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1. Введение 

Астроном и мыслитель — Николай Александрович Козырев (2.09.1908 – 

27.02.1983) — яркий, самобытный ученый. Его работы по наблюдательной астро-

номии и теоретической астрофизике снискали мировое признание. Значительное 

место в научном наследии ученого занимает основанная им причинная меха-

ника — наука о физических (материальных) свойствах времени. 

Статья посвящена аналитическому обзору исходных положений причинной 

механики. 

Толчком к исследованию физических свойств времени послужил для 

Н. А. Козырева поиск ответа на вопрос о происхождении энергии Солнца и других 

звёзд. Ученый в начале 30-х годов поставил перед собой следующую задачу. 

Не делая априорных допущений об условиях, существующих в звёздных 

недрах, выяснить эти условия путем анализа наблюдаемых закономерностей, и 

затем, зная эти условия, сделать заключение об источнике звёздной энергии. 

Николай Александрович Козырев — один из пионеров отечественной теоре-

тической астрофизики [1 – 8]. В частности, ещё в 1934 г. он разработал теорию про-

тяженных фотосфер звёзд, которая в обобщенном Субраманьяном Чандрасекаром 

виде получила название теории Козырева–Чандрасекара. Вместе с тем, он — ис-

кусный астроном-наблюдатель. Поэтому Козырев свободно владел всем арсеналом 

известных в то время астрономических наблюдательных данных и их теоретиче-

ским осмыслением. В этом он имел существенное преимущество перед физиками-

теоретиками, которые также пытались найти ответ на вопрос о происхождении 

энергии звёзд. 

Детальный анализ закономерностей, характеризующих свойства звёзд, изло-

жен Козыревым в докторской диссертации «Теория внутреннего строения звёзд как 

основа исследования природы звёздной энергии» [9, 10]. Диссертация была защи-

щена в Ленинградском гос. университете в апреле 1947 г. и опубликована в «Изве-

стиях Крымской астрофизической обсерватории» двумя частями в 1948 и 1951 го-

дах [11, 12]. В 2005 г. диссертация была опубликована в переводе на английский 

язык в американском журнале «Progress in Physics» с примечанием редактора, что 

сведения, изложенные в ней, остаются актуальными и в наше время [13]. Редчай-

ший в истории науки случай, чтобы диссертацию перепечатывали через более пол-

столетия как актуальный научный результат. 

Проведенный Козыревым анализ закономерностей, описывающих свойства 

звёзд, привел к заключению, что внутри стационарных звёзд нет внутренних источ-

ников энергии. Опираясь на закон сохранения энергии, Козырев сделал вывод, что 

звёзды черпают энергию извне. Поскольку звёзды существуют везде во Вселенной, 

то этот источник энергии должен быть столь же всеобщим, как сама Вселенная. 

Ученый предположил, что таким источником является время. Эту гипотезу Козы-

рев сформулировал для себя в 1938 г., но впервые опубликовал её лишь через 

20 лет, в 1958 г., после того, как провел большой цикл лабораторных эксперимен-

тов, подтвердивших его догадки о физических свойствах времени. Первой публи-

кацией на тему о физических свойствах времени стала книга «Причинная или 

несимметричная механика в линейном приближении» [14]. 
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Следует отметить, что в том же 1938 г. Ханс Бете (1906 – 2005) априори пред-

положил, что источником звёздной энергии являются термоядерные реакции, и 

предложил конкретную такую реакцию. Однако многолетние опыты по обнаруже-

нию солнечных нейтрино, проводившиеся с конца 60-х годов, свидетельствовали 

о том, что температура в центре Солнца недостаточна для протекания термоядер-

ных реакций (но как раз такая, которая вытекает из теории Козырева — порядка 

6 – 7 миллионов градусов). Титаническими усилиями физиков-теоретиков удалось 

согласовать теорию с экспериментом с привлечением, в частности, гипотезы 

о наличии ненулевой массы у нейтрино — элементарной частицы, которая была 

специально введена в науку как частица, имеющая, подобно фотону, строго нуле-

вую массу. С тех пор представление о термоядерном источнике звёздной энергии 

считается окончательно установленным и не допускающим сомнения и критики. 

Согласно Н. А. Козыреву, звёзды — не ядерные топки, а машины, перераба-

тывающие энергию времени в электромагнитное излучение. 

Очень желательно было бы проверить проведенный Козыревым теоретиче-

ский анализ, приведший к выводу об отсутствии в стационарных звёздах внутрен-

них источников энергии, на основе современного, гораздо более обширного наблю-

дательного материала. К этому имеются следующие основания: 

а) зарегистрированное количество солнечных нейтрино соответствует имен-

но такой температуре в центре Солнца, которая вытекает из теории Козырева внут-

реннего строения звёзд (причем этот расчет был выполнен ученым за многие годы 

до постановки опытов по обнаружению нейтрино); 

б) проведенное акад. А. Б. Северным с коллегами исследование собственных 

колебаний Солнца [15] свидетельствует о том, что внутреннее строение нашего све-

тила близко к однородному, что в большей степени согласуется с теорией Козы-

рева, нежели с теорией термоядерной природы энергии Солнца, которая предпола-

гает неоднородность его внутреннего строения; 

в) лунный вулканизм, открытый Козыревым в 1958 году [16], означает, что 

Луна излучает тепловую энергию, то есть не является мертвым телом; подчеркнем, 

что это открытие не было случайным везением, а явилось результатом целенаправ-

ленного поиска Козыревым свидетельства «внутренней жизни» Луны, основанного 

на его представлении, что не только в звёздах, но и в других массивных космиче-

ских телах происходит выделение энергии по тому же механизму; за это открытие 

Козырев был награжден Международной академией астронавтики именной золо-

той медалью [17, 18]. 
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К сказанному можно добавить, что мощнейшее солнечное излучение, обес-

печивающее, в частности, существование всей жизни на Земле, оказывается ни-

чтожно малым в пересчете на один протон. Поэтому имело бы смысл сравнить 

между собой мощности потоков энергии (приходящиеся на один протон), которые 

излучаются разными космическими телами, в частности, Солнцем, Землей и Лу-

ной. Дополнительным стимулом к этому служит тот факт, что в 2014 года косми-

ческий аппарат «Розетта» при исследовании кометы Чурюмова–Герасименко, как 

сообщалось, зарегистрировал идущий от кометы небольшой тепловой поток непо-

нятного происхождения. 

После защиты докторской диссертации Н. А. Козырев на инициативных 

началах много лет разрабатывал теоретические основы причинной механики, ста-

вил лабораторные опыты и проводил астрономические наблюдения с применением 

специальных датчиков. В проведении опытов и астрономических наблюдений ему 

помогали в разные годы В. Г. Лабейш, В. В. Насонов и М. В. Воротков. 

Основные результаты исследований Н. А. Козырева по причинной механике 

опубликованы более чем в 20 статьях. Эти статьи переизданы в сборнике избран-

ных трудов [19] и в сборнике, посвященном 100-летию ученого [20]. Полный спи-

сок трудов Козырева приведен в [20, с. 141–151]. Публикации Н. А. Козырева по 

причинной механике и многие публикации его последователей имеются на сайте 

Web-Института исследований природы времени, действующего при Московском 

государственном университете имени М. В. Ломоносова  www.chronos.msu.ru  

http://chronos.msu.ru/ru/rnameindex/kozyrev-n-a 

 

2. Теоретические основы причинной механики 

Исходные посылки причинной механики можно сформулировать в крат-

кой форме так: 

– время есть самостоятельное явление природы, существующее наряду с ве-

ществом и физическими полями, и оно может воздействовать на объекты и про-

цессы нашего мира; 

– время наряду с обычным свойством длительности, измеряемым часами, об-

ладает также другими свойствами. Козырев назвал эти свойства физическими или 

активными, противопоставляя их геометрическому (пассивному) свойству дли-

тельности (нужно отметить, что ученый не ревизовал понятие длительности вре-

мени и пользовался этим понятием так же, как это делается всеми); 

– физические свойства времени могут быть исследованы экспериментально. 

В одной из своих работ Н. А. Козырев концентрированно излагает суть этих 

исходных посылок так: «Время представляет собой явление природы с разнооб-

разными свойствами, которые могут быть изучены лабораторными опытами и 

астрономическими наблюдениями» [21]. 

Принимая во внимание, что в природных процессах практически всегда 

можно отличить причину от следствия и что следствие всегда наступает позже при-

чины, ученый предположил, что влияние времени проявляется в причинно-след-

ственных связях. Козырев пишет: «Истинная механика должна быть причинной 

http://www.chronos.msu.ru/
http://chronos.msu.ru/ru/rnameindex/kozyrev-n-a
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механикой, т. е. содержать в себе принцип, позволяющий некоторым механиче-

ским опытом отличить причину от следствия» [14], с. 15 (переиздано: [19], с. 241). 

