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Публикуемая редакцией статья И.А. Егановой заслуживает 

особого внимания читателей нашего журнала. 

Ее автор поднимает в историческом аспекте глубинные 

проблемы механики, а точнее проблему описания и исследования 

открытых систем в рамках механики. 

Важно заметить, что открытость систем к внешним 

воздействиям является ключевым фактором, определяющим 

возникновение и эволюцию неравновесных систем. Без 

открытости нет эволюции. Поэтому невозможно создать теорию 

эволюционных процессов в рамках консервативной физики. Это 

невозможно сделать и в рамках вероятностных законов и 

принципов, так как их использование нарушает принцип 

детерминизма – основной принцип, который определяет 

познаваемость мира и возможность построения его замкнутой 

самосогласованной модели.  

И.А Еганова подробно  рассматривает экспериментальные 

результаты и теоретические положения Н.А. Козырева в области 

исследования состояний звездной материи. В них особое 

внимание уделяет рассмотрению звезд как открытых систем. Это 

делает явной связь, наблюдающегося в Мире невыполнения 

второго начала термодинамики с недостаточно корректной 

формулировкой ее первого начала. Изучая вопрос о причинах 

возможности выделения энергии в подобных системах, Н.А. 

Козырев, а вместе с ним и И.А Еганова обращаются к 

исследованию свойств временного аспекта физической 

реальности, исходя при этом из принципа причинности. 

Автор, давая квинтэссенцию результатов этих 

исследований, уделяет особое внимание временному аспекту 

реальности, отображающему взаимосвязи состояний сложных 

систем с ее специфическими свойствами, определяемыми 

природой времени, как физической сущности. 

На наш взгляд, именно такие подходы, базирующийеся на 

изучении закономерностей, устанавливающих взаимосвязь 

свойств и законов, характеризующих системы, со свойствами 

и законами, определяющими элементы этих систем, важен для 

развития фундаментальных основ физики эволюции. Одной из 

ключевых задач такого направления является поиск принципов 

синтеза физических законов систем на основе физических 

законов, определяющих динамические и эволюционные 

характеристики их элементов. 

Все это делает публикуемую статью крайне важной для 

ученых занимающихся проблемами эволюции открытых систем, 

а ее неординарность привела нас к необходимости 

сопровождения данного материала, комментарием, который и 

приводится после текста статьи. 
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Введение  

Объекты исследования естественных 

наук представляют собой, как правило, от-

крытые системы. Как известно, такие объек-

ты находятся за пределами исследователь-

ских возможностей классической механики – 

она не рассматривает сложные (организо-

ванные) системы, которые могут находиться 

в разных состояниях. Для изучения  откры-

тых систем используется теория, которая 

рассматривает их как термодинамические 

системы и опирается на термодинамические 

представления. Так, например, процессы 

развития живых организмов и их жизнедея-

тельности исследуются на основе законов 

термодинамики неравновесных процессов, 

физической и химической кинетики.  

Предлагаемая статья имеет целью 

обратить внимание на следующее чрезвы-

чайно важное обстоятельство, связанное с  

главным принципом существования слож-

ных систем, который был сформулирован в 

свое время  создателем теории функцио-

нальных систем П.К. Анохиным: “Самым 

существенным фактором в организации 

целостной системы является циркуляция 

в ней информации. Только благодаря не-

прерывному обмену информацией между 

отдельными частями системы может 

осуществляться их организованное взаи-

модействие, заканчивающееся полезным 

эффектом” ([1], с. 51). Дело в том, что об-

щая теория систем, одним из направлений 

которой является теория открытых систем, 

ориентируется на идеологию термодинами-

ки, представления которой опираются на 

свойства, присущие пространственному ас-

пекту физической реальности. Свойства, 

присущие временному аспекту, раскрыла 

причинная или несимметричная механика 

Козырева Н.А. [2], с. 232-312, 363-383, 385-

394. Как было установлено, эти свойства 

обеспечивают эффективнейшие возможно-

сти для взаимосвязи состояний сложных 

систем и представляют интерес для расшиф-

ровки физического механизма информаци-

онных процессов, связанных с существова-

нием целостных, организованных систем 

(основам физики взаимосвязи явлений во 

времени посвящена третья часть монографии 

автора [3]). 

Причинная или несимметричная меха-

ника не является альтернативой общеприня-

той механике. Она дополняет классическую 

механику принципом причинности, согласно 

которому нельзя за счет арифметизации про-

странства-времени добиться того, чтобы 

причина и действие поменялись бы местами. 

В целом причинная механика возникла как 

необходимое развитие классической меха-

ники в интересах естественных наук. Дейст-

вительно, общепризнанно, что реальный мир 

обладает свойством, которое издревле из-

вестно как причинность. Однако, хотя это 

свойство общепризнанно, более того, имен-

но благодаря этому свойству возможно на-

учное познание мира, так называемые точ-

ные науки – механика и, вообще, теоретиче-

ская физика – фактически входят в противо-

речие с естествознанием, практически сле-

дуя принципу равноценности причины и 

действия. А данный подход изначально ли-

шает применяющую его область науки воз-

можности исследовать такой предмет, как 

существование и открытие законов Природы 

– законы рассматриваются только как фор-

мулы, описывающие явления. Образно гово-

ря, вопрос естествоиспытателя “Почему?” 

подменяется вопросом “Как?” и в дальней-

шем изучение реального мира постепенно 

подменяется исследованием мира моделей 

отдельных “срезов” действительности, ее 

целостное восприятие и отражение сме-

няются фрагментарным. В то же время, 

очевидно, что именно вопрос “Почему?” об-

ладает незаурядной побудительной силой, 

ведущей естествоиспытателя к познанию все 

более глубоких принципов, охватывающих 

все более широкий круг явлений Природы. С 

философской точки зрения понятно, что, в 
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конечном счете, эти глубокие принципы 

должны выражать фундаментальные свойст-

ва материи, соответственно – двух ее аспек-

тов существования: пространственного и 

временного, пространства и времени. Зна-

чит, они должны быть принципами механи-

ки, поскольку она бесспорно является осно-

ванием всего физического знания.  

С точки зрения этой, фундаментообра-

зующей, роли механики попытка ученых 

XVIII века объяснить явления жизни на ос-

нове принципов механики не выглядит бес-

смысленной, хотя, как известно, она потер-

пела поражение и “механистический под-

ход” был подвергнут уничтожающей крити-

ке. Однако в этом поражении следует, преж-

де всего, усмотреть факт неполноты и недос-

таточности принципов, установленных к то-

му времени механикой, для объяснения все-

го богатства явлений Природы, в том числе 

связанных с существованием живых систем. 

Ведь сами по себе явления жизни не могут 

наделять материю принципиально новыми 

свойствами, которые она не имеет вне жи-

вых систем. Другое дело, что те свойства 

материи, которые играют определяющую 

роль в процессах жизни, могут слабо прояв-

ляться в той сфере явлений, которыми тра-

диционно занималась механика, и для обна-

ружения этих свойств в механике необходи-

мы соответствующие представления и спе-

циальные исследования. Поэтому принципи-

альное значение имеет изначальная ориен-

тировка на то, что эти свойства должны 

быть предусмотрены принципами и зако-

нами механики. Актуальность такого взгля-

да на механику  подтверждает и детермини-

стская атомная физика М. Грызинского [4], 

неоспоримо доказавшая, что классическая 

динамика на самом деле успешно и эффек-

тивно работает и в микромире.  

