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Проблема выяснения причин вариаций гравитационной постоянной G, наблюдаемых многими учеными мира,
очень важна не только для фундаментальной физики и астрофизики, но также и для геофизики. Статья посвящена
экспериментальному изучению причин изменений гравитационной постоянной G и ее возможной связи с геологи�
ческими процессами. G этой целью был создан новый инструмент — детектор ATROPATENA, который непрерывно
регистрирует значения G одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях и относительные измене�
ния во времени силы тяжести ��g. Так, было определено, что параметры изменений во времени G зависят от прост�
ранственной ориентации весов Кавендиша. Зарегистрированы вариации G перед сильными землетрясениями.

Problem of clearing up the reasons of variations of gravitational constant G, observed by many scientists of the world, is of
great importance not only for fundamental physics and astrophysics, but also for geophysics. The article is devoted to
experimental studying of reasons of variations of gravitational constant G and their possible connection with geological
processes. For this purpose was created a new instrument — the detector ATROPATENA, which uninterruptedly registers
the values of G simultaneously in two mutually perpendicular directions and the relative changes in time of gravity ��g. It
has been determined that the parameters of variations in time of G depend upon spatial orientation of Cavendish balance.
Variations G before strong earthquakes are registered. 

По мере повышения точности измерений значе$
ний гравитационной постоянной G, странным образом
увеличиваются различия между результатами измере$
ний G сделанными различными учеными. 

Впервые возможность изменения гравитацион$
ной постоянной допустил П. Дирак [1—2]. Впоследст$
вии этой проблеме было посвящено большое количест$
во научных исследований различных ученых [3—11].

Авторы [5] получили вариации измеренных зна$
чений G, существенно превышающие погрешность из$
мерительного прибора. 

Между тем, подводя итоги своих исследований, вы$
шеуказанные ученые пришли к следующему заключению:
«Анализ вариаций результатов измерений гравитацион$
ной постоянной показывает, что изменения геомагнитно$
го поля, нестабильность температуры и атмосферного дав$
ления, потоки остаточного газа в вакуумной камере,
изменения наклона установки не могут привести к наблю$
даемым эффектам. Вариации гравитационного поля, свя$
занные с изменением взаимного положения Земли, Луны
и Солнца слишком малы для непосредственного ощути$
мого влияния на результаты измерений».

До настоящего времени два наиболее точных из$
мерения G были получены группами ученых в Вашинг$
тонском Университете в Сиэтле и Международном бюро

мер и весов под Парижем, причем в обоих случаях ошиб$
ки эксперимента составляли 1/10000, однако разница
полученных значений существенно превышает возмож$
ные погрешности. В Сиэтле было получено значение [12]:

G = (6,674215 ± 0,000092)•10�11 m3•kg!1•s!2.

Жан$Поль Мбелек (Jean$Paul Mbelek) и Марк Ла$
шьез$Рай (Marc Lachieze$Ray) из французской комиссии
по атомной энергии заявили, что им удалось понять при$
чину подобного расхождения между эксперименталь$
ными значениями. Исследователи предположили, что в
основе наблюдавшихся расхождений лежит взаимовлия$
ние гравитационного и электромагнитного полей.

В своих работах они представили вычисления
ожидаемых значений гравитационной постоянной в
разных регионах планеты. В основу расчетов были поло$
жены теории, предполагающие наличие скрытых раз$
мерностей у пространства (в частности, теория струн, в
рамках которой объединяется электромагнитное и гра$
витационное поле) [13—14].

Из расчетов получается, что земное тяготение бу$
дет сильнее в тех местах, где сильнее магнитное поле,
т.е. максимальных значений можно ожидать в районах
северного и южного магнитных полюсов. По их мне$



нию, имеющиеся экспериментальные данные вполне
согласуются с теорией, однако требуется проведение
прецизионных измерений, как в районах самих полю$
сов, так и в экваториальных районах.

Между тем, некоторые ученые не разделяют
этой концепции [15].

В работе [16] отмечается, что в последние годы раз$
брос в значениях измеренных значений гравитационной
постоянной достиг 0,7%. Новый эксперимент группы
швейцарских физиков из Университета Цюриха, позволил
получить результат, отличающийся от французского. Так, в
специальном цементированном подвале около Виллигена
(Швейцария), они с помощью чувствительных лаборатор$
ных весов измерили различия в массе двух маленьких гирь,
над или под которыми были размещены две гигантские ем$
кости ртути весом 13 тонн [16]. Измеряя сверхчувствитель$
ными весами изменения веса пробных масс, исследователи
вычислили значение гравитационной постоянной, равное: 

G = (6,6754 ± 0,0005) • 10�11 m3•kg!1•s!2.