Именно поэтому ученый назвал свою теорию причинной механикой. 

Н. А. Козырев использовал для описания нашего Мира те же математические 

модели, какие применяются в классической механике Ньютона. А именно, в каче-

стве простейшей модели физических объектов он принял материальные точки. Их 

взаимодействие описывал посредством векторов сил. В его теории окружающий 

мир считается трехмерным евклидовым пространством, а время — одномерным, 

непрерывным и однородным по своему геометрическому свойству длительности. 

(Ещё раз подчеркнем, что Козырев никоим образом не ревизовал понятие длитель-

ности времени.) 

Постулаты причинной механики.  Н. А. Козырев сформулировал следую-

щие постулаты, касающиеся свойств времени и причинно-следственных свя-

зей [22] (переиздано: [19], с. 337). 

Постулат I.  Время обладает особым свойством, создающим различие при-

чин от следствий, которое может быть названо направленностью или ходом. 

Этим свойством определяется отличие прошедшего от будущего. 

Постулат II.  Причины и следствия всегда разделяются пространством. 

Поэтому между ними существует сколь угодно малое, но не равное нулю, про-

странственное различие δx. 

Постулат III.  Причины и следствия различаются временем. Поэтому меж-

ду их проявлением существует сколь угодно малое, но не равное нулю, временно́е 

различие δt определенного знака. 

Н. А. Козырев следующим образом обосновывает первый постулат: «На 

необходимость этого постулата указывают трудности, связанные с развитием идеи 

Лейбница об определении направленности времени через причинные связи. Глубо-

кие исследования H. Reichenbach [23] и G. Whitrow [24] показывают, что нельзя 

строго, без тавтологии провести эту идею. Причинность говорит нам о существо-

вании направленности у времени и о некоторых свойствах этой направленности, 

вместе с тем она не является сущностью этого явления, а только его результатом». 

Второй и третий постулаты ученый вводит, «исходя из тех обстоятельств, что: 

1) причина всегда находится вне того тела, в котором осуществляется следствие, и 

2) следствие наступает после причины». Обе цитаты из [22] (см. [19], с. 337). 

В рамках введенных постулатов всякий процесс может быть представлен как 

последовательность отдельных причинно-следственных звеньев. Козырев анализи-

рует самое малое, элементарное, причинно-следственное звено, которое состоит из 

двух материальных точек — точки-причины и точки-следствия, — разделенных, 

согласно постулатам II и III, ненулевыми пространственным δx и временны́м δt 

промежутками. 

Козырев вводит величину 
𝛿𝑥

𝛿𝑡
 =  𝑐2                                                                 (1) 

и называет ее ходом времени [22] (переиздано: [19], с. 338). Ход времени 𝑐2 имеет 

размерность скорости и характеризует скорость перехода причины в следствие 
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в элементарном причинно-следственном звене. Эта величина является основной 

количественной характеристикой в причинной механике. 

На основании того, что элементарное причинно-следственное звено не содер-

жит между точкой-причиной и точкой-следствием никакого вещества, а только 

пространство и время, ученый делает вывод, что величина 𝑐2 должна отражать 

свойства именно времени и пространства, а не конкретной физической системы или 

процесса. В связи с этим он делает предположение, что 𝑐2 представляет собой уни-

версальную мировую константу [22] (см. [19], с. 339). Данное положение не выде-

лено Козыревым в качестве отдельного постулата, но по своей сути является 

именно таковым, поэтому сформулируем его в виде постулата. 

Постулат IV.  Ход времени 𝑐2  есть фундаментальная постоянная. 

Сделаем несколько пояснений в отношении величины 𝑐2. 

1. Использование символа 𝑐2 для обозначения хода времени принято Козы-

ревым с целью подчеркнуть аналогию между ходом времени и скоростью света — 

двумя мировыми константами, имеющими размерность скорости (при этом для 

обозначения скорости света Козырев использует символ 𝑐1). 

2. Ученый принимает, что 𝑐2 есть псевдоскаляр, причем он связывает псев-

доскалярность 𝑐2 с наличием подобного свойства у величины δt. Однако доводы, 

приводимые в обоснование псевдоскалярности δt, не являются достаточно убеди-

тельными. Кроме того, псевдоскалярность δt нигде более в причинной механике не 

используется. Псевдоскалярность величины δt потребовалась Козыреву для того, 

чтобы можно было различить причину и следствие по признаку правизны и ле-

визны. Далее будет показано, что такое различие причины и следствия может быть 

связано с действующими в причинно-следственном звене силами, которые явля-

ются добавочными к силам, учитываемым классической механикой. 

3. В отношении величины 𝑐2 необходимо отметить следующее. Данная вели-

чина характеризует скорость перехода причины в следствие в элементарном при-

чинно-следственном звене. Однако эта величина не есть наблюдаемая на макроско-

пическом уровне скорость реализации всей причинно-следственной цепи. Это объ-

ясняется тем, что окончание одного элементарного причинно-следственного собы-

тия и начало следующего могут быть разделены каким-то промежутком времени, 

требующимся, например, для перемещения точки-причины или точки-следствия из 

одного места пространства в другое. Здесь можно провести аналогию со взаимо-

действием молекул газа: между двумя последовательными взаимодействиями од-

ной молекулы газа с другими молекулами протекает какое-то время, когда моле-

кула движется свободно, без взаимодействий, причем это время может значительно 

превышать время осуществления отдельного межмолекулярного взаимодействия. 

Поэтому скорости макроскопических процессов в газе, таких как распространение 

ударной волны и других, не связаны напрямую со скоростью осуществления от-

дельного межмолекулярного взаимодействия. Точно так же и наблюдаемая на мак-

роскопическом уровне скорость реализации причинно-следственной цепи может 

быть не связана напрямую с величиной хода времени 𝑐2. Из этого ясно, что нет 

противоречия между утверждаемой постулатом IV одинаковостью значений 𝑐2 для 

любых процессов и различием макроскопических скоростей их протекания. 
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Далее в причинной механике утверждается, что в причинно-следственном 

звене при наличии вращения могут возникать силы, добавочные по отношению 

к силам, предсказываемым классической механикой. Сформулируем это положе-

ние как пятый постулат. 

Постулат V.  Если в причинно-следственном звене имеет место относи-

тельное вращение точки-причины и точки-следствия, то в нем наряду с силами, 

учитываемыми классической механикой, действуют определенные добавочные 

силы. При этом добавочные силы, приложенные к точке-причине и к точке-след-

ствию, равны по модулю и противоположны по направлению, так что их главный 

вектор равен нулю. Вместе с тем, линии действия этих сил могут не совпадать, 

поэтому их главный момент может быть отличен от нуля.  

Согласно теоретическим рассуждениям Козырева, во вращающемся при-

чинно-следственном звене добавочная сила ΔF должна описываться формулой 

∆𝐹 =  
𝑣

𝑐2
𝐹,                                                                 (2) 

где 𝑣 – линейная скорость относительного вращения причины и следствия; 𝑐2 – ход 

времени, введенный формулой (1); F – «классическая» сила; здесь ΔF и F – модули 

добавочной и «классической» сил; каждая их этих сил имеет противоположные 

направления для причины и следствия, причем между собой направления добавоч-

ной и «классической» сил могут не совпадать ([22], см. [19], с. 344); обозначения 

в (2) и последующих формулах отличны от козыревских. 

Принимая гипотезу, что активные свойства времени проявляются по-разному 

в правоориентированных и левоориентированных физических системах, Козырев 

проводит эксперименты с вращающимися гироскопами. 

Нужно отметить, что сам по себе вращающийся гироскоп не имеет ни право-

винтовой, ни левовинтовой ориентации. Действительно, взглянем на гироскоп из 

двух точек, которые находятся на оси вращения с противоположных сторон от ги-

роскопа. Тогда из одной точки мы увидим вращение ротора гироскопа, происходя-

щим по направлению движения часовой стрелки, а из другой точки увидим это же 

вращение, происходящим против движения часовой стрелки. Для придания гиро-

скопу ориентации нужно выделить каким-либо объективным способом направле-

ние вдоль его оси вращения. Тогда вектор, задающий это направление, совместно 

с псевдовектором угловой скорости вращения придадут гироскопу определенную, 

правую или левую, ориентацию. 

Козырев сначала взвешивает гироскоп при разных ориентациях оси враще-

ния и показывает, что вес гироскопа не зависит от ориентации оси вращения. 

