана. Оценивая «Состязание», председатель 

жюри кинофорума, писатель Чингиз Айтматов пи-

сал: «Фильм не получился бы таким, если бы не му-

зыка композитора Нуры Халмамедова. Эта «непри-

думанная» музыка делает славу музыкальной куль-

туре туркменского народа» [4, с. 113].  

Некоторые исследователи склонны наблюдать 

в завершающем разделе мукамов небольшое ком-

позиционное построение, обозначенное ими терми-

ном мукамлама. Однако, подобный эмоционально 

насыщенный раздел имеет место в большинстве ду-

тарных пьес, поэтому не является признаком, объ-

единяющим именно эти семь мукамов. Все эти при-

меры, а также комплексный анализ семи произве-

дений цикла, показывают, что туркменские 

дутарные мукамы между собой не связаны ни тема-

тически, ни ладово-интонационно, ни в плане ком-

позиционной структуры. Поэтому объединять му-

камы в один цикл неверно. Кроме того, в репер-

туаре туркменских дутаристов можно насчитать 

около дух десятков пьес, в названии которых фигу-

рирует слово «мукам». Как же возник цикл «Му-

камлар» («Мукамы»), и почему в него вошли 

именно эти семь пьес?  

По всей вероятности, в создании туркменских 

мукамов важную роль сыграли некогда тесные кон-

такты с соседями – азербайджанскими и узбек-

скими исполнителями. Азербайджан туркменскими 

музыкантами всегда воспринимался как культур-

ный центр, концентрирующий в себе высокопро-

фессиональную народную музыку. Насыщенная 

музыкальная жизнь, конкурсы народных певцов и 

инструменталистов, получение благословения от 

наставников – все это притягивало туркменских ис-

полнителей. Упоминания азербайджанских горо-

дов можно встретить в сюжетах национальных де-

станов, в особенности в эпизодах, повествующих о 

похождениях бахши. В дутарном исполнительстве 

туркменские музыканты также стремились подра-

жать своим кумирам. Этим можно объяснить, к 

примеру, обозначение кульминационной зоны в во-

кально-инструментальных пьесах бахши термином 

Ширван (регион в Азербайджане). Выступление 

туркменских музыкантов часто завершается яркой, 

динамичной мелодией «Азербайджан», эффектное 

исполнение которой знаменует наивысший уровень 

мастерства народного исполнителя.  

Туркменские музыканты заимствовали слово 

«мукам» для того, чтобы подчеркнуть значимость 

дутарных произведений. В туркменской культуре 

термин мукам несет в себе понятие жанра, характе-

ристиками которых являются профессионализм, 

зрелость и мастерство. В дальнейшем многие про-

изведения получили «статус» мукамов, но только 

семь из них (исходя из циклов «Гырклар» и «Сал-

тыклар», каждый по семь сазов) народные исполни-

тели объединили мукамы в отдельный цикл. «С те-

чением времени цикл «Мукамлар» занял прочное 

место в репертуаре туркменских исполнителей 

Ахалской школы, а слово мукам в туркменской 

культуре стало использоваться для определения 

высшей степени идейного и исполнительского со-

вершенства» [2, с. 223].  

Пурли Сарыев был несравненным исполните-

лем дутарных мукамов. Кроме того, в репертуаре 

наставника есть ряд пьес, которые содержат в себе 

особенности многочастного цикла. Это пьесы 

«Хаджиголак» («Безрукий Хаджи»), «Бурнашак» 

(«Опечаленный») и «Яндым» («Сгораю»). Каждое 

из этих виртуозных произведений представляет со-

бой многочастную композицию. Один только 

«Хаджиголак» объединяет в себе сочинения четы-

рех авторов, все части самостоятельны в компози-

ционном и драматургическом отношении.  

Важной заслугой Пурли Сарыева является обо-

гащение исполнительского репертуара других ло-

кальных школ. Взяв за основу музыкальные темы, 

характерные Мары (юго-восточный регион Турк-

менистана), Балкан (западный) и Дашогуз (север 

государства), Пурли Сарыев создавал великолеп-

ные образцы дутарного исполнительства в тради-

ции и исполнительской манере Ахалской школы. 

Среди таких произведений в репертуаре мастера 

можно назвать «Карар олдум», «Кичи», «Туниде-

рья» (название реки), «Яшылбаш» (название расте-

ния), «Вагтыдыр» («Время пришло»), «Биби» (имя 

девушки), «Хош гал инди» («Оставайся») и другие. 

Методы импровизации. Каждое из исполняе-

мых произведений Пурли Сарыев «насыщал» 

своим «авторским кредо». То есть, в сложную и 

многоструктурную композицию дутарных пьес ма-

стер пикантно добавлял небольшие связки и каден-

ции, вступительные или завершающие построения, 

отдельные обороты и секвенции, которые, не влияя 

на общую композицию дутарных пьес, придавали 

им структурно-жанровое обновление. Как пишет 

Е. Бобровский, «произведение, хранимое в памяти 

исполнителя, зафиксировано в виде серии мысли-

тельных программ. Но вот исполнение завершается 

– произведение «переходит» в сознание слушателя, 

остается в его памяти. Он «уносит его в своем 

сердце», продолжает «созерцать» его, время от вре-

мени возвращается к нему» [3, с. 25]. 

Помимо принципов драматургии, заложенных 

в каждом конкретном музыкальном произведении, 

само выступление туркменских музыкантов стро-

ится по принципу динамизации, то есть повышения 

степени эмоционального воздействия. Туркмен-

ские дутарные произведения настолько сложны в 

техническом отношении, что даже самый искусный 

виртуоз за одно выступление сможет сыграть не бо-

лее 10-12 сазов. И данная «норма» требует высо-

кого профессионализма и выдержки. Пьесы в мо-

мент исполнения располагаются по степени услож-

нения их композиционной структуры и 

исполнительской техники. Завершает выступление 

дутарист, как правило, исполнением пьесы «Бал-

саят» («Медовая Саят»), после которого музыка 
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уже не звучит. В репертуаре Пурли Сарыева име-

ется несколько вариантов данного произведения. В 

одном из них – «Ургенчли Балсаят» – фигурирует 

наименование местности Ургенч. Стилевая направ-

ленность данной школы, расположенной на севере 

Туркменистана, тесно связана с эпической тради-

цией. Возможно, мелодико-ритмические интона-

ции, отличающие исполнительство бахши-де-

станчи (эпических сказителей) данного региона 

вдохновили Пурли Сарыева на создание обновлен-

ного, искрометного варианта заключительной 

пьесы, получившей название «Ургенчли Балсаят». 

Именно импровизаторский дар, в сочетании с 

блестящей техникой, выделяет Пурли Сарыева 

среди других туркменских дутаристов. «Туркмен-

ские бахши являются представителями художе-

ственной музыки и свято чтут ее заветы, благодаря 

чему туркменская музыка и является, с одной сто-

роны, столь своеобразной, а, с другой стороны, 

смогла сохранить на протяжении веков свои древ-

ние традиции». В то же время, пишет В. Успенский, 

«бахши полагают задачей своей жизни и профессии 

передачу музыки своих отцов в том виде, в каком 

они ее от них получили, и совершенно сознательно 

противопоставляют свое искусство импровизации, 

столь свойственной многим восточным народам, 

например, киргизам, калмыкам и другим» [12, с. 

75]. 

Импровизационное начало в традиционной 

народной предполагает различные способы воспро-

изведения мелодии, при которой канонизированная 

композиционная основа дутарного саза (тема – 

кульминация – и завершение) остается неизменной. 

Чаще всего П. Сарыев прибегал к обновлению не-

тематического материала. Одним из методов им-

провизационного подхода является видоизменен-

ное повторение раздела дутарной пьесы, либо не-

большого построения. «В музыке, как временном 

искусстве, повторы необходимы для закрепления в 

памяти главного, основного» [5, с. 15]. Временная 

природа музыки препятствует фиксации внимания 

на любом моменте в беспрерывно протекающем по-

токе звучаний. Поэтому полнота и глубина всех 

компонентов в их взаимосвязях представляют 

определенные трудности при однократном прослу-

шивании (тем больше, чем сложнее музыкальная 

ткань). Выходом может быть только повторение 

данного фрагмента музыки.  

Исполнительская практика Пурли Сарыева 

учитывала эти слушательские требования. В произ-

ведениях дутариста повторность служит как бы 

подтверждением избранного музыкантом художе-

ственного ракурса исполнения, усиливая какие-то 

элементы и подчеркивая их значимость. «Слушая 

мелодию, мы большей частью можем различить, 

узнать в ней обороты, которые нам уже известны 

или сходны с известными, встречавшимися нам ра-

нее и освоенными нашим слухом. При повторении 

мысли легче воспринимается ее строение, экспрес-

сия, яснее оцениваются художественные детали. 

Живой исполнитель вносит в повторение новую 

нюансировку, которую нет оснований игнориро-

вать как момент развития. Именно эти два явления 

– углубление восприятия и обновление интерпрета-

ции – являются элементами развития, не фиксируе-

мые в нотах» [10, с. 61]. Помимо названных прие-

мов, В. Успенский говорит «о выработанных в 

туркменской музыке приемах «избегания тоники» 

до последнего каданса темы и о приемах расшире-

ния темы, число которых бывает значительно» [12, 

с. 383].  

Важным элементом в дутарных пьесах явля-

ются секвенции – еще один тип повторности. Как 

отмечает исследователь Е.П. Осипова, «процесс 

развития мелодического материала связан с его ва-

риантным изменением, а в образцах более позднего 

времени – введением секвенционности» [8, с. 7]. 

Высотное передвижение исходного мотива, фразы, 

построения – факт обновления, эффект развития. 

Интонационные оттенки звуков и интервалов сооб-

щают секвенции дополнительную интенсивность 

развития. Нельзя забывать, что восходящая секвен-

ция, как правило, есть предварительное действие 

перед более значительным этапом процесса формо-

образования, протекающем нередко на высоком 

звукоинтонационном уровне – перед кульминацией 

(Ширваном). Анализ восходящих и нисходящих се-

квенций в произведениях, исполняемых Пурли Са-

рыевым, показал, что народный музыкант воспри-

нимает секвенции как важнейший фактор развития, 

позволяющий усиливать художественно-эмоцио-

нальную выразительность дутарных пьес. Интона-

ционной манерой дутарист выявляет характер и 

направление звеньев секвенции. В силу особой 

роли нагнетания динамики развития, восходящие 

секвенции располагаются обычно в начале постро-

ения, а нисходящие – в конце построения, либо 

ближе к нему.  

« Устойчивость и обязательность типовых 

композиционных музыкальных структур не надо 

абсолютизировать, – считает А. Сохор, – они от-

нюдь не вечны и не универсальны, так как обоб-

щают определенную творческую практику, истори-

чески и общественно обусловленную. Но в то же 

время их распространенность и сравнительное дол-

голетие несомненны. Причина их жизнеспособно-

сти ясна: коль скоро в музыке как выразительном 

виде искусства восприятие лишь в малой степени 

может исходить из логики связей и последования 

наглядных образов и понятий, оно должно иметь 

опору в многократно использованных и потому хо-

рошо знакомых слушателю композиционных схе-

мах, обобщенно отражающих типичные, наиболее 

распространенные формы движения и мышления 

(сопоставление, изменение, развитие, вывод и 

т. д.)» [10, с. 157].  

В творчестве Пурли Сарыева новаторский под-

ход, проявляющийся в использовании импровиза-

ционных вставок, наиболее наглядно раскрывается 

в заключительных разделах дутарных пьес «Кеп-

дери» и «Хатыжа», «Ёв бахши», «Нялер горунди» и 

«Сенем гелди».  

В пьесе «Саташдым» («Повстречал») импро-

визационный подход Пурли Сарыева проступает 

еще более выпукло. На протяжении всего произве-

дения дутарист видоизменяет не только отдельные 
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элементы народной мелодии, но и вводит разверну-

тую каденцию в середине развития.  

Обогащение мелодической линии дутарных 

произведений путем орнаментики встречается по-

чти во всех исполняемых наставником произведе-

ниях. Одним из самых ярких примеров является 

«Ширин-Шекер» («Изумительная Ширин»), где 

Пурли Сарыев применяет элементы импровизации, 

присущие только ему одному.  

Заключение. Таким образом, жанрово-стиле-

вая характеристика исполнительского наследия 

Пурли Сарыева позволяет озарактеризовать испол-

нительскую традицию Ахалской школы – этого 

центра дутарного исполнительства, с богатейшим 

репертуаром и особым профессиональным подхо-

дом к исполняемой музыке. Жанровое разнообра-

зие исполняемых Пурли Сарыевым произведений 

характеризует весь спектр исполнительского насле-

дия Ахалской школы. Дутарные сазы данного 

направления представляют собой высокопрофесси-

ональные жанры устной традиции – явление слож-

ное, прошедшее многовековую эволюцию, класси-

ческим завершением которой является дутарное 

наследие Пурли Сарыева.  

Туркменский дутарист повсюду, но очень де-

ликатно использовал импровизационные методы, 

которые проявились в разнообразии исполнитель-

ских приемов, особенностях мелодического и ладо-

вого развития дутарных пьес, в специфическом 

освоении звуковысотного пространства. Как отме-

чает профессор Ё. Нурымов, для Пурли Сарыева 

«характерны изумительная пальцевая техника и 

удивительное чувство инструмента. В строгую ка-

ноническую форму дутарных произведений он все-

гда стремился ввести элемент импровизационно-

сти. Мы не ошибемся, если назовем Пурли Сарыева 

музыкантом-импровизатором, музыкантом-вирту-

озом» [7, с. 74]. 