Таким образом, в основы механики 

должны быть заложены представления о 

причинности. Истинная, т.е. адекватная 

Природе, механика должна содержать в себе 

принцип, позволяющий некоторым механи-

ческим опытом отличать причину от дейст-

вия.  

Данная статья знакомит с идеологией 

причинной или несимметричной механики, с 

разработанными в ней теоретическими пред-

ставлениями и ее экспериментальными дос-

тижениями, акцентируя внимание на воз-

можностях взаимосвязи сложных систем во 

временном аспекте физической реальности.  

В следующем разделе дается необхо-

димое представление об идейных истоках 

причинной механики – обсуждаются резуль-

таты астрофизического исследования Н.А. 

Козырева [2 с. 71-154], проведенного с це-

лью выяснения природы звездной энергии. 

Поскольку результаты Козырева не были 

восприняты известными специалистами, за-

дающими тон в астрофизических исследова-

ниях, эти работы были детально рассмотре-

ны в первой части монографии [3], где 

вскрыта суть критических заявлений оппо-

нентов Козырева и дана им оценка. Можно 

утверждать, что выводы Козырева, касаю-

щиеся состояний звездной материи и зако-

нов существования таких неординарных ес-

тественных объектов, как звезды, были по-

лучены на основе огромного достоверного 

наблюдательного материала. Они сущест-

венно влияют на представления о законах 

существования открытых систем, о мироуст-

ройстве в целом.  

 

Истоки причинной механики – физиче-

ские условия выделения энергии в звездах 

Впервые в истории астрофизики Ко-

зыревым была предложена стратегия индук-

тивного подхода к решению фундаменталь-

ного вопроса о природе звездной энергии. 

Эта стратегия была успешно реализована на 

основе огромного представительного мате-

риала, сосредоточенного в знаменитой диа-

грамме Герцшпрунга–Рессела. До этих работ 

вопрос о природе звездной энергии всегда 

пытались разрешить, угадывая ответ и сразу 
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считая предлагаемую догадку, в принципе 

только гипотезу, к тому же рожденную без 

анализа астрономического материала, реаль-

ным фактом. И каждый раз вопрос считался 

решенным, пока не бросалось в глаза во-

пиющее, непреодолимое противоречие с ас-

трономическими данными. Козырев же 

предложил логически безупречную страте-

гию: - основываться только на бесспорных, 

проверенных экспериментом и практикой, 

фундаментальных законах физики; не делать 

ни каких не контролируемых, априорных, 

предположений о происхождении звезд и 

природе звездной энергии; опираться на дос-

товерный фактический материал, и на этой 

основе создать действительно объективную 

теорию для извлечения физической инфор-

мации об условиях выделения звездной 

энергии из диаграммы Герцшпрунга–

Рессела, содержащей такую информацию. 

Тогда, располагая знанием о физических ус-

ловиях, при которых происходит выделение 

энергии в звездной материи, можно действи-

тельно решать задачу об источниках звезд-

ной энергии, а не заниматься угадыванием ее 

решения на основании каких-то, в принципе, 

посторонних, соображений.  

В результате анализа информации о 

физических условиях выделения энергии в 

звездах, полученной из фактического мате-

риала диаграммы Герцшпрунга–Рессела, от-

крылась, действительно, впечатляющая кар-

тина.  

1. Гипотеза о термоядерных реакциях 

как основном источнике звездной энергии не 

подтвердилась. Процесс теплопроизводи-

тельности звезды регулируется теплоотдачей 

(саморегуляция!). Отсюда неизбежно заклю-

чение о том, что физический механизм гло-

бального естественного процесса выделения 

энергии в звездах не относится к классу “ре-

акций”. Другими словами, звезда – не “реак-

тор”, не “котел” атомный. Звезда – это само-

регулирующаяся “машина”, где количество 

генерируемой энергии регулируется процес-

сом теплоотдачи.  

Версия термоядерной природы звезд-

ной энергии как главного ее источника ока-

залась совершенно несостоятельной, когда 

ей был предъявлен весь соответствующий 

наблюдательный материал, целиком, а не 

фрагментарно, как это обычно делалось. 

Звезда – это макроскопический механизм, 

постоянно пополняющий свои запасы энер-

гии и, следовательно, вырабатывающий 

энергию в силу некоторых, весьма общих, 

законов Природы (неизвестных классиче-

ской механике и термодинамике!).  

2. При анализе представительного ма-

териала по состояниям  звездной материи 

обнаружилось, что в Природе имеют место 

нарушения классической механики и термо-

динамики нерелятивистского происхожде-

ния, они проявляются совсем при других 

условиях. Это означало, как это и следовало 

ожидать из общих философско-методо-

логических соображений, что классическая 

механика и термодинамика, возникшие на 

базе исследования явлений чисто планетар-

ного (а точнее – лабораторного!) масштаба, 

не адекватны явлениям звездного масштаба с 

их невероятно длительным существованием, 

с их огромным пространственным и энерге-

тическим размахом, наконец, с их ролью в 

Мироздании.  

3. Полученные математические соот-

ношения, характеризующие закономерности 

существования звездной материи, указывали 

определенное направление для расширения 

представлений классической механики и 

термодинамики для приближения их к 

“звездному уровню”, к Природе. Они давали 

возможность выбрать путь для развития фи-

зики в направлении разрешения известных 

открытых вопросов, касающихся звездного 

мира.  

Эта конкретная, предметная, инфор-

мация, о наблюдающихся состояниях звезд-

ной материи, заставила задуматься об общих 
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принципах, лежащих в основе существова-

ния материального мира. Соответственно 

возникла проблема о его аспектах существо-

вания,- пространственном как о “пассивном” 

и временном как об “активном”, и о их роли 

в Мироздании. Затем возник вопрос о физи-

ческих механизмах причинности и, прежде 

всего, о связи “времени” и “причинности”, и 

наконец, о том, что в основании физики, - в 

механике, представление о причинности, как 

и о временном аспекте, и его свойствах, от-

сутствует.   

Таким образом, Козырев приходит к 

тому же радикальному заключению, как и 

А.А. Фридман за два десятилетия до него в 

своей монографии “Мир как пространство и 

время” [5]: надо вернуть времени “его ис-

ключительное положение” в физике, связан-

ное с причинностью. Как и Фридман, Козы-

рев акцентировал связь времени и причинно-

сти, но именно Козырев смог сделать шаг 

принципиально необходимый в развитии 

фундаментальных физических представле-

ний, – выйти за пределы догматического 

отождествления ,во всей постньютоновской 

физике, времени и длительности. Так было 

декларировано Ньютоном в его “Математи-

ческих началах натуральной философии” [6], 

где, как хорошо известно,  рассматривался 

определенный, ограниченный  круг проблем 

– касающихся “точечных” систем.   

