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ОСНОВЫ ДИНАМИКИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА  

КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
 
Аннотация. Рассматривается вопрос о необходимости реформирования фундаментальных основ 

классической физики в части переосмысления понятий динамики «количество движения», «сила», «меха-
нический импульс», «работа», «энергия», «мощность».  

 
Ключевые слова: масса, количество движения, сила, механический импульс, работа, энергия, мощ-

ность. 
 

онятие «количество движения» сформиро-
валось в недрах теории импетуса, которая 

описывала движение тел тяжелея воздуха или 
воды, как стремление к покою на поверхности 
Земли, в которой сконцентрирован центр ми-
роздания. В науке античности движение тела к 
месту его покоя называлось «естественным 
движением». В противном случае движение 
называлось «насильственным». Аристотель по-
лагал, что «насильственное движение» воз-
можно только в том случае, если к телу прило-
жена сила со стороны другого тела: 

«Все движущееся необходимо приводить в дви-
жение чем-нибудь. Если оно в самом себе не 
имеет начала движения, то ясно, что оно приво-
дится в движение другим (тогда движущим бу-
дет иное)» [1, т.3, с. 205]. 

Скорость движущегося тела Аристотель счи-
тал пропорциональной приложенной силе. Та-
ким образом, Аристотель понимал движение, 
как следствие действия некой внешней силы, 
при этом рассматривал скорость этого движе-
ния пропорционально величине этой силы.  

Итак, понятие силы, как физической реаль-
ности введено в оборот Аристотелем, он же 
связывает две физические величины силу и 
скорость прямой пропорциональностью. Фак-
тически, это стало основой для понимания «ко-
личества движения». Тут важно отметить, что 
природой движения Аристотель рассматривает 
именно силу, а не импульс /1/. 

Разница между этим двумя понятиями 
принципиальная. 

Сила, это постоянное во времени явление, и 
может не изменяться неограниченно долго, в 
то время как импульс, это отношение действу-
ющей силы ко времени, в течение которого эта 
сила действует на тело. Если сила пропорцио-
нальна скорости, то импульс пропорционален 
ускорению (изменению скорости во времени), 
при этом, при начальной скорости равной 
нулю, начальная сила движения также равна 
нулю, а вот конечная по своему модулю равна 
величине механического импульса, если дви-
жение связано с внешним импульсом. 

Так могла бы развиваться классическая ме-
ханика, если бы не произошло отождествление 
движения свободного падания с понятием 
силы, принуждающей тело к движению. Эта 
ошибка и требует сегодня своего устранения из 
классической физики. 

Идею принудительного движения Аристо-
теля развил теолог Иоанн Филопон (Алексан-
дрийский, ок. 490-570), который ввел понятие 
«запечатленная сила». По вложенному в неё 
смыслу, она передает энергию внешнего 
толчка телу, и сохраняется в нём, расходуясь по 
мере движения. Он же впервые вводит понятия 
«динамика», как кинетическая (двигательная) 
способность, и «энергия», как кинетическая 
(двигательная) сила, тем самым разделяя спо-
собность к движению и собственно движение. 
Без всякого сомнения, это выдающаяся до-
гадка, которая осталась без внимания плеяды 
последующих натурфилософов, прошедших 
мимо, не уделив ей должного внимания. 

П 
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Своё дальнейшее развитие теория импетуса 
нашла в работах парижского номиналиста 
Жана Буридана (1300 – 1358) в «Вопросах к фи-
зике Аристотеля», написанной после 1328 г., и 
в «Вопросах к сочинению Аристотеля «О небе», 
написанной около 1340 г. 

«Импетусом» Буридан называет некую силу, 
которая исходит от движущегося тела и запе-
чатлевается в движимом теле (см. Иоанн Фило-
пон). Величина импетуса определяется как ско-
ростью, сообщенной движимому телу, так и его 
«количеством материи». «Количество материи» 
является «мерой импетуса» в теле. В этом со-
стоит причина того, что «труднее остановить 
большое быстро движущееся колесо мастера, 
чем маленькое (вращающееся с той же скоро-
стью)».  

Буридан утверждал, что «импетус» продол-
жался бы до бесконечности, если бы не умень-
шался и не разрушался от противоположности, 
оказывающей сопротивление, или еще от чего-
либо, склоняющего к противоположному дви-
жению. «Движущее, приводя в движение движи-
мое, запечатлевает некий импетус, т.е. некото-
рую силу, способную двигать это тело в ту сто-
рону, в которую движущее его двигало: вверх, 
вниз в сторону или по кругу» [2, c. 131]. 

Таким образом, он говорит об «импетусе» и 
как о «движущей силе», и как о причине про-
должения движения. Буридан считал «импе-
тус» постоянным качеством движущегося тела. 
Он запечатлен в этом теле таким образом, как 
магнитные свойства запечатлены в железе. Как 
постоянное качество, «импетус» растрачива-
ется не сам по себе, а только вследствие сопро-
тивления среды, или «противоположного со-
противления» тела, что в последствии дало ос-
нование Ньютону сформулировать свой Пер-
вый закон механики. 

Для нас важно, что Буридан увязывает «им-
петус» не только со скоростью, но и с «количе-
ством материи», которое, вслед за Ньютоном, 
сегодня мы привыкли именовать как «масса». 
Но, кроме этого, особую важность приобретает 
его сравнение «импетуса» с магнитной силой, 
которая, по природе своего взаимодействия 
тождественна гравитационной силе. По Бури-
дану «импетус» это не только первичный тол-
чок к движению (приобретённый импульс), но 
и свойство продолжительного движения (инер-
ция). 

Серьезным недостатком воззрений Бури-
дана, было использование термина «импетус» 
(импульс) в смысле силы, что и определило 

неверное направление формирующейся в то 
время классической механики. 

В дальнейшем теорию импетуса развил уче-
ник Жана Буридана Николай Орем (ок. 1325 – 
1382), который укрепил ошибку Буридана: «я 
утверждаю, что это (импетус) в итоге является 
причиной ускорения тяжелого тела. Тот факт, 
что ускорение тяжелого тела происходит в 
начале, приводит к тому, что тело приобре-
тает подобный импетус. Этот импетус и помо-
гает телу осуществлять движение» [4]. 

В последующем именно это предположение, 
что импульс, является исключительной движу-
щей силой в движении, и привело Ньютона к 
формулировке его Второго закона механики. 

Но, до этого «запечатленная сила» Иоанна 
Филопона была заменена Рене Декартом на по-
нятие «количество движения», без его матема-
тической формализации. Эту формализацию 
провёл уже Исаак Ньютон (1642 – 1727). 

Ньютон впервые формализует понятие «ко-
личество движения»: 

«Количество движения есть мера такового, 
устанавливаемая пропорционально скорости и 
массе» [5, c. 24]. 

И хотя Ньютон не прописал, что «количе-
ство движения» соответствует произведению 
массы тела на его скорость, из общих его рас-
суждений на эту тему этот факт становится 
очевидным, поэтому в ньютоновской форму-
лировке «количество движения» формализу-
ется в выражении: 

p = m * u   (1) 
Далее Ньютон пишет: 
«Таким образом, ускорительная сила так от-

носится к движущей, как скорость к количеству 
движения.  

В самом деле, количество движения пропор-
ционально скорости и массе, движущая же сила 
пропорциональна ускорительной и массе, ибо 
сумма действий ускорительной силы /2/ на от-
дельные частицы тела и составляет движущую 
силу его» [5, c. 29]. 

В этом пассаже Ньютон, производит неяв-
ную подмену «количества движения» (m*u) на 
движущую силу пропорциональную ускори-
тельной силе и массе тела. Поскольку в этой 
формулировке вместо кинетического опреде-
ления ускорения, он воспользовался динами-
ческим определением силы, то она приобрела 
двусмысленность. В этом случае движущая 
сила соответствует произведению ускоритель-
ной силы на массу тела. Но поскольку сила сама 
по себе должна иметь в своем составе массу, то 
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получается, что речь идёт о силе гравитацион-
ного взаимодействия, где мы видим произве-
дение масс гравитационного центра и его стел-
лита. 

Таким образом, под движущей силой Нью-
тон понимает силу гравитационного взаимо-
действия, а под ускоренной силой ускорение 
свободного падения, поэтому он и формализо-
вал свой Второй закон в том виде, как он сего-
дня формулируется в классической физике. Но 
у него речь шла исключительно о гравитацион-
ном взаимодействии, а последующие толкова-
тели перетолмачили его вывод в выражение, 
которое сам Ньютон не использовал: 

F = m * a   (2) 
Подмена силы импульсом, которую предло-

жил Буридан, и которую принял Ньютон, гово-
рит о том, что Ньютон был ещё только на по-
роге понимания сути классической физики, но 
не успел его перейти, и самое печальное то, что 
никто более не решись его переступить. Так 
ошибка в подмене силы на импульс и сохрани-
лась до сего дня. Продолжать жить с этой ошиб-
кой, или все же набраться духу провести необ-
ходимую реформу классической физики, это 
уже дело будущих поколений. 

Я не буду приводить критику современного 
концепта основ классической физики, основы-
ваясь на том, что любой грамотный человек 
сам в состоянии сделать правильный для себя 
вывод о том, какою позицию занять в отноше-
нии проводимой реформы неоклассической 
физики открывающейся данной статьёй. 

ОСНОВЫ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
Понятия «количество движения» и «сила» 

тождественны, и формализуются произведе-
нием количества материи (массы) m механиче-
ской системы на её скорость u в пространстве, 
которое обозначается латинской буквой «F»: 

F = m * u   (3) 
В качестве единицы измерения силы пред-

лагается Картез (кг*м/с), от латинского вари-
анта фамилии Декарта, как дань уважения вве-
дению в научный оборот понятия «количество 
движения». 

По своей физической сути, сила представ-
ляет собою динамическую характеристику дви-
жения механической системы обладающей 
определённой пространственной скоростью и 
массой. При этом скорость может быть посто-
янной, средней или мгновенной, в зависимо-
сти от решения конкретной задачи. 

В случае постоянной скорости (u = const) 
сила является постоянной во всем интервале 

исследуемого интервала времени движения 
объекта; 

В случае средней скорости  
(uср = ½(umin + umax)), сила определяет среднюю 
динамику объекта при его переменных скоро-
стях во время исследуемого интервала вре-
мени;  

В случае мгновенной скорости (ut = u0 + at.), 
сила характеризует динамику объекта в кон-
кретный момент времени при du → 0, при ли-
нейно переменной скорости.  

Отношение силы ко времени исследуемого 
интервала времени есть механический им-
пульс, обозначаемый латинской буквой «Y»: 

Y = F / Δt   (4) 
Y = m * a   (5) 

где, а = Δu / Δt – ускорение (м/с2) 
При Δt = 1 Y = |F| 
В качестве единицы измерения механиче-

ского импульса предлагается Ньютон (кг*м/с2), 
как единица, уже закреплённая в классической 
механике. 

По своей физической сути механический 
импульс представляет собой динамику объ-
екта, перемещающегося в пространстве с уско-
рением а, или мгновенную силу в единицу вре-
мени. При этом сила и ускорение движения мо-
гут быть постоянными на протяжения всего ис-
следуемого интервала времени, или средними 
в интервалах (F1,F2), (a1,a2), либо мгновенными 
в любой момент времени исследуемого состоя-
ния механической системы из предположения 
их переменности в других точках простран-
ства. 

Произведение силы на пройденный механи-
ческой системой путь есть работа, обозначае-
мая латино-кириллической буквой «А»: 

А = F * L   (6) 
A = m * u * L   (7) 
A = Y * L * Δt  (8) 
А = К * Δt   (9) 

где, L – путь пройденный механической систе-
мой за интервал времени Δt (м); 

К – кинергия (мгновенная кинетическая 
энергия) механической системы в единицу вре-
мени (Дж) во всём исследуемом интервале вре-
мени.  

В случае, если механическая система в раз-
ные моменты времени пути обладает разным 
значением кинергии, то работа вычисляется, 
как среднее значение, из выражения: 

А = ½(К1 + К2) * Δt  (10) 
где, Кi – кинергии механической системы в 
крайних точках рассматриваемого интервала 



Актуальные исследования • 2023. №51 (181)  Физика | 9 

времени, при условии их линейного изменения 
внутри этого интервала.  

В случае, если кинергия изменяется внутри 
исследуемого интервала времени нелинейно, 
то среднюю работу по интервалу вычисляют из 
выражения: 

А = (1/n)(ΣКn)Δt  (11) 
где, ΣКn – сумма кинергий в интервале времени 
Δt /3/. 

В качестве единицы измерения работы 
предлагается Лейбниц (Дж*с), как дань уваже-
нии первой попытке научного описания поня-
тия «энергия» в термине «живая сила». 

По своей физической сути работа есть сово-
купная энергетическая динамика механиче-
ской системы в интервале пройденного ею 
пути за время Δt, которая измеряется произве-
дением кинергии на продолжительность про-
цесса изменения энергетического состояния 
механической системы.  

Кинергия, это всегда мгновенная кинетиче-
ская энергия механической системы, которая 
соответствует современному понятию мощно-
сти процесса изменения её энергетического со-
стояния, вычисляемая из выражений: 

К = A / Δt   (12) 
К = m * u * L / Δt  (13) 
К = m * a * L   (14) 
К = m * u2   (15) 
К = F * u   (16) 
К = Y * L /4/   (17) 

В случае линейно переменной скорости в 
исследуемом интервале времени, кинергия вы-
числяется как средняя величина этого интер-
вала из выражения: 

К = m * ½(u1
2 + u2

2)  (18) 
При u1 = 0 

К = ½mumax
2 /5/  (19) 

В наиболее общем виде, при всех исходных 
переменных, кинергия определяется из выра-
жения: 

К = ∫∫∫∫(muL 𝑡𝑡� )(dm,du,dL,dt) (20) 
ПРИЛОЖЕНИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ 
1. Гравитационное взаимодействие. 
Гравитационное взаимодействие в соответ-

ствии с известным законом Ньютона опреде-
ляет гравитационный импульс: 

Yγ = γmM / R2  (21) 
Yγ = m * g   (22) 

где, γ – гравитационная постоянная; 
М – масса гравитационного центра си-

стемы; 

m – масса гравитационного сателлита си-
стемы; 

R – расстояние между центром сателлита и 
гравитационным центром системы; 

g = γM/R2 – ускорение свободного падения 
сателлита в направлении гравитационного 
центра. 

Сила гравитационного взаимодействия 
определяется из выражения: 

Fγ = Yγ * Δt   (23) 

Fγ = Yγ * �2R 𝑔𝑔�  = Yγ * �2R^3
γΜ�  (24) 

где, Δt – время радиального движения сател-
лита в направлении гравитационного центра 
системы /6/. 

2. Вращательное движение. 
Центробежный импульс определяется из 

выражения: 
Yцб = m * ω2 * R  (25) 

где, ω = uцб/R – угловая скорость сателлита на 
орбите (1/с); 

uцб = uτ√2 /7/; 
uτ – тангенциальная линейная скорость са-

теллита на орбите (м/с). 
ω = uτ√2/R 

Тангенциальный импульс определяется из 
выражения: 

Yτ = ½Yцб = ½(m*ω2*R) (26) 
Центробежная сила для точки выхода с ор-

биты вычисляется из выражения: 
F0цб = Yцб * Δt = F0τ√2 (27) 

где Δt = 1 с 
Равновесие сателлита на гравитационной 

орбите обеспечивается балансом Yцб = Yγ.  
При Yцб > Yγ, сателлит удаляется от гравита-

ционного центра, при Yцб < Yγ, сателлит при-
ближается к гравитационному центру. 

Если тело покидает орбиту вращательного 
движения, в случае разрыва кинематической 
связи сателлита с центром его вращения, и 
находится при этом только под воздействием 
центробежного импульса, то угол его выхода с 
орбиты, за счет одновременного воздействия 
центробежного и тангенциального импульсов, 
составляет arctg √2 = 54,7356⁰ (54⁰ 44’ 8,2’’) от-
носительно касательной к его орбите. При этом 
линейная скорость уходящего под этим углом с 
орбиты тела равна uτ√3, а динамика его движе-
ния определяется равнодействующей двух сил: 
тангенциальной, направленной по касательной 
к орбите вращения, и центробежной, направ-
ленной по радиусу орбиты в противоположном 
от центра вращения направлении: 

Fс = (Fцб
2 + Fτ2)1/2 = Fτ√3 = Fцб�

3
2
 (28) 
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Сила вращательного движения «циркуцион» 
(circuitio) имеет максимальное значение во 
время схода сателлита с орбиты. В дальнейшем 
её значение уменьшается в соответствии с 
уменьшением скорости движения механиче-
ской системы: 

ut = u0 – ½at  (29) 
где, u0 – начальная скорость механической си-
стемы, в момент её выхода с орбиты; 

а – результирующее ускорение торможения 
от сопротивления среды и гравитационного 
воздействия на механическую систему. 

Подводя итог проведенному исследованию, 
необходимо отметить, что самая большая про-
блема неоклассической физики – это научиться 
отличать реальный факт от его виртуальной 
фантазии «аля факт». 

Если мы говорим «импульс», то это кратко-
временное действие, которое описывается 
ускорением. Если мы говорим «сила», то это 
протяжённое во времени действие, и должно 
описываться понятием скорость. 

Когда мы сегодня говорим «центробежная 
сила», на самом деле речь идет о «центробеж-
ном импульсе», так как собственно результиру-
ющая (центробежная+тангенциальная) сила 
появиться лишь после того, когда тело покинет 
свою орбиту. 

То, что Ньютон понимал под «центростре-
мительной силой» фактически является «гра-
витационным импульсом», который к враща-
тельному движению не имеет никакого отно-
шения, он всего лишь волею случая оказался 
вовлечённым в него. Центростремительной 
силы в природе не существует, также, как и 
центростремительного ускорения. Это серьёз-
ная ошибка Ньютона, которую также необхо-
димо удалять из неоклассической физики, за-
менив понятие «центростремительная сила» 
понятием «кинематическая связь». 

И так далее и тому подобное. 
Только, когда сознание сможет вырваться из 

этого королевства «кривых зеркал», оно сможет 
увидеть тот реальный мир, в котором обитает. 
К сожалению, пока, несмотря на все достиже-
ния научно-технического прогресса, наше со-
знание существует в ирреальном мире вирту-
альных иллюзий, и их научное объяснение 
мало чем отличается от хрустальных сфер Пто-
лемея, на которых до Коперника все видели ре-
альное движение звезд и планет на нашем 
небосводе. 

Примечания 
/1/ То, что изменение скорости было зна-

комо Аристотелю, следует из его высказыва-
ния: «Кроме того, движение не ускорялось бы под 
конец, если бы они двигались под действием силы 
и выдавливания, так как все [тела] по мере уда-
ления от того, что сообщило [им] насильствен-
ный толчок, движутся медленнее и откуда дви-
жутся насильственно, туда – не насильственно» 
[1, т. 3, с. 289]. 

/2/ Используя термин «ускорительная сила» 
в отношении «ускорения», Ньютон, дает нам 
основание утверждать, что он еще не освоил 
границы между кинематикой и динамикой, что 
в последствии также стало основанием для 
подмены им силы импульсом. 

/3/ В более сложных случаях, когда измене-
ние кинергии в течение исследуемого интер-
вала времени происходит хаотично, исполь-
зуют более сложный математический аппарат. 

/4/ В этом выражении L соответствует пути, 
пройденному системой под воздействием им-
пульса Y между энергетическим состояниями К 
= 0 и К = max, из предположения, что-либо им-
пульс был приложен к системе в начале пути, 
либо она приобрела силу, по модулю равную 
импульсу, от его воздействия в конце этого 
пути. 

/5/ Это выражение соответствует принятому 
сегодня значению кинетической энергии в 
классической физике, когда кинергия вычисля-
ется как среднее значение, из предположения 
равенства нулю начальной скорости механиче-
ской системы в исследуемом интервале вре-
мени [3]. 

/6/ В случае движения сателлита в противо-
положную сторону вычисляется сила, которую 
необходимо приложить к сателлиту, чтобы уда-
лить его от гравитационного центра. 

/7/ Это соотношение центробежной и тан-
генциальной скоростей можно наблюдать на 
соотношении первой и второй космических 
скоростей: 7,91*√2 = 11,19, а также при броса-
нии «молота» на соревнованиях, когда «молот» 
уходит с орбиты под углом 54,736⁰ к касатель-
ной. При этом геометрический вывод этого со-
отношения убедительно доказывает, что при 
вращательном движении тангенциальная сила 
формирует исключительно силу центробеж-
ную, и не может сформировать центростреми-
тельную, поэтому её в природе и не существует. 
То, что Ньютон принимал за центростреми-
тельную силу, фактически является кинемати-
ческой связью сателлита с центром его 
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вращения. При разрушении этой связи сател-
лит всегда находится под воздействием только 
результирующей силы вращательного движе-
ния «циркуциона», и покидает траекторию вра-
щательного движения. 
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ЧАСТЬ 1 
 

Аннотация. В этой статье показано, какие подгонки под результат используются в квантовой меха-
нике и физике при описании физических процессов. Приведена и выведена логика решения этих парадоксов 
на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. Отражено, какие стереотипы мешают дальней-
шему развитию физики. 
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Гюйгенса-Френеля, уравнение Гельмгольца, система уравнений Дирака, теория водородоподобного атома, 
уравнение Гамильтона-Якоби, уравнение Шрёдингера. 

 
ачнём с того, что к подгонке под результат 
привели ошибки, допущенные не только в 

квантовой механике, но и в классической меха-
нике, электродинамике, а также в построении 
фундаментальных законов в философии и ма-
тематике без упора на реальные физические 
законы и элементарную логику от простого к 
сложному. Поэтому в [1-7], мы показали, как 
связаны волновые и корпускулярные уравне-
ния, с уравнениями Дирака. А далее в [8, 9] мы 
показали, каким образом осуществлялись под-
гонки под результат в классической физике при 
описании орбитального движения, и какую 
роль играет сила Лоренца в исключении пара-
докса падения электрона на ядро. Однако, надо 
понять, почему в классической электродина-
мике и механике, а также в квантовой меха-
нике было получено достаточно хорошее сов-
падение с практикой, что и позволило утвер-
ждать о правильности постулатов выдвинутых 
в физике, например, о телепортации через по-
тенциальный барьер и наличии соотношения 
неопределённостей Гейзенберга. 

Чтобы исключить допущенные ошибки с чу-
десами, надо показать, как математические 
формулы, полученные в теории, должны объяс-
нять практические результаты и соответство-
вать фактической физике.  

Подгонка под результат в квантовой меха-
нике началась с того, что Нильс Бор не смог ре-
шить проблему электродинамической задачи 
при вращении электрона вокруг протона, при 
котором электрон должен был излучать кине-
тическую энергию, но при этом её и как-то вос-
полнять. В противном случае падение элек-
трона на протон неизбежно. Другими словами, 
отсутствовал механизм восполнения энергии. 
Поэтому Бор поступил следующим образом: он 
просто «запретил» электрону излучать на дис-
кретных орбитах вопреки классической элек-
тродинамике. А далее, уже чтобы совместить 
этот постулат с электродинамикой придумали 
вероятностное нахождение электрона вокруг 
протона в виде орбиталей, руководствуясь 
принципом, что если нет детерминированного 
изменения направления электрона по кругу, то 
нет и излучения. Понятно, что при вероятност-
ном подходе, законов физики просто не может 
быть, так как законы основаны на детермини-
рованном взаимодействии с законом сохране-
ния количества, а чудеса спонтанного измене-
ния не соответствуют законам физики. Но это 
учёных не смутило (и до сих пор особо не сму-
щает), и они выдали новый постулат, по кото-
рому явления в физике в микромире не соот-
ветствуют явлениям физики в макромире, то 

Н 
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есть просто ушли от закона индукции от про-
стого к сложному. Именно это пытался объяс-
нить Эйнштейн, когда заявлял, что «Бог в кости 
не играет», но и он не смог решить задачу объ-
единения законов физики в теорию единого 
поля. Эйнштейн не понял, что как таковой гра-
витации по отдельности с наличием собствен-
ных гравитонов для взаимодействия быть не 
может, отсюда его заблуждения при выводе 
космологического уравнения. Для решения за-
дачи объединения ему требовалось лишь сов-
местить уравнения Максвелла с простран-
ственно-временным искривлением по СТО и 
ОТО, то есть показать наличие общего про-
странственно-временного и электромагнит-
ного континуума. И в этом случае ни в каких 
«гравитонах» просто нет нужды. А для этого 
всего-то требовалось усовершенствовать урав-
нения Максвелла (это по сути уравнения элек-
тронных и мюонных нейтрино и антиней-
трино) с наличием проекций электромагнит-
ных составляющих на время, что мы и сделали 
и доказали во множестве публикаций.  

При этом, чтобы понять суть наличия элек-
тромагнитных свойств, надо решить проблему 
появления электрической и магнитной состав-
ляющей у таких частиц как электрон и пози-
трон. И здесь необходимо учесть, что корпуску-
лярно-волновыми свойствами обладает любой 
объект Мироздания, и здесь нет разрывов, так 
как иначе и нет взаимодействия. Сама суть вза-
имодействия любых объектов (иначе объекты 
не обнаружить) основана на обмене элементар-
ными объектами ‒ это электронные и мюонные 
нейтрино (антинейтрино), так как ничего 
проще в Мироздании нет, и в этом случае гра-
витоны не нужны. Тогда всё можно выразить 
через распад и синтез, с соответствующими из-
менениями.  

Начнём с того, что преобразования Ло-
ренца-Минковского отражают изменения па-
раметров длины и времени у объекта в резуль-
тате движения (взаимообмена). Аналогично 
усовершенствованные уравнения Максвелла 
(за исходный для дальнейшего анализа при-
няли закон Фарадея) показывают закон изме-
нения электрических и магнитных составляю-
щих в пространстве и времени. Однако длина и 
время с одной стороны, а также электрические 
и магнитные составляющие с другой стороны, 
не являются независимыми друг от друга вели-
чинами, так как существует искривление про-
хождения света в пространственно-временной 
среде, иначе будем иметь только 

прямолинейное движение. Это означает необ-
ходимость взаимодействия, что связано с об-
меном между ними компонентами при усло-
вии соблюдения закона сохранения количе-
ства. Иное даёт по факту чудо возникновения 
из нуля и исчезновение в ноль (как это сейчас 
трактуется в отношении вакуума физиками). 
Следовательно, имеем общий простран-
ственно-временной и электромагнитный кон-
тинуум в постоянной динамике (т.е. нет ничего 
строго статичного и неизменного). При этом 
представление длины и времени, а также элек-
трической и магнитной составляющей зависит 
от системы наблюдения, и их соответственно 
должно быть четыре ‒ по числу противополож-
ных компонент. Отметим, что само наличие 
противоположных систем наблюдения практи-
чески придумали не мы, а Эйнштейн, так как 
если в СТО скорость можно ещё отнести к нашей 
системе наблюдения при относительном выборе 
системы отсчёта, то в ОТО скорость можно 
отнести только к противоположной системе 
наблюдения, которая связана с нашей системой 
через скорость света, что собственно даёт 
наличие абсолютной системы отсчёта значений 
скорости. Выше скорости света ничего не может 
быть, так как это бы означало, что передача 
действия происходит мгновенно. 

Однако учёные и здесь умудрились приду-
мать тахионы, которые двигаются со сверхсве-
товой скоростью [10], и тем самым они исклю-
чают наличие абсолютной системы отсчёта для 
ОТО Эйнштейна. Кроме того, как будет ниже 
показано, подгонки под результат в квантовой 
механике также связаны с наличием противо-
положной системы наблюдения, а иначе обос-
новать подмену одних физических значений на 
другие невозможно.  

Таким образом, наличие длины и времени, 
связанных как противоположности через ско-
рость света по геометрии Минковского вида 
r=ct [11], даёт наличие не менее двух систем 
наблюдения от двух глобальных противопо-
ложностей. Однако помимо компонент длины 
и времени, существуют ещё электрические и 
магнитные компоненты (H=cE), без наличия 
которых невозможно описание ни одного объ-
екта, и по логике ‒ это соответствует разложе-
нию двух замкнутых друг на друга глобальных 
противоположностей на зависимые и незави-
симые компоненты по отношению друг к другу. 
Отсюда каждой из компонент соответствует 
своя система наблюдения, и равноправие каж-
дой из 4-х систем наблюдения определяется 
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замкнутостью глобальных противоположно-
стей, что также даёт и симметрию выполнения 
законов физики [1, 2]. При этом вид самого объ-
екта в каждой из систем наблюдения определя-
ется по характеру взаимодействия через сложе-
ние и вычитание, что собственно определяет 
наличие корпускулярного или волнового пред-
ставления в отражении через закономерности. 
Соответственно к корпускулярному виду отно-
сятся длина и время, а к волновому виду ‒ элек-
трические и магнитные компоненты, в одной 
из систем наблюдения. 

При этом, в зависимости от системы наблю-
дения представление о компонентах меняется 
и говорить о корпускулярных или волновых 
свойствах можно по отношению только к кон-
кретной системе наблюдения. Первые две си-
стемы наблюдения определены СТО и ОТО 
Эйнштейна с заменой времени на длину, и 
наоборот, с переходом потенциальной энергии 
в кинетическую энергию и наоборот, и это 
было уже фактически сделано до нас в кванто-
вой механике на основе координатного и им-
пульсного представления функций с симмет-
рией уравнений в противоположностях с учё-
том формул [12].  

𝛹𝛹(𝑥𝑥) = 1/(2𝜋𝜋ℏ)1/2 �𝜙𝜙(𝑝𝑝)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/ℏ𝑑𝑑𝑝𝑝 , 

𝜙𝜙(𝑝𝑝) = 1/(2𝜋𝜋ℏ)1/2 �𝛹𝛹(𝑥𝑥)𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/ℏ𝑑𝑑𝑥𝑥. 
(1) 

При этом мы имеем симметричный вид в 
уравнениях физики от противоположностей, 
что даёт совпадение законов физики и симмет-
рию с выполнением закона сохранения количе-
ства: 

(𝐸𝐸 − 𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑑𝑑2/𝑑𝑑𝑥𝑥2)𝛹𝛹(𝑥𝑥) = 0, 
(𝐸𝐸 − 𝐴𝐴1𝑝𝑝2 + 𝐵𝐵1𝑑𝑑2/𝑑𝑑𝑝𝑝2)𝜙𝜙(𝑝𝑝) = 0. (2) 

Это означает, что по формулам (1) получе-
ние значения в координатном представлении 
по длине определяется на основе всех значений 
от импульсного представления (здесь скорость 
и масса эквивалент временного представления 
с учётом СТО и ОТО), что связано со скоростью 
и кинетической энергией в противоположно-
сти. Физически это выражается в том, что как 
бы имеем взаимосвязь каждого объекта Миро-
здания со всеми другими объектами. Таким об-
разом, не следует думать, что наше заявление о 
наличии двух глобальных противоположных 
систем с существованием их собственных си-
стем наблюдения, присутствием симметрии в 
уравнениях и влиянием через интегральные 
значения от скорости (импульса) в противопо-
ложности ‒ это наша выдумка. Мы лишь просто 

связываем в единую логическую цепочку то, 
что на основе практики в теоретическом плане 
уже было сделано до нас. 