Современники и последователи исполнитель-

ской традиции Пурли Сарыева сравнивают мастер-

ство своего наставника с «острием лезвия», 

настолько оно отточено и безукоризненно. Пурли 

Сарыев с легкостью использует сложнейшие ис-

полнительские приемы, насыщая их множеством 

филигранных орнаментов и мелизматических укра-

шений, свойственных туркменской дутарной му-

зыке. Опираясь на заложенные традицией Ахал-

ской школы композиционной основы дутарных 

пьес, Пурли Сарыев «оживил» их своей фантазией 

и импровизаторским даром, выводя каждое произ-

ведение на уровень инструментального шедевра. 

Обладая удивительной жизнеспособностью, тради-

ции туркменского дутарного исполнительства с 

любовью передаются из поколения в поколение и 

осваиваются современными мастерами народного 

творчества.  
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Abstract 

 The Physical Model (FM) of the genome cognitive abilities and of the special memory (SM) cognitive abilities 

is created on the experimental data. From the FM follows: every living object and genome have SM; SM remotely 

perceives the meanings of texts, the mental influences and the information coming from the environment; senses 

govern somatic processes up to changes in genome state; this generates rapid evolution in addition to Darwin’s 

evolution; SM does not manifest in the object’s material signs; SM is nonmaterial; SM is, according to prominent 

biologist Layll Watson, the desired complement to the somatic system and is its organizer. This is consistent with 

physical and biological experiments and observations. 

Аннотация 

На основе экспериментальных данных строится физическая модель (ФМ) когнитивных способно-

стей генома и особой памяти (ОП). Из ФМ следует: всякий живой объект и геном обладают ОП; ОП 

дистанционно воспринимает смыслы текстов, мысленных воздействий и информации, исходящей из 

окружающей среды; смыслы управляют соматическими процессами вплоть до изменений состояния ге-

нома; это порождает быструю эволюцию в дополнение к эволюции Дарвина; ОП никак не проявляется в 

материальных признаках объекта, является нематериальной, является, по словам видного биолога Лэй-

елла Уотсона, искомым дополнением к соматической системе и является её организатором. Это согла-

суется с физическими и биологическими опытами и наблюдениями.  

 

Keywords: cognitive abilities, genome, special memory, rapid evolution, meanings and their actions, process 

control, somatic system and its organizer 

Ключевые слова: когнитивные способности, геном, особая память, быстрая эволюция, смыслы и их 
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ВВЕДЕНИЕ. Данная статья представляет со-

бой изложение доклада автора на стрим семинаре 

«ФИЗИКА И БИОЛОГИЯ» 24.06.2023. Здесь, на 

основе экспериментальных данных, осуществля-

ется поиск когнитивных способностей генома и 

особой памяти материальных объектов, строится 

соответствующая физическая модель, и изучаются 

её следствия. 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. В опытах Марины 

Андрияшевой [1] под аквариум с икринками (на 

рыбзаводе) подкладывался текст с пожеланием уве-

личения количества рождающихся мальков. Число 

мальков увеличивалось значительно. Когнитивные 

способности – это способность воспринимать ин-

формацию и обрабатывать её. Будем развивать ко-

гнитивную модель. В тексте записки нет ничего, 

кроме информации. Значит информация влияет на 

развитие икринок. Мы не впрыскиваем информа-

цию внутрь каждой икринки. Значит информация 

сама достигла икринок, сама стала взаимодейство-

вать с икринками. Под воздействием информации 

икринки развиваются не как попало, а в соответ-

ствии со смыслом информации. Значит, информа-

ция управляет процессами развития ситуации в со-

ответствии со смыслом информации. Но техниче-

ски управляет развитием икринок геном. Значит 

работа генома изменяется под воздействием инфор-

мации. Значит геном воспринял информацию и 

начал работать по-другому. Однако информация 

при её приёме должна где-то размещаться в объекте 

приёма. Значит, должна быть где-то в геноме опе-

ративная память, где информация оперативно раз-

мещается. Это поразительно: но информация 

осмысленно управляет направлением процесса раз-

вития, а несмышлёные икринки обладают когни-

тивными способностями оперативно воспринимать 

информацию и выявлять её смыслы. Такая модель 

экспериментально подтверждается смысловыми 

мысленными воздействиями на генетические при-

знаки растений. Соответствующие фундаменталь-

ные эксперименты проведены Маслобродом С. Н. с 

сотрудниками в Институте генетики, физиологии и 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8246310
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защиты растений Академии наук Молдавии [2, 3]. 

Не исключено воздействие текста и на воду в аква-

риуме так, чтобы вода создавала более благоприят-

ные условия для рождений мальков. Если это так, 

то, согласно той же логике, применённой к икрин-

кам, и вода в аквариуме проявляет когнитивные 

способности. Но это не проверялось эксперимен-

тально.  

Можно показать, что запутанные, или, что то 

же, сцепленные состояния возникают между ин-

формационными близнецами за счёт их очень 

острого информационного резонанса [2, 4]. Нет бо-

лее сходных близнецов по материальным призна-

кам, чем тождественные стабильные элементарные 

частицы. Но их запутанности самопроизвольно не 

происходит. Значит они не тождественные в инфор-

мационном смысле. В чём может быть информаци-

онная разница? - в истории возникновения и суще-

ствования тождественных частиц. Опять получаем 

вывод – у них есть память, где хранится информа-

ция, по крайней мере, об истории возникновения и 

существования тождественных частиц. Это обяза-

тельно нематериальная память, поскольку, если бы 

это была материальная память, то частицы были бы 

материально не тождественны, что противоречит 

исходному положению. То есть это такая память, 

которая никак не проявляется в материальных при-

знаках частиц. Это подтверждается эксперимен-

тально и в микро-, и в макро-мирах. Так, пару спу-

танных фотонов получают методом деления попо-

лам исходного фотона, то есть, получают 

запутанные фотоны способом, в котором упомяну-

тая история одинакова для обоих фотонов. Макро-

скопические тела состоят в конечном счёте из эле-

ментарных частиц. Потому имеют нематериальную 

память δM. В экспериментах с запутанностью мак-

роскопических объектов также подмечено правило 

общей истории существования запутанных объек-

тов [2, 5, 6]. Таим образом, элементарные частицы 

обладают памятью, в которой содержится инфор-

мация, управляющая способностями элементарных 

частиц вступать в запутанные состояния. Иными 

словами, элементарные частицы обладают призна-

ками похожими на когнитивные способности. Рас-

смотрим последствия всего выше сказанного. 

 1. Где находится память? Согласно выше 

изложенному, нематериальная память δM, в кото-

рой хранится информация, присуща каждому мате-

риальному объекту. Иными словами, память δM 

распространена повсеместно в мире материаль-

ных объектов. Потому повсеместно целесообразно 

обратить внимание на её присутствие и необходи-

мость её исследования.  

Например, поиск местоположения памяти че-

ловека в его материальных признаках безуспешно 

продолжается примерно 100 лет. Загадки свойств 

памяти и многие экспериментальные факты указы-

вают на то, что память не находится в материальной 

сущности мозга [7]. В результате, доктор биологии, 

Руперт Шелдрейк выдвинул идею о нахождении 

памяти в некоем пространственном измерении, не-

доступном для нашего наблюдения [7]. Не стоит ли 

поискать память человека в его особой нематери-

альной памяти δM и исследовать эту память? Ска-

занное касается и других живых объектов. 

2. Геном. При переселении насекомых, живот-

ных и пресмыкающихся из одного места в другое 

место с другой окраской окружающей природы, 

быстро изменяется их защитная окраска под новую 

окраску окружающей среды. Эта быстрота значи-

тельно опережает скорость естественного отбора 

Дарвина при ожиданиях естественных мутаций ге-

нома. Следовательно, кроме медленной Дарвинов-

ской эволюции, по факту, существует быстрая опе-

ративная эволюция приспособления к изменениям 

внешних условий существования. Это можно объ-

яснить следующим образом, исходя из выше изло-

женного. 

Гены могут находиться в состояниях «акти-

вен» или «не активен». Если происходит переклю-

чения гена между этими состояниями, то изменя-

ются синтаксис, смысл и генетические признаки ге-

нома. Геном, как всякий материальный объект, 

имеет нематериальную память δM. Если материаль-

ная генетическая память генома довольно жёстко 

закреплена в материальной структуре генома, то 

особая его нематериальная память переменчива, 

она постоянно оперативно обновляется по мере из-

менения условий существования живого объекта. 

Аналогично случаю с икринками, информация об 

изменениях условий существования живого объ-

екта сама оперативно достигает нематериальную 

память генома, располагается там и начинает опе-

ративно осмысленно управлять изменением генети-

ческих признаков живого объекта в направлении 

его приспособления к изменяющимся внешним 

условиям существования путём осмысленного пе-

реключения генов между состояниями «активен – 

не активен», без изменения материального со-

става и материальной структуры генома. Дру-

гими словами, как и в описанном выше случае ик-

ринок, геном обладает когнитивными способно-

стями. На этот случай в геноме есть большой запас 

генов – например, у человека для этого есть 98,5 

процентов двух миллионного набора генов чело-

века, которые все находятся в состоянии «не акти-

вен». В этих 98,5 процентах, формировавшихся 

миллионы лет при многократных изменениях 

внешних условиях, должны находиться гены, под-

ходящие для разнообразных внешних условий.  

Такой путь развития событий подтверждается 

данными биофизики. Процитирую работу [7]:  

«Любая живая клетка должна постоянно реаги-

ровать на меняющиеся условия вокруг себя и в са-

мой себе. А это значит, что ей нужно постоянно то 

включать одни гены, то выключать другие, то 

слегка понизить активность у третьих и т. д. С дру-

гой стороны, в теле отдельно взятого человека су-

ществует великое множество самых разных клеток 

– мышечных, нервных и пр. – у которых один и тот 

же набор генов: ведь принадлежат они одному и 

тому же индивидууму. Совершенно понятно, что у 

разных клеток при этом работают разные гены, 

причём одни почти всю жизнь молчат, а другие по-

чти всю жизнь работают. Иными словами, у живых 
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организмов должны быть очень эффективные и раз-

нообразные инструменты для управления своей 

ДНК.» - конец цитаты.  

Другими словами, по мнению биофизиков, в 

организме живого объекта уже существует меха-

низм переключения генов, остаётся им воспользо-

ваться. Если же без изменения материального со-

става и материальной структуры генома невоз-

можно приспособиться к изменившимся условиям 

существования, то придётся ждать медленной эво-

люции Дарвина с изменением материального со-

става и материальной структуры генома в ре-

зультате естественной мутации генома и после-

дующего естественного отбора. Думаю, без 

оперативной эволюции живые организмы выми-

рали бы значительно чаще.  

3. Воздействия мысли. Если мыслящее суще-

ство имеет намерение вступить в информационное 

взаимодействие с неким живым или неживым объ-

ектом, то ему достаточно вступить в «почти точ-

ный» информационный резонанс с объектом [2, 4]. 

Для этого мыслящее существо должно, если оно на 

это способно, воспринять «почти точно» информа-

цию об объекте («почти точно» воспринять образ 

объекта) и начать «излучать» эту информацию, 

имитируя собой информационного близнеца объ-

екта. Поэтому успешность создания такого инфор-

мационного взаимодействия зависит от степени 

способности мыслящего существа имитировать со-

бой информационного близнеца упомянутого объ-

екта, то есть, от его способностей «почти точно» 

воспринимать информацию о живом или неживом 

объекте (воспринимать образ объекта) и «почти 

точно» «излучать» эту информацию. Потому ра-

зумно предположить, что именно это происходило 

в экспериментах [3] Маслоброла С. Н., когда он 

мысленно сосредотачивался на образе растения и 

управлял при этом как его электрохимическим по-

ведением, так и изменением его развития вплоть, 

что кажется невероятным, до изменения генетиче-

ских признаков растения. По тому же принципу 

возникает информационное взаимодействие между 

множеством мыслящих объектов, если они сосре-

дотачиваются на одной и той же теме и начинают 

вольно или невольно излучать соответствующую 

достаточно сходную информацию (эффект толпы 

или стаи) [2, 4]. А, если мыслящее существо вос-

примет и начнёт излучать информацию, исходя-

щую от фотографии некоего живого или неживого 

объекта, то оно, так же, как и фотография, вступит 

в запутанное состояние с этим объектом и в инфор-

мационное взаимодействие с ним. Это объясняет, 

казалось бы, чудо - информационное взаимодей-

ствие экстрасенсов с людьми с помощью их фото-

графий [2, 4]. Но, при этом, экстрасенс должен вос-

принять и излучать информацию «почти точно», 

что случается, видимо, довольно редко. В резуль-

тате возникает физическая модель мысленных воз-

действий, эффекта толпы или стаи и информацион-

ной связи с помощью фотографий [2, 4]. Причём, 

почти точный информационный резонанс играет 

здесь ключевую роль [2, 4]. Возможно, и в гипнозе 

информационный резонанс играет ту же роль. 