Анализ открывшегося регулярного 

распределения звезд на трехмерной диа-

грамме звездных состояний, где по коорди-

натным осям откладываются ключевые ха-

рактеристики звездной материи в централь-

ной области звезды в долях одноименных 

характеристик Солнца (по оси абсцисс – 

плотность, по оси ординат – давление излу-

чения, по оси аппликат – теплопроизводи-

тельность одного грамма звездной материи, 

т. е. точка в таком пространстве представля-

ет собой состояние конкретной звезды) за-

ставил Козырева выдвинуть два тезиса.  

1. Мы должны признать, что в приро-

де существуют постоянно действующие 

Причины, препятствующие возрастанию 

энтропии. 

2. Наблюдающееся в Мире невыполне-

ние следствий второго начала термодина-

мики связано с некорректной формулировкой 

ее первого начала.  

Эти тезисы сразу выводят к постанов-

ке конкретного вопроса: Каким образом в 

замкнутой системе может выделяться 

энергия и откуда эта “избыточная” энергия 

может возникать?   

 

Причинная или несимметричная механи-

ка и открытые системы   

Установленные Козыревым условия, 

при которых выделяется энергия в звездах, 

явно свидетельствовали в пользу проявления 

внимания к электродинамическим процессам 

на уровне фундаментальных элементарных 

частиц, электронов и протонов. Однако Ко-

зырев, отличавшийся целостным взглядом на 

мироустройство, полагал, что глобальный 

принцип, по которому замкнутая система 

может производить энергию (в свете первого 

тезиса), должен быть настолько  всеобъем-

лющ, что он должен проявиться в законах 

механики. Поэтому изначально изучение по-

ставленного выше вопроса было предприня-

то им целенаправленно именно в механике и 

вылилось в разработку основ причинной или 

несимметричной механики.  Исходный по-

стулат причинной механики гласит: времен-

ной аспект существования мира (время) 

обладает абсолютным свойством, соз-

дающим отличие причины от действия, 

которое может быть названо направленно-

стью или ходом времени. Этим свойством 

определяется отличие прошедшего от буду-

щего. Аксиомы причинной механики вводят 

в классическую механику известные пред-

ставления естествознания о причинности. 

Во-первых, причина всегда находится 

вне того объекта, в котором осуществляется 
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действие, т. е. между ними существует про-

странственное различие, расстояние.  

Во-вторых, действие наступает после 

причины, т. е. между их появлением сущест-

вует временнóе различие, для описания ко-

торого и используется известная характери-

стика времени – длительность.   

Теоретическое дедуктивное исследо-

вание, выполненное Козыревым, позволило 

получить кинематические следствия аксиом 

причинной механики. Они содержат важные 

физические выводы, касающиеся хода вре-

мени, определяющего скорость превраще-

ния причин в действия.  

1. Существующий в мире ход времени 

устанавливает в пространстве объективное 

отличие правого от левого.  

2. Мир, в котором ход времени имеет 

противоположный знак при условии дейст-

вия в нем тех же сил, должен быть равноце-

нен нашему миру, отраженному в зеркале.  

3. Мировой ход времени – физическое, 

активное, свойство временного аспекта ма-

териальных систем – характеризуется уни-

версальной постоянной 2c , являющейся 

псевдоскаляром и имеющей размерность 

скорости.  

4. С причинно-следственной связью, 

имеющей пространственное направление i, 

связан псевдовектор  i 2c , при этом в точках, 

связанных с причиной и действием, псевдо-

векторы хода времени i 2c  имеют противопо-

ложные знаки.  

5. В системе, вращающейся с эффек-

тивной линейной скоростью u  вокруг оси j, 

ход времени  равен  i 2c ju .  

6. Универсальная постоянная 2c  может 

быть выражена через известные фундамен-

тальные физические постоянные:   
2

2 ( / ) 2187,7c k e k км/с,  

где e – заряд электрона,  / 2h , h – по-

стоянная Планка, а k – некоторый постоян-

ный безразмерный фактор, сомножитель, 

который должен быть определен из экспе-

римента. Фактор k  был оценен эксперимен-

тально, он оказался равным единице, что 

можно было предположить из общих сооб-

ражений, зная, что скорость (
2 /e ) является 

фундаментальной скоростью для явлений, 

связанных с электронной структурой атом-

ного мира, и выступает в них в роли эталона 

(кванта) скорости. 

Для Козырева были знаменательны два 

факта, касающихся этой скорости. 

Во-первых, она позволяет посмотреть 

на постоянную тонкой структуры , вве-

денную Зоммерфельдом, как на отношение 

двух скоростей, 
2c  и скорости света в ва-

кууме, которую он обозначал в причинной 

механике как 1c . 

Во-вторых, она фигурирует в физиче-

ских условиях, при которых выделяется 

энергия в звездах,- 

 среднее количество энергии излучения, 

приходящееся на одну частицу звездной 

материи, постоянно и имеет порядок 

энергии, равной  половине 
2 2( / )m e . 

 среднее расстояние между частицами 

звездной материи приближенно равно 
2/[ ( / )]m e .  

Анализ статических и динамических 

следствий аксиом причинной механики по-

зволил выйти на предсказание принципиаль-

но новых эффектов, связанных с вращаю-

щимися телами. Так, из-за действия допол-

нительных сил, связанных с изменением хо-

да времени во вращающихся телах, при на-

личии причинных связей в механических 

системах – в рычажных весах и маятниках – 

будут наблюдаться следующие явления.  

I. Изменение веса вращающегося тела. 

При этом знак эффекта (увеличение веса или 

уменьшение его) определяется  направлени-

ем вращения – по или против часовой стрел-

ки оно происходит, а относительная величи-

на эффекта зависит от частоты вращения.  

II. Отклонение физического маятника, 

телом которого служит вращающееся те-

ло, от отвеса. При этом направление откло-

нения (вправо или влево) определяется на-
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правлением вращения, а относительная ве-

личина эффекта зависит от частоты враще-

ния.  

В указанных эффектах, связанных с 

вращением тел, находящихся, как известно, 

на вращающейся планете, будет присутство-

вать вклад от этого, природного, вращения.  

Надо подчеркнуть, что Козыревым 

были проведены многочисленные и разно-

сторонние экспериментальные исследования 

эффектов, предсказанных причинной меха-

никой, в лабораторных условиях на разных 

широтах, а также в условиях специальной 

полярной экспедиции. Предсказания его тео-

рии подтвердились не только самим фактом 

эффектов, их относительной величиной и 

определенными свойствами. Зависимость 

“дополнительной” силы вследствие хода 

времени в рассматриваемых механических 

системах дала возможность провести неза-

висимую проверку: по соответствующим 

формулам причинной механики на основе 

наблюдательных данных был определен тан-

генс угла, равного географической широте 

Пулкова, где проводились эти опыты; он 

оказался равным 1,75 с точностью до второ-

го знака после запятой, что достоверно соот-

ветствует известной географической широте 

Пулкова, равной 59°46' (tg 59°46' =1,75). 