Их данные отличаются от результатов получен$
ных группой в Сиэтле и французскими учеными. 

Во всяком случае, попытки уточнить измеренные
значения G пока, что приводят к усилению отклонений
в данных, полученных различными учеными мира. Это
усугубляет некоторую растерянность ученых, так как

вариации G не согласуются с основными положениями
общей теории относительности.

Можно было бы говорить об ошибках, связанных
с погрешностью измерений или неучтенными помеха$
ми, если бы это были единичные случаи. Между тем, из$
менения во времени и в пространстве в измеренных
значениях G наблюдается многими учеными, на протя$
жении последних десятилетий, увеличиваясь пропорци$
онально повышению точности измерительных систем. 

Современные представления о гравитации были
впервые описаны А. Эйнштейном в рамках общей тео$
рии относительности [17]. В соответствии с общей теори$
ей относительности коэффициент G является константой. 

Для экспериментального изучения пространст$
венно$временных вариаций измеренных значений G
был создан новый инструмент, названный авторами де$
тектор ATROPATENA. Конструкция ATROPATENA
имеет заявку на патент PCT [18].

ATROPATENA представляет собой замкнутую и
изолированную от внешней среды систему сенсоров,
использующих физический принцип «Весов Кавенди$
ша», в которых подвешены на нитях вместо одного —
два коромысла с малыми массами на концах 2, причем
эти коромысла расположены взаимно перпендикуляр$
но. Между малыми массами, размещенными на концах
двух коромысел, на равном удалении от них размещены
большие массы 3, рис. 1, (а).
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Рис. 1. Схема конструкции (а) и фотография (b) детектора ATROPATENA.
1 — стеклянный корпус детектора; 2 — коромысла с малыми массами на концах; 3 — большие массы; 4 — пробная масса под$
вешенная на упругом рычаге; 5 — лазерные излучатели; 6 — чувствительная оптическая матрица для горизонтальных сенсоров;
7 — чувствительная оптическая матрица для вертикального сенсора. 



Кроме того, имеется и третий измерительный
датчик — пробная масса 4, подвешенная на специаль$
ном упругом рычаге и имеющая возможность верти$
кальных смещений при изменении относительных зна$
чений ускорения силы тяжести �g. Вариации �g
обусловлены лунно$солнечными приливами и появле$
нием локальных гравитационных аномалий, которые
могут быть вызваны изменением плотности толщи гор$
ных пород под прибором в результате изменения их на$
пряженного состояния, а следовательно и их массы. 

На рис. 1, (а) схематически показано устройство
ATROPATENA.

Как видно из схемы, на коромыслах с массами 2
и на рычаге вертикального датчика 4 имеются миниа$
тюрные зеркала, на которые направлены три лазерных
луча. Отразившись от зеркал, лучи попадают на чувстви$
тельные оптические матрицы 6 и 7, где происходит пре$
образование оптического сигнала от лазерной метки в
электрические сигналы и их передача в аналогово$циф$
ровой преобразователь. После этого цифровой сигнал
передается в специальный блок компьютера с последу$
ющей записью в специальном формате. Разработанное в
Научно$исследовательском институте прогнозирования
и изучения землетрясений (SRIPSE) программное обес$
печение позволяет автоматически записывать информа$
цию в виде отдельных файлов за определенный период
времени, устанавливаемый оператором. 

Вся чувствительная система помещена в специ$
альный, изолированный от внешней среды, стеклянный
корпус 1, в котором создан и постоянно поддерживает$
ся глубокий вакуум (10$4 МПа). 

В разных областях чувствительной системы уста$
новлены датчики температуры с точностью до 0,1°С, ко$
торые связаны с блоком контроля температуры системы.
В комнате размещения ATROPATENA поддерживается
постоянная температура с погрешностью ±1°С.

Вакуумный корпус с чувствительной системой,
для исключения механических воздействий и лучшей
теплоизоляции, помещен в прозрачный пластмассовый
корпус, позволяющий визуально наблюдать за работой
системы (рис. 1, б).

Параллельно с указанными сенсорами, в
ATROPATENA также предусмотрена цифровая сейс$
мическая станция с использованием трехкомпонент$
ного сейсмоприемника, информация от которого
также передается на компьютер и непрерывно запи$
сывается по трем каналам X, Y, Z. Запись сейсмо$
граммы по трем каналам производится непрерывно
в цифровом виде. 