4. Ошибка Ромео. Известный биолог Лайелл 

Уотсон, в своей замечательной книге «Ошибка Ро-

мео» [8], на основе данных биологии приходит к 

пониманию того, что живой биологический объект 

состоит из соматического объекта (материального 

объекта) и из несоматического его организатора 

(нематериального объекта). Лэйелл Уотсон отме-

чает: «Предпосылка о второй (не соматической - 

В.С.А.) системе, тесно связанной с обычным те-

лом, действительно дает нам ответы на все во-

просы, пока не имеющие решения. Организатор, 

направляющий жизнь и смерть …, должен где-то 

находиться. Информация, приобретаемая физиче-

ским телом или соматической системой, может 

храниться как составная часть организатора, со-

ставляя основу памяти и ее использования. Если 

такой попутчик действительно существует, то 

необходимо, я думаю, приписать ему физическую 

реальность и какое-то место в пространстве, от-

личающее его от космических химер. …. Мы 

твердо установили … следующее: есть полное ос-

нование предполагать, что альтернатива или до-

полнение к нашей соматической системе может 

иметь эволюционную ценность; биологическая 

наука не располагает данными, опровергающими 

возможность существования второй системы». 

Выводы Лэйелла Уотсона перекликаются с содер-

жанием данной статьи. На роль нематериального 

организатора и попутчика материальной соматиче-

ской системы подходит нематериальная память δM 

соматической системы и содержащаяся в ней ин-

формация, управляющие, как мы видели, матери-

альной соматической системой. В силу способно-

сти управлять соматической системой, нематери-

альный организатор, видимо, получает 

возможность как порождать, так и лечить сомати-

ческие заболевания, как укорачивать, так и продле-

вать жизнь (например, воздействуя на материаль-

ную часть генома, как описано выше) и многие 

иные, не известные нам пока возможности. По-

этому исследования на базе модели с нематериаль-

ной памятью, открывают уникальные перспективы 

научно-обоснованной (серьёзной, без передёргива-

ния карт) и естественной стыковки материалисти-

ческой и теологической наук. Да и просто для здо-

ровья человека такие научные изыскания могут 

иметь неоценимое значение. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. По 

мнению одного из ключевых современных исследо-

вателей квантовой физики, Владко Ведрала [9], в 

основе мироздания лежит не материя или энергия, 

а информация, и именно обработка информации ле-

жит в основе всех физических, биологических, эко-

номических и социальных явлений, что согласуется 

с натурфилософией работ [2, 10, 11], в которых ин-

формационные поля и воздействия есть частный 

случай безэнергетических полей и воздействий. 

Потому, думаю, можно уточнить вывод Владко 

Ведрала: в основе мироздания лежат информация, 

точнее смыслы, и другие физические безэнергети-

ческие нематериальные объекты. По сути, это со-

гласуется с идеями Вернадского о ноосфере и с 
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опытами Шкатова В. Т. по регистрации смысловых 

ответов физическим прибором [12]. 
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Abstract 

Astrophysics has firmly and reliably proved: "planets, stars cannot influence the Earth through their energy 

fields." However, according to physical experiments, such influences exist, but they are carried out by the energy-

free fields F of planets and stars. Fields F, unlike energy fields, are all-penetrating, have an unusually long range, 

can exceed the speed of light without violating the theory of relativity. the article gives: the updated description of 

this; for the first time, in one place, the system of the fields F bursts is described; the physical foundations of 

astrology inevitably arise. 

Аннотация 

Астрофизика твёрдо и надёжно доказала: «планеты, звёзды не могут влиять на Землю посредством 

своих энергетических полей». Однако, согласно физическим экспериментам таковые влияния суще-

ствуют, но осуществляются безэнергетическими полями F планет, звёзд. Поля F, в отличие от энерге-

тических полей, являются всепроникающими, обладают необыкновенно большой дальностью действия, 

могут превышать скорость света без нарушений теории относительности. В статье: дано обновлённое 

описание этого; впервые, в одном месте описывается система всплесков полей F; неизбежно возникают 

физические основы астрологии. 
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РАЗДЕЛ 1. Введение. Данная статья пред-

ставляет собой изложение доклада автора на боль-

шой конференции и следует идеологии обзора [1]. 

Физические эксперименты и физические наблюде-

ния обнаруживают некие поля F планет и звёзд. 

Поля F явно неэлектромагнитные и не гравитаци-

онные, но оказывают воздействия на процессы, 

происходящие на планете Земля. В докладе описы-

вается концепция физических основ понимания по-

лей F и начальная физическая модель (ФМ) полей 

F. ФМ является лишь начальной потому, что суще-

ственно не хватает физических экспериментов для 

ответа на многие вопросы. ФМ строится: 

1. в рамках справедливости закона сохранения 

энергии; 

2. в рамках справедливости представлений фи-

зической теории поля о том, что всякое воздействие 

переносится на расстояние в нашем трёхмерном 

пространстве неким физическим полем, распро-

страняющимся в том же пространстве;  

 

В пункте 2 не то чтобы отвергаются нелокаль-

ные взаимодействия, но рассматривается, что полу-

чается, когда взаимодействия локальные. 

Исторически первоначальные сведения о воз-

действиях далёких планет, звёзд на Земле содер-

жатся в наблюдениях астрологов, начиная с древ-

них времён. Однако, в дальнейшем астрофизика 

надёжно доказала  

Тезис: «планеты, а тем более звёзды, не могут 

влиять на Землю, посредством своих энергетиче-

ских полей (иные поля официальная наука не рас-

сматривает)». Поясню это на простейшем примере.  

Пример. Планеты в масштабе солнечной си-

стемы, а звёзды в масштабе межзвёздных расстоя-

ний, являются физическими почти точками. Пусть 

от точечного источника распространяется сфериче-

ски симметричное поле (известное или ещё не из-

вестное нам сегодня), а энергетическая мощность 

источника постоянна во времени. Построим сферу 

Sr радиуса r с центром в источнике. Площадь сферы 

Sr равна 4πr2. При этом, именно в силу закона со-

хранения энергии, суммарный поток энергии поля Р 

через любую сферу Sr при любом её радиусе r дол-

жен быть одинаковым. Но тогда, с нарастанием ра-

диуса r, один и тот же суммарный поток энергии 

поля Р размазывается по всё большей площади 4πr2 

сферы Sr , а плотность потока энергии р, равная р = 

Р/ 4πr2, убывает. В итоге, плотность потока энергии 

этого поля вместе с интенсивностью поля, должны, 

в силу закона сохранения энергии, убывать как 1/r2 

по мере удаления от источника (или быстрее, если 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8246350
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есть поглощение поля средой) независимо от фи-

зической природы этого поля. Причём, расстоя-

ния от Земли до планет, звёзд и галактик (величины 

r) столь велики, что интенсивность их полей на 

Земле убывает до пренебрежимого уровня. Соот-

ветствующие численные оценки упомянутой ин-

тенсивности с учётом реальностей астрофизики (в 

оценках используется не только формула р = Р/ 

4πr2) приводят науку к выводу: энергетические 

поля планет, звёзд и галактик не могут влиять 

на процессы, происходящие на Земле. 
 

РАЗДЕЛ 2. Физические эксперименты и их 

следствия. 

Однако, современные физические экспери-

менты говорят о другом. Несмотря на серьёзную 

научную обоснованность описанного Тезиса, он не 

соответствует современным физическим экспери-

ментам. Во множестве физических экспериментов 

уже зарегистрирована масса разнообразных воздей-

ствий планет и даже звёзд на процессы, происходя-

щие на Земле. Тем самым, Природа сообщает нам, 

что небесные тела влияют на процессы, происходя-

щие на Земле, посредством неких своих полей F и 

их воздействий, причём, на межпланетных и даже 

на межзвёздных расстояниях. Соответствующие 

экспериментальные результаты физиков и физхи-

миков автор собирал по крупицам и описывал во 

многих статьях [2, 3 – 17] и дал компактное, в сжа-

той форме, их описание с множеством ссылок на 

литературу в работах [5, 7, 8, 22]. Сюда относятся 

воздействия небесных тел на земные механические 

и электромеханические процессы, на электриче-

ские резисторы, на воду, растворы, жидкие и твёр-

дые объекты, на живые и неживые системы, на ини-

циирование сильных землетрясений, на физико-хи-

мические параметры земных объектов. Таким 

образом, подчеркну, поля F планет, звёзд активно 

взаимодействуют с веществом. Укажу здесь неко-

торые примеры из описанного в упомянутых ста-

тьях.  

Так, Валерий Николаевич Смирнов, безвре-

менно ушедший от нас, зарегистрировал суще-

ственные изменения скорости вращения специаль-

ного волчка детектора Смирнова при верхних куль-

минациях планет (рис. 1). Заметное влияние звёзд 

на земные процессы может показаться совсем уж 

невероятным. Тем не менее, в 2009 году В. Н. Смир-

нов зарегистрировал существенные изменения ско-

рости вращения специального волчка при верхних 

кульминациях ближайших звёзд, например, Сири-

уса (рис. 2), звезды ξ Eri (HP 15197) и звезды α For 

(HP 14679A), а также при верхних кульминациях 

далёких галактик, например, галактики NGC 1344 

(рис. 3). Причём, воздействия звёзд и галактик на 

волчок Смирнова не были ничтожными. Они были 

вполне сопоставимы с воздействиями планет. Даже 

без всяких расчётов, мало кому придёт в голову по-

лагать, что скорость вращения волчка изменилась 

за счёт энергии поля, доходящего до нас от звезды, 

например, от Сириуса. Смирнов В. Н. зарегистри-

ровал многократно воздействия планет на их восхо-

дах – закатах и кульминациях. Например, при вос-

ходах Юпитера, его гравитационное воздействие на 

детектор Смирнова в полтора миллиарда раз слабее 

гравитационного воздействия экспериментатора, 

перемещающегося вокруг прибора (для правиль-

ного расчёта гравитационного поля Юпитера на 

Земле требуется учитывать свободное падение 

Земли во внешнем гравитационном поле, см. [4]). 

Однако прибор реагирует на планету, а не на экспе-

риментатора. На рисунках 1, 2, 3 отображаются гра-

фики изменения не угловой скорости вращения, а 

величины, обратной угловой скорости вращения 

волчка, а именно – периода Т его вращения. Ри-

сунки 1, 2, 3 копируются здесь из обзора [18] работ 

В. Н. Смирнова, где также подробно описывается 

его экспериментальная установка. 

 

 
Рис. 1. Смирнов В. Н., Москва, 23.03.2008. Верхняя кульминация Юпитера в 7:56. Расстояние до 

Юпитера 809 миллионов км. 
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Рис. 2. Смирнов В. Н., Москва, 09.04.2009. Верхняя кульминация звезды Сириус. Расстояние до Си-

риуса 8,6 световых лет. 

 

 
Рис. 3. Смирнов В. Н., Москва, 09.04.2009. Верхняя кульминация звёзд ζ Eri (HIP 15197) и α For (HIP 

14679A) (два первых пика, начиная слева) и галактики NGC 1344 (третий пик) Расстояние до ζ Eri – бо-

лее сотни световых лет. Расстояние до галактики NGC 1344 составляет 60,7 миллионов световых лет. 

 

Таким образом, современные физические экс-

перименты Смирнова В. Н. подтверждают много-

летние физические наблюдения великих астроло-

гов-исследователей далёкого прошлого о том, что 

на восходах – закатах и в кульминациях планет (то 

есть, в астрологических точках ASC, DSC, MC, IC) 

возникают всплески воздействий планет на Земле.  

Аналогично, группа Виктора Анатольевича 

Зубова, с помощью специальной спектроскопии, за-

регистрировала изменения надмолекулярных 

структур (кластеров) воды и других жидкостей под 

воздействиями не только планет, но и звёзд, центра 

нашей Галактики, звёздного скопления М34, галак-

тики VIRGOHI21(плюс к последнему и изменения 

вязкости воды) во время их верхних кульминаций. 

Исследование статистики землетрясений [8] и аст-

росейсмология А. Я. Лездиньша указывают на вли-

яние планет, Солнца и Луны на сейсмическую ак-

тивность на Земле, причём, как неожиданно оказа-

лось, Марс влияет на землетрясения сильнее 

Солнца. В. А. Зубов с сотрудниками предложили 

физико-химическую модель конвертации физико-

                                                           
1 Чтобы понять это в работах В. А. Зубова, нужно сначала 

разобраться в том, что попадание в верхнюю кульмина-

цию В. А. Зубов называет попаданием в плоскость грави-

тационного резонанса. Автору трудно соглашаться со 

химических изменений в очаге землетрясения под 

влияниями небесных тел в инициирование земле-

трясений. В. А. Зубов приступил к прощупыванию 

структуры протяжённых (по угловым размерам) 

небесных объектов, например, галактик и центра 

нашей галактики, пользуясь тем, что различные ча-

сти протяжённого объекта проходят верхнюю куль-

минацию в разное время1. Данный способ полезен 

для астрофизики и подробно описан в статье автора 

[14] применительно и к планетным системам звёзд. 

Подчеркну снова: здесь мы видим активное взаи-

модействие полей планет, звёзд с физхимией ве-

щества.  
Несколько особняком стоят работы Симона 

Эльевича Шноля. С. Э. Шноль вскрыл и исследовал 

влияния небесных тел не на сами земные процессы, 

а на специальные гистограммы скорости протека-

ния этих процессов. Он обнаружил синхронность и 

универсальность (по сути, почти одинаковость) 

воздействий небесного тела на эти гистограммы са-

мых разных процессов - от шумов в гравитацион-

ных антеннах и химических реакций до ядерных 

многими теоретическими заявлениями работ группы В. 