Представления причинной механики 

позволили увидеть путь к ответу на вопрос, 

вызвавший ее создание: как в замкнутой сис-

теме может появиться “избыточная” энер-

гия? Она может появиться из-за допол-

нительных сил, обусловленных ходом вре-

мени – Козырев, сравнивая производитель-

ность специально рассмотренного им меха-

нического устройства (которая, как показал 

его расчет, обеспечит 0,1 эрга за секунду) с 

условием  соблюдения теплового баланса на 

Солнце (который требует, чтобы каждый 

грамм солнечного вещества выделял всего 

1,9 эрга за секунду), делает вывод:  “В мас-

штабах Солнца вполне возможны процессы, 

при которых из хода времени будет извле-

каться достаточное количество энергии. 

Скорее всего, эти процессы будут связаны 

не с простой механикой, а с электродинами-

кой. Напряженность магнитного поля явля-

ется псевдовектором, а потому псевдовек-

тор хода времени может и в электродина-

мике приводить к новым силам, создающим 

избыточную энергию” [2], с. 260. 

Таким образом, существование допол-

нительных сил, которые выявила причинная 

механика, существенно расширяет представ-

ления физики об открытости систем: так на-

зываемые замкнутые системы с вращающи-

мися телами, где присутствуют причинные 

связи, таковыми не являются.  

 

Взаимосвязи  во времени  

Экспериментальное изучение эффек-

тов причинной механики заставило Козыре-

ва обратить внимание на связь причинности 

и необратимости – выделить необратимые 

процессы как явление, связанное с направ-

ленностью времени. В результате из общих 

соображений им было предсказано, а затем 

подтверждено экспериментально явление 

дистанционного воздействия внешних не-

обратимых процессов на состояние веще-

ства сложных систем, вплоть до измене-

ния свойств вещества и протекающих в 

нем явлений. 

За этим, не силовым, воздействием 

(пользуясь терминологией кибернетики, его 

следует назвать информационным) стоит ап-

риорная взаимосвязь событий во временном 

аспекте физической реальности. Дело в том, 

что, как было показано в [7], исходя из пред-

ставления о независимости результата изме-

рения времени между двумя событиями от 

конкретного процесса, который использует-

ся для измерения в данных часах, мы прихо-

дим к тождеству, связывающему физические 

характеристики совершенно разных, никак 

между собой не связанных, необратимых 

процессов, относящихся к одним и тем же 

моментам времени. Эта взаимосвязь событий 
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основательно рассмотрена в третьей части 

монографии [3]; она играет инициирующую, 

конструктивную роль в существовании есте-

ственных систем и дает физике возможность 

предложить естественным наукам общий 

подход к исследованию главных общих осо-

бенностей, характерных для природных, 

особенно, живых систем: 

• присущего миру единства в целом, 

проявляющегося в гармонии (на всех уров-

нях организации вещества наблюдается глу-

бокая взаимосвязанность и строгая взаимо-

обусловленность); 

• присущего миру единства в проис-

хождении (в частности, оно отразилось в 

факте сравнительно небольшого числа орга-

нических соединений, которые составляют 

основу всех многочисленных и разнообраз-

ных живых систем, в универсальности их 

генетического кода); 

• присущего миру самосохранения, ко-

торое проявляется в оптимальной организа-

ции, самоорганизации и саморегуляции жи-

вых систем, в максимальной эффективности 

их функционирования, многосторонней и 

многоуровневой приспособляемости к 

внешней среде. 

Для познания реальности на таком 

глубоком уровне проникновения в мироуст-

ройство необходимо располагать определен-

ным физическим механизмом для развития 

представлений о  "едином мировом процес-

се", а не только иметь общее представление 

о нем, как это характерно для философии. 

Действительно, открытое Козыревым “ин-

формационное” воздействие сразу выявило, 

что все развивающиеся системы мира по-

гружены в Океан взаимовлияний. Возникла 

необходимость в соответствующей локаль-

ной и временной характеристике – плотно-

сти или интенсивности времени, которая в 

данной области пространства и в данный 

момент времени определяется величиной 

реакции состояния сложной системы на этот 

Океан влияний и которая может быть изме-

рена величиной изменения ключевой харак-

теристики некоторой эталонной системы за 

единицу длительности (в качестве эталонной 

системы, как показали наши исследования, 

может быть использована некоторая геоло-

гическая система, например, определенный 

минерал, и такая интегральная фундамен-

тальная физическая характеристика, как мас-

са). 

Чтобы иметь целостное представление 

об этом фундаментальном явлении, обеспе-

чивающим взаимосвязь развивающихся сис-

тем материального мира, рассмотрим кратко 

главные его свойства (см. [2, 3]). 

1. Изучение различных необратимых 

процессов как источника воздействия пока-

зало, что процессы, сопровождающиеся рос-

том энтропии, увеличивают плотность вре-

мени, т. е. как бы “излучают” рассматривае-

мое воздействие. При этом в веществе сис-

тем, которые используются в качестве детек-

торов воздействия, наблюдается упорядоче-

ние структуры. Наоборот, процессы, сопро-

вождающиеся уменьшением энтропии, 

уменьшают плотность времени, как бы “по-

глощают” рассматриваемое воздействие, и в 

веществе системы-детектора наблюдается 

потеря упорядоченности в структуре. 

2. Вещество системы-детектора может 

быть экранировано от воздействия необра-

тимого процесса. В качестве экранов могут 

быть использованы различные твердые ве-

щества: металл, стекло, керамика толщиной 

порядка сантиметров. Жидкости экранируют 

слабее: их толщина должна быть в несколько 

дециметров. Астрономические наблюдения 

показывают, что земная атмосфера и, види-

мо, любая газовая среда заметно не экрани-

руют от изменения плотности времени. 

Опыты с экранами со щелью показали, что 

действие – прямолинейное. 

3. Специальные эксперименты с напы-

ленным зеркальным слоем алюминия пока-

зали, что имеет место явление, выглядящее 

как отражение рассматриваемого воздейст-
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вия, подчиняющееся законам геометриче-

ской оптики. Это свойство позволило Козы-

реву начать астрономическое наблюдение 

космических объектов как  источников из-

менения плотности времени. Явление, ана-

логичное преломлению, отсутствует (как и 

следовало ожидать для этого воздействия, 

относящегося к временному аспекту мира). 

Поэтому в этих астрономических наблюде-

ниях могут использоваться только зеркаль-

ные телескопы.  

В астрономических наблюдениях, где 

обычно используются специальные экраны, 

так называемые щели, надо иметь в виду, что 

массивные экраны через некоторое время 

сами становятся источником изменения 

плотности времени. Разным материалам это 

свойственно в разной степени, кроме алю-

миния. 

4. Опыты показали, что отражается 

воздействие, увеличивающее плотность вре-

мени. Воздействие, уменьшающее плотность 

времени, не отражается. В связи с этим Ко-

зырев предположил, что процессы, увеличи-

вающие плотность времени, именно “излу-

чают” рассматриваемое воздействие, а про-

цессы, уменьшающие плотность времени, 

“поглощают”, абсорбируют его из ближай-

шего пространства. Это предположение бы-

ло подтверждено оригинальным лаборатор-

ным экспериментом, а также наблюдениями 

воздействия различных процессов на лунной 

поверхности при затмениях Луны. 