Регистрация сейсмических колебаний необходи$
ма, чтобы исключить возможное влияние этих колеба$
ний на дестабилизацию чувствительной системы детек$
тора ATROPATENA и появление ложных аномалий,
вызванных сейсмическими процессами.

Дистанционное управление детектором и дис$
танционный съем информации минимизирует внеш$
ние воздействия на чувствительную систему. 

Все элементы чувствительной системы выполне$
ны из неметаллических материалов, что исключает воз$
действие на эти элементы магнитного поля и электро$
магнитных излучений. ATROPATENA размещена в
здании НИИ ПриИЗ в г. Баку (Азербайджан). С 1 апре$
ля 2007 г. станция была полностью введена в действие,
что позволило получить высококачественную информа$
цию о вариациях гравитационного поля во времени по
трем осям — X, Y, Z, а также записанную параллельно
сейсмологическую информацию с помощью широко$
полосной цифровой сейсмической станции Tethys$SD.
Первоначально ATROPATENA предназначалась для
экспериментальных исследований возможного влия$
ния сверхдлинных гравитационных волн на показания
весов Кавендиша. 

Если исходить из классических представлений
фундаментальной физики, то детектор ATROPATENA,
на первый взгляд, воспринимается как абсолютно бес$
смысленный прибор, так как считается неоспоримым,
что гравитационная постоянная — фундаментальная
константа и не может меняться во времени или в про$
странстве. Но автор не исключал возможность влияния
на весы Кавендиша сверхдлинных гравитационных
волн и хотел проверить эту идею [15]. 

Между тем, ATROPATENA зарегистрировала
многочисленные сигналы, которые имеют определен$
ные закономерности и высокую корреляцию с сильны$
ми землетрясениями в различных регионах восточного
полушария Земли. 

На рис. 2. показано схематическое изображение
фактической ориентации весов Кавендиша в станции
ATROPATENA. Изображение представляет собой вид
сверху, Х и Y обозначают соответствующим образом
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Рис. 2. Схематическое  изображение  фактической ори�
ентации весов  Кавендиша  в  станции  ATROPATENA.



ориентированные коромысла с малыми массами на
концах, а m1 и m2 — большие массы. S, N, W, E — обо$
значают, соответственно, север, юг, запад восток. 

Для удобства дальнейшего изложения текста, мы
назвали записи детектора ATROPATENA — гравито$
граммы, по аналогии с сейсмограммами. Детальное
изучение гравитограмм с аномальными отклонениями
измеренных значений G может прояснить более тон$
кие физические нюансы этих процессов.

Хотим напомнить, что на гравитограммах, гра$
фик GX отражает движение коромысла Х, а график GY —
движение коромысла Y (рис. 2), график GZ отражает из$
менение силы тяжести, т.е. вертикальные смещения
пробной массы. Причем, увеличение значений GX и GY

означает сближение малых масс на коромыслах с боль$
шими массами, а снижение — удаление от больших
масс. По оси ординат показаны условные единицы, от$
ражающие амплитуду отклонения малых масс на кон$
цах коромысел, относительно больших масс. 

Регистрация значений всех трех сенсоров осуще$
ствляется с дискретностью в одну секунду. Использова$
ние красных лазеров с длиной волны 645 nm и специ$
альных оптических матриц для регистрации лазерной
метки и ее перемещений, позволило регистрировать от$
клонения коромысел на угол до 0,1 градуса. Весь процесс
регистрации происходит в цифровом виде автоматичес$
ки, без участия оператора, а получаемые временные ря$
ды архивируются с помощью специальной программы. 

Мы хотим также напомнить, что эти отклонения
соответствуют вариациям гравитационной постоянной
G в третьем и четвертом знаках после запятой.

На рис. 3 приведены гравитограммы с двумя гра$
витационными аномалиями, зарегистрированными —
5 января и 10 января 2008 г. 