Затем ученый вводит направленный поток энергии вдоль оси вращения гиро-

скопа с помощью вибрации, пропускания электрического тока или нагрева. Тем са-

мым гироскоп одновременно включается в причинно-следственный процесс и ему 

задается определенная ориентация. Взвешивание такого гироскопа продемонстри-

ровало, что на него наряду с силой тяжести действует некоторая малая добавочная 

сила, направленная вдоль оси вращения и пропорциональная линейной скорости 

вращения ротора. 
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Измерив добавочную силу, Козырев получил на основании формулы (2) сле-

дующее значение хода времени: 

𝑐2 = 700 ± 50 км с⁄ ; 

при расчете было принято, что в формуле (2) 𝑣 – линейная скорость вращения ро-

тора гироскопа; F – вес гироскопа; ΔF – добавочная сила, направленная вдоль оси 

гироскопа (ΔF и F – модули сил) [22] (см. [19], с. 348). Подробнее о добавочной 

силе будет сказано в разделе, посвященном описанию опытов. 

В последующих опытах было обнаружено, что добавочная сила возрастает 

«ступенями по мере роста причинного воздействия между ротором и неподвижной 

частью системы» [25] (см. [19], с. 367). Поэтому Козырев вводит в формулу (2) 

множитель φ, принимающий дискретные значения: 

∆𝐹 =  φ
𝑣

𝑐2
𝐹,    где  φ = 𝑛𝜋,   𝑛 = 0, 1, 2, 3, …                   (3) 

(обозначения величин отличаются от оригинала). 

«По измеренным значениям ∆𝐹 первой ступени (𝑛 = 1), зная вес гироскопа F 

и скорость ротора 𝑣, можно было согласно формуле (3) определить величи-

ну 𝑐2/𝜋:  𝑐2/𝜋 = 700 ± 30 км /с» [25] (см. [19], с. 367). Отсюда 

𝑐2  ≈  2200 
км

с
 ≈  

1

137
𝑐, 

где 𝑐 – скорость света [там же, с. 367, 382]. 

Учитывая этот результат, Козырев принимает: 

𝑐2 = α𝑐,                                                                  (4) 

где α – постоянная тонкой структуры, характеризующая электромагнитные свой-

ства атомов (α  1/137, безразмерная константа). Таким образом, ход времени 𝑐2 

оказывается выраженным через две другие фундаментальные константы — посто-

янную тонкой структуры α и скорость света 𝑐. Вместе с тем, сама постоянная тон-

кой структуры α, которую Ричард Фейнман называл «величайшей проклятой тай-

ной физики» [26], получает простое объяснение — это отношение двух фундамен-

тальных скоростей — 𝑐2 и 𝑐 [25] (см. [19], с. 367). 

Следствия изложенных положений причинной механики 

1. Причинная механика устраняет существенный недостаток классической 

механики. Он заключается в том, что, согласно классической механике, передача 

воздействия от одной материальной точки к другой осуществляется с бесконечной 

скоростью. Действительно, пусть имеются две взаимодействующие материальные 

точки. В евклидовом пространстве любые две точки обязательно разделены нену-

левым пространственным интервалом. Однако в классической механике считается, 

что сила действия и сила противодействия, приложенные к взаимодействующим 

материальным точкам, возникают одновременно. Иначе говоря, в классической ме-

ханике реализуется следующая ситуация (в обозначениях Козырева): 

𝛿𝑥 ≠ 0;    𝛿𝑡 = 0,                                                          (5) 
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это означает, что передача воздействия через ненулевое расстояние осуществля-

ется мгновенно, то есть с бесконечной скоростью. 

Причинная механика устраняет этот недостаток. В ней, согласно постула-

там II и III,  𝛿𝑥 ≠ 0  и  𝛿𝑡 ≠ 0,  причем отношение этих величин, равное 𝑐2, есть ко-

нечная величина. Это — первое важное следствие изложенных положений причин-

ной механики. 

2. Из козыревской зависимости (4) (𝑐2 = α𝑐) вытекают соотношения не-

определенностей Гейзенберга. Это приводит к принципиально новой трактовке со-

отношений неопределенностей, которая не препятствует элементарным частицам 

иметь фиксированные траектории. Выведем эти соотношения способом, изложен-

ным в [27]. 

Подставим в козыревскую зависимость  𝑐2 = α𝑐  значение постоянной тонкой 

структуры  𝛼 = 𝑒2 (ℏ𝑐)⁄   (в системе единиц СГС): 

𝑐2 = α𝑐 =
𝑒2

ℏ𝑐
𝑐 =  

𝑒2

ℏ
.                                                    (6) 

Проанализируем с позиции теории Козырева ситуацию, которая реализуется 

в ускорителях при столкновении элементарных частиц. Рассмотрим акт столкнове-

ния двух точечных частиц, обладающих одинаковыми электрическими зарядами e 

или –e (где e — заряд электрона). Пусть в акте столкновения частицы находятся 

на минимально возможных пространственном δx и временном δt расстояниях друг 

от друга (в обозначениях Козырева). Так как до момента столкновения они сбли-

жались, а после столкновения разлетаются в противоположные стороны, то можно 

считать, что при самом акте столкновения они практически покоятся относительно 

друг друга. Поэтому будем считать, что они взаимодействуют посредством только 

кулоновских сил. В таком случае в момент столкновения сила их взаимодействия 

равна по модулю 

𝐹 =  
𝑒2

(𝛿𝑥)2
   (в системе единиц СГС).                                         (7) 

Составим произведение трех величин F, δx и δt, и преобразуем его с учетом 

зависимостей (1), (6) и (7): 

𝐹𝛿𝑥𝛿𝑡 =
𝑒2

(𝛿𝑥)2
𝛿𝑥𝛿𝑡 =

𝑒2

𝛿𝑥
𝛿𝑡 =

𝑒2

𝛿𝑥
𝛿𝑡

=
𝑒2

𝑐2
=

𝑒2

𝑒2

ℏ

= ℏ.                         

Отсюда 

𝐹𝛿𝑥𝛿𝑡 = ℏ.                                                               (8) 

Будем интерпретировать величины δx и δt как минимально возможные не-

определенности временно́го и пространственного расстояний между рассматрива-

емыми частицами. Тогда  Fδx = E  есть минимально возможная неопределенность 

энергии частицы, а  Fδt = p  — минимально возможная неопределенность ее им-

пульса. Поэтому из (8), применяя для неопределенностей δx и δt традиционные обо-

значения x и t, получаем: 

Δ𝑝Δ𝑥 = ℏ;      Δ𝐸Δ𝑡 = ℏ.                                                    (9) 
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Равенства (9) получены без учета функции распределения координат частиц 

в акте столкновения. Строгий статистический расчет [28] приводит к зависимостям 

Δ𝑝Δ𝑥 =  
ℏ

2
;      Δ𝐸Δ𝑡 =  

ℏ

2
 .                                               (10) 

Зависимости (10) совпадают с соотношениями неопределенностей Гейзен-

берга. Отсюда заключаем, что причинная механика находится в согласии с кванто-

вой физикой. Более того, причинная механика приводит к новой интерпретации со-

отношений неопределенностей: эти соотношения оказывается возможным тракто-

вать как следствие того обстоятельства, что при столкновении элементарных ча-

стиц пространственное 𝛿𝑥 и временно́е 𝛿𝑡 расстояния между ними подчиняются за-

кону Козырева  
𝛿𝑥

𝛿𝑡
 = 𝑐2, где константа  𝑐2 = α𝑐 ≈ 2187,7 км/с  (см. (1) и (4)). 

Важно, что такая интерпретация соотношений неопределенностей, в отли-

чие от традиционной интерпретации, не служит препятствием для приписыва-

ния элементарным частицам вполне определенных траекторий. 

Вместе с тем, вторая из формул (10) приводит к новой интерпретации со-

отношения неопределенностей для энергии и времени. Это соотношение примени-

тельно к наименьшим возможным значениям неопределенностей обычно записы-

вают в виде 

Δ𝐸Δ𝑡 ~ ℏ.                                                              (11) 

Данная формула, в отличие от второй формулы (10), устанавливает не точ-

ную нижнюю границу произведения неопределенностей, а только его порядок. 

И сами входящие в (11) величины трактуются в квантовой механике иначе, нежели 

соответствующие величины в (10). Это объясняется тем, что в квантовой механике 

время t считается детерминированной величиной, а не случайной переменной, по-

этому величины ∆E и ∆t понимаются не в обычном смысле, как среднеквадратиче-

ские отклонения, а как погрешность измерения энергии и как длительность про-

цесса ее измерения соответственно. Нетрудно видеть, что традиционное различие 

трактовок соотношений неопределенностей для пары импульс–координата и пары 

энергия–время противоречит релятивистской симметрии пространства и времени. 