5. Реакция систем на исследуемое воз-

действие увеличивается с возрастанием ин-

тенсивности процесса, а также зависит от 

степени его сосредоточенности в простран-

стве. Сравнение реакции на воздействие 

процессов на Солнце и на воздействие близ-

ких лабораторных процессов в предположе-

нии, что величина реакции пропорциональна 

мощности этих процессов, дает грубую 

оценку зависимости реакции от расстояния, 

а именно: она обратно пропорциональна 

квадрату расстояния. 

6. На изменение плотности времени 

реагирует поверхностный слой вещества. 

Передача изменения плотности времени в 

веществе осуществляется, в основном, по 

поверхности тела. Козыреву удавалось пере-

давать изменения плотности времени с по-

мощью шланга  и провода длиной около 10 

м.  

В случаях некоторых приемных сис-

тем имеет место реверсирование их реакции 

на исследуемое воздействие после его отра-

жения. Особенно это характерно для живых 

систем. 

7. Система, состояние которой изме-

нилось вследствие изменения плотности 

времени, в исходное состояние возвращается 

не сразу, а постепенно. При этом имеет ме-

сто характерная динамика восстановления 

состояния, отличная от динамики восстанов-

ления системы после чисто теплового воз-

действия. Характеристики состояния веще-

ства претерпевают относительные изменения 

в основном  
6 410 10  в зависимости от 

самой характеристики, от агрегатного со-

стояния вещества, его структуры, происхож-

дения и других свойств. 

Суммированные выше свойства были 

установлены в экспериментах и наблюдени-

ях, где в систематических исследованиях в 

качестве стандартного источника  изучаемо-

го воздействия использовался процесс испа-

рения ацетона на вате и процесс испарения 

жидкого азота при комнатной температуре. 

Кроме названных процессов было прослеже-

но воздействие процесса растворения в воде 

смеси сахара (коммерческий продукт) и сор-

бита, процесса остывания кипящей воды, 

процесса кристаллизации, процессов обмена 

веществ в живых системах, процесса весен-

него таяния снега, процессов на поверхности 

Луны во время затмения Луны, процессов на 

Солнце, некоторых звездах и звездных сис-

темах, процессов, связанных с катастрофой 

на Юпитере в 1994 году (падение многочис-
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ленных фрагментов так называемой кометы 

SL-9) и других. 

Поскольку обсуждаемое воздействие 

вызывает изменение состояния сложных 

систем, в качестве приемных систем фигу-

рировали сложные системы разной природы. 

Так, в качестве детекторов исследуемого 

воздействия использовались крутильные ма-

ятники и несимметричные крутильные весы, 

металлопленочные резисторы в классиче-

ской схеме моста Уитстона, миниатюрные 

крутильные маятники, запаянные ампулы с 

различными веществами, в том числе ртут-

ные и спиртовые термометры и штормгласы 

(“штормовые склянки” –  старинный метео-

рологический прибор, где для предсказания 

погоды используется поведение состояния 

водно-спиртового раствора камфары, нитра-

та калия и хлористого аммония, приготов-

ленного специальным образом и находяще-

гося в запаянной большой ампуле), микроор-

ганизмы вида Pseudomonas fluorescens и 

микроорганизмы артезианской воды, клетки 

микроорганизмов Escherichia coli, семена 

гороха и овса, геологические образцы 

(кварц, кварцит, ортокварцит, флюорит, об-

сидиан, галлит, апатит, кальцит, аргиллит, 

туффит, магнезиальный магнетит, гранат, 

слюдяной сланец, халцедон, мелкокристал-

лический агрегат доломита и слюды, сочета-

ние кристаллических агрегатов с преоблада-

нием пирротина и мн. др.). 

Оказалось, что в качестве стандартно-

го процесса для систематических исследова-

ний целесообразно использовать естествен-

ные системы, например, Солнце или живые 

организмы, а длительные исследования ка-

кого-нибудь конкретного лабораторного 

процесса следует вести при постоянном кон-

троле за постоянным изменением состояния 

наземных систем вследствие изменения об-

щего фона –   суммарного  влияния всех гео- 

и космофизических процессов. (Для такого 

контроля можно использовать календарные 

наблюдения за весом (массой) определенных 

геологических образцов.) 

Многолетнее наблюдение и исследо-

вание обсуждаемого круга явлений, под-

твержденное результатами комплексного 

геофизического мониторинга Дубна-

Научный - Новосибирск [8], приводит к сле-

дующему выводу.  

Инициирующее сложные системы лю-

бой природы воздействие внешних необра-

тимых процессов – всей совокупности гео- и 

космофизических явлений – ответственно за 

известное отсутствие точной воспроизво-

димости многих биологических, химических 

и физических наблюдений, а также за мно-

гие так называемые артефакты. 

Чтобы дать общее представление о 

возможностях изменения состояния слож-

ных систем и происходящих в них явлениях, 

о возможностях взаимосвязи событий во 

временном аспекте реальности, отметим ряд 

характерных проявлений обсуждаемого воз-

действия внешних необратимых процессов в 

разных системах. 

Крутильные маятники и несимметрич-

ные крутильные весы: в этих классических 

механических системах происходит поворот, 

направление которого определяется знаком 

изменения плотности времени, а величина 

поворота определяется мощностью и интен-

сивностью процесса. Поворот несимметрич-

ных крутильных весов, произошедший за 

весь период времени катастрофических со-

бытий на Юпитере в июле 1994 года, сохра-

нялся до 21 октября, после чего весы верну-

лись в свое обычное состояние с ежеднев-

ными крутильными колебаниями, причем 

сам акт возвращения произошел без после-

дующих колебаний. 

Мост Уитстона на металлопленочных 

резисторах ОМЛТ: у открытого для воздей-

ствия одного из четырех сопротивлений 

моста изменяется электрическое сопротив-

ление. Эта приемная система нашла успеш-

ное применение в существенно новом спосо-
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бе астрономических наблюдений, предло-

женном Козыревым, см. ниже.  

Вода (дистиллированная, деионизо-

ванная): зафиксировано изменение плотно-

сти и массы, а также вязкости. Знак измене-

ния зависит от знака изменения плотности 

времени, величина изменения, ход измене-

ния и динамика восстановления определяют-

ся интенсивностью и мощностью процесса, а 

также природой структурных изменений, 

которые происходят в веществе, где реали-

зуется сам процесс. Динамика изменения и 

восстановления состояния воды не коррели-

рует с динамикой изменения ее температу-

ры. Изменения плотности воды, вызванные 

изменением температуры, исчезают иначе и 

несравнимо быстрее, чем после обсуждаемо-

го явления. Также зафиксировано, что после 

воздействия вода, использующаяся для пи-

тания растений, оказывает на них воздейст-

вие, аналогичное непосредственному дейст-

вию на них самого процесса. Отмечено, что 

характерные колебания значения плотности 

воды, недавно (несколько дней назад) про-

шедшей дистилляцию, после воздействия 

прекращаются. 