Как видно, на гравитограмме от 5 января, в то
время как малые массы коромысла Х удаляются от
больших масс (GX уменьшается), массы коромысла и GY

сближаются, причем со значительно большей амплиту$
дой (GY увеличивается). В то же время GZ также показы$
вает увеличение силы тяжести почти синхронно с GY.
Примечателен также факт запаздывания начала изме$
нений GZ и GX относительно GY на 64 минуты. В то же
время, GZ возвращается в прежнее положение на 30
минут позже GY, тогда как GX на 2,5 часа позже GY. Мы
видим, что все три сенсора показывают ярко выражен$
ный гравитационный сигнал, явно имеющий одну и ту
же природу, но существуют большие смещения во вре$
мени его регистрации. Период сигнала также достаточ$
но длителен и составляет 8 часов. Во время этих анома$
лий сейсмическая станция не зарегистрировала
никаких сейсмических колебаний, превышающих фо$
новые шумы. Кроме того, сейсмические сигналы не мо$
гут иметь период несколько часов. 7 января произошло
сильное землетрясение в регионе Индонезии с М5,9
(координаты 0.795 S 134.012 E).

Интересен и другой пример регистрации доста$
точно интенсивной вариации во времени гравитацион$
ной постоянной G со строгой избирательностью по на$
правлению. Этот сигнал зарегистрирован только
сенсором GY. Два других сенсора, как видно из гравито$
граммы, «молчат». Период сигнала составляет три часа.
Во время записи сигнала никаких сейсмических колеба$
ний зарегистрировано не было. 15 января в регионе ост$
ровов Фуджи произошло сильное землетрясение с М6,5
(координаты 21.966 S 179.530 W). 

Все данные о землетрясениях в данной статье авто$
ры взяли из каталогов U.S. Geological Survey Earthquake
Hazards Program — USGS (наиболее быстро можно полу$
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Рис. 3. Гравитограммы за 5 и 10 января 2008 г.



чить доступ к этим каталогам на сайте: http://earth$
quake.usgs.gov/eqcenter/eqarchives/significant/).

На рис. 4 показаны гравитограммы за 16 и 20 ян$
варя 2008 г. 

Сначала рассмотрим гравитограмму от 16 ян$
варя. В связи с отсутствием сигналов GZ этот график
не демонстрируется. С 10:00 начинается практичес$
ки синхронно снижение значения GX и увеличение
GY. Как видно, существует некоторое различие в фор$
ме графиков GX и GY, но при этом общая тенденция
показывающая высокую отрицательную корреляцию
не вызывает сомнений. Графики, фактически зер$
кально отображают друг друга. В то время, как малые
массы коромысла Х удаляются от больших масс, мас$
сы на концах коромысла Y сближаются и, то же са$
мое происходит в обратном направлении. Общий пе$
риод наблюдаемого сигнала составляет 14 часов. За
20 января зарегистрирован также достаточно инте$
ресный сигнал, при котором графики GX и GY регист$
рируют в течение 2$х часов сигнал почти зеркально
отображенный на обоих гравитограммах. Между
тем, примерно через час, после появления данного
сигнала, GZ начинает непрерывно регистрировать вы$
сокочастотный квазигармонический сигнал с перио$
дом 4—8 минут. После прекращения регистрации
сигнала сенсорами GX и GY, GZ продолжает регистри$
ровать высокочастотный сигнал вплоть до 23 января
включительно, причем такая длительность непрерыв$
ного проявления сигнала, является весьма необычной
для сенсора GZ. 22 января происходит достаточно
сильное землетрясение в Индонезии с М6,2 (коорди$
наты 1.011 N 97.438 E ). 

На гравитограммах за 2—3 февраля зарегистри$
рованы весьма интересные аномалии рис. 5. Если GY за$

регистрировал три последовательно чередующихся
длиннопериодных сигнала, с периодами, соответствен$
но: 11; 8 и 7 часов, то GX зарегистрировал зеркальное
отображение этих же сигналов, но при этом первый и
второй из них модулированы высокочастотной состав$
ляющей с периодом 4—9 минут, причем модулирую$
щий высокочастотный сигнал в обоих случаях длится
около 5$ти часов. 

4—5 февраля опять на гравитограмме проявля$
ется характерный сигнал, по характеру напоминаю$
щий сигнал за 2—3 февраля, но при этом, гравитаци$
онный сигнал GX модулирован высокочастотной
составляющей с периодом 4—9 минут в начале и в
конце аномалии. Продолжительность модулирующе$
го сигнала приблизительно одинакова и составляет
около 2$х часов. Этот факт весьма интересен, так как
сигнал GX четко ограничен в начале и конце высокоча$
стотной составляющей. 8 февраля происходит силь$
ное землетрясение с М7,2 (координаты 10.725 N;
41.898 W) в районе северного срединно$океаничес$
кого хребта в центральной части Атлантического
океана и 10 февраля происходит сильное землетря$
сение с М6,5 (координаты 60.757 S; 25.582 W) в об$
ласти южных Сандвичевых островов По нашему
мнению, возможно, что аномалии зарегистрирован$
ные 2—3 февраля связаны с землетрясением от 8 фе$
враля, а аномалии 4—5 февраля связаны с землетря$
сением 10 февраля. 