Предложенный вывод соотношений неопределенностей на основе постулатов Ко-

зырева устраняет это противоречие. Он приводит к соотношению неопределенно-

стей для энергии и времени в «стандартной» форме, связывающей минимально воз-

можные значения среднеквадратических отклонений этих переменных. 

Кроме того, формулы (10) и зависимости  Fx = E  и  Ft = p  дают еще 

одно соотношение неопределенностей: 

𝐹Δ𝑥Δ𝑡 =  
ℏ

2
 .                                                               (12) 

3. Причинная механика включает в себя, как предельные случаи, классиче-

скую механику и квантовую физику. Действительно, в классической механике, со-

гласно формулам (5), 𝛿𝑥 ≠ 0  и  𝛿𝑡 = 0, значит, классическая механика соответ-

ствует случаю  𝑐2 = ∞.  В квантовой же физике волновые функции могут перекры-

ваться, но есть различие между прошлым и будущим, поэтому  𝛿𝑥 = 0  и  𝛿𝑡 ≠ 0, 

следовательно, квантовая физика отвечает случаю  𝑐2 = 0  [22] (см. [19], с. 338). 
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Добавочные силы, действующие в причинно-следственном звене 

Рассмотрим две взаимодействующие материальные точки — точку-при-

чину C (cause) и точку-следствие E (effect) (рис. 1). В классической механике при-

нимается, что силы FC и FE, с которыми они действуют друг на друга, равны по 

величине, противоположны по направлению и действуют вдоль прямой, соединя-

ющей материальные точки. 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействующие материальные точки в классической механике. 

В причинной механике утверждается (см. постулат V), что в причинно-след-

ственном звене при определенных условиях в дополнение к «классическим» силам 

действуют добавочные силы. При этом добавочные силы, приложенные к точке-

причине и к точке-следствию, равны по величине и противоположны по направле-

нию, так что они, как и «классические» силы, удовлетворяют III закону Ньютона. 

Согласно Козыреву, добавочные силы вносят в систему дополнительный момент. 

Это означает, что добавочные силы, приложенные к точке-причине и к точке-след-

ствию, имеют не совпадающие линии действия. 

Опыт показывает, что добавочные силы очень малы по сравнению с «класси-

ческими» силами: |𝐊| ≈ 10−4|𝐅| (здесь и далее добавочные силы обозначены бук-

вой K по фамилии Козырева). Рассмотрим добавочную силу, действующую на ка-

кую-либо из точек. Разложим ее на две составляющие, одна из которых направлена 

вдоль прямой, соединяющей взаимодействующие точки, а другая перпендикулярна 

этой прямой. Первая составляющая коллинеарна «классической» силе, поэтому она 

приводит лишь к малому изменению модуля «классической» силы. Следовательно, 

эта составляющая незначительно влияет на движение материальной точки. Вторая 

составляющая перпендикулярна «классической» силе, поэтому она, несмотря на 

малость, во-первых, вносит в систему дополнительный момент и, во-вторых, изме-

няет траекторию материальной точки, так как придает материальной точке ускоре-

ние, перпендикулярное ускорению, вызываемому «классической» силой. Значит, 

именно эта составляющая наиболее важна. В связи с этим будем считать, что сами 

добавочные силы перпендикулярны «классическим» силам (рис. 2,а). 

 

Рис. 2. Причинно-следственное звено 

в классической механике и в причинной 

механике. 

C – причина (cause); E – следствие (effect); 

в обоих случаях III закон Ньютона выполняется, 

то есть силы взаимодействия равны по величине 

и противоположны по направлению, но в случае 

классической механики они имеют одну линию 

действия, а в случае причинной механики линии 

действия результирующих сил параллельны, но 

не совпадают; а) и б) – два варианта трактовки об-

наруженного Козыревым эффекта (см. далее). 
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Следует отметить, что обнаруженный Козыревым эффект дополнительного 

воздействия в причинно-следственном звене, вследствие его малости, допускает 

две трактовки. 

Этот эффект можно трактовать: 

а) как появление добавочной силы, перпендикулярной «классической» силе 

(см. рис. 2,а); 

б) как отклонение вектора «классической» силы на малый угол от направле-

ния, соединяющего взаимодействующие материальные точки (см. рис. 2,б). 
Действительно, поскольку |𝐊| ≈ 10−4|𝐅|, то с помощью теоремы Пифагора легко рассчи-

тать, что при  𝐊 ⊥ 𝐅  величина  |𝐅 + 𝐊|  отличается от |𝐅| менее, чем на 10−8|𝐅|, что не обнару-

жимо при точности измерений, достигнутой в опытах Козырева. 

Подчеркнем, что принимаемое обычно требование, чтобы сила действия и 

сила противодействия были направлены вдоль прямой, соединяющей взаимодей-

ствующие материальные точки, не является обязательным в классической меха-

нике, так как это требование представляет собой условие, дополнительное к III за-

кону Ньютона. Согласно классической механике, физическая система может быть 

приведена во вращение тремя способами: действием пары сил, не направленных 

вдоль одной прямой (как на рис. 2,а), отклонением «классических» сил взаимодей-

ствия от прямой, соединяющей взаимодействующие материальные точки (как на 

рис. 2,б) и действием псевдовектора момента. Последний вариант реализуется, 

например, в моментной теории упругости, разработанной братьями Коссера (E. и 

F. Cosserat) ещё в начале XX века. 

Условие, что добавочная сила K перпендикулярна «классической» силе F, не 

задает однозначно её направление, так как этому условию удовлетворяет любой 

вектор, лежащий в плоскости, перпендикулярной вектору «классической» силы. 

Конкретизировать направление добавочной силы K можно, если придать фор-

муле (2), определяющей модуль добавочной силы (∆𝐹 =
𝑣

𝑐2
𝐹), векторную запись:  

𝐊𝐶 =
1

𝑐2
𝐯𝐶 × 𝐅𝐶;      𝐊𝐸 = −

1

𝑐2
𝐯𝐸 × 𝐅𝐸,                             (13) 

здесь добавочная сила обозначена буквой K вместо ∆𝐹;  𝑐2 — ход времени, опре-

деленный формулой (1); индексы C и E относятся к точке-причине (cause) и точке-

следствию (effect) соответственно; FC и FE — «классические» силы (FE = – FC);  vC и 

vE — относительные скорости точек C и E (vE = – vC); КC и КE — добавочные силы 

(КE = – КC) [27, 28]. Согласно формуле (13) добавочные силы перпендикулярны 

плоскости, содержащей «классические» силы и векторы скоростей (рис. 3). 

 

E 

C 

FE FC 

KE 

KC 

vE 

vC 

 

 

Рис. 3. Элементарное причинно-следственное звено, 

состоящее из двух взаимодействующих материальных 

точек — точки-причины C (cause) и точки-следствия E (effect). 
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Обратим внимание на то обстоятельство, что векторы vC, FC и KC, приложен-

ные к точке-причине, образуют правоориентированную тройку векторов, тогда как 

аналогичные векторы vE, FE и KE, приложенные к точке-следствию, образуют ле-

воориентированную тройку векторов. Отсюда вытекает, что добавочные силы обу-

словливают различие причины и следствия по признаку правизны и левизны. 

Подчеркнем, что причинная механика — единственная физическая теория, из 

которой вытекает зеркальная асимметрия мира (т. е. различие свойств правоориен-

тированных и левоориентированных физических систем). 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что причинная механика 

есть естественное развитие классической механики. 

Если схему, изображенную на рис. 3, применить к Земле и принять, согласно 

Козыреву, что «причинные явления космической жизни Земли связаны с наруж-

ными слоями» [22] (см. [19], с. 350, 351), то добавочная козыревская сила на по-

верхности Земли должна действовать в направлении на север, а вблизи оси враще-

ния Земли — в направлении на юг (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Добавочные силы K, действующие 

на поверхности и в центре Земли. 

На основании рис. 4 можно предположить, что вдоль всей оси Земли, вклю-

чая полюса, добавочная сила направлена в сторону юга. Тогда при движении по 

меридиану от экватора к полюсу должна найтись параллель, при переходе через 

которую добавочная сила меняет свое направление с северного на южное. Значит, 

на самой этой параллели она должна быть равна нулю. В специальной экспедиции, 

организованной Козыревым, были проведены измерения добавочной силы на раз-

ных широтах северного полушария и было обнаружено, что добавочная сила от-

сутствует на широте  𝜑 = 73∘05′  [22] (см. [19], с. 354). 