А. Зубова, но их экспериментальная часть несомненно за-

служивает серьёзного внимания. 
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распадов, где уровень энергонасыщенности про-

цессов отличается на десятки порядков. Исходя из 

такой независимости результатов воздействий 

небесного тела на гистограммы от энергии процес-

сов, С. Э. Шноль сделал вывод о безэнергетично-

сти воздействий небесных тел на гистограммы, а в 

качестве инструмента воздействия на гистограммы 

он выдвинул предположительно флюктуации про-

странства-времени под воздействиями небесных 

тел, поскольку, по его мнению, пространство-время 

– это единственное общее для столь разнородных 

процессов. В многолетних наблюдениях группы 

Шноля выявлена «Синхронность воздействий по 

местному времени». Эту синхронность Шноль С. Э. 

связывает с повторениями картины звёздного неба 

над вращающейся вокруг оси Земли точкой наблю-

дения (воздействие некоего постоянного глобаль-

ного поля в окрестности солнечной системы [3]). 

Анализ данной синхронности показал также [3], 

что вращение Земли порождает поле F1 Земли, ко-

торое не вращается. Но оно изменяется вдоль не 

вращающихся параллелей Земли. Анализ экспери-

ментов группы Шноля с коллиматорами показы-

вает [3], что вращение порождает так же некое поле 

F2 осе симметричное относительно оси вращения, 

воздействие которого зависит от угла между лучом 

поля и параметрами движения объекта воздей-

ствия. Эти следствия анализа совпадают в главном 

со следствиями из физических наблюдений астро-

логов-исследователей (см. ниже). 

Выдающийся астрофизик-новатор Николай 

Александрович Козырев зарегистрировал сверхсве-

товые поля F планет, звёзд и галактик, которые поз-

воляли определять их истинные положения. Ре-

зультаты Н. А. Козырева были подтверждены неза-

висимыми исследователями, например, группой 

Лаврентьева – Егановой. 

 

Раз энергетические поля не могут обеспе-

чить воздействия планет, звёзд на Земле, а эти 

воздействия существуют, значит эти воздей-

ствия осуществляются безэнергетическими по-

лями F планет, звёзд. 

Данный вывод можно обосновать и несколько 

по-другому. Согласно физическим эксперимен-

тальным и наблюдательным данным поля F планет, 

звёзд обладают тремя основными необычными 

свойствами: 

1. Поля F планет, звёзд обладают необыкно-

венно большой дальностью действия в сравнении с 

полями энергетическими. Соответственно, они 

убывают с расстоянием значительно медленнее, 

чем 1/r2. 

2. В отличии от энергетических полей, поля F 

планет, звёзд обладают необыкновенно высокой 

проникающей способностью. Они свободно прони-

кают через металлический корпус автомобиля, ко-

рабля, через стены лаборатории, тела эксперимен-

таторов, через слои пород Земли и даже с обратной 

стороны Земли. Например, нейтрино тоже запросто 

проходит через всю планету Земля. Но это проис-

ходит у нейтрино за счёт почти отсутствия его вза-

имодействия с веществом Земли. У полей F, напро-

тив, такое происходит при активном взаимодей-

ствии с веществами. 

3. В отличии от энергетических полей, поля F 

планет, звёзд могут превышать скорость света.  

 

Принципиальная необычность свойств 1 - 3 по-

лей F должна порождаться необычностью физиче-

ской природы полей F. Какой же должна быть фи-

зическая природа полей F, чтобы одновременно по-

рождались свойства 1 – 3 без нарушений закона 

сохранения энергии, упомянутых выше представ-

лений теории поля и специальной теории относи-

тельности? Уже из формулировки свойств 1 – 3 

следует, что поля F не могут быть полями энер-

гетическими. Рассмотрим подробнее эти свойства. 

Из Примера 1 нетрудно увидеть, что энергети-

ческие поля не могут убывать с расстоянием мед-

леннее, чем 1/r2. А поля F убывают с расстоянием 

значительно медленнее, чем 1/r2 (свойство 1). Сле-

довательно, поля F не энергетические, иначе го-

воря, безэнергетические. Это не гипотеза, а след-

ствие физических экспериментов и наблюдений в 

рамках условий справедливости закона сохранения 

энергии и представлений теории, обозначенных в 

Разделе 2. По отношению к безэнергетическим по-

лям, закон сохранения энергии не «предъявляет» 

никаких требований и ограничений, так как закон 

сохранения энергии автоматически всегда выпол-

няется на множестве безэнергетических полей - 

ноль всегда равен нулю. Потому, закон сохранения 

энергии не может запрещать безэнергетическому 

полю убывать медленнее, чем 1/r2, или вообще не 

убывать, или даже возрастать по мере удаления от 

источника поля (подставьте Р = 0 в Пример 1, и тре-

бование убывать как 1/r2 исчезнет). 

Сверхвысокая проникающая способность при 

активном взаимодействии с веществом (с измене-

ниями структуры, свойств, энергетического состоя-

ния объекта воздействия), как то описано в свой-

стве 2, есть следствие именно безэнергетичности 

рассматриваемых полей, поскольку энергетические 

поля при активном энергетическом взаимодей-

ствии с веществом активно растрачивают свою 

энергию, затухают и поглощаются веществом (за 

исключением редких специально подстроенных 

случаев, когда вещество отдаёт свою энергию 

полю, например, случаев лазерных систем). Таким 

образом, закон сохранения энергии кладёт предел 

проникающей способности энергетических полей, 

активно взаимодействующих с веществом. Безэ-

нергетичность активных взаимодействий с веще-

ством автоматически снимает энергетический пре-

дел проникающей способности. Следовательно, 

сверх высокая проникающая способность поля, при 

его активном взаимодействии с веществом, в есте-

ственных условиях, является характерным призна-

ком безэнергетического поля. По тем же причинам, 

в отличие от стандартных представлений, отраже-

ние безэнергетического поля неким зеркалом не 

означает автоматически ослабление поля, про-

шедшего сквозь зеркало (отражение это один из ва-

риантов активного взаимодействия с веществом), 
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но означает некие его изменения при прохождении 

вещества зеркала. 

Превышение скорости света полями F (свой-

ство 3) не нарушает специальную теорию относи-

тельности. Действительно, сделайте в уравнениях 

динамики СТО предельный переход к нулевой 

энергии, и уравнения превратятся в тождества 0 ≡ 

0, а требование не превышать скорость света исчез-

нет. Интересно, что уравнения СТО дают правиль-

ный предельный переход, несмотря на то, что, на 

самом деле, СТО не имеет никакого отношения к 

безэнергетическим объектам, и потому ничего им 

не ограничивает, поскольку теория СТО развита 

только для энергетических объектов и следует из 

постоянства скорости энергетического объекта - 

света. В общем, сейчас мы не видим запрета со сто-

роны СТО безэнергетическим полям сколь угодно 

превышать скорость света или почти мгновенно 

преодолевать межпланетные и межзвёздные рас-

стояния. Существуют альтернативные объяснения 

превышения скорости света. Они справедливы ки-

нематически, но не приемлемы динамически, см. 

Раздел 11 обзора [1]. (Сверхсветовые парадоксы 

причинности, возникающие в СТО, обсуждаются 

до сих пор во множестве дискуссий. По мнению ав-

тора, для логически безупречного построения СТО 

применительно к реальному миру физических явле-

ний, необходимо использовать постоянство скоро-

сти света в сочетании с условием выполнения прин-

ципа причинности в реальных физических процес-

сах (с учётом «стрелы времени»), что 

автоматически устранит появление причинных па-

радоксов СТО. Да и любые физические закономер-

ности, приводящие в некой области явлений к нару-

шению принципа причинности, думаю, должны за-

меняться на иные закономерности в этой области. 

Тогда принцип причинности будет очерчивать гра-

ницы применимости физической теории.) 

Следовательно, безэнергетичность физиче-

ских полей одновременно порождает свойства 1 – 3 

без нарушений закона сохранения энергии, упомя-

нутых выше представлений теории поля и специ-

альной теории относительности.  

Таким образом, современная физика столкну-

лась с воздействиями безэнергетический полей пла-

нет, звёзд.  

 

РАЗДЕЛ 3. Что такое безэнергетические 

объекты?  

С точки зрения физики, материальными явля-

ются энергетические объекты, которые имеют 

энергию E и способны осуществлять энергетиче-

ские воздействия (технические предметы, планеты, 

звёзды, биологические ткани и клетки, электриче-

ские, магнитные, ядерные поля и так далее). По-

этому, с точки зрения физики, набор объектов, име-

ющих энергию E, есть материальный мир WM. То-

гда, по определению, набор объектов, выходящих 

за пределы мира WM есть мир нематериальный 

WNM. Следовательно, с точки зрения физики, 

нематериальный мир WNM есть мир безэнергети-

ческих объектов. Безэнергетические поля явля-

ются частным случаем таких объектов. Следова-

тельно, современная физика столкнулась с 

наблюдением воздействий на Земле нематери-

альных полей F планет, звёзд. Их не рассматри-

вает официальная физика, потому и получает вывод 

о невозможности воздействий планет, звёзд на 

Земле. Утверждение о непознаваемости нематери-

ального мира в целом неверное и не соответствует 

научной философии (см. Раздел 3 и Приложение 1 

обзора [1]). Я ввожу понятие физического немате-

риального мира WNMPh, как ту часть нематериаль-

ного мира, которая познаваема физическими мето-

дами. Но безэнергетические нематериальные объ-

екты не могут осуществлять энергетические 

воздействия. Как же они воздействуют? 

 

РАЗДЕЛ 4. Основное физическое свойство 

физического нематериального мира – способ-

ность управлять процессами мира материаль-

ного.  
Объекты физического нематериального мира 

ONMPh не могут передать энергию объектам матери-

ального мира, или заимствовать энергию от матери-

альных объектов, поскольку объекты физического 

нематериального мира ONMPh, по определению, без-

энергетичны, они не обладают энергией. Вместе с 

тем, в статьях [5, 7, 8] логически доказано, что объ-

екты физического нематериального мира ONMPh, 

в том числе нематериальные безэнергетические 

поля, могут безэнергетически, несиловым спосо-

бом, управлять взаимодействием материальных 

объектов (см. практический пример в Разделе 11 

обзора [1]), энергетическим балансом этих взаи-

модействий, перекачкой энергии между матери-

альными объектами и преобразованием энергии 

из одного её вида в другой. Доказательство осно-

вано на экспериментальных данных об изменениях 

состояний материальных объектов под воздействи-

ями безэнергетических полей. Таким образом, ос-

новное свойство физического нематериального 

мира состоит в управлении процессами материаль-

ного мира. Причём, нематериальные объекты 

управляют материальными процессами каким-то 

пока непонятным для нас несиловым, безэнергети-

ческим способом. Такое воздействие-управление 

мы наблюдаем каждый день вокруг нас, но не 

отдаём себе в этом отчёта [1, 2, 5]. Действительно, 

все физические естественные процессы, происхо-

дящие вокруг нас, управляются законами Природы. 

Это управление не требует затрат энергии. Оно 

происходит каким-то странным для нас несиловым 

и безэнергетическим способом. Поэтому, похоже, 

истоки физических законов, управляющих физи-

ческими процессами в материальном мире, со-

вершенно неизвестные и непонятные нам сего-

дня, лежат в мире безэнергетических объектов, 

то есть, в нематериальном мире. Первые ростки 

подтверждения этого уже появились в физиках не-

материального эфира, в которых уравнения физи-

ческих законов материального мира выводятся из 

свойств нематериального эфира. 
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РАЗДЕЛ 5. Конкретизация свойств безэнер-

гетических полей – начальная физическая мо-

дель (ФМ) безэнергетических полей.  
Автору удалось углубиться в исследование ос-

нов астрологии настолько, чтобы, наконец, обнару-

жить, что великие астрологи-исследователи далё-

кого прошлого, на протяжении тысячелетий, не 

только развивали способы своего прогнозирования, 

но и сумели подметить в своих тщательных наблю-

дениях трудно уловимые, необычные физические 

свойства влияний планет и звёзд на Земле. Из этих 

физических наблюдений автор вычленил лишь ма-

лую толику и оформил ей в виде двух физических 

Постулатов.  

ПОСТУЛАТ 1. В те моменты времени, когда 

угол α между направлениями на две планеты из 

земной точки наблюдения М удовлетворяет усло-

вию 

 εn,   (1) >׀ α - αn ׀

где 

εn<<180º,    (2) 

n=1,2,3, …, N (угол αn возрастает по мере уве-

личения индекса n), наблюдается всплеск воздей-

ствия этих двух планет на земные объекты, находя-

щиеся в точке М. В дискретный набор углов {αn} 

входят, по крайней мере, углы 0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 

150º,180º, причём, если в набор {αn} входит угол αn, 

то в этот набор входит и угол 180º- αn. При попада-

нии планеты в точку её восхода и в точку её верхней 

кульминации происходит всплеск воздействия пла-

неты, очень краткий по сравнению с земными сут-

ками. Характер воздействия планет в точке М суще-

ственно изменяется в процессе суточного цикла их 

движения по местному небосводу (при почти неиз-

менном за сутки положении планет на эклиптике).  

 ПОСТУЛАТ 2. Существует такое воздей-

ствие планет, обращающихся в плоскости эклип-

тики, которое зависит только от их положения в 

знаках Зодиака. Когда планета перемещается по Зо-

диаку (при взгляде на планету с Земли), характер её 

воздействия изменяется сравнительно плавно 

внутри знаков и сравнительно резко на их границах. 

Существует некоторое конечное число iMAX знаков. 

Создаётся впечатление, что местные восточная 

точка пересечения эклиптики с местной линией го-

ризонта и верхняя точка пересечения эклиптики с 

местным небесным меридианом воздействуют в 

данном месте поверхности Земли в зависимости от 

их положения в знаках Зодиака так, как будто это 

не математические точки, а планеты.  