7 мая 2008 г. около побережья Хонсю в Япо$
нии произошли два сильных землетрясения: первое
в 16:02:01 с М6.2 (координаты 36.21S 141.47E) и вто$
рое в 16:45:20 с М6.8 (координаты 36.14S 141.45E).
Анализ записи ATROPATENA показал, что 2 мая
сенсор GX начал регистрировать интенсивную отри$
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Рис. 3. Гравитограммы за 16 и 20 января 2008 г.



цательную аномалию «А» (рис. 6) которая длилась до
3 мая 04:25. Через 2 часа после этой аномалии сен$
сор GX зарегистрировал вторую отрицательную ано$
малию «B», которая длилась до 5 мая. Примечатель$
но, что эти аномалии представляет собой пачки
высокочастотных импульсов с периодами 3,5—6,5
минут. 7 мая 2008 произошли два сильных землетря$
сения в Японии с небольшой разницей во времени.
Таким образом, землетрясения произошли через
5 дней начала записи аномалии и через два дня после
того, как аномалия прекратилась. 

12 мая 2008 г. в Китае в районе Сичуань в
06:28:00 произошло катастрофическое землетрясение с
М8 (координаты 31.08S 103.27E) и в 06:43:14 второе
землетрясение с М6,3 (координаты 31.25S 103.68E), в
результате которых погибло, по предварительным дан$
ным, около 70 тысяч человек и в настоящее время чис$
ло погибших уточняется. 

9 мая сразу два сенсора GX и GY начали регистри$
ровать сильные аномалии «С» гравитационного поля
(рис. 6), причем GY зарегистрировал интенсивную по$
ложительную аномалию состоящую из пачки высоко$
частотных импульсов с периодами 3,5—8 минут, а GX

— отрицательную, состоящую из пачки импульсов с
аналогичными периодами. Амплитуда аномалии GY бо$
лее чем в три раза превышает амплитуду аномалии GX.
Аномалии GY при визуальном анализе состоят из четы$
рех хорошо выделяемых по амплитудной модуляции
пачек импульсов (аномалий) — C, D, E, K. Аномалия K
отличается от аномалий C, D, E по нескольким призна$
кам. Во$первых, на GX после завершения аномалии Е
наблюдается снижение показаний на две условные
единицы, которое длится в течение 15 часов без моду$
ляции и после возвращения показаний к фоновому

значению начинается запись аномалии К. Аномалия К
начинается в 15:22 12 мая и завершается в 09:30 13
мая. Во$вторых, на GY аномалия К также отличается от
предыдущих аномалий. Аномалия К начинается 12
мая и завершается в 10:55 13 мая, причем, нижний
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Рис. 3. Гравитограммы за 2—3 и 4—5 февраля 2008 г.

Рис. 6. Гравитограмма с 1 по 17 мая 2008.
А, В, С, D, E, K — зарегистрированные аномалии гравитацион$
ного поля; 
1, 2 — землетрясения в Японии около побережья Хонсю 07
мая 2008 г. с М 6.2 (время — 16:02:01) и М 6.8 (время —
16:45:20); 
3, 4, 5, 6 — Землетрясения в Китае, Сичуань, 12 мая 2008 с M8
(время — 06:28:00); с M6.3 (время $ 06:43:14); Сичуань 13 мая
2008 с M5,9 (время — 07:07:09); Сичуань 17 мая 2008 с M6,0
(время — 17:08:25). 



предел значений аномалии К выше нижнего предела
аномалий C, D, E примерно на две единицы. После за$
вершения аномалии К значения записи возвращаются
до фонового уровня. 

Таким образом, по нашему мнению, аномалии С
и D являются предвестниками китайских землетрясе$
ний 3 и 4 (риc. 6), Е и К являются предвестниками зем$
летрясений 5 и 6. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на$
блюдаемые аномалии перед землетрясениями в Япо$
нии и в Китае существенно отличаются своими харак$
теристиками. Причины этих отличий и физическое
обоснование наблюдаемых аномалий требует глубоких
исследований и накопления статистической информа$
ции. Между тем, уже сейчас мы можем сделать опреде$
ленные предположения. 