Так как существует и электромагнитный 
континуум, где сила Кулона переходит в силу 
Лоренца, и, наоборот, на основании СТО Эйн-
штейна [13], то есть и преобразование электро-
магнитных компонент в пространство и время, 
и наоборот, иначе изменение направления 
движения без взаимодействия через обмен не 
получить. В силу того, что есть взаимные пре-
образования при взаимодействии, то имеем 
дело с общим пространственно-временным и 
электромагнитным континуумом. Учтём, что 
нельзя предположить исчезновение в ноль ни 
пространства, ни времени, ни электромагнит-
ных составляющих, так как это говорило бы о 
возможности обойтись только на основании 
трёх и менее компонент, а не четырёх. Тогда 
соответственно получаем на основе этих пре-
образований четыре равноправные системы 
наблюдения.  

Отметим, что пренебрежение четвёртой со-
ставляющей – временем в теореме Пуанкаре, ко-
торая утверждает, что если любая петля на 
нашей трехмерной поверхности стягивается в 
точку, то эта трехмерная поверхность явля-
ется сферой, привело к тому, что Григорий Пе-
рельман, как бы смог доказать замкнутость при 
наличии только трёх измерений, без времени.  

Другими словами, математики пренебрегли 
логикой наличия законов физики при доказа-
тельствах, так как замкнутая система (сфера) 
образуется по СТО и ОТО Эйнштейна только с 
учётом времени за счёт преобразования длины 
во время и наоборот. В противном случае 
имеем подобие геометрии Евклида с полной 
независимостью всех трёх перпендикулярных 
направлений длины. И тогда в этом случае до-
казать замкнутость просто невозможно из-за 
отсутствия связи через время. Отметим, что 
равноправие систем наблюдения следует также 
из принципа перестановочной двойственности 
уравнений Максвелла с учётом уравнений [14] 
при огибании волной препятствия: 

𝛻𝛻2�̇�𝐴м + 𝑘𝑘�2�̇�𝐴м = −𝜀𝜀�̃�𝑎𝛿𝛿ст.м, 

�̇�𝐴м = 𝜀𝜀�̃�𝑎/(4𝜋𝜋)�(𝛿𝛿ст.м𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑘𝑘
� 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑)/𝑟𝑟

𝑉𝑉
; 

𝛻𝛻2�̇�𝐴 + 𝑘𝑘�2�̇�𝐴 = −𝜇𝜇�𝑎𝑎𝛿𝛿ст, 

�̇�𝐴 = 𝜇𝜇�𝑎𝑎/(4𝜋𝜋)�(𝛿𝛿ст𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑘𝑘
� 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑)/𝑟𝑟

𝑉𝑉
. 

(3) 

По сути имеем такое же Фурье-преобразова-
ние функций как в (1). Это говорит о том, что 
как в пространственно-временном, так и в 
электромагнитном представлении объекты 
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имеют взаимосвязь с каждым из объектов Ми-
роздания (ничто ни от чего полностью отде-
лить и выделить невозможно). Понятно, что у 
нас вид дельта-функции (𝛿𝛿ст.м), который стре-
мится к бесконечности, означает попытку 
учесть вклад как бы от всех объектов Мирозда-
ния в конкретной точке начального отсчёта. 
Одновременно принимаем, что количество 
объектов в Мироздании ограничено на основе 
постоянной Планка (h) и скорости света (c). В 
нашей теории первое уравнение (3) фактически 
аналогично уравнению вида [5]: 
𝛻𝛻2Фм − 1/с2𝜕𝜕2Фм/𝜕𝜕𝑡𝑡2 = −Фм/𝜇𝜇0 = −𝑐𝑐2𝜀𝜀0Фм. (4) 

Разница лишь в нормировочном постоян-
ном коэффициенте, а решение практически 
определяется от значения 𝜀𝜀0, которое вычисля-
ется по вкладам по значениям электрической 
проницаемости от исходной точки в объёме 
стремящимся к бесконечности. Понятно, что, 
так как бесконечности нет из-за наличия кон-
стант в виде постоянной Планка и скорости 
света (количество ограничено числом N=с/h), то 
вычисление надо проводить по вкладам от вза-
имодействия со всеми существующими в Ми-
роздании объектами. При этом физический 
принцип не нарушается, по которому источник 
излучения в одной противоположности, выра-
женный через сторонние токи, формирует 
электромагнитное поле в другой противопо-
ложности. Однако, мы заменяем фиктивные 
сторонние токи, представленные дельта-функ-
цией, на конкретный вклад каждой составляю-
щей пространственно-временного искривле-
ния выраженного через электрическую или 
магнитную проницаемость в данной точке 
формирования электромагнитного поля. Дру-
гими словами, по нашей теории источник излу-
чения выражается пространственно-времен-
ным искривлением в данной точке, и сформи-
рован от всех остальных объектов Мироздания. 
И это вполне логично, так как простран-
ственно-временное искривление в одной про-
тивоположности по СТО и ОТО Эйнштейна и 
нашей теории связано с движением в другой 
противоположности.  

Собственно Эйнштейну, для подтверждения 
наличия пространственно-временного искривле-
ния по ОТО (а это, по сути, потенциальная энер-
гия), оставалось лишь признать наличие проти-
воположной системы наблюдения, связанной с 
нашей через скорость света, что давало абсо-
лютную систему отсчёта для значений скоро-
стей в противоположности (а это кинетическая 
энергия), которые были им использованы в ОТО. 

Движение всегда связано с изменениями, 
что сопровождается излучением и поглоще-
нием через взаимодействие, если объект со-
храняется. Именно это также не было по-
нято в физике, так как был придуман посту-
лат, при котором тело находится в покое и 
не взаимодействует при отсутствии или 
наличии постоянной скорости, так как нет 
ускорения (первый закон Ньютона). Однако 
физика уже столкнулась из-за этого с парадок-
сом, так как волны Луи де Бройля зависят от 
скорости движения, и они даже существуют для 
покоящейся частицы, и их бы невозможно было 
бы обнаружить на практике никаким образом 
даже косвенно, если бы не было взаимодействия 
через излучение и поглощение.  

Без наличия излучения и поглощения гово-
рить о наличии неких волн вообще невоз-
можно, так как это уже относится к чудесам. 
Понятно, что при этом происходит обмен с 
окружающими объектами, так как ничего дру-
гого рядом нет. Это означает, что условия излу-
чения (поглощения) в конкретной точке при 
сохранении объекта определяются взаимодей-
ствием и влиянием всего пространственно-
временного искривления от других объектов 
Мироздания. Такой подход соответствует связи 
всех объектов Мироздания друг с другом на ос-
нове иерархического построения Мироздания 
и с учётом обратно-пропорциональной связи 
(собственно наличие обратно-пропорциональ-
ной связи потом и было использовано в кванто-
вой механике в модели атома водорода). В про-
тивном случае будут объекты, замкнутые сами 
на себя без возможности их обнаружения. Та-
ким образом, первое уравнение в (3) является 
верным и соответствует уравнению (4), если 
убрать дельта-функцию фиктивного сторон-
него тока, и под величиной 𝜀𝜀�̃�𝑎 следует пони-
мать интегральное значение, сформированное 
пространственно-временным искривлением 
от влияния всех объектов Мироздания. Соот-
ветственно функция �̇�𝐴м, выражающая неизмен-
ный объект, должна присутствовать как необ-
ходимый член в первом уравнении (3) как слева 
от знака равенства, так и справа от знака равен-
ства с последующим сокращением, что соот-
ветствует уравнениям в (2). Понятно, что функ-
ции разного вида противоречат наличию ра-
венства. В итоге мы получаем соответствие 
между функцией Фм в (4) и функцией �̇�𝐴м в (3) в 
классической электродинамике. 

При этом переход от волнового вида (элек-
тромагнитного вида) к корпускулярному виду 
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(пространственно-временного искривления), и 
наоборот, связан c нормировкой по уровню 
иерархии и принадлежности системе наблюде-
ния, с представлением функций в виде законо-
мерностей, отражающих противоположности в 
зависимости от системы наблюдения с соот-
ветствующим отражением в виде уравнений с 
выполнением закона сохранения количества. 
Здесь, вид отдельного объекта в виде функций 
в этих четырёх системах наблюдения не может 
совпадать, так как это бы означало отсутствие 
самих противоположностей из-за идентично-
сти представления. Собственно это связано с 
тем, что волновое уравнение в (4) не совпадает 
по виду с уравнениями корпускулярного вида 
полученного нами в [6, 15, 16]: 

𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑡𝑡 − 1/(2𝑚𝑚0)𝛻𝛻2𝜕𝜕 = 𝑐𝑐𝜀𝜀0𝜕𝜕/2. (5) 
А это означает, что вид функции для волно-

вого уравнения Фм отличается от вида функ-
ции – W для корпускулярного уравнения, а зна-
чения источников излучения и потенциаль-
ного поля, с учётом сокращения экспоненци-
альных функций, имеют кратную величину в 
виде (𝑐𝑐𝜀𝜀0/2)/(𝑐𝑐2𝜀𝜀0) = 1/(2𝑐𝑐) = ℎ/2. Отличие на 
½ помимо константы постоянной Планка свя-
зано с тем, что характеризуется движение (дей-
ствие, влияние) от одной противоположности 
(одного заряда в виде потенциального поля) на 
движущуюся частицу без учёта противодей-
ствия, то есть отражается не полная энергия 
взаимодействия. Полная энергия получается 
при сложении потенциальной и кинетической 
энергии, что отражено в уравнении энергии 
Эйнштейна. При этом необходимо рассмотреть 
обе взаимодействующие частицы в противопо-
ложных системах наблюдения, в которых, в 
первом случае, фигурируют протон и электрон, 
а во втором случае антипротон и позитрон, так 
как потенциальная энергия в одной противо-
положности переходит в кинетическую энер-
гию в другой противоположности, и наоборот. 
Волновое уравнение с функцией Фм изначально 
выражено через взаимодействие противопо-
ложностей, как это увидим несколько ниже. 
Значение m0=h=1/c (по нашей теории [3]) опре-
деляет связь противоположностей длины и 
времени через скорость света. Не надо думать, 
что формула h=1/c ‒ это наша выдумка, так 
связь x0=ct ввёл ещё Минковский [11]. Нечто по-
добное равенству hc=1 было введено также в 
квантовую механику [17] и получило название 
постоянной тонкой структуры: 

𝛼𝛼 = е02/(сℏ) = 1/137 = const. (6) 
С учётом теории Дирака при заряде е0 = ±1 

[18] получаем 𝛼𝛼 = 2𝜋𝜋/(сℎ) = 1/137. А иначе за-
ряд бы входил в уравнение энергии Эйн-
штейна, из которого получена система уравне-
ний Дирака, как величина, имеющая силовое 
воздействие через энергию. То есть разница 
лишь в нормировке, и она связана с тем, что 
выдуманные учёными системы измерения СИ, 
или СГС не совпадают с системой измерения на 
основе количества и закономерностей в Миро-
здании.  

Следует отметить, что, закон сохранения 
количества между противоположностями тре-
бовал перехода функций друг в друга только за 
счёт атрибута принадлежности (у нас это мни-
мая единица), иначе симметрии в системах 
наблюдения не получить. При этом необходим 
был экспоненциальный вид функций, так как 
изменения, связанные с обменом и взаимодей-
ствием не должны были изменять сам объект, 
при отсутствии распада в динамике. Кроме 
того, аргументы в функциях также не могут 
совпадать по виду в силу того, что уравнения 
разные, а это означает, что равенство перемен-
ных аргумента с соответствующими коэффи-
циентами в одной противоположности даёт их 
неравенство в другой противоположности. Ра-
нее в [6] мы получили преобразование волно-
вых свойств в корпускулярные свойства в виде 
системы уравнений Дирака с переходом к урав-
нению Гамильтона-Якоби, без внешних элек-
тромагнитных сил с получением уравнения: 

𝐸𝐸 = ±1/(2𝑚𝑚0)(𝑃𝑃𝑖𝑖2 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2). (7) 
При прямолинейном движении в частном 

случае уравнение приобретает вид: 
𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑟𝑟2/(2𝑚𝑚0).  (8) 

Теперь учтём зависимости в виде: 
𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑡𝑡 = −𝐸𝐸;  𝛻𝛻𝜕𝜕 = 𝑃𝑃𝑟𝑟 .  (9) 

В результате имеем вид уравнения Гамиль-
тона-Якоби без внешнего взаимодействия [19]: 

−𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑡𝑡 = (𝛻𝛻𝜕𝜕)2/(2𝑚𝑚0).  (10) 
Вид волновых функций Луи де Бройля 𝛹𝛹, от-

ражающих объекты по системе уравнений Ди-
рака при выводе от уравнения энергии Эйн-
штейна (то есть, без внешнего воздействия) 
был показан нами также в [6]: 

𝛹𝛹1 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝑖𝑖(𝑐𝑐2𝑡𝑡/𝑚𝑚0 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑧𝑧)], 
𝛹𝛹2 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝑖𝑖(𝑐𝑐2𝑡𝑡/𝑚𝑚0 − 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥 − 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑧𝑧)], 

𝛹𝛹3 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝑖𝑖(𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡/𝑚𝑚0 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑧𝑧)], 
𝛹𝛹4 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝑖𝑖(𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑡𝑡/𝑚𝑚0 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑧𝑧)]. 

(11) 

Экспоненциальный вид функций для волны 
и для частицы также придуман не нами, это 
ещё ввёл Шрёдингер, так как иначе совместить 
волну и частицу при движении в одном объекте 
в виде замкнутой величины без распада невоз-
можно. Собственно использование 
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Шрёдингером в уравнении Гамильтона-Якоби 
значения 𝛻𝛻2𝜕𝜕 вместо величины (𝛻𝛻𝜕𝜕)2 оправ-
дано тем, что экспоненциальные функции не 
меняют свой вид при дифференцировании (то 
есть изменения не дают распада). При этом, за-
менив значение (𝛻𝛻𝜕𝜕)2 на значение 𝛻𝛻2𝜕𝜕, Шрё-
дингер фактически исключил «перескок» в ту 
же противоположность через возведение в 
квадрат (действие в виде квадрата не вызывает 
перехода в противоположность, а даёт скачок 
без взаимодействия с противоположностью), и 
обосновал принцип, по которому действие вы-
ражается в изменении с переходом в противо-
положность с наличием мнимой единицы как 
атрибута противоположности (иначе равенства 
в уравнении было не получить). Причём в этом 
случае двойное изменение с возвратом даёт 
противодействие к начальному изменению.  

Таким образом, использование нами атри-
бута выражения противоположности в виде 
мнимой единицы (i=(‒1)1/2) также не наша вы-
думка. 

Собственно Дирак в своей системе уравне-
ний также использовал для учёта движения ча-
стицы дифференциальные изменения. В этом 
случае квадрат импульса получается через под-
становку одних уравнений в другие. В системе 
уравнений Дирака учитывается, что волновые 
функции рассматриваются в одной системе 
наблюдения и поэтому функции 𝛹𝛹1 и 𝛹𝛹2 имеют 
различие в знаках, а функции 𝛹𝛹3 и 𝛹𝛹4 имеют от-
личие по аргументу от 𝛹𝛹1 и 𝛹𝛹2, но не по знакам 
в аргументах функций. Однако данный вид не 
учитывает то свойство, что для обнаружения 
частицы в нашем Мироздании надо иметь вза-
имодействие за счёт излучения и поглощения 
через внешнюю с объектом среду. Поэтому с 
учётом нашей теории при m0=h=1/c, эквива-
лентные решения волновой функции Фм (4) и 
корпускулярной функции W для (5), при источ-
нике (поглотителе) с величиной потенциаль-
ной энергии равной (𝑐𝑐𝜀𝜀0)/2, будут в виде: 

Фм(𝑡𝑡, 𝑟𝑟) = с 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑖𝑖[𝑐𝑐𝑡𝑡(1 + (𝑐𝑐𝜀𝜀0)1/2) ± 𝑟𝑟]} = 
= с 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑖𝑖[𝑐𝑐𝑡𝑡 ± ((𝑐𝑐𝜀𝜀0)1/2𝑟𝑟 + 𝑟𝑟)]} = 

= с 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑖𝑖[𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑐𝑐𝜀𝜀0 + (𝑐𝑐𝜀𝜀0)1/2) ± 𝑐𝑐𝜀𝜀0𝑟𝑟]} = 
= с 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑖𝑖[𝑐𝑐𝑡𝑡 ± (𝑟𝑟/(𝑐𝑐𝜇𝜇0)1/2 + 𝑟𝑟)]}, 
𝜕𝜕(𝑡𝑡, 𝑟𝑟) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝑐𝑐𝜀𝜀0𝑡𝑡 ± (𝜀𝜀0)1/2𝑟𝑟]

= 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝜀𝜀0𝑟𝑟 ± (𝜀𝜀0)1/2𝑟𝑟].  

(12) 

Видим, что аргументы функций отличаются 
принадлежностью для характеристики волно-
вых и корпускулярных свойств по атрибуту 
мнимой единицы (если исходить из уравнения 
Гамильтона-Якоби, а не уравнения Шрёдин-
гера), а также нормировкой по параметрам 
длины и времени в зависимости от 

окружающей среды. В противном случае нет 
противоположностей, и сумма в одной проти-
воположности оставалась бы суммой в другой 
противоположности из-за идентичности функ-
ций. Здесь для функции Фм значение в аргу-
менте (с𝜀𝜀0)1/2 определяет источник так называ-
емой вторичной волны, связанной с простран-
ственно-временным искривлением. То есть со-
противление окружающей среды по формуле в 
нашей теории (𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 1/𝑢𝑢 = 1/(𝑐𝑐2 −
𝑣𝑣пр2)1/2 = ℎ/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 = 120𝜋𝜋 влияет че-
рез параметры 𝜀𝜀0, 𝜇𝜇0 на распространение элек-
тромагнитной волны в вакууме. Иначе было бы 
независимое движение без огибания волной 
препятствия с независимостью электрической 
и магнитной компоненты друг от друга (это мы 
покажем несколько ниже на примере системы 
измерения СГС). Тогда, с учётом закона 
Снеллиуса [20], можем представить величину 
(с𝜀𝜀0)1/2 в виде равенства: 

(𝑐𝑐𝜀𝜀0)1/2) = [𝜀𝜀0/(𝜀𝜀1𝜇𝜇1)1/2]1/2.  (13) 
Это позволяет характеризовать искривле-

ние движения в пространстве при неизменном 
значении скорости света при равенстве  
с = 1/(𝜀𝜀1𝜇𝜇1)1/2, что и характеризует взаимодей-
ствие. То есть изменения 𝜀𝜀1, 𝜇𝜇1 обратно-про-
порциональны. При этом, если бы скорость 
света не была бы константой, то говорить о 
наличии СТО не было бы смысла. В этом случае 
взаимодействие определялось бы уменьше-
нием скорости света, вместо изменения 
направления, а это означало бы, что волна уже 
частица. Обмен через кинетическую энергию 
(движение) в противоположности определяет 
потенциальную энергию корпускулярных объ-
ектов в нашей системе наблюдения, а так как 
объекты обязаны взаимодействовать через 
движение элементарных объектов с учётом их 
потенциальной энергии по формуле Луи де 
Бройля, то это кинетическая энергия уже опре-
деляет корпускулярный состав в противопо-
ложности. Вот поэтому и существует формула 
Планка, исключающая ультрафиолетовую ката-
строфу с наличием бесконечной энергии, а не по-
тому, что ввели атрибут квантования энергии 
в виде постоянной Планка (h). Действительно по 
формуле E=hf, если h – константа, то частота 
может изменяться до бесконечности. Ещё раз 
отметим, что система измерения СИ отлича-
ется от системы измерения количества в Миро-
здании (это мы не раз покажем далее), в кото-
ром количество меряется относительно мини-
мального размера дискретного элемента 
m0=h=1/с [3]. Соответственно последние две 
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волновые функции (11), характеризующие ча-
стицу в системе уравнений Дирака, с учётом су-
ществования противоположных частиц на ос-
новании электронных и мюонных нейтрино и 
антинейтрино, не отличаются по виду в аргу-
менте от представления частицы в виде функ-
ции Фм по (9), если сделать соответствующий 
пересчёт аргумента с учётом вынужденного из-
лучения на значение (𝜀𝜀0)1/2, а первые две с учё-
том пересчёта также на значение (𝜀𝜀0)1/2 для 
поля потенциальной энергии, представляют 
эквивалент функции W с учётом перехода в 
противоположность через атрибут мнимой 
единицы с соответствующей нормировкой. 
Другими словами, мы через функции Фм и W 
имеем в системе уравнений Дирака взаимодей-
ствие корпускулярных и волновых свойств по 
формированию нового объекта, с описанием 
по уравнению Гамильтона-Якоби с учётом вза-
имодействия через внешнюю среду. То, что 
функции взаимно заменяемы через мнимую 
единицу и скорость света, фактически озна-
чает, что представление объекта определяется 
системой наблюдения. В противном случае, 
при независимости корпускулярных и волно-
вых свойств, мы бы не имели перехода к описа-
нию движения частицы через систему уравне-
ний Дирака. Действительно, движение таких 
элементарных объектов как электронные и 
мюонные нейтрино (антинейтрино) с постоян-
ной скоростью света говорило бы о неизменно-
сти этих объектов, если бы в противоположно-
сти они бы не описывали такие корпускуляр-
ные частицы как электроны (позитроны), кото-
рые имеют взаимодействие, так как их ско-
рость определяется тем, что они поглощают и 
излучают. При этом предположить, что ско-
рость движения электронных и мюонных 
нейтрино (антинейтрино) не равна скорости 
света означало бы нарушение СТО и ОТО Эйн-
штейна. Соответственно различный вид аргу-
ментов для функций Фм и W говорит о том, что 
равенство в одной системе наблюдения даёт 
неравенство в другой системе наблюдения, что 
логично с позиций того, что иное означало бы 
отсутствие отличий между противоположно-
стями. Одинаковая зависимость в аргументах 
волновой и корпускулярной функции давало 
бы замкнутость противоположных объектов 
друг на друга, что верно для всего Мироздания, 
но не для объектов внутри Мироздания. Соб-
ственно данный результат следует и из исполь-
зования вектор-потенциалов в классической 
электродинамике, когда смена переменных 

при дифференцировании (а это эквивалентно 
смене системы наблюдения и соответственно 
переходу от волновых свойств к корпускуляр-
ным, и наоборот), в одном случае давало равен-
ство в виде калибровки Лоренца, а в другом 
случае неравенство [21].  

Отсюда распространение со скоростью света 
объекта в одной противоположности анало-
гично наличию объекта в абсолютной непо-
движной системе в другой противоположно-
сти. В этом случае по нашей теории  
𝜀𝜀0 = (1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 = (1 − 0/𝑐𝑐2)1/2 = 1. Однако, 
для неподвижного объекта в Мироздании (если 
этот объект не вся глобальная противополож-
ность) все равно необходимо иметь изменения 
для взаимодействия (иначе этот объект не су-
ществует). При vпр=0 отсутствует искривление 
пространства и времени в соответствии с СТО, 
а это означает что длина и время никак не свя-
заны, то есть получаем геометрию Евклида (с 
независимыми длиной и времени до бесконеч-
ности), вместо геометрии Минковского. Един-
ственный способ отображения взаимодействия 
такого объекта с окружающей средой связан с 
влиянием на окружающую среду через про-
странственно-временное искривление, что в 
соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна достига-
ется также за счёт движения, но через враще-
ние (ничего другого просто нет). Однако пол-
ностью замкнутая система, что даёт вращение, 
также имеет парадокс отсутствия взаимодей-
ствия. Кроме того, вращение связано с измене-
нием направления, а это чудом происходить не 
может, то есть имеем вариант излучения и по-
глощения в соответствии с волнами Луи де 
Бройля. Отсюда при любом раскладе масса по-
коя объекта в одной противоположности фор-
мируется за счёт излучения и поглощения 
электронных и мюонных нейтрино (антиней-
трино), что фактически связано с вращением, а 
значит и наличием магнитного спина, так как 
ещё никто не смог отделить движение началь-
ных корпускулярных объектов (электрона и по-
зитрона) от появления при этом магнитного 
поля. Иное нарушило бы закон классической 
электродинамики. 

То есть, решение проблемы основано на 
том, что волновые процессы со скоростью света 
создаются за счёт электрических и магнитных 
сторонних токов (это отражение принципа 
Гюйгенса-Френеля через проекции электриче-
ских и магнитных составляющих на время). 
При этом в едином объекте одновременно есть 
и прямолинейное движение на основе 
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уравнения непрерывности и вращение в виде 
ротора, что даёт в противоположности наличие 
объекта. Именно так на основе усовершенство-
ванных уравнений Максвелла описываются са-
мые простейшие объекты мироздания ‒ элек-
тронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). 
Проще ничего нет!  

Взаимодействие между объектами происхо-
дит на основе излучения и поглощения элек-
тронных и мюонных нейтрино (антиней-
трино), что связано с наличием волновых 

процессов, и объект выступает в качестве излу-
чателя и поглотителя. Процесс перехода к вол-
новому излучению на основе усовершенство-
ванных уравнений Максвелла был нами пока-
зан в [5]. Причём волновой электромагнитный 
процесс формируется из противоположности, 
и в этом случае источниками излучения и по-
глощения выступают сторонние электрические 
(jE) и магнитные (jH) токи, что показано через 
следующие уравнения:

 

𝛻𝛻2𝑯𝑯 − 1/с2𝜕𝜕2𝑯𝑯/𝜕𝜕𝑡𝑡2 = с𝜀𝜀0 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝒋𝒋𝐻𝐻 + 𝜀𝜀0𝜕𝜕𝒋𝒋𝐻𝐻/𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝒋𝒋𝐸𝐸 ; 
𝛻𝛻2𝑬𝑬 − 1/с2𝜕𝜕2𝑬𝑬/𝜕𝜕𝑡𝑡2 = −с𝜇𝜇0 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝒋𝒋Е − 𝜇𝜇0𝜕𝜕𝒋𝒋𝐸𝐸/𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝒋𝒋𝐻𝐻 . (14) 

При этом сторонние токи являются источ-
никами излучения и поглощения, и они свя-
заны с проекциями электромагнитных состав-
ляющих на время (Et, Ht) в виде: 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣 𝐸𝐸𝑡𝑡 = −𝜌𝜌Ест/𝜀𝜀0 = −𝑗𝑗𝐸𝐸/(с𝜀𝜀0);  
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣 𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝐻𝐻ст/𝜇𝜇0 = 𝑗𝑗𝐻𝐻/(с𝜇𝜇0). (15) 

Некоторые физики могут подумать, что 
проекции электромагнитных составляю-
щих на время – это наши выдумки, однако 
данное представление фактически было 
введено на основе сторонних 

электрического (Eст) и магнитного (Нст) 
поля ещё до нас в [22] в виде значений 
𝝏𝝏𝑬𝑬ст/𝝏𝝏𝝏𝝏 и 𝝏𝝏Нст/𝝏𝝏𝝏𝝏 только под другим назва-
нием.  

На основании этих величин с учётом того, 
что сторонние напряжённости электрических и 
магнитных полей не отражаются в виде реаль-
ных электромагнитных полей по координатам 
длины (нет под них реальных зарядов и токов) 
можно написать равенства исходя из (15): 

 

𝜕𝜕𝐸𝐸ст/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝜕𝜕𝐸𝐸𝑡𝑡/𝜕𝜕(𝑐𝑐𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝜕𝜕𝐸𝐸𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣𝐸𝐸𝑡𝑡 = −𝑐𝑐𝜌𝜌𝐸𝐸ст/𝜀𝜀0 = −𝑗𝑗𝐸𝐸/𝜀𝜀0;  
𝜕𝜕𝐻𝐻ст/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝜕𝜕𝐻𝐻𝑡𝑡/𝜕𝜕(𝑐𝑐𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝜕𝜕𝐻𝐻𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝜌𝜌𝐻𝐻ст/𝜇𝜇0 = 𝑗𝑗𝐻𝐻/𝜇𝜇0. (16) 

Иными словами, производные от сторонних 
электрического (Eст) и магнитного (Нст) поля от 
длины отличаются от производной по времени 
на скорость света, и такая связь длины и вре-
мени, напомним, была введена ещё 

Минковским (r=ct). Уравнения (14) ‒ это тоже не 
наша выдумка, нечто подобное, но с взятием 
производной по времени в комплексном виде 
было сделано в классической электродинамике 
[23]: 

−𝑀𝑀э = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇0𝑗𝑗э_ст + 1/(𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀0)𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣   𝑗𝑗э_ст + 𝜀𝜀0𝜕𝜕𝑗𝑗э_ст/𝜕𝜕𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝑗𝑗м_ст,  
 −Мм = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀0𝑗𝑗э_ст + 1/(𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇0)𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣   𝑗𝑗м_ст + 𝜀𝜀0𝜕𝜕𝑗𝑗м_ст/𝜕𝜕𝑡𝑡 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝑗𝑗э_ст . (17) 

Здесь имеем уравнения Гельмгольца в виде: 
𝛻𝛻2𝑯𝑯  − 1/с2𝜕𝜕2𝑯𝑯/𝜕𝜕𝑡𝑡2 = −𝑀𝑀м,  
𝛻𝛻2𝑬𝑬  − 1/с2𝜕𝜕2𝑬𝑬/𝜕𝜕𝑡𝑡2 = −Мэ . (18) 

Понятно, что значения Мм и М э должны иметь 
представление в виде волновых электромаг-
нитных составляющих, как исходные значения 

электромагнитных волн, то есть Мм=Нм и М э=Еэ. 
В противном случае другой вид функций не 
даст равенство.  

В [5] также показано, что волновые электро-
магнитные процессы выражаются аналогично 
и через вектор потенциалы (Ф, А) в виде: 

 

𝑖𝑖(𝛻𝛻2𝑬𝑬 − 1/с2𝜕𝜕2𝑬𝑬/𝜕𝜕𝑡𝑡2) = −𝑖𝑖с𝜇𝜇0 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝛷𝛷𝑡𝑡 − 𝜇𝜇0𝜕𝜕𝛷𝛷/𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑨𝑨; 
𝑖𝑖с𝜇𝜇0𝑬𝑬 = −𝑖𝑖с𝜇𝜇0 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝛷𝛷𝑡𝑡 − 𝜇𝜇0𝜕𝜕𝛷𝛷/𝜕𝜕𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑨𝑨 ; 
𝛻𝛻2𝑬𝑬 − 1/с2𝜕𝜕2𝑬𝑬/𝜕𝜕𝑡𝑡2 = с𝜇𝜇0𝑬𝑬; 
𝑖𝑖Н/𝜀𝜀0 = −𝑖𝑖с𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑨𝑨𝑡𝑡 − 𝜕𝜕𝑨𝑨/𝜕𝜕𝑡𝑡 + 1/𝜀𝜀0 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝛷𝛷 ;. 

(19) 

Иными словами, в противоположности век-
тор-потенциалы, введённые в классической 
электродинамике, являются аналогами сторон-
них токов и отображают электронные и мюон-
ные нейтрино и антинейтрино в противопо-
ложности, которые и являются возбудителями 
электромагнитных волн в нашей системе 
наблюдения. Соответственно в [5] также пока-
зано, как второе уравнение в (19) связано с 
уравнениями в системе Дирака для описания 
корпускулярных свойств. Собственно в 

квантовой механике также предполагается, что 
уравнения нейтрино и антинейтрино получа-
ются из уравнений в системе Дирака при массе 
покоя равном нулю [24].  

Однако, например, электронное антиней-
трино, представленное в виде источника и по-
глотителя, как это видно из второго уравнения 
в (19), даст существование только одной ком-
поненты, например, электрической составляю-
щей электрона, в системе уравнений Дирака.  