Первую физическую модель (ФМ) безэнерге-

тических полей автор построил как логическое 

следствие данных Постулатов. Первая ФМ вскрыла 

конкретные пространственные структуры безэнер-

гетических полей, их нелинейных взаимодействий 

и конкретные условия их возникновения. Стало по-

нятно, какие физические эксперименты следует ис-

кать для проверки теории первой ФМ. Такие экспе-

рименты, к счастью, нашлись и многократно под-

тверждали теорию. 

По мере накопления экспериментов удалось 

построить вторую физическую модель безэнергети-

ческих полей на основе только экспериментальных 

данных [3, 11], совершенно не опираясь на наблю-

дения астрологов. Вторая модель дала некоторые 

дополнительные сведения о скорости распростра-

нения безэнергетических полей и об их воздей-

ствии на среднюю скорость ядерных распадов. В 

остальном обе модели совпали с точностью до сле-

дующего: первая модель содержит в себе гораздо 

больше информации о безэнергетических полях. 

Последнее вполне естественно в силу большей ин-

формативности о физических свойствах многолет-

них, тысячелетних наблюдений. 

Следует подчеркнуть, автор нигде в данной 

статье не занимается конкретной астрологической 

интерпретацией астрономических явлений. Автор 

не является специалистом в области этих интерпре-

таций и мало что в них понимает. Автор исследует 

в данной статье физические основы влияний астро-

номических явлений на процессы, происходящие 

на планете Земля, что приводит, в частности, к фи-

зическим основам пространственно временной 

структуры этих влияний. Однако, это проливает 

свет на физические причины влияний астрономиче-

ских явлений на процессы, рассматриваемые в аст-

рологии, то есть, даёт физические основы астроло-

гии. Также это неизбежно даёт пространственно 

временную структуру влияний астрономических 

явлений в астрологии (астрологические дома и зо-

диаки, см. ПРИЛОЖЕНИЕ).  

Полное описание сегодняшней итоговой ФМ 

(включая экспериментальное подтверждение пер-

вой ФМ) можно найти в совокупности работ автора 

[2 – 8, 10 - 13, 19 - 21], её сжатое изложение содер-

жится в статьях [7, 8, 22]. Это лишь начальная, да-

леко не полная физическая модель безэнергетиче-

ских полей, поскольку множество физических 

свойств, подмеченных астрологами, не включено 

пока в Постулаты, а экспериментальные данные се-

годня далеко не достаточны для построения полной 

ФМ.  

Итоговая ФМ на сегодняшний день выгля-

дит следующим образом. Все материальные физи-

ческие тела и частицы имеют безэнергетические 

поля, что открывает перспективу изучения их взаи-

модействий с нематериальными объектами посред-

ством их нематериальных, безэнергетических по-

лей. Следовательно, каждое материальное тело 

вносит свой вклад в нематериальный мир своими 

нематериальными полями. Стало быть, не только 

нематериальный мир вносит свой вклад в матери-

альный мир своим управлением материальными 

процессами, но, и наоборот, материальный мир 

вносит свой вклад в мир нематериальный, что, на 

основе физических экспериментов и многолет-

них наблюдений, даёт конкретное физическое 

доказательство справедливости утверждения 

монистической философии о едином матери-

ально-нематериальном мире. Безэнергетическое 

поле зависит от внешних и внутренних движений 

его источника, от его структуры, вещественного со-

става и внутренних процессов, протекающих в нём. 

Потому безэнергетические поля информативны 

в целях регистрации изменений внутренних 

процессов, структуры небесных тел и Земли, да 
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и любых физических тел, включая чёрные 

дыры. Существует несколько разных типов безэ-

нергетичеких полей планет и звёзд (полей вращаю-

щихся шариков). Два из них F1, F2 всегда возникают 

вместе одновременно. В случае энергетических по-

лей, сила взаимной индукции ограничивается зако-

ном сохранения энергии – энергия индуцирован-

ного поля не может быть больше энергии поля ин-

дуцирующего. Возможная взаимная индукция 

полей F может оказаться необыкновенно силь-

ной, поскольку она не лимитируется законом со-

хранения энергии, что косвенно подтверждается 

наблюдениями за воздействиями небесных тел. 

Вращения шарообразных небесных тел вокруг соб-

ственной оси и по орбитам порождают пары полей 

F1, F2, которые, естественно, зависят не только от 

вращения, но и от того, что именно вращается. 

Сколько вращений, столько возникает пар полей F1, 

F2. Поле F1 секторное, ось секторов по направле-

нию совпадает с осью вращения. Причём, небесные 

тела вращаются, а сектора не вращаются и обра-

зуют невидимый репер инерциальности враща-

ющихся систем координат: если система коорди-

нат вращается относительно этого репера, она не-

инерциальна, если не вращается, она инерциальна 

(при инерциальности системы координат в отноше-

нии поступательного движения). В отношении без-

энергетических полей, наше физическое про-

странство проявляет свою анизотропность. Дей-

ствительно, если бы пространство было полностью 

изотропным, то при вращении шара возникало бы 

осесиметричное, а не секторное поле F1. Секторное 

поле F1 воздействует вне зависимости от угла 

между лучом поля и параметрами движения объ-

екта воздействия. Поле F2 наоборот, структурно 

осесиметричное и воздействует в зависимости от 

упомянутого угла. Поле третьего типа F3 возникает 

и при отсутствии внешнего вращения и любых 

внешних движений небесного тела. Оно струк-

турно сферически симметричное. Два поля F3 от 

разных источников при дискретном наборе углов 

{αn} (см. Постулат 1) между направлениями их лу-

чей нелинейно взаимодействуют и создают резкий, 

относительно краткий всплеск «силы» суммарного 

воздействия этих полей с резким изменением каче-

ства воздействия. Таким же свойством обладают 

поля F2. Некоторое характерное направление поля 

F3 Земли в каждой точке её поверхности удалось 

определить. Оно совпадает с местной вертикалью, 

то есть, структурно сферически симметрично отно-

сительно центра Земли. Аналогичное характерное 

направление поля F2 Земли в каждой точке её по-

верхности совпадает с местным направлением во-

сток-запад, то есть, осесимметрично относительно 

оси вращения Земли. Поэтому, если угол β между 

лучом от небесного тела и местной вертикалью, или 

угол γ между этим лучом и местным направлением 

восток-запад, совпадает с каким-либо из углов из 

дискретного набора {αn}, возникает резкий всплеск 

воздействий суммарного поля Земли и поля небес-

ного тела F3 или F2, соответственно. Отсюда, в част-

ности, следует, что возникают всплески воздей-

ствий небесных тел на их восходах-закатах (упомя-

нутый угол β с местной вертикалью равен 90 граду-

сам) и в их кульминациях (упомянутый угол γ с 

местным направлением восток-запад равен 90 гра-

дусам). Отсюда становится понятным, почему экс-

периментаторы проводили многие свои опыты 

именно в моменты кульминаций и восходов-зака-

тов небесных тел. Рассмотрим в точке М земной по-

верхности математические точки А и В небесной 

сферы. Точка А есть восточная точка пересечения 

эклиптики с местной линией горизонта (это точка 

ASC в астрологии). Точка В есть верхняя точка пе-

ресечения эклиптики с местным небесным мериди-

аном (это точка MC в астрологии). Интересно, что 

мистический невероятный рассказ астрологии о 

том, что пустые точки пространства А и В воздей-

ствуют в точке М так же, как воздействуют планеты 

(см. Постулат 2), оказался почти правдой в том 

смысле, что описываемые воздействия действи-

тельно существуют, но исходят они не из точек А и 

В, а из планеты Земля. Удалось показать, что это 

воздействия двух секторных полей F1 Земли, по-

рождаемых её вращениями вокруг собственной оси 

и по орбите. Точка М, вращаясь вместе с Землёй 

проходит через не вращающиеся сектора этих по-

лей F1. Как удалось выяснить, движение точки М 

через сектора почти точно синхронизировано по 

времени с движением точек А и В по знакам Зоди-

ака, в чём и состоит причина кажущегося воздей-

ствия пустых точек А и В в зависимости от их поло-

жений в знаках Зодиака (см. детали в 

ПРИЛОЖЕНИИ). Стоит преклониться перед 

наблюдательностью великих астрологов-исследо-

вателей далёкого прошлого. Знание пространствен-

ной структуры явлений, следующих из Постулатов 

1 и 2, важна для правильной постановки практиче-

ских наблюдений воздействий планет, звёзд. Эта 

структура подробно описывается в 

ПРИЛОЖЕНИИ. Безэнергетическое поле, порож-

даемое движением материальной точки, не зави-

сит от её скорости, исчезает при постоянной ско-

рости, но зависит от изменений вектора скоро-

сти, или, что тоже, указанное поле возникает 

при проявлениях инертности материи. В резуль-

тате, обнаруживается пока непонятная, но принци-

пиально важная связь между безэнергетическими 

полями и свойством материи обладать инертно-

стью. Вращающийся шарик состоит из частиц. Век-

тор скорости каждой частицы вращающегося ша-

рика постоянно изменяется во времени, что порож-

дает постоянно безэнергетическое поле каждой 

частицы, а в сумме – безэнергетическое поле ша-

рика в целом. Другими словами, в основе безэнер-

гетического поля, порождаемого движениями 

планет, звёзд и других физических тел, лежит не 

вращение, а изменение вектора скорости ча-

стиц. В частности, это означает, что при ударе фо-

тонов (или иных частиц) о препятствие резко гене-

рируются безэнергетические поля (резко изменя-

ется вектор скорости). Безэнергетические поля 

небесных тел, как указано в РАЗДЕЛЕ 2, обла-

дают необыкновенно высокой проникающей 

способностью в совокупности с их активным 
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взаимодействием с веществом, они проникают 

даже с обратной стороны Земли. Согласно данным 

физических экспериментов, безэнергетические 

поля могут превышать скорость света, а теория от-

носительности не запрещает безэнергетическим по-

лям распространяться сколь угодно быстрее скоро-

сти света и преодолевать межпланетные и меж-

звёздные расстояния практически мгновенно. И, 

наконец, безэнергетические поля обладают 

сверхдальностью действия, то есть, даже на меж-

звёздных и межгалактических расстояниях воздей-

ствия безэнергетических полей звёзд и галактик 

остаются заметными на Земле.  

РАЗДЕЛ 6. Физика и натальная астрология. 
Согласно натальной астрологии, в момент 

рождения воздействия планет, звёзд имеет решаю-

щее значения для фиксирования генетических при-

знаков новорожденного. Может ли такое невероят-

ное утверждение иметь научно приемлемое объяс-

нение? Оказывается, может. Версия автора такова.  

Вот что пишут биофизики [23]: «Любая живая 

клетка должна постоянно реагировать на меняю-

щиеся условия вокруг себя и в самой себе. А это зна-

чит, что ей нужно постоянно то включать одни 

гены, то выключать другие, то слегка понизить 

активность у третьих и т. д. С другой стороны, в 

теле отдельно взятого человека существует вели-

кое множество самых разных клеток – мышечных, 

нервных и пр. – у которых один и тот же набор 

генов: ведь принадлежат они одному и тому же 

индивидууму. Совершенно понятно, что у разных 

клеток при этом работают разные гены, причём 

одни почти всю жизнь молчат, а другие почти всю 

жизнь работают. Иными словами, у живых орга-

низмов должны быть очень эффективные и разно-

образные инструменты для управления своей 

ДНК.» - конец цитаты. Таким образом, в живом ор-

ганизме должен существовать механизм переклю-

чения генов между состояниями «активен» или «не-

активен» ген. Наука расшифровала геном человека 

и установила, что 98 процентов ДНК (а, значит, и 

хромосом) генома человека являются мусорными 

ДНК, которые не считываются, не кодируют белок, 

то есть, содержат в себе не считываемые гены, ко-

торые находятся в состоянии «неактивен» в отно-

шении кодирования белка. Наука потрясена этим, 

но пока не установила, зачем нужны эти 98 процен-

тов. Однако вряд ли Природа включает эти 98 про-

центов впустую. Природа, как правило, ничего не 

делает зря. Подозреваю, что во множестве генов со-

держатся комбинации генов всех предшествующих 

поколений данного человека от родителей до бабу-

шек-дедушек, прабабушек-прадедов и так далее, 

так как развитие зародыша человека начинается с 

состояния рыбки. Именно активизация той или 

иной комбинации генов определяет изначально 

свойства психики, соматические особенности, 

склонность к тем или иным заболеваниям и т.п. но-

ворождённого. Потому для изменения наследствен-

ного аппарата человека, необязательно нарушать 

гены, но достаточно активировать или дезактиви-

ровать те или иные сочетания генов.  

Как известно, связь между запутанными объ-

ектами, в отличие от энергетических взаимодей-

ствий, обладает необыкновенно большой дально-

стью действия, превышает скорость света как ми-

нимум в сто тысяч раз и является всепроникающей. 

Согласно этим свойствам, поля осуществляющие 

эту связь, являются безэнергетическими (см. 

РАЗДЕЛ 2). Как установлено недавно, имеет место 

эффект Маслоброда [24]: когда имеются две запу-

танные между собой группы растений, и в одной 

группе экспериментатор изменяет геном, то геном 

также изменяется и во второй группе. Но влияние 

между запутанными объектами передаётся безэнер-

гетическими полями. Значит, согласно эксперимен-

там, воздействия безэнергетических полей могут 

изменять геном.  