В результате действия этих сил, как пишет Козырев, «меридиональное сече-

ние планеты должно … представлять собой кардиоиду, вдавленную на севере и за-

остренную к югу. Наличие антарктического материка и северного полярного бас-

сейна, а также предпочтительное расположение материков в северном полушарии 

придают Земле вид именно такой кардиоиды. Вероятно, это обстоятельство не слу-

чайно, ибо действие слабых сил, нарушающих симметрию, могло создать преиму-

щественное направление для процессов внутри Земли» [14], с. 54 (см. [19], с. 266). 
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Н. А. Козырев пишет: «Второй цикл опытов по изучению свойств времени 

был начат в результате наблюдений над очень странными обстоятельствами, меша-

ющими воспроизведению опытов» [22] (см. [19], с. 357). Оказалось, что иногда до-

бавочная сила появляется при малых частотах вибрации, а иногда только при боль-

ших частотах (но после появления сила имеет ту же величину). В результате мно-

голетних опытов была выявлена сезонная зависимость этого эффекта. Козырев 

приходит к выводу, что «кроме постоянного хода 𝑐2 у времени существует еще и 

переменное свойство, которое можно назвать плотностью или интенсивно-

стью времени. При малой плотности время с трудом воздействует на материаль-

ные системы, и требуется сильное подчеркивание причинно-следственного отно-

шения, чтобы появились силы, вызванные ходом времени» [там же]. 

Сформулируем наличие этого свойства времени в форме постулата. 

Постулат VI.  Время наряду с постоянным свойством — ходом 𝑐2 — имеет 

и переменное свойство — плотность. 

Н. А. Козырев проводит аналогию между свойствами времени и свойствами 

света: свет тоже имеет постоянную характеристику — скорость 𝑐 — и переменную 

характеристику — яркость. 

На опыте плотность времени проявляется в дистанционном воздействии 

необратимых процессов на другие процессы и состояние окружающих тел. 

Н. А. Козырев и его многолетний соратник В. В. Насонов сконструировали 

датчики, позволяющие регистрировать это свойство времени, и провели длитель-

ный цикл экспериментов по его изучению (см. разд. «Лабораторные опыты»). Хотя 

количественную характеристику этого свойства времени не удалось ввести, обшир-

ный накопленный опыт лабораторных исследований позволил перейти к астроно-

мическим наблюдениям с использованием разработанных датчиков. 

Астрономические наблюдения Н. А. Козырев проводит на телескопе-рефлек-

торе Крымской астрофизической обсерватории. В этом ему помогают В. В. Насо-

нов и М. В. Воротков. 

В наблюдениях зарегистрированы сигналы от ряда звезд и галактик. Наибо-

лее важный результат заключается в том, что для некоторых объектов получены 

сигналы от трех точек неба: от видимого положения объекта (то есть от его поло-

жения в прошлом, когда им был испущен свет, достигший Земли в момент наблю-

дения); от положения объекта в настоящий момент и от положения в будущем, ко-

торое объект будет занимать в то время, когда к нему пришел бы световой сигнал 

от Земли, испущенный в настоящий момент (подробнее об этом сказано в разделе, 

посвященном астрономическим наблюдениям). 

На основании данного результата Н. А. Козырев делает вывод о том, что наш 

мир подчиняется четырехмерной геометрии Минковского (на которой базируется 

специальная теория относительности). Этот вывод опубликован Козыревым в од-

ной из заключительных статей «Астрономическое доказательство реальности че-

тырехмерной геометрии Минковского» [29] (переиздано: [20], с. 132–140). 
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3. Лабораторные опыты 

Н. А. Козырев придавал первостепенное значение экспериментальному ис-

следованию свойств времени. Это видно, в частности, из того, что он впервые опуб-

ликовал свою теорию времени лишь после того, как многолетние опыты подтвер-

дили его представления о свойствах времени. 

Опыты с гироскопами и маятниками 

Н. А. Козырев считал, что активные свойства времени должны проявляться 

во вращающихся физических системах, включенных в причинно-следственное 

звено. Поэтому ученый начал свои эксперименты со взвешивания гироскопов. Эти 

опыты проводились с 1951 года. В течение первых нескольких лет ему помогал 

В. Г. Лабейш, в последующие годы В. В. Насонов и М. В. Воротков. 

Применялись, в частности, гироскопы авиационной автоматики. Типичные 

размеры: диаметр ротора D = 42 мм, вес ротора Q = 250 г; частота вращения 

500 Гц. Гироскоп помещался в герметично закрытую коробку для исключения вли-

яния воздушных потоков. Взвешивание проводилось на рычажных весах с точно-

стью порядка 0,1 – 0,2 мг [22] (см. [19], с. 345, 346). 

Было установлено, что вес гироскопа не меняется при разных скоростях вра-

щения и ориентациях оси, как и должно быть согласно положениям классической 

механики. Так же должно быть и согласно положениям причинной механики, так 

как гироскоп в этом случае не включен в причинно-следственное звено. 

Далее была проведена серия опытов с вибрациями гироскопов при вертикаль-

ном расположении оси вращения. Козырев пишет: «В первом варианте вибрации 

осуществлялись за счет энергии ротора и боя в его подшипниках при некотором 

в них люфте» [22] (см. [19], с. 347). Ученый подводит такой итог этим опытам: 

«При некотором характере вибраций … наблюдалось значительное уменьшение 

действия гироскопа на весы при вращении его против часовой стрелки, если смот-

реть сверху. При вращении по часовой стрелке в тех же условиях показания весов 

практически оставались неизменными. … Например, при вращении гироскопа 

(D = 4,6 см, Q = 90 г, u = 25 м/с) получилось облегчение ΔQ = –8 мг. При вращении 

по часовой стрелке всегда оказывалось Δ𝑄 = 0. При горизонтальном же располо-

жении оси в любом азимуте наблюдалось среднее значение ΔQ = –4 мг» [там же] 

(здесь D, Q, u — характеристики ротора гироскопа — диаметр, вес и линейная ско-

ростью вращения). Таким образом, отношение облегчения к весу ротора составляло 

примерно 10−4. 

На основании результатов опытов и формулы (2) Козырев получает следую-

щее значение хода времени [22] (см. [19], с. 348): 

𝑐2 = 700 ± 50  км/с.                                              (14) 

Отметим, что в конце 1980-х годов японские исследователи Н. Hayasaka и 

S. Takeuchi провели эксперименты по взвешиванию гироскопов с вертикально ори-

ентированной осью [30] (без упоминания работ Н. А. Козырева). Они обнаружили, 

что при вращении гироскопа в направлении по ходу часовой стрелки (при взгляде 

на него сверху) гироскоп уменьшает свой вес пропорционально угловой скорости 
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вращения. При вращении же гироскопа в противоположном направлении его вес 

не изменяется (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение веса гироскопов для левого и 

правого вращений вокруг вертикальной оси в магнитном 

поле окружающей среды [30]. 

В данном опыте, как и у Козырева, эффект облегчения гироскопа имеет место 

при вращении гироскопа в одну сторону и отсутствует при вращении в другую сто-

рону, при этом уменьшение веса гироскопа пропорционально скорости его враще-

ния. Однако в опытах Козырева и в опытах японских исследователей эффект об-

легчения гироскопа проявляется при противоположных направлениях вращения 

гироскопа. 

Вскоре после опубликования статьи японских ученых были опубликованы 

статьи французских и американских исследователей (J. Е. Faller et al. [31]; 

T. J. Quinn, A. Picard [32]), в которых сообщалось, что в проведенных ими анало-

гичных экспериментах изменение веса гироскопа не зарегистрировано. 

Анализ этих публикаций, сделанный Р. Я. Зулькарнеевым на семинаре «Изу-

чение феномена времени» при Московском государственном университете имени 

М. В. Ломоносова, позволяет заключить, что результаты как японских, так и фран-

цузских и американских ученых согласуются с результатами Н. А. Козырева.  

Дело в том, что в соответствии с положениями причинной механики гиро-

скоп может изменять свой вес только при условии, что он входит в состав какого-

либо причинно-следственного звена, иначе говоря, при наличии необратимого об-

мена энергией между ним и окружающей средой. Такой обмен энергией имеет ме-

сто, например, при вибрировании гироскопа. Так вот, в установке японских иссле-

дователей присутствовали неконтролируемые вибрации из-за применения пружин-
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ных подвесов гироскопов. Гироскопы же, использованные американскими и фран-

цузскими учеными, были близки к идеальным. Согласно положениям причинной 

механики, такие гироскопы и не должны изменять свой вес. 

Н. А. Козырев исследовал свойства гироскопов не только с помощью рычаж-

ных весов, но также с помощью маятника. Последний представлял собой вибриру-

ющий гироскоп с горизонтальной осью, подвешенный на длинной тонкой нити. 