И такой подход означал бы отсутствие связи 
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электрических и магнитных составляющих из-
за представления электрона без магнитной со-
ставляющей. Так как в системе уравнений Ди-
рака присутствуют четыре уравнения, то от-
сюда остаётся вариант, при котором электрон 
характеризуется на основе взаимодействия 
двух (из шести) оставшихся усовершенствован-
ных уравнений Максвелла - электронного ан-
тинейтрино и мюонного нейтрино. Понятно, 
что описание объекта только на основе 4-х усо-
вершенствованных уравнений Максвелла за-
мкнутый вид частицы в динамике излучения и 
поглощения в принципе дать не может, что 
неминуемо вело бы к распаду. Таким образом, 
источники излучения и поглощения в системе 
уравнений Дирака, выраженные через массу, 
связаны с формированием Е(𝛹𝛹1,𝛹𝛹2) и Н(𝛹𝛹3,𝛹𝛹4) 
составляющих на основе этих двух уравнений 
электронного антинейтрино и мюонного 
нейтрино, которые в противоположности дают 
электромагнитную волну. Следовательно, об-
мен электрона (позитрона) с внешними объек-
тами осуществляется на основе четырёх усо-
вершенствованных уравнений Максвелла, ко-
торые соответствуют объектам вида электрон-
ных и мюонных нейтрино (антинейтрино), что 
даёт в системе Дирака четыре уравнения, а два 
оставшихся уравнения характеризуют сам 
электрон как объект через источники излуче-
ния и поглощения составляющих электромаг-
нитного поля Е и Н, что выражено в виде массы 
объекта во всех четырёх уравнениях в системе 
Дирака на основе констант электрической и 
магнитной проницаемости.  

Единственными источниками, исключаю-
щими однообразный вид, с представлением в 

виде противоположных зарядов здесь могут 
выступать только длина и время, которые под-
чиняются преобразованиям Лоренца по СТО и 
ОТО Эйнштейна, и они отображаются в виде 
массы (по нашей теории масса это обратно-
пропорциональная величина скорости, кото-
рая выражается через длину и время). При этом 
константы электрической и магнитной прони-
цаемости определяются на основании вели-
чины кинетической энергии в противополож-
ности, выраженной через усреднённое инте-
гральное значение скорости в противополож-
ности vпр . Иное означало бы отсутствие связи 
пространства и времени с электромагнитными 
составляющими.  

Отметим также, что представление всех ше-
сти усовершенствованных уравнений Макс-
велла в одинаковом виде в системе уравнений 
дало бы только ассоциативное сложение или 
вычитание без взаимодействия. Так как физи-
чески уравнения электронных и мюонных 
нейтрино и антинейтрино соответствуют фор-
мированию силы Кулона и силы Лоренца (как 
силы противодействия) [8], то имеем полную 
картину взаимодействия на основе системы 
уравнений Дирака с наличием внешних сил в 
виде силы Кулона и силы Лоренца с соблюде-
нием СТО и ОТО Эйнштейна.  

Покажем, что аналогичная связь силы Ку-
лона и Лоренца присутствует в противополож-
ности, также с учётом СТО и ОТО. С этой целью 
выпишем уравнения для электрической и маг-
нитной составляющих на основе второго и по-
следнего уравнения в (19) с учётом того, что 
𝜀𝜀0 = (1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 = 1/(𝜇𝜇0с2): 

𝑖𝑖𝑯𝑯 = (1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)(𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑   𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡) − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡  Ф;  
𝑖𝑖𝑬𝑬 = 1/[𝑐𝑐2(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)](𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑  Ф𝑡𝑡 + 𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕𝑡𝑡) + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝐴𝐴.  (20) 

Здесь вектор – потенциалы А и Ф при связи 
Ф=сА характеризуют через константы электри-
ческой и магнитной проницаемости инте-
гральное движение в противоположности для 
характеристики составляющих электрического 
и магнитного поля элементарной частицы. При 
нормировке к одинаковой по количеству 

величине в противоположностях через ско-
рость света и с учётом того, что Е и Н ‒ это про-
тивоположности, которые оказывают друг 
другу противодействие, что выражается через 
противоположные знаки в изменении по вре-
мени в уравнениях Максвелла и обнулении ве-
личин в случае vпр=0, получим:  

𝑖𝑖𝑯𝑯 = −(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)(𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑   𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡) − 𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝐴𝐴;  
𝑖𝑖𝑯𝑯 = 𝑖𝑖сЕ = (𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑   𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡)/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2) + 𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   𝐴𝐴; 
𝑖𝑖𝑯𝑯 = 1/2[−(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)(𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑  𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡) + 
+(𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑   𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡)/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)].  

(21) 

Иными словами, один и тот же процесс дви-
жения через уравнение непрерывности в про-
тивоположности даёт пространственно-вре-
менное искривление с обратно-пропорцио-
нальным законом изменения для длины и 

времени по СТО Эйнштейна. При этом источ-
ники формирования электромагнитных ком-
понент связаны уравнением Н=сE. В против-
ном случае не будет соблюдаться закон сохра-
нения количества между ними. Также мы 
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выразили значения Ф и А через единообразный 
нормированный вид на основании равенства 
по геометрии Минковского вида r=ct, но в про-
тивоположности. И фактически рассматриваем 
в противоположности при вектор-потенциалах 
Ф и А две системы координат как в СТО для 
длины и времени с движением одной относи-
тельно другой со скоростью vпр . Теперь учтём, 
что по [25] плотность заряда изменяется в зави-
симости от скорости движения v по формуле: 
𝜌𝜌′ = 𝜌𝜌+/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2 + 𝜌𝜌−(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2]. (22) 
Практически плотности противоположных 

зарядов по отношению к СТО Эйнштейна 
имеют аналогичную зависимость как время и 
длина. Так как 𝜌𝜌− = −𝜌𝜌+, то получаем при при-
ведении к общему знаменателю: 
𝜌𝜌′ = 𝜌𝜌+/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2 − 𝜌𝜌+(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2] = 
= 𝜌𝜌+(𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2.  (23) 

Отсюда по аналогии мы рассматриваем из-
менения значений вектор-потенциалов 𝜌𝜌+пр =
𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑   𝐴𝐴𝑡𝑡 и 𝜌𝜌−пр = 𝑐𝑐𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕(с𝑡𝑡) как противопо-
ложные плотности зарядов, так как их образо-
вание связано с разными проекциями А: в од-
ном случае по времени, а в другом случае по 
длине.  

Но изменение вектор потенциала А  
(это означает переход в противоположность) 
даёт единое общее значение  
𝜌𝜌пр = [𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑  𝐴𝐴 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡], что говорит о том, 
что противоположные величины от противо-
положной системы наблюдения в нашей си-
стеме наблюдения являются единым целым и 
это соответствует 𝜌𝜌ст = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣   𝑬𝑬𝑡𝑡. В итоге, полу-
чим совпадение с относительностью магнит-
ных и электрических полей [25], но в зависимо-
сти от скорости в противоположности:

 

1/(2с)[−(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2(𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑  𝐴𝐴 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡) + 
+(𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑  𝐴𝐴 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑡𝑡)/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2] = 
= 1/2[𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑   𝐴𝐴 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕(с𝑡𝑡)]𝑣𝑣пр2/[𝑐𝑐2(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2] = 
= 𝜌𝜌пр𝑣𝑣пр2/[𝑐𝑐2(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2].  

(24) 

Полученное соответствует (23), но отличие в 
том, что изначально электрические и магнит-
ные составляющие среды определяются на ос-
нове констант электрической и магнитной про-
ницаемости от движения в противоположно-
сти. При этом вектор потенциалы Ф и А (в за-
висимости от системы наблюдения)  
выступают как время и длина (заряды и токи), 
что тоже не наша выдумка [26]. Напомним, что 
при выражении силы Лоренца, через силу Ку-
лона при движении имеем уравнение  
𝐹𝐹к = 𝑞𝑞2/(4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝑟𝑟2), и тогда сила Лоренца –  
𝐹𝐹л = 𝑞𝑞[𝒗𝒗𝜇𝜇0𝐻𝐻] = 𝑞𝑞2𝑣𝑣2/(𝜀𝜀0с24𝜋𝜋𝑟𝑟2). В этом случае 
также рассматривается вариант двух систем от-
счёта (подвижной и неподвижной) в одной си-
стеме наблюдения. Если представить, что в си-
стеме наблюдения от противоположности ве-
личина по уравнению (24) характеризует силу 
Лоренца, то пересчитанная величина силы Ку-
лона из неподвижной системы координат в по-
движную будет характеризовать силу Кулона 
при связи: Fл=Fк/(1-vпр

2/c2)1/2.  
Иными словами, имеем симметрию физиче-

ских законов в противоположностях. Отсюда 
образование электрических и магнитных ком-
понент у объекта в нашей системе наблюдения, 
что ведёт к силе Кулона и Лоренца, связано с 
движением в противоположности, где скорость 
vпр в нашей системе наблюдения представля-
ется в виде констант электрической и магнит-
ной проницаемости по усовершенствованным 

уравнениям Максвелла через вектор-потенци-
алы А и Ф, и наоборот.  

И это позволяет описывать все возможные 
варианты движения любых объектов на основе 
взаимодействия электронных и мюонных 
нейтрино и антинейтрино как простейших 
объектов Мироздания с переходом от замкну-
того движения к прямолинейному движению, и 
наоборот. Кроме того, мы видим, что объясне-
ние формирования корпускулярных свойств на 
основе волновых свойств требует наличия 
именно четырёх равноправных систем наблю-
дения через общий пространственно-времен-
ной и электромагнитный континуум с взаим-
ным преобразованием компонент (r, t, E, H). 
Иначе объяснить электромагнитные свойства 
корпускулярной частицы типа электрона было 
бы невозможно. Здесь, физика обмена через 
наличие противоположных зарядов связана с 
тем, что излучаемое, например, электронное 
антинейтрино от первого заряда по системе 
уравнений Дирака должно поглощаться другим 
противоположным зарядом, и одновременно 
идёт поглощение первоначальным зарядом 
электронного нейтрино, который излучается 
противоположным зарядом. Почему это так мы 
объяснили в [27]. Фактически так называемые 
заряды выступают преобразователями элемен-
тарных объектов, что собственно аналогично 
преобразованиям, осуществляемых такими 
противоположностями как длина и время в 
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соответствии с СТО Эйнштейна.  
Действительно, если бы противоположности 

не давали преобразований одного вида объектов в 
другой вид, то их действие нельзя было бы обна-
ружить, и тогда даже не было бы речи об их су-
ществовании.  

С учётом того, что противоположные за-
ряды на основании электромагнитного конти-
нуума имеют связь силы Кулона и силы Ло-
ренца через преобразования Лоренца по СТО 
Эйнштейна, то аналогия противоположных за-
рядов с противоположностями в виде длины и 
времени очевидна ‒ и это было уже сделано до 
нас при описании электромагнитного контину-
ума, что нами показано в [8].  

Отсюда понятно, что решение о вращении 
электрона вокруг протона надо делать на ос-
нове взаимодействия математических моделей 
электрона и протона с учётом системы уравне-
ний Дирака и с учётом сил Кулона и Лоренца. В 
этом случае соблюдается концепция формиро-
вания сложных объектов за счёт перехода от 
простых уравнений электронных и мюонных 
нейтрино (антинейтрино) к системам уравне-
ний частицы и волны. Однако, не сумев создать 
правильные математические модели от про-
стого к сложному, физики пошли по более лёг-
кому пути через упрощённые математические 
модели в соответствии со спектрами излучения 
атомов, и это однозначно связано с подгонкой 
под результат.  

После рассмотренного выше необходимо про-
анализировать саму суть таких подгонок под ре-
зультат, которые сделаны в квантовой и клас-
сической механике.  

Первая подгонка под результат связана с 
тем, что уже изначально не рассматривается 
математическая модель от простого к слож-
ному, с определением силы Кулона и Лоренца, 
на основе чего формируется движение элек-
трона вокруг протона.  

Вторая подгонка под результат была свя-
зана с тем, что в элементарной боровской тео-
рии водородного атома параметры среды в 
виде констант электрической и магнитной 
проницаемости были попросту убраны из рас-
чётов на основании системы измерения СГС. 
Получалось, что среды как таковой нет, что из-
начально уже противоречило наличию самих кон-
стант электрической и магнитной проницаемо-
сти. И это означает, что объект должен взаи-
модействовать с другими объектами минуя 
среду, что уже относится к чудесам. Действи-
тельно, если из классических уравнений 

Максвелла убрать константы электрической и 
магнитной проницаемости (𝜀𝜀0 = 1, 𝜇𝜇0 = 1), как 
это сделано в системе единиц измерения СГС 
[28], то имеем общеизвестные уравнения: 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐻𝐻 − 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝑐𝑐/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐻𝐻 − 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝐸𝐸/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 0; 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝐸𝐸 + 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝐵𝐵/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐸𝐸 + 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝐻𝐻/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 0;  
𝑐𝑐 = 𝜀𝜀0𝐸𝐸 = 𝐸𝐸;  𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0𝐻𝐻 = 𝐻𝐻,𝐻𝐻 = 𝑐𝑐𝐸𝐸; 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐻𝐻 − 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝐸𝐸/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐸𝐸 − 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝐸𝐸/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 0; 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐸𝐸 + 1/𝑐𝑐𝜕𝜕𝐻𝐻/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝐸𝐸 + 𝜕𝜕𝐸𝐸/𝜕𝜕𝑡𝑡 = 0. 

(25) 

Отсюда, если исключить разницу на ско-
рость света как константы, то получаются два 
противоречащих друг другу уравнения, где 
сумма и разность от двух одинаковых величин 
равны нулю. Иными словами, по такой псевдо 
математике получим, что 5‒5=0 и 5+5 тоже 
равно нулю при одной и той же функциональ-
ной зависимости. Этот парадокс говорит о 
том, что системы измерения, придуманные 
людьми, вообще не соответствуют реаль-
ной системе и соотношениям в Мирозда-
нии.  

Третья подгонка под результат касается 
того, что не учитывается зависимость констант 
электрической и магнитной проницаемости от 
движения (кинетической энергии) в противо-
положности, что собственно исключает пере-
ход потенциальной энергии в кинетическую 
энергию, и тогда объяснить разницу масс 
между протоном и электроном невозможно, а 
значит не должно бы быть и орбитального дви-
жения.  

Четвёртая подгонка под результат явилась 
следствием наличия трёх изначальных подго-
нок, когда сила Лоренца произвольно была за-
менена центробежной силой [29] вида: 

𝐹𝐹ц = 𝑚𝑚0𝑖𝑖2𝑟𝑟 = 𝑚𝑚0𝑖𝑖𝑣𝑣 = 𝑚𝑚0𝑣𝑣2/𝑟𝑟. (26) 
На первый взгляд казалось бы, такая замена 

не должна влиять на результат, так как сила Ло-
ренца и центробежная сила зависят от скоро-
сти. Но разница в том, что сила Лоренца явля-
ется производной от силы Кулона и направлена 
перпендикулярно от скорости, полученной за 
счёт силы Кулона. Одновременно центробеж-
ная сила возникает только в случае изменения 
направления движения и связана с отсутствием 
потери кинетической энергии предыдущего 
направления. Поэтому центробежная сила, 
если учесть процесс излучения по классиче-
ской электродинамике, не может предотвра-
тить падение электрона на протон, и незави-
сима от силы Кулона. Другими словами, цен-
тробежная сила не вписывается в условие про-
странственно-временного и электромагнит-
ного континуума (нет способа её представле-
ния как компоненты общего континуума), и 
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отсюда она не имеет связи с силами Лоренца и 
Кулона и пространственно-временным ис-
кривлением. Единственный вариант объясне-
ния центробежной силы можно получить, если 
её сопоставить с силой Лоренца, которая зави-
сит от скорости движения, так же как и центро-
бежная сила.  

В итоге, при подгонке, в соответствии с си-
стемой измерения СГС без учёта параметров 
среды (как это отмечено выше), в теории водо-
родоподобного атома за основу связи центро-
бежных и электрических сил была взята фор-
мула:  

𝑚𝑚0𝑣𝑣2/𝑟𝑟 = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟2.  (27) 
Здесь справа сила Кулона на основе потен-

циальной энергии, слева – центробежная сила 
на основе кинетической энергии от скорости 
вращения. Отметим, что с введением в вероят-
ностную квантовую механику орбиталей, фи-
зики фактически отказались от центробежной 
силы. Другими словами, имеет место неодно-
значность, что и привело к выдумке, что про-
цессы в микромире не соответствуют процес-
сам в макромире. Понятно, что весь расчёт 
идёт на основе использования равенства по-
тенциальной и кинетической энергии. Есте-
ственно, что при этом радиус орбиты может 
быть любым. Но сразу обратим внимание на то, 
что потенциальная и кинетическая энергия 
имеют разную зависимость от расстояния 
(здесь масса покоя и заряд ‒ это константы), 
что даёт при наличии фиксированного значе-
ния скорости только одну устойчивую точку 
орбиты при равенстве потенциальной и кине-
тической энергии (в вероятностной квантовой 
механике умудрились сделать подгонку в виде 
«ямы» с вероятностной волновой функцией). При 
этом получается, что чем выше скорость у объ-
екта (выше его кинетическая энергия), тем на 
более низкой орбите он может находиться, 
иначе равенства энергий не получить. Это есте-
ственно означает парадокс в силу того, что в 
реальности объект излучает энергию и перехо-
дит на более низкую орбиту с потерей кинети-
ческой энергии. Естественно, что формула (27) 
является пятой подгонкой под результат. 

Шестая подгонка под результат сделана 
исходя из попытки исключения пятой под-
гонки под результат с учётом практики дис-
кретного спектрального излучения атомов. 
При этом сделали замену импульса и радиуса 
вращения через эквивалент энергии излуче-
ния, пропорционального постоянной Планка ℏ: 

𝑚𝑚0𝑣𝑣𝑟𝑟 = 𝑛𝑛ℏ.   (28) 

В этом случае зависимость кинетической 
энергии от радиуса орбиты стала обратно про-
порциональной квадрату радиуса (1/r2), а зави-
симость потенциальной энергии обратно про-
порциональной радиусу (1/r). В результате по-
лучили, чем больше кинетическая энергия, тем 
больше радиус орбиты. Эта подгонка под ре-
зультат просто не имеет обоснования ни в клас-
сической, ни в квантовой механике.  

Мы же обозначаем, что дискретность уже 
определена наличием констант Мироздания 
таких как скорость света и постоянная Планка 
и понятно, что она связана с наличием корпус-
кулярно-волнового дуализма, при котором 
даже частице, находящейся в покое приписы-
вается наличие длины волны. Отсюда дискрет-
ность уже определена кратностью к длине 
волны, но вот зависимость кинетической энер-
гии от радиуса орбиты как (1/r2) в отличие от 
изменения потенциальной энергии как (1/r), 
должно иметь объяснение.  

Понятно, что объяснить такую разницу с 
точки зрения одной противоположности не-
возможно, так как не соблюдается закон сохра-
нения количества при преобразовании энер-
гий. Это объяснение можно получить, если счи-
тать, что есть две глобальные противополож-
ности, связанные обратно-пропорциональной 
связью.  

С этим, кстати, столкнулись при вращении 
электрона вокруг протона, при котором (при 
вращении) есть излучение кинетической энер-
гии, а вот восполнение энергии стало загадкой. 
На основании этого Бор и выдвинул свой из-
вестный постулат по отсутствию излучения 
электроном кинетической энергии на дискрет-
ных орбитах. Понятно, что в этом случае объяс-
нить изменение направления движения объ-
екта без излучения энергии от предыдущего 
направления и поглощения энергии в новом 
направлении становится просто невозможно, 
или придётся придумать ещё что-то. При этом 
в [30] изначально для вывода уравнения (28) ис-
пользовалось уравнение гармонического ос-
циллятора вида: 

𝑝𝑝2/(2𝑚𝑚0) + 𝑚𝑚0(𝑟𝑟2𝜋𝜋𝜋𝜋)2/2 = 𝑛𝑛ℎ𝜋𝜋. (29) 
Отсюда можно записать: 
𝑚𝑚0(𝑟𝑟2𝜋𝜋𝜋𝜋)2 = 𝑛𝑛ℎ𝜋𝜋; 
𝑚𝑚02𝜋𝜋𝜋𝜋𝑟𝑟2 = 𝑚𝑚0𝑖𝑖𝑟𝑟2 = 𝑚𝑚0𝑣𝑣𝑟𝑟 = 𝑛𝑛ℎ/(2𝜋𝜋) = 𝑛𝑛ℏ. (30) 

Иными словами, формула (28) рассматрива-
ется как прямое следствие уравнения по излу-
чению энергии (29). Показанное выше опреде-
ляет седьмую подгонку под результат. Дело в 
том, что энергия гармонического осциллятора 
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определяется формулой [31]:  
𝐸𝐸 = 𝑑𝑑 + 𝑇𝑇. 

Здесь V ‒ это потенциальная энергия, кото-
рая определяется формулой: 

𝑑𝑑 = 𝑚𝑚0𝑖𝑖2𝑟𝑟2 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐2(𝑖𝑖𝑡𝑡)/2.  (32) 
Величина Т ‒ характеризует кинетическую 

энергию и определяется формулой: 
𝑇𝑇 = 𝑚𝑚0𝑖𝑖2𝑟𝑟2 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛2(𝑖𝑖𝑡𝑡)/2.  (33) 

Значение E характеризует энергию излуче-
ния; в результате имеем: 

𝐸𝐸 = 𝑑𝑑 + 𝑇𝑇 = 𝑚𝑚0𝑖𝑖2𝑟𝑟2/2.  (34) 
Иными словами, отличие между (29) и (34) 

на ½, причём это выдумали не мы. Это отличие 
связано с тем, что в (29) не учитывалось, что об-
щее значение скоростей по осям координат 
имеет зависимость в квадратуре по синусу и 
косинусу. Кроме того, исходя из уравнения 
Ньютона F=ma, E=mv2/2, то есть кинетическая 
энергия как при поглощении так и при излуче-
нии, ‒ это результат воздействия силы, что и 
даёт изменения. Если Е=0, а взаимодействие 
остаётся, что означает движение по орбите, и 
здесь только один переход в потенциальную 
энергию, и это даёт различие с (27) на 1/2. Од-
нако, отметим, что вывод уравнения (28) 
можно получить иным способом на основе ар-
гумента экспоненциальной функции равным 
нулю с учётом 𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑐𝑐/𝜋𝜋 в виде: 
𝐸𝐸𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑟𝑟 = 0;  𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑟𝑟;  
ℎ𝜋𝜋𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡;  ℎ𝜋𝜋 = 𝑝𝑝𝑐𝑐; ℎ/𝑝𝑝 = 𝑐𝑐/𝜋𝜋 = 𝜆𝜆. (35) 

Здесь имеем вариант связи кинетической и 
потенциальной энергии без принципа образо-
вания кинетической энергии от воздействия 
силы по уравнению Гамильтона-Якоби, то есть 
фактически E=hf=pc. То есть импульс пропор-
ционален энергии через скорость света, и это 
не определяет взаимодействие с вращением ‒ 
это соответствует известной формуле Луи де 
Бройля для прямолинейно движущейся ча-
стицы [32]: 

𝜆𝜆 = 𝑐𝑐/𝜋𝜋 = 𝑐𝑐𝑇𝑇 = 𝑟𝑟 = 2𝜋𝜋ℏ/𝑝𝑝.  (36) 
Иными словами, здесь длина волны, в про-

тивоположности, определяется в нашей си-
стеме наблюдения величиной массы покоя и 
скоростью, и именно это даёт импульс. При 
рассмотрении из противоположности с учётом 
того, что противоположности связаны через 
скорость света при значении v=0 в нашей си-
стеме наблюдения будем иметь эквивалент 
vпр=с. Отсюда имеем известное уравнение 
m0c2=hf, для частицы с массой покоя.  

То есть формулы Луи де Бройля имеют обос-
нование только с учётом противоположностей, 
связанных через скорость света. 

И далее если считать, что мы имеем 

круговое движение в аргументе функции (а это 
тоже не наша выдумка и используется при 
определении магнитного момента при сверх-
проводимости [33]), то получим соответствие с 
(28) и (35) в виде: 

𝜆𝜆 = 𝑐𝑐𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝑟𝑟;  2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑝𝑝 = 2𝜋𝜋ℏ;  
𝑚𝑚0𝑣𝑣𝑟𝑟 = ℏ;  𝑚𝑚0𝑣𝑣𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛 = 𝑛𝑛ℏ. (37) 

Другими словами для формулы Луи де 
Бройля для описания соответствия механиче-
ского момента импульса величине кратной 𝑛𝑛ℏ 
осуществлён переход от прямолинейного дви-
жения со скоростью v к замкнутому движению 
с выполнением того же самого закона. При 
этом, если по уравнению Ньютона учитывается 
только действие без противодействия, то волна 
Луи де Бройля описывает как излучение кине-
тической энергии, связанное со сменой 
направления, так и поглощение кинетической 
энергии, которое формируется от преобразова-
ния потенциальной энергии (а иначе это был 
бы просто ноль). Отсюда от излучения только 
кинетической энергии надо было записать 
𝑚𝑚0𝑣𝑣𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛/2 = 𝑛𝑛ℏ/2. Сложение кинетической и по-
тенциальной энергии с выполнением равен-
ства между излучением и поглощением даёт 
значение 𝑚𝑚0𝑣𝑣𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛 = 𝑛𝑛ℏ. Так как излучение и по-
глощение равны друг другу, поэтому мы в 
нашей системе наблюдения волн Луи де Бройля 
не наблюдаем. Это кстати соответствует тому, 
что энергия первой боровской орбиты не мо-
жет равняться нулю, а имеет величину, связан-
ную с ћ/2, так как необходимо добиться отсут-
ствия движения и в противоположности. То 
есть результат термодинамического равнове-
сия по формуле Планка связан с тем, что излу-
чение за счёт орбитального движения в нашей 
системе наблюдения компенсируется точно та-
ким же движением с излучением в противопо-
ложной системе наблюдения, и это движение в 
противоположности фиксируется в виде по-
тенциальной энергии в виде разницы масс 
между протоном и электроном.  

Исходя из (28) следует, что дискретизация 
𝑛𝑛ℏ по энергетическим уровням орбит опреде-
ляется значениями скорости и радиуса, а эти 
величины подчиняются преобразованиям Ло-
ренца по СТО Эйнштейна. Одновременно, эти 
величины по ОТО Эйнштейна (что показано в 
нашей теории) связаны с константами электри-
ческой и магнитной проницаемости, которые 
отражают пространственно-временное ис-
кривление от кинетической энергии в противо-
положности. Но это было проигнорировано в 
квантовой механике и при подгонке вида 
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𝑚𝑚0𝑣𝑣2 = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟 было получено уравнение: 
𝑚𝑚0

2𝑣𝑣2𝑟𝑟2/(𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 𝑛𝑛2ℏ2/(𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟2. (38) 
После подстановки, при n=1, получили ра-

диус первой орбиты водородного атома: 
𝑟𝑟0 = ℏ2/(𝑚𝑚0𝑞𝑞2) = 0,529 А̇ = 5,29 ⋅ 10−11м.  (39) 
Однако данный результат основан на нали-

чии значений констант без учёта параметров 
среды и фактически зависит от системы изме-
рения. В итоге получатся неоднозначность, так 
как по теории Дирака при выводе его системы 
уравнений из уравнения энергии Эйнштейна 
значение заряда q=±1 (попутно отметим,  
что под заряд в уравнении Эйнштейна нет 
энергии для силового воздействия). И если ис-
ходить из нашей теории [3], с учётом того, что 
ℎ = 2𝜋𝜋ℏ = 𝑚𝑚0 = 1/с, 𝑞𝑞 = 1, то получим: 

𝑟𝑟0 = ℏ/(2𝜋𝜋).   (40) 
Другими словами, при использовании си-

стемы измерения Мироздания, где есть только 
количество и закономерности, радиус первой 
боровской орбиты оказывается меньше, чем 
постоянная Планка, и это парадокс. Если счи-
тать, что в нашей системе наблюдения мини-
мальный размер не может быть менее постоян-
ной Планка h, так как по формуле Луи де 
Бройля (36) rp=h, то с учётом нашей теории [3] 
при m0=1/c получим 𝑟𝑟0 = ℎ2/(𝑚𝑚0𝑞𝑞2) = ℎ. Отме-
тим, что в классической электродинамике [34] 
радиус электрона вычисляется по формуле: 

𝑟𝑟э = 𝑞𝑞2/(𝑚𝑚0с2) ≈ 2,8 ⋅ 10−15м. (41) 
С учётом нашей теории 𝑟𝑟э = 𝑞𝑞2/(𝑚𝑚0с2) = ℎ, и 

эта величина соответствует логике, по которой 
минимальный объект должен быть соизмерим 
с постоянной Планка, так как меньше ничего 
быть не может. Однако, и в этом случае в кван-
товой механике получается парадокс, по кото-
рому радиус первой боровской орбиты равен 
минимальному значению в виде постоянной 
Планка 𝑟𝑟0 = 2𝜋𝜋ℏ = ℎ. Фактически это означает 
восьмую подгонку под результат, так как си-
стема измерения определяет и радиус орбиты 
вращения. То есть решение без учёта констант 
электрической и магнитной проницаемости 
среды даёт ошибочный результат с точки зре-
ния системы измерения в Мироздании на ос-
нове количества и закономерностей. Но если 
исходить из безразмерного соотношения, то 
получим: 

𝑟𝑟0/𝑟𝑟э = 5,29 ⋅ 10−11/2,8 ⋅ 10−15 = 18890.  (42) 
Полученное соотношение соответствует га-

зокинетическому размеру атома водорода. При 
этом, если сделать пересчёт при использова-
нии постоянной тонкой структуры, то получим 
𝑟𝑟0 = ℏ2с/(𝑚𝑚0с𝑞𝑞2) = ℏ/(𝑚𝑚0с𝛼𝛼) и 𝑟𝑟э = 𝑞𝑞2ℏ/

(𝑚𝑚0ℏс2) = ℏ𝛼𝛼/(𝑚𝑚0с). Их отношение даёт значе-
ние 𝑟𝑟0/𝑟𝑟э = 1/𝛼𝛼2 = 18769. Иными словами, пе-
реход к безотносительным количественным 
соотношениям дал хорошее совпадение с прак-
тикой, хотя при вычислении радиуса орбиты 
имелся парадокс в системе измерения СГС, ко-
гда радиус орбиты оказывался даже меньше по-
стоянной Планка, если использовать систему 
измерения Мироздания только на основе коли-
чества и закономерностей.  

Собственно хорошее совпадение с практи-
кой связано с тем, что в постоянную тонкой 
структуры (𝛼𝛼) уже вошло пространственно-вре-
менное искривление за счёт величин констант 
заряда, скорости света и постоянной Планка. 
Действительно, мы имеем соответствие произ-
ведения и деления значений радиусов анало-
гичное произведению и делению констант 
электрической и магнитной проницаемости в 
системе СИ (в системе СГС 𝜇𝜇0 = 1, 𝜀𝜀0 = 1) в 
виде: 𝜇𝜇0𝜀𝜀0 = ℎ2 = 1/𝑐𝑐2;  𝑟𝑟 𝑟𝑟0 э = ℏ2; 𝜇𝜇0/𝜀𝜀0 = ℎ2/
(1 − 𝑣𝑣пр2 /с2) = (120𝜋𝜋)2, 𝑟𝑟0/𝑟𝑟э = 1/𝛼𝛼2. Если при-
вести нормировку констант электрической и 
магнитной проницаемости в системе СИ к зна-
чению ℏ (расхождение h c ℏ на 2𝜋𝜋 связано с тем, 
что прямолинейное движение в одной проти-
воположности выглядит замкнутым в другой 
противоположности), и учесть что по условию 
термодинамического равновесия максимум 
спектра излучения и поглощения по формуле 
Планка вычисляется с учётом константы 4,965 
[35], то получим 4,965𝜇𝜇0/[𝜀𝜀0(2𝜋𝜋)2] = 4,965 ⋅
602 = 17874. Расхождение со значением r0/rэ по 
боровской теории не более 5 %, при этом учи-
тываются параметры среды напрямую.  