Детектор ATROPATENA зарегистрировал, од$
новременно, отличающиеся друг от друга вариации G
в двух взаимно перпендикулярных направлениях и
вариации �g перед сильными удаленными землетря$
сениями c апреля 2007 г. по настоящее время в 93%
случаев.

В предыдущих исследованиях автор совместно с
В. Е. Хаиным с помощью стандартных гравиметров об$
наружили изменения силы тяжести перед сильными
удаленными землетрясениями [19].

Исходя из положений общей теории относи$
тельности, по своей природе гравитационное взаимо$
действие представляет собой изменение кривизны про$
странства, вызываемое массами и являющееся их
неотъемлемым свойством.

В весах Кавендиша происходит взаимодействие
малых масс на концах коромысла, подвешенного на
тонкой нити с большими массами, что вызывает пово$
рот коромысел вокруг своей оси на некоторый угол.
Угол поворота коромысла компенсируется силой упру$
гости кручения нити, по величине которой и вычисля$
ется гравитационная постоянная. Но если рядом с этой
системой появляются другие большие массы, то они
вносят дополнительные искажения в кривизну прост$
ранства, образованного большими массами в весах Ка$
вендиша. Таким образом, мы будем иметь новую систе$
му взаимодействующих масс, в которой изменение
кривизны пространства будет являться результирую$
щей взаимодействия масс в весах Кавендиша и допол$
нительной массы. В этом случае, весы Кавендиша пока$
жут иной результат.

В реальных условиях Земли, существует множе$
ство геологических факторов, которые создают доста$
точно интенсивные гравитационные аномалии, изме$
няющиеся в пространстве и во времени и многократно
превышающие гравитационные эффекты, вызываемые
движением планет солнечной системы, включая сум$
марный эффект лунно$солнечных приливов. Эти эффек$
ты могут быть вызваны конвективными течениями в
мантии, движением литосферных плит, тектонически$
ми волнами и т. д. 

На наш взгляд, именно таким образом можно
объяснить тот факт, что на протяжении последних
десятилетий, несмотря на постоянное повышение
точности приборов, регистрирующих гравитацион$
ную постоянную G вплоть до шестого знака после за$
пятой, тем не менее, G не удается зарегистрировать
с точностью, выше третьего знака после запятой, о
чем свидетельствуют ежегодно публикуемые данные
CODATA. 

По нашему мнению, не исключено, что
ATROPATENA зарегистрировала тектонические вол$
ны, которые могут излучаться очагами будущих зем$
летрясений. Тектонические волны, в отличие от сейс$
мических, являются очень медленными и длинными
и их, также называют волнами напряжений [20—21].
Тектонические волны, также, как и сейсмические,
являются механическими и в твердой среде имеют
продольную и поперечную составляющие. Проходя
под станцией, эти волны сжимают и растягивают
слои Земли большой толщины и этим изменяют их
плотность и, как следствие массу. Изменение массы
под детектором ATROPATENA регистрируется тре$
мя сенсорами — X, Y, Z, в зависимости от типа волны
и ее направления. Продольная и поперечная текто$
нические волны по разному влияют на весы Кавенди$
ша, в зависимости от ориентации весов по отноше$
нию к волне.

Для более точного определения координат буду$
щего сильного землетрясения необходимо использова$
ние, как минимум, трех станций ATROPATENA, разне$
сенных на большие расстояния друг от друга. 

На основе данных исследований автор пришел к
нескольким важным выводам: 

1. Достоверно зарегистрированы аномальные
изменения во времени измеренных значений гравита$
ционной постоянной G, отличающиеся друг от друга, в
зависимости от ориентации весов Кавендиша. 

2. Установлено, что зарегистрированные ра$
нее разными учеными вариации измеренных значений
G связаны, в основном, с влиянием на показания весов
Кавендиша внешних гравитационных полей геологиче$
ского происхождения;

3. Создан новый инструмент — детектор
ATROPATENA, который позволяет непрерывно регист$
рировать изменения во времени вариаций G в разных
направлениях одновременно с вариациями ускорений
силы тяжести �g, что дает возможность доступа к но$
вому источнику физической информации о геологичес$
ких и космических процессах.

4. Детектор ATROPATENA зарегистрировал
одновременно разные по знаку и амплитуде временные
вариации гравитационной постоянной G в двух взаим$
но перпендикулярных направлениях и вариации силы
тяжести �g перед сильными далекими землетрясения$
ми в 93% случаев, что дает основание для создания, в
перспективе, новой технологии прогнозирования силь$
ных землетрясений.
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