Ученый пишет: «Как и в опытах с весами, при вращении гироскопа в спокойном 

режиме ничего не происходило, и эта нить не отклонялась от отвеса. При некото-

ром же характере вибраций гироскопа нить отклонялась от отвеса всегда на одну и 

ту же величину … и именно в ту сторону, откуда вращение гироскопа происходило 

против часовой стрелки. При длине нити l = 2 м и [линейной скорости вращения 

ротора] u = 25 м/с отклонение составляло 0,07 мм, что дает для отношения гори-

зонтальной силы к весу значение 3,5∙10–5, достаточно близкое к результатам взве-

шивания» [22] (см. [19], с. 348). 

В дальнейшем Козырев переходит к опытам, в которых вибрации создаются 

не ротором гироскопа, а устройством, расположенным на опоре (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Рычажные весы и маятник с источником вибраций на опоре. 

На весах вертикальные колебания опоры коромысла весов создавались с по-

мощью устройства, включающего в себя шариковый подшипник, эксцентрично 

насаженный на ось электромотора. Ускорение при колебании опоры было мень-

шим ускорения свободного падения, поэтому не происходило отрыва коромысла 

от опоры и не нарушалась точность показаний весов. Гироскоп подвешивался к ко-

ромыслу с помощью длинной упругой нити. Благодаря ее растяжению и сжатию, 

колебания поглощались в ней и практически не доходили до гироскопа, поэтому 

гироскоп испытывал лишь еле заметные вертикальные вибрации. На другом конце 

коромысла был жестко закреплен уравновешивающий груз. При этом реализовы-

валась такая кинематика коромысла: его середина колебалась с некоторой ампли-

тудой a, конец с подвешенным гироскопом колебался с амплитудой 2a, а конец 

с противовесом был практически неподвижным, то есть коромысло весов как бы 

вращалось вокруг конца с противовесом (штриховая линия на рис. 6). Здесь при-

чина и следствие поменялись местами, и знак эффекта поменялся на противопо-

ложный, то есть при том же направлении вращения гироскопа добавочная сила ока-

залась направленной в противоположную сторону [22] (см. [19], с. 349). 
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Подробный анализ работы вибрационных рычажных весов изложен Козыре-

вым в статье [33] (переиздано: [20], с. 118–121). 

В опыте с маятником вибрация подвеса осуществлялась с помощью электро-

магнитного реле (см. рис. 6). «Опыты с маятником дали тот же результат. Гиро-

скоп, подвешенный на тонкой струне, при вибрации точки подвеса отклонялся 

в сторону, откуда вращение происходило по часовой стрелке» [22] (см. [19], с. 349, 

350). 

Выше (на с. 15) был приведен следующий результат опытов с вибрирующим 

гироскопом: в случае вертикального расположения оси гироскопа при вращении 

его против часовой стрелки получалось облегчение ΔQ = –8 мг, при вращении по 

часовой стрелке всегда оказывалось ΔQ = 0, а в случае горизонтального располо-

жения оси в любом азимуте наблюдалось среднее значение ΔQ = –4 мг.  Козырев 

завершает изложение этого результата такими словами: «Отсюда можно сделать 

заключение, что любое вибрирующее тело в условиях этих опытов должно показы-

вать уменьшение веса … этот эффект вызван вращением Земли» [22] (см. [19], 

с. 347, 348). 

Принимая во внимание, что сама Земля является вращающимся гироскопом, 

Козырев заменил в установках гироскоп грузом. В остальном схема экспериментов 

с вибрацией осталась такой, как показано на рис. 6 ([25]; см. [19], с. 368). Эти 

опыты показали, что вертикальная составляющая добавочной силы, определяемая 

в опытах с весами, и горизонтальная составляющая добавочной силы, определяе-

мая в опытах с маятником, дают при векторном сложении силу, параллельную оси 

Земли. При расположении источника вибрации (то есть причины) на опоре, как 

изображено на рис. 6, результирующая сила ориентирована в южном направлении. 

При переносе источника вибрации (причины) на груз результирующая сила оказы-

вается ориентированной на север [22] (см. [19], с. 353). 

В связи с тем, что «вибрации нужны только для того, чтобы фиксировать по-

ложение причины и следствия» [там же, с. 355], Козырев модернизировал опыты 

с маятником. Он подвесил тело маятника на длинной металлической нити и вместо 

вибраций пропускал по нити постоянный электрический ток или тепло (нагревая 

или охлаждая точку подвеса). В этих экспериментах наблюдался эффект отклоне-

ния груза к югу при минусе напряжения в точке подвеса и при нагреве точки под-

веса. При плюсе напряжения в точке подвеса и при охлаждении точки подвеса груз 

отклонялся к северу. Резюмируя опыты с пропусканием электрического тока, Ко-

зырев пишет: «Таким образом, ничего не зная о природе электрического тока, уже 

только из одних этих опытов можно было заключить, что причиной тока является 

перемещение отрицательных зарядов» [там же, с. 355]. 

Подчеркнем, что в описываемых опытах измеряется сила, действующая лишь 

на один элемент причинно-следственного звена. Согласно Козыреву, на другой эле-

мент звена тоже действует сила (в опытах с весами и маятником она приложена 

к опоре), при этом обе силы равны по модулю и противоположны по направлению. 

«Следовательно, заключает Козырев, время может переносить энергию, момент 

вращения, но оно не переносит импульса» [25] (см. [19], с. 367). 
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Применение полученных результатов к Земле дает картину добавочных сил, 

показанную на рис. 4 (при принятом Козыревым условии, что «причинные явления 

космической жизни Земли связаны с наружными слоями» [22]; см. [19], с. 350, 

351). В этом случае, как было отмечено на с. 13, при движении по меридиану от 

экватора к полюсу должна найтись параллель, при переходе через которую доба-

вочная сила меняет свое направление с северного на южное, значит, на самой этой 

параллели добавочная сила должна быть равна нулю. 

Н. А. Козырев организовал экспедицию с целью нахождения этой параллели. 

Предваряя приведенное ученым описание этого исследования, отметим два обсто-

ятельства. В этом описании Козырев называет добавочные силы асимметричными 

(это объясняется тем, что добавочные силы, приложенные к причине и к следст-

вию, не действуют вдоль одной прямой, что приводит к зеркальной асимметрии 

причины и следствия; см. рис. 3). На рис. 4 показано направление добавочной силы 

на поверхности Земли для случая, когда сила действует на причину. В описывае-

мых далее опытах изучалась сила, действующая на груз при вибрации опоры коро-

мысла весов. В этом случае груз является следствием, поэтому действующая на 

него добавочная сила имеет направление, противоположное показанному на рис. 4. 

«Для изучения распределений асимметричных сил на поверхности Земли 

особый интерес представляют полярные районы, где проходит параллель с нуле-

вым значением этих сил и где изменение этих сил с широтой должно быть особенно 

быстрым. Соответствующие измерения были выполнены Н. А. Козыревым и 

В. Г. Лабейшем благодаря содействию Географического общества в лице проф. 

Я. Я. Гаккеля, оказавшего большую помощь в организации этих исследований. 

В апреле 1959 г. указанная группа была включена в состав полярной экспедиции 

Института арктических и антарктических исследований. Измерялась вертикальная 

компонента асимметрических сил по утяжелению груза на эластичном подвесе при 

вибрации весов. Эти измерения были выполнены в Амдерме, Тикси, на о. Котель-

ный, мысе Челюскина, о. Диксон и в ряде пунктов на дрейфующем льду с макси-

мальной широтой 84°15'. Значение полного вектора асимметричных сил было по-

лучено умножением измеренных значений на cosec 𝜑» [34] (см. [19], с. 307). 

В этой экспедиции было установлено, что параллель с нулевым значением 

добавочной силы соответствует широте  𝜑 = 73∘05′  [22] (см. [19], с. 354). 

В последующих лабораторных опытах было обнаружено, что «С ростом … 

частоты вибраций вместо одиночного эффекта [утяжеления груза] скачком появ-

лялся двойной эффект, затем тройной и т. д.» [34] (см. [19], с. 305) (рис. 7). 

Рис. 7. Ступенчатый ход 

утяжеления груза с ростом ча-

стоты вибраций на рычажных 

весах (груз на упругом подвесе, 

источник вибраций на опоре) 

[25, 34] (см. [19], с. 305, 369). 