Как будет видно несколько ниже, по нашей 
теории на основании параметров среды (𝜇𝜇0, 𝜀𝜀0) 
вычисляется также отношение массы протона к 
массе электрона, и вариант с упором на эти 
константы более предпочтителен, так как эти 
величины характеризуют взаимодействие. В 
этом случае радиус орбиты, как и разница масс 
между протоном и электроном будут меняться 
с изменением параметров среды, что происхо-
дит в тяжёлых атомах и нейтронных звёздах. 
При этом масса протона при изменении значе-
ний (𝜇𝜇0, 𝜀𝜀0) сравнивается с массой электрона и 
происходит аннигиляция со взрывом.  

То есть в нашем случае не надо выдумывать 
некий барионный заряд [36], который якобы за-
прещает распад протона, и для реализации ко-
торого нет никакой энергии.  

Так как среда в системе СГС была уже учтена 
в значении заряда (напомним, что по теории 
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Дирака q=±1), то в этом случае хорошо вычис-
лялись спектральные составляющие атома во-
дорода. При этом использовалось уравнение 
Гамильтона-Якоби вида: 

−𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑡𝑡 = (𝛻𝛻𝜕𝜕)2/(2𝑚𝑚0) + 𝑑𝑑. (43) 
Это уравнение после дифференцирования 

соответствует виду: 
𝐸𝐸 = 𝑚𝑚0𝑣𝑣2/2 − 𝑞𝑞2/𝑟𝑟.  (44) 

Видно, что равенство кинетической и по-
тенциальной энергии достигается при E=0, а 
это противоречит уже уравнению (27), которое 
использовалось изначально для вычисления 
орбиты вращения электрона. В этом случае 
начальное значение при пересчёте кинетиче-
ской энергии в потенциальную энергию 
должно иметь равенство: 𝑚𝑚0𝑣𝑣2/2 = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟, а не 
𝑚𝑚0𝑣𝑣2 = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟. Именно такое равенство соответ-
ствует уравнению Гамильтона-Якоби. Другими 
словами, уравнение (27) не относится к форми-
рованию скорости за счёт ускорения, при кото-
ром и получается коэффициент равный двойке. 
Если исходить из разницы потенциальной 
энергии при r и 2r, то получим уравнение: 

𝐸𝐸 = 𝑞𝑞2/(2𝑟𝑟) − 𝑞𝑞2/𝑟𝑟 = −𝑞𝑞2/(2𝑟𝑟). (45) 
При этом именно величина 𝐸𝐸 = −𝑞𝑞2/(2𝑟𝑟) да-

лее используется как дискретное значение 
определяющая величину постоянной Ридберга.  

Понятно, что в квантовой механике нет ни-
каких обоснований, которые бы объясняли, по-
чему именно такая величина потенциальной 
энергии от разности орбит r и 2r является мно-
жителем для всех последующих значений орбит, 
и это означает наличие девятой подгонки под 
результат. 

При этом получается «отрицательная» энер-
гия и парадокс в том, что энергия частицы при 
радиусе орбиты 2r меньше, чем при радиусе ор-
биты r, что собственно означает, что энергии 
для излучения нет, чтобы перейти на более 
низкую орбиту. Это соответствует десятой 
подгонке под результат, и она имеет объясне-
ние только с точки зрения нашей теории, где 
сложение в одной противоположности рас-
сматривается как вычитание в другой 

противоположности, и знак минус означает 
противодействие на действие от другой проти-
воположности. Далее сделана подстановка в 
значение энергии радиуса первой орбиты по 
формуле (39) с получением «отрицательной» 
энергии: 

𝐸𝐸 = −𝑞𝑞2/(2𝑟𝑟) = −𝑚𝑚0𝑞𝑞4/(2ℏ2).  (46) 
Отметим, что в [37] предложен другой вари-

ант вычисления энергии основного состояния. 
В этом случае рассматривался вариант значе-
ния r при котором Е минимально в формуле 
(44) с учётом замены p=ћ/r. Понятно, что значе-
ние Е минимально при равенстве этого значе-
ния нулю. Однако с целью выявления этого 
продифференцировали выражение:  

𝐸𝐸 = ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑟𝑟2) − 𝑞𝑞2/𝑟𝑟.  (47) 
Далее приравняли производную от Е к нулю 

и получили: 
−ℏ2/(𝑚𝑚0𝑟𝑟3) + 𝑞𝑞2/𝑟𝑟2. (48) 

Из этого следует: 
𝑟𝑟 = ℏ2/(𝑚𝑚0𝑞𝑞2).  (49) 

Из приведённого видно, что логичнее было 
бы сразу приравнять значение Е к нулю, однако 
тогда было бы расхождение с (27) на коэффици-
ент равный двойке, поэтому и выбрали опера-
цию дифференцирования, но при этом возни-
кает одиннадцатая подгонка, так как произ-
водная Е равна нулю как при минимуме, так и 
при максимуме.  

Далее после подстановки значения r по фор-
муле (49) в уравнение (47) получают аналогич-
ный результат как в (46). От значения энергии 
соответствующему значению 2r определяется 
состояние атома водорода на орбите (n). Это 
выглядит следующим образом: 
𝐸𝐸 = −𝑞𝑞2/(2𝑟𝑟) = −𝑚𝑚0𝑞𝑞4/(2ℏ2𝑛𝑛2), (𝑛𝑛 = 1,2,3, . . . . ). (50) 

Но в этом случае получается, что чем больше 
значение орбиты по радиусу со значением n, 
тем энергия атома ближе к нулю, и это явный 
парадокс. 

Далее считается, что при переходе атома во-
дорода из состояния n в состояние m излуча-
ется фотон, что даёт спектр атома водорода: 

ℏ𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑛𝑛 − 𝐸𝐸𝑚𝑚 = −𝑚𝑚0𝑞𝑞4/(2ℏ2)[1/𝑛𝑛2 − 1/𝑚𝑚2] = 
= −𝑚𝑚0с2𝛼𝛼2/2[1/𝑛𝑛2 − 1/𝑚𝑚2] = −(Е0𝛼𝛼2/2)[1/𝑛𝑛2 − 1/𝑚𝑚2]. (51) 

При этом постоянная Ридберга с учётом по-
стоянной тонкой структуры имела величину: 

𝑅𝑅р =
𝑚𝑚0𝑞𝑞4

2ℏ3
=
𝑚𝑚0с2𝑞𝑞4

2с2ℏ3
= 

= 𝑚𝑚0с2𝛼𝛼2/(2ℏ).   (52) 
Соответственно учтём, что  

𝑟𝑟э = 𝑞𝑞2ℏ/(𝑚𝑚0ℏс2) = ℏ𝛼𝛼/(𝑚𝑚0с), 𝑚𝑚0с = ℏ𝛼𝛼/𝑟𝑟э от-
сюда получаем: 

𝑅𝑅р =
𝑚𝑚0с2𝛼𝛼2

2ℏ
=
с𝛼𝛼3

2𝑟𝑟э
= 

= с/(2 ⋅ 2571353 ⋅ 𝑟𝑟э).   (53) 
По нашей теории (если учесть что m0c=hc=1) 

постоянная Ридберга будет определяться в 
виде: 

𝑅𝑅р = 𝑚𝑚0с2𝛼𝛼2/(2ℏ) = 2𝜋𝜋𝛼𝛼2с/(2ℎ). (54) 
Так как, система измерения в Мироздании, 

основанная на количестве и закономерностях, 
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не совпадает с системами измерения приду-
манными людьми (СИ и СГС), то можно пред-
положить, что коэффициент 2𝜋𝜋𝛼𝛼2 связан с си-
стемой измерения, отличной от системы изме-
рения в Мироздании, а множитель 2𝜋𝜋 связан с 
переходом в противоположность при измене-
нии, например, при дифференцировании экс-
поненциальной функции (в этом отличие ћ и h). 
Отсюда постоянная Ридберга определяет коэф-
фициент, связанный с максимально возмож-
ным количеством объектов в Мироздании при 
переходе из одной противоположности в дру-
гую в виде величины N/2=c/(2h). При этом, 
чтобы получить взаимосвязь всех N объектов 
между собой необходимо соблюсти условие 
ch=1, иначе будут объекты не участвующие во 
взаимодействии.  

В результате количественные изменения 
происходят относительно максимального 
уровня по количеству объектов в Мироздании. 
Следовательно, наша теория даёт физический 
смысл и для постоянной Ридберга в отличие от 
квантовой механики. Ещё раз приходим к вы-
воду: фактически квантовая механика дока-
зывает, что системы измерения, придуман-
ные учёными, не соответствуют системе из-
мерения Мироздания, в которой суще-
ствует только количество и закономерно-
сти без деления на джоули, метры и другие зна-
чения.  

Следует отметить, что ошибка в количе-
ственных отношениях по системам измерения 
от учёных привела к наличию радиуса 
Шварцшильда с парадоксом наличия «чёрных 
дыр» [38], когда свет не может выйти из так 
называемого гравитационного поля с наруше-
нием при этом термодинамического равновесия.  

Понятно, что ориентируясь на системы из-
мерения, придуманные людьми, мы не можем 
делать полностью обоснованные расчёты, так 
как сталкиваемся с использованием количе-
ственных соотношений и произвольных 

допущений, рассмотренных выше. Однако мы 
можем предложить обоснования полученных 
результатов на основе законов физики с учётом 
наличия законов Мироздания доказанных 
нами.  

Так в [9] мы показали расчёт с учётом СТО и 
ОТО Эйнштейна при использовании констант 
электрической и магнитной проницаемости с 
вычислением спектральных составляющих 
атома водорода. В этом случае мы рассматри-
вали силу Кулона и потенциальной энергии с 
учётом константы электрической проницаемо-
сти в виде: 

𝐹𝐹кулон = 𝑞𝑞2/(𝜀𝜀0𝑟𝑟2), 
Епот = 𝐹𝐹кулон𝑟𝑟 = 𝑞𝑞2/(𝜀𝜀0𝑟𝑟). (55) 

То есть для учёта влияния пространственно-
временного искривления, за счёт движения, 
мы используем значение параметра среды (𝜀𝜀0), 
так как только через среду осуществляется воз-
действие на объект, и при этом в дальнейшем 
мы приведём значение заряда через пересчёт к 
безотносительным единицам. Отсюда мы бу-
дем иметь эквивалент влияния через измене-
ние значения радиуса объекта с учётом этой 
константы по СТО и ОТО в виде: 

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟0/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 = 𝑟𝑟0/𝜀𝜀0;  𝑟𝑟𝜀𝜀0 = 𝑟𝑟0. (56) 
Понятно, что если нет пространственно-

временного искривления при vпр=0, то имеем 
вариант геометрии Евклида вместо геометрии 
Минковского. И тогда объектов, влияющих на 
что-то просто не может быть в силу того, что 
нет обмена, а значит и взаимодействия, между 
объектами времени и длины. Так как наличие 
кинетической энергии в нашей системе наблю-
дения даёт потенциальную энергию в противо-
положной системе наблюдения (иначе разли-
чий нет), то для движущегося объекта в нашей 
системе наблюдения в противоположности это 
даёт увеличение массы покоя, а значит и ради-
уса объекта. В таком случае с учётом нашей тео-
рии имеем следующие преобразования: 

𝑟𝑟0𝜀𝜀0 = 𝑟𝑟0(1 − 𝑣𝑣пр
2/𝑐𝑐2)1/2 = 𝑟𝑟0(𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр

2)1/2/𝑐𝑐 = 
= (𝑟𝑟0/𝑐𝑐)(𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 𝑡𝑡0(𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 𝑟𝑟ОТО(𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 𝑟𝑟. 

(57) 

Здесь мы учитываем, что в противополож-
ности длина должна быть пересчитана на ско-
рость света, так как «длина» в одной противо-
положности является «временем» в другой про-
тивоположности в силу того, что мы исполь-
зуем значение скорости не в нашей системе 
наблюдения, а в противоположности, и отсюда 
t0 = rОТО.  

Собственно необходимость учёта перехода в 
противоположность определяется и 

количественным значением (𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 120𝜋𝜋, 
в то время, как по нашей теории эта величина 
имеет параметр скорости, так как произведе-
ние (𝜇𝜇0𝜀𝜀0)1/2 = 1/с = ℎ тоже связано со скоро-
стью в обратно-пропорциональной зависимо-
сти. Поэтому по нашей теории значение 𝜀𝜀0 – 
это безразмерная величина, а в системах изме-
рения, придуманных людьми, она имеет раз-
мерность. Отметим, что при нашем подходе 
выполняется закон сохранения количества 
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между противоположностями, замкнутыми 
друг на друга в виде уравнения окружности из 
которого и получается уравнение энергии Эйн-
штейна: 

(𝑟𝑟0/𝑐𝑐)(𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 𝑟𝑟; 𝑡𝑡0(𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр
2)1/2 = 𝑟𝑟; 

(𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр
2)1/2 = 𝑟𝑟/𝑡𝑡0 = 𝑣𝑣; 𝑐𝑐2 = 𝑣𝑣2 + 𝑣𝑣пр

2. (58) 

Если бы мы не учли различие на скорость 
света, то имели бы расхождение между проти-
воположностями по количеству.  

Однако значения констант электрической и 
магнитной проницаемости определяют сред-
нее значение кинетической энергии в противо-
положности, но устойчивое дискретное стаци-
онарное существование объектов связано с 
условием термодинамического равновесия по 
формуле Планка, которое достигается при мак-
симуме излучения (поглощения), а значит и 
устойчивости при константе 4,965 [35]. Именно 
термодинамическое равновесие определяет 
наличие дискретных устойчивых орбит в дина-
мике взаимодействия при обмене за счёт излу-
чения и поглощения и связано с длиной волн 
при взаимодействии как в варианте с объём-
ными резонаторами. Понятно, что при отсут-
ствии обмена определить наличие объекта не-
возможно. Исходя из условия термодинамиче-
ского равновесия, с учётом представления ки-
нетической энергии в противоположности в 
виде потенциальной энергии в нашей системе 
наблюдения (массы), мы вычисляем массу про-
тона к массе электрона в виде: 

𝑚𝑚пр/𝑚𝑚0 = 4,965 (𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 4,965/𝑢𝑢0 = 
= 4,965/[𝑐𝑐(1 − 𝑣𝑣пр

2/с2)1/2] = 4,965 ⋅ 120𝜋𝜋
= 1871,76. 

(59) 

Так как по нашей теории радиусы объектов 
и их массы связаны однозначно (например, 
r0=rэ=h=m0), то мы имеем в нашей системе 
наблюдения: 

𝑟𝑟пр/𝑟𝑟э = 𝑚𝑚пр/𝑚𝑚0 = 4,965 (𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)
1
2 = 

4,965/𝑢𝑢0 = 
= 4,965/[𝑐𝑐(1 − 𝑣𝑣пр

2/с2)1/2] = 4,965 ⋅ 120𝜋𝜋
= 1871,76. 

(60) 

Здесь масса протона и масса электрона ха-
рактеризуются как противоположности, свя-
занные через скорость света в виде длины и 
времени. Собственно иначе было бы невоз-
можно получить разницу масс, при отсутствии 
отличий. Это не учитывала как классическая 
физика, так и квантовая физика, хотя при опре-
делении относительности электрических и маг-
нитных полей, положительные и отрицатель-
ные заряду подчинялись преобразованиям Ло-
ренца как длина и время. Отметим, что практи-
ческое вычисленное значение массы протона 
относительно массы электрона равно 1836 и 

расхождение связано с тем, что мы учитывали 
условие термодинамического равновесия для 
идеального случая при существовании только 
водородоподобного атома. В реальности обес-
печить такие условия невозможно.  

Ориентируясь на подгонку под результат, с 
отсутствием получения массы протона за счёт 
движения в противоположности, учёные были 
вынуждены придумать представление массы 
протона как состоящей из неких кварков и глюо-
нов, то есть вынуждены были это как-то объяс-
нить, что уже относится к области фанта-
стики.  

Отсюда понятно, что при гипотезе о нали-
чии кварков и глюонов мало того, что возни-
кает вопрос об их взаимодействии внутри про-
тона, что собственно привело к признанию 
неких виртуальных частиц, но совершенно не-
понятно, каким образом масса протона в тяжё-
лых ядрах уменьшается с излучением энергии 
и почему протон не аннигилирует с электро-
ном при столкновении. Более того, на основе 
этих кварков и глюонов придумали образова-
ние аномальных магнитных моментов с разби-
ением зарядов кварков на ±1/3 и ±2/3 [39]. При 
этом магнитный спин остаётся равным ½, что 
собственно означает отсутствие связи электри-
ческих и магнитных сил и отрицает наличие 
электромагнитного континуума.  

При нашем подходе наглядно видно, что 
уменьшение массы протона связано с умень-
шением скорости вращения в противополож-
ности и протон не может аннигилировать с 
электроном, пока не потеряет добавочную 
массу. Иными словами, протон в ядре теряет 
массу в соответствии с формулой Е=mc2. В силу 
того, что добавочная масса протона по сравне-
нию с массой электрона связана с движением в 
противоположности, и это движение в силу 
устойчивости является движением по дискрет-
ной орбите, то нам надо было пересчитать зна-
чение массы протона в эквивалентный радиус 
орбиты при соответствующей кинетической 
энергии за счёт скорости вращения. Тогда при 
равенстве кинетической энергии вращения 
нулю (E=0) по формуле (44) мы имеем: 

𝑚𝑚0𝑣𝑣2/2 = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟.  (61) 
Пока что здесь мы пользуемся системой из-

мерения, которая придумана людьми. При 
этом такое равенство даёт парадокс, при кото-
ром чем больше скорость, тем меньше должен 
быть радиус орбиты вращения для удержания 
объекта. Поэтому, чтобы обеспечить отсут-
ствие парадокса, надо перевести кинетическую 
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энергию в потенциальную энергию, с отраже-
нием вращения объекта по орбите. Однако, как 
это сделать без подгонки под результат?  

Без наличия противоположного представле-
ния объекта в системе наблюдения, связанной 
с нашей системой через скорость света про-
блему не решить. Само наличие противопо-
ложного представления следовало из формулы 
Луи де Бройля (36) и было экспериментально 
подтверждено [32]. Кроме того, сама формула 
Луи де Бройля выводится из равенства в аргу-
менте экспоненциальной функции по формуле 
(35). Собственно частота электромагнитного 
волнового излучения по классической электро-
динамике совпадает с частотой вращения. По-
этому при переводе кинетической энергии в 
потенциальную энергию с учётом существова-
ния противоположностей, мы должны конста-
тировать факт того, что формула Луи де Бройля 
p=ћ/r отражает длину волны электромагнитных 
волн, которые формируется в противополож-
ности за счёт орбитального движения объекта с 
радиусом орбиты r. В этом случае мы имеем ре-
зультат сравнения в виде: 

𝑚𝑚0
2𝑣𝑣2𝑟𝑟2/(2𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 𝑛𝑛2ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟2.  (62) 

Отсюда имеем значение: 
𝑟𝑟 = ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑞𝑞2) = ℏ/(2𝑚𝑚0𝑐𝑐𝛼𝛼). (63) 

С учётом 𝑟𝑟э = ℏ𝛼𝛼/(𝑚𝑚0с) имеем: 
𝑟𝑟 = ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑞𝑞2) = 𝑟𝑟э/(2𝛼𝛼2).  (64) 

Однако в этом случае значение газокинети-
ческих размеров в 2 раза ниже, что говорит о 
том, что мы не учли, что вместо радиуса элек-
трона в системе измерения придуманной 
людьми, надо учитывать радиус протона по 
формуле (60) по нашей теории. То есть расчёт 
вёлся без учёта того, что среда имеет простран-
ственно-временное искривление на основании 
констант электрической и магнитной проводи-
мости с учётом термодинамического равнове-
сия при обмене между протоном и электроном, 
что не может не сказаться на значении радиуса 
орбиты. С учётом сказанного ‒ наличия про-
странственно-временного искривления 
среды ‒ общая формула радиуса орбиты при-
мет вид: 

𝑟𝑟 = [4,965 ⋅ (𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2]ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑞𝑞2). (65) 
Так как, мы уже убедились, что использова-

ние систем измерения, которые придуманы 
людьми, дают парадоксы, поэтому нам надо 
прийти к безотносительным величинам по ко-
личеству. В этом случае, с учётом, постоянной 
тонкой структуры по (6) 𝛼𝛼 = 𝑞𝑞2/(сℏ) = 1/137, и 
при m0c=hc=1 (то есть не учитывается, что мак-
симальная и минимальная величины при 

произведении должны дать единицу, так как 
иначе будут объекты независимые от Мирозда-
ния), имеем: 

𝑟𝑟 = 4,965[сℏ2/(2𝑚𝑚0с𝑞𝑞2)](𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)
1
2 = 

=
4,965сℏ2

(2𝑞𝑞2)120𝜋𝜋 = 

= 4,965𝑐𝑐ℏ/(2𝑞𝑞2)120𝜋𝜋ℏ = 
= 4,965 ⋅ 60 ⋅ ℎ/(2𝛼𝛼) = 4,965 ⋅ 30 ⋅ 137 ⋅ ℎ. 

(66) 

Отсюда отношение радиуса первой орбиты 
электрона вокруг протона к радиусу электрона 
(rэ=h): 

𝑟𝑟/ℎ = 4,965 ⋅ 30 ⋅ 137 = 20406. (67) 
При принятой в физике разнице между мас-

сой протона и электрона в виде значения 1836, 
мы фактически будем иметь величину отноше-
ния радиуса первой боровской орбиты к ради-
усу электрона в виде значения 20016. Понятно, 
что отличие от вычисленной величины по фор-
муле (42) минимально (20016/18890=1,06 ‒ по-
рядка 6 %) и соответствует погрешности в 
практических вычислениях. Так же понятно, 
что наши вычисления не имеют парадоксов, 
которые были в предыдущих вычислениях в 
квантовой механике при отсутствии наличия 
противоположностей. При этом наблюдается 
связь добавочной массы протона как резуль-
тата вращения позитрона вокруг антипротона 
в противоположности с учётом соблюдения 
симметрии. Сама необходимость такого утвер-
ждения уже была доказана экспериментально 
наличием волн Луи де Бройля.  

Действительно, по первому закону Ньютона 
движение без ускорений не может дать ника-
ких волн, которые бы наблюдались на практике 
даже косвенно. А наличие волн ‒ это результат 
воздействий, которые следуют из практиче-
ских опытов, что уже говорит о необходимости 
излучения и поглощения кинетической энер-
гии. И здесь понятно, что такая необходимость 
может возникнуть, если в противоположности 
прямолинейное движение в нашей системе 
наблюдения выглядит замкнутым движением 
(иначе противоположности не имели бы отли-
чий), что собственно и приводит к необходимо-
сти излучения и поглощения кинетической 
энергии в виде волн. Другого способа взаимо-
действия (поглощение) и возникновения (излу-
чение) волн в науке неизвестно, и на этом по-
строена классическая электродинамика.  

Так как излучение и поглощение волн про-
исходит в противоположности, а в нашей си-
стеме наблюдения это фиксируется косвенным 
путём, то это явление получило название волн 
Луи де Бройля. Это кстати и позволило припи-
сать массе покоя значение волн Луи де Бройля 
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определённой частоты. Собственно, иначе без 
обмена и взаимодействия частицы с массой по-
коя будут полностью замкнуты на себя, и их не-
возможно будет обнаружить. Другими сло-
вами, мы ничего не выдумывали, всё фактиче-
ски уже было сделано до нас, нам лишь остава-
лось правильно построить логику от простого 
варианта к сложному варианту, с наличием 
двух глобальных противоположностей с соблю-
дением симметрии.  

Выясним, с чем связан парадокс вычисле-
ния энергетических состояний, при которых 
получается «отрицательная» энергия и, по 
сути, исключается излучение с переходом на 
более низкую орбиту.  

Понятно, что увеличение радиуса орбиты 
должно приводить и к увеличению энергии, ко-
торая с переходом на нижнюю орбиту должна 
излучаться. В соответствии с формулой pr=nћ, 
что собственно характеризует увеличение ки-
нетической энергии, мы имеем для следую-
щего энергетического состояния значение n=2 
результат в виде: 
𝑚𝑚0

2𝑛𝑛2𝑣𝑣2𝑟𝑟2/(2𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 𝑛𝑛2ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 
= 22ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 2ℏ2/(𝑚𝑚0𝑟𝑟3) = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟2; 

2ℏ2/(𝑚𝑚0𝑟𝑟) = 𝑞𝑞2; 𝑟𝑟б2 = 2ℏ2/(𝑚𝑚0𝑞𝑞2). 
(68) 

Напомним, что радиус первой боровской 
орбиты по нашей теории был 𝑟𝑟б1 = ℏ2/(2𝑚𝑚0𝑞𝑞2). 
То есть мы видим, что получается увеличение 
радиуса в 4 раза пропорционально значению n2. 
Другими словами, увеличение кинетической 
энергии в 4 раза при увеличении скорости в 2 
раза приводит к такому же увеличению потен-
циальной энергии, что выражается через ра-
диус орбиты электрона вокруг протона с излу-
чением при переходе на более низкую орбиту.  

В квантовой механике рассматривалось уве-
личение радиуса в 2 раза, но при пересчёте ки-
нетической энергии в потенциальную энергию 
по формуле: 𝑚𝑚0𝑣𝑣2 = 𝑞𝑞2/𝑟𝑟. Получается несоот-
ветствие между кинетической и потенциаль-
ной энергией, когда возрастание кинетической 
энергии в 4 раза даёт увеличение потенциаль-
ной энергии только в два раза. И это означает 
двенадцатую подгонку под результат. Далее в 
квантовой механике использовалось уравне-
ние Гамильтона-Якоби (47) и значение Е при-
равнивалось к значению потенциальной энер-
гии с изменением радиусов орбит от r до 2r. 
При этом в нашем случае с учётом изменения 
орбиты на величину n2=4, получим уравнение: 

𝐸𝐸 = −𝑞𝑞2/𝑟𝑟б2 = −𝑚𝑚0𝑞𝑞4/(2ℏ2).  
 (69) 

В результате мы имеем совпадение с резуль-
татом, полученным в формуле (46). В этом 

случае мы имеем ту же дискретную величину 
для вычисления энергии излучения, как и в 
квантовой механике с определением постоян-
ной Ридберга. При этом выше мы дали обосно-
вание постоянной Ридберга как величины, ха-
рактеризующей максимальное количество объ-
ектов в Мироздании при переходе из одной 
противоположности в другую (N/2). Действи-
тельно, если не иметь константы в количестве 
объектов в Мироздании, то тогда нет возмож-
ности получить физические законы с сохране-
нием количества, так как количество может 
быть любое. А это означает, что и законы фи-
зики тогда не нужны. 

Понятно, что мы привели не все подгонки 
под результаты, сделанные в квантовой меха-
нике и физике и эту работу мы продолжим в 
следующих статьях. 
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Введение 
Прогнозирование эмоционального состоя-

ния актуально для современного образа жизни, 
так как включает не только субъективную 
оценку собственных возможностей, но и спо-
собность к развитию эффективной творческой 
деятельности. 

Технология EMUSE [1] является платформой 
для создания персонифицированных онлайн-
нейросервисов на базе алгоритма оценки му-
зыки по критериям эмоционального воздей-
ствия на слушателя и ставит целью прогнози-
ровать с большой степенью достоверности воз-
действие музыки на психоэмоциональный вол-
новой фон мозга. 

В отдельных исследованиях [2, 3, 4] уже от-
мечены элементы прогнозирования при про-
слушивании любимой музыки в процессе раз-
вития мелодии и ожидания счастья. Было пока-
зано, что, когда прослушиваются любимые ме-
лодии, выявляются единые общие закономер-
ности развития психоэмоциональных состоя-
ний комфорта и удовольствия. При этом люби-
мая музыка вызывает не только чувство 

комфорта, но и определённый душевный от-
клик и может вводить в особое состояние со-
знания. Любимая музыка индивидуальна, но 
может эмоционально объединить людей при 
одинаковом психоэмоциональном настрое.  

У отдельных лиц есть особенно любимая му-
зыка, которая вызывает яркие эмоции вплоть 
до ощущения мурашек на коже. Они приносят 
больше удовольствия, чем другие мелодии. Бо-
лее подробное описание особенностей люби-
мой музыки, подтверждённых научными ис-
следованиями, дано в обзоре [5], где автор ссы-
лается на работы, которые установили, что лю-
бимые песни стимулируют центр удовольствия 
мозга, из-за чего активно выделяются «гор-
моны счастья»: дофамин, серотонин и оксито-
цин. При этом сканирование ЭЭГ показало, что 
активно включается в действие орбитофрон-
тальная кора мозга. Она отвечает за эмоцио-
нальную обработку поступающей информации 
и систему вознаграждения. Более того, было 
больше активности в моторной коре, ответ-
ственной за планирование и контроль движе-
ний, а также в правой височной доле, которая 
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отвечает за слуховую обработку и восприятие 
музыки. 

Предполагается, что при этом включаются 
обширные нейронные сети, объединяющие 
уровни подсознания и осознания. Возникает 
необходимость непосредственного изучения 
активности центров эмоционального возбуж-
дения и центров неспецифической активации, 
восходящей к поверхности коры мозга. 

Использование сигналов ЭЭГ для различе-
ния эмоций до настоящего времени остаётся 
сложной задачей и в большинстве опублико-
ванных работ направлено на оценку примени-
мости мультимодального подхода и акустиче-
ских характеристик музыкального содержания 
для классификации эмоциональной валентно-
сти и возбуждения. В этом же направлении ис-
пользуются и методы машинного обучения для 
систематического выяснения роли ЭЭГ и музы-
кальных модальностей в моделировании эмо-
ций. Полученная эффективность машинного 
обучения 74∼76% с использованием исключи-
тельно модальности ЭЭГ были статистически 
сопоставимы с таковыми при использовании 
мультимодального подхода [6]. 

До сих пор мало известно о том, как мозг об-
рабатывает эмоцию. Есть много способов вы-
звать эмоцию, однако музыка – превосходный 
триллер и источник эмоций. В обзорной работе 
[7] показано, что музыкальный стимул может 
быть использован в пределах аффективной ва-
лентности (положительной или отрицатель-
ной) и интенсивности (экстремальной или низ-
кой). Так была исследована связь между при-
знаками ЭЭГ и музыкальными эмоциональ-
ными реакциями с использованием этих четы-
рёх уровней классификации эмоций. Исследо-
вали положительные и отрицательные эмоции, 
такие как страх, счастье, печаль, гнев, нра-
вится, не нравится, тревога и депрессия. Пока-
зано, что полосы частот бета- и тета- лучше от-
ражают состояние эмоций, чем любая другая 
полоса частот. Предлагается модель фронталь-
ной тета-асимметрии для оценки валентности 
вызванных эмоций.  