Ампулы с веществом: после обнару-

жения эффекта изменения массы ряда тел, 

изготовленных из дюраля, латуни и других 

технических материалов, при исследуемом 

воздействии был проведен цикл исследова-

ний реакции на данное воздействие  массы 

различных веществ природного и искусст-

венного происхождения, разного химическо-

го состава и полученных разными техноло-

гиями, имеющих разное строение и агрегат-

ное состояние. В этих экспериментах, как и 

при исследовании реакции воды, воздейст-

вие осуществляется в специальной камере, 

имеющей форму эллипсоида, в одном из фо-

кусов которого помещается использующийся 

процесс, а в другом – исследуемый объект. 

Вещество находилось в стеклянных или 

кварцевых запаянных  ампулах. Зафиксиро-

вана вариация массы, как при воздействии 

отдельных лабораторных процессов, так и в 

длительных календарных наблюдениях. При 

экспериментах с веществом в ампулах сле-

дует учитывать “эффект ампулы” (она явля-

ется экраном, который может менять знак 

эффекта), а также многие другие свойства 

обсуждающегося воздействия, перечислен-

ные выше, в том числе, реакцию материала 

самой ампулы на процесс ее запаивания (см. 

также [9] и приложение в [8]). 

Семена гороха (элитные, генетически 

однородные, сортов “Рамонский-77” и “Не-

осыпающийся-1”): лабораторные и микропо-

левые эксперименты по исследованию реак-

ции семян гороха (на экспозицию перед по-

севом на расстоянии 65 см в плотных бу-

мажных пакетах на хлопчатобумажной ткани 

над процессом испарения жидкого азота, ко-

торый в условиях эксперимента, с общепри-

нятой точки зрения,  не является фактором, 

оказывающим какое-либо воздействие на 

развитие семян) по стандартной методике, 

использующейся в растениеводстве при ис-

следовании воздействия внешних факторов, 

показали, что на всех фазах развития расте-

ний, вплоть до продуцированных семян, 

имеется статистически обоснованная разни-

ца между экспериментом и контролем, сви-

детельствующая о факте внешнего воздейст-

вия. Кроме того, были отмечены многие 

свойства данного воздействия, перечислен-

ные выше, и некоторые другие, новые, под-

тверждающие принадлежность рассматри-

ваемого явления к временному аспекту фи-

зической реальности. 

Клетки микроорганизов E. coli: по из-

вестным тестам, использующимся для опре-

деления их состояния, зафиксировано суще-

ственное отрицательное, угнетающее, воз-

действие процесса испарения жидкого азота 

на их жизнедеятельность (было показано, 

что данное воздействие как мутагена не ус-

тупает ультрафиолету) и весьма положи-

тельное, активирующее, влияние процессов 

на Солнце: число клеток, формирующих ко-
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лонии, резко увеличивается, особенно резко 

активируется эта способность в случае пред-

варительного помещения их (сразу после 

экспозиции в телескопе) на 10 часов в небла-

гоприятные условия субстратного голода вне 

температурного оптимума, о суперактивации 

клеток свидетельствуют также данные по 

спонтанному мутационному фону. Некото-

рые наблюдения и специальный эксперимент 

заставляют предположить, что данное воз-

действие воспринимают биологические сис-

темы определенного уровня организации. 

Так, вирусы бактерий (бактериофаг лямбда), 

содержащих ДНК в пассивном, законсерви-

рованном виде, не показали реакции на про-

цесс испарения жидкого азота. Отметим, что 

эта, биологическая, приемная система на-

глядно подтвердила принадлежность обсуж-

даемого воздействия к временному аспекту 

существования материальных систем. 

Геологические образцы: выделено 

около 10 групп образцов в представитель-

ной, специально составленной геологиче-

ской коллекции по величине реакции их 

массы и ее динамике, в том числе, в долго-

временных календарных наблюдениях в 

фиксируемых условиях. Выделены образцы, 

которые используются для контроля плотно-

сти времени в длительных систематических 

исследованиях воздействия определенного 

лабораторного процесса. Они же использу-

ются как индикаторы в козыревском методе 

астрономических наблюдений (см. также 

[10]). 

Сильное впечатление, связанное с 

инициирующей, конструктивной ролью не-

обратимых процессов в существовании Все-

ленной, производят два крупных исследова-

ния Козырева [2], с. 165-190: исследование 

физических характеристик компонентов ви-

зуально-двойных звезд, позволившее поста-

вить и разрешить вопрос о формировании 

основных физических параметров звезд (ра-

диуса, массы, светимости), и исследование 

взаимосвязи тектонических процессов в сис-

теме Земля–Луна. В первом исследовании 

(1966 г.) Козырев показал, что визуально-

двойные звезды являются астрономическим 

примером возможности воздействия одной 

сложной системы на другую не через сило-

вые поля, а самими происходящими в них 

необратимыми процессами. Это исследова-

ние детально рассмотрена в монографии [3], 

где также критически проанализировано од-

но опубликованное рядом  с ним негативное 

мнение об этой работе. 

 Во втором исследовании (1971 г.) 

также на основе представительного фактиче-

ского материала было обнаружено наличие 

двух типов связи между тектоническими яв-

лениями Земли и Луны: спусковой механизм 

приливных воздействий через гравитацион-

ное взаимодействие Земли и Луны и непо-

средственная причинная связь тектониче-

ских процессов Земли и Луны как проявле-

ние взаимосвязи явлений во временном ас-

пекте реальности.  

Таким образом, за два десятка лет до 

работ известного нобелевского лауреата И. 

Пригожина о конструктивной роли необра-

тимых процессов в существовании мира, о 

“времени и сложности в физических нау-

ках”, Козыревым было установлено сущест-

вование в Природе несилового, инициирую-

щего сложные системы, воздействия – атри-

бута временного аспекта реальности, изуче-

ны его основные свойства, условия осущест-

вления и характерные черты его восприятия 

сложными системами разной природы. 

Свойства обнаруженного воздействия позво-

ляли с помощью зеркальных телескопов на-

чать исследование реакции наземных систем 

на воздействие звездных процессов. 

Астрономический масштаб позволил 

сразу же экспериментально проверить пред-

ставление о том, что данное явление принад-

лежит именно временному аспекту реально-

сти. Дело в том, что пространство для вре-

мени не имеет протяженности, так как они 

являются двумя сторонами, аспектами одно-
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го и того же – физической реальности, время 

“пронизывает” все пространство сразу, оно 

не распространяется. Поэтому во временном 

аспекте взаимосвязи должны быть дистан-

ционны и мгновенны. Так что, если обсуж-

даемое воздействие является атрибутом вре-

менного аспекта реальности, следовало ожи-

дать реакции рассмотренных выше сложных 

систем на экспозицию в фокальной плоско-

сти зеркального телескопа, когда на нее про-

ецируется истинное положение звезды или 

звездной системы.  