 

 



20 
 

 

«Рис. 7 воспроизводит типичный график зависимости утяжеления груза от 

частоты вибраций. Эти измерения были произведены Ю. И. Кулаковым и автором 

в Пулкове на рычажных весах II-го класса завода «Госметр». На графике приве-

дены результаты взвешивания груза 620 г, пересчитанные на 1 кг. Амплитуда ко-

лебаний опоры коромысла составляла около 0,3 мм. Таким образом, ускорение виб-

раций на опоре должно было достигать g при частоте около 30 Гц. На графике со-

вершенно отчетливо выделяются три ступени утяжеления груза. Величина ступени 

получается около 31 мг на 1 кг, т. е. 3,1 ∙ 10−5, что близко к значению 3,2 ∙ 10−5, 

полученному из многих измерений» [34] (см. [19], с. 305, 306). 

На основании этого результата Козырев преобразовал формулу (2) (∆𝐹 =  
𝑣

𝑐2
𝐹) 

к виду (3), включающему множитель φ с дискретными значениями: 

∆𝐹 =  φ
𝑣

𝑐2
𝐹,    где  φ = 𝑛𝜋,   𝑛 = 0, 1, 2, 3, … 

Из данной формулы по измеренным значениям ∆𝐹 первой ступени (𝑛 = 1) 

ученый определил значение хода времени 𝑐2: 

𝑐2  ≈  2200 
км

с
 ≈  

1

137
𝑐 

[25] (см. [19], с. 367, 382). Это позволило связать ход времени 𝑐2 с двумя фундамен-

тальными константами — постоянной тонкой структуры α и скоростью света 𝑐: 

𝑐2 = α𝑐, 

см. формулу (4) и ее обсуждение на с. 8. 

Опыты с крутильными весами и электрическим мостиком Уитстона 

Н. А. Козырев пишет: «Многократные измерения показали, что хотя ступени 

утяжеления груза остаются неизменными, но частоты вибраций, при которых они 

возникают, меняются очень сильно в зависимости от обстоятельств, лежащих вне 

контроля лаборатории. Существует и сезонный ход: осенью опыты выходят значи-

тельно легче, чем весной. Пришлось прийти к выводу, что происходящие в природе 

процессы ослабляют или усиливают рост причинного воздействия в системе. Осу-

ществление различных процессов около системы подтвердило предположение» 

[25] (см. [19], с. 368). Ученый приходит к выводу, что «кроме постоянного хода 𝑐2 

у времени существует еще и переменное свойство, которое можно назвать плот-

ностью или интенсивностью времени. При малой плотности время с трудом 

воздействует на материальные системы, и требуется сильное подчеркивание при-

чинно-следственного отношения, чтобы появились силы, вызванные ходом вре-

мени» [22] (см. [19], с. 357). На с. 14 наличие этого свойства времени сформулиро-

вано в форме постулата VI. 

По Козыреву, плотность времени проявляется в дистанционном воздейст-

вии необратимых процессов на другие процессы и состояние окружающих тел. 

Перед ученым встала задача найти способ регистрации этого свойства вре-

мени. Причем такой способ, который позволил бы изучать звезды, планеты и иные 

космические объекты, так как Козырев, как астроном, своей целью ставил изучение 
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именно космических тел. «Решение этой задачи получилось в результате многолет-

ней совместной работы с В. В. Насоновым. Только благодаря его инициативе и его 

большому техническому опыту удалось найти и осуществить методику, необходи-

мую для астрономических наблюдений» [25] (см. [19], с. 370, 371). 

Н. А. Козырев и В. В. Насонов использовали несколько типов датчиков. Наи-

более удобными оказались несимметричные крутильные весы и усовершенство-

ванный электрический измерительный мостик Уитстона (рис. 8 и 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис. 8. Крутильные 

     несимметричные весы. 

                                                                Рис. 9. Усовершенствованный электри- 

                                                           ческий измерительный мостик Уитстона. 
                                                                G – гальванометр; E – источник постоянного 

                                                           тока; 𝑟𝑖 – четыре одинаковых резистора. 

Н. А. Козырев так описывает работу крутильных весов: «Хорошие показания 

дают крутильные весы с отношением плеч порядка 1:10. Материал коромысла и 

грузов может быть любым, и то же относится к нити подвеса. Практически же 

лучше применять свинцовые грузы, а для подвеса капроновую нить диаметром в 

15 мкм при длине порядка 5 – 10 см. Во избежание помех со стороны электроста-

тических явлений эти несимметричные весы должны находиться в металлическом 

сосуде цилиндрической формы и быть закрытыми сверху обыкновенным, неорга-

ническим стеклом. 

Произведенные с этими весами опыты показали, что … стрелку весов [т. е. 

длинный конец коромысла] притягивают очень многие процессы: любые деформа-

ции тела, удары воздушной струи о препятствие, работа песочных часов, поглоще-

ние света, присутствие наблюдателя и все процессы, связанные с трением. Нулевой 

отсчет, т.е. нормальное положение стрелки, устанавливался не кручением нити, а 

действием совокупности происходящих вокруг процессов. Наблюдавшиеся пово-

роты весов происходили на десятки градусов, что соответствовало силам порядка 

10–3 – 10–4 дин. Таким образом, при весе коромысла в несколько граммов его пово-

роты были вызваны силами, составлявшими 10–6 – 10–7 от действующих в системе 

сил» [25] (см. [19], с. 371). 

Недостатком крутильных весов является то обстоятельство, что на них вли-

яют все окружающие процессы, а не только тот процесс, который изучается. Этого 

недостатка лишен усовершенствованный электрический измерительный мостик 

Уитстона (рис. 9). Поясним работу этого прибора. 
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В исходном состоянии мостик Уитстона находится в сбалансированном со-

стоянии, и ток через гальванометр не идет (точная балансировка достигается с по-

мощью дополнительного резистора с переменным сопротивлением, не показанного 

на рис. 9). Один из резисторов мостика Уитстона располагается, как видно из 

рис. 9, на некотором удалении от остальных резисторов. Изучаемый процесс про-

изводится вблизи этого резистора, поэтому он оказывает основное влияние именно 

на данный резистор. Это приводит к разбалансировке моста, которая регистриру-

ется гальванометром. Посторонние процессы, находящиеся на большом удалении 

от прибора, воздействуют на все резисторы практически одинаково, поэтому они 

не приводят к дополнительной разбалансировке моста и не влияют на показания 

гальванометра. Детальное описание этого прибора имеется в статье [35] (см. [20], 

с. 110–111). 

Н. А. Козырев и В. В. Насонов провели многолетние экспериментальные ис-

следования плотности времени. И хотя им не удалось ввести количественную ха-

рактеристику плотности времени, полученные результаты позволяют сделать важ-

ные выводы. Качественно, эти выводы сводятся к следующему. 

Плотность времени характеризует активность влияния времени на системы и 

процессы нашего мира. Плотность времени в данном месте пространства зависит 

от процессов, происходящих вокруг него. Процессы, в которых идет возрастание 

энтропии, то есть происходит разупорядочение, увеличивают вокруг себя плот-

ность времени, и, наоборот, процессы, сопровождающиеся понижением энтропии, 

уменьшают плотность времени. Можно сказать, что время несет в себе организо-

ванность или негэнтропию, и оно либо излучается системой, когда организован-

ность системы уменьшается, либо поглощается системой, когда ее организован-

ность возрастает. 

В связи с тем, что любой процесс изменяет вокруг себя плотность времени, 

он через это свойство времени оказывает воздействие на ход других процессов и 

состояние окружающего вещества. Тем самым посредством плотности времени 

устанавливается взаимосвязь всех процессов, происходящих в природе. 

Представление об излучении или поглощении времени системой, упомянутое 

выше, оправдано характером передачи воздействия на датчик. Так, действие на дат-

чик процесса, увеличивающего вокруг себя плотность времени, ослабляется по за-

кону обратных квадратов расстояния, экранируется (в определенной степени) твер-

дыми телами и жидкостями, а также отражается металлическими зеркалами. 

Уменьшение же плотности времени около процесса представляет собой как бы втя-

гивание туда времени из окружающего пространства. Действие этого явления на 

датчик экранируется, но не отражается зеркалом. Важно, что эффект отражения 

позволяет фокусировать действие процесса с помощью параболического зеркала и 

тем самым дает возможность вести астрономические наблюдения с использова-

нием телескопа-рефлектора.  

К этому можно добавить, что поскольку время является характеристикой чет-

вертого, ортогонального нашему Миру направления, то для него одинаково до-

ступны как внешние, так и внутренние области любых трехмерных объектов 

нашего Мира. Каждый атом вещества, каждая клетка живого организма одинаково 

открыты навстречу потоку времени, текущему сквозь наш Мир по нормали к нему. 
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4. Астрономические наблюдения 

После многолетних лабораторных исследований, в результате которых были 

разработаны датчики для приема сигналов от удаленных необратимых процессов, 

Н. А. Козырев переходит к астрономическим наблюдениям с использованием этих 

датчиков.  