Иной подход [8] для создания классифика-
тора эмоций предполагает, что в 

мультимодальных структурах важно оценить 
эмоциональные особенности, а затем объеди-
нить их в классификаторе. В основном это сле-
дует стратегии либо на уровне функций разных 
модальностей, либо на уровне принятия реше-
ний. Хотя использование нескольких модаль-
ностей могут повысить эффективность класси-
фикации, они могут демонстрировать высокую 
размерность и усложнять процесс прогнозиро-
вания для наиболее часто используемых алго-
ритмов индивидуального подбора музыкаль-
ных мелодий. Однако результаты анализа ре-
чевой информации и активности мозга пока-
зывают достаточно высокую надёжность пред-
ложенной модели, где общая предсказуемая 
эффективность с точки зрения средних показа-
телей точности составляет 98,06%, 97,28% и 
98,53% для ЭЭГ, речи и мультимодального рас-
познавания соответственно.  

Интерес представляет решение EMUSE при 
создании классификатора эмоций как инстру-
мента прогнозирования и моделирования эмо-
ционального состояния клиентов [1]. Исполь-
зование паттернов ЭЭГ, включающих реакции 
глубинных структур лимбической системы 
мозга в оценке музыкальных эмоций, позво-
ляет преодолеть ограниченность разнообразия 
рассматриваемых эмоций, которая характерна 
для ранее описанных классификаторов. 

Для создания классификатора EMUSE ис-
пользована круговая шкала эмоций [2], которая 
в значительной степени была переработана в 
плане использования соответствия между рас-
пределением эмоций по степени выражения 
валентности и силы сопровождающего возбуж-
дения, с одной стороны, и волновыми паттер-
нами, характерными для активности мозга во 
время переживания этих эмоций, с другой сто-
роны (см. рис. 1А). Введены также радиальные 
шкалы уровней экспрессии основных эмоций, 
расположенных на круговой шкале. Создан ал-
горитм, который позволяет в режиме прослу-
шивания музыки ежемоментно отслеживать её 
эмоциональное содержание, выделяя домини-
рующую и медианную направленности эмоций 
(рис. 1В). 
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А. Распределение эмоций на круговой шкале в соответствии с ритмами, характерными для активно-

сти мозга, по секторам: E – эпсилон 1-2 Гц; D – дельта 2-4 Гц; T – тета 4-8 Гц; A – альфа 8-16 Гц;  
B – бета 16-32 Гц; LG – низкая гамма 32-64 Гц; HG – высокая гамма 64-128 Гц. В. Одномоментное от-
ражение в виде многоугольной фигуры внутри круговой шкалы сложной ритмической активности 

мозга с доминирующей эмоцией «равнодушие» во время прослушивания музыки 
Рис. 1. Музыкальный классификатор эмоций EMUSE 

 
Поэтому главным вопросом настоящих ис-

следований является выявление доминирую-
щих в глубинных структурах центров возбуж-
дения эмоциональной и восходящей неспеци-
фической активации, направленной к поверх-
ности коры головного мозга. При получении 
результатов можно было бы рассматривать эти 
структуры как центры запуска соответствую-
щих нейронных сетей, обеспечивающих эмо-
циональный комфорт, творчество, эмпатию и 
особые состояния сознания. 

Цель исследования 
На основе любимых музыкальных мелодий 

предполагается создать способ индивидуаль-
ного подбора типов музыкальных сопровожде-
ний для наиболее комфортного достижения 
определённых психоэмоциональных состоя-
ний. При этом прогнозирование состояний при 
прослушивании индивидуально подобранных 
музыкальных мелодий может осуществляться 
благодаря использованию специально разрабо-
танного инструмента в виде критериев поли-
модальной оценки активности мозга, включая 
восходящую неспецифическую активацию 
коры больших полушарий, полисенсорное вос-
приятие и эмоциональное возбуждение обра-
зований лимбической системы. 

Однако для уточнения направленности му-
зыкального воздействия в интересах клиента 
необходимо расширить представления о 
нейрофизиологических механизмах активации 
мозга с помощью любимых мелодий. 

Конкретные цели индивидуального подбора 
мелодий, например, могут быть следующие: 
для расслабления и ощущения приятных эмо-
ций; для сосредоточения, повышения уровня 
внимания и работоспособности; для самооздо-
ровления; для снятия стресса; для успокоения 
и засыпания; танцевальные; прогулочные с 
ритмом шага или бега; возвышенные; для со-
стояния бодрости, радости, вдохновения и лю-
бой из предлагаемых эмоций; медитативные и 
др. Конечным результатом прослушивания ме-
лодий с эмоциональным содержанием ком-
форта будет определённое состояние сознания.  

На данном этапе исследования сформули-
рованы следующие вопросы: 

1. Какие ритмы ЭЭГ достоверно меняются 
во время прослушивания любимой музыки по 
сравнению с состоянием покоя, психической и 
мышечной релаксации? 

2. Какие структуры мозга участвуют в за-
пуске изменений ритмов ЭЭГ во время прослу-
шивания любимой мелодии? 

3. Какие системы восходящей активации 
головного мозга возбуждаются и какие нейрон-
ные структуры объединяются во время прослу-
шивания любимой мелодии по сравнению с 
фоном? 

4. Как меняются системы взаимодействия 
между структурами неспецифической актива-
ции, эмоциональной активации и сенсорными 
центрами коры головного мозга во время 
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прослушивания любимой мелодии по сравне-
нию с фоном в состоянии покоя? 

5. Какое значение имеет многоуровневый 
классификатор эмоций EMUSE для индивиду-
ального выбора любимой музыкальной мело-
дии с учётом соотношений между системами 
активации мозга и системами восприятия спе-
цифических сенсорных сигналов? 

6. Какие возможности может раскрывать 
многоуровневый классификатор эмоций 
EMUSE для индивидуального подбора музы-
кальных мелодий? 

Материалы и методы исследования  
В исследовании участвовала группа добро-

вольных испытуемых, занимающихся интел-
лектуальным трудом (18 чел., из них 9 женщин 
и 9 мужчин), в возрасте от 30 до 60 лет. Для по-
лучения ответов на выше поставленные во-
просы 1-7 была проведена регистрация элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ) в состоянии психи-
ческой и мышечной релаксации с закрытыми 
глазами и во время прослушивания любимой 
музыкальной мелодии, индивидуальной для 
каждого испытуемого.  

Регистрацию ЭЭГ проводили на 24-каналь-
ном нейровизоре NVX24 производства ООО 
«Медицинские компьютерные системы» с ис-
пользованием стандартных монополярных от-
ведений в соответствии с принятой междуна-
родной схемой 10-20 [9]. Исследования прово-
дились в стандартных условиях, одинаковых 
для всех испытуемых.  

Система обработки данных  
Для обработки данных регистрации ЭЭГ ис-

пользовали пакеты компьютерных программ, 
обеспечивающих спектральный анализ реги-
стрируемых сигналов и топографическое кар-
тирование спектральных характеристик ЭЭГ 
[10]. В результате получали распределение по-
казателей мощности частотного спектра по от-
дельным областям на поверхности полушарий 
мозга. Использован статистический анализ 
данных для определения достоверности полу-
ченных как индивидуальных, так и групповых 
усреднённых результатов.  

С целью выявления наиболее выраженных 
реакций вычисляли локализацию и распреде-
ление эквивалентных дипольных источников 
(ЭДИ) происхождения электрической активно-
сти в глубинных структурах мозга. Для этого 
определяли и отслеживали в объёме мозга че-
ловека локализацию ЭДИ, вычисляемых в каж-
дый момент времени, равный дискретному ин-
тервалу отсчёта данных при вводе в 

компьютер. Программа использовалась для 
того, чтобы проследить возникновение цен-
тров электрической активности в структурах 
мозга [11]. Вопрос о соответствии локализации 
эквивалентных источников в глубинных струк-
турах мозга той биоэлектрической активности, 
которая регистрировалась на поверхности го-
ловы, решался специальным алгоритмом, в ко-
тором рассматривались электрические свой-
ства мозга как объёмного проводника [12, 13]. В 
некоторых работах вычисляемый результат 
рассматривается как эквивалентный токовый 
диполь, обозначаемый ЭТД, в других работах 
тот же результат обозначается как ЭДИ – экви-
валентный дипольный источник происхожде-
ния потенциалов ЭЭГ. 

Для анализа применяли однодипольную мо-
дель ЭДИ. При интерпретации результатов ра-
боты программы учитывали, что вычисляемый 
для анализируемых одномоментных сечений 
ЭЭГ токовый диполь является эквивалентным, 
результирующим источником электрически 
активной в данный момент времени области 
мозга. ЭДИ характеризует суммарную электри-
ческую активность нервных клеток, вовлечен-
ных в текущий момент времени в процесс элек-
трического возбуждения, и расположен в элек-
трическом центре этой области. Поэтому коэф-
фициент дипольности, как показатель того, 
насколько точно вычисленная эквивалентная 
дипольная модель описывает пространствен-
ное распределение потенциалов на поверхно-
сти головы, был использован на уровне высо-
ких значений КД=>0,97. При этом ЭДИ потен-
циалов с таким высоким коэффициентом ди-
польности могут рассматриваться как указа-
тели на наиболее активные локальные зоны, 
запускающие последовательное перемещение 
волновых процессов. Активные зоны в корко-
вых структурах мозга обозначаются полями 
Бродмана [14]. Кроме того, в статье использу-
ются обозначения ядерных и ганглиозных 
структур мозга в составе лимбической системы 
и в составе неспецифической ретикулярной си-
стемы восходящей активации коры головного 
мозга. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние 

Психоэмоциональное состояние человека 
напрямую связано с динамическим балансом 
мозговых ритмов. Запись ЭЭГ во время прослу-
шивания любимой музыки с последующим 
спектральным анализом позволили столк-
нуться с некоторым парадоксом в анализе по-
лученных результатов.  
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А – при прослушивании любимой музыки: наблюдается достоверное увеличение спектральной  

мощности гамма-ритма в зонах Т5 и Т6 и бета2-ритма в зоне Т6.  
В – при прослушивании мелодии с содержанием базовой эмоции «радость»: наблюдается только тен-
денция увеличения мощности гамма-ритма в зоне Р3. C – стандартное расположение электродов на 

поверхности головы по схеме 10/20 (на картах коры мозга расположены цифровые значения коэффи-
циентов сравнения по t-Стьюденту в соответствии с цветовой шкалой в правой части рисунков.  

Использован двусторонний тест: p<=0,05 при t=>2,0; p<=0,01 при t=>2,1) 
Рис. 2. Изменения спектральной мощности ЭЭГ в диапазонах дельта-, тета-, альфа-, бета1-, бета2-  

и гамма-ритмов, по сравнению с фоном 
 
Была получена общая для группы испытуе-

мых закономерность в виде увеличения спек-
тральной мощности бета- и гамма-ритмов ЭЭГ, 
несмотря на то что любимые мелодии были 
разные, так как были уникальны у каждого ис-
пытуемого и выбирались из разных музыкаль-
ных жанров (рис. 2А). Напротив, при прослу-
шивании одинаковой для тех же испытуемых 
мелодии с базовой эмоцией «радость» (рис. 2В), 
несмотря на яркие индивидуальные реакции, 
после усреднения реакций в группе показы-
вали только тенденции в изменениях спек-
тральной мощности ритмов ЭЭГ [15].  

Это говорит о том, что качество эмоцио-
нального возбуждения при прослушивании ин-
дивидуальных любимых мелодий имеет в 
группе большее сходство, чем при 

прослушивании одной и той же мелодии с ба-
зовой эмоцией положительного знака. 

Предполагается, что любимая музыка в 
большей степени влияет на уровень подсозна-
ния, вызывая не только чувство комфорта, но и 
душевный отклик. А прослушивание просто 
приятной музыки, тоже вызывающей чувство 
комфорта, позволяет, однако, сделать более 
осознанный выбор реакции, связанный с опы-
том восприятия или памятью. Этот осознан-
ный выбор имеет чёткие индивидуальные раз-
личия. Поэтому, несмотря на яркие индивиду-
альные реакции, сопровождающиеся измене-
ниями ЭЭГ, групповой статистический анализ 
изменений активности мозга выдаёт только 
тенденцию в сдвигах спектральных 
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характеристик из-за большого разброса пер-
вичных значений. 

Музыка может отражать глубинную челове-
ческую сущность, где в единстве находятся со-
знательное и бессознательное, эмоциональное 
и логическое. Одним из средств достижения 
внутренней гармонии всегда считалась музыка 
[16]. Особое внимание привлекает любимая му-
зыка, которая в большей степени обеспечивает 
выход в подсознание по сравнению с мелоди-
ями, вызывающими эмоции положительной 
валентности. 

Фактически закономерное повышение вы-
сокочастотной ЭЭГ в бета- и гамма-диапазонах 
при прослушивании любимой музыки может 
быть связано как с неспецифической восходя-
щей активацией со стороны ствола мозга и 
ядер таламуса, так и с эмоциональной активно-
стью лимбической системы. Поэтому возникла 
необходимость ответить на вопросы: какое 

соотношение между процессами возбуждения 
возникает в этих двух активирующих системах 
и какие структуры головного мозга, в первую 
очередь, обеспечивают их возбуждение? 

На рис. 3 представлены столбцы, отобража-
ющие вероятность повышенной активности 
отдельных полей Бродмана (ВА) на частоте 20-
30 Гц бета-диапазона красного цвета и на ча-
стоте 30-45 Гц гамма-диапазона серого цвета. 
Вероятность возбуждения отдельных структур 
коры мозга значительно выше в бета-диапа-
зоне по сравнению с гамма-диапазоном частот 
и преобладает в следующих полях Бродмана: 
7,18,19 в новой коре и 23,30,31 в старой коре 
лимбической системы. Ранее было показано 
[17], что активность в передней части предкли-
нья (BA 31) и в задней поясной извилине (BA 23) 
избирательно коррелируют с активностью 
нейросетей как с положительными, так и с от-
рицательными связями. 

 
А – Относительная встречаемость (%) в группе испытуемых повышенной активности  

полей Бродмана (обозначенных на оси ординат) в частотном диапазоне бета-ритма ЭЭГ – красные 
столбцы и в диапазоне гамма-ритма –серые столбцы. Наиболее активны в бета-диапазоне поля 

Бродмана в новой коре 5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, в старой коре (girus cingulus) 23, 29, 30, 31,  
в древней коре (hippocampus) 35, 36 (на оси абсцисс).  

В – Нейросети с положительными и отрицательными корреляциями связности [16] 
Рис. 3 

 
Активность в ретросплениальной коре (поля 

Бродмана 29 и 30) избирательно коррелирует с 
активностью в задних мезолимбических струк-
турах, включая миндалину и парагиппокам-
пальную кору; активность в вентральной части 
поля Бродмана 7 избирательно коррелирует с 
активностью в затылочной и задней височной 
коре. Это показывает, что, в дополнение к об-
щим сетям, каждая область в поясной извилине 

имеет уникальные паттерны связности как с 
корковыми, так и с подкорковыми структу-
рами, участвующими в различных высших ас-
социативных процессах. Задневентральная об-
ласть поясной извилины функционально свя-
зана с визуальной сетью. Это функциональное 
взаимодействие может подтвердить гипотезу 
[2] о том, что восприятие музыки использует те 
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же нейронные субстраты мозга, что и для ори-
ентации в трехмерном пространстве [3]. 

Встаёт вопрос: какие ядерные структуры 
мозга передают возбуждение в перечисленные 
области коры? Если наиболее активные эквива-
лентные дипольные источники (ЭДИ) проис-
хождения бета-ритма с КД=>0,97 распределя-
ются преимущественно в корковых полях 
Бродмана, как показано на рис. 3, то активные 
ЭДИ гамма-ритма с тем же коэффициентом ди-
польности локализуются в ядерных структурах 
восходящей неспецифической системы ствола 
мозга и в отдельных базальных ядрах лимбиче-
ской системы (рис. 4). Во время прослушивания 
любимой мелодии (см. рис. 4В) в частотном 
диапазоне гамма возбуждаются сетчатые обра-
зования в Mesencephalon – Nucleus Ruber, 
Substantia Nigra и отдельные ядра таламуса. Ак-
тивность лимбической системы в гамма-диа-
пазоне частот запускается центрами эмоцио-
нального возбуждения Putamen и Corpus 
Amygdaloideum, а также Globus Pallidus, Nucleus 
Caudatus. В целом, во время прослушивания 
любимых мелодий по сравнению с фоновым 
состоянием покоя увеличивается количество 
центров с высоким уровнем нейронной 

активности гамма-диапазона как в лимбиче-
ской системе, так и в неспецифической ретику-
лярной системе среднего мозга и таламуса.  

Самые быстрые реакции в структурах мозга 
обычно возникают в ответ на сенсорные раз-
дражители. При прослушивании музыки воз-
можны быстрые реакции на физические звуки, 
начиная с первичной зоны слухового восприя-
тия – полей 41, 42 и 20, 21, 22 по Бродману в ви-
сочной области. Однако в данной работе обна-
ружено, что наиболее активные зоны высоко-
частотных сигналов ЭЭГ при воздействии лю-
бимой мелодии (рис. 4В) возникают не только в 
перцичных центрах слухового восприятия, но и 
вне височной зоны – в базальных ганглиях 
мозга – в центрах возбуждения эмоций. Воз-
можно, высокочастотные колебания нейрон-
ной активности способствуют более тонкой 
настройке эмоциональной активации лимби-
ческой системы и восходящей неспецифиче-
ской активации ретикулярных структур. Стано-
вится очевидным, почему некоторые эмоции 
сопровождаются высокочастотным ритмом 
ЭЭГ в соответствии с классификатором эмоций 
EMUSE (см. рис. 1А сектора LG и HG). 

 
А – фон в состоянии психической и мышечной релаксации. Обозначения полей Бродмана с локали-
зацией ЭДИ бета-ритма: 6,27, гамма-ритма 38. В – во время прослушивания любимой музыки в тех 

же условиях. Локализация ЭДИ бета-ритма в полях Бродмана: 7, 18, 23, 27, 30, 31; гамма-ритма: mes-
encephalon, thalamus (nucleus ventralis anterior), putamen, corpus amygdaloideum, BA 28, 38, 44 

Рис. 4. Распределение ЭДИ в структурах головного мозга 
 
Некоторая частотная последовательность 

развивается во время восприятия эмоциональ-
ных сигналов любимой мелодии. Рис. 4 (В) по-
казывает, что высокочастотная реакция ЭЭГ 
гамма-диапазона возникает преимущественно 

в ядерных структурах ретикулярной формации 
и в базальных гангляих мозга, ответственных 
за формирование эмоций. ЭДИ происхождения 
более медленного бета-ритма локализуются 
преимущественно в структурах старой коры– 
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поясной извилине и в новой коре – ВА 7, 18, 23, 
27, 30, 31, что даёт возможность предположить, 
что на этом этапе восприятия происходит пер-
вичная обработка сигналов, поступающих в 
мозг через ретикулярную систему восходящей 
неспецифической активации и через лимбиче-
скую систему. 

Сопоставление данных на рис. 4 (А) и (В) 
убеждает в том, насколько более активна 
нейронная деятельность мозга во время про-
слушивания любимой мелодии по сравнению с 
фоном в состоянии психической и мышечной 
релаксации. 

Любая звучащая музыка есть поток акусти-
ческих колебаний сложной формы, воздейству-
ющий на мозг в широком спектре акустических 
частот, включая формально не слышимые ин-
франизкие (ритмика, пульс, динамика движе-
ния в пространстве). И мозг, в первую очередь, 
откликается на воздействие этого акустиче-
ского потока музыки изменением баланса 
своих волновых ритмов, отражающих пси-
хоэмоциональное и физиологическое состоя-
ние человека. 

Заключение 
На данном этапе исследований у слушате-

лей любимых мелодий рассматривались высо-
кочастотные реакции ЭЭГ бета (20-30 Гц) и 
гамма (30-45 Гц) ритмов. Следующий этап по-
свящён изучению медленных колебаний моз-
говой активности в диапазонах дельта (0,5-3,5 
Гц) и тета (3,5-7 Гц) ритмов. Предполагается, 
что расширение исследований частотных спек-
тров способствует развитию представлений о 
работе нейросетей и их взаимодействии в 
определённых временных интервалах, что поз-
волит давать оценку значимости и смысла вы-
полняемых мозгом задач при сопоставлении с 
эмоциональным содержанием любимой му-
зыки. 

EMUSE – музыкальный классификатор эмо-
ций в предлагаемом исследовании дал возмож-
ность обнаружить соответствие между музы-
кальными паттернами и реакциями мозга, из-
меряемыми по данным регистрации ЭЭГ. Учи-
тывая коммуникативные свойства сознания, 
авторы уделили внимание изучению любимой 
мелодии, позволяющей во время исполнения и 
прослушивания обеспечить контакт как на ин-
туитивном, так и на осознаваемом уровнях 
между слушателем, создателем и исполните-
лем музыкального произведения. В качестве 
объективных показателей такого контакта со 
стороны слушателя по данным регистрации 

ЭЭГ было выявлено увеличение спектральной 
мощности высокочастотных ритмов, а вычис-
ления эквивалентных дипольных источников 
(ЭДИ) происхождения этих ритмов показало 
возникновение определённых центров повы-
шенной нейронной активности в структурах 
мозга. Групповые достоверные изменения в 
виде увеличения спектральной мощности бета- 
и гамма-ритмов в нижнетеменной области 
обоих полушарий коры мозга сопровождались 
таким распределением ЭДИ происхождения 
этих ритмов, которое указывало на увеличение 
количества центров с высоким уровнем высо-
кочастотной нейронной активности как в лим-
бической системе, так и в неспецифической ре-
тикулярной системе среднего мозга и таламуса.  

Таким образом, показано, что ЭДИ локаль-
ного возбуждения бета- и гамма- ритмов рас-
пределяются не только в центрах слухового 
восприятия височной коры, но и в структурах 
восходящей неспецифической системы сред-
него мозга и таламуса, а также в структурах 
лимбической системы, отвечающих за эмоции: 
ядрах миндалевидного комплекса, скорлупы, 
бледного шара, в квостатом ядре, в поясной из-
вилине, в гиппокампе, в парагиппокампальной 
извилине и в отдельных зонах коры мозга. При 
этом нужно отметить, что ЭДИ бета-ритма ча-
стотой 20-30 Гц распределяются преимуще-
ственно в структурах мозга, имеющих строение 
коры и обозначенных полями Бродмана, а 
гамма-ритма частотой 30-45 Гц – в ганглиоз-
ных и ядерных структурах лимбической си-
стемы базальных отделов мозга и неспецифи-
ческой ретикулярной системы среднего мозга и 
таламуса. Это говорит о некоторой последова-
тельности возбуждения эмоционального сиг-
нала, сопровождающего слуховое восприятие. 
При этом, у отдельных испытуемых возбужде-
ние эмоциональных центров лимбической си-
стемы вовлекает в активность большее количе-
ство ганглиозных и корковых структур, чем 
возбуждение ретикулярной системы восходя-
щей активации мозга. 

Полученные данные свидетельствуют об од-
новременном восприятии звуковых сигналов 
через активацию на частотах бета- и гамма-
ритмов ЭЭГ как сенсорной системой первич-
ных слуховых центров коры, так и неспецифи-
ческой ретикулярной системой восходящей ак-
тивации одновременно с лимбической систе-
мой эмоционального возбуждения.  

Нейрофизиологические представления о 
полимодальном восприятии музыкальных 
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эмоциональных мелодий позволяют значи-
тельно расширить и углубить изучение много-
образия эмоциональных состояний. Данные 
исследования проведены с целью обоснования, 
уточнения и дальнейшего развития возможно-
стей музыкального классификатора эмоций 
EMUSE, который уже позволяет отслеживать и 
прогнозировать качество индивидуального 
восприятия музыкальных мелодий и способ-
ствует созданию коррекционных поправок в 
зависимости от цели их использования. Одно-
временно авторы рассматривают параллель-
ные процессы, связанные с особым восприя-
тием слушателя эмоционального наполнения 
музыки творчеством исполнителей и создате-
лей музыкальных произведений. Такое непо-
средственное воздействие музыки на слуша-
теля способствует расширению сферы воспри-
ятия, которое влияет на основные свойства со-
знания человека, обеспечивающие коммуника-
тивность, эмпатию, творческие способности, 
саморазвитие и самооздоровление. 

XaosLab разрабатывает практические ме-
тоды для выявления скрытых и имплицитных 
паттернов в музыке, несущих свой вклад в эмо-
циональное воздействие на состояние чело-
века. В результате был создан алгоритм ана-
лиза эмоционального воздействия музыки, ко-
торый учитывает механизмы прогнозирования 
событий, чтобы определить, как наш мозг от-
реагирует на развитие музыкальной темы. 
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Abstract. The goal of the study is to find correlates of emotions, designated by the unique multi-level music 

classifier EMUSE, in brain activity when listening to favorite music. The development of emotional reactions is 
studied with the assessment of multimodality of perception based on electroencephalogram (EEG) data of the brain. 
A feature of the EEG when listening to favorite music is an increase in the spectral power of beta and gamma 
rhythms in the inferior parietal region of both hemispheres of the cortex, accompanied by the participation of the 
basal ganglia of the brain in the development of emotions. The data obtained indicate the simultaneous perception 
of sound signals of musical melodies in the beta and gamma frequency ranges not only by the sensory system of the 
primary auditory centers of the cortex and the nonspecific reticular system of ascending activation, but also by the 
limbic system of emotional arousal. 
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УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

 
Аннотация. В статье было рассмотрено воздействие вибрация на работу УЭЦН и причины ее возник-

новения. Так же были рассмотрены известные исследования, описывающие повышение уровня вибрации и 
предложены различные конструкции для снижения виброактивности УЭЦ, например, различные гасители 
вибрации и выявлены их основные недостатки. Усталость возникает из-за повторяющихся нагрузок, при 
этом силы, вызывающие усталостные разрушения, гораздо менее значительны, чем те, которые привели 
бы к пластическим деформациям и из-за воздействия усталостного излома в большей части страдают 
шлицевые соединения вала из-за наличия большого количества концентраторов разрушения в зоне их со-
единения вследствие уменьшения площади вала примерно в 2 раза. Каждый из этих методов и конструк-
ций может быть применим в различных ситуациях в зависимости от особенностей конкретной скважины 
и условий эксплуатации. Определение наиболее подходящего подхода требует профессионального анализа 
и консультации с инженерами и специалистами в данной области. 
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нижение вибрации установки электроцен-
тробежного насоса является важной зада-

чей для обеспечения эффективной работы 
насоса. Вибрация УЭЦН может привести к по-
вреждению насоса, ухудшению качества до-
бычи нефти и возникновению аварийных ситу-
аций. При повышенной вибрации происходит 
увеличение риска усталостного разрушения, 
так как вибрация является источником по-
вторно-переменных нагрузок. Факторы, такие 
как добавление модульной секции в компо-
новку насоса, содержание механических при-
месей, обводненность и уровень спуска ЭЦН, 
могут повышать уровень вибрации. 

Основные элементы, подверженные повы-
шенной вибрации, включают вал, рабочие сту-
пени насоса, опорные элементы, подшипники 
и шлицевые соединения секций насоса. 

Чтобы решить эту проблему, существует не-
сколько конструкций, которые могут помочь 
снизить вибрацию при эксплуатации УЭЦН. В 
данной статье рассматриваются некоторые из 
них. В работе [1] были классифицированы ос-
новные виды сломов валов и их причины. Осо-
бое внимание уделено влиянию крутильных 
колебаний электрических центробежных насо-
сов на усталостные повреждения. Были пред-
ставлены результаты испытаний валов на 

С 
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статическую кручение и усталость. На основе 
полученных данных был предложен ряд меро-
приятий для уменьшения вероятности слома 
вала в процессе запуска и эксплуатации элек-
трических центробежных насосов. 

Данная проблема так же поднимается в ра-
боте [2] был проведен анализ отказов место-
рождений Западной Сибири, что помогло вы-
явить, что 44% всех сломов присущи пластиче-
скому типу, а 56% – связаны с усталостью ва-
лов. Проведенный анализ изломов валов пока-
зал, что наиболее распространенной причиной 
усталостных разрушений являются поврежде-
ния в области шлицев на муфтовых соедине-
ниях. В статье содержатся данные о наработке 
до отказа электрических центробежных насо-
сов, раннем выходе из строя УЭЦН вследствие 
усталостного разрушения вала. Из этих данных 
следует, что среднее время до отказа из-за 
усталостного разрушения вала составляет 74 
суток, при этом более половины УЭЦН (53%) 
перестают работать уже через 40 суток. Высо-
кое содержание абразивных частиц в продук-
ции скважины вызывает ускоренный 
виброабразивный износ радиальных сопряже-
ний рабочих органов, как следствие, усталост-
ным поломкам вала. В работе [3] Описывается 
влияние вибрации на увеличение отказов типа 
«Полет УЭЦН» указаны основные места расчле-
нения УЭЦН и приведена статистика данных 
мест. Также представлен вибрационный стенд 
воспроизводит и измеряет величину вибрации 
при разных скоростях вращения вибронагру-
жающего устройства, различной величине дис-
баланса, а также при разных углах наклона ис-
пытываемых элементов насоса и НК. Это поз-
воляет оценить влияние вибрации на работу 
УЭЦН и принять меры для уменьшения ее воз-
действия. Таким образом, использование виб-
рационного стенда помогает не только повы-
сить надежность оборудования, но и обеспе-
чить его безопасную эксплуатацию. Кроме 
того, проведение тестирования на вибрацион-
ном стенде позволяет предотвратить возмож-
ные аварийные ситуации, связанные с вибра-
цией. В целом, использование вибрационного 
стенда является важным шагом для обеспече-
ния качества и надежности производимого 
оборудования. 

В статье [4] был проведен анализ работы 
установок электроцентробежных насосов, про-
анализированы факторы, влияющие на работу 
УЭЦН, включая динамичность работы насоса. В 
результате была предложена конструкция 

виброгасителя для уменьшения воздействия 
колебаний на УЭЦН. Данный узел предназна-
чен для снижения растягивающих, сжимающих 
и крутильных колебаний, которые возникают в 
УЭЦН. Он осуществляет гашение сжимающих 
нагрузок с использованием упругих элементов, 
размещенных между верхним кулачком и кор-
пусом. Крутильные колебания подавляются 
сжатием и разжатием резиновых элементов, 
установленных на выступах кулачков. Наконец, 
растягивающие колебания снижаются за счет 
амортизации сжимающих и крутильных коле-
баний, возникающих при работе глубоких сква-
жинных электроцентробежных насосов. Этот 
узел выполняет важную функцию в системе, 
обеспечивая снижение нежелательных колеба-
ний и увеличение стабильности работы УЭЦН. 
Он позволяет уменьшить воздействие различ-
ных нагрузок на насос и повысить его эффек-
тивность и долговечность. Это позволяет улуч-
шить долговечность и надежность работы уста-
новок электроцентробежных насосов, а также 
снизить вероятность возникновения аварий-
ных ситуаций. Таким образом, использование 
вибрационного стенда и узла амортизации 
позволяет повысить эффективность и безопас-
ность работы электроцентробежных насосов. 

Известен компенсатор [5], в котором осу-
ществляется гашение вибрации за счет нали-
чия упругих элементов, которые поглощают 
энергию крутящего момента и предотвращают 
передачу момента на подъемную колонну НКТ.  