 При этом, влияния безэнергетических полей 

небесных тел состоят, вероятно, не в изменении со-

става и структуры генома, а в переключениях тех 

или иных групп генов между состояниями активен 

– неактивен. Последнее даёт научно приемлемый 

механизм воздействий небесных тел на человека 

через влияния безэнергетических полей небес-

ных тел на генетический код человека, что пред-

ставляет собой вероятный узловой момент связи 

науки и натальной астрологии в отношении вли-

яний небесных тел на свойства человека.  

Нужно понять ещё, почему данное влияние 

небесных тел происходит как вспышка именно в 

момент рождения человека. Научно приемлемая 

идея автора такова. В процессе развития плода в 

утробе матери, гены активируются и дезактивиру-

ются так, чтобы плод мог нормально развиваться в 

условиях утробы матери и не отторгаться организ-

мом матери, как инородное образование. В момент 

выхода из утробы матери, то есть, в момент рожде-

ния, новорожденный попадает в совершенно иные 

условия существования внешней среды. Поэтому в 

момент рождения гены должны быстро активиро-

ваться и дезактивироваться так, чтобы новорожден-

ный был приспособлен к внезапно возникшим но-

вым условиям существования. Стало быть, в мо-

мент рождения, в течении короткого времени, в 

организме рождающегося должны создаваться осо-

бые условия, благоприятные для возможности ак-

тивизации и дезактивизации той или иной комбина-

ции генов. В процессе дальнейшего развития ново-

рожденного, чтобы он не потерял устойчивость, 

должна быть снова повышена сопротивляемость ге-

нома изменениям его состояния.  

Некоторые исследователи полагают, что опре-

деляющим для свойств новорожденного является 

не момент его рождения, а момент его зачатия (фор-

мирование генома) и последующее его развитие в 

утробе матери. А поскольку беременность продол-

жается, как правило, в течении довольно опреде-

лённого времени – около девяти месяцев, то момент 

рождения довольно однозначно связан с моментом 

зачатия, и потому опосредованно описывает в аст-

рологии влияние момента зачатия и последующего 

развития плода. Это логично. Однако, собственные 

наблюдения автора за недоношенными детьми го-

ворят о другом. У недоношенных детей и близко 
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нет определённой связи между днём рождения и 

днём зачатия. Срок недоношенности зависит от 

массы привходящих факторов и колеблется в ши-

роких пределах. Тем не менее, существенной для 

характеристик новорожденного оказывается дата 

рождения. Видимо, переключения определённых 

наборов генов в момент рождения между состояни-

ями активен – неактивен определяют в значитель-

ной степени эти характеристики. Но и влияние ге-

нома остаётся, поскольку не изменяется материаль-

ный состав генома при указанных переключениях 

генов. Таким образом, влияет и момент зачатия 

(формирование генома), и момент рождения (пере-

ключения групп генов между состояниями активен 

– неактивен). Момент зачатия, то есть, момент фор-

мирования генома – это момент консервации все-

возможных наследственных признаков от предыду-

щих предков, а момент рождения – это момент, в 

который активируются те наборы генов новорож-

денного, которые определяют его наследственные 

признаки, взятые лишь от некоторых, уже конкрет-

ных его предков, видимо, ближайших. 

 

РАЗДЕЛ 7. Физика и проблема близнецов в 

астрологии [25].  

Пусть близнецы родились в одном и том же ме-

сте, в одно и то же время с точностью до минуты, 

от одной матери. По факту упомянутые близнецы 

оказываются существенно разными, нередко 

вплоть до почти полного отсутствия их сходства. 

Даже однояйцовые близнецы существенно разные 

по психологическому типу личности при их удиви-

тельном внешнем сходстве. Это установила наука, 

проследив 2000 таких близнецов. Нужно согла-

ситься с этим фактом и ввести в астрологию пра-

вило запрета для близнецов в момент рождения – 

рождённый близнец не может занимать состоя-

ния, уже занятые близнецами, родившимися ранее 

него (видимо, в смысле состояния геномов). Это не-

кий классический аналог принципа запрета Паули 

для фермионов в квантовой теории. Это можно объ-

яснить неодинаковостью у упомянутых близнецов 

переключения генов между состояниями активен – 

неактивен без изменений состава и структуры ге-

нома в момент рождения. В отношении упомяну-

тых близнецов, в рамках версии автора, требуется 

развитие особых астрологических алгоритмов об-

новлённой интерпретации, учитывающих пра-

вило запрета. Соответствующее развитие аст-

рологической интерпретации устранит отмечен-

ное противоречие между астрологией и 

фактами. В результате, подозреваю, нынешняя 

астрологическая интерпретация останется прежней 

для близнеца, родившегося первым. А другой близ-

нец, родившийся вторым, не сможет быть в состоя-

нии уже занятом первым близнецом, но он будет (в 

результате переключения генов между положени-

ями активен – неактивен) похожим на того ближай-

шего предка, алгоритм определения которого сле-

дует установить на основе изучения фактических 

данных об упомянутых близнецах. (Например, мо-

жет оказаться так, что если первый близнец астро-

логически есть, скажем, Лев по дате рождения, то 

основной астрологический тип второго близнеца 

определяется не по дате рождения, а по часу его 

рождения, причём, астрологически он может быть, 

скажем, Рыбой и быть похожим на того ближай-

шего предка, который астрологически был Рыбой 

по дате его рождения (астрологи легко поймут, о 

чём говорю). 

В чём состоит разница между рождением упо-

мянутых близнецов и одновременным рождением в 

одном и том же месте младенцев от разных мате-

рей? Согласно биофизическим экспериментам [24, 

26], организмы, зарождающиеся в одной и той же 

утробе, находятся в запутанных (сцепленных со-

стояниях). Потому состояния упомянутых близне-

цов в момент их рождения оказываются взаимоза-

висимыми. Вероятно, в этом состоит причина их 

взаимозависимости в смысле упомянутого правила 

запрета.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Детали: система всплес-

ков несекторных полей, система секторных по-

лей, воздействия полей F на других планетах.  

Здесь впервые дано в одном месте описание 

системы множества всплесков несекторных полей 

F на Земле. Всплески порождаются взаимодействи-

ями полей многих НТ с полями F планеты Земля. 

При мониторинге полей целевого НТ, эти всплески 

играют роль сигналов-помех. Но их можно заранее 

рассчитать по их описанию, приводимому здесь, и 

учитывать их при мониторинге. 

Элементы модели ФМ. Вспомним дискрет-

ный набор углов  

{αn} = (0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 150º,180º), (1А) 

где n = 1,2,3, …7 (угол αn возрастает по мере 

увеличения индекса n). Упростим формулировку 

Постулата 1 в форме Правила 1. 

Правило1. Когда угол α между направлени-

ями из земной точки наблюдения М на два разных 

небесных тела (то есть, угол между лучами двух 

разных источников полей F) совпадает с каким-

либо углом αn из набора {αn} 

α = αn,     (2А) 

тогда поля F этих небесных тел (этих источни-

ков) нелинейно взаимодействуют между собой в 

точке М и создают резкий, относительно краткий 

всплеск «силы» суммарного воздействия этих по-

лей с резким изменением качества воздействия. 

Наиболее сильные всплески возникают при αn = 0º 

и αn = 180º.  

 Как выглядят эти всплески, можно видеть на 

графиках рисунков 4, 5, 6, где представлены резуль-

таты физического эксперимента с прибором Шка-

това В. Т..  
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Рис. 4. Шкатов В. П., Томск, 18.01.2013, цифровая запись сигналов. График зависимости амплитуды 

совместного воздействия полей F Марса и Луны от времени в окрестности момента времени ts = 

09:27:05, при котором угловое расстояние Марс – Луна равно 60º, то есть, α = 60º. Всплеск воздействия 

начинается примерно за 36 минут до момента 09:27:05, а заканчивается через 4 часа 12 минут после 

него, в угловых единицах всплеск начинается при α = 60º - 0⁰17' 30'' (Луна приближается к Марсу на 

эклиптике), а заканчивается при α = 60º + 2⁰01' 48'' (Луна удаляется от Марса). 

 

 
 

Рис. 5. Шкатов В. П., Томск, 17.01.2013, цифровая запись сигналов была приостановлена и потому 

обрисовала только примерно половину импульса, полностью сигнал представлен ниже в аналоговой 

записи, рис. 6. График зависимости амплитуды совместного воздействия полей F Урана и Луны от 

времени в окрестности момента времени ts = 08:38:24, при котором угловое расстояние Уран – Луна 

равно 0º, то есть, α = 0º, то есть, соединение Луны с Ураном. Всплеск воздействия начинается при α = 

0⁰17' 15'' (Луна приближается к Урану на эклиптике), а заканчивается при α = 0º + 2⁰08' 26'' (Луна 

удаляется от Урана). 
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Рис. 6. То же, что и на рис. 5 в аналоговой записи. Здесь по оси абсцисс откладываются номера 

отсчётов времени. 

 

Как видим, несмотря на необычность Правила 

1 для физики, результаты многолетних физических 

наблюдений астрологов-исследователей далёкого 

прошлого снова подтверждаются современными 

физическими экспериментами. 

В опытах с прибором Шкатова упомянутый 

всплеск начинается примерно при α = αn и заканчи-

вается примерно при α = αn + 2º. 

 Рассмотрим точку наблюдения М и небесную 

сферу в горизонтальной астрономической системе 

координат (ГАСК), рис.7. Пусть LE есть неизвест-

ный луч собственного поля FE планеты Земля в 

точке М, который требуется определить, а LНТ есть 

луч, направленный из точки М на некоторое небес-

ное тело (НТ). Угол между этими лучами LE и LНТ 

обозначим как αE,НТ. 

Когда в процессе вращения в ГАСК небесной 

сферы угол αE,НТ оказывается равным некоторому 

конкретному углу αn, 

αE,НТ = αn,    (3А) 

то в соответствии с Правилом 1 и формулой 

(2А) должен возникать импульсный всплеск сов-

местного воздействия в точке М поля FE Земли и 

поля FНТ небесного тела. Поскольку в ГАСК НТ де-

лает полный оборот на 360º за 24 звёздных часа, а 

длительность импульсов, выраженная в углах α, в 

экспериментах, отображённых на рисунках 4, 5, 6, 

составляла примерно два градуса, можно грубо оце-

нить, что длительность импульсных всплесков при 

выполнении равенства (3А) должна быть порядка 

минут. Согласно физическим экспериментам и 

многолетним наблюдениям, как раз такие им-

пульсы всегда возникают в верхних и нижних куль-

минациях НТ (см., например, рис. 1, 2, 3). Как из-

вестно из астрономии, 

 
Рис. 7. Горизонтальная астрономическая система координат (ГАСК). М – точка наблюдения на 

поверхности Земли, N, S, W, E – точки севера, юга, запада и востока, соответственно, H – вектор 

местной вертикали, WE – вектор местного направления запад-восток, Z – зенит, Z´ - надир, NZSZ´ - 

главный небесный меридиан (главный вертикал), Q – точка положения небесного тела (НТ), z – 

зенитное угловое расстояние точки Q от зенита, е – восточное угловое расстояние точки Q от точки 

востока Е. Небесная сфера в ГАСК вращается вместе с планетами, звёздами вокруг оси, направленной 

из точки наблюдения М примерно на Полярную звезду, один полный оборот на 360º происходит за 24 

звёздных часа, кульминации небесных тел всегда происходят на главном вертикале, восходы-закаты 

происходят на линии горизонта. 
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моменты кульминации НТ всегда происходят в 

точках главного вертикала (см. рис. 7). Точки воз-

можных кульминаций заполняют главный вертикал 

непрерывно. Значит, при скольжении точки воз-

можных кульминаций вдоль главного вертикала 

непрерывно выполняется равенство (3А) при неиз-

вестном пока, но каком-то конкретном угле αn. За-

метим, все лучи LНТ, направленные из точки М в 

точки возможных кульминаций, лежат в вертикаль-

ной плоскости главного вертикала, а вектор WE ле-

жит в горизонтальной плоскости и перпендикуля-

рен плоскости главного вертикала. Потому вектор 

WE составляет одинаковый угол 90º со всеми упо-

мянутыми лучами LНТ. Нетрудно убедиться, что 

вектор WE есть единственный в точке М вектор, 

который составляет одинаковые углы со всеми упо-

мянутыми лучами LНТ. Следовательно, луч LE соб-

ственного поля Земли, оно обозначено в ФМ как 

поле F2, в точке М направлен по лини запад-восток 

WE вдоль вектора WE, а угол αE,НТ во время куль-

минации равен углу α4 = 90º, что и требовалось по-

казать. 

Введём важные для наших целей понятия во-

сточного и зенитного расстояний точек небесной 

сферы в ГАСК: восточное расстояние е точки 

небесной сферы есть её угловое расстояние на 

небесной сфере от точки востока Е, зенитное рас-

стояние z точки небесной сферы есть её угловое 

расстояние на небесной сфере от точки зенита Z 

(рис. 7). 

Согласно элементарным формулам сфериче-

ской тригонометрии, для точек небесной сферы с 

координатами z и А имеем  

e = arccos(- sin z sin A), (4А) 

где A – азимут точки небесной сферы, z – её зе-

нитное расстояние, причём, z и e изменяется от 0º 

до 180º, азимут A отсчитывается от точки юга в сто-

рону точки запада и изменяется в пределах от 0º до 

360º.  