«Такие наблюдения были осуществлены в Пулкове на телескопе с отверстием 

70 см (РМ-700) и в Крымской обсерватории на телескопе 50 см (МТМ-500). 

Наблюдения проводились в фокусе кудэ телескопа. При таких наблюдениях 

[крутильные несимметричные] весы могли оставаться неподвижными и стоять на 

прочном фундаменте. Звезда проектировалась через стеклянную крышку футляра 

на его дно около длинного конца коромысла, и затем ее свет перекрывался черной 

бумагой. Вещество, подвергнутое действию процесса, само работает как процесс и 

поэтому место проекции звезды должно отталкивать стрелку весов. Некоторые аст-

рономические объекты действительно вызывали надежные, многократно повторен-

ные отклонения весов» [25] (см. [19], с. 372–373). Сводка наблюдений, в которых 

применялись крутильные весы, приведена в статье [25] (см. [19], с. 373–374). 

Большой цикл астрономических наблюдений был проведен Н. А. Козыревым 

на 50-дм телескопе-рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории с ис-

пользованием в качестве датчика усовершенствованного электрического измери-

тельного мостика Уитстона (см. рис. 9). В этом исследовании ученому помогали 

В. В. Насонов и М. В. Воротков. 

В наблюдениях зарегистрированы сигналы от ряда галактик, звезд, планет, 

лунных кратеров Альфонс и Аристарх [35, 36] (см. [20], с. 106–117, 122–131). 

Самым важным результатом является то, что для некоторых объектов полу-

чены сигналы от трех точек неба (рис. 10): 

1) от видимого положения объекта (то есть от того положения объекта в про-

шлом, когда им был испущен свет, достигший Земли в момент наблюдения; знак II 

на рисунке); 

2) от положения объекта в настоящий момент (где мы его не видим, потому 

что свет, испущенный им в этот момент, еще не дошел до нас; знак I на рисунке); 

3) от положения в будущем, которое объект будет занимать в то время, когда 

к нему пришел бы световой сигнал от Земли, испущенный в настоящий момент 

(знак III на рисунке). 

 

 

 

          Рис. 10. Три случая возможной связи через 

время в мире Минковского [29] (см. [20], с. 137). 

 

 

 

 

Основываясь на этих данных, Н. А. Козырев делает вывод о том, что наш мир 

подчиняется четырехмерной геометрии Минковского (на которой базируется спе-

циальная теория относительности) [29] (переиздано: [20], с. 132–140). 
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5. Комментарии 

Н. А. Козырев проводил лабораторные опыты и астрономические наблюде-

ния, связанные с причинной механикой, более 30 лет. В кратком обзоре невоз-

можно изложить все полученные результаты. Для детального ознакомления с ними 

нужно обратиться к первоисточникам. К счастью, практически все публикации Ко-

зырева по причинной механике переизданы и доступны на сайте Института иссле-

дований природы времени (см. ссылки [19, 20]). 

В данном обзоре не затронуты работы Козырева по наблюдательной астро-

номии и теоретической астрофизике. Нужно отметить, что количество публикаций 

ученого по причинной механике составляет менее трети от всех его публикаций, 

список которых приведен в [20] (с. 141–151). 

Подробная биография Н. А. Козырева написана старейшим сотрудником 

Пулковской обсерватории астрофизиком А. Н. Дадаевым [5]. 

Имя Козырева и его причинная механика упоминаются в очень большом ко-

личестве публикаций. Список таких публикаций, вышедших до 1991 г., приведен 

в [19] (с. 438–444). Отдельно отметим книги, которые целиком посвящены Козы-

реву и причинной механике: [19, 20, 38–40]. Обзор работ Н. А. Козырева дан в [41]. 

Н. А. Козырев не успел завершить разработку своей теории. Ученый указал 

путь изучения времени и сам прошел значительную его часть. 

Дальнейшее продвижение по пути, намеченному Козыревым, осуществляют 

последователи ученого. Ими получены важные результаты. Математически форма-

лизовано понятие причинности. Наличием добавочной «козыревской» силы объяс-

нены геофизические эффекты и вириальный парадокс в скоплениях галактик, не 

имеющие объяснения с традиционных позиций. Исследовано воздействие солнеч-

ных затмений и других астрономических явлений на несимметричные крутильные 

весы и другие датчики козыревского типа. Обнаружено влияния вращающихся тел 

на параметры радиоактивного распада. Показано, что добавочные «козыревские» 

силы позволяют различить причину и следствие по признаку правизны и левизны, 

что дает надежду на объяснение диссимметрии живой материи. На основании суб-

станциональной концепции времени, которую развивал Козырев, выведена извест-

ная CPT-теорема квантовой теории поля и построена модель электрона как 4-х мер-

ного шара в пространстве Минковского, которая с высокой точностью описывает 

свойства электрона. Обзору этих исследований посвящены работы [41, 42]. 

В связи с имеющимися в интернете мифами о Козыреве отметим следующее. 

Н. А. Козырев НЕ занимался построением машины времени, позволяющей 

путешествовать в прошлое или будущее, НЕ ревизовал представление о длитель-

ности времени (его теория утверждает наличие у времени иных свойств помимо 

длительности, и именно они являются предметом изучения в причинной механике), 

НЕ отрицал существование в звездах термоядерных реакций (при наличии соответ-

ствующих условий, которые отсутствуют в стационарных звездах типа Солнца, как 

он доказал в своей докторской диссертации), НЕ отрицал закон сохранения энергии 

(именно на основе этого закона пришел к выводу, что звезды типа Солнца черпают 

энергию извне), НЕ имеет отношения к устройствам, именуемым «зеркалами Ко-

зырева» (этим термином академик В. П. Казначеев назвал в честь Н. А. Козырева 

свои устройства, предназначенные для изучения особых состояний сознания). 
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6. Заключение 

Вывод, к которому Н. А. Козырев приходит на основе своих исследований 

([21, 37]; см. [19], с. 384, 393–394), можно кратко сформулировать такими словами. 

Физические свойства времени проявляются в причинно-следственных свя-

зях. Они противодействуют обычному ходу процессов, ведущему к разрушению 

организованности систем. Влияние времени очень малó в сравнении с обычным 

разрушающим ходом процессов, однако оно в природе рассеяно всюду, поэтому 

имеется возможность его накопления. Такая возможность осуществляется в живых 

организмах и массивных космических телах, в первую очередь в звездах. Активные 

свойства времени могут осуществлять взаимосвязь объектов, между которыми нет 

обычных физических воздействий. Для Вселенной в целом влияние активных 

свойств времени проявляется в противодействии наступлению ее тепловой смерти. 

Время объединяет весь мир в единое целое. Оно — организующее начало и источ-

ник жизненных возможностей мира. 

Развитие теории времени связано с именами трех выдающихся ученых. 

И. Ньютон в своем труде «Математические начала натуральной философии» 

(1687 г.) постулировал, что время есть параметр, который одинаково меняется во 

всех точках пространства и не зависит от происходящих процессов. 

А. Эйнштейн создал теорию относительности (1905 г.), согласно которой вре-

мя и пространство образуют единое 4-х мерное пространство-время. В нем каждое 

тело движется из прошлого в будущее вдоль своей мировой линии. Собственное 

время тела есть длина пройденного им участка мировой линии. 

 В теориях Ньютона и Эйнштейна речь идет о свойстве времени, которое из-

меряется часами и именуется длительностью. 

Н. А. Козырев основал причинную механику (1958 г.), согласно которой время 

наряду с геометрическим свойством длительности обладает также материальными 

(физическими) свойствами, благодаря которым оно воздействует на события мира. 

Итак, причинная механика, не противореча известным положениям совре-

менной физики, естественным образом развивает теорию времени, основанную 

И. Ньютоном и усовершенствованную А. Эйнштейном. 

А. А. Вознесенский. Есть русская интеллигенция 

Есть русская интеллигенция. 

Вы думали — нет? Есть. 

Не масса индифферентная, 

а совесть страны и честь. 

                  <…> 

«Нет пороков в своем отечестве». 

Не уважаю лесть. 

Есть пороки в моем отечестве, 

зато и пророки есть. 

Такие, как вне коррозии, 

ноздрей петербуржской вздет, 

Николай Александрович Козырев — 

небесный интеллигент. 

Он не замечает карманников. 

Явился он в мир стереть 

второй закон термодинамики 

и с ним тепловую смерть. 

Когда он читает лекции, 

над кафедрой, бритый весь — 

он истой интеллигенции 

указующий в небо перст. 

                  <…>
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