Так же известен демпфирующий узел [6], ко-
торый используется для гашения энергии 
удара. Это позволяет снизить вибрации и уста-
лостные напряжения в крепежных элементах 
оборудования и фланцевых соединениях 
электроцентробежной насосной установки. Та-
кое гашение позволяет крепежным элементам 
служить дольше, что повышает надежность 
крепления силового кабеля и снижает риск его 
повреждения. 

Так же данными же авторами представлена 
модель протектора погружного электродвига-
теля [7]. Данный протектор, может использо-
ваться для защиты электродвигателя центро-
бежного насоса от механических повреждений 
во время спускоподъемных операций, а также 
для уменьшения уровня вибраций и колебаний 
при запуске электродвигателя электрического 
центробежного насоса и охлаждения его в про-
цессе работы. Основное решение задачи за-
ключается в том, что протектор погружного 
электродвигателя представляет собой полый 
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цилиндр с присоединительной резьбой, распо-
ложенной по меньшей мере на одном из его 
концов. 

Добавление дополнительных ступеней 
насоса уменьшает значение критических ча-
стот, попадающих в опасный диапазон. При 
этом так же происходит снижение напряжений, 
вызванных вибрационными нагрузками в от-
дельных случаях, что позволяет конструкции 
стать менее подверженной к ним и повысить 
запас прочности. Внедрение секций с количе-
ством ступеней равных 86 и 90, позволяет уве-
личить запас прочности на 3,7 и 11,5 %. 

Подбор оптимальных посадок показал, что 
посадки D9/f9, F10/h8 имеют значительно 
меньшие напряжения, вызванные вибрацион-
ными нагрузками по сравнению с рекомендо-
ванными из ГОСТ 1183-80 на 30-35 %. 

Подбор оптимальной длины муфты шлице-
вого соединения позволяет значительно сни-
зить напряжения, вызванные вибрационными 
нагрузками рекомендованной посадки D9/e8 
на 60-65 %. Таким образом важно подобрать 
необходимые оптимальные параметры шлице-
вого соединения, благодаря которым можно 
достичь снижение напряжений, вызванных 
вибрацией. В целом, использование дополни-
тельных ступеней насоса, оптимальных поса-
док и длины шлицевого соединения позволяет 
создать более надежную и эффективную кон-
струкцию, снизить воздействие вибрации и 
увеличить ее долговечность. 

Однако ряд вопросов, связанных с пониже-
нием уровня вибрации, требует своего даль-
нейшего развития, на основе проделанного 
анализа технической и литературной прора-
ботки выявлены следующие проблемы: 

1. Существующие методы борьбы с повы-
шенной вибрацией заключаются в использова-
нии виброгасителей, которые имеют малую эф-
фективность и высокую стоимость; 

2. Отсутствуют конструкционные методы 
борьбы с повышенной вибрацией; 

3. Отсутствуют методы борьбы повышен-
ной вибрации в шлицевом соединении.  

Важно отметить, что выбор конкретной кон-
струкции для снижения вибрации установки 
электроцентробежного насоса зависит от усло-
вий эксплуатации, типа насоса и требований 
конкретной скважины.  
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Abstract. The article examined the effect of vibration on the operation of the ESP and the causes of its occur-

rence. Well-known studies describing an increase in the vibration level were also considered and various designs 
were proposed to reduce the vibration activity of the UEC, for example, various vibration dampers and their main 
disadvantages were identified. Fatigue occurs due to repeated loads, while the forces causing fatigue failures are 
much less significant than those that would lead to plastic deformations and, due to the effects of fatigue fracture, 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются три основных действия (этапа) по повышению про-

тивопожарной защиты объектов жизнедеятельности человека (сооружений, зданий и т.д.) и в частности 
культурно-зрелищных учреждений. 

 
Ключевые слова: культурно-зрелищный комплекс, огнестойкость, безопасность, установка, автома-
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ожар во все времена являлся злом для куль-
турных и развлекательных учреждений, об 

этом свидетельствуют неоспоримые историче-
ские факты.  

Пожалуй, избежать этой горькой участи уда-
лось только античному театру с его открытым 
амфитеатром и просторной сценой без кулис и 
занавеса. По мере того как театральные здания 
приобретали монументальность, росла пом-
пезность постановок, увеличивалась и угроза 
возникновения пожара. 

Первое историческое упоминание крупного 
пожара в культурно-зрелищных учреждениях 
относится к 1668 г. Трагедия произошла в те-
атре Копенгагена, во время одного из пред-
ставлений возник и стал стремительно разви-
ваться пожар, и через четверть часа все здание 
превратилось в пепел, сгорел и королевский за-
мок. Сотни людей погибли в пожаре, а кто вы-
жил, получил тяжелые травмы. 

Пожары в культурно-зрелищных учрежде-
ниях происходили и наносили вред культур-
ному наследию и в России, и во всем мире. 

Несмотря на положительную динамику сни-
жения количества пожаров в Российской Феде-
рации в целом, число погибших и травмиро-
ванных людей на них, а также материальный 
ущерб, наносимый пожарами, остается по-
прежнему, к сожалению, на высоком уровне [1]. 

С непрерывным расширением масштабов 
развития деятельности человеческой цивили-
зации возрастает и культурный уровень. И, 

конечно, увеличение масштабов строительства 
культурно-зрелищных учреждений положи-
тельно влияет на уровень культурной жизни 
населения, но вместе с этим возникает ряд про-
блем, связанных с необходимостью обеспече-
ния пожарной безопасности людей и объектов 
культурно-зрелищного комплекса [2]. 

С применением в строительстве новых тех-
нологий и строительных материалов, пришед-
ших на смену дереву, создалось ложное впечат-
ление повышения уровня защищенности чело-
века. Новые строительные материалы при го-
рении выделяют еще больше тепла, гораздо 
больше ядовитых продуктов сгорания. 

Особую повышенную опасность представ-
ляют пожары в зданиях с массовым пребыва-
нием людей, характерной чертой этих зданий 
является наличие залов с большим количе-
ством посетителей (школы, детские сады, боль-
ницы, дома культуры, клубы, театры и т.д.), к 
числу которых относятся и культурно-зрелищ-
ные учреждения [3-6]. 

Здания театрального комплекса таят в себе 
множество пожарных опасностей, которые свя-
заны с наличием на сцене легковоспламеняю-
щихся материалов: декораций, бутафорий, ко-
торые чаще всего выполняются из тканей и де-
рева, окрашенных масляными красками, и дру-
гих горючих материалов. Наличие также слож-
ного электротехнического оборудования, в 
ряде случаев использование в представлениях 
открытого огня (факелы, свечи) обусловливают 

П 
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повышенную пожарную опасность этих объек-
тов. 

Человеческий фактор создает дополнитель-
ные опасности – это курение в здании, завален-
ные проходы и число зрителей, превышающее 
официальную (расчетную) вместимость зри-
тельного зала. Это и общие опасности, такие 
как заблокированные и закрытые выходы из 
здания, недостаточный размер и количество 
выходов, отсутствие знаний по пожарно-тех-
ническому минимуму. 

Таким образом, актуальность проблемы по-
вышения уровня обеспечения пожарной без-
опасности в зданиях культурно-зрелищных 
учреждений очевидна. Безусловно, вместе с 
развитием научно-технического прогресса и 
культурного уровня жизни развиваются новые 
современные способы борьбы с пожарами и их 
предотвращением. Но необходимость обеспе-
чения безопасности людей, находящихся на 
объекте, где возможно возникновение пожара, 
не отпадает. 

Рассмотрим основные возможные чрезвы-
чайные ситуации, которые могут возникнуть 
при пожаре в культурно-зрелищных учрежде-
ниях [7]: 

− большое количество посетителей в зри-
тельном зале, возникновение паники и про-
блемы при эвакуации людей; 

− большое скопление горючих материа-
лов спровоцирует быстрое распространение 
огня по сценическому комплексу, переход его в 
зрительный зал и на чердак, а также распро-
странение пожара по вентиляционным систе-
мам и пустотам; 

− быстрое задымление помещений сце-
нического комплекса и зрительного зала; 

− наличие электротехнических устройств 
и механизмов под напряжением; 

− обрушение подвесных перекрытий и 
осветительных приборов над зрительным за-
лом. 

Пожары могут возникать в любой части зда-
ний зрелищных предприятий и клубных учре-
ждений, но наиболее сложными являются по-
жары на сцене. Как показывает статистика, 60-
70% всех пожаров в театрах происходит в сце-
нической части. Большой объем сцены создает 
условия для быстрого распространения огня. 
Продукты сгорания моментально заполняют 
весь объем сценической коробки и через раз-
личные проемы все помещения театра, примы-
кающие к сцене. Температура повышается до 
пределов, опасных для жизни людей. В 

зависимости от наличия, расположения и со-
стояния проемов (открыты, закрыты) могут 
быть несколько вариантов схем развития пожа-
ров на сцене. 

Если «портальный» проем перекрыт проти-
вопожарным занавесом, и дымовые люки (люк 
дымоудаления) закрыты или отсутствуют, 
огонь в течение 5-10 мин может распростра-
ниться по декорациям и сгораемому оборудо-
ванию и охватить весь объем сцены. Этому спо-
собствует благоприятное для распространения 
огня расположение сгораемых материалов и 
постоянно существующие на сцене воздушные 
потоки. 

Линейная скорость распространения по-
жара по планшету сцены достигает 3 м/мин, а 
по поверхности вертикально расположенных 
декораций – 6 м/мин. В объеме сцены созда-
ется значительное давление на противопожар-
ный занавес – 40-60 кг/м2 и более. При закры-
том портальном проеме и открытых дымовых 
люках или обрушении покрытия над сценой 
(оно возможно через 25-30 мин после начала 
пожара) происходит подсос воздуха в объем 
сцены, который изменяет направление газо-
вых потоков и способствует быстрому выгора-
нию. Снижается опасность распространения 
пожара в зрительный зал. При открытом про-
еме (противопожарный занавес поднят или от-
сутствует) и закрытых дымовых люках или их 
отсутствии через открытый проем искры и тле-
ющие куски сгораемых материалов могут вы-
брасываться в зрительный зал. Конвекционные 
потоки нагретых газов вместе с пламенем пе-
ремещаются в сторону зрительного зала, созда-
вая угрозу людям, перекрытию и чердачному 
помещению. Практика показывает, что при та-
ких условиях зрительный зал заполняется про-
дуктами сгорания за 1-2 мин. Создавшимся 
давлением в сценической коробке открыва-
ются двери, ведущие из зрительного зала в 
фойе, а двери, открывающиеся в сторону 
сцены, невозможно открыть нескольким лю-
дям. 

При открытых в портальном проеме дымо-
вых люках (обрушении колосников и покрытия 
над сценой) потоки продуктов сгорания 
устремляются наверх, и лишь небольшая их 
часть поступает в зал. На сцене и в нижней ча-
сти зрительного зала создается разрежение, и 
двери в зал закрываются (если они были от-
крыты). Опасность распространения пожара 
имеется, но может быть исключена введением 
стволов со стороны зрительного зала. 



Актуальные исследования • 2023. №51 (181)  Технические науки | 49 

Для повышения противопожарной защиты 
культурно-зрелищных учреждений, как один 
из вариантов защиты, предлагается использо-
вание системы передачи данных о возникнове-
нии пожара без прямого участия персонала, 
напрямую в подразделение пожарной охраны 
(например, радиоканальная система ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»), что существенно со-
кратит время реагирования на данный вызов и 
использование автоматической установки по-
жаротушения на основе применения системы 
тушения тонкораспыленной водой (ТРВ). 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) 
передает извещение о пожаре по радиоканалу 
в специально выделенном для МЧС России ча-
стотном диапазоне. Этот частотный канал 
наиболее надежен, в том числе в условиях чрез-
вычайных ситуаций, а также для обеспечения 
конфиденциальности информации о характе-
ристиках объектов защиты, подключаемых к 
ПАК «Стрелец-Мониторинг» [8]. 

О нецелесообразности построения систем 
мониторинга на GSM (GPRS) каналах связи как 
основных свидетельствуют следующие факты: 

− перегрузки телефонных сетей GSM в 
случае паники в городе при чрезвычайной си-
туации; затрудненность использования GSM-
связи в массовые праздники; 

− отключение мобильной связи спец-
службами в случае террористического акта; 

− вероятность обрыва проводных линий 
связи в случае возникновения ЧС. 

Особенностью сетей на основе IP-протокола 
и оптоволоконных линий связи является энер-
гозависимость абонентских устройств (теле-
фонных аппаратов), так как они не смогут ра-
ботать при отсутствии электроснабжения. Та-
ким образом, низкая надежность общедоступ-
ных каналов связи часто не позволяет их ис-
пользование для реализации ответственных 
задач, связанных с обеспечением безопасности 
жизни людей. 

Таким образом, необходим надежный и не-
зависимый от сторонних компаний ресурс. Для 
этих целей наиболее оптимально подходит вы-
деленный частотный радиоканал, который яв-
ляется основным каналом связи в ПАК «Стре-
лец-Мониторинг». 

В последние годы инженерами интенсивно 
разрабатываются новые технологии пожароту-
шения с использованием тонкораспыленной 
воды. 

В системах ТРВ основная ставка делается на 
то, что помимо эффекта парообразования 

происходит вытеснение кислорода из области 
горения. При испарении 1 л воды образуется 
1,675 м3 пара. Теоретически для того, чтобы 
вытеснить весь кислород и потушить объятую 
огнем комнату средних габаритов, достаточно 
одного ведра воды [9]. 

Для того чтобы парообразование проходило 
более интенсивно, необходимо, чтобы как 
можно большая поверхность воды подверга-
лась нагреву. Для этого требуется разбить воду 
на капли более маленького диаметра. В резуль-
тате общая площадь поверхности воды увели-
чится. 

Тонкораспыленная вода обеспечивает: 
− локализацию и тушение пожара при по-

ниженных расходах воды, в 5-20 раз меньших, 
чем для обычных спринклерных систем; 

− высокую проникающую способность; 
− эффект частичного дымоосаждения. 
Данные решения предлагаются к использо-

ванию при проведении гидравлических расче-
тов для обоснования технических решений си-
стем внутреннего пожаротушения тонкорас-
пыленной водой и повышения эффективности 
систем противопожарной защиты на основе 
систем беспроводного мониторинга куль-
турно-зрелищных учреждений. 

Выводы 
Выявлены проблемы, связанные с отсут-

ствием эффективных решений по обеспечению 
пожарной безопасности ДК «Молодежный». 

Получены количественные оценки вели-
чины пожарного риска для людей, находя-
щихся в ДК «Молодежный», для предлагаемых 
технических решений, а также количественная 
оценка предлагаемых решений по сравнению с 
традиционными. В результате эксперимен-
тальных расчетов обеспечена возможность 
подбора оптимального диаметра труб и гид-
равлических характеристик магистральной и 
распределительной сетей пожаротушения тон-
кораспыленной водой. 
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лектротехническая промышленность явля-
ется неотъемлемой составляющей энерге-

тической отрасли страны и имеет стратегиче-
ски важное значение. 

С точки зрения отраслевого подхода элек-
тротехническая продукция является продук-
цией «наукоёмкой сферы», которая относится к 
«высоким» и «средне-высоким» технологиям 
[1, с. 65-69]. Специалисты оценивают показа-
тель наукоёмкости в 1,2-1,5 раза выше по срав-
нению со среднемировым уровнем по обраба-
тывающей промышленности в индустриально 
развитых странах, а длительность полного жиз-
ненного цикла продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью в среднем может достигать 10-
15 лет и более [2, с. 107-109].  

Усложнение цепей поставок, высокие за-
траты на наукоёмкость и материалоёмкость, 
широкая номенклатура производимой продук-
ции приводят к увеличению себестоимости из-
делий, сроков поставки продукции, а также 
рисков. Важным аспектом совершенствования 
исследуемых цепей поставок становится внед-
рение методик, позволяющих усовершенство-
вать стандартные подходы к управлению це-
пями поставок. 

С учётом усложняющейся структуры цепей 
поставок и увеличивающихся, в связи с этим 
рисков встаёт вопрос о целесообразности ана-
лиза цепей поставок с использованием различ-
ных методологий, а именно: 

1. Метод поиска оптимума функций, со-
ставляющих цепь поставок; 

2. Методологии (DFSS (Дизайн Процессов 
Шести Сигм). 

Метод поиска оптимума функций в цепях 
поставок применяется для возможности учёта 
всех критериев оптимальности, которые вли-
яют на принятие решения по выбору следую-
щих вводных параметров в международной пе-
ревозке: продукция, поставщик, страна-произ-
водитель, условия поставки по Инкотермс, 
страховые условия, способ транспортировки 
и т.д.  

В общем случае вектор критериев оптималь-
ности может принимать следующий вид: 

F = {Ф1,Ф2,Фn }, 
где Ф1,Ф2,Фn – критерии, влияющие на нахож-
дения точки оптимальности. 

Особенностью данной методики является 
возможность интеграции связанных зависимо-
стью функций, на основании которых конеч-
ным результатом выступает математическая 
модель, которая, в свою очередь, является ин-
струментом по принятию решения парамет-
ров, представленных выше. 

В качестве примера можно рассмотреть мо-
дель анализа совокупных затрат холдинга цепи 
поставок с учётом доставки продукции в фили-
алы. Совокупная стоимость издержек в приве-
дённом случае позволяет выявлять общие за-
траты системы. В частности, добавление в си-
стему, например, дополнительного 

Э 
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терминального комплекса к распределитель-
ной сети приводит к изменениям затрат на 
транспортировку, инвестиции и т.д. На рисунке 

1 приведена модель функциональных зависи-
мостей затрат при планировании распредели-
тельной логистической системы. 

 
Рис. 1. Общие затраты на распределительную сеть [3, с. 98] 

 
Методология (DFSS (Дизайн Процессов Ше-

сти Сигм) является не менее действенной мето-
дикой, которая также может применяться при 
анализе эффективности цепей поставок. Пре-
имущественной особенностью данной мето-
дики является возможность оценки парамет-
ров эффективности цепи поставок по крите-
риям, которые не могут быть связаны между 
собой с помощью функциональных зависимо-
стей. 

Как показывают практические исследова-
ния при использовании проектирования DFSS 
значительно возрастает уровень показателя 

ROI (коэффициент рентабельности инвести-
ций).  

Метод DFSS основывается на построении 
матрицы Пью, а также применяются следую-
щие этапы проектирования: 

1) определяются соответствующие функ-
циональные требования (критерии ряда); 

2) задаётся вес по каждому требованию; 
3) определяются наилучшие альтернатив-

ные решения; 
4) определяется базовая линия в качестве 

наилучшего решения. 
На рисунке 2 представлена общая модель 

для поиска базовой линии по методу DFSS. 
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Рис. 2. Модель DFSS на основе матрицы Пью 

 
На схеме, приведённой выше отражены сле-

дующие показатели: 
• FR1...FRn – функциональные требова-

ния; 
• 1...m – альтернативы решения (пара-

метры проектирования); 
• Sij – параметр проектирования с индек-

сом j и функционального требования с индек-
сом i [4, с. 113]. 

Отсутствие методологии проектирования 
систем, в том числе, в логистическом секторе, 
может способствовать низкому уровню каче-
ства услуг, игнорированию пожеланий клиен-
тов и высокой сложности процессов управле-
ния.  

На рисунке 3 приведен пример модели 
оценки логистической цепи поставок на основе 
методологии DFSS. 

 
Рис. 3. Оценка эффективности логистической цепи на основе DFSS [5, с. 278-291] 

 
Приведённый пример матрицы позволяет 

оценить эффективность цепи поставок на ос-
новании логистических критериев, которые не 
могут быть связаны с помощью функциональ-
ных зависимостей. Кроме того, присвоение 

коэффициентов важности способствует более 
точной оценки на основании представленных 
требований. 

Таким образом, в приведённой статье была 
представлена возможность применения 
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метода поиска оптимума функций и методоло-
гия «дизайна процессов шести сигм» (DFSS) для 
оценки управления цепями поставок, приве-
дены их принципиальные отличия, а также ре-
зультаты применения в распределительной ло-
гистике и в логистике с точки зрения сервиса. 
Включение представленных инструментов в 
бизнес-процесс может способствовать сниже-
нию рисков по принятию решений для опреде-
ления параметров цепи поставок. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ РАДОНООПАСНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЗДАНИЙ В РАМКАХ СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА 

Аннотация. Радон – радиоактивный газ без цвета, вкуса и запаха. Попадая в организм человека, про-
изводит облучение и, как следствие, лейкемию и рак. Теоретические многолетние исследования позво-
ляют говорить о путях поступления радона в здания, местах скопления и миграции. Наличие грунтов с 
высоким содержанием радия под зданием, месторождения природного газа, воды, прошедшей через радий-
содержащие породы, загрязненных строительных материалов – все это усугубляет радоновую проблему. 
Помимо этого, деятельность человека. Рассмотрение зависимости от градиента температуры при су-
точном мониторинге концентрации радона позволяет более детально говорить о проблеме радоноопас-
ности современных зданий. 

Ключевые слова: радон, радиация, здание, поступление, облучение, строительные материалы, 
грунты, конвекция, диффузия, объемная активность, концентрация. 

Введение 
Радон является естественным источником 

радиоактивного излучения, одноатомным ра-
диоактивным газом, который не имеет ста-
бильных изотопов и образуется в геологиче-
ской среде в результате распада радия. Радон 
присутствует во всех трех радиоактивных се-
мействах: ряд урана, родоначальником кото-
рого является долгоживущий изотоп 238U, а ко-
нечным продуктом стабильный изотоп свинца 
206Pb, ряд тория (родоначальник – изотоп то-
рия 232Th, конечный продукт – изотоп свинца 
208Pb), ряд урана 235 (родоначальник – изотоп 
235U, а конечный продукт – стабильный изотоп 
свинца 207Pb), но его наибольший вред для 
здоровья наносит его родительский изотоп 
222Rn, который имеет период полураспада 3,8 
суток и, следовательно, может мигрировать на 
значительные расстояния от места образова-
ния. Два других изотопа 220Rn и 219Rn (торон 
и актинон) имеют период полураспада меньше, 
чем у 222Rn. Так, период полураспада 
220Rn(торона) составляет 55,6(1) с, а период 
полураспада 219Rn (актиниона) всего лишь 3,96 
(1) с, что является ничтожно малым при оценке
степени радоноопасности.

Когда говорят об облучении радоном, 
имеют в виду внутреннее облучение. На долю 

222Rn приходится почти вся доза облучения 
легких (218Po, 214Pb, 214Bi и 214Po), при этом 
доля «чистого» радона не более чем 2%. Невоз-
можно распознать присутствие радона и его 
продуктов по вкусу, цвету или запаху. 

Радон относят к канцерогенам первой 
группы, его повышенное центральное располо-
жение и неизбежно наличие сопутствующих 
побочных продуктов приводят к облучению 
внутренних органов, что может вызвать рак 
легких, лейкемию и, по последним данным, рак 
мозга. Среди причин смерти от рака легких 
воздействие радона стоит на втором месте по-
сле курения. Совместно эти факторы имеют 
мультипликативный эффект: ущерб от их сов-
местного действия во много раз превышает ко-
личество ущерба, нанесенного каждым факто-
ром в отдельности. Вероятность заболевания в 
основном зависит от продолжительности воз-
действия, интенсивности и состояния здоровья 
человека, подвергшегося воздействию [1]. 

Основной источник радона – подстилаю-
щий горный массив, на котором построено зда-
ние. Объемная активность радона в грунтовом 
воздухе составляет десятки кБк/м3. Реже – 
строительные материалы, из которых сложено 
здание. 

Изложение рассматриваемых вопросов 
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Массив коренных пород, как и вся земная 
кора, содержит в своем составе радиоактивные 
элементы.  

Традиционно выделяют три радиоактивных 
ряда: урана, тория и актиния. 

В нашей стране проблеме радоноопасности 
в настоящее время не уделяют должного вни-
мания, тогда как во многих развитых странах 
она рассматривается на высоком уровне. Во-
просами контроля и мониторинга радона в Рос-
сии занимаются сравнительно недавно, а кон-
кретными мероприятиями, обеспечивающими 
снижение дозовых нагрузок от радона и его 
ДПР, не интересуются вообще. 

Радон неизбежно присутствует в воздухе 
любого здания. Объемная активность радона 
вне здания составляет около 10 Бк/м3. Объем-
ная активность радона в зданиях обычно выше, 
чем в атмосферном воздухе. Такое изменение 
ОА радона обуславливается рядом причин: 

1. Наличие источника радона в здании 
или около него; 

2. Наличие путей проникновения радона 
в здание; 

3. Наличие движущих сил, под действием 
которых радон поступает в здание; 

4. Наличие путей миграции радона между 
источником радона и зданием. 

Основным источником радона является 
массив горных пород, на котором расположено 
здание. Объемная активность радона в грунто-
вом воздухе обычно достигает десяток и сотен 
кБк/м3, причем активность радона на поверх-
ности может расти, если под зданием располо-
жены радийсодержащие рудные образования. 
Параметры потенциальной радоноопасности 
устанавливают при проведении инженерных 
изысканий [4]. 

Другим источником радона являются строи-
тельные материалы, из которых построено зда-
ние. Данный источник обычно является менее 
существенным и доминирует лишь в исключи-
тельных случаях. В качестве примера можно 
назвать случай использования в Швеции пено-
бетона, изготовленного на основе квасцовых 
сланцев с высоким содержанием радия [1]. 

Источником радона так же является вода из 
артезианских скважин. При контакте воды с ат-
мосферой происходит выделение растворен-
ного радона в воздух помещения. Особенно это 
наблюдается при разбрызгивании воды. По 
данным Агентства по охране окружающей 

среды США, удельной активности радона в воде 
в 1 0 Бк/кг соответствует увеличение объемной 
активности радона в воздухе на 1 Бк/м3. При 
этом следует отметить, что согласно действую-
щим в России Нормам радиационной безопас-
ности НРБ-99 допустимая удельная активность 
радона в источниках питьевого водоснабжения 
не должна превышать 60 Бк/кг. Выделение ра-
дона из воды происходит тем интенсивнее, чем 
больше площадь контакта воды с атмосферой и 
чем выше температура воды, т. е. при исполь-
зовании душа, существенно меньшее – при 
стирке, уборке помещений и приготовления 
пищи [1]. 

Из массива горных пород под зданием и 
строительных материалов, радон мигрирует по 
порам и трещинам. Происходящие при этом 
процессы могут быть описаны несколькими 
механизмами: 

1. Диффузионным, т.е. наличием гради-
ента концентраций радона в среде (скорость 
переноса радона при этом в основном опреде-
ляется значением эффективного коэффици-
ента диффузии радона в данной среде);  

2. Конвективным, т.е. вызванным нали-
чием разности давлений между внутренним 
объемом здания и внешней атмосферой, раз-
личными частями здания и т.д. 

3. Смешанным (конвективно-диффузион-
ным), с доминирующим вкладом одного и су-
щественным вкладом другого механизма [10, 
11]. 

Принципиальное различие между механиз-
мами поступления радона в здание приводит к 
необходимости создания различных подходов 
для описания данных процессов, а также к при-
менению ряда мер по снижению влияния ра-
дона. 

В рамках проведенных исследований были 
выполнены работы по изучению изменения эк-
вивалентной объемной активности радона в 
воздушном пространстве существующих поме-
щений, на примере двух зданий, расположен-
ных в г. Екатеринбурге. 

В рамках проведения исследования были 
выбраны 2 здания: 

1. Частный дом, расположенный в пос. 
Палкино. Дом двухэтажный. Ленточный фун-
дамент, расположенный в границах Верх-Исет-
ского гранитного массива. Дом отапливается, 
пригоден для круглогодичного проживаний. 
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2. Офисное здание, расположенное в г. 
Екатеринбург, по адресу пер. Автоматики, в 
границах территории, претерпевшей антропо-
генное изменение. Здание двухэтажное, отап-
ливаемое, имеет подвальное помещение. Тип 
фундамента – ленточный. Расположено в пре-
делах Шарташского гранитного массива. 

Обе площадки располагаются на коренных 
породах с высоким содержанием Ra-226, ДПР 
которого является радон. При проведении 
мгновенной оценки потенциальной радоно-
опасности в теплый период года, по результа-
там плотности потока радона с поверхности 
почвы выявлено, что здания не являются радо-
ноопасными (значение ППР<80 кБк/м2*с). 

Первоначальная оценка радоноопасности 
проводилась при помощи приборов Камера-01 
и РАА-20П2. Исследуемые помещения соответ-
ствует требованиям санитарных правил и нор-
мативов, так как выполняется условие Сcr ≤ 100 
Бк/(м3) (МУ 2.6.1.2838-11, п.6.5.), где: Сcr – 

верхняя граница ЭРОА изотопов радона, рас-
считанное по МУ 2.6.1.2838-11, п.6.5. 

Таким образом видно, что исследуемые со-
оружения, при первоначальном обследовании, 
не являются радоноопасными, в соответствии с 
требованием нормативных документов. 

Измерение значений активности радона в 
суточном цикле проводились при помощи ра-
диометров радона РАА-20П2. При этом радио-
метры размещались в подвальных частях по-
мещений. Измерение температуры проводи-
лись при помощи измерительного комплекса 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М». 
Методика измерения ЭРОА приводится в раз-
деле 2. Результаты мониторинга в суточном 
цикле (по усредненным данным приведены на 
графиках. 

Месяцем для суточного мониторинга был 
выбран апрель, как месяц с наибольшим пере-
падом температур окружающего воздуха. 

 

 
Рис. 1. Значение ЭРОА изотопов радона в суточном цикле за апрель 2023 г. 
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Рис. 2. Значение ЭРОА изотопов радона в суточном цикле,  
в зависимости от градиента температуры за апрель 2023 г. 

 
Таким образом, исходя из полученных ре-

зультатов, можно увидеть изменение ЭРОА в 
суточном цикле. 

Заключение 
Присутствие радона в жилых и служебных 

помещениях представляет серьезную про-
блему, так как существенный ущерб коллектив-
ному здоровью населения достигается крайне 
малыми концентрациями этого радиоактив-
ного газа. Изменение радона в суточном цикле 
позволяет говорить о потенциальном измене-
нии степени радоноопасности помещении при 
уменьшении градиента температуры и сниже-
нии степени при снижении разницы темпера-
туры наружного и внутреннего воздуха. Такая 
закономерность может быть вызвана стек-эф-
фектом и говорить о возможности применения 
противорадоновой защиты. 
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ASSESSMENT OF THE VARIABILITY OF THE RADON HAZARD  
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Abstract. Radon is a radioactive gas without color, taste or smell. Once in the human body, it produces radiation 

and, as a result, leukemia and cancer. Theoretical long-term studies allow us to talk about the ways radon enters 
buildings, places of accumulation and migration. The presence of soils with a high content of radium under the 
building, deposits of natural gas, water that has passed through radium-containing rocks, contaminated building 
materials – all this exacerbates the radon problem. In addition, human activity. Consideration of the dependence 
on the temperature gradient during daily monitoring of radon concentration allows us to talk in more detail about 
the problem of radon hazard in modern buildings. 
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Аннотация. Статья посвящена обеспечению требований пожарной безопасности в учреждениях. Про-

веден анализ обстоятельств возникновения и развития пожаров в зданиях учреждений здравоохранения и 
соцзащиты. Изложены требования по оснащению объектов средствами автоматической противопожар-
ной защиты. 

 
Ключевые слова: учреждения здравоохранения, пожарная безопасность, система автоматической 

противопожарной защиты. 
 
дания учреждений здравоохранения и 
соцзащиты, в соответствии с Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопас-
ности, относятся к классу Ф 1.1 по функцио-
нальной пожарной опасности. 