Действительно, наблюдения истинного 

положения ряда звезд и звездных систем с 

помощью крутильных весов и моста на ме-

таллопленочных резисторах зафиксировали 

их реакцию на истинное положение небес-

ных объектов. Использование в качестве 

приемной системы моста на металлопленоч-

ных резисторах позволило предложить спо-

соб прямого, независимого, измерения три-

гонометрических звездных параллаксов, в 

основе которого лежит реакция чувстви-

тельного элемента приемной системы на  

истинное положение звезды. Именно ре-

зультаты такого измерения тригонометриче-

ских параллаксов десятков звезд, показав-

шие совпадение данных этих измерений с 

общепринятыми значениями тригонометри-

ческих звездных параллаксов в звездном ка-

талоге, дали основание неоспоримо утвер-

ждать, что система фиксирует именно ис-

тинное положение звезды, и мгновенная 

связь событий – физическая реальность (см.  

[11]). 

Регулярное наблюдение многочислен-

ных звезд разной звездной величины, разных 

спектральных типов, с разнообразными соб-

ственными движениями, нескольких разных 

звездных систем, а также планет Солнечной 

системы неожиданно обнаружило еще две 

реакции приемной системы, связанные со 

сканируемым объектом: одна реакция отно-

сится к направлению на местоположение 

объекта в будущем в момент, когда его дос-

тиг бы световой сигнал, отправленный с 

Земли в момент наблюдения, другая реакция 

относится к направлению на его положение 

в прошедшем, симметричное упомянутому, в 

будущем, относительно истинного положе-

ния (другими словами, это положение соот-

ветствует моменту в прошедшем, когда на 

наблюдаемом объекте был испущен свет, 

достигший Земли в момент наблюдения, т. е. 

это положение отличается от направления на 

видимый объект в момент наблюдения на 

величину рефракции). 

Этот факт заставил задуматься об од-

ной, известной, связи временного аспекта и 

пространственного аспекта – о единой, псев-

доевклидовой, геометрии для пространства и 

времени, которая является квинтэссенцией 

специальной теории относительности. Не-

бесная сфера наземного наблюдателя пред-

стала его пространством-временем, миром 

событий. Эти два положения на небесной 

сфере, которые вызвали такую же реакцию 

датчика приемной системы, как и истинное 

положение сканируемого объекта, соответ-

ствуют нулевому интервалу собственного 

времени в мире событий с метрикой Мин-

ковского. Так что и эти реакции –  проявле-

ние мгновенной связи, связи соответствую-

щей одному и тому же моменту, связи, кото-

рая обусловлена метрикой пространства-

времени (или, наоборот, она обусловливает 

метрику). 

Особо впечатляет сканирование дале-

ких протяженных объектов, в частности, га-

лактики М31(туманность Андромеды): она 

находится на расстоянии 
61,7 10 св. лет, 

угловые размеры – 200' 90' . Датчик реаги-

рует на центральную область значительного 

размера (по прямому восхождению) – поряд-

ка 1',5. Для всех трех симметрично располо-

женных образов (три реакции датчика, о ко-

торых говорилось выше) характерно умень-

шение воздействия в центре туманности. Та-

кой профиль обнаружился и при сканирова-

нии  других протяженных объектов, что Ко-
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зырев интерпретировал как следствие того 

факта, что в центре галактики велика плот-

ность звезд, следовательно, там происходит 

“сильное поглощение активных свойств вре-

мени”. 

Наблюдения туманности Андромеды 

убедительно подтвердили существенное 

свойство обсуждающегося воздействия как 

принадлежащего временному аспекту реаль-

ности:  ему не свойственна рефракция (нет 

распространения – нет рефракции). 

Таким образом, исследование воздей-

ствия необратимых процессов на состояние 

сложных систем  увенчалось созданием 

принципиального нового, уникального, спо-

соба астрономических наблюдений, от-

крывшего существенно новые возможности 

для астрономии и для физики. Открыв во 

временном аспекте реальности новый для 

науки вид взаимосвязи событий, непосредст-

венным источником которой выступают не-

обратимые процессы и осуществление кото-

рой не связано с распространением в про-

странстве, Козырев предоставил астрономии 

возможность иметь дело не с каким-либо 

излучением, распространяющимся в про-

странстве и поставляющим информацию из 

далекого прошлого, а получить доступ к ин-

формации, относящейся к раннее недоступ-

ным моментам. Для физики открылась ре-

альная возможность прямых эксперимен-

тальных исследований мира событий (про-

странства-времени), его физических свойств. 

Биология и геология также могут расширить 

свои возможности в эксперименте и наблю-

дениях по изучению реакции своих систем 

на космические воздействия, на изучение 

роли последних в эволюции. 

 

Выводы 

Подводя итог целенаправленным ис-

следованиям свойств временного аспекта 

физической реальности, мы должны конста-

тировать, что представление об активной 

роли временного аспекта реальности, воз-

никшее вследствие индуктивного решения 

вопроса о природе звездной энергии, приве-

ло к многочисленным и серьезным открыти-

ям. 

В астрономии: 

1. Обнаружена вулканическая деятель-

ность Луны. Это открытие Козырева полу-

чило мировое признание: именная золотая 

медаль, инкрустированная алмазами, от Ме-

ждународной академии астронавтики (МАА) 

–  сентябрь 1969 г.; Диплом об открытии 

“тектонической активности Луны” от Коми-

тета по делам открытий и изобретений СМ 

СССР –  декабрь 1969 г. 

2. На основе анализа наблюдательного 

материала по компонентам визуальных и 

затменных двойных звезд обнаружено, что в 

звездных парах меньшее массивное тело – 

спутник – является звездой с аномальной 

светимостью. Спектральный тип спутника, 

светимость, а, следовательно, радиус при-

ближаются к соответствующим характери-

стикам главной звезды. (Это обстоятельство 

нельзя объяснить ни эволюционным разви-

тием пары, ни особенностями начальных 

условий объединения.) Предложена физиче-

ская интерпретация этого явления как след-

ствия воздействия одной звезды на другую 

посредством дистанционного влияния необ-

ратимых процессов, протекающих в ней. 

3. Сделан вывод об отсутствии маг-

нитного поля на Луне (1956 г., что подтвер-

дилось в 1959 г., когда были запущены к Лу-

не первые автоматические станции). 

4. Обнаружена связь тектонических 

процессов Земли и Луны. 

5. Впервые в истории астрономии за-

регистрировано истинное положение звезд 

(10UMa, Leo, Boo,  Boo, Lyr, Per, 
2

Aqr, Peg и мн. др.) и звездных систем 

(галактика M31 (туманность Андромеды), 

шарового скопления M2 в Водолее и шаро-

вого скопления M13 в Геркулесе). 

6. Предложен метод прямого опреде-

ления тригонометрических параллаксов 
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звезд. Уточнены известные значения малых 

тригонометрических параллаксов некоторых 

звезд.  

7. Предложен способ определения ско-

ростей по прямому восхождению и по скло-

нению и, вместе с лучевой скоростью, пол-

ного вектора скорости движения для галак-

тик. (Для галактики M31 – 379км/c.) 