Но для поля F2, угол αE,НТ есть угол между век-

тором WE и лучом LНТ, направленным на НТ. Он 

равен угловому расстоянию на небесной сфере 

между точкой востока Е и НТ, то есть, равен во-

сточному расстоянию еНТ небесного тела (рис. 7). 

Потому и в силу (4А), для поля F2 имеем 

αE,НТ = eНТ = arccos(- sin zНТ sin AНТ), (5А) 

где AНТ и zНТ есть азимут и зенитное расстояние 

небесного тела, соответственно. В ГАСК изолинии  

e = const = αn   (6А) 

 

представляют собой окружности небесной 

сферы, лежащие в вертикальных плоскостях, пер-

пендикулярных направлению WE, то есть, лежат в 

плоскостях, параллельных плоскости главного вер-

тикала. Главный вертикал сам является одной из 

изолиний восточного расстояния при  

e = const = α4= 90º.   (7А) 

Центры этих окружностей лежат на линии WE 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Изолинии восточного расстояния (восточного угла) на небесной сфере в ГАСК. Углы на сфере 

отсчитываются от точки востока Е небесной сферы. 

 

Аналогично, из возникновения кратких им-

пульсов на восходах НТ и из Правила 1, следует 

[10], что Земля в точке М имеет ещё одно поле, оно 

названо в ФМ как поле F3, луч которого направлен 

в точке М вдоль местной вертикали Н (рис. 7). При 

этом, очевидно, угол между вектором Н и лучом 

LНТ, направленным на НТ, равен угловому расстоя-

нию на небесной сфере между точкой зенита Z и 

НТ, то есть, равен зенитному расстоянию zНТ небес-

ного тела (рис. 7). Потому для поля F3 имеем 

αE,НТ = zНТ,   (8А) 

 

изолинии 

z = const = αn   (9А) 

представляют собой горизонтальные окружно-

сти небесной сферы, лежащие в горизонтальных 

плоскостях, перпендикулярных вектору H, а линия 

горизонта является одной из изолиний зенитного 

расстояния при  

z = const = α4= 90º.   (10) 

Центры последних окружностей лежат на вер-

тикальной линии Z´Z (рис. 8). 

Кроме того, согласно ФМ, орбитальное враще-

ние Земли вокруг Солнца тоже порождает соб-

ственное поле Земли типа поля F2, назовём его по-

лем 𝐹2
𝑂𝑅𝐵 , которое несекторное и осесимметричное 

(кинематически) относительно оси, проходящей че-

рез центр шарообразного небесного тела и совпада-

ющей по направлению с осью орбитального враще-

ния Земли. Другими словами, ось поля 𝐹2
𝑂𝑅𝐵  пер-

пендикулярна плоскости эклиптики, а ось 

собственного вращения Земли – ось поля F2 Земли 

– откланяется от перпендикуляра к эклиптике на 
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угол ξ, равный примерно 23,7º. Из-за данного от-

клонения, вектор WEORB луча поля 𝐹2
𝑂𝑅𝐵  в точке М 

направлен не на точку востока, а на другую точку 

EORB линии горизонта, отстоящую от точке E на не-

который угол δе. Можно показать, во-первых, что  

δе = arccos(cos 𝑡зв
°  ˣ sin ξ) - 90º. (11А) 

Если δе > 0, значит вектор WEORB отвёрнут от 

вектора WE на угол δе к северу, а если δе < 0, то 

наоборот, вектор WEORB отвёрнут от вектора WE на 

угол δе к югу. Здесь  𝑡зв
°  - местное звёздное время в 

точке М, пересчитанное в угол поворота Земли во-

круг своей оси за время  𝑡зв
° . За звёздные сутки ве-

личина δе изменяется в пределах от – ξ до + ξ. Во-

вторых, можно показать, что угловое расстояние 

еORB любой точки небесной сферы (с координатами 

z, A) от точки EORB равно  

eORB=arccos(- sin(z) ˣsin(A + 

+arccos(cos 𝑡зв
°  ˣsin ξ)-90º). (12А) 

  

В любой фиксированный момент времени  𝑡зв
°  

изолинии 

eORB = const = αn   (13А) 

представляют собой такие же вертикальные 

окружности, как и в формуле (6А), но ось их цен-

тров отвёрнута на угол δе от линии WE, на которой 

лежат центры окружностей (6А). 

В ГАСК каждое НТ восходит где-то в восточ-

ной части линии горизонта, поднимается над плос-

костью горизонта до кульминации на главном вер-

тикале и затем заходит в западной части линии го-

ризонта, продолжая далее свой путь по кругу уже 

ниже горизонта. При таком движении, НТ ежесуто-

чно пересекает множество изолиний (6А), (9А), 

(13А). При каждом таком пересечении, как мы ви-

дели, в точке наблюдения М возникает резкий крат-

кий всплеск суммарного воздействия безэнергети-

ческого поля НТ и безэнергетического поля пла-

неты Земля. Это мешает наблюдению поля НТ в 

чистом виде. В астрологической терминологии ли-

нии (6А), (9А), (13А) являются куспидами (грани-

цами) астрологических домов. Алгоритм расчёта 

астрологических домов с куспидами (6А), (9А) рас-

писан в работах [30, 31]. Данный алгоритм реализо-

ван в замечательной программе Зайцева ZET 9. Там 

в таблице «Астрономические данные» указаны во-

сточные расстояния e, местное звёздное время и вы-

соты над горизонтом небесных тел. Зенитное рас-

стояние равно 90 градусов минус высота над гори-

зонтом. 

 Секторные поля и зодиаки планет. 
  

 
Рис. 8. Положение некоей планеты в плоскости эклиптики в любой, но фиксированный момент времени 

Т0 и её проекции на эклиптику при взгляде с Земли, когда Земля находится в момент Т0 в нижней части 

рисунка (ниже планеты) в точках 1, или 2, или 3, или 4, или в секторах между этими точками. 

 

Рассмотрим положение некоей планеты, вра-

щающейся по орбите в плоскости эклиптики, в лю-

бой, но фиксированный момент времени Т0 и её 

проекции на эклиптику при взгляде с Земли, когда 

Земля находится в момент Т0 в нижней части ри-

сунка (ниже планеты) в точках 1, или 2, или 3, или 

4, или между этими точками в секторах 1-2, или 2-

3, или 3-4 (Рис. 8). Когда Земля в момент Т0 нахо-

дится в секторах 1-2, или 2-3, или 3-4, планета про-

ецируется на эклиптику при взгляде на планету с 

Земли в верхней части рисунка (выше планеты), на 

отрезки эклиптики 1-2, 2-3, 3-4, соответственно. 

Пусть эти отрезки есть знаки эклиптического зоди-

ака. Согласно физическим наблюдениям астроло-

гов (Постулат 2), влияние планеты сравнительно 

плавно изменяется внутри знаков, и сравнительно 

резко изменяется при переходе планеты из одного 

знака в другой. Это означает, что планета по-раз-

ному воздействует на Землю, когда Земля нахо-

дится в разных секторах нижней части рисунка 8. 

Следовательно, от планеты исходит секторное 

поле, разное в разных секторах нижней части ри-

сунка. Но секторное поле планеты распространя-

ется во все стороны, и потому существует и вне 

плоскости эклиптики, заполняя всю небесную 

сферу. Ось секторов, то есть общее ребро секторов, 

проходит через планету и совпадает по направле-

нию с осью орбитального вращения планеты вокруг 

Солнца и, значит, перпендикулярно плоскости эк-

липтики [21]. Так происходит потому, что это сек-

торное поле порождается орбитальным вращением 

планеты вокруг Солнца [21]. Данное секторное 
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поле обозначено в ФМ как 𝐹1
𝑂𝑅𝐵 . Причём, раз знаки 

не вращаются на эклиптике, то сектора секторного 

поля тоже не вращаются, хотя они порождены вра-

щением. Ось секторов «протыкает» небесную 

сферу в двух точках, которые называю полюсами 

секторного поля. Сектора пересекаются с небесной 

сферой, «нарезая» её от полюса до полюса на дву-

мерные знаки, как арбуз нарезают на дольки. Полу-

чается набор двумерных знаков – двумерный зо-

диак планеты, занимающий всю небесную сферу с 

экватором, совпадающим с эклиптикой и с осью, 

совпадающей с осью орбитального движения пла-

неты. Такой двухмерный зодиак с осью перпенди-

кулярной эклиптике, назовём двухмерным эклипти-

ческим зодиаком. Если плоскость орбиты планеты 

не совпадает с плоскостью эклиптики, то ось секто-

ров поля 𝐹1
𝑂𝑅𝐵не совпадает с перпендикуляром к эк-

липтике. Тогда двухмерные знаки, двухмерный зо-

диак планеты, экватор двухмерного зодиака полу-

чаются из двухмерного эклиптического зодиака 

путём поворота последнего так, что его ось совме-

щается с осью орбитального вращения планеты. 

Воздействие конкретной планеты на Землю опреде-

ляется тем, в какое место проецируется эта планета 

при взгляде с Земли в зодиаке этой же планеты, 

так как воздействие планеты определяется тем, в 

какой сектор поля 𝐹1
𝑂𝑅𝐵этой же планеты попала 

Земля. Когда планета, при взгляде с Земли, прохо-

дит границу знаков собственного зодиака, Земля в 

реальности проходит границу секторов поля 𝐹1
𝑂𝑅𝐵 

этой планеты. Согласно физическим эксперимен-

там, если соединение двух планет происходит на 

границе знаков (в реальности Земля проходит одно-

временно границу секторов поля первой планеты и 

такую же границу секторов поля второй планеты), 

может происходить резкий всплеск суммарного 

воздействия секторных полей двух планет [17]. В 

одном и том же знаке разные планеты воздей-

ствуют по-разному потому, что в реальности сек-

торное поле 𝐹1
𝑂𝑅𝐵  зависит не только от вращения, 

но и от того, что именно вращается. 

Плоскость орбиты Земли точно совпадает с 

плоскостью эклиптики. Поэтому ось секторов соб-

ственного секторного орбитального поля Земли 

𝐹Е1
𝑂𝑅𝐵  перпендикулярна плоскости эклиптики (и 

проходит через центр Земли), а экватором соб-

ственного зодиака Земли является эклиптика. 

Напоминаю, сектора поля 𝐹Е,1
𝑂𝑅𝐵 не вращаются. А 

наблюдатель, сидящий в точке М на поверхности 

Земли (см. рис. 7), вращается вместе с Землёй во-

круг оси вращения Земли и потому ежесуточно пе-

ресекает разные сектора поля 𝐹Е,1
𝑂𝑅𝐵. Это движение 

наблюдателя через упомянутые сектора поля 

𝑭Е,𝟏
𝑶𝑹𝑩 отображается ежесуточным движением 

точки ASC через знаки эклиптического зодиака 

[21]. Когда точка ASC проходит границу знаков, 

наблюдатель проходит границу секторов поля 

𝑭Е,𝟏
𝑶𝑹𝑩. 

Но планета – это физическая почти точка в 

масштабах Солнечной системы. Другими словами, 

орбитальное вращение физической точки порож-

дает двухмерный зодиак с осью, совпадающей с 

осью орбитального вращения физической точки. 

Земля состоит из физических точек. Все эти физи-

ческие точки вращаются вместе Землёй по своим 

орбитам вокруг одной и той же оси - оси вращения 

Земли. Следовательно, все эти физические точки 

порождают на небесной сфере одинаковые двух-

мерные зодиаки с осью, совпадающей с осью вра-

щения Земли вокруг собственной оси. Эти двухмер-

ные зодиаки сливаются на небесной сфере в единый 

зодиак, порождаемый вращением Земли вокруг 

собственной оси. В астрономии считается, что 

небесная сфера вместе с зодиаками удалены на бес-

конечность. Это означает, что в реальности наблю-

датель достаточно удалённый от Земли (когда 

Земля кажется ему физической почти точкой) будет 

«видеть» секторное поле 𝐹Е,1
𝑆𝑃𝐼𝑁 Земли, которое по-

рождается вращением Земли вокруг собственной 

оси, и которое назовём спиновым секторным по-

лем, а порождаемый им зодиак назовём спиновым 

двухмерным зодиаком. Сектора поля 𝐹Е,1
𝑆𝑃𝐼𝑁 не вра-

щаются. А наблюдатель, сидящий в точке М на по-

верхности Земли (см. рис. 7), вращается вместе с 

Землёй вокруг оси вращения Земли и потому еже-

суточно пересекает условно 12 секторов поля 

𝐹Е,1
𝑆𝑃𝐼𝑁. Это движение наблюдателя через упомяну-

тые сектора поля 𝐹Е,1
𝑆𝑃𝐼𝑁 с точностью до двух граду-

сов отображается ежесуточным движением точки 

MC через знаки эклиптического зодиака [21]. Когда 

точка MC проходит границу знаков, наблюдатель, 

находящийся в точке М на поверхности Земли, с 

точностью до двух градусов проходит границу сек-

торов поля 𝐹Е,1
𝑆𝑃𝐼𝑁[21]. Это движение точно опреде-

ляется местным звёздным временем: каждый 

знак точка М проходит за два звёздных часа, 

начиная с момента, когда местное звёздное 

время равно нулю. 

Существование поля F2 автор выявил сначала 

на основе Правила 1. В дальнейшем, его существо-

вание было выявлено как следствие изучения ре-

зультатов физических экспериментов С. Э. Шноля 

[5]. Причём, было выявлено, что, согласно данному 

изучению, воздействие поля F2 зависит от угла 

между лучом поля F2 и производными вектора ско-

рости объекта воздействия. 