К учреждениям здравоохранения и социаль-
ной защиты со стационарным пребыванием в 
них маломобильных групп людей относятся: 

− дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов; 

− социально-реабилитационные центры; 
− психоневрологические центры (дис-

пансеры); 
− больницы. 
Данные объекты имеют свою специфику, 

которая заключается, как правило, в присут-
ствии большого количества людей с ограничен-
ными физическими и умственными способно-
стями различных возрастных групп, медицин-
ского и обслуживающего персонала. 

Основными причинами возникновения по-
жаров на объектах здравоохранения и социаль-
ной защиты являются: 

− неосторожное обращение с огнем – 
42%; 

− нарушение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования –39%; 

− умышленные действия по уничтоже-
нию (повреждению) имущества, нанесения 
вреда здоровью человека (поджог) – 11%; 

− нарушение правил устройства и эксплу-
атации печей – 7%; 

− прочие причины, не относящиеся ни к 
одной из перечисленных выше групп 4%; 

− неисправность производственного обо-
рудования, нарушение технологического про-
цесса производства – 2%; 

− нарушение правил устройства и эксплу-
атации теплогенерирующих агрегатов и уста-
новок – 1%. 

Наибольшее число жертв приходится на 
возрастную группу людей старше 65 лет. 90% от 
общего количества погибших при пожаре по 
стране. Главные причины гибели людей при 
пожарах – действие продуктов горения (до 76% 
от общего числа погибших) и высокая темпера-
тура (до 19% от общего числа погибших). 

Проведенный анализ обстоятельств возник-
новения и развития пожаров позволяет вы-
явить определенные закономерности, способ-
ствующие наступлению тяжких последствий в 
стационарных учреждениях социальной за-
щиты субъектов Российской Федерации. 

К числу объективных причин относится вы-
сокая степень изношенности строений, как 
конструкций зданий, так и их инженерного 
обеспечения, отсутствие экономических воз-
можностей поддержания противопожарного 
состояния зданий, низкая обеспеченность жи-
лых зданий средствами обнаружения и опове-
щения о пожаре, а также современными пер-
вичными средствами пожаротушения. 

Наличие в помещениях лечебных учрежде-
ний с долговременным пребыванием пациен-
тов различных сгораемых предметов, синтети-
ческих изделий и разнообразной бытовой и ме-
дицинской техники, увеличивает потенциаль-
ную возможность возникновения пожаров и 
делает даже самый незначительный пожар 
опасным для жизни и здоровья людей из-за 

З 
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выделения ядовитых газов при горении синте-
тических материалов. 

К факторам, способствующим гибели лю-
дей, следует отнести и такие явления, как не 
способность к самостоятельному передвиже-
нию, не адекватное восприятие ситуации, уве-
личивающаяся насыщенность помещений ма-
териалами, выделяющими при горении особо 
опасные токсичные вещества, а также увеличе-
ние количества различных энергетических ис-
точников, используемых в быту. 

Самыми распространенными причинами 
тяжких последствий на пожарах являются: 

− низкая устойчивость зданий при пожа-
рах; 

− длительное скрытое развитие пожара, 
обусловленное отсутствием системы сигнали-
зации в помещении, где находился очаг по-
жара; 

− несвоевременное сообщение о пожаре в 
пожарную охрану (задержка 30-40 минут); 

− удаленность пожарных подразделений 
от места пожара и плохие дорожные условия 
(гололед); 

− отсутствие прямой связи учреждений 
здравоохранения и социальной защиты с близ-
лежащими пожарными частями; 

− преклонный возраст и болезненное со-
стояние проживающих в интернате, исключаю-
щее возможность их самостоятельной эвакуа-
ции; 

− малочисленность обслуживающего 
персонала, способного обеспечить эвакуацию и 
спасение проживающих, а также их слабая под-
готовка к действиям в экстремальных ситуа-
циях; 

− недостаток первичных средств пожаро-
тушения; 

− отсутствие средств спасения при по-
жаре. 

Особо следует отметить, что существующая 
в большинстве учреждений система оповеще-
ния о пожаре является устаревшей и малодо-
ступной для неадаптированных слоев населе-
ния (людей с потерей слуха, зрения и т.п), что 
влечет за собой несвоевременное выполнение 
мероприятий по эвакуации людей. 

Следует учитывать, что значительная часть 
пациентов не может самостоятельно передви-
гаться и эвакуироваться. Следовательно, ос-
новные мероприятия по повышению пожарной 
безопасности медицинских учреждений 

должны быть направлены на предотвращение 
возникновения и распространения пожара. 

Такие объекты должны быть оснащены: 
− системами противодымной защиты; 
− системами автоматического пожароту-

шения; 
− системами пожарной сигнализации с 

выводом сигнала на пульт 01; 
− системами оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией. 
Эвакуационные пути и выходы должны 

обеспечивать не только безопасную эвакуа-
цию, но возможность спасения с использова-
нием носилок, каталок и т.п. Двери эвакуаци-
онных выходов должны быть оборудованы 
устройствами «Антипаника», открывающи-
мися по сигналу при срабатывании системы об-
наружения пожара. 

Помещения следует оборудовать противо-
пожарными дверями с доводчиками. 

Учитывая неадекватное поведение ряда па-
циентов медицинских учреждений, следует 
рассмотреть вопрос об использовании в пала-
тах негорючих отделочных и текстильных ма-
териалов. 

Важное значение имеет подготовленность 
персонала к действиям при пожаре (оповеще-
ние, спасение и т.п.). 

Система обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов медицинских организаций, учре-
ждений социальной защиты и учреждений со-
циального обслуживания с пребыванием лю-
дей на постоянной основе или стационарном 
лечении должна включать систему предотвра-
щения пожара; систему противопожарной за-
щиты; комплекс организационно-технических 
мероприятий и должна учитывать особенно-
сти, находящегося в этих объектах контин-
гента. 
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щих документов и принятие мер по их поиску и восстановлению. В данной статье будут рассмотрены 
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дним из важнейших условий сохранения 
конфиденциальной информации (КИ) яв-

ляется правильно налаженная система кон-
троля за наличием, учетом, хранением, и обра-
щением с конфиденциальными документами в 
организации. В процессе регистрации и учета 
документов возможны ошибки, которые могут 
привести к искажению данных о документах. 
Это может быть вызвано недостаточной вни-
мательностью при ручном внесении информа-
ции, техническими сбоями в системе учета или 
другими факторами. В результате таких оши-
бок может возникнуть несоответствие между 
фактическим наличием документов и инфор-
мацией, содержащейся в учетной системе. Для 
предотвращения таких ситуаций и обеспече-
ния более точного учета документов применя-
ются различные методы и инструменты. Од-
ним из таких инструментов является физиче-
ская инвентаризация. Проверка предполагает 
периодическую сверку фактического наличия 
документов. Это позволяет выявить возмож-
ные расхождения между учетными данными и 
реальным наличием документов, а также свое-
временно принять меры по их исправлению.  

В зависимости от того, кто организует про-
верки и какие ставит перед ними цели и задачи 
проверки подразделяются на следующие виды: 

− ежедневные – проводятся в конце дня 
исполнителями, а также работниками конфи-
денциального делопроизводства (КДП) на 
своем участке; 

− еженедельные – проводятся самостоя-
тельно руководителем структурного 

подразделения либо его заместителем или 
уполномоченным им лицом; 

− ежемесячные (ежеквартальные) – про-
верка наличия конфиденциальных докумен-
тов, находящихся у исполнителей в местах по-
стоянного хранения, а также не подшитых в 
дела конфиденциального делопроизводства. 
Эти проверки проводят работниками КДП. 

− ежегодная (по истечении года) – про-
верка фактического наличия всех носителей 
КИ, подготовленных и поступивших докумен-
тов, в том числе не подшитых в дела или не пе-
реведенных на инвентарный учет, в течение 
прошедшего года. 

Методика проверок 
Ежедневные. Каждый исполнитель в конце 

дня должен проверить по описи наличие у себя 
документов и все ли они учтены в описи (про-
верка, как правило осуществляется только с до-
кументами, которые использовались в этот ра-
бочий день). В подразделении КДП тоже прово-
дится проверка всех подписей и записей в жур-
налах учета, в том числе в журналах входящих 
и исходящих документов. 

Еженедельные. Перед проверкой у проверя-
ющего должны быть точные данные об объемах 
документов у исполнителей. Такие данные ему 
должны предоставить работники подразделе-
ния КДП. После проверки в описи исполнителя 
проверяющим вносится запись «документы в 
наличии, утрат не выявлено», проставляется 
подпись и дата. Иногда бывает, что в подго-
товке одного проекта или документа задей-
ствовано много работников, в таких случаях 

О 
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может осуществляться только еженедельная 
проверка. 

Ежемесячные (ежеквартальные). Прово-
дятся работником КДП. Работник КДП заблаго-
временно делает выборку документов, числя-
щихся за исполнителем. После проверки на по-
следней странице описи исполнителя также 
вносится запись «документы в наличии, утрат 
не выявлено», проставляется подпись и дата.  

Ежегодная. Ежегодная проверка проводится 
специально созданной комиссией, в состав ко-
торой, как правило, входят:  

− работник подразделения КДП;  
− руководитель проверяемого подразде-

ления либо его заместитель или уполномочен-
ное им лиц;  

− исполнители проверяемого подразде-
ления.  

Председателем комиссии назначается упол-
номоченное руководителем организации лицо. 
Все члены комиссии должны иметь соответ-
ствующий допуск к КИ.  

Перед проведением проверки проводится 
заседание комиссии, на котором анализиру-
ется акт предыдущей проверки, составляется 
план проведения проверки с учетом выявлен-
ных предыдущей проверкой замечаний и недо-
четов.  

Комиссия также может осуществлять про-
верку состояния режима сохранности КИ в ор-
ганизации, которая включает в себя: 

− выполнение предложений предыдущих 
комиссий; 

− выявление и закрытие каналов утечки 
КИ; 

− проверку порядка допуска работников 
к КИ и конфиденциальным работам, проведе-
ние занятий с работниками организации по 
изучению нормативных актов, регламентиру-
ющих работу с КИ и ее защиту;  

− проверку мест хранения конфиденци-
альных документов, организацию пропускного 
режима к ним. 

Проверка наличия документов начинается с 
перечня не подшитых документов, который 
должен быть прикреплен к акту предыдущей 
комиссии. Удостоверившись в том, что все ука-
занные там документы в наличии и в журналах 
учета есть отметки о подшивке их в дела, ко-
миссия начинает проверять наличие дел, книг 
и журналов, одновременно проверяется пра-
вильность ведения номенклатуры и инвентар-
ных книг, правильность оформления. Особое 
внимание комиссия может уделить тем делам, 

к которым имеют доступ много работников. 
Кроме того, проверятся порядок сдачи дел в ар-
хив, своевременность, уничтожения конфи-
денциальных документов. 

Далее ведется сверка с журналами учета и 
книгами, и фактическим наличием докумен-
тов, а также с актами на уничтожение и ре-
естрами на отправленные документы. Про-
верка производится полистно путем сверки но-
меров и количества листов документа с тем, 
что указанно в реестрах и журналах учета, в том 
числе в журналах входящих и исходящих доку-
ментов. Особое внимание обращается на нали-
чие приложений в документах, если приложе-
ния нет, значит должна быть справка о том, где 
оно сейчас. Одновременно с этим комиссия 
проверяет наличие разработанных и размно-
женных документов, подшитых в делах. Когда 
все подшитые дела будут проверены, комиссия 
начинает проверять наличие не подшитых до-
кументов.  

В книгах и журналах учета, переходящих из 
года в год все сделанные отметки об отправке, 
уничтожении, переучете документов заверя-
ются специальным штампом «Учет сверен» с 
проставлением даты и подписи проверяющего. 
От комиссии к комиссии штамп хранится в ту-
бусе, опечатанном председателем комиссии 
предыдущего года.  

По результатам проверки составляется акт. 
Акт составляется в произвольной форме, где 
обязательно указывается:  

− все ли поступившие, размноженные и 
изданные документы находятся в наличии. В 
случае выявления недостающего документа 
указываются его реквизиты, полное наимено-
вание, а также кратко излагаются соображения 
по его отсутствию; 

− состояние учета, правильность ведения 
книг, дел, порядок разработки и размножения 
конфиденциальных документов; 

− порядок учета, хранения пользования 
печатями и штампами; 

− устранение выявленных предыдущей 
проверкой замечаний и недочетов; 

− перечень документов, не подшитых в 
дела. 

Акт представляется на утверждение руково-
дителю организации и доводится в подразде-
ления для учета в работе либо для дальнейшего 
устранения выявленных недочетов. 

Таким образом, кратко были рассмотрены 
виды проверок документов, содержащих КИ и 
порядок их проведения. Такие проверки 
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позволяют поддерживать порядок в конфиден-
циальном делопроизводстве, что в свою оче-
редь позволяет обеспечивать надежный учет и 
контроль за сохранностью документов, содер-
жащих КИ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация. В этой статье рассматривается эволюция пищевых добавок от натуральных ингредиен-
тов к искусственным добавкам под влиянием индустриализации и стремящихся к прибыли пищевых кор-
пораций. В ней освещается прогнозируемый рост рынка пищевых добавок, обусловленный спросом на об-
работанные пищевые продукты, улучшающие вкус и экологичность. В статье добавки классифицируются 
в зависимости от их функций в улучшении обработки пищевых продуктов, срока годности и питательной 
ценности. В нем рассматриваются риски для здоровья, связанные с добавками, включая токсичность и 
ожирение, и подчеркивается необходимость мониторинга и обновления нормативных актов. Также об-
суждается использование пищевых волокон в мясной промышленности для улучшения функциональности 
и сокращения отходов. В заключение статьи рассматриваются современные тенденции, связанные с 
натуральными добавками и разработкой инновационных, безопасных и экологически чистых аддитивных 
технологий. 

Ключевые слова: пища, пищевые добавки, здоровье, продукты, современные технологии. 

Введение 
Во все времена пища была основой жизни. 

Качественные продукты, полученные из нату-
ральных ингредиентов, служат основой для 
здоровья и долголетия. Много выдающихся 
личностей разных эпох высказывались об этом, 
подчеркивая пользу натуральных продуктов и 
их калорийность. Сегодня, в условиях жесткой 
глобальной конкуренции за продовольствен-
ные ресурсы, важность натуральных продуктов 
для будущего населения становится актуаль-
ной. 

С развитием пищевой химии в период инду-
стриализации многие пищевые добавки стали 
искусственными. Уже в 1930-х ученые начали 
изучать воздействие этих добавок на организм 
человека. Однако крупные корпорации пище-
вой промышленности увидели в этом выгоду. 
Они осознали, что добавляя определенные ин-
гредиенты, могут получить большую прибыль 
и завоевать лояльную аудиторию, предпочита-
ющую их продукцию. В настоящие дни транс-
национальные пищевые компании получают 
огромную выгоду от продаж своей продукции. 

Такие компании успешно контролируют миро-
вой рынок и влияют на предпочтения миллио-
нов потребителей. Генная инженерия стано-
вится еще одним шагом в этом направлении. 

Развитие инновационных технологий, осо-
бенно генной инженерии, имеет и финансовые 
мотивы, особенно для транснациональных 
корпораций. Неудивительно, что здесь могут 
происходить сговоры между крупными компа-
ниями, учеными и различными структурами, 
контролирующими мировой рынок и, следова-
тельно, влияющими на население многих 
стран. 

Прогнозируется, что объем рынка пищевых 
добавок увеличится до 2,44 миллиарда долла-
ров США к 2023 году и достигнет отметки в 4,62 
миллиарда долларов США к 2033 году. В тече-
ние прогнозируемого периода ожидается 
устойчивый год к году рост рынка на уровне 
6,6%. 

Существует несколько факторов, которые 
способствуют увеличению спроса на пищевые 
добавки: 
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Потребление обработанных и готовых к упо-
треблению продуктов стимулирует интерес к 
пищевым добавкам. 

Производители все чаще внедряют добавки, 
чтобы усовершенствовать вкус продуктов. 

Рост запросов на экологически чистую и вы-
сококачественную пищу способствует повыше-
нию интереса к пищевым добавкам. 

Различные организации, включая Продо-
вольственную административную организа-
цию, Всемирную организацию здравоохране-
ния и Министерство сельского хозяйства США, 
активно внедряют стандартизированные до-
бавки с целью расширения рынка для междуна-
родной торговли. 

Прогресс в технологиях, увеличение запро-
сов на здоровую пищу и инновации в области 
пищевой промышленности стимулируют рост 
использования пищевых добавок. 

Отрасль расширяется благодаря растущему 
спросу на продукты с длительным сроком хра-
нения, такие как маринованные огурцы, сладо-
сти и бекон. Внедрение технологий микрокап-
сулирования для сохранения цвета продуктов 
способствует увеличению объема рынка [1]. 

Рост спроса на функциональные пищевые 
добавки и увеличение обработки продуктов 
становятся ключевыми движущими силами ро-
ста этого рынка. Важно отметить, что рост про-
изводства обработанных пищевых продуктов 
прямо связан со спросом на пищевые добавки. 
Применение производных морских водорослей 
в качестве заменителей жира и подсластителей 
стевии в пищевых продуктах отражает тенден-
цию использования функциональных добавок 
для улучшения пищевых свойств. 

Эти добавки обладают значительными пре-
имуществами для здоровья, такими как нали-
чие важных питательных веществ и антиокси-
дантов, снижение риска развития хронических 
заболеваний и защита клеток от повреждений. 
Поэтому рост спроса на функциональные до-
бавки будет стимулироваться повышенным ин-
тересом к переработанным продуктам, что 
приведет к увеличению доходов в сфере пище-
вых добавок [2]. 

1. Обзор пищевых добавок
Пищевые добавки – это разрешенные Мин-

здравом РФ химические вещества и соедине-
ния, которые обычно не употребляются как 
пища, но целенаправленно добавляются в про-
дукты на различных этапах производства для 
улучшения или облегчения технологических 
процессов, увеличения стойкости продуктов к 

порче, сохранения их структуры и органолеп-
тических свойств. 

Основные цели введения пищевых добавок: 
• Совершенствование производственных

процессов в подготовке, переработке, хране-
нии и транспортировке пищевых продуктов.  

• Сохранение естественных качеств пи-
щевой продукции. 

• Улучшение органолептических свойств
и стабильности продуктов при хранении. 

Важно, чтобы пищевые добавки не пред-
ставляли угрозу здоровью при длительном ис-
пользовании. 

Пищевые добавки подразделяются на 
группы в зависимости от их функционального 
назначения:  

• Регуляторы вкуса (ароматизаторы, вку-
совые добавки, подсластители, кислоты). 

• Вещества, улучшающие внешний вид
(красители, стабилизаторы цвета, отбелива-
тели).  

• Составители текстуры и консистенции
(загустители, эмульгаторы, стабилизаторы). 

• Вещества для продления срока годно-
сти (консерванты, антиоксиданты). 

Не следует путать пищевые добавки с соеди-
нениями, увеличивающими пищевую ценность 
продуктов, такими как витамины, микроэле-
менты или аминокислоты. 

По определению Объединенного комитета 
экспертов по пищевым добавкам ФАО–ВОЗ, 
пищевые добавки – это непищевые вещества, 
добавляемые в продукты питания для улучше-
ния их свойств или увеличения сроков хране-
ния. Термин "пищевые добавки" не имеет еди-
ного толкования и поддается различным ин-
терпретациям, однако определение внесенное 
в Федеральный закон и СанПиН представля-
ется наиболее общим. 

В основе классификации пищевых добавок 
лежит группировка их по технологическим 
функциям. В соответствии с ней все прямые 
пищевые добавки можно разделить на 5 групп: 
вещества, улучшающие цвет, аромат и вкус 
продуктов; вещества, регулирующие конси-
стенцию продуктов; вещества, способствую-
щие увеличению сроков годности; вещества, 
ускоряющие и облегчающие ведение техноло-
гических процессов, вспомогательные матери-
алы. 

Вещества, улучшающие цвет, аромат и вкус 
продуктов: 

• красители;
• отбеливатели;
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• фиксаторы окраски;
• ароматизаторы;
• усилители вкуса и аромата;
• интенсивные подсластители;
• сахарозаменители;
• подкислители;
• солёные вещества.
Люди веками улучшали внешний вид, аро-

мат и вкус пищи, добавляя к ней соль, уксус, 
пряности и т.д., но только с развитием химиче-
ской промышленности появилась возможность 
добавлять к продуктам питания вещества, 
улучшающие цвет, аромат и вкус. Цвето-, аро-
мато- и вкусообразующие вещества, естествен-
ным образом содержащиеся в пищевом сырье, 
весьма нестойки. В жёстких условиях промыш-
ленной переработки и при длительном хране-
нии они часто разрушаются. Поэтому требуется 
добавлять в продукт эти или аналогичные им 
вещества извне. Кроме того, начиная с конца 
XIX века и особенно во второй половине XX 
века, появились пищевые продукты, которым 
требуется придавать привлекательный вид, 
аромат, цветовое и вкусовое разнообразие 
(например, жевательная резинка и соевые про-
дукты). Этим приёмом успешно пользуются и 
для расширения ассортимента традиционных 
продовольственных товаров, например конди-
терских кремов или алкогольных напитков [3]. 

Химическое происхождение пищевых доба-
вок разнообразно, они могут быть как природ-
ного, так и искусственного происхождения, 
включая процессы химического синтеза. Раз-
нообразие добавок включает соединения и ин-
дивидуальные соединения. 

Агар-агар и другие агароиды, производи-
мые из морских водорослей, имеют различные 
свойства в зависимости от происхождения. Эти 
водоросли, растущие в Белом море и Тихом 
океане, слабо растворимы в холодной воде, об-
разуя хорошо стойкое желе при охлаждении 
раствора, полученного при нагревании. 

Агароид (черноморский агар) – это филло-
фора из Черного моря, которая также слабо рас-
творима в холодной воде, образуя желе при 
нагревании и последующем охлаждении, но 
менее стойкое по сравнению с агаром. 

Фурселларан, полученный из морских водо-
рослей фурселлярии, химически ближе к агару 
и агароиду, формирует желе средней плотно-
сти и применяется при приготовлении марме-
ладов и желейных конфет. 

Альгиновые кислоты и альгинат натрия, по-
лисахариды из бурых водорослей, обладают 

различной растворимостью: первые нераство-
римы, но связывают воду, в то время как альги-
нат натрия хорошо растворим в воде. Они при-
меняются в качестве загустителей, желеобра-
зователей и эмульгаторов в изготовлении мар-
мелада, конфет и соков. 

Метиловый и этиловый эфиры целлюлозы 
(обычные эфиры целлюлозы) используются 
при производстве мороженого, кондитерских 
изделий и соусов. 

Питательные поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ) принадлежат к группам веществ, 
которые снижают поверхностное натяжение, 
способствуя созданию мелкодисперсных и 
устойчивых коллоидных систем. У молекул 
ПАВ обычно диффузная структура с гидро-
фильными и гидрофобными группами. Гидро-
фильные группы делают их растворимыми в 
воде, в то время как гидрофобные группы - в 
неполярных растворителях. ПАВ размещаются 
на границе фаз, их свойства зависят от химиче-
ской структуры и соотношения гидрофильных 
и гидрофобных групп. Они могут быть ион-
ными и неионными в зависимости от типа гид-
рофильных групп. Ионные могут быть анион-
ными, катионными и амфотерными, не диссо-
циируя в воде. 

ПАВ играют важную роль в регулировании 
свойств пищевого сырья, полуфабрикатов и го-
товых продуктов, рассматриваемых как гетеро-
генные системы. В настоящее время, в различ-
ных странах, производятся значительные объ-
емы поверхностно-активных веществ. 

Основными питательными поверхностно-
активными веществами являются производ-
ные одноатомных и многоатомных спиртов, 
моно- и дисахаридов, а также кислотные 
остатки разнообразной структуры, которые со-
ставляют их структурные компоненты. 

Поверхностно-активные вещества, широко 
применяемые в пищевой промышленности, 
представляют собой многокомпонентные со-
единения, а их названия чаще всего связаны 
только с основным компонентом. Они находят 
применение во всех сферах пищевой промыш-
ленности. 

Фосфолипиды, как натуральные, так и син-
тетические, используются в различных отрас-
лях пищевой промышленности, включая хле-
бопекарную, кондитерскую и производство 
маргарина. 

Природные фосфолипиды, также известные 
как фосфатиды или фосфатидный концентрат, 
гидратируются из растительных масел, 
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содержащих до 60% фосфолипидов и до 40% 
триацилглицеролов. В их состав входят различ-
ные компоненты, такие как фосфолипиксо-
лины (до 25%), фосфотидилэтаноламины (до 
25%), дифосфатидилглицеролы (16-17%) и фос-
фатидные кислоты (5-10%). Они широко ис-
пользуются в производстве хлеба, мучных кон-
дитерских изделий, шоколада, напитков и мо-
роженого. 

Синтетические фосфолипиды, применяе-
мые в пищевой промышленности, имеют отли-
чия в составе, отсутствует наличие в их молеку-
лах соединений азота. Это комплексные соеди-
нения, образующие с триглицеридами аммо-
ниевые или натриевые соли различных фосфо-
липидных кислот. Использование синтетиче-
ских фосфолипидов в производстве шоколада 
позволяет экономить какао-масло и в маргари-
новой промышленности выпускать обезжирен-
ные маргарины с содержанием жировой фазы 
40-50%. Для производства маргарина исполь-
зуется смесь в пропорции 3:1 эмульгатора Т-1 и 
фосфатидного концентрата эмульгатора Т-Ф.

Сложные эфиры полиглицерина представ-
ляют собой соединения, образованные жир-
ными кислотами с полиглицерином, содержа-
щие свободные полиглицерины, а также неко-
торое количество моно-, ди- и триглицеридов. 
Они находят применение в хлебном, кондитер-
ском и маргариновом производствах пищевой 
промышленности. 

Эфиры сахарозы – сложные соединения, 
представляющие собой эфиры натуральных 
кислот, образованные сахарозой. Они широко 
используются в производстве кондитерских, 
хлебобулочных изделий и мороженого. 

Сложные эфиры сорбита являются соедине-
ниями, образованными сорбитом и натураль-
ными кислотами. 

Производные высокожирных спиртов 
(Р - спиртовые остатки) и карбоновых кислот 
также применяются в пищевой промышленно-
сти. 

Рис. 1. Сукцинат 

Рис. 2. Тартраты 

Они используются практически во всех от-
раслях пищевой промышленности [4, 5]. 

2. Риски для здоровья, связанные с пище-
выми добавками 

В отличие от водорастворимых витаминов, 
жирорастворимые витамины A, D, E и K могут 
накапливаться в печени и жировых тканях. 
Чрезмерное употребление может привести к 

токсичности. Общие симптомы токсичности 
микроэлементов (витаминов и минералов) 
включают сердечную аритмию, головную боль, 
тошноту и рвоту, а в тяжелых случаях головные 
боли, судороги, общую боль в теле, слабость, 
одышку, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, 
металлический привкус, высокое кровяное 
давление, отсутствие диуреза, а высокие дозы 
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могут вызывать взаимодействие питательных 
веществ, например, железа и меди, изменения 
в коже, волосах и ногтях, врожденные дефекты 
среди других симптомов.  

С другой стороны, постоянное злоупотреб-
ление подсластителями и добавками жирных 
кислот может привести к избыточному весу и 
ожирению, которые являются предвестниками 
многих сопутствующих неинфекционных забо-
леваний [6]. 

Вредных добавок намного больше, чем по-
лезных. В их число входят не только синтетиче-
ские вещества, но еще и натуральные. Вред пи-
щевых добавок может быть велик, особенно 
если их употреблять с продуктами регулярно и 
в больших количествах. 

В настоящее время в России запрещены до-
бавки: 

• улучшители хлеба и муки – Е924а,
Е924d; 

• консерванты – Е217, Е216, Е240;
• красители – Е121, Е173, Е128, Е123, Red

2G, Е240. 
Исследования специалистов регулярно об-

новляют списки разрешенных и запрещенных 
добавок. Важно следить за такой информацией, 
так как недобросовестные производители 
нарушают технологии производства, стремясь 
снизить себестоимость товара [7]. 

3. Применение пищевых волокон в мясной
промышленности 

Мясо и его продукты являются скоропортя-
щимися продуктами, из-за сложного состава и 
высокого содержания влаги, что способствует 
размножению бактерий, ответственных за раз-
ложение, и вызывает изменения в их вкусовых 
и пищевых характеристиках из-за окисления 
липидов и белков. Для увеличения срока годно-
сти мясных продуктов применяют антиокси-
данты, антимикробные препараты и иннова-
ционные методы обработки. Особое внимание 
уделяется природным соединениям и методам 
обработки, минимально воздействующим на 
продукт термически. 

Процесс переработки мясных изделий мо-
жет быть направлен на улучшение их функцио-
нальных характеристик путем добавления рас-
тительных компонентов, богатых пищевыми 
волокнами, таких как крупяная и зернобобовая 

мука, овощи, фруктовая мякоть и другие. Этот 
метод способен обеспечить значительную 
часть необходимого ежедневного потребления 
пищевых волокон для людей, регулярно упо-
требляющих мясо. Потребление мясных про-
дуктов, обогащенных пищевыми волокнами, 
может стать профилактикой для различных за-
болеваний, таких как ишемическая болезнь 
сердца, диабет, синдром раздраженного ки-
шечника, ожирение и прочих. 

Кроме того, пищевые волокна способны эф-
фективно использоваться в мясных продуктах 
в качестве связующих и наполнителей, ча-
стично или полностью заменяя вредные жиро-
вые компоненты, тем самым улучшая пита-
тельную ценность, рН-баланс, влагоудержива-
ющие свойства, стабильность эмульсии, теку-
честь при сдвиге, вкусовые характеристики и 
другие параметры готовых продуктов. Добав-
ление пищевых волокон в мясные продукты 
способствует повышению их эффективности 
при приготовлении, а следовательно, может 
оказать положительное воздействие на эконо-
мическую составляющую [8]. 

Также, агропромышленные отходы играют 
важную роль в развитии технологий, использу-
ющих природные соединения. Они представ-
ляют собой ресурс, содержащий в себе недоис-
пользуемые, но ценные компоненты, такие как 
полифенолы, клетчатка, антиоксиданты и тер-
пены. На практике агропромышленные отходы 
часто состоят из несъедобных частей фруктов, 
включая семена, скорлупу, лепестки и ко-
решки, которые могут составлять от 10 до 30 
процентов общей массы плода. Использование 
этих доступных побочных продуктов в пище-
вой промышленности может способствовать 
появлению новых источников дохода и укреп-
лению экологической устойчивости. Проблема 
потенциального загрязнения, вызванного вы-
бросами отходов от производства овощей и 
фруктов, может быть смягчена благодаря их ис-
пользованию как источника пищевых волокон 
и естественных антиоксидантов. Это позволяет 
не только снизить воздействие на окружающую 
среду через уменьшение нагрузки на утилиза-
цию, но и способствует экономии ресурсов пу-
тем сокращения объема отходов. 
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Таблица 1 
Изменение качественных характеристик различных мясных продуктов 

под влиянием различных добавок 

Продукт Включение Характеристики перед включе-
нием в 0 день исследования 

Характеристики после 
включения на 0-й день 

исследования 
Колбаса Кожура граната (3%) Влажность – 61,89%, 

Белок–15,85%, 
зола–2,82%, 
pH–7,12 

Влажность –58,82%, 
Белок–16,32%, 
зола–3,09%, 
pH–7,15 

Говяжья 
колбаса 

Мука из верхушек бе-
лой цветной капусты 
(7,5%) 

Влажность – 60,81%, 
Жир–37,75%, 
Клетчатка–0,92% 

Влажность – 63,40%, 
Жир–28,40%, 
Клетчатка–3% 

Frankfurter Побочный продукт из 
гречневой крупы (3%) 

Потери при хранении – 1,93% 
Выход продукции–85,8% 
Клейкость –18,2 Нм 
Разжевываемость –12,2 Нм 

Потери при хранении – 1,36% 
Выход продукта–85,5% 
Клейкость –16,9 Нм 
Разжевываемость –11,5 Нм 

Котлета из 
говядины 

Сушеная мякоть и се-
мена тыквы (5%) 

Влажность – 59,71% 
Зола–2,76% 
pH–5,89 
WHC–75% 

Влажность –55,83% 
Зола–2,9% 
pH–5,92 
WHC–79,8% 

Чоризо из 
свинины 

Эфирное масло орегано 
(0,1%) 

Усилие сдвига –244,35 г 
Разжевываемость –180,2 г/ мм 
pH-5,34 
Индекс потемнения –97,16 

Усилие сдвига –216,99 г 
Разжевываемость –95,43 г/ мм 
pH-5,27 
Индекс потемнения–103,42 

Таблица 2 
Указание срока годности путем изменения микробиологических характеристик и антиокси-

дантной способности различных мясных продуктов под влиянием различных добавок 

Продукт Включение Характеристики перед включе-
нием на 0-й день исследования 

Характеристики после  
включения на 0-й день 

исследования 
Чоризо из 
свинины 

Эфирное масло оре-
гано (0,1%) 

Антиоксидантная способность 
(DPPH) -26,48% 
Мезофильные аэробные соедине-
ния –4,19 лог кое/г 

Антиоксидантная способность 
(DPPH) -27,42% 
Мезофильные аэробные соедине-
ния –4,19 лог кое/г 

Котлета из 
говядины 

Экстракт черничных 
выжимок (50 г / 500 
мл) 

Число TBA –0,619 
Содержание карбонила в белке –
1,219 нмоль карбонила / мг белка 
Колиформные бактерии –3,62 лог 
кое / г 

Количество TBA –0,390 
Содержание карбонила в белке – 
0,463 нмоль карбонила / мг белка 
Бактерии группы кишечной па-
лочки – 3,50 лог кое / г 

Котлета из 
говядины 

Экстракт выжимок 
ежевики (50 г / 
500 мл) 

Число TBA –0,619 
Содержание карбонила в белке –
1,219 нмоль карбонила / мг белка 
Колиформные бактерии –3,62 лог 
кое / г 

Число TBA –0,355 
Содержание карбонила в белке –
0,621 нмоль карбонила / мг белка 
Бактерии группы кишечной па-
лочки –3,60 лог кое / г 

Говяжья 
колбаса 

Порошок из сердце-
вины листьев белой 
цветной капусты 
(7,5%) 

Значение TBA –0,234 мг / кг 
пробы 
TVB–N -4,88 мг / кг пробы 

Значение TBA –0,132 мг / кг 
пробы 
TVB–N–5,72 мг / кг пробы 

Колбаса Кожура граната (3%) TBA –0,237 мг малонового спирта 
/ кг 
TVN–8,38 мг азота / 100 г образца 
Количество дрожжей и плесени –
2 логарифмических кое / г 
Количество колиформной па-
лочки – 1,86 логарифмических 
кое / г 

TBA –0,235 мг малонового спирта 
/ кг 
TVN–8,00 мг азота / 100 г образца 
Количество дрожжей и плесени –
2,8 лог кое / г 
Количество колиформной па-
лочки – 2 лог кое / г 
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Исследования показывают, что включение 
пищевых волокон в мясные продукты способ-
ствует более эффективной работе пищевари-
тельной системы, улучшает процессы пищева-
рения и снижает риск возникновения ишеми-
ческой болезни сердца, среди прочих положи-
тельных эффектов [9]. 

Заключение 
В современном мире применение пищевых 

добавок в пищевой промышленности является 
неотъемлемой частью процесса производства, 
направленного на улучшение, срока хранения и 
разнообразия продуктов. Следуя потребностям 
и ожиданиям потребителей, сектор пищевых 
добавок стремится к разработке инновацион-
ных продуктов, обеспечивающих безопас-
ность, вкусовые качества, длительный срок 
хранения и функциональные характеристики. 

Современные тенденции в применении пи-
щевых добавок выражаются в увеличении 
спроса на натуральные компоненты, важность 
которых для потребителей продолжает расти. 
Что в свою очередь приводит к разработке но-
вых методов получения добавок из природных 
ресурсов и использованию биотехнологий для 
производства более безопасных и экологиче-
ски чистых ингредиентов. 

Следовательно, современные тенденции и 
перспективы применения пищевых добавок в 
пищевой промышленности направлены на раз-
работку инновационных, безопасных и функ-
циональных продуктов, соответствующих из-
меняющимся потребностям и ожиданиям со-
временного потребителя.  
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Введение 
Проведение мероприятий по своевремен-

ной доставки горючего и других смазочных ма-
териалов для подразделений в ходе выполне-
ния ими служебно-боевых задач (боевых задач) 
обуславливается важностью данного меропри-
ятия. В современных реалиях, с учетом приме-
нения новых способов поражения как живой 
силы, так и средств транспортирования горю-
чего, становятся актуальны мероприятия по 

организации маскировки, это и показало спе-
циальная военная операция на территории 
Украины. 

В ходе проведённого анализа использова-
ния топливозаправочной техники в боевых 
условиях показала их незащищенность перед 
артиллерийскими ударами, налетом группой 
(роем) беспилотных летательных аппаратов, 
все эти действия показали уязвимость данного 
вида техники. В связи с эти перед авторами 
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встал вопрос о повышении (сохранности) 
транспортных средств доставки горючего в 
условиях боевых действий.  

Рассмотрим основные принципы и методы 
маскировки топливозаправщиков в служебно-
боевых (боевых) условиях, а именно: 

Значение маскировки в боевых условиях 
Во время ведения боевых действий автомо-

бильные средства подвоза горючего (топливо-
заправщики) являются одной из наиболее цен-
ных и легко уязвимых целей для противника. 
Они обеспечивают ВВСТ подразделений всем 
необходимыми видами топлива и другими спе-
циальными жидкостями, что является крити-
чески важным мероприятием для успешного 
выполнения задач любой операции. Меропри-
ятия по маскировке топливозаправщиков поз-
воляют сократить возможность их обнаруже-
ния, отслеживания и обеспечивает сохранность 
от нанесения противником атак в ходе пере-
движения. 

Метод маскировки в боевых условиях 
Рассмотрим один из самых часто использу-

емых методов маскировки топливозаправщи-
ков – это «камуфляж». Камуфляж является од-
ним из главным методом осуществления мас-
кировки и включает в себя использование как 
специальных маскировочных сетей, тентов, 
брезентов и подручных материалов в условиях 
той местности (ветки, бревна), на которой 
находятся транспортные средства. Задача мас-
кировки «камуфляж» осуществление скрытия 
транспортного средства в соответствии с окру-
жающей местностью и обеспечение макси-
мального слияния с ней. 

Метод имитации 
Имитация предполагает собой создание 

ложных мест нахождения топливозаправщика 
и другие объекты службы ГСМ, тем самым вве-
сти в заблуждение противника. Для осуществ-
ления данного мероприятия необходимо ис-
пользовать макеты, надувные объекты или 
другие средства, которые создадут обманчи-
вую картину для противника. 

Метод использования окружающей 
инфраструктуры 

Окружающая инфраструктура подходит для 
осуществления мероприятий маскировки, это 
может включать использование всевозможных 
хранилищ, объекты промышленной базы, га-
ражи, станции ТО для скрытия или затрудне-
ния обнаружения топливозаправщиков и объ-
ектов службы ГСМ, но не стоит пренебрегать 
мероприятиями по маскировки и самих 

объектов, для лучшей эффективности необхо-
димо проводить мероприятия маскировки в 
комплексе. 

Метод электронной маскировки 
Данный метод весьма актуален в нынешнее 

время ввиду того, что современное ведение бо-
евых действий осуществляется с применением 
беспилотных летательных аппаратов. Это мо-
жет включать применение систем противодей-
ствия беспилотным летательным аппаратам, 
системы радиоэлектронной борьбы с примене-
ние систем ПВО, которые позволят обнаружи-
вать и подавлять вражеские БПЛА задолго до их 
применения (атак). 

Все вышеперечисленные методы осуществ-
ления маскировок существенно сказываются 
на обеспечении живучести автомобильных 
средств заправки (топливозаправщиков), тем 
самым вероятность обеспечения подразделе-
ний горючим и другими специальными жидко-
стями повышается. 

Заключение 
В материалах статьи были приведены одни 

из наиболее часто используемых способов мас-
кировки.  

Важно отметить, что маскировка топливоза-
правщиков в служебно-боевых (боевых) усло-
виях играет главное значение по обеспечению 
безопасности и сохранности топливозаправ-
щиков и объектов службы ГСМ, а также позво-
ляет успешно выполнять задачи по обеспече-
нию ГСМ.  
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Abstract. Providing troops with fuel and lubricants when performing service and combat tasks is a set of 

measures to determine the necessary need for fuel and lubricants for high-quality and timely provision of combat 
operations or performance of service and combat tasks, the creation and maintenance of established reserves of fuel 
and lubricants in the troops, their separation, ensuring timely supply of fuel to the troops, refueling equipment, 
ensuring the safety of fuels and lubricants during their transportation and storage, ensuring security, defense and 
camouflage, as well as proper organization and competent management of all these activities. 
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СПОСОБЫ ПОДОГРЕВА ТОПЛИВНОГО БАКА ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные способы подогрева топливного бака ди-

зельного автомобиля. Описываются такие методы, как электрический подогреватель, подогреватели 
топливного фильтра, подогреватель топливопровода и дополнительный подогреватель. Объясняется, 
как каждый из этих способов обеспечивает надежный подогрев топлива и предотвращает его застывание 
в холодные периоды. Также отмечается важность поддержания работоспособности системы подогрева 
топливного бака для эффективной работы дизельного двигателя.  

 
Ключевые слова: подогрев, топливный бак, двигатель, качество топлива. 
 
Введение 
Проблема запуска дизельных автомобилей 

может быть связана с низкими температур-
ными режимами, в связи с этим внутри дизель-
ного двигателя кристаллизуется парафин, от 
этого дизельное топливо превращается в желе-
образную жидкость, после чего внутри двига-
теля происходит закупорка форсунок, умень-
шающая их пропускную способность, тем са-
мым количество поступающего топлива в дви-
гатель становиться меньше. В соответствии 
мощность двигателя понижается, и он пере-
стает работать (глохнет). Так же не маловаж-
ную роль в запуске двигателя при условиях 
низких температур играет и само качество топ-
лива, оно как показывает практика далеко от 
идеального. 

Для более быстрого запуска автомобиля как 
правило применяют всевозможные присадки 

«быстрый запуск», однако данный способ не 
всегда оказывается удачным, более того каче-
ство самих присадок может оказаться весьма 
сомнительными и тем самым могут нанести 
еще больше вреда двигателю. 

Температурные характеристики замерзания 
дизельного топлива определены ГОСТом - 305-
82, в котором определены предельные темпе-
ратуры: 

− температура застывания дизельного 
топлива, предназначенного для зимних усло-
вий в местностях с умеренным климатом – не 
более –35°С; 

− температура помутнения аналогичного 
топлива – не более –25°С. 

В связи с этим предлагаются методы по об-
легчению пуска дизельного двигателя при низ-
ких температурах. Рассмотрим их по подроб-
нее: 
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Рис. 

 
Электрический подогреватель: под собой 

подразумевает установку электрического 
нагревательного элемента внутри топливного 
бака. Такой подогреватель работает от элек-
трической системы автомобиля и может быть 
управляем с помощью специального переклю-
чателя в салоне. Он обеспечивает непрерыв-
ный подогрев топлива в топливном баке, 
предотвращая его застывание в холодные пе-
риоды. Электрический подогреватель включа-
ется при помощи водителя исключительно из 
салона автомобиля, при сравнительно не боль-
шой подачи электрического тока от 15-150 Вт 
от 12 В (25-275 Вт от 24 В) эффективность его 
применения значительна и способствует разо-
греву двигателя в течении 5-7 минут, даже при 
температуре воздуха ниже – 40 С. 

Подогреватели топливного фильтра: этот 
тип подогревателей устанавливается на топ-
ливном фильтре и обеспечивает нагрев топ-
лива перед его подачей в двигатель. Такой по-
догреватель помогает предотвратить замерза-
ние топлива в фильтре и обеспечивает более 
эффективную работу двигателя в холодные 
дни. Данный способ позволяет увеличить вяз-
кость дизельного топлива и облегчить процесс 
запуска двигателя. Они способны осуществлять 
подогрев в двух функциях: предпусковой подо-
грев и маршевый подогрев). 

Подогреватель топливопровода: этот способ 
подразумевает использование специального 
подогревателя, который устанавливается на 
топливопроводе между топливным баком и 
двигателем. Подогреватель нагревает топливо 
по пути от бака к двигателю, предотвращая его 
застывание и обеспечивая нормальную подачу 
топлива в двигатель. Подогреватели топливо-
проводов представляют собой специальный 
отрезок подогреваемой топливной маги-
страли, устанавливаемый в разрез штатного 
топливопровода. Перед запуском двигателя 
подогреватель включается на 3–5 минут и осу-
ществляет разогрев дизельного топлива. При 
запуске двигателя подогретое топливо 

поступает в фильтр, растворяя в нем кристаллы 
парафины, и обеспечивает нормальный запуск 
двигателя. 

Дополнительный подогреватель: данный 
способ подогрева топливного бака основан на 
использовании дополнительного подогрева-
теля, который может быть установлен в авто-
мобиле. Такой подогреватель может работать 
на различных источниках энергии, таких как 
электричество или топливо, и обеспечивает по-
догрев топлива в топливном баке. 

Отмечается, что применение подогревате-
лей, благоприятно сказывается на ресурсе ди-
зельного двигателя автомобиля, тем самым это 
позволит увеличить его ресурс до очередного 
планового ремонта, соответственно сократит 
возможные финансовые вложения. 

Заключение 
Важно отметить, что выбор способа подо-

грева топливного бака зависит от климатиче-
ских условий, в которых эксплуатируется авто-
мобиль, а также от индивидуальных особенно-
стей каждого автомобиля (каждой марки). Не-
которые автомобили уже имеют встроенные 
системы подогрева топливного бака, в то время 
как для других автомобилей подобные системы 
могут быть установлены дополнительно. 

Важно также помнить, что подогрев топлив-
ного бака необходим не только для предотвра-
щения его застывания, но и для обеспечения 
более эффективной работы двигателя, осо-
бенно в холодные периоды. Поэтому регуляр-
ное обслуживание и проверка работоспособно-
сти системы подогрева топливного бака явля-
ются важными аспектами поддержания надеж-
ной работы дизельного автомобиля. 
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METHODS OF HEATING THE FUEL TANK OF DIESEL CARS 

 
Abstract. This article discusses various ways to heat the fuel tank of a diesel car. Methods such as electric 

heater, fuel filter heaters, fuel line heater and additional heater are described. It explains how each of these methods 
ensures reliable heating of the fuel and prevents it from solidifying during cold periods. It is also noted the 
importance of maintaining the operability of the fuel tank heating system for the efficient operation of the diesel 
engine. 

 
Keywords: heating, fuel tank, engine, fuel quality. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
ПАРАМЕТРОВ ТОПЛИВА В РЕЗЕРВУАРАХ 

 
Аннотация. Современные средства измерения параметров топлива в резервуарах играют важную 

роль в обеспечении точности и надежности учета топлива, контроля и его уровня качества. В данной 
статье рассмотрим основные средства измерения параметров топлива в резервуарах и их 
преимущества. 

 
Ключевые слова: измерительные средства, резервуары. 
 
Введение 
Одним из наиболее распространенных 

средств измерения параметров топлива явля-
ются уровнемеры. Уровнемеры представляют 
собой устройства, предназначенные для изме-
рения уровня топлива в резервуаре. 

Существуют различные типы уровнемеров, 
включая поплавковые, радарные, ультразвуко-
вые и емкостные. Каждый из них имеет свои 
особенности и преимущества. 

Рассмотрим вышеперечисленные 
уровнемеры по подробнее 

Поплавковые уровнемеры являются одним 
из самых простых и надежных средств измере-
ния уровня топлива. Они основаны на исполь-
зовании поплавка, который поднимается и 
опускается вместе с изменением уровня топ-
лива. Поплавковые уровнемеры обеспечивают 
высокую точность измерений и могут быть ис-
пользованы в различных типах резервуаров. 

Радарные уровнемеры являются современ-
ными и наиболее точными средствами измере-
ния топлива. Они используют радарные волны 
для определения уровня топлива в резервуаре. 
Радарные уровнемеры обладают высокой ста-
бильностью и точностью измерений, а также 
способностью работать в широком диапазоне 
температур и суровых климатических усло-
виях. 

Ультразвуковые уровнемеры так же как и 
предыдущие стали широко использоваться в 
измерении уровня топлива в резервуарах. Они 
работают по принципу излучения ультразвуко-
вых волн, которые отражаются от поверхности 
топлива и позволяют определить его уровень. 
Ультразвуковые уровнемеры обладают высо-
кой точностью и способностью работать в усло-
виях высоких температур и агрессивных сред. 

Емкостные уровнемеры представляют собой 
системы, основанное на измерении изменения 
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емкости резервуара при изменении уровня 
топлива. Они обеспечивают точные измерения 
и могут быть использованы в различных типах 
резервуаров. Емкостные уровнемеры часто ис-
пользуются в коммерческих целях для учета 
топлива. 

Кроме уровнемеров, существуют также дру-
гие средства измерения параметров топлива в 
резервуарах. Например, средства измерения 
плотности и температуры топлива позволяю-
щие контролировать его качество и определять 
объемы при стандартных условиях. Также ис-
пользуются системы мониторинга и автомати-
зации, которые позволят осуществлять удален-
ный контроль и управление параметрами топ-
лива в резервуарах. Эти средства предназна-
чены для обнаружения и предотвращения уте-
чек топлива из резервуаров. Они могут вклю-
чать в себя системы детекции утечек, системы 
аварийной сигнализации. 

Системы детекции утечек представляют со-
бой специальные датчики, которые мониторят 
уровень топлива в резервуаре и обнаруживают 
любые изменения, свидетельствующие о воз-
можной утечке. Когда датчик обнаруживает 
утечку, он отправляет сигнал на центральную 
систему контроля, что позволяет оперативно 
принять меры по устранению проблемы. 

Заключение 
В заключении статьи важно отметить, что 

современные средства измерения параметров 
топлива в резервуарах часто работают в ком-
плексе друг с другом, обеспечивая полный кон-
троль и учета топлива. Данный симбиоз позво-
лит осуществлять контроль запаса топлива 

(специальных жидкостей) в реальном времени 
с учетом изменяющихся факторов, связанные с 
утечкой или аварийными ситуациями. 
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MODERN MEANS OF MEASURING  

AND CONTROLLING FUEL PARAMETERS IN TANKS 
 

Abstract. Modern means of measuring fuel parameters in tanks play an important role in ensuring the accuracy 
and reliability of fuel accounting, control and its quality level. In this article, we will consider the main means of 
measuring fuel parameters in tanks and their advantages. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО ИЗ СТРОЯ  
В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация. В материалах статьи порядок прогнозирования выхода из строя автомобильных средств 

заправки и транспортирования горючего в ходе выполнения специальных боевых задач. Подразделения 
горючего и смазочных материалов играют особую и даже важную роль в обеспечение горючим и 
смазочными материалами в войск (подразделений). Это является одним из важных аспектов поддержания 
боевых войск (подразделений) в постоянной боевой готовности, ведь без горючего сложно вести какие-
либо наступательные либо оборонительные действия. Обеспечения горючим и смазочными материалами 
это целый комплекс мероприятий, который включает в себя как закупки и поставки, хранение и 
обслуживание, а самое важное это доставка до конечного потребителя, т.е. на передовую, напрямую 
подразделениям. 

 
Ключевые слова: горючие и смазочные материалы (ГСМ), войска национальной гвардии (ВНГ). 
 
Введение 
Прогнозирование выхода из строя автомо-

бильных средств заправки и транспортирова-
ния горючего в ходе выполнения служебно-бо-
евых задач войсками национальной гвардии 
является важным аспектом планирования и 
поддержания оперативности сил и средств. В 
данной статье мы рассмотрим основные фак-
торы, влияющие на выход из строя таких авто-
мобильных средств, а также методы и подходы 
к их прогнозированию. 

В современных условиях выполнение слу-
жебных задач остро стоит вопрос подразделе-
ний обеспечения. Важность таких подразделе-
ний как никогда сказывается на своевремен-
ном выполнении служебно-боевых задач мир-
ного и военного времени. Подразделениям 
обеспечения горючим и смазочным материа-
лам отводится особая роль в выполнении как 
оперативных, так и служебно-боевых задач. 
Главной задачей подразделений обеспечения 
ГСМ считаются бесперебойный подвоз (обеспе-
чение) подразделений (войск) топливом 
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(автомобильным, дизельным, авиационным и 
т.д.), так и специальными жидкостями входя-
щие в номенклатуру службы. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие 
на выход из строя автомобильных средств за-
правки и транспортирования горючего в ходе 
выполнения мероприятий СБЗ. 

Одним из главных факторов будет являться 
маскировка автомобилей транспортировки 

ГСМ, они будут являться главной целью про-
тивника, ведь без горючего вся техника превра-
тится в легкоуязвимую цель, с которой легко 
справится противник. В связи с этим зачастую 
автомобильные топливозаправщики обору-
дуют маскировочною сетью, обшивают авто-
мобиль бревнами, накрывают брезентом либо 
тентом, тем самым делая максимально не за-
метным для противника (рисунок). 

 
Рис. Способ маскировки топливозаправщика 

 
Следующий немаловажный фактор является 

порядок подвоза топлива до подразделений 
обеспечения выполняющие задачи в отрыве от 
пункта временной дислокации, скажем подвоз 
во время боя. В данном случае необходимо осу-
ществлять дозапраку техники не в местах их 
боевого соприкосновения, а по принципу от-
стрелял выходишь в тыл для подзаправки и 
снова на передовую. Немаловажно, чтоб запра-
вочная техника находилась в местах укрытия, 
незаметна для противника.  

Следующим фактором будет являться ско-
рость передвижения автомобильных топливо-
заправщиков в районы (места) дозапраки тех-
ники. Здесь следует отметить тот факт, что со-
временные условия ведения боевых действий 
кардинально поменялись по сравнению с круп-
номасштабными боевыми сражениями как 
пример: армия на армию. В современных 

реалиях бои идут малыми боевыми группами с 
десяткой различных образцов техники. В этом 
и заключается особенность и важность специа-
листов службы ГСМ, добраться до пункта 
назначения в максимально кратчайшие сроки 
и выполнить поставленную задачу по обеспе-
чению своих подразделений, ГСМ. Как правило 
все передвижения осуществляются в ночное 
время суток, это дает более успешный процент 
выполнения поставленных задач. 

Как таковой прогноз выхода из строя авто-
мобильных средств заправки в ВНГ отсут-
ствует, но мы можем прибегнуть к расчетам МО 
и это будет по двум причинам: 

− по техническим причинам – это даст 
нам возможность понимания как мы сможем 
их максимально быстро восстановить 
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− по боевым причинам (безвозвратные 
потери) – даст понимание о количестве единиц 
техники, которые не вернуться в строй. 

Так же могут играть и другие факторы, вли-
яющие на прогноз выхода автомобильных 
средств обеспечения горючим, такие как: 

− Интенсивность эксплуатации: частота и 
продолжительность использования автомо-
бильных средств во время выполнения слу-
жебно-боевых задач. 

− Загрузка и перегрузка: неправильная 
загрузка или перегрузка автомобильных 
средств может привести к износу и поврежде-
нию ключевых компонентов. 

− Погодные условия: экстремальные по-
годные условия (например, высокие или низ-
кие температуры, сильные дожди или снего-
пады) могут оказывать негативное воздействие 
на автомобильные средства и приводить к их 
выходу из строя. 

− Состояние дорог и маршрутов: плохое 
состояние дорог, отсутствие поддерживающей 
инфраструктуры и неправильное планирова-
ние маршрутов могут повысить риск выхода из 
строя автомобильных средств. 

− Непредвиденные обстоятельства: ава-
рии, технические сбои и другие непредвиден-
ные обстоятельства могут привести к немед-
ленному выходу из строя автомобильных 
средств. 

Все вышеперечисленные факторы необхо-
димо учитывать в целях предотвращения вы-
хода автомобильных средств доставки из строя 
по тем или иным причинам. 

Вывод 
Подводя итог статьи, можно сказать, что 

прогнозирование и управление выходом из 
строя автомобильных средств заправки и 

транспортирования горючего является важной 
задачей для обеспечения непрерывности опе-
раций войск национальной гвардии. Эффек-
тивное планирование, обслуживание и маски-
ровка, а также оптимизация маршрутов обес-
печения и управления, помогут минимизиро-
вать риски выхода из строя и обеспечить свое-
временное восстановление работоспособности 
автомобильных средств. Все эти меры позволят 
обеспечить непрерывность работы и готов-
ность войск национальной гвардии к выполне-
нию своих задач. 
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азвитие научно-технического прогресса всё 
сильнее ощущается в наши дни. Большин-

ство видов транспорта постоянно модернизи-
руются и совершенствуются. Однако, несмотря 
на научные достижения и технологический 
прогресс, в государственной авиации имеют 
место быть авиационные события, такие как 
катастрофы, связанные с воздушными судами 
вне зависимости от рода авиации [5]. 

Причины таких авиационных событий обу-
словлены огромным количеством независи-
мых объективных и субъективных факторов [4, 
с. 198]. К объективным условиям можно отне-
сти неблагоприятные природные явления, та-
кие как грозовая деятельность, шквалистый ве-
тер, туман, обледенение воздушного судна, 
сильные ливневые осадки, град, метель, пыль-
ные бури, низкий край облачности, турбулент-
ность воздуха, вызывающая болтанку. [1] Не 
следует забывать о разрядах статического элек-
тричества в облаках, снежных заносах на 
взлетно-посадочной полосе, а также слякоти и 
гололеде на ней [3, с. 234]. Особое внимание 
здесь также имеет вертикальный сдвиг ветра, 
являющийся одной из наиболее 

встречающихся причин авиационных проис-
шествий и катастроф [2, с. 238].  

Однако, основной причиной, всё же, стано-
вится человеческий фактор. Вопреки сбоям в 
технике или электронике наиболее важным 
фактором, влияющим на безопасность выпол-
нения полетов авиации, является человеческий 
фактор [5].  

Что касаемо росавиации, то статистические 
данные показывают, что воздушный транспорт 
является одним из самых безопасных видов 
транспорта. Однако авиакатастрофы все же 
случаются, особенно при взлете и посадке. Ос-
новные проблемы авиаперелетов в граждан-
ской авиации – недостаток средств на модер-
низацию самолетов, низкая квалификация 
персонала, устаревшее оборудование, поведе-
ние некоторых пассажиров и международный 
терроризм [2, с. 89]. 

Большая часть воздушного флота многих 
стран устарела, особенно в странах, входящих в 
Содружество независимых государств, где са-
молеты, купленные у России, были произве-
дены еще во времена Советского Союза [5]. В 
настоящее время авиация в России теряет свою 
конкурентоспособность по сравнению с 

Р 
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периодом советской эпохи. Ранее в СССР суще-
ствовала высокоорганизованная система под-
готовки специалистов для государственной и 
гражданской авиации [5]. Эта система функци-
онировала безупречно, не требуя отправки за 
рубеж для переобучения или оплаты обучения 
за границей. Не было необходимости закупать 
импортную технику и зависеть от поставок ма-
териалов и запчастей или технического обслу-
живания из-за границы. Все производилось 
внутри страны [1]. Было все необходимое. Ино-
странная техника, если и применялась, в ос-
новном была польского или чешского произ-
водства, но чаще всего это была советская тех-
ника, производимая в странах СЭВ (Совет эко-
номической взаимопомощи) [4, с. 212].  

Путь в авиацию для тысяч советских юно-
шей начинался в аэроклубах, которым не было 
места практически любом населенном пункте 
свыше 260 тысяч человек. На самолетах типа 
Як-52 и Як-50 люди начинали свой полетный 
опыт. Некоторые оставались в спортивной 
авиации и выступали на соревнованиях от 
имени ДОСААФа (Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флота) [5]. 

На протяжении многих лет большая часть 
воздушного флота в различных странах сохра-
няет устаревший статус. Это особенно заметно 
в развивающихся странах, где воздушные ап-
параты, закупленные у России, представляют 
технику, произведенную еще при существова-
нии СССР. В настоящее время авиационная ин-
дустрия [1] России теряет конкурентоспособ-
ность по сравнению с временем советского 
правления, когда обучение летчиков и пилотов, 
а также технологический уровень производ-
ства были на высшем уровне [5].  

Система подготовки специалистов в СССР 
функционировала эффективно, обеспечивая 
необходимые кадры без высылки за границу и 
оплаты обучения иностранной валютой. Ино-
странные технологии, если и использовались, в 
основном были произведены в странах социа-
листического блока, таких как Польша и Чехо-
словакия, представляя собой вариации совет-
ской техники [2, с. 341]. 

Рейтинг авиационной безопасности за 2018 
год от JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation 
Center) не включил ни одну российскую авиа-
компанию в лучшие двадцать по безлпасности 
[5]. Большинство в этом списке занимают авиа-
компании США, Великобритании и ОАЭ. Это 
связано с качественной подготовкой пилотов в 
странах, не отправляющих их за рубеж для до-
полнительного обучения, а также с 

использованием современных технологий воз-
душных судов [4, с. 192]. 

В период ведения холодной войны между 
СССР и США советское правительство напра-
вило ученых и инженеров на создание ракет и 
полет человека в космос раньше конкурирую-
щих Соединенных Штатов. Многие ученые ра-
ботали несколько лет, прежде чем достичь 
успеха в области космонавтики [5]. Однако по-
сле завершения "холодной войны" и распада 
СССР интерес к космическим исследованиям 
резко упал. После этого в России власти больше 
фокусировались на борьбе с преступностью, 
чем на развитии космонавтики [5]. 

Сегодняшние проблемы, связанные с неста-
бильной политической обстановкой, экономи-
ческими проблемами и кризисом в образова-
тельной системе, привели к кризису духовно-
сти и уходу от долгосрочного планирования. 
Общество стало ориентироваться на матери-
альные ценности и развлечения, что привело к 
потере интереса к будущим перспективам и 
развитию космонавтики [2, с. 348]. 

Таким образом, человеческий и техниче-
ский факторы остаются главными проблемами 
авиации в целом, и они тесно связанными друг 
с другом. Инциденты с техникой часто проис-
ходят из-за человеческих ошибок, так как 
именно люди создают, контролируют и ис-
пользуют технику. Кроме того, влияние на раз-
витие авиации и космонавтики оказывают по-
литические, социальные, экономические и во-
енные изменения. 
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