
АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2713-1513

#36 (218), 2024

ча
с

ть
 I



Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал  
2024 • № 36 (218) 

Часть I 
 

Издается с ноября 2019 года     Выходит еженедельно 
 
 

ISSN 2713-1513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук 

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

 
 

© ООО «Агентство перспективных научных исследований»  



 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  

 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук, доцент (Ташкентский государ-
ственный транспортный университет) 

Альборад Ахмед Абуди Хусейн, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спортивных 
наук (Университет Куфы, Ирак) 

Аль-бутбахак Башшар Абуд Фадхиль, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спор-
тивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Альхаким Ахмед Кадим Абдуалкарем Мухаммед, PhD, доцент, Член Иракской Ассоциации 
спортивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Асаналиев Мелис Казыкеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО 
РФ (Кыргызский государственный технический университет) 

Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, проректор по научной работе, про-
фессор, директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии (Дагестанский государствен-
ный педагогический университет)  

Бафоев Феруз Муртазоевич, кандидат политических наук, доцент (Бухарский инженерно-
технологический институт) 

Гаврилин Александр Васильевич, доктор педагогических наук, профессор,  
Почетный работник образования (Владимирский институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой) 

Галузо Василий Николаевич, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
(Научно-исследовательский институт образования и науки) 

Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Арктический 
государственный агротехнологический университет) 

Губайдуллина Гаян Нурахметовна, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспон-
дент Международной Академии педагогического образования (Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аманжолова) 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и пе-
дагогики (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого) 

Жилина Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет) 

Ильина Екатерина Александровна, кандидат архитектуры, доцент (Государственный уни-
верситет по землеустройству) 

Каландаров Азиз Абдурахманович, PhD по физико-математическим наукам, доцент, декан 
факультета информационных технологий (Гулистанский государственный университет) 

Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, доцент (Белорусский нацио-
нальный технический университет) 

Кожевников Олег Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный адвокат 
России (Уральский государственный юридический университет) 

Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент (Южно-Казахстан-
ский университет им. М. Ауэзова) 

Копалкина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент (Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет) 

Красовский Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН и АИН (Уральский технический институт связи и информатики) 

Кузнецов Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент, академик международ-
ной академии фундаментального образования (МАФО), доктор медицинских наук РАГПН, 



профессор, почетный доктор наук РАЕ, член-корр. Российской академии медико-техниче-
ских наук (РАМТН) (Астраханский государственный технический университет) 

Литвинова Жанна Борисовна, кандидат педагогических наук (Кубанский государственный 
университет) 

Мамедова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент (Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова) 

Мукий Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент (Санкт-Петербургская ака-
демия ветеринарной медицины) 

Никова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Московский госу-
дарственный областной университет (МГОУ)) 

Насакаева Бакыт Ермекбайкызы, кандидат экономических наук, доцент,  
член экспертного Совета МОН РК (Карагандинский государственный технический универ-
ситет) 

Олешкевич Кирилл Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент (Московский государ-
ственный институт культуры) 

Попов Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук (DSc), доцент (Андижанский 
государственный институт иностранных языков) 

Пятаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент (Российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности) 

Редкоус Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор (Институт государ-
ства и права РАН) 

Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент (ОО «Белорусское обще-
ство архивистов») 

Сидикова Тахира Далиевна, PhD, доцент (Ташкентский государственный транспортный уни-
верситет) 

Таджибоев Шарифджон Гайбуллоевич, кандидат филологических наук, доцент (Худжанд-
ский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова) 

Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,  
Почётный работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ (Самарский государственный 
социально-педагогический университет) 

Хаитова Олмахон Саидовна, кандидат исторических наук, доцент, Почетный академик Ака-
демии наук «Турон» (Навоийский государственный горный институт) 

Цуриков Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент (Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения (РГУПС) 

Чернышев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный тре-
нер РФ (Тихоокеанский государственный университет) 

Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет) 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент (Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) 

Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна, PhD по философским наукам, доцент (Навоийский 
государственный горный институт) 

Яхшиева Зухра Зиятовна, доктор химических наук, доцент (Джиззакский государственный 
педагогический институт) 



Актуальные исследования • 2024. №36 (218)  Содержание | 4 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

Ф И З И К А  

Рысин А.В., Никифоров И.К., Бойкачев В.Н., Селютин А.В. 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ. 
ЧАСТЬ 1 .......................................................................................................................... 5 

Рязанцев В.И. 
АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕАЛЬНОГО ТЕМПА ХОДА ЧАСОВ В ДВИЖУЩИХСЯ СИСТЕМАХ ОТСЧЁТА И 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ .................................................. 37 

 

В О Е Н Н О Е  Д Е Л О  

Кондрашкина А.С. 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО КОМАНДНОГО 
УЧИЛИЩА .................................................................................................................... 45 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  

Афонасенко Д.С. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ............... 47 

Марецкий Е. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МАСШТАБИРУЕМЫХ B2B ПРИЛОЖЕНИЙ: АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ............................................................. 50 

 

Ф И Л О Л О Г И Я ,  И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И ,  
Ж У Р Н А Л И С Т И К А  

Эфендиев И.И., Шахова М.Х., Пирмагомедова А.С., Баширова Х.А. 
ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ................................................................................................... 57 

 

 
  



Актуальные исследования • 2024. №36 (218)  Физика | 5 

 

Ф И З И К А  
 

 
 

РЫСИН Андрей Владимирович 
радиоинженер, АНО «НТИЦ «Техком», Россия, г. Москва 

 
НИКИФОРОВ Игорь Кронидович 

доцент, кандидат технических наук, 
Чувашский государственный университет, Россия, г. Чебоксары 

 
БОЙКАЧЕВ Владислав Наумович 

директор, кандидат технических наук, АНО «НТИЦ «Техком», Россия, г. Москва 
 

СЕЛЮТИН Александр Владимирович 
генеральный директор, ГК «РУСТП», Россия, г. Москва 

 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ФИЗИКИ  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ. ЧАСТЬ 1 

 
Аннотация. В этой статье показана, необходимость усовершенствования уравнений Максвелла и си-

стемы уравнений Дирака на основе уже известных формул электродинамики и квантовой физики, кото-
рые следовало объединить с учетом элементарной логики. Это позволило развить электродинамику и фи-
зику в плане обоснования наблюдаемых физических явлений на основе теории мироздания. 

 
Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, улучшенные уравнения Максвелла, принцип Гюйгенса-Фре-

неля, уравнение Даламбера, система уравнений Дирака, уравнение Шредингера. 
 
начале отметим, что формальный подход в 
математике и физике приводит к ошибоч-

ным результатам, и, в частности, в электроди-
намике. Приведем известное математическое 
соответствие обычных уравнений Максвелла 
волновым уравнениям. При этом учтем, что 
для вектора F верно известное математическое 
соотношение [1, с. 20]: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐹𝐹 = grad div F –∇2 F ,  (1) 
Чисто математически ноль справа соответ-

ствует нулю слева. Так как замкнутое измене-
ние слева должно дать и замкнутое изменение 
справа, то есть чуда появления из ничего быть 
не может, и при этом преобразования связан-
ные с операцией воздействия ротора (rot) не 
приводят к переходу в противоположность, так 
как слева и справа от знака равенства сохраня-
ется исходная напряженность поля. Но вот 
дальше при замене F на реальное магнитное 
поле Н получаются чудеса, связанные с обыч-
ными уравнениями Максвелла и правилом 

возможности обнуления в математике, так как 
принимается что divН��⃗ =0, и тогда уравнение (1) 
можно представить так: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟Н = –∇2Н,   (2) 
Данная математическая запись не имеет за-

висимости напряженности магнитного поля от 
времени, при этом есть вторая производная по 
магнитному полю. Однако если учесть извест-
ный закон Вио-Савара-Лпласа, с применением 
операции (rot) на основе стационарного маг-
нитного поля при учете уравнений [2, с. 88-89], 
то в электродинамике получим: 

 

.(
(

,
,0

,

0

t)qrotqrotrot
t),qrotqrotrotrotrot
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Чисто математически это означает движение 
заряда по замкнутому кругу, и мы имеем 

В 
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зависимость от времени из-за наличия произ-
водной по времени. Соответственно движение 
заряда по замкнутому контуру дает изменение 
кинетической энергии в направлении движе-
ния по прямой линии. Это означает, что 
должно происходить излучение кинетической 
энергии в направлении движения и поглоще-
ние кинетической энергии в перпендикуляр-
ном направлении. Иными словами, должно 
быть наличие силы торможения с потерей ки-
нетической энергии, и силы получения кинети-
ческой энергии при замкнутом движении. В 
противном случае будет потеря кинетической 
энергии частицей. То есть, ни о каком стацио-
нарном магнитном поле речи быть не может, 
если есть динамика через излучение и погло-
щение. Излучение и поглощение кинетической 
энергии осуществляется через волновые про-
цессы электромагнитного поля (ничего иного 
реально не наблюдается). Однако, при рассмот-
рении перехода от обычных уравнений Макс-
велла к волновым уравнениям электромагнит-
ного поля, в среде распространения, куда про-
исходит излучение и откуда получается допол-
нительная кинетическая энергия, никаких за-
рядов нет! Тогда мы приходим к парадоксу 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐻𝐻 = 𝑞𝑞 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣 = 0 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣 = 0. Отсюда 
дальнейшие преобразования для получения 
уравнения волны, исходя из движения заряда, 
теряют смысл, так как нет зарядов для движе-
ния с некоторой скоростью v. Кроме того, даже 
если предположить что такие заряды с массой 
покоя в среде существуют, то для взаимодей-
ствия с излучением и поглощением для форми-
рования движения волн со скоростью света, 
они также должны двигаться со скоростью 
света (иначе нельзя сформировать электромаг-
нитную волну), а при массе покоя зарядов это 
невозможно. При этом надо заметить, что фор-
мирование замкнутого магнитного поля от 
движущегося заряда со скоростью v в некото-
рой точке пространства происходит через 
среду распространения. А это означает, что уже 
в среде распространения должны быть условия 
для формирования магнитного поля на рассто-
янии от движущегося заряда. То, что, среда рас-
пространения является необходимым элемен-
том (отдельным объектом), говорит и накопле-
ние энергии в магнитной катушке, в против-
ном случае этого процесса в принципе быть не 
могло. Следовательно, отсюда следует вывод, 
что должен быть вариант, когда происходит не 
движение зарядов, а преобразование напря-
женности магнитного поля в иной вид со 

скоростью света. Собственно, это заметили и 
физики, поэтому в электродинамике на прак-
тике этот иной вид получил название сторон-

них токов и зарядов . стсρ=стj  [3, ч. 119; 4,  

с. 300]. Отсюда уравнения Максвелла приоб-
рели вид [5, с. 116]: 

.
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,
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,

0

0
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ED

D
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=
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=

=
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ρ
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div
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,  (4) 

Понятно, что проводимость – (𝜎𝜎), в среде 
распространения равна нулю, как и нет самих 
движущихся зарядов со скоростью v, и остается 
только сторонний ток 𝑗𝑗ст. В соответствии с 
этими уравнениями была сделана подстановка 
вместо значения 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐻𝐻 эквивалентной вели-
чины по первому уравнению Максвелла (4) 
 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 +   𝑗𝑗ст что фактически означает взаимо-
действие электрических и магнитных полей. В 
результате, с учетом того, что в среде распро-
странения электрическая и магнитная прони-
цаемость являются константами, имеем  
[5, с. 116]: 

.
.)(

),(

0

0

trotrotrot
trotrotrot
∂∂−=
+∂∂=

Н/Е
jE/H ст

µ
ε

,  (5) 

Кроме того, так как, электрическая и маг-
нитная составляющие – это противоположно-
сти в силу их связи через скорость света (Н=сЕ), 
то такая подстановка возможна, если произо-
шел переход в иную систему наблюдения. Это 
связано с перестановкой переменных длины на 
время за счет перестановки операций диффе-
ренцирования по времени и длине, и наоборот, 
что и было сделано в виде: 

.
.)(

),()(

0

0

trotrotrot
rottrotrotrot

∂∂−=
+∂∂=

Н/Е
j/EH ст

µ
ε

, (6) 

Далее используются замены в соответствии 
с первыми двумя уравнениями Максвелла по 
(4) с возвратом в исходную систему наблюде-
ния: 
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, (7) 
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При представлении произведения роторов 
через уравнение (1) получают с учетом  

уравнений Максвелла (4) вид: 

.
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µρµµρε
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µ

,  (8) 

 

Однако мы видим, парадокс того, что здесь 
присутствует плотность электрического заряда 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 𝜕𝜕 = 𝜌𝜌. Но в среде распространения электро-
магнитной волны реальных зарядов, а также и 
реальных токов быть не может. Этот парадокс 
попытались решить, и физики. С этой целью 
они были вынуждены ввести не только элек-
трические сторонние заряды и токи, но и маг-
нитные сторонние заряды и токи [6, с. 34], и об-
щие уравнения Максвелла для среды распро-
странения приобрели вид: 

.

.
,

,
,

,
,

0

.

0

.

ED
D

HB
B

jB/E
EjD/H

м.ст

э.ст

εε
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µµ
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σ

=
+=

=
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∂−∂=
++∂∂=

стэ

стм

div

div
-trot
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,      (9) 

При этом соответственно по логике физики 
вводится зависимость тока от напряженности 
стороннего поля 𝜕𝜕ст = 𝜀𝜀0𝐸𝐸ст [7, с. 18] в среде рас-
пространения. Следовательно, для описания 
вывода электромагнитной волны в среде рас-
пространения при исключении реальных токов 
и зарядов с учетом сторонних токов и зарядов 
имеем [8, с. 116]: 
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,
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,  (10) 

Отсюда уравнения Максвелла для среды 
распространения электромагнитной волны с 
учетом того, что уже было сделано до нас, 
можно представить в виде: 
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,
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,
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стэ

стм
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, (11) 

В этом случае волновые уравнения приобре-
тают вид: 
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Таким образом, мы получаем, что образова-
ние волнового вида как электрических, так и 
магнитных составляющих зависит от суммы 
сторонних электрических и магнитных зарядов 
и токов в среде распространения. При этом 
если для волны магнитного поля мы имеем 
разность членов вида (1/𝜇𝜇0)𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝜌𝜌м.ст + 𝜀𝜀0𝜕𝜕𝑗𝑗м.ст/
𝜕𝜕𝑟𝑟 и 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑗𝑗э.ст), то для волны электрического поля 
уже присутствует сумма членов вида (1/
𝜀𝜀0)𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝜌𝜌э.ст + 𝜇𝜇0𝜕𝜕𝑗𝑗э.ст/𝜕𝜕𝑟𝑟 и 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑗𝑗м.ст). Это факти-
чески можно интерпретировать тем, что сло-
жение в одной противоположности означает 

вычитание в другой противоположности. Фи-
зически это означает замкнутый процесс 
между противоположностями, и это фактиче-
ски было введено физиками до нас. Соответ-
ственно остается дать физическую интерпрета-
цию этих сторонних зарядов и токов, что мы 
сделаем несколько ниже. Однако не надо ду-
мать, что это все наши придумки, аналогичный 
вид был получен только в комплексном виде на 
основе векторных потенциалов и с взятием 
производной по времени в [9, с. 40]: 

∇2E + 𝑘𝑘2�̇�𝐄  = −𝐌𝐌э̇ ,∇2�̇�𝐇  + 𝑘𝑘2𝐇𝐇̇  = −𝐌𝐌м̇ ,̇  
−𝐌𝐌э̇ = − 𝑑𝑑𝑖𝑖µ0 𝐣𝐣э_ст + 1/(𝑑𝑑𝑖𝑖ε0)grad div 𝐣𝐣э_ст −  rot  𝐣𝐣м _ст,    (13) 
−𝐌𝐌м̇ = − 𝑑𝑑𝑖𝑖ε0 𝐣𝐣м_ст  + 1/(𝑑𝑑𝑖𝑖µ0)grad div 𝐣𝐣м _ст  +  rot𝐣𝐣э_ст 

На основании (12) с учетом 𝑗𝑗ст = с𝜌𝜌ст мы можем сделать следующие преобразования: 
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2
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,  (14) 

В этом случае магнитная и электрическая 
индукция волновых процессов выражается че-
рез магнитные и электрические сторонние за-
ряды. Понятно, что вид уравнений (11), факти-
чески интуитивно сделанный до нас, означает 
отказ от известных обычных уравнений Макс-
велла с токами и зарядами в нашей системе 
наблюдения для перехода к волновым свой-
ствам из-за наличия парадоксов. Собственно 
эти парадоксы уже прослеживались на уровне 
обычных уравнений Максвелла, связанных с 
законом Фарадея: 

.