В физике: 

1. Предсказаны и открыты дополни-

тельные силы, связанные  с изменением хода 

времени во вращающихся телах, проявляю-

щиеся (при наличии причинных взаимосвя-

зей в рассматриваемой системе) в эффектах 

изменения веса тел при вращении и откло-

нения от отвеса маятника, телом которого 

служит гироскоп, в эффектах определенной 

несимметричности фигуры планет, различия 

ускорений силы тяжести на поверхности 

Земли в северном и южном полушариях, от-

клонения падающих тел к югу (Гук, 1680 г.), 

отклонения маятников от отвеса при вибра-

циях точки подвеса, изменения веса тела при 

вибрациях центральной призмы рычажных 

весов (козыревские вибрационные весы). 

2. Предсказано и открыто несиловое, 

инициирующее сложные системы любой 

природы, воздействие внешних необратимых 

процессов. Открыты характерные свойства 

этого физического воздействия, условия его 

реализации и характерные реакции на него 

ряда сложных систем. 

3. Предсказаны и открыты приципи-

ально новые возможности взаимосвязи явле-

ний и изменения состояния сложных систем 

и протекающих в них явлений. 

4. Впервые предложены методы пря-

мого экспериментального исследования фи-

зических свойств мира событий (простран-

ства-времени). 

5. Получено астрономическое под-

тверждение адекватности метрики Минков-

ского для мира событий. (Заметим, именно 

она используется в релятивистской теории 

гравитации Власова-Логунова-Мествири-

швили [12].) 

В заключение выделим одну сущест-

венную черту того научного направления, 

которое открыл и развивал в естествознании 

Козырев – оно заставляет разумного челове-

ка испытать искреннее преклонение перед 

Гармонией и Единством, глубиной возмож-

ностей и высокой организованностью Кос-

моса, перед его фантастическими возможно-

стями, проявляющимися во взаимосвязанно-

сти, взаимодополняемости и взаимопроник-

новенности пространства и времени, с воз-

можностью мгновенной связи событий и 

“таинственным” изменением состояния 

сложных систем и явлений в них, с возмож-

ностью выделения энергии в замкнутой сис-

теме, с врожденной взаимосвязанностью 

всех развивающихся систем и процессов, 

заставляет испытать благоговение перед 

творчеством Природы. Без этого современ-

ному человеку, ориентирующемуся в два 

последние столетия на всесилие “интеллек-

та” и “покорение природы” не обрести своей 

истинной роли и назначения, не ощутить на-

зревшей необходимости обращения всего 

человеческого общества к Гармонии, к един-

ству с жизнью Мира, без которого в конеч-

ном счете бессмысленны все аспекты дея-

тельности человека и весьма сомнительно 

его историческое будущее. 
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Causal or asymmetrical mechanics ideology which discovered unknown possibilities for the complex 

systems interconnection– through irreversible processes is discussed. 
 
 

КОМЕНТАРИЙ 
Хотелось бы пояснить некоторые аспекты данной работы. Ппоскольку весь мир проециру-

ется на ось времени как одна точка, это означает, что пространственный аспект не имеет про-

тяженности для временного аспекта – время “пронизывает” все пространство “сразу”, оно не 

“распространяется”, поэтому взаимосвязи во временном аспекте должны быть дистанционны 

(во времени нет распространения!) и мгновенны (им соответствует нулевой интервал собствен-

ного времени, эта взаимосвязь обусловлена метрикой пространства-времени, или наоборот). Не 

исключено, что “источником” воздействия по этому “каналу” связи выступают внешние необ-

ратимые процессы, “приемником” являются сложные системы любого происхождения – внеш-

ние необратимые процессы инициируют в них изменение состояния вещества, вплоть до изме-

нения хода протекающих в нем процессов. Таким образом, Козырев задолго до известных ра-

бот И. Пригожина предсказал и обнаружил “конструктивную роль” необратимых процессов в 

возникновении, существовании и развитии сложных систем, вышел за пределы консервативной 

физики. Но, по мнению физиков традиционных школ, наблюдаемые Козыревым явления не 

вписываются в картину современной физики, которую они, видимо, приняли весьма формаль-

но. Поэтому его достижения игнорировались, замалчивались и искажались в интересах этих 

школ – в ходе козыревского анализа огромного наблюдательного материала астрофизики была 



Журнал проблем эволюции открытых систем 

 Вып.11, Т.2, 2009                                                   38 

вскрыта несостоятельность их астрофизических моделей. При этом каких-либо серьезных воз-

ражений не выдвигалось, а после того, как известному астрофизику Д. Койперу, поспешившему 

голословно обвинить Козырева в фальсификации, пришлось публично принести свои извине-

ния, публикации Козырева  игнорировали, отказываясь обсуждать его результаты. Однако Ко-

зырева активно поддержали авторитетные ученые с мировым признанием: академики Амбар-

цумян, Александров А.Д., Боголюбов, Понтрягин, Седов. 

Хотя результаты Козырева на первый взгляд шокируют своей необычностью, с нашей точ-

ки зрения они объективны. Только необходимо знакомиться с его трудами серьезно, последова-

тельно и целиком – идти по его следам, внимательно фиксируя развитие его теоретических по-

строений, в которых он всегда ориентировался на дальнейшую проверку экспериментальным 

материалом. Надо иметь в виду, что для вопросов, которые поднимал Козырев, в теории не бы-

ло готовых “шаблонов” для их разрешения, так что ему приходилось разрабатывать новые под-

ходы, но его стратегия всегда опиралась на бесспорные физические представления и законы, 

никогда и ни в чем им не противоречила.  

Известный физик-теоретик ХХ века Дж. Л. Синг, который вслед за Козыревым провозгла-

сил фундаментальную роль понятия времени в физике и настаивал, что из всех физических из-

мерений самым фундаментальным является измерение времени, что “Евклид направил нас по 

ложному пути, когда мы полагаем пространство первым, а время вторым – очень невзрачным 

вторым”, подчеркивал, что в физике есть много вещей, которые выглядят просто, если смот-

реть на них с правильной позиции, но которые ужасно запутают вас, если вы стоите на оши-

бочной позиции. Так и с результатами Козырева: если вырывать их из контекста козыревской 

концепции времени и воспринимать их через призму собственных представлений, где физиче-

ская реальность рисуется «чисто пространственной», а время – только математический пара-

метр (фактически вопреки сущности пространства-времени – современной математической мо-

дели физической реальности!), то, конечно же, с такой позиции объективное их восприятие 

просто не возможно. 

Таким образом, ни в коем случае нельзя отбрасывать полученный Козыревым и его спод-

вижниками важнейший экспериментальный материал лишь потому, что он не укладывается в 

прокрустово ложе догматически усвоенной физической картины мира, или не соответствует 

идеям современных “законодателей” физики. В истории физики накопилось множество приме-

ров, когда подобным образом научный прогресс отбрасывался на многие столетия. Ярким при-

мером является известная история с геоцентрической моделью Вселенной Птолемея. С нашей 

точки зрения, глубокие идеи Козырева, обнаруженные им эффекты и закономерности, требуют 

к себе очень серьезного внимания, так как они прокладывают путь в физику эволюции нашего 

мира.  
В.М. Сомсиков 

 