В [3] было выявлено также существование 

поля F1 в виде не вращающегося поля (хотя поле F1 

порождается вращением), изменяющегося вдоль не 

вращающихся параллелей Земли. Существование 

поля F3 не изучалось по методу Шноля, поскольку 

пока метод Шноля не приспособлен для изучения 

сферически симметричных полей. В ФМ, ось осе-

вой симметрии поля 𝐹2
𝑂𝑅𝐵  размещена не в центре 

орбиты, а в центре вращающегося Земного шара. 

Так сделано в ФМ , во-первых, потому, что поле 

Земли 𝐹2
𝑂𝑅𝐵 должно исходить не из центра орбиты, 

а из Земного шара. Во-вторых, потому, что общее 

ребро секторов орбитального поля Земли 𝐹2
𝑂𝑅𝐵  - ось 

секторов поля 𝐹2
𝑂𝑅𝐵– проходит через центр шарооб-

разного небесного тела и по направлению совпа-

дает с осью орбитального вращения, что одно-

значно следует из многолетних физических наблю-

дений. Поля 𝐹1
𝑂𝑅𝐵 и 𝐹2

𝑂𝑅𝐵 порождаются одним и тем 
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же орбитальным вращением Земли и всегда возни-

кают одновременно вместе с возникновением вра-

щения. Изолинии (6А), (9А), (13А) необходимо 

опробовать в физических экспериментах не для от-

дельных, а для всех αn. 

Как рассчитывать положение Земли в знаках 

описано в работах [21, 27]. 

Возникают ли краткие всплески воздей-

ствий секторных полей F1 в какие-то моменты 

времени? Автор подробно рассматривал этот во-

прос в работе [17]. Если очень кратко, то рассмат-

ривались влияния секторных полей на физико-хи-

мические параметры ядерных распадов и воды. Со-

гласно первым экспериментам по исследованию 

секторов секторных полей, границы секторов обра-

зуют веер из 24 границ (то есть, знаков не 12, а 24), 

исходящий из общего ребра секторов – из оси сек-

торов. Угловой размер каждого сектора веера при-

мерно равен 15°. Границы секторов выделяются 

тем, что на пересечениях границ от разных сектор-

ных полей происходит усиление (всплеск) воздей-

ствий секторных полей. На пересечениях границы 

секторов орбитального, или спинового поля Земли 

с границей секторов небесных тел, происходит уси-

ление воздействий секторных полей длительно-

стью в минуты. На пересечениях границ секторов 

полей разных небесных объектов, длительность 

усиления (всплесков) воздействий определяется уг-

ловым допуском отклонения небесных тел от гра-

ниц знаков. По первым оценкам, угловой допуск 

равен примерно одному градусу, что привело к уси-

лению воздействия секторных полей Солнца и 

Меркурия в течении полусуток. Для дальних пла-

нет длительность такого усиления воздействий сек-

торных полей на пересечениях их границ, может 

достигать нескольких месяцев. Всплески воздей-

ствий на физико-химические параметры происхо-

дят на пересечениях не любых границ секторов сек-

торных полей, а при каких-то определённых их со-

четаниях. При каких именно сочетаниях, предстоит 

исследовать. К сожалению, автор не нашёл физиче-

ские наблюдения астрологов, поддерживающие 

данные выводы. Из-за этого и из-за скудности экс-

периментального материала, данные выводы оста-

ются лишь предположительными. Приведу здесь 

пример эксперимента из работы [17]. 

Автором был подобран момент времени 05:45 

15.05.2009 по местному Берлинскому времени, ко-

гда берлинская лаборатория проходит одновре-

менно границу секторов секторного поля Луны 

(Луна проходит границу знаков Козерог – Водолей, 

эклиптическая долгота данной границы 300°) и гра-

ницу секторов секторного спинового поля 𝐹Е,1
𝑆𝑃𝐼𝑁 

Земли (Земля находится в опозиции к Луне на гра-

нице знаков Рак – Лев в собственном спиновом зо-

диаке Земли). Автор просил В.А. Зубова с колле-

гами (Германия, научный проект) проследить, не 

изменяются ли свойства воды в указанный момент. 

Для эксперимента была выбрана вода, поскольку, 

как известно, вода чутко реагирует на разнообраз-

ные воздействия, и так как ранее В.А. Зубов с кол-

легами обнаружили изменения свойств воды под 

влияниями планет, Солнца, Луны [28]. Точка с эк-

липтической долготой 300° тоже выбрана не слу-

чайно. Именно при нахождении Солнца около этой 

точки, Солнце и Земля совместно вызывают эффект 

крещенской воды, который повторяется каждый 

год 19-го января за некоторыми исключениями (см. 

[17]). 

15.05. 2009 В.А. Зубов с коллегами провели 

наблюдения изменений свойств дистиллированной 

воды, размещённой в подвале, в металлическом, за-

землённом экранирующем боксе на подставке, га-

сящей возможные колебания, и естественной под-

земной воды, расположенной на глубине 3 метра в 

колодце [28]. Для отслеживания деталей, был резко 

увеличен объём получаемой информации – данные 

снимались через каждую секунду. Как и ожидалось, 

в соответствии с предположительными выводами, в 

окрестности размером в минуты момента времени 

05:45 15.05.2009 произошли заметные изменения 

дистиллированной воды: в интервале времени 

05:43 – 05:48 доля плотных кластеров возросла при-

мерно от 10% до 70%; в интервале времени 05:43 – 

05:51 наблюдался глубокий провал энергии излуче-

ния воды; в интервале времени 05:46 – 05:54 про-

изошло сначала снижение числа различных видов 

кластеров с 52 до 49, а затем резкое возрастание до 

60. Естественная подземная вода проявила сходную 

реакцию, но, что интересно и важно отметить, с за-

держкой по времени примерно на 20 минут. За-

держка достоверно определяется по корреляции се-

рии пиков на графиках поведения естественной и 

дистиллированной воды. Причины задержи не 

ясны. Её предстоит устанавливать. В остальном, ре-

акция естественной подземной воды отличается бо-

лее резким, почти ступенчатым изменением 

свойств при сглаженности пиков вне ступенек. Со-

ответствующие графики можно видеть в работе 

[28]. При наблюдениях через ±4 часа, когда Луна 

сдвинулась примерно на ±2°, описанные эффекты 

исчезали. 

О западной и восточной астрологиях. Пер-

вый случай. В восточной астрологии знаки непо-

движны. Тогда воздействие на Землю секторного 

поля Солнца F1S должно повторяться с периодом, 

равным сидерическому году TS. Второй случай. В 

западной астрологии знаки подвижны, так как 

точка весеннего равноденствия γ чуть-чуть смеща-

ется каждый год на эклиптике (из-за небольшого 

изменения наклона оси Земли за год, точка γ совер-

шает полный круг по эклиптике примерно за 26000 

лет). Тогда воздействие на Землю секторного поля 

Солнца F1S должно повторяться с периодом, рав-

ным тропическому году TT. А что на самом деле? 

Согласно физическим многолетним экспериментам 

Шноля С. Э. наблюдаются периодические воздей-

ствия Солнца на Землю и с периодом TS, и с перио-

дом TT [29]. Но воздействие с периодом TS может 

быть вызвано также глобальным полем F2G, посто-

янным в пределах солнечной системы [3], по-

скольку угол между лучом этого поля и вектором 

движения Земли повторяется через сидерический 

год. А воздействие с периодом TT может быть вы-

звано также зависимостью воздействия поля F2S 
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Солнца от угла между осью Земли и лучом поля F2S, 

который изменяется с периодом TT. Потому, для 

определения подвижны или нет знаки, нужны даль-

нейшие физические изыскания. 

Чем отличаются воздействия полей F на 

других планетах, например, на Марсе? 

Как мы видели, житель Земли в точке М мно-

гократно в течении суток испытывает воздействие 

Земли, её секторных полей 𝐹Е,1
𝑂𝑅𝐵  и 𝐹Е,1

𝑆𝑃𝐼𝑁, порожда-

емых орбитальным и спиновым вращениями Земли 

(это воздействие в знаках точек ASC и MC , точка 

ASC – это точка пересечения эклиптики с восточ-

ной частью линии местного горизонта, точка МС 

– это верхняя точка пересечения эклиптики с глав-

ным вертикалом, см. рис 7.) Житель Марса будет 

многократно в течении марсианских суток испыты-

вать такие же воздействия, но не Земли, а Марса, 

его секторных полей 𝐹M,1
𝑂𝑅𝐵  и 𝐹M,1

𝑆𝑃𝐼𝑁, порождаемых 

орбитальным и спиновым вращениями не Земли, а 

Марса. На другой планете другие орбитальные и 

спиновые поля, как результат зависимости полей от 

того, что именно вращается. Потому землянин на 

Марсе будет испытывать многократно в течении 

марсианских суток, другие по сравнению с Землёй, 

воздействия орбитальных и спиновых полей Марса, 

но по марсианскому времени суток эти воздействия 

будут распределены также, как на Земле распреде-

лены воздействия соответствующих полей Земли 

по земному времени суток (на Марсе будут свои 

точки ASC и MC, определяемые по рис. 7). Анало-

гично, дома строятся на Марсе также, как на Земле, 

по тем же формулам, но воздействия будут дру-

гими, так как воздействия марсианских домов воз-

никают за счёт существования полей F2 и F3 Марса 

в результате их взаимодействия с полями других 

планет. 

Человеческий род в течении длительного 

времени своего существования адаптировался к 

описанным многократным ежесуточным воз-

действиям полей F1, F2, F3 Земли и не замечает 

их в повседневной жизни. Сможет ли быстро 

адаптироваться человек по прибытии на Марс к 

воздействиям полей F1, F2, F3 Марса? Это вопрос 

для космонавтики. По наблюдениям астрологов, 

воздействия Земли и Марса на биопроцессы че-

ловека существенно разные. 

Во время длительного путешествия в космосе 

в далеке от планет остаются воздействия планет и 

Земли в космограмме, без участия воздействий 

Земли, описанных в предыдущем абзаце. 

РАЗДЕЛ 8. Основные результаты. 
Таким образом, несмотря на справедливый Те-

зис «планеты, а тем более звёзды, не могут влиять 

на Землю, посредством своих энергетических по-

лей», согласно современным физическим экспери-

ментам, планеты, звёзды влияют на процессы, про-

исходящие на планете Земля. Потому, следует 

скорректировать научную критику астрологии. 

Небесные тела (НТ) воздействуют на Земле посред-

ством своих безэнергетических нематериальных 

полей F. В отличие от энергетических полей, поля 

F обладают необыкновенно большой дальностью 

действия, являются всепроникающими и способны 

превышать скорость света без нарушений теории 

относительности. Теория относительности не за-

прещает безэнергетическим полям распростра-

няться сколь угодно быстрее скорости света и пре-

одолевать межпланетные и межзвёздные расстоя-

ния практически мгновенно. 

Безэнергетическое поле, порождаемое движе-

нием материальной точки, не зависит от её скоро-

сти, исчезает при постоянной скорости, но зависит 

от изменений вектора скорости, или, что тоже, ука-

занное поле возникает при проявлениях инертности 

материи. Вращающийся шарик состоит из частиц. 

Вектор скорости каждой частицы вращающегося 

шарика постоянно изменяется во времени, что по-

рождает постоянно безэнергетическое поле каждой 

частицы, а в сумме – безэнергетическое поле ша-

рика в целом. Другими словами, в первооснове 

безэнергетического поля, порождаемого враще-

ниями планет, звёзд и других физических тел, 

лежит не вращение, а изменение вектора скоро-

сти частиц тела. Обнаружены поля F нескольких 

разных типов, в том числе секторные и несектор-

ные поля F вращающихся шаров. Согласно экспе-

риментам, объекты физического нематериального 

мира, в том числе, поля F, воздействуют посред-

ством безэнергетического управления процессами 

материального мира. 

Существует научно приемлемое объяснение 

влияний планет и звёзд, в момент рождения чело-

века, на его генетические признаки. Вскрыты при-

чины разительного противоречия нынешней астро-

логии фактам рождения близнецов, родившихся од-

новременно в одном и том же месте, от одной и той 

же матери. Противоречие устранимо научным спо-

собом. Базовые физические наблюдения великих 

астрологов-исследователей далёкого прошлого 

проверены и подтверждены физическими экспери-

ментами. 

В ПРИЛОЖЕНИИ впервые дано в одном месте 

описание системы множества всплесков несектор-

ных полей F на Земле. Всплески порождаются вза-

имодействиями полей многих НТ с полями F пла-

неты Земля. При мониторинге полей целевого НТ, 

эти всплески играют роль сигналов-помех. Но их 

можно заранее рассчитать по упомянутому описа-

нию и учитывать при мониторинге. Всплески сек-

торных полей F на Земле существуют, но в физиче-

ских экспериментах почти не исследованы. По 

просьбе и вычислительной наводке автора, группа 

Зубова В. А. (ФРГ) зарегистрировала существен-

ные всплескообразные изменения надмолекуляр-

ной структуры воды, когда лаборатория проходила 

границу секторов секторного поля F Луны и одно-

временно границу секторов секторного поля F 

Земли, Луна находилась около точки в 300º эклип-

тической долготы. Когда Солнце проходит ту же 

точку, возникает эффект крещенской воды. В 

ПРИЛОЖЕНИИ объяснено также, что при прибы-

тии космонавта на другую планету, он будет испы-

тывать существенно иные воздействия полей F НТ 

и планеты прибытия. Сумеет ли его организм 

быстро адаптироваться к новым воздействиям? Это 

вопрос для космонавтики 
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