./1
;;

;
;

2
00

00

c

t rot
t rot

=

==
∂−∂=
∂∂=

µε

µε HBED
B/E

D/H

,  (15) 

Суть парадокса в том, что первые два урав-
нения противоречат известному уравнению 
непрерывности и уравнению Умова-Пойтинга 
вида [10, с. 44]: 

𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 = −𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑,   (16) 
То есть, по первым двум уравнениям (15) 

получается, что изменение во времени не мо-
жет давать изменение по пространству в силу 

замкнутости из-за операции ротора (rot), и это 
при однозначной связи напряженностей полей 
с энергией. Собственно, это означает чудеса, 
так как изменение по времени должно превра-
титься ноль. Если же предположить, что при 
операции ротора (rot) дифференциальные 
члены, при вычитании, друг другу не равны (а 
это, кстати, используется при переходе к вол-
новым уравнениям по Фейнману в [11, с. 129]), 
то уравнения Максвелла переходят в уравнения 
непрерывности. В этом случае говорить о нали-
чии уравнений Максвелла с использованием 
операции (rot) нет смысла, то есть это отрицает 
и закон Фарадея. В уравнении Умова-Пойтинга 
(15) соблюдается закон сохранения количества, 
что означает, что для соблюдения закона Фара-
дея в обычных уравнениях Максвелла необхо-
димо иметь еще один дополнительный член до 
получения уравнения непрерывности с сохра-
нением количественных соотношений. Этот 
дополнительный член физики и ввели на прак-
тике, назвав его сторонним (фиктивным) то-
ком, который связан со сторонним зарядом или 
напряженностью стороннего электрического 
(магнитного) поля. Если мы начнем расписы-
вать полученные уравнения Максвелла (11) по 
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координатам на основании того, что уже было 
сделано до нас, то получим вид: 

.
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,//
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, (17) 

Однако члены вида 𝜕𝜕𝜕𝜕ст/𝜕𝜕𝑟𝑟, 𝜕𝜕Вст/𝜕𝜕𝑟𝑟, должны 
выражаться через реальные величины, кото-
рые следуют из законов физики. Кроме того, 
здесь получается или двузначность образова-
ния замкнутых напряженностей полей в виде 
ротора в зависимости от времени составляю-
щих 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 и 𝜕𝜕𝜕𝜕ст/𝜕𝜕𝑟𝑟, а также 𝜕𝜕В/𝜕𝜕𝑟𝑟 и 𝜕𝜕Вст/𝜕𝜕𝑟𝑟, 
или в случае представления 𝜕𝜕𝜕𝜕ст/𝜕𝜕𝑟𝑟, 𝜕𝜕Вст/𝜕𝜕𝑟𝑟, в 
качестве реальных величин должна быть мо-
ментальная компенсация в силу необходимого 
равенства. Если учесть пространственно-вре-
менной континуум по неотделимости длины и 
времени друг от друга в соответствии с СТО и 
ОТО Эйнштейна, то это означает, что наряду с 
наличием напряженностей электрических и 
магнитных составляющих на координаты длин 
по трем осям х, у и z, должна существовать и 
проекция напряженностей электрических и 
магнитных полей на время t, так как иное озна-
чает независимость пространства и времени от 
электромагнитных составляющих, что не 
наблюдается. 

Кроме того, в уравнениях Максвелла при ис-
ключении неоднозначности проекций на коор-
динаты длины, остается только проекция элек-
тромагнитных составляющих на время, что 
позволяет одновременно связать однозначно 
электромагнитные составляющие с простран-
ственно-временным искривлением по СТО и 
ОТО Эйнштейна (что не догадался сделать Эйн-
штейн при попытке получить теорию единого 
поля). Собственно проекцию на время ввел еще 
и Фейнман для векторных потенциалов  
[12, с. 271], для связи с СТО и ОТО Эйнштейна. 
Однако он не понял, что при однозначной 
связи электромагнитных составляющих с век-
торными потенциалами такие же проекции на 
время должны быть и для электромагнитных 

составляющих, так как иначе не будет одно-
значной связи. 

Отсюда уравнения (17) с учетом простран-
ственно-временного континуума необходимо 
переписать в виде: 
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, (18) 

При записи уравнений Максвелла в виде (18) 
нет неоднозначности, связанной с двойным ис-
пользованием напряженностей полей по коор-
динатам длины. При этом учитывается необхо-
димость пространственно-временного конти-
нуума из-за наличия проекций на время. Од-
нако мы при такой записи не избежали пара-
докса, при котором пути действия и противо-
действия совпадают, так как справа от знака 
равенства изменения происходят по одной пе-
ременной – времени, с видом 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 − 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡/
𝜕𝜕𝑟𝑟,−𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 + 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟. Получается замкнутость с 
обнулением по одной переменной – времени, 
вместо замкнутости по окружности. Иными 
словами, вновь не соблюдается закон Умова-
Пойтинга, когда изменения по времени 
должны давать изменения по пространству. То 
есть, зафиксировать изменения по времени с 
компенсацией членов, нет возможности. Слева 
и справа в (17) от знака равенства мы имеем за-
мкнутый вид в общей системе наблюдения, как 
по времени, так и по пространству, но слева от 
знака равенства обнуления нет, так как есть за-
мкнутое движение по двум координатам 
длины. Для решения этого парадокса справа от 
знака равенства вспомним геометрию Минков-
ского, которая однозначно связана с СТО и ОТО 
Эйнштейна в силу преобразования длины на 
время, и наоборот, r=ct [13, с. 226]. Это означает 
связь длины и времени как противоположно-
стей через скорость света. Поэтому уравнения 
(18), с учетом необходимости отображения лю-
бого объекта по всем четырем координатам 
(иначе это дает отсутствие связи объекта с про-
странством и временем) надо переписать в 
виде: 
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,   (19) 

В этом случае замкнутому движению по 
окружности по двум координатам длины соот-
ветствует и противодействует замкнутое дви-
жение по окружности по оставшейся коорди-
нате длины и координате времени. Таким об-
разом, уравнения вида: 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕 =
𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐸𝐸𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 − с𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐸𝐸𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕, характеризуют преобра-
зования электромагнитных компонент в про-
странстве и времени с учетом закона сохране-
ния количества в соответствии с СТО и ОТО 
Эйнштейна. Однако в данной записи величины 
констант магнитной проницаемости и элек-
трической проницаемости при взаимодей-
ствии (иначе бы в уравнении они бы не суще-
ствовали) представляют собой объект мирозда-
ния от среды распространения. Иными сло-
вами, объекты среды распространения только 
тогда являются реальными корпускулярно-
волновыми объектами, когда есть реальные ве-
личины для их выделения от иных представле-
ний. Это должно найти отражение в уравне-
ниях (19). Понятно, что по правилам матема-
тики в уравнениях (19) мы не имеем наруше-
ний и при переходе на числовые значения 3-
3=5-5=0. Однако в физике это означает исчез-
новение объектов, а объективная реальность 
исключает исчезновение и выражается в том, 
что при вычитании происходит преобразова-
ние из корпускулярного вида в волновой, и 
наоборот. Подтверждением этому является ан-
нигиляция электрона и позитрона и превраще-
ние фотона (при столкновении с препятствием) 
в электрон и позитрон. Учитывая эту разницу 
между математикой и физикой в [14, с. 5-37] на 
основе нашей теории мироздания, мы пока-
зали, что, корпускулярно-волновой дуализм 
любого объекта отображается на основе общей 
формулы мироздания: 
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠2(𝜕𝜕) + 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛2(𝜕𝜕) = 𝑐𝑐ℎ2(𝑤𝑤) − 𝑠𝑠ℎ2(𝑤𝑤) = 1 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠𝑟𝑟, 

𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(𝑑𝑑𝜕𝜕)𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(−𝑑𝑑𝜕𝜕) = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(𝑤𝑤)𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(−𝑤𝑤) = 1,    (20) 
Здесь, сложение в одной противоположно-

сти должно выражаться вычитанием в другой 
противоположности со сменой закономерно-
стей при условии закона сохранения количе-
ства в противоположностях при взаимном 

обмене. Иначе будет чудо возникновения или 
исчезновения в ноль, или будет одна и та же 
противоположность, так как нет различий. Од-
новременно, так как любой объект мироздания 
должен выражаться через противоположности 
мироздания, то это исключает представление 
объекта только в действительных числах, в 
силу того, что смена закономерностей в проти-
воположностях осуществляется за счет атри-
бута принадлежности в виде мнимой единицы 
(i=(-1)1/2). При этом, закономерности, при смене 
знака за счет атрибута принадлежности мни-
мой единицы (i=(-1)1/2), должны меняться, с 
условием закона сохранения количества как 
нами показано в [14, с. 5-37]. Некоторые чита-
тели могут подумать, что приравнивание дей-
ствительной части к мнимой части – это наша 
выдумка. Однако в квантовой механике давно 
известно равенство iФ=А4=At, при А1=Aх, А2=Aу, 
А3=Az, а также связь двух противоположностей 
длины и времени вида x=ict [15, с. 317]. Более 
того при «линеаризации» формулы энергии 
Эйнштейна с переходом к системе уравнений 
Дирака также в этих уравнениях присутствует 
равенство действительных и мнимых составля-
ющих в числовом представлении компонент 
импульсов. Отсюда следует вывод, что объект 
мироздания должен выражаться в комплекс-
ном виде, что означает его представление в 
противоположностях с исключением исчезно-
вения за счет преобразования составляющих из 
корпускулярного вида в волновой вид, и наобо-
рот. Собственно комплексный вид уравнений 
Максвелла ввели на практике также до нас, че-
рез комплексную электрическую и магнитную 
проницаемость [16, с. 117-189], что соответ-
ствует корпускулярно-волновому дуализму 
объектов мироздания. Оставалось только при-
знать очевидное, это наличие проекций элек-
трических и магнитных составляющих на 
время, так как отделить длину и время невоз-
можно в силу наличия пространственно-вре-
менного континуума. Соответственно покажем 
вывод усовершенствованных уравнений 
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Максвелла на основе наличия комплексной 
магнитной проницаемости. 

Берем известное обычное уравнение Макс-
велла в частных производных в виде: 

−𝜇𝜇𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 = 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕, (21) 
При представлении в электродинамике зна-

чения магнитной проницаемости в комплекс-
ном виде, что, кстати, позволяет решить про-
блему изменения направления движения по 
принципу Гюйгенса-Френеля в силу взаимо-
действия со средой распространения, имеем: 

𝜇𝜇 = 𝜇𝜇0 + 𝑑𝑑𝜇𝜇0,   (22) 
Здесь i=(-1)1/2. При подстановке получаем: 

−𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 − 𝑑𝑑𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 = 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕, (23) 
То есть классическая электродинамика при 

допущении наличия комплексных значений 
электрической и магнитной проницаемости 
потребовало и комплексный вид для уравне-
ний Максвелла с наличием комплексных вол-
новых электромагнитных функций. Здесь зна-
чение 𝜇𝜇0 одинаковой величины в действитель-
ной и мнимой части, так как среда не изменяет 
объект, движущийся со скоростью света, и сама 
не изменяется при взаимодействии. Соб-
ственно, это отражается через принцип Гюй-
генса-Френеля при использовании так называ-
емых вторичных источников излучения с со-
блюдением закона сохранения количества. В 
противном случае объект исчезает в ноль или 
будет расти до бесконечности из нуля, в силу 
отсутствия закона сохранения количества. 
Иными словами, среда характеризует взаимо-
действие без изменений при сохранении в ней 
движущегося объекта. То есть, мы при условии 
закона сохранения количества и неизменности 
среды распространения имеем: 

𝜇𝜇0 = 𝑑𝑑𝜇𝜇0,   (24) 
Здесь мнимая единица i выступает как атри-

бут противоположности и фактически выра-
жает закон, по которому на действие одной 
противоположности происходит противодей-
ствие, что и выражается возвратом со знаком 
минус при двойном изменении. Равенство дей-
ствительной и мнимой части также не наша 
выдумка, и как будет показано ниже, следует из 
вида уравнений в системе Дирака. Собственно 
приравнивание А4 к проекции на время At 
также было сделано в электродинамике Фейн-
маном [12, с. 271]. Однако хоть мы и придали 
для различия в (23) составляющих 𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 мни-
мую единицу, но путь изменения в зависимо-
сти от времени остался одинаковым. В этом 
случае составляющие могут только одновре-
менно расти или убывать в силу одинаковых 

закономерностей и необходимости соблюде-
ния равного количественного соотношения. 
Здесь нет взаимодействия через обмен, за счет 
преобразования по противоположностям 
длины и времени в соответствии с СТО и ОТО 
Эйнштейна. Поэтому, не нарушая вида уравне-
ния, мы умножаем числитель и знаменатель 
мнимой производной на скорость света: 
−𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 − 𝑑𝑑𝜇𝜇0с𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕(с𝑟𝑟) = 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕, (25) 

С математической точки зрения при исход-
ном уравнении (23) ничего не поменялось, а с 
физической точки зрения мнимая производная 
отражает противоположность, где за счет ско-
рости света длина и время меняются местами. 
Иначе при сохранении одинакового вида пред-
ставления объектов при разнице в скорость 
света нет отличий, и это исключает наличие 
противоположностей. Отсюда и смена функ-
ций при переходе в противоположную систему 
наблюдения. При этом, на основе преобразова-
ний Лоренца-Минковского, время однозначно 
преобразовывается в длину, а длина меняется 
на время в равных количествах в соответствии 
с СТО и ОТО Эйнштейна, аналогично и состав-
ляющие полей, что и было подмечено Фейнма-
ном для векторных потенциалов. Ему остава-
лось лишь только признать наличие проекций 
на время для электромагнитных составляю-
щих, что вытекало из однозначной связи век-
торных потенциалов с электромагнитными со-
ставляющими, но он этого не понял и посчитал, 
что это не так, о чем сказал в [12, с. 271]. Соб-
ственно, это заблуждение на самом деле свя-
зано с тем, что он исходил из отсутствия элек-
тромагнитного происхождения массы частиц, 
так как считал, что для этого необходимы до-
полнительные сдерживающие силы. Однако 
как будет показано ниже, если считать функ-
ции в системе уравнений Дирака не вероят-
ностными функциями, а электромагнитными 
функциями, то никаких сдерживающих сил при 
переходе от волнового вида к корпускулярному 
виду не требуется. 

Отметим также, что выражение процесса по 
Фарадею вида: 

−𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 = 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕,  (26) 
Не может отражать ни один реальный объ-

ект, так как нет зависимости процесса по коор-
динате z. То есть, в этом случае объект, харак-
теризуемый через процесс (20), не был бы свя-
зан с нашим мирозданием, а это элемент чуда. 
Отсюда имеем: 
−𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑟𝑟 − 𝑑𝑑𝜇𝜇0с𝜕𝜕𝐻𝐻𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕, (27) 
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Одновременно данный вид соответствует 
элементарному объекту мироздания, когда 
процесс в левой части уравнения (27) характе-
ризует разомкнутость на противоположность 
по времени −𝑑𝑑𝜇𝜇0с𝜕𝜕𝐻𝐻𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕, в силу невозможности 
наблюдать проекцию на время, а процесс, 
справа от нуля уравнения (27) замкнутость объ-
екта. Таким образом, объект мироздания взаи-
модействует с другими объектами благодаря не 
наблюдаемому в пространстве члену −𝑑𝑑𝜇𝜇0с𝜕𝜕𝐻𝐻𝑡𝑡/
𝜕𝜕𝜕𝜕, и имеет необходимую замкнутость для сво-
его отдельного существования, исходя из нали-
чия операции ротора (rot). Надо отметить, что в 
противоположности замкнутость (rot) по коор-
динатам длины переходит в замкнутость по 
оставшейся координате длины и времени, и 
наоборот. Понятно, что меньше 4-х составляю-
щих в уравнении (27) при описании объектов 
мироздания иметь нельзя, так как приходим к 
парадоксам. Отсутствие одинакового вида 
дифференциальных членов для магнитных и 
электрических составляющих говорит о пред-
ставлении их как противоположностей.  
Одновременно вид уравнения (27) может быть 
выражен в базисном разложении в соответ-
ствии с общей формулой мироздания, так как в 
противном случае он оказывается независи-
мым объектом, замкнутым сам на себя.  
Действительно в соответствии с [14, с. 5-37] при 
необходимом базисном разложении через 
функции (иначе закон мироздания (20)  
не получить), мы можем представить, что 
−𝜇𝜇0𝜕𝜕𝐻𝐻𝑧𝑧 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠 (𝜕𝜕),𝜕𝜕𝑟𝑟 = 1/𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠(𝜕𝜕), −𝑑𝑑𝜇𝜇0с𝜕𝜕𝐻𝐻𝑡𝑡 =
−𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛(𝜕𝜕), 𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑑𝑑/𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛(𝜕𝜕),𝜕𝜕𝐸𝐸𝑦𝑦 = 𝑐𝑐ℎ(𝑤𝑤),𝜕𝜕𝜕𝜕 = 1/
𝑐𝑐ℎ(𝑤𝑤),  𝜕𝜕𝐸𝐸𝑥𝑥 = 𝑠𝑠ℎ(𝑤𝑤),𝜕𝜕𝜕𝜕 = 1/𝑠𝑠ℎ(𝑤𝑤). Понятно, что 
вид уравнения (26) по закону Фарадея не может 
дать соответствие с формулой мироздания (20) 
при представлении через функции. Это значит, 
что не отражается ни один реальный объект 
мироздания, так как не выполняется условие, 
при котором сложение в одной противополож-
ности должно выражаться через вычитание в 
другой противоположности. В противном слу-
чае мироздание не замкнутая система с нали-
чием чудес, а объекты без наличия замкнуто-
сти в принципе бы не существовали. Надо от-
метить, что представление компонент диффе-
ренциального уравнения (27) через соотноше-
ния Эйлера были сделаны до нас. С этой целью 
в системе уравнений Дирака были использо-
ваны волновые функции Ψ, которые характе-
ризовали вероятность. Одновременно, если 
считать координаты длины и времени не под-
чиняющимися преобразованиям Лоренца – 

Минковского (гиперболические синус и коси-
нус, с переходом в синус и косинус при смене 
системы наблюдения за счет мнимой еди-
ницы), то получается система координат по 
геометрии Эвклида, что не соответствует за-
мкнутой системе мироздания. Собственно 
иная интерпретация дифференциалов без 
представления через указанные закономерно-
сти не даст равенства при преобразовании и 
объект либо исчезнет, либо будет расти до бес-
конечности в одной из противоположностей. 
Иными словами уравнение (27), которое прак-
тически интуитивно было введено в электро-
динамику физиками исходя комплексных зна-
чений электрической и магнитной проницае-
мости, соответствует математическому равен-
ству, если при этом исключается линейность 
координат длины и времени по геометрии 
Эвклида. Таким образом, наши оппоненты пы-
таются опровергнуть то, что уже давно интуи-
тивно было введено в электродинамику. Отли-
чие в том, что мы показали логическую це-
почку рассуждений, которые приводят к виду 
уравнений (27), с исключением иных представ-
лений. 

Отсюда имеем вид усовершенствованных 
уравнений Максвелла по координатам: 

.

.//
,//
,//
,//
,//
,//

zDiсtDyHxH
yDiсtDxHzH
xDiсtDzHyH
zBiсtByExE
yBiсtBxEzE
xBiсtBzEyE

tzxy

tyzx

txyz

tzxy

tyzx

txyz

∂∂−∂∂=∂∂−∂∂

∂∂−∂∂=∂∂−∂∂

∂∂−∂∂=∂∂−∂∂

∂∂+∂−∂=∂∂−∂∂

∂∂+∂−∂=∂∂−∂∂

∂∂+∂−∂=∂∂−∂∂

//
//
//

//
//
//

, (28) 

Есть также и комплексно-сопряженный ва-
риант. Отметим, что к аналогичному виду 
уравнений, только на базе волновых функций, 
характеризующих вероятность, пришли и фи-
зики, когда в системе уравнений Дирака при-
равняли массу покоя к нулю и стали характери-
зовать полученные уравнения в виде нейтрино 
и антинейтрино (это мы рассмотрим несколько 
ниже). Иными словами, мы ничего не приду-
мывали, все уже было практически сделано до 
нас. Еще раз отметим, что отсутствие проекций 
электромагнитных составляющих на время 
дало бы неоднозначность от использования 
только проекций по координатам. Таким обра-
зом, необходимость перехода к усовершен-
ствованным уравнениям Максвелла от обыч-
ных уравнений Максвелла связано с необходи-
мостью: 
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1. Использования сторонних токов и заря-
дов для описания свойств электромагнитной 
волны. 

2. Соответствия электромагнитных со-
ставляющих преобразованиям Лоренца - Мин-
ковского, с подчинением пространственно-
временному континууму по СТО и ОТО Эйн-
штейна за счет проекций электромагнитных 
составляющих на время: 

3. Соблюдения соответствия с общей фор-
мулой мироздания (20), и представление объ-
ектов через противоположности в соответ-
ствии с закономерностями в (20) в корпуску-
лярно-волновом виде, так как иное соответ-
ствует чудесам. 

4. Представления электромагнитных со-
ставляющих в комплексном виде, с использо-
ванием в усовершенствованных уравнениях 
Максвелла мнимой единицы. Это как это будет 
показано в дальнейшем, позволяет обеспечить 
переход от волновых свойств к корпускуляр-
ным свойствам на основе реальных электро-
магнитных функций, и дает реальность выпол-
нения таких физических процессов через ре-
альные частицы – электронные и мюонные 
нейтрино (антинейтрино). 

Собственно, мы видим, что фактически усо-
вершенствование коснулось только учета того, 
что уже давно было практически введено в фи-
зику, но не было записано в соответствующем 
виде в общем уравнении. Даже необходимость 
комплексного вида волновых электромагнит-
ных функций также вытекала из использова-
ния комплексных значений констант электри-
ческой и магнитной проницаемости, что харак-
теризует среду распространения как корпуску-
лярно-волновой объект. 

Однако мы видим, что усовершенствован-
ные уравнения Максвелла исключают наличие 
реального тока и зарядов, и более того, эти токи 
и заряды были исключены самими физиками 
для электромагнитной волны в среде распро-
странения. Но данное исключение не означает 
исчезновение из реальности токов и зарядов, а 
связано с тем, что их наличие получается на ос-
нове усовершенствованных уравнений Макс-
велла при взаимодействии. Покажем это. 

Так последние уравнения в (12) могут быть 
переписаны с учетом того, что 𝑗𝑗ст = с𝜌𝜌ст  
[3, с. 119; 4, с. 300] как: 

.

.)(/)(/1
),(/)(/1
),(/)/1(/1
),(/)/1(/1

0ст0
222

0ст.0
222

0э.ст0
222

0ст.0
222

м.стэ.ст
2

э.стм.ст
2

м.стэ.ст
2

э.стм.ст
2

jjE/E
jjН/H
jjE/E

jjН/H

rottjсgradtc
rottjсgradtc
rottgradtc

rottgradtc

э.

м

м

+∂∂+=∂∂−∇

−∂∂+=∂∂−∇
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,   (29) 

Подчеркнем, что такая запись в векторном 
виде не является совсем корректной, так как не 
учитывает разложение составляющих по коор-
динатам длины и времени. Но данная вектор-
ная запись означает, что электромагнитные со-
ставляющие в среде распространения форми-
руются за счет сторонних токов. Однако теперь 
остается определить, что физически собой 
представляют сторонние электрические и маг-
нитные токи. Надо отметить, что векторная за-
пись уравнений также не позволяет понять 

необходимость корпускулярно-волнового дуа-
лизма, и здесь не видна необходимость исполь-
зования комплексных функций, но более крат-
кой формы записи, помимо векторной записи 
– нет. Поэтому, при наличии усовершенство-
ванных уравнений Максвелла с исключением 
неоднозначности и соблюдения корпуску-
лярно-волнового дуализма, мы должны урав-
нения (29), с учетом необходимости мнимой 
составляющей, отражающей проекцию на 
время, переписать в виде: 

.
.)(/)(/1
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00
222
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м.стэ.ст
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э.стм.ст
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стм
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εε
,    (30) 

Легко заметить, что справа от знака равен-
ства уравнения (30) соответствуют усовершен-
ствованным уравнениям Максвелла (28), если 
сделать замену переменных сторонних токов 
на электромагнитные составляющие и считать, 
что, при выбранной системе наблюдения, зна-
чений слева от знака равенства не существует в 
силу соблюдения равенства изменений по 

длине и времени. Это верно для плоской волны, 
движущейся со скоростью света. Фактически 
сторонние токи являются эквивалентами 
напряженностей электрических и магнитных 
полей при варианте отсутствия взаимодей-
ствия. Более того, как показано в [17, с. 10-24] и 
будет показано несколько ниже, усовершен-
ствованные уравнения Максвелла являются 
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реальными объектами, и в соответствующей 
системе наблюдения отражают электронные и 
мюонные нейтрино (антинейтрино), чего не 
скажешь об обычных уравнениях Максвелла. 
Иными словами, получается, что формирова-
ние электромагнитной волны происходит за 
счет взаимодействия пары электронных и мю-
онных нейтрино (антинейтрино). Так как в 
данном случае в (30) взаимодействие суще-
ствует, то при взаимодействии происходит пе-
реход в противоположность. Отсюда, слева от 
знака равенства мы имеем отображение элек-
тромагнитных составляющих, характеризую-
щих кинетическую энергию, а справа от знака 
равенства представление потенциальной энер-
гии в виде объектов среды распространения за 
счет изменений (движения) по координатам и 
времени в соответствии с СТО и ОТО Эйн-
штейна. То есть сторонние электрические и 
магнитные заряды выступают как объекты 
среды распространения от противоположно-
стей длины и времени и аналогичны положи-
тельным и отрицательным зарядам. Конечно, 
многие оппоненты могут подумать, что это 
наши выдумки. Однако еще Фейнман в  
[18, с. 273] при доказательстве относительности 
магнитных и электрических полей рассматри-
вал подчинение плотности положительных и 
отрицательных зарядов в соответствии с изме-
нением длины и времени по СТО и ОТО Эйн-
штейна в виде: 

.
.)/1(
,)/1/(

2/122'

2/122'

cv
cv

−=

−=

−−

++

ρρ

ρρ
,   (31) 

Иными словами, плотности положительных 
и отрицательных зарядов ведут себя анало-
гично тому, как ведут себя длина и время в СТО 
и ОТО Эйнштейна. Разница лишь в обозначе-
нии. Собственно, на основании равенств (31) 
получается в [18, с. 273] связь силы Кулона 
(электрическая сила) с силой Лоренца (магнит-
ная сила) в соответствии с преобразованиями 
Лоренца: 

𝐹𝐹к = 𝐹𝐹лор/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2,  (32) 
В [14, с. 5-37] мы показали, что такая зависи-

мость, соответствующая преобразованиям Ло-
ренца, характеризует данные силы как проти-
воположности с подчинением замкнутой си-
стеме мироздания в виде окружности с сохра-
нением количества. А это означает, что силой 
противодействия к силе Кулона является сила 
Лоренца, которая формируется от противопо-
ложности. Однако в [18, с. 273] рассматрива-
лись реальные заряды, а в среде 

распространения, зарядов, а также их движе-
ния нет. При этом соблюдается условие относи-
тельности электрических и магнитных полей. 
Напомним, что среда распространения может 
характеризоваться только через простран-
ственно-временное искривление по СТО и ОТО 
Эйнштейна и отражает потенциальную энер-
гию. В электродинамике среда распростране-
ния (а значит и объекты среды) выражена через 
константы электрической и магнитной прони-
цаемости. Понятно, что, чтобы электрическая и 
магнитная проницаемость отражали реальные 
процессы в мироздании, они должны быть 
представлены через пространство и время, так 
как в ином случае мы имеем их независимость 
от пространства и времени, и тогда выявить 
наличие таких констант в мироздании было бы 
невозможно. Собственно такую ошибку совер-
шили физики, когда стали представлять массу 
частиц, как нечто отдельное от пространства и 
времени без наличия закона взаимосвязи. Дей-
ствительно для определения констант электри-
ческой и магнитной проницаемости в про-
странстве и времени нужно иметь законы их 
взаимодействия, а при независимости их нет. 
Это определяет необходимость выражения 
электрической и магнитной проницаемости 
через пространственно-временное искривле-
ние в соответствии с ОТО Эйнштейна. Причем 
значение скорости в (31) отражает как бы про-
екцию на время (это не понял Эйнштейн), что 
обеспечивает наличие отсчета в абсолютной 
системе наблюдения, связанной с нашей систе-
мой наблюдения через скорость света. В этом 
случае константы электрической и магнитной 
проницаемости имеют вид: 

𝜀𝜀0 = 𝑢𝑢0/𝑐𝑐; 𝜇𝜇0 = 1/(𝑢𝑢0𝑐𝑐); 𝜀𝜀0𝜇𝜇0 = 1/с2; 
𝑢𝑢0 = (𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр2 )1/2,   (33) 

Здесь скорость vпр – характеризует обобщен-
ную среднюю интегральную скорость в проти-
воположности в соответствии с кинетической 
энергией. 

Иными словами, константы электрической 
и магнитной проницаемости среды распро-
странения определяются исходя из общей ки-
нетической энергии в глобальной противопо-
ложности. 

С учетом того, что сторонние токи и заряды 
связаны соотношением 𝑗𝑗 = с𝜌𝜌 [3, с. 119;  
4, с. 300], получается, что формирование элек-
тромагнитных полей в среде распространения 
определяется пространственно-временным 
искривлением. Отсюда имеем: 
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В этом случае произведение величин в (34) 
инвариантно и соответствует произведению 
констант электрической и магнитной проница-
емости. Соответственно, если рассматривать 
объект среды распространения в виде противо-
положностей через длину и время с подчине-
нием СТО и ОТО Эйнштейна как эквиваленты 
соответствующих сторонних противополож-
ных зарядов, то тогда сторонние заряды отра-
жают связь кинетической и потенциальной 
энергии через значение с2. Иными словами 
необходимо сделать нормировку для 

отображения сторонних зарядов в системе 
наблюдения от среды распространения в оди-
наковом виде 𝜌𝜌э.ст = 𝑐𝑐2𝜌𝜌м.ст. Кроме того, так как 
сторонние электрические и магнитные заряды 
в (9) это противоположности, то соответ-
ственно мы должны это учесть в виде разницы 
в знаках при отражении через числовые значе-
ния. То есть: 𝜌𝜌э.ст = 𝜌𝜌+ = 𝑞𝑞 = 1, 
с2𝜌𝜌м.ст = 𝜌𝜌− = 𝑞𝑞 = −1. В итоге при суммирова-
нии для отображения электрических и магнит-
ных составляющих волны, формируемых объ-
ектом среды распространения, мы имеем: 

𝜇𝜇0𝜌𝜌+э.ст + 𝜀𝜀0𝜌𝜌−м.ст = 1/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 − (1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 = (𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2,  (35) 
Как это будет показано несколько ниже, сто-

ронние электрические и магнитные заряды 
имеют однозначную связь с волновыми про-
цессами, которые отражают электрическую и 
магнитные составляющие. Далее мы учиты-
ваем, что магнитные и электрические силы 
имеют однозначную связь при взаимодействии 
обычных зарядов в виде [19, с. 119]: 
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Отсюда при отображении этих реальных за-
рядов при движении в противоположной си-
стеме наблюдения в нашей системе наблюде-
ния v=vпр. 

В итоге имеем: 
𝜇𝜇0𝜌𝜌+э.ст + 𝜀𝜀0𝜌𝜌−м.ст = (𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2 = 𝐹𝐹м/[𝐹𝐹э(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2)1/2],   (37) 

При этом соблюдается относительность 
между магнитными и электрическими состав-
ляющими, что соответствует электромагнит-
ному континууму. Иными словами сторонние 
заряды в нашей системе наблюдения через 
константы электрической и магнитной прони-
цаемости отражают движение реальных заря-
дов, отражающих объекты длины и времени, но 
в противоположной системе наблюдения, что 
характеризуется через скорость vпр. Исходя из 
(37) следует, что объекты среды распростране-
ния, как реальные объекты характеризуются 
через силовое воздействие в виде магнитной и 
электрической силы с учетом движения реаль-
ных зарядов в противоположности. Надо отме-
тить, что представление констант электриче-
ской и магнитной проницаемости через про-
странственно-временное искривление позво-
ляет решить проблему разницы масс между 
электроном и протоном, что нами показано в 
[20, с. 12-32] и будет показано ниже. Это свя-
зано с тем, что кинетическая энергия в первой 
системе наблюдения выглядит как потенци-
альная энергия, в системе наблюдения связан-
ной с первой через скорость света. Таким обра-
зом, получается, что источником наличия 
электромагнитных волн является 

пространственно-временное искривление 
среды распространения в соответствии с (30). 
При этом в противоположной системе наблю-
дения пространственно-временное искривле-
ние среды с наличием излучения (поглощения) 
электромагнитных волн характеризуется через 
движение электрона вокруг протона, что и дает 
отличие между константами электрической и 
магнитной проницаемости за счет кинетиче-
ской энергии в противоположности. Понятно, 
что разница масс между протоном и электро-
ном является препятствием для аннигиляции 
так называемых противоположных зарядов. 
Соответственно обеспечивается динамическое 
равновесие при обмене между противополож-
ностями, чего получить при одинаковом пред-
ставлении кинетической энергии в противопо-
ложностях было бы невозможно. Оппоненты 
могут подумать, что представление простран-
ства и времени как источника излучения и по-
глощения электромагнитных волн это наша 
выдумка. Однако это не так. В квантовой меха-
нике [21, с. 352] давно введено понятие элек-
тромагнитного вакуума с наличием виртуаль-
ных фотонов. Мы лишь представление в чуде-
сах заменили реальным обоснованием. То есть 
нашли источник формирования 
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электромагнитных волн в среде распростране-
ния на основе констант электрической и маг-
нитной проницаемости (характеризуются че-
рез пространственно-временное искривление 
среды), которые получаются на основе кинети-
ческой энергии в противоположности. Это, 
кстати, позволило решить проблему исключе-
ния падения электрона на протон при его дви-
жении по орбите, так как восполнение энергии 
происходит за счет магнитных и электрических 
сил, формируемых на основании кинетической 
энергии от противоположности, представлен-
ной через константы электрической и магнит-
ной проницаемости. Иными словами, излуче-
ние в нашей системе наблюдения имеет баланс 
с излучением в противоположности. Таким об-
разом электромагнитные составляющие в од-
ной противоположности характеризуются че-
рез пространственно-временное искривление 
в противоположности. 

Для развития этой темы, в плане формиро-
вания электромагнитных составляющих от 
среды, мы рассмотрим использование в элек-
тродинамике векторных потенциалов, которые 
как бы определяют статику электрических и 
магнитных составляющих в среде, то есть ха-
рактеризуют объекты среды распространения. 

Собственно, с помощью векторных потен-
циалов А и Ф было фактически узаконено при-
менение проекции электромагнитных состав-
ляющих на время, что было интуитивно пред-
ложено в электродинамике через дополнитель-
ные закономерности связи с электромагнит-
ными составляющими. 

Здесь замкнутые величины неких вспомога-
тельных функций А и Ф в динамике изменения 
стали представлять в виде величин (то есть, 
объектов) неизменных во времени и простран-
стве через напряженности магнитного и элек-
трического поля в соответствующей противо-
положной системе наблюдения. 

Причем векторный потенциал А должен был 
удовлетворять условию 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝜕𝜕 = 0 (это и есть 
неизменность по пространству), что достига-
лось посредством следующего уравнения  
[22, с. 118]: 

𝜕𝜕 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐴𝐴),   (38) 
По сути, величина магнитного поля В 

представляется константой от rot А. В физике 
это эквивалент формулы 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐻𝐻 = 𝑗𝑗. В этом слу-
чае мы имеем, при нормировке на величину В, 
формулу 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐀𝐀/𝑩𝑩 = 1, и она при условии равен-
ства возможна только при наличии закономер-
ностей по формуле мироздания (20) справа от 
знака равенства. Подстановка этого выражения 
в уравнение 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑬𝑬 = −𝜕𝜕𝑩𝑩

𝜕𝜕𝑡𝑡
 дает уравнение: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐸𝐸 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑟𝑟) = 0,   (39) 
Собственно (39) это уравнение Максвелла, 

выраженное через новую переменную А, так 
как мы можем записать: 

. , (40) 
Однако как мы ранее подчеркивали, данный 

вид противоречит уравнению Умова-Пойтинга 
(16). Чтобы удовлетворить уравнению (39) без 
парадоксов, выражение в скобках от (39) при-
равнивалось к величине отрицательного гради-
ента потенциальной функции −𝛻𝛻Ф, то есть 
имеем уравнение: 

.
.Ф
;Ф

t
t

∂∂−−∇=
−∇=∂∂+
A/

A/
E
E

,  (41) 

Иными словами, за счет использования век-
торных потенциалов физики сами отказались 
от обычных уравнений Максвелла. При норми-
ровке (41) на Е, с учетом того, что величина Е 
отражает противодействие величине В через 
знак минус как противоположности, мы полу-
чаем, что для выполнения равенства необхо-
димо использовать закономерности слева от 
знака равенства по формуле мироздания (20). 
То есть, в электродинамику еще до нас ввели 
интуитивно закон для любых объектов миро-
здания, соответствующей формуле (20), так как 
иначе бы объект, автоматически, становился 
независим от нашего мироздания. По сути, вы-
ражение (41) отражает, что Е как замкнутая ве-
личина по (38) также не изменяется. Далее, с 
учетом известного в электродинамике равен-
ства Н=сЕ (а это закон связи противоположно-
стей через скорость обмена, которая равна ско-
рости света), мы при замене электромагнитных 
составляющих на уравнения векторных потен-
циалов, что соответствует смене системы 
наблюдения на противоположную систему, 
имеем: 

.
.Ф/(

Ф/(Ф(

0

000

t)rcrot
t);rct)ccrot

∂∂+∂∂=−
∂∂−∂−∂=∂∂−−∇===

A/A
A/A/A

µ
µµµ EB

,  (42) 

Фактически мы имеем закон в динамике из-
менения через новые переменные в виде век-
торных потенциалов. Затем мы учитываем 

известную формулу из электродинамики  
[23, с. 165]: 

𝐴𝐴 = (𝑣𝑣/𝑐𝑐2)Ф.,   (43) 
В (42) рассматривается динамика 

.0)()( =∂∂+=∂∂+ trottrotrot //A BEE
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взаимодействия противоположностей (иное 
вообще исключает возможность преобразова-
ний), а она происходит со скоростью света. Со-
ответственно мы принимаем, что v=c, так как 
вариант формулы (43) соответствует рассмот-
рению процессов движения в одной общей си-
стеме наблюдения координат. То есть, вектор-
ные потенциалы при соблюдении закона взаи-
модействия связаны так же, как компоненты 
электрического и магнитного поля с учетом 
аналогичного уравнения Н=сЕ, и характери-
зуют именно волновое электромагнитное поле, 
но в противоположной системе наблюдения. 
Собственно такое соотношение сА=Ф следует 
из полученных физиками волновых уравнений 
Даламбера, что будет показано нами несколько 
ниже. То есть, и здесь нет наших выдумок. Со-
ответственно для значений Е и Н не остается 
иного физического аналога кроме как времени 
и пространства (при наблюдении из противо-
положности), которые тоже связаны при усло-
вии соблюдения ОТО (а это закон сохранения 
количества) по преобразованиям Минковского 
в виде r=ct. Учитывая, что векторное отображе-
ние не определяет ортогональности противо-
положностей, какими являются А и Ф, которые 
аналогичны Е и Н, мы должны уравнение (42) 
расписать по координатам, то есть представить 
в виде количественных значений по четырем 
составляющим двух глобальных противопо-
ложностей, например: 
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜇𝜇0𝑐𝑐𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜇𝜇0𝜕𝜕Ф𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑟𝑟, (44) 

Иными словами, для векторного потенци-
ала Ф при проекции на координату длины 
также не остается иной проекции как на время 
в уравнении по частным производным (44) 
Другими словами, мы получили фактически со-
ответствие ротора и уравнения непрерывности 
с учетом проекции на время на основе вектор – 
потенциалов. Такая форма записи соответ-
ствует общей формуле мироздания (20), если 
учесть, что параметры дифференциалов могут 
быть только закономерности, так как иначе не 
выполняется закон сохранения количества для 
любого объекта. Иными словами, исключается 
линейность изменения дифференциалов, так 
как это соответствует геометрии Эвклида с от-
сутствием СТО и ОТО Эйнштейна. Таким обра-
зом, мы исключили парадокс классических 
обычных уравнений Максвелла, так как имеем 
замкнутость (закон сохранения количества) по 
противоположностям. Повторим еще раз, что 

для производной по величине х для вектора – 
потенциала Ф в (44) не остается иных компо-
нент, кроме как проекции Ф на время, то есть 
Фt . Это аналогично тому, как это было сделано 
Фейнманом в [12, с. 271]. Здесь надо заметить, 
что электрические и магнитные составляющие 
однозначно связаны в законах Фарадея и Био-Са-
вара с реальными объектами, а эти объекты под-
чиняются преобразованиям Лоренца-Минков-
ского, с наличием проекции на время. Если бы 
электрические и магнитные составляющие не 
имели бы проекцию на время, то о связи реальных 
объектов с электромагнитными процессами 
можно было бы забыть из-за независимости, и в 
этом случае нет закона их связи. Далее, с учетом 
применения векторных потенциалов в кванто-
вой механике [15, с. 317], значение проекции на 
время должны умножить на мнимую единицу i 
(собственно, это отражение того, что проекция 
на длину и время это противоположности). По 
сути, переходим к комплексному виду, то есть 
выражаем любой объект в виде противополож-
ностей в одной из систем наблюдения. Такое 
умножение на мнимую единицу связано и с по-
лучением соответствия с уравнениями Дирака 
при линеаризации (это мы покажем несколько 
ниже), которые получены из уравнения энер-
гии Эйнштейна. Суть такого применения ‒ сов-
местить волновые свойства с корпускуляр-
ными свойствами по закону преобразования 
определяемого мнимой единицей (i=(-1)1/2) с 
условием формирования противодействия на 
действие, что было сделано Шредингером и 
Дираком. В противном случае независимость 
уравнений по волновым и корпускулярным 
свойствам, так как только мнимая единица 
обеспечивает смену закономерностей по фор-
мулам Эйлера. Без наличия мнимой единицы 
получить преобразование уравнений Макс-
велла в преобразования Лоренца-Минковского 
(а это необходимое условие связи волновых и 
корпускулярных свойств), с соблюдением за-
кона сохранения количества по аргументам 
функций, не представляется возможным. В 
итоге имеем вид аналогичный усовершенство-
ванным уравнениям Максвелла (28): 
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜇𝜇0𝑑𝑑𝑐𝑐𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜇𝜇0𝜕𝜕Ф𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑟𝑟, (45) 

Иными словами, через векторные потенци-
алы, путем исключения парадокса обычных 
уравнений Максвелла по (40), физики интуи-
тивно уже сами фактически усовершенство-
вали уравнения Максвелла и признали наличие 
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противоположной системы наблюдения, и раз-
ница фактически была только в обозначении 
переменных. Понятно, что нет никакой необ-
ходимости вводить дополнительно векторные 
потенциалы, если они не отражают реальных 
процессов, в данном случае в противоположно-
сти. При этом, так как Ф=сА, а Н=сЕ, то Ф в про-
тивоположной системе наблюдения эквива-
лентна магнитной компоненте Н, а А в проти-
воположной системе наблюдения это аналог 

электрической компоненты Е. Соответственно 
для значений Е и Н в противоположной си-
стеме наблюдения отводится роль компонент 
длины и времени, то есть они описывают про-
странственно-временное искривление (это 
кстати будет показано несколько ниже). 

Для перехода к волновому виду векторных 
потенциалов физики вносят уравнения (38) и 
(41) в первое уравнение Максвелла вида 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐻𝐻 = 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 + 𝑗𝑗э.ст из (11):
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Далее физики налагают дополнительное 
условие (калибровка Лоренца) вида: 

1/𝑐𝑐2𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝐴𝐴 = 0,   (47) 
Понятно, что физики тем самым узаконили 

правило, при котором смена переменных диф-
ференцирования из неравенства (41) превра-
щается в равенство в виде уравнения непре-
рывности (47). А это фактически эквивалентно 
смене системы наблюдения, когда длина меня-
ется на время, и наоборот. В итоге получается 

уравнение Даламбера относительно вектор-
ного потенциала А вида: 

𝛻𝛻2𝐴𝐴 − 1/𝑐𝑐2𝜕𝜕2𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑟𝑟2 = −𝜇𝜇0𝑗𝑗э.ст,  (48) 
Понятно, что отрицательный знак справа от 

знака равенства в (48) связан со знаком сторон-
него тока. Из калибровки Лоренца (47) с учетом 
(41) и пятого уравнения в (11) в виде  
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 𝜕𝜕ст = 𝜌𝜌э.ст получается второе уравнение для 
векторного потенциала Ф:
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Мы видим, что последнее равенство в (49) 
переходит в равенство (48), если сА=Ф. Соот-
ветственно из последнего уравнения (49) с уче-
том (−𝜌𝜌э.ст/𝜀𝜀0 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸э.ст) следует, что источни-
ком формирования волнового вида, является 
разница значений величины проекции на 
время (𝐸𝐸э.ст). Поэтому, в силу того что мы в про-
странстве не наблюдаем проекции на время, 
среда распространения имеет однородный вид. 
Из (48) и (49) следует, что векторные потенци-
алы, так же как и электромагнитные составля-
ющие, характеризуют один и тот же волновой 
электромагнитный процесс, но в противопо-
ложных системах наблюдения от длины и вре-
мени. Надо отметить, что представление вол-
новых уравнений векторных потенциалов че-
рез сторонние токи и заряды – это не наша вы-
думка, это было сделано физиками еще до нас 
в [3, с. 119]. Понятно, что если считать, что в 
среде распространения нет ни обычных заря-
дов, ни сторонних зарядов, то волновые урав-
нения векторных потенциалов вырождаются в 
плоские волны вида: 
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=∂∂∇
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tc
tc 2A/A2

,  (50) 

Это, собственно, определяет скорость рас-
пространения со скоростью света волновых 
процессов. Однако, при этом они становятся 
независимыми от среды распространения. В 
этом случае не соблюдается принцип Гюй-
генса-Френеля, и мы не имеем необходимого 
для объектов корпускулярно-волнового дуа-
лизма. Иными словами, вновь приходим к па-
радоксу линейных изменений длины и вре-
мени по геометрии Эвклида, чего в физике 
быть не может. В последнем уравнении (49) 
можно считать, что начальное значение  
𝜌𝜌э.ст = 𝑞𝑞 = ±1 в соответствии с теорией Дирака 
[24, с. 349], так как значение заряда не входит в 
уравнение энергии Эйнштейна и определяет 
лишь направление движения. При этом поня-
тие плотности заряда не имеет смысла (нет 
энергии под заряд, чтобы отобразить через си-
ловое воздействие получающиеся изменения), 
и мы вновь приходим к отражению электро-
магнитных свойств через то, что реально суще-
ствует - пространственно-временное искрив-
ление. Отсюда имеем:
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𝛻𝛻2Ф − 1/𝑐𝑐2𝜕𝜕2Ф/𝜕𝜕𝑟𝑟2 = −𝜌𝜌э.ст/𝜀𝜀0 = −1/𝜀𝜀0 = −1/(1 − 𝑣𝑣пр2/с2).   (51)
Это означает, что формирование волнового 

электромагнитного процесса в одной противо-
положности определяется кинетической энер-
гией за счет движения в другой противополож-
ности. Соответственно остается определить 
функции (Ф) уравнения (51) для решения в за-
висимости от знака стороннего тока или заряда 
(±𝜌𝜌). Отметим еще раз, что для волновой функ-
ции, движущейся со скоростью света возможно 
только решение при отсутствии источника вто-
ричного возбуждения в правой части от знака 
равенства (−𝑐𝑐𝜇𝜇0𝑗𝑗э.ст = 0) по уравнениям (50) в 
виде: 
Фпв = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ 𝑑𝑑𝑔𝑔] = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ 𝑑𝑑(𝑟𝑟/𝑐𝑐 − 𝑟𝑟)] = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ 𝑑𝑑(0)] = 1, (52) 

Иными словами, для варианта уравнений 
(50) мы имеем наличие объекта, соответствую-
щего всему мирозданию в полностью замкну-
том виде. В реальности объекты внутри миро-
здания взаимодействую через обмен друг с 
другом, и при этом поглощение равно излуче-
нию. Именно такой случай и выражает уравне-
ние (51). Понятно, что решение уравнения (51) 
возможно только в случае возрастающих или 
затухающих процессов при движении волны со 
скоростью света в виде: 
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Это говорит о том, что в среде распростра-
нения не может существовать только одна вол-
новая электрическая, либо волновая магнитная 
составляющая. Иными словами, существует 
один общий электромагнитный объект, в кото-
ром происходит обмен компонентами в соот-
ветствии с общей формулой мироздания (20) со 
сменой вида в зависимости от системы наблю-
дения и сменой закономерностей в соответ-
ствии с изменением аргумента функций за счет 

мнимой единицы с условием iх=w. В этом слу-
чае знак ±𝜌𝜌э.ст, определяет систему наблюдения 
от длины или времени, но в рамках представ-
лений объектов среды распространения. При 
этом длина и время имеют противоположные 
знаки, что, кстати, связано с тем, что измене-
ния по длине компенсируются изменениями 
по времени. Выше мы показали, что электриче-
ские и магнитные силы, которые, кстати, и 
определяют значения напряженностей элек-
трических и магнитных полей, характеризу-
ются связью по формуле (37). Понятно, что по 
нашей теории волновые процессы в одной про-
тивоположности выглядят корпускулярными в 
другой противоположности. Одновременно 
любой объект мироздания должен в любой си-
стеме наблюдения иметь представления, как в 
волновом, так и в корпускулярном виде, а это 
возможно, если обменные процессы между 
волновой и корпускулярной частью соответ-
ствуют друг другу в плане сохранения количе-
ства. 

К такому же выводу о необходимости совме-
щения корпускулярных свойств и волновых 
свойств интуитивно пришли физики в  
[25, с. 30-31; 26, с. 298] в виде: 
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, (54) 

В этом случае мы имеем представление объ-
екта Ψ в комплексном виде, что соответствует 
отображению в корпускулярно-волновом виде 
и в правой части уравнения. 

В итоге для отображения корпускулярно-
волновых свойств, с учетом принципа Гюй-
генса – Френеля, уравнение (51) должно иметь 
вид: 
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Здесь учитывается, что по нашей теории 
m0=1/c, а Ф=сА. 

Иными словами, среда распространения ха-
рактеризуется на основе константы электриче-
ской проницаемости в виде массы, определяю-
щей волновой процесс. Это, кстати, соответ-
ствует гипотезе Луи де Бройля, как это будет 
показано несколько ниже. Далее отметим, что 
уравнение (48) и последнее уравнение (49) с 
учетом равенства вида 𝜌𝜌э.ст/𝜀𝜀0 = 𝑐𝑐𝜇𝜇0𝑗𝑗э.ст отра-
жают только одну составляющую электромаг-
нитного поля в противоположности. Иными 

словами, не учитываются магнитные сторон-
ние токи и заряды по (11). Это также было за-
мечено физиками в [27, с. 36]. Отсюда был 
определен векторный потенциал для напря-
женности электрического поля вида: 

Ем = −1/𝜀𝜀0𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐴𝐴м),   (56) 
Одновременно для напряженности магнит-

ного поля по аналогии должен быть вид: 
Нм = −𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑Фм − 𝜕𝜕Ам/𝜕𝜕𝑟𝑟,  (57) 

Далее, исходя из уравнения в (11) вида 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐸𝐸 = −𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝑟𝑟 − 𝑗𝑗м.ст имеем: 
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Аналогично для векторного потенциала Фм при 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 𝜕𝜕ст = 𝜌𝜌м.ст находим: 
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В этом случае решение будет иметь вид: 
Фв

м = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒{ 𝑑𝑑(𝑟𝑟/𝑐𝑐 − 𝑟𝑟) + 𝑟𝑟/(𝜇𝜇0)1/2]},      (60) 
Соответственно с учетом как электриче-

ских, так и магнитных сторонних зарядов, об-
щие электрические и магнитные поля при 

выражении через векторные потенциалы в 
электродинамике представляются в виде сумм 
[28, с. 39]: 
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С учетом Ф=сА, и наличием мнимой единицы для проекций на время имеем: 
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Кроме того, мы установили, что взаимодействие электрических и магнитных сторонних токов при-
водит к формированию электромагнитных волн по (30) в виде: 
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Если исходить из вида уравнений (55) и по-
следнего уравнения в (59) с учетом представле-
ния в волновом виде и соблюдением принципа 
Гюйгенса-Френеля, то мы видим, что разница 
между (62) и (63) только в обозначении пере-
менных: А = 𝑗𝑗м.ст и Ам = 𝑗𝑗э.ст. Отсюда, мы можем 
сделать запись вида: 
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Практически это эквивалентно тому, что 
было сделано в электродинамике до нас в  
[9, с. 40] при получении уравнений (13) с той 
лишь разницей, что в нашем случае состояние 
среды при формировании электромагнитных 
волн оценивается на основе электрической и 
магнитной проницаемости.  

Сравнивая (61), (62) и (63) следует запись 
уравнений: 
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Понятно, что верхнее и нижнее уравнения в 
(65) отражают противоположности связанные 
через скорость света. С учетом приведения к 
противоположностям и при представлении 

констант электрической и магнитной проница-
емости по (33), и отображении через векторные 
потенциалы в виде А и Ф, имеем: 
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Соответственно для противоположностей 
имеем связь Ф = Ам = сА. Суть отличий для 
первого и второго уравнения (66) в том, что так 
как Е и Н отражают противоположности, то за-
висимость от скорости в противоположности 
через значение u=(с2-vпр

2)1/2, выражается через 
обратно-пропорциональную зависимость. 

Практически члены справа от знака равен-
ства соответствуют членам усовершенствован-
ных уравнений Максвелла, но в противополож-
ной системе наблюдения. То есть, векторные 
потенциалы в противоположности отражают 
электромагнитные составляющие, что также 
было нами показано из подобия уравнений (28) 
и (30). 

В результате мы видим, что усовершенство-
ванные уравнения Максвелла не являются 
нашей выдумкой. Они выведены на основе ис-
ключения парадоксов обычных уравнений 
Максвелла и полностью соответствуют всем 
преобразованиям, сделанным в электродина-
мике. При этом необходимо отметить, что по-
пытка добавления обычного тока 𝑗𝑗 = 𝜎𝜎𝐸𝐸, а 
также соответствующей плотности заряда 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣 𝜕𝜕 = 𝜌𝜌 в уравнения Максвелла (4) не позво-
ляет обеспечить перехода в волновой вид, и 
физики также для этих целей были вынуждены 
использовать сторонние токи и заряды. Однако 
токи и заряды на основе электронов и позитро-
нов существуют реально. Отсюда следует во-
прос: «Как осуществляется переход к реальным 
частицам на основе усовершенствованных 
уравнений Максвелла?» 

Понятно, что физики давно пытаются ре-
шить проблему перехода от волнового вида к 
корпускулярному виду для описания движения 
частиц. Например, в квантовой механике взаи-
мосвязь перехода от кинетической энергии к 
потенциальной энергии движения частицы по-
казана Дираком через «линеаризацию» фор-
мулы энергии Эйнштейна через систему урав-
нений Дирака [29, с. 295]. С этой целью были 
сделаны следующие преобразования формулы 
энергии Эйнштейна: 

Е = 𝑐𝑐(Р2 + М0
2с2)1/2 = с(∑А𝑘𝑘 ⋅ 𝑃𝑃𝑘𝑘),     (67) 

Здесь k изменяется от 0 до 3; P0=M0c; P1=Px; 
P2=Py; P3=Pz. Из этой записи при использовании 
матриц для разложения (67): 

 

(68) 

Следуют известные уравнения, которые 
дают систему уравнений Дирака. При этом си-
стема уравнений имеет вид: 

(𝐸𝐸 −𝑀𝑀0𝑐𝑐2) − 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦) − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧 = 0 
(𝐸𝐸 −𝑀𝑀0𝑐𝑐2) − 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦) + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧 = 0 
(𝐸𝐸 + 𝑀𝑀0𝑐𝑐2) − 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦) − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧 = 0 
(𝐸𝐸 + 𝑀𝑀0𝑐𝑐2) − 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦) + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧 = 0,      (69) 

Далее конкретные числовые значения заме-
няются дифференциальными операторами в 
виде: 
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Которые должны воздействовать на волно-
вую функцию Ψ, которая характеризует вероят-
ность. 

Понятно, что при «линеаризации» Дирак не 
опирался на реальные физические процессы 
для получения уравнения энергии Эйнштейна 

вида (67) и использовал функции, которые ха-
рактеризуют вероятность вида: 

𝛹𝛹(𝑟𝑟, 𝑟𝑟) = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ − 𝑑𝑑/ℏ[(Е𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑟𝑟)] = 
= 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ − 𝑑𝑑/ℏ(𝐸𝐸𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝜕𝜕 − 𝑃𝑃𝑦𝑦𝜕𝜕 − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝜕𝜕)]. (71) 

Так постоянная Планка ћ присутствует при 
дифференцировании во всех членах, то ее 
можно исключить из дальнейшего рассмотре-
ния. Соответственно имеем вид функций при 
движении частицы без наличия внешних сил: 

Ψ(𝑟𝑟, 𝑟𝑟) = exp[−𝑑𝑑(Е𝑟𝑟 − Р𝑟𝑟)] = 
exp[−𝑑𝑑(Е𝑟𝑟 − Р𝑥𝑥𝜕𝜕 − Р𝑦𝑦𝜕𝜕 − Р𝑧𝑧𝜕𝜕)],      (72) 

При выражении одних функций через дру-
гие, с учетом дифференцирования для свобод-
ной частицы без внешнего электромагнитного 
поля, получаем: 

(𝐸𝐸 −𝑀𝑀0𝑐𝑐2)𝛹𝛹1 = 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹4 + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹3, 
(𝐸𝐸 −𝑀𝑀0𝑐𝑐2)𝛹𝛹2 = 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹3 − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹4, 
(𝐸𝐸 + 𝑀𝑀0𝑐𝑐2)𝛹𝛹3 = 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹2 + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1, 
(𝐸𝐸 + 𝑀𝑀0𝑐𝑐2)𝛹𝛹4 = 𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹1 − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2,    (73) 
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Далее выражаем одни функции через дру-
гие: 

𝛹𝛹1 = [𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹4 + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹3]/(𝐸𝐸 −𝑀𝑀0𝑐𝑐2), 
𝛹𝛹2 = [𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹3 − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹4]/(𝐸𝐸 −𝑀𝑀0𝑐𝑐2), 
𝛹𝛹3 = [𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹2 + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1]/(𝐸𝐸 + 𝑀𝑀0𝑐𝑐2), 
𝛹𝛹4 = [𝑐𝑐(𝑃𝑃𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦)𝛹𝛹1 − 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2]/(𝐸𝐸 + 𝑀𝑀0𝑐𝑐2), (74) 

На следующем этапе подставляем одни 
функции вместо других и сокращаем подобные 
члены: 

 
 

 

𝛹𝛹1 = с2[𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2)] − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦(𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2) + 
+𝑃𝑃𝑧𝑧(𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1)]/[(𝐸𝐸 −𝑚𝑚0𝑐𝑐2)(𝐸𝐸 + 𝑚𝑚0𝑐𝑐2)], 
𝛹𝛹1 = с2[𝑃𝑃𝑥𝑥2𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2 + 
+𝑃𝑃𝑧𝑧𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑧𝑧𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2𝛹𝛹1]/(𝐸𝐸2 −𝑚𝑚0

2𝑐𝑐4), 
(𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚0

2𝑐𝑐4)𝛹𝛹1 = с2(𝑃𝑃𝑥𝑥2𝛹𝛹1 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2𝛹𝛹1 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2𝛹𝛹1).      (75) 
Сокращая на волновую вероятностную 

функцию, получаем уравнение энергии Эйн-
штейна в квадрате для взаимодействующих 
противоположных частиц: 

𝐸𝐸2 = 𝑚𝑚0
2𝑐𝑐4 + с2�𝑃𝑃𝑥𝑥2 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2�,  (76) 

Аналогичный результат мы имеем и для 
других волновых функций. 

Таким образом, Дирак интуитивно показал, 
как можно перейти от уравнений волны в ком-
плексном виде к отображению свойств корпус-
кулярных частиц. 

Однако Дирак не понял, что волновой вид 
функций Ψ должен отражать реальные элек-
тромагнитные функции, а не выдуманные вол-
новые функции, характеризующие вероят-
ность. Поэтому преобразование оказалось свя-
зано с чудесами. При этом выбрано ошибочное 
предположение «линеаризации», так как 
смысла взаимодействия при вероятности про-
сто быть не может. Понятно, что Дирак, так же 
как и Шредингер, при выборе волновой функ-
ции Ψ с упором на вероятность опирался на 
функцию Луи де Бройля. 

Изюминкой идеи Луи де Бройля, явилось то, 
что он учел взаимодействие кинетической и 
потенциальной энергии в любом объекте по за-
мкнутому циклу (иначе объект бы распался). В 
соответствии с этим Луи де Бройль предложил 
свою формулу [30, с. 216], в которой со всякой 
неподвижной частицей массой 𝑚𝑚0 (например, 
масса электрона) связан некоторый периоди-
ческий процесс частоты 𝑓𝑓0 в виде закономерно-
сти: 

ℎ𝑓𝑓0 = 𝑚𝑚0𝑐𝑐2,   (77) 
Здесь слева от знака равенства – кинетиче-

ская энергия, а справа – потенциальная 

энергия. Иными словами, здесь произошло 
расширение формулы энергии Эйнштейна  
𝐸𝐸 = 𝑚𝑚𝑐𝑐2 = ℎ𝑓𝑓 с точки зрения представления 
объекта в виде двух противоположностей (кор-
пускулярно-волновой дуализм) с учетом, что 
волновые процессы однозначно связаны с ча-
стотой. И эта формула была экспериментально 
подтверждена в 1927 году Дэвиссоном и Джер-
мером при исследовании отражения электро-
нов от монокристалла никеля [31, с. 63]. При 
этом, чтобы оправдать связь массы покоя с ча-
стотой, Луи де Бройль постулировал существо-
вание волнового поля: 

𝛹𝛹(𝑟𝑟, 𝑟𝑟) = 𝛹𝛹0 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( 𝑑𝑑𝑖𝑖) = 𝛹𝛹0 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( 𝑑𝑑𝑖𝑖0𝑟𝑟),   (78) 
Не зная, что собой физически представляет 

это волновое поле, физики стали интерпрети-
ровать его как функцию, которая характери-
зует вероятность. Но мы отметим, что при экс-
перименте [31, с. 63] с однозначно получаемой 
формулой, случайностей нет. И это как раз ис-
ключает связь функции Луи де Бройля со слу-
чайными процессами, По сути Луи де Бройль 
утвердил представление объектов мироздания 
в одной противоположности в виде волновых 
процессов, а в другой противоположности в 
виде корпускул с массой покоя. С привлече-
нием нашей теории по связи констант, массы 
покоя, скорости света и постоянной Планка мы 
имеем, что известная формула Луи де Бройля 
[31, с. 63] для движущейся частицы без воздей-
ствия внешних сил может быть выведена из ар-
гумента волновой функции (72). Как мы пока-
зали выше эта волновая функция (72) вида 
Ψ(𝑟𝑟, 𝑟𝑟)  = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[−𝑑𝑑(Е𝑟𝑟 − Р𝑟𝑟)] была использована 
Дираком для перехода от волновых свойств к 
корпускулярным свойствам движущейся ча-
стицы. В этом случае имеем: 

.
./2;//

;;;;0
pcTfcph

pchfpctprhftprEtprEt
πλ ===

=====−
,    (79) 

Однако, надо отметить, что волновая функ-
ция (78) соответствует варианту для неподвиж-
ной частицы и характеризует связь частоты 

волнового процесса с массой покоя. Понятно, 
что нам надо понять каким образом функция 
Луи де Бройля должна описывать движущуюся 
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частицу. Тут надо отметить, что способ отраже-
ния корпускулярно-волновых свойств, исходя 
из функции Луи де Бройля (78), с 

соответствующим представлением значения 
Ψ0 по геометрии Минковского и учетом фор-
мулы (20), может быть представлен в виде: 

.
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,   (80) 

При таком представлении объект имеет 
корпускулярно-волновое представление в 
обеих противоположностях и за счет мнимой 
единицы происходит смена корпускулярного 
представления на волновое представление, и 
наоборот. При сравнении (80) с формулой (20) 
мы вариант представления по (80) получим, 
если сделаем перенос функций внутри нижнего 
равенства в (20) с конечным результатом в 
виде: 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(−𝑤𝑤)𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(𝑑𝑑𝜕𝜕) = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(𝑑𝑑𝜕𝜕)𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒(−𝑤𝑤). То есть 
отражение объектов в противоположностях в 
(20) в чисто волновом или корпускулярном 
виде, меняется на представление объектов в 
противоположностях в корпускулярно-волно-
вом виде по (80). Иными словами, в противопо-
ложностях присутствуют эквивалентные по 
виду объекты. Отличие их в том, что волновая 
часть одного объекта в одной противополож-
ности (системе наблюдения) представляется 
корпускулярной частью в другой противопо-
ложности (системе наблюдения связанной с 
первой через скорость света). Для второго объ-
екта все, наоборот, так как в противном случае 
мы бы не имели разницы в представлении в 
противоположностях. В этом случае учитыва-
ется, что время в аргументе при смене системе 
наблюдения трансформируется в длину. По-
нятно, что формула (80) выражает существова-
ние корпускулярно-волнового объекта в одной 
из систем наблюдения в качестве частицы в со-
стоянии покоя. Для корпускулярно-волновой 
частицы, движущейся со скоростью v волновая 
функция Луи де Бройля представляется в виде: 

𝛹𝛹д(𝑟𝑟, 𝑟𝑟) = 𝛹𝛹д 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( 𝑑𝑑𝑖𝑖д) = 
[𝑐𝑐ℎ(𝑖𝑖д) − 𝑠𝑠ℎ(𝑖𝑖д)] 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( 𝑑𝑑𝑖𝑖0𝑟𝑟д) = 
[𝑐𝑐ℎ(𝑖𝑖д) − 𝑠𝑠ℎ(𝑖𝑖д)] 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ 𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟/𝑢𝑢)],  (81) 

Где 𝑢𝑢 = 𝑐𝑐2/𝑣𝑣, 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖0𝛾𝛾, 𝛾𝛾 = 1/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2. 
Иными словами, введено изменение парамет-
ров длины и времени с пересчетом значений в 
соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Следо-
вательно, в этом случае формула Луи де Бройля 
имеет вид: hf=mc2. Так как аргумент функций 
подчиняется преобразованиям Лоренца-Мин-
ковского, а мы показали, что это соответствует 
замкнутой системе изменений между длиной и 
временем в виде окружности в [14, с. 5-37], то 
проблем с бесконечностью не возникает. Пара-
докс здесь связан еще и с тем, что возникает 
некая фазовая скорость 𝑢𝑢 = 𝑐𝑐2/𝑣𝑣, которая 

должна превышать скорость света. Чтобы избе-
жать этих чудес, необходимо было признать су-
ществование противоположной системы 
наблюдения с учетом того, что константы элек-
трической и магнитной проницаемости харак-
теризуют пространственно-временное искрив-
ление среды из-за движения противодействия 
в противоположности, что подробно разъяс-
нено в [19, с. 119]. Собственно, на самом деле 
эта проблема решена, за счет получения кор-
пускулярных свойств через волновые свойства 
по системе уравнений Дирака, что как раз и 
позволяет за счет взаимодействия совместить 
корпускулярные и волновые свойства в одном 
объекте. Однако физики, чтобы оправдать дви-
жение с фазовой скоростью которая больше, 
чем скорость света выдвинули гипотезу нали-
чия тахионов [32, с. 291]. 

Понятно, что обратно пропорциональные 
величины констант электрической и магнит-
ной проницаемости (противоположности у нас 
связаны через обратно-пропорциональную 
связь) характеризуют в пространственно-вре-
менном искривлении фазовую скорость u бла-
годаря формуле: 

𝑢𝑢𝑣𝑣 = 1/(𝜀𝜀0𝜇𝜇0) = с2,   (82) 
Разница лишь в том, что в (81) рассматрива-

ется частный случай для одной движущейся ча-
стицы, а константы электрической и магнит-
ной проницаемости характеризуют усреднен-
ную кинетическую энергию движущихся ча-
стиц в противоположности. 

Иными словами, Луи де Бройлю для связи 
волновых процессов с пространственно-вре-
менным искривлением оставалось лишь при-
знать сам переход от преобразований Минков-
ского к волновым функциям, и наоборот, полу-
ченным в [13, с. 226] с соблюдением закона со-
хранения количества в аргументах за счет ат-
рибута принадлежности в виде мнимой еди-
ницы, что меняет систему наблюдения за счет 
𝑖𝑖д = 𝑑𝑑𝑖𝑖д0: 
𝛹𝛹д(𝑟𝑟, 𝑟𝑟) = 𝛹𝛹0 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( 𝑑𝑑𝑖𝑖д) = 𝛹𝛹0[𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑖𝑖д) + 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑖𝑖д)] =

𝛹𝛹0 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( − 𝑖𝑖д0) = 𝛹𝛹0[𝑐𝑐ℎ(𝑖𝑖д0) − 𝑠𝑠ℎ(𝑖𝑖д0)],   (83) 
Понятно, что Луи де Бройль, (так же как 

Шредингер и Дирак) не мог связать свои функ-
ции с электромагнитными функциями. Это 
связано с тем, что электромагнитные функции, 
в соответствии с классическими уравнениями 
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Максвелла, рассматривались как действитель-
ные, а не как комплексные функции (не было 
правила смены функций за счет смены атри-
бута принадлежности (мнимая единица), что 
интерпретируется как смена системы наблюде-
ния из одной противоположности на другую). 
Кроме того, изменения во времени волновой 
функции по (78) никак не связывались со стати-
кой пространственно-временного искривле-
ния, и эту проблему в своей геометрии Минков-
ский решил через равенство 𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟 [13, с. 226], 
то есть, как бы привел противоположности в 
эквивалент одного вида. Фактически Минков-
ский обозначил длину и время как противопо-
ложности, связанные через скорость света (ско-
рость обмена), а Фейнман интерпретировал их 
как плотности зарядов на основании относи-
тельности электрических и магнитных полей в 
зависимости от скорости. Отсюда статика в од-
ной из них будет выглядеть динамикой движе-
ния (изменения) в другой в силу того, что время 
и длина в противоположностях меняются ме-
стами. Следующий шаг по связи противопо-
ложностей через мнимую единицу интуитивно 
сделали в квантовой механике 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑟𝑟  
[15, с. 317], и это, по сути, означает выполнение 
закона действия с противодействием, с выпол-
нением разницы между противоположно-
стями, когда сложение в одной противополож-
ности выглядит вычитанием в другой. При 
этом при соответствующей нормировке это 

означает общую формулу мироздания как не-
исчезающей константы через равенство проти-
воположностей в виде 1=i. И это тоже сделано 
до нас! Таким образом, физики уже сами фак-
тически ввели связь корпускулярных и волно-
вых свойств в виде уравнений Дирака (68) с уче-
том мнимой единицы, и нам оставалось лишь 
объяснить это логически и дать физическую 
интерпретацию. 

Понятно, что при описании функций Луи де 
Бройля как функций связанных с электромаг-
нитными процессами необходимо рассматри-
вать решение последнего уравнения (66), с уче-
том того, что напряженность электрического 
поля Е имеет комплексный вид, а Ф=сА. Отсюда 
имеем: 

(𝜀𝜀0)𝐸𝐸 = �
𝑢𝑢
с�
𝐸𝐸 = �

𝑢𝑢
с2�

𝐻𝐻 = 

−𝑑𝑑𝑢𝑢𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑑𝑑𝐴𝐴 − (𝑢𝑢/с)𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑟𝑟 − 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐴𝐴),   (84) 
Решение данного уравнения основано на 

формировании напряженности поля с учетом 
связи векторных потенциалов с константами 
электрической и магнитной проницаемости, 
так как они характеризуют общую энергию 
движения зарядов в противоположности по 
аналогии с (43) в виде (𝑢𝑢/с2)𝐻𝐻 = 𝐴𝐴. Отсюда 
обобщенный корпускулярно-волновой объект 
(на основе усредненной кинетической энергии 
от противоположности) будет характеризо-
ваться в этой системе наблюдения функцией: 

.
].)/1/()/1/(exp[(

])/1/()/1/(exp[(]//exp[(
2/122

0
2/122

0

2/122
0

2/122
0

сvctmсvictm

сvctmсvirmuctuir

прпр

прпр

−+−=

=−+−=−=А
,   (85) 

Однако в системе наблюдения связанной с 
этой через скорость света происходит смена 
времени на длину со сменой функции за счет 
мнимой единицы, которая как раз и характери-
зует этот переход в виде t=rпр=iсtпр. Собственно 

такой переход исключает замкнутость в преде-
лах одной частицы (а это дает вечный двига-
тель) и соответствует смене уровня иерархии 
на величину h=1/c. В результате имеем: 

.

).exp()exp()exp(

])/1/()/1/(exp[(

])/1/()/1/(exp[(

22

2/1222
0

2/1222
0
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0
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0
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tihfrРtiEtEtcimtcm

сvtcimсvtcm
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=−+−−=
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,   (86) 

Этот вид функции соответствует функции 
Луи де Бройля по (80) и общему уравнению ми-
роздания (20) для неподвижной частицы. Масса 
покоя, а также и частота такой частицы опреде-
ляется по формуле 𝐸𝐸 = 𝑚𝑚𝑐𝑐2 = ℎ𝑓𝑓. 

Соответственно теперь необходимо рас-
смотреть, как на решение (86) влияет дополни-
тельное движение частицы по формуле (81) в 
нашей системе наблюдения. Исходя из (81) мы 
видим, что при движении со скоростью v 

изменяется параметр времени в соответствии с 
СТО в виде: 

𝑟𝑟д = (𝑟𝑟 − 𝑣𝑣𝑟𝑟/𝑐𝑐)/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2,  (87) 
Следовательно, вариант с движущейся ча-

стицей будет отличаться от варианта с непо-
движной частицей (86) за счет приравнивания 
значений времени с учетом СТО в  
виде 𝑟𝑟д = (𝑟𝑟пр − 𝑣𝑣𝑟𝑟пр/𝑐𝑐)/(1 − 𝑣𝑣2/𝑐𝑐2)1/2. 

Как мы показали выше сам принцип пере-
хода к корпускулярным свойствам за счет 
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волновой функции Луи де Бройля Ψ в виде  
𝛹𝛹 = 𝐴𝐴 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ (−𝑑𝑑/ℏ)(𝐸𝐸𝑟𝑟 − 𝑒𝑒𝑟𝑟)] [33, с. 31] представ-
лен в квантовой механике на основе системы 

уравнений Дирака в дифференциальной 
форме: 

(𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
− 𝑚𝑚0𝑐𝑐2)Ψ1 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) Ψ4 + 𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ3 = 0, 

(𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
− 𝑚𝑚0𝑐𝑐2)Ψ2 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

− ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) Ψ3 −  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ4 = 0, 

(𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑚𝑚0𝑐𝑐2)Ψ3 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) Ψ2 +  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ1 = 0, 

(𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑚𝑚0𝑐𝑐2)Ψ4 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
− ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑦𝑦
) Ψ1 −  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
Ψ2 = 0,     (88) 

Представление системы уравнений Дирака 
(88) в противоположной системе наблюдения 

получается умножением членов уравнения на 
мнимую единицу i. В итоге получаем вид: 

−ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ1 + 𝑑𝑑сћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ4 − сћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ4 − 𝑐𝑐ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ3 = 𝑑𝑑𝑚𝑚0𝑐𝑐2Ψ1, 

−ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ2 − 𝑑𝑑сћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ3 − сћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ3 + 𝑐𝑐ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ4 = 𝑑𝑑𝑚𝑚0𝑐𝑐2Ψ2, 

−ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ3 + 𝑑𝑑сћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 Ψ2 − 𝑐𝑐ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ2 − 𝑐𝑐ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ1 = −𝑑𝑑𝑚𝑚0𝑐𝑐2Ψ3, 

−ћ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
Ψ4 − 𝑑𝑑сћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑦𝑦
Ψ1 −  сћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
Ψ1 + 𝑐𝑐ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
Ψ2 = −𝑑𝑑𝑚𝑚0𝑐𝑐2Ψ4,    (89) 

Такое отображение системы уравнений Ди-
рака при массе покоя равной нулю соответ-
ствует виду усовершенствованных уравнений 
Максвелла. Чтобы получить идентичность нам 
надо показать необходимость представления 
волновых функций Ψ для частицы через 

электромагнитные функции, исходя из логики 
и практики физических процессов. С этой це-
лью вспомним, что система уравнений Дирака 
при массе покоя равному нулю m0=0 в кванто-
вой механике переходит в волновые уравнения 
нейтрино и антинейтрино, рисунок 1. 

 
Рис. 1. Нейтрино и антинейтрино 

 
Понятно, что понятие материи не имеет в 

нашей теории никакого физического обоснова-
ния, так как не имеет математического описа-
ния с наличием количества, и оно связано с от-
сутствием понимания учеными происходящих 
в мироздании процессов. Для описания 

нейтрино и антинейтрино используется урав-
нение с двухрядными матрицами Паули (урав-
нение Вейеля), либо уравнение Дирака, с рас-
щеплением на два независимых уравнения  
[34, с. 355]: 

𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟Ψ1 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) Ψ4 + 𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ3 = 0, 

𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ2 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

− ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) Ψ3 −  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ4 = 0, 

𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ3 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

) Ψ2 +  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ1 = 0, 

𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
Ψ4 +  𝑐𝑐(𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
− ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑦𝑦
) Ψ1 −  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
Ψ2 = 0,     (90) 
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Так как масса покоя для нейтрино и анти-
нейтрино равна нулю, то отсюда следует вывод 
об их движении со скоростью света, что соот-
ветствует необходимости представления функ-
ций Ψ через электромагнитные составляющие, 
так как с такой скоростью не могут двигаться 
объекты с иным представлением. О связи 
функций Ψ с вероятностью также речи быть не 
может из-за постоянства скорости света. При 
этом, мы видим, что отличий между первой и 
второй парой в системе (90) только в обозначе-
нии функций. При этом мы не можем оставить 
прежние обозначения функций, отражающих 
составные объекты, так как при отсутствии 
массы покоя происходит преобразование из 
корпускулярного вида в волновой вид. Это 

конечно подразумевает иное взаимодействие 
составных объектов, иначе бы не было измене-
ний. Собственно изменения касаются перехода 
от корпускулярного представления (потенци-
альная энергия) в волновое представление (ки-
нетическая энергия), и наоборот. Это по нашей 
теории в соответствии с общей формулой ми-
роздания (20) интерпретируется через смену 
закономерностей за счет умножения на мни-
мую единицу. Именно такой переход от урав-
нений (88) к уравнениям (89) мы и сделали 
выше. На основании наших рассуждений с уче-
том сокращения видов функций Ψ в одном 
уравнении до двух (Ψ1 и Ψ2, или Ψ3 и Ψ4), мы мо-
жем представить второе и четвертое уравнение 
в системе (90) в виде: 

𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ1 − 𝑐𝑐ћ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ1 +  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ2 −  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ2 = 0, 

𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
Ψ3 − 𝑐𝑐ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑦𝑦
Ψ3 +  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
Ψ4 −  𝑐𝑐𝑑𝑑ћ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
Ψ4 = 0,     (91) 

Сокращение функций до двух (Ψ1 и Ψ2, или 
Ψ3 и Ψ4) означает отсутствие связи через массу 
покоя, а наличие двух функций в уравнении ха-
рактеризует необходимость наличия в объекте 
противоположностей. Сократив на постоянную 
Планка ћ, и умножив на (–i) получим: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
Ψ1 + 𝑑𝑑𝑐𝑐

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ1 +  𝑐𝑐
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Ψ2 −  𝑐𝑐
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ2 = 0, 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
Ψ3 + 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑦𝑦
Ψ3 +  𝑐𝑐 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
Ψ4 −  𝑐𝑐 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
Ψ4 = 0,   (92) 

Иными словами, мы имеем два идентичных 
уравнения, которые могут только отличаться 
через функции. Вид уравнений (92) соответ-
ствует виду усовершенствованных уравнений 
Максвелла (28), которые были выведены нами 
из практического закона Фарадея с учетом за-
кона сохранения количества. Следовательно, 
если исходить из усовершенствованных урав-
нений Максвелла (28), то для получения иден-
тичности мы можем выразить функции Ψ сле-
дующим образом: 

Ψ1 = ε0E, cΨ2 =  H = cE, 

Ψ3 = µ0H = 1/(cε0)E,Ψ2 = cΨ4 =  E, 

∂
∂t
ε0Ey + ic

∂
∂y

ε0Et + 
∂
∂x
Нz −  

∂
∂z

Hx = 0, 

∂
∂t
µ0Hy + ic ∂

∂y
µ0Ht + ∂

∂x
Ez −  ∂

∂z
Ex = 0,    (93) 

Иными словами, мы получаем физические 
аналоги реализаций функций Ψ1 и Ψ2, а также 
Ψ3 и Ψ4, выраженных через реальные электро-
магнитные составляющие по (28) с учетом кон-
стант электрической и магнитной проницае-
мости, то есть состояния среды. Это означает, 
что усовершенствованные уравнения Макс-
велла отражают реальные объекты в виде 

электронных и мюонных нейтрино и антиней-
трино. Собственно, это объясняет эффект ан-
нигиляции электрона и позитрона, которые 
описываются системой уравнения Дирака с по-
лучением фотонов, тем что взаимодействие 
усовершенствованных уравнений Максвелла 
дает электромагнитную волну по (63). Это про-
исходит на основе взаимодействия электрон-
ных и мюонных нейтрино (антинейтрино). 
Кроме того, мы имеем физический смысл раз-
личий между электронными нейтрино и мюон-
ными нейтрино за счет констант электриче-
ской и магнитной проницаемости без выдумы-
вания левой и правой материи. При этом нали-
чие антинейтрино вытекает из комплексно-со-
пряженного представления по уравнениям 
(28). По сути, можно считать, что в нейтрино за 
счет наличия мнимой единицы заложено 
направление преобразования компоненты 
напряженности поля от координаты длины в 
координату времени. Отрицательный знак 
мнимой единицы в уравнении характеризует 
антинейтрино и связан с обратным преобразо-
ванием координаты времени в координату 
длины. Отсутствие мнимой единицы не позво-
ляет получить разницу в делении на нейтрино 
и антинейтрино в силу того, что смена направ-
ления наблюдения относительно движущейся 
частицы меняет и представление о правовин-
товом или левовинтовом вращении. 

Теперь попробуем показать получение вида 
корпускулярных частиц не на основе вероят-
ностных волновых функций, а на основе реаль-
ных электромагнитных функций, которые в 
противоположности представляются через 
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векторные потенциалы. Действительно, исходя 
из (11) с учетом (19) −𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(Е) = 𝜇𝜇0𝑐𝑐Н𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟 −
𝜇𝜇0с𝜕𝜕Е/𝜕𝜕𝑟𝑟 и (42) 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴 = −𝜇𝜇0𝑐𝑐(𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟 + 𝜕𝜕𝐴𝐴/𝜕𝜕𝑟𝑟), 
мы видим, что разница касается только смены 
знаков, что можно объяснить сменой системы 
наблюдения на противоположную систему, из-
за перехода от электромагнитных составляю-
щих к векторным потенциалам. Иное бы 

означало отсутствие отличий как противопо-
ложностей. 

Исходя из (38) и (41), с учетом равенства  
𝜕𝜕 = 𝜇𝜇0Н = 𝜇𝜇0сЕ, мы на основании суммирова-
ния магнитных полей, аналогично тому, как 
это делается в [28, с. 39] получаем зависимость 
общей магнитной индукции в виде: 
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+−=
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µµ

µµ
,    (94) 

Делаем перенос правой части последнего уравнения от знака равенства в левую часть: 
𝜇𝜇0𝜕𝜕Ф𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑟𝑟 + В + 𝜇𝜇0𝑐𝑐𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0, (95) 

Аналогично выпишем соответствующее 
уравнение для электрической индукции из (19) 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(Н) = −𝜀𝜀0𝑐𝑐Е𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟 + 𝜀𝜀0𝜕𝜕Е/𝜕𝜕𝑟𝑟 при Н=cE,  
𝜕𝜕 = 𝜀𝜀0𝑐𝑐𝐸𝐸. При переходе на векторные потенци-
алы с аналогичным соотношением Ф=сА в силу 
симметрии законов, происходящих в противо-
положностях, что связано с законом сохране-
ния количества имеем: −𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(Ф) = −𝜀𝜀0сА𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑟𝑟 −
𝜀𝜀0𝜕𝜕А/𝜕𝜕𝑟𝑟. Это аналогично тому, как длина и 
время меняются местами при переходе в про-
тивоположность, и наоборот. Не надо думать, 
что такая замена, это наша выдумка, подобное 
симметричное преобразование для движуще-
гося заряда было сделано физиками для маг-
нитной индукции и электрической 

напряженности поля в [35, с. 29]. Здесь, за счет 
магнитной индукции на основании константы 
магнитной проницаемости было учтено состо-
яние среды распространения. В нашем случае 
это учитывается за счет констант электриче-
ской и магнитной проницаемости. При этом 
мы учитываем симметрию преобразований 
электромагнитных составляющих и векторных 
потенциалов с учетом изменения знаков при 
переходе в противоположность. 

На основании суммирования электрических 
полей, выраженных через векторные потенци-
алы, аналогично тому, как это делается в  
[28, с. 39] получаем зависимость общей элек-
трической индукции в виде: 
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Соответственно, то, что электрическая и 
магнитная индукции – это противоположности 
видно из того, что корпускулярная составляю-
щая, связанная с магнитной индукцией (B), об-
разуется от разности векторных потенциалов, а 

корпускулярная составляющая, связанная с 
электрической индукцией (D), образуется от 
суммы векторных потенциалов. После пере-
носа правой части равенства в левую часть по-
лучаем: 

−𝜕𝜕 + 𝜕𝜕Ф𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕Ф𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜀𝜀0с𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜀𝜀0𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑟𝑟 = 0., (97) 
Таким образом, мы имеем два уравнения с 

отображением через векторные потенциалы 
магнитной и электрической индукции в виде: 
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При нормировке на константы электрической и магнитной проницаемости получим: 
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Иными словами, все наши действия в точно-
сти соответствуют тому, что было проделано в 
классической электродинамике. Далее мы 

переходим в противоположную систему от 
электрической и магнитной индукции к век-
торным потенциалам по принципу замены 
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длины на время в виде r=ict [15, с. 317], предло-
женному в квантовой механике. Собственно 
такой переход с изменением на скорость света 
исключает полную замкнутость корпуску-
лярно-волновых объектов с нахождением в 

одной противоположности по принципу веч-
ного двигателя, так как при переходе в проти-
воположность меняется уровень иерархии на 
шаг дискретизации h=1/c. Отсюда 𝜕𝜕 = 𝑑𝑑сФ =
𝑑𝑑𝜇𝜇0с2𝐴𝐴;  𝜕𝜕 = 𝑑𝑑𝜀𝜀0с𝐴𝐴, и мы имеем вид: 
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Кроме того, для того, чтобы привести к еди-
ному виду, надо поменять значения Аt на Фt, и 
наоборот. Это можно сделать, если учесть раз-
ницу на константы электрической и магнитной 
проницаемостей в среде по координатам 
длины, исходя из равенства Ф𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝜀𝜀0сА𝑡𝑡 и  

А𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝜇𝜇0(с2/𝑐𝑐)Ф𝑡𝑡, то есть ‒ это связь, которая 
должна быть в противоположности между по-
движным и неподвижным объектом по СТО,  
по аналогии с (43), где вместо v, значении 
 𝑢𝑢0 = (с2 − 𝑣𝑣пр2)1/2. Отсюда верны уравнения: 
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Повторим, что константы электрической и 
магнитной проницаемости по нашей теории 
можно представить в зависимости от 

некоторой общей переменной u0 в виде: 
𝜀𝜀0 = 𝑢𝑢0/𝑐𝑐, 𝜇𝜇0 = 1/(𝑢𝑢0с).   (102) 

Отсюда имеем вид: 
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Учитывая связь между электрическими и 
магнитными составляющими в виде Ф=сА (это 
изначальная связь между 

противоположностями через скорость света 
без учета СТО) мы можем записать: 
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Сопоставляя систему уравнений Дирака с 
уравнениями (104), с учетом нашей теории, 
можно отметить, что m0c2 =c. Кроме того срав-
нивая уравнения (104) с уравнениями Дирака, 
мы видим, что мы определили только две со-
ставляющие частицы по координатам, в то 
время как полное определение частицы 
должно быть по четырем ортогональным коор-
динатам пространства и времени. Иначе неза-
висимость от системы мироздания в силу от-
сутствия компонент по пространственно-вре-
менным параметрам. Причем вид всех уравне-
ний должен учитывать наличие противополож-
ного представления, которое не приводило бы 
к идентичности представления. Как это можно 

сделать на основе смены знаков продемон-
стрировал Дирак через свою систему уравне-
ний. Кроме того, необходимость смены знаков 
для противоположностей следует и из общей 
формулы мироздания (20), и также интуитивно 
применено физиками при получении суммар-
ных электрических и магнитных полей через 
векторные потенциалы в [28, с. 39]. Поэтому от-
разим противоположные изменения анало-
гично и с учетом нашей теории при m0c2=c с 
умножением уравнений на мнимую единицу 
(i), что означает переход в противоположную 
систему наблюдения, получим систему уравне-
ний вида: 
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Собственно умножение на мнимую единицу 
уравнений требуется в силу того, что в ином 
случае нет преобразований с условием закона 
сохранения количества для перехода в корпус-
кулярный вид со сменой функций. Однако по-
нятно, что распределение по координатам век-
торного потенциала А должно обеспечивать за-
мкнутое взаимодействие по всем четырем ко-
ординатам для исключения распада частицы в 
динамике взаимодействия из-за наличия 
массы покоя. 

В этом случае, по аналогии с системой урав-
нений Дирака, мы получаем, что при началь-
ных функциях Аx,Аy,Аz,Аt мы должны 

удовлетворить четырем уравнениям которые 
характеризуют четыре взаимодействующих 
части объекта по координатам и времени по за-
мкнутому обмену. Соответственно в каждом из 
уравнений мы имеем отражение динамики 
взаимодействия частей объекта по четырем ко-
ординатам таким образом, что это позволяет 
избежать распада или роста до бесконечности. 
Влияние частей объекта по координатам длины 
и времени Дирак выразил через функции вида 
Ψ1 и Ψ2, а также Ψ3 и Ψ4. В этом случае значения 
функций - объектов Аx, Аy, Аz, Аt в системе урав-
нений Дирака (88) с учетом сравнения с (105) 
можно представить в виде: 

𝛹𝛹1 = {𝐴𝐴𝑥𝑥1,𝐴𝐴𝑦𝑦1,𝐴𝐴𝑧𝑧1},𝛹𝛹2 = {𝐴𝐴𝑥𝑥2,𝐴𝐴𝑦𝑦2,𝐴𝐴𝑧𝑧2}, 
𝛹𝛹3 = {𝐴𝐴𝑥𝑥3,𝐴𝐴𝑦𝑦3,𝐴𝐴𝑧𝑧3},𝛹𝛹4 = {𝐴𝐴𝑥𝑥4,𝐴𝐴𝑦𝑦4,𝐴𝐴𝑧𝑧4}.            (106) 

Фактически мы имеем замкнутое взаимо-
действие четырех объектов (аналогично за-
мкнутому взаимодействию по координатам 
длины и величине времени в инвариантной 
форме) с отражением этих объектов в про-
странственно-временной среде. Представим 

эти функции аналогично волновым функциям 
Шредингера, но без постоянной Планка, со-
гласно формуле (72) в виде Ψ(t,r) =exp(-iЕt+iРr). 

В этом случае уравнения (105) распишем по 
функциям в соответствии с системой Дирака в 
виде: 
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С учетом операции дифференцирования по Ψ(t,r) =exp(-iЕt+iРr) имеем: 
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С учетом выражения одних функций через другие для свободной частицы без внешнего электро-
магнитного поля получаем: 
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Далее подставляем одни функции вместо других и сокращаем подобные члены: 
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С учетом сокращения на общую волновую 
функцию Ψ1, имеем энергию в квадрате для ча-
стиц вида (76). Для отражения движения без 
наличия внешних сил, как положительных (по-
зитрон), так и отрицательных (электрон) ча-
стиц, имеем формулу энергии Эйнштейна: 

Е = ±(𝑚𝑚0
2𝑐𝑐4 + с2[𝑃𝑃𝑥𝑥2 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2])1/2,  (111) 

Однако, как известно, электрон и позитрон, 
как противоположности, аннигилируют с пре-
вращением в фотоны. Отсюда их существова-
ние было бы невозможно, если бы в соответ-
ствии с нашей теорией между глобальными 
противоположностями не существовало за-
кона, при котором кинетическая энергия в од-
ной противоположности выглядит как потен-
циальная энергия в другой противоположно-
сти. Собственно, мы выше это показали на ос-
нове формирования констант электрической и 
магнитной проницаемости через кинетиче-
скую энергию движущихся частиц в противо-
положности. 

В этом случае пространственно-временное 
искривление неподвижных объектов среды за 
счет кинетической энергии Епр в противопо-
ложности определяется значением в аргументе 
функции волны Луи де Бройля (86) в виде 
𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒{ 𝑑𝑑[𝑚𝑚пр𝑐𝑐2𝑟𝑟в]} = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒( 𝑑𝑑𝐸𝐸пр𝑟𝑟в). 

Соответственно, учет этого влияния кине-
тической энергии от противоположности через 
константы электрической и магнитной прони-
цаемости должен выразиться в изменении зна-
чения массы покоя частицы по всем компонен-
там. Как было отмечено выше для движущейся 
частицы используется функция Луи де Бройля 
(81), где влияние среды выражается через из-
менение времени в соответствии с СТО и ОТО 
Эйнштейна. Иными словами чтобы учесть вли-
яние среды от кинетической энергии движения 
в противоположности, мы должны изменить 
функцию (72) вида Ψ(t,r) =exp(-iЕt+iРr), с учетом 
пересчета значений времени и длины с поправ-
кой на коэффициент характеризующий кине-
тическую энергию в противоположности. При-
чем мы должны учесть, что длина и время в ар-
гументе функции должны иметь связь через 
скорость света в виде r=ct, так в противном слу-
чае не соблюдается условие для получения 
длины волны Луи де Бройля (79) по уравнению 
Еt-Рr=0. В этом случае влияние кинетической 
энергии от движения в противоположности 
должно применяться ко всему аргументу функ-
ции, и мы будем иметь выражение [36, с. 223] 
при соответствующей системе наблюдения: 

𝛹𝛹 = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟)(1 − 𝑣𝑣пр2/с2)1/2] = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑟𝑟) 𝜀𝜀0],   (112) 
В этом случае уравнение (107) с учетом операции дифференцирования по Ψ может быть представ-

лено в виде: 
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При нормировке на значение константы электрической проницаемости 𝜀𝜀0 = (1 − 𝑣𝑣пр2/с2)1/2 полу-
чаем: 

.

.)/()/()/(/)(

)/()/()/()(

)(

)(

20
2

10
2

10
2

4
2

10
2

20
2

20
2

3
2

4030302
2

3040401
2

0PucPuicPuctmсЕ

0,PucPuicPucmсЕ

0,PuPiuPumсЕ

0,PuPiuPumсЕ

zyx

zyx

zyx

zyx

=Ψ+Ψ−Ψ−∂Ψ+

=Ψ−Ψ+Ψ−Ψ+

=Ψ+Ψ−Ψ−Ψ−

=Ψ−Ψ+Ψ−Ψ−

,   (114) 



Актуальные исследования • 2024. №36 (218)  Физика | 31 

Надо отметить, что при наблюдении из про-
тивоположной системы, когда время меняется 
на длину, у нас будет не деление на  
𝜀𝜀0 = (1 − 𝑣𝑣пр2/с2)1/2, а умножение. Иными сло-
вами, если в варианте (114) масса покоя эле-
ментарной частицы представляется по массе 
наименьшим значением, то в противополож-
ной системе наблюдения она будет наиболь-
шим значением. Это соответствует закону об-
ратно-пропорциональной связи 

противоположностей по нашей теории миро-
здания, когда наименьшая величина в одной 
противоположности является наибольшей в 
другой противоположности. В противном слу-
чае существовали бы одинаковые наименьшие 
элементарные частицы в обеих противополож-
ностях без иерархии построения и возможно-
сти изменения. С учетом выражения одних 
функций через другие для свободной частицы 
без внешнего электромагнитного поля полу-
чаем: 
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Далее подставляем одни функции вместо других и сокращаем подобные члены: 
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С учетом сокращения на общую волновую 
функцию Ψ1, имеем энергию в квадрате для ча-
стиц с учетом кинетической энергии от проти-
воположности. Для отражения движения без 
наличия внешних сил, как положительных 
(протон), так и отрицательных (антипротон) 
частиц, имеем формулу энергии Эйнштейна: 

Е = ±(𝑚𝑚2𝑐𝑐4 + с2[𝑃𝑃𝑥𝑥2 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2])1/2,     (117) 
Здесь m=1/u0. Таким образом, мы видим, что 

масса покоя частиц определяется параметрами 
через отношения констант электрической и 
магнитной проницаемости среды ((𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 =
1/𝑢𝑢0), что в физике интерпретируется как вол-
новое сопротивление среды распространения. 
Это исключает независимость движущихся ча-
стиц от пространственно-временного искрив-
ления среды. Собственно, этот вывод ожидаем, 
так как любой объект взаимодействует с дру-
гими объектами через окружающую его среду, 
и понятно, что без изменений в этой среде не 

может быть изменений и самого объекта. 
Иными словами, с учетом кинетической энер-
гии в противоположности мы получаем допол-
нительную массу для движущейся частицы, 
например протона (антипротона), положитель-
ного или отрицательного пиона. Надо отме-
тить, что без учета влияния среды распростра-
нения в виде констант электрической и маг-
нитной проницаемости, данный вывод о необ-
ходимости разницы масс между протоном (по-
ложительным пионом) и электроном на основе 
уравнений Дирака никак не мог быть получен. 
Именно это привело к ошибке представления 
протона, как объекта, состоящего из кварков и 
глюонов. Заметим, что для неподвижных объ-
ектов среды распространения (Рr=0), исходя из 
системы наблюдения от противоположностей 
(времени или длины), мы будем иметь функ-
ции для сторонних зарядов по аналогии с (34) в 
виде: 
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И как это показано выше, в этом случае объ-
екты среды выражаются в виде своего влияния 
на реальные движущиеся объекты через маг-
нитную силу и электрическую силу (37). 

Собственно сделанное нами предположение 
о формировании дополнительной массы через 

взаимодействие электронных и мюонных 
нейтрино (антинейтрино) подтверждается и 
распадом дополнительной массы частиц в виде 
[37, с. 277]: 
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Здесь е+ – позитрон, е- – электрон, 𝜈𝜈𝑒𝑒 , 𝜈𝜈�𝑒𝑒 ‒ 
электронное нейтрино и антинейтрино, 𝜈𝜈𝜇𝜇 , 𝜈𝜈�𝜇𝜇 ‒ 
мюонное нейтрино и антинейтрино соответ-
ственно. При аннигиляции положительного 
пиона и отрицательного пиона, или при рас-
паде пи-ноль-мезона, высвобождается кинети-
ческая энергия в виде фотонов (𝛾𝛾). Из уравне-
ний (119) и по приведенным выше формулам 
взаимодействия формирования электромаг-
нитной волны, на основе усовершенствован-
ных уравнений Максвелла, следует вывод, что 
формирование фотонов (электромагнитных 
волн) происходит на основании взаимодей-
ствия либо пары электронных и мюонных 
нейтрино, либо пары электронных и мюонных 
антинейтрино. Как видно из уравнений (119) 
распад связан с тем, что пары электронных 
нейтрино и мюонных антинейтрино, а также 
пары электронных антинейтрино и мюонных 
нейтрино являются независимыми. Действи-
тельно, в противоположности распад отрица-
тельного мюона можно интерпретировать как 
распад нейтрона на протон, электрон и анти-
нейтрино. Причём с учётом перехода волновых 
свойств в корпускулярные свойства электрон в 
противоположности может характеризоваться 
как электронное антинейтрино, а электронное 
антинейтрино при рассмотрении из противо-
положности это уже электрон. То есть происхо-
дит смена представления. Соответственно мю-
онное нейтрино в противоположности харак-
теризуется как протон. Преобразование 

электрона и позитрона происходит только при 
их взаимодействии через аннигиляцию с пре-
вращением в фотоны. Здесь надо учитывать, 
что электрон и позитрон в соответствии с 
нашим описанием системы Дирака через элек-
тромагнитные составляющие имеют такой их 
набор, который позволяет при их аннигиляции 
получить взаимодействие из пар электронных 
и мюонных нейтрино, а также пар электронных 
и мюонных антинейтрино. Иными словами, 
дифференциальные компоненты в системе 
уравнений Дирака для электрона и позитрона 
меняют порядок взаимодействия, и получа-
ются усовершенствованные уравнения Макс-
велла, соответствующие электронным и мюон-
ным нейтрино (антинейтрино), что дает уже 
взаимодействие, соответствующее электро-
магнитным волнам (это мы показали выше). 
Понятно, что физиков также удивляет отсут-
ствие распада протона по сравнению с положи-
тельным пионом. Чтобы это обосновать приду-
мали некий барионный заряд, а протон стали 
представлять состоящим из неких кварков и 
глюонов. Однако наша теория решает этот па-
радокс, и отсутствие распада протона связы-
вает с устойчивостью в динамике взаимодей-
ствия и обмена, которое наступает на макси-
муме излучения по формуле Планка с учетом 
соответствующего коэффициента 4.965  
[38, с. 31]. Тогда с учетом констант магнитной и 
электрической проницаемости имеем массу 
протона в нормированном количественном 
виде: 
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Здесь мы учитываем, что значение  
(𝜇𝜇0/𝜀𝜀0)1/2 = 120𝜋𝜋, получаемое в системе изме-
рения СИ, не соответствует системе измерения 
мироздания и дает парадокс, связанный с тем, 
что отношение констант магнитной и 

электрической проницаемости соответствует 
числу. Это возможно только в том случае, если 
их разница определяется только количествен-
ными коэффициентами при произведении 
(𝜇𝜇0𝜀𝜀0)1/2 = 1/с. По нашей теории  
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𝜇𝜇0 = 1/(𝑐𝑐𝑢𝑢0); 𝜀𝜀0 = 𝑢𝑢0/с. А это означает, что при 
отношении значений констант магнитной и 
электрической проницаемости помимо коли-
чественной разницы в системе измерения ми-
роздания будет еще разница на значение в ско-
рость света. Иначе отличий нет, и константы 
электрической и магнитной проницаемости не 
будут являться противоположностями. Соот-
ветственно, вместо значения 120𝜋𝜋 в системе 
измерения СИ, в нашем случае должна стоять 
величина 120𝜋𝜋/с = 120𝜋𝜋ℎ = 120𝜋𝜋𝑚𝑚0. Отметим, 
что практическое вычисленное значение массы 
протона относительно массы электрона равно 
1836 и расхождение связано с тем, что мы учи-
тывали условие термодинамического равнове-
сия для идеального случая при существовании 
только водородоподобного атома. В реально-
сти обеспечить такие условия невозможно. 

Понятно, что использование функции вида 
(72) в уравнении Дирака для описания движе-
ния частицы с постоянной скоростью означает 
замкнутость процессов в пределах одной ча-
стицы без взаимодействия. Это аналогично ва-
рианту рассмотрения движения электромаг-
нитной волны без вторичных источников по 
принципу Гюйгенса-Френеля. Именно поэтому 
мы для уравнений волн вида (51) использовали 
решения в виде функций (53). Отсюда следует 
вывод, что для описания реальных процессов 
необходимо на основании волновой функции 
характеризовать взаимодействие частиц. Но 
при взаимодействии присутствуют силы и в 
этом случае изменение движения частиц осно-
вано на использовании начального уравнения 
Ньютона F=ma c переходом к уравнению Га-
мильтона-Якоби с наличием внешнего поля 
для взаимодействия. Чтобы показать это сило-
вое взаимодействие Дираком в аргумент функ-
ции 𝛹𝛹 = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝑟𝑟 − 𝑒𝑒𝑟𝑟)] был добавлен член 
𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑟𝑟. В итоге была получена функция вида 
𝛹𝛹в = 𝑒𝑒𝜕𝜕𝑒𝑒[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝑟𝑟 + 𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑟𝑟 − 𝑒𝑒𝑟𝑟)]. Соответственно 
в уравнения было добавлено и внешнее элек-
трическое поле. Отсюда система уравнений Ди-
рака с учетом воздействия внешних сил пере-
ходит в уравнения Паули [39, с. 310] (это общий 
случай из двух уравнений Шредингера). То 
есть, ввод данного члена 𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑟𝑟 в аргумент 
функций соответствует динамике взаимодей-
ствия противоположностей, что без воздей-
ствия сил невозможно. Этот вопрос более де-
тально мы разберем в следующих публикациях. 

Таким образом, мы видим, что применение 
усовершенствованных уравнений Максвелла 
не явилось самоцелью и позволило: 

1. Связать усовершенствованные уравне-
ния Максвелла с реальными объектами в виде 

электронных и мюонных нейтрино (антиней-
трино). 

2. Показать переход к волновым электро-
магнитным уравнениям с источниками, как из-
лучения, так и поглощения на основе того, что 
объекты среды распространения, характеризу-
ются константами электрической и магнитной 
проницаемости. 

3. Обосновать комплексное представле-
ние электромагнитных функций для описания 
корпускулярно-волнового дуализма с учетом 
общей формулы мироздания (20) на основе 
нашей теории, где введение мнимой единицы 
в усовершенствованные уравнения Максвелла 
позволило обеспечить переход от волновых 
свойств к корпускулярным свойствам через си-
стему уравнений Дирака и тем самым доказать 
электромагнитное происхождение массы. 

4. Показать, что формула Луи де Бройля 
при массе покоя соответствует формированию 
электромагнитного излучения и поглощения 
объектами среды распространения с учетом 
кинетической энергии в противоположности 
(86). При этом длина волны Луи де Бройля в со-
ответствии с нашей теорией выводится из 
уравнения Et-Pr=0, что соответствует свобод-
ному движению частицы без внешних сил. 

5. Выявить переход от усовершенствован-
ных уравнений Максвелла к представлению 
объектов в корпускулярном виде, при наличии 
разницы массы в противоположных системах 
наблюдения. Это противоречит принятой кон-
цепции в электродинамике о необходимости 
наличия неких сдерживающих сил с отказом от 
электромагнитного формирования частиц [40, 
с. 271]. При этом введение в уравнения Макс-
велла значений реальных токов и зарядов не 
является корректным, так как движение заря-
женных частиц следует из взаимодействия 
электронных и мюонных нейтрино (антиней-
трино) на основе усовершенствованных урав-
нений Максвелла в соответствии с системой 
уравнений Дирака. Соответственно изменения, 
связанные с излучениями и поглощениями, 
выражаются в изменении параметров в этой 
системе уравнений. 

Понятно, что иного варианта описания про-
цессов предложить невозможно, так как вопрос 
касался лишь замены вероятностных волновых 
функций на реальные электромагнитные функ-
ции. Поэтому нас очень удивил ответ из Адми-
нистрации Президента РФ, по которому нам 
отказано даже в обсуждении (ответ приведен 
на рисунке 2). 
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Рис. 2. Ответ из Администрации Президента РФ 

 
Иными словами, физики отрицают уже то, 

что получено давно на практике, так как мы 
просто связали в логическую цепочку то, что 
уже использовалось на практике, и было полу-
чено до нас. Можно было бы отвергать нашу 
теорию, но тогда надо иметь альтернативную 
теорию без чудес типа телепортаций, кварков, 
глюонов, темной энергии и материи, виртуаль-
ных частиц, гравитонов, черных дыр, орбита-
лей, электромагнитных и электронно-пози-
тронных вакуумов, барионных зарядов, ядер-
ных сил и прочих ложных утверждений. Од-
нако иных подходов без чудес у «корифеев» 
науки нет, а есть лишь математические под-
гонки под результат. Отсюда тогда вопрос: 
«Что заставляет физиков отвергать то, что уже 
фактически давно введено в практику и тео-
рию, и требовалось лишь правильно все логи-
чески связать и обосновать?» Мы можем дать 
этому объяснение только через преследование 
ими корыстных целей! 
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АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ТЕМПА ХОДА ЧАСОВ В ДВИЖУЩИХСЯ 

СИСТЕМАХ ОТСЧЁТА И ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. Согласно исследованиям Ампера, Фарадея и других физиков XIX века, скорость движения 
тел влияет на их физические параметры. В специальной теории относительности (СТО) скорость хода 
часов в движущейся инерциальной системе отсчета (IRF2) оказывается медленной по сравнению с условно 
неподвижной исходной IRF1, и за исходную можно принять любую инерциальную систему отсчета (IRF). 
Принцип равенства инерциальных систем в теории относительности (ОТ) вытекает из постулата от-
носительности Эйнштейна. В то же время определение истинной скорости хода часов за сотню счита-
ется невозможным, поскольку, по мнению теоретиков, не существует дистанционного метода сравнения 
показаний часов на объектах, быстро движущихся относительно друг друга. 

Однако практическая работа GPS и эксперименты Хафеле-Китинга показали, что адекватные резуль-
таты измерения тактовой частоты получаются, если вместо произвольной системы отсчета (RF) в ка-
честве исходной принять систему отсчета центра Земли, т. е. принцип равенства значений мгновенного 
IRF нет. 

В данной работе показано, что, вопреки утверждениям теоретиков СТО, метод обмена сериями элек-
тромагнитных импульсов точной периодичности достаточно надежно определяет реальную скорость 
хода часов движущихся объектов. 

На исследуемых космических объектах установлены генераторы и приемники электромагнитных им-
пульсов. Импульсы посылаются локальными часами через t секунд, а в приемных часах интервалы состав-
ляют (t + ∆t2) и (t + ∆t1) секунды соответственно. Среднее значение ∆t = (∆t1 + ∆t2)/2 характеризует отно-
сительное движение RF1 и RF2. Разница δt = ∆t2 – ∆t1 определяет ход местных часов. Для существующих 
скоростей космических объектов в пределах Солнечной системы δt << t, следовательно, t2/t1 ≈ 1 + δt/2t1. 
Накопление статистических данных о значениях t2/t1 и соответствующая экстраполяция позволяют 
определить систему отсчета с максимально быстрым течением времени. Это будет привилегия для дан-
ного региона, и в отсутствие силовых полей это будет абсолютная система отсчета (ARF). 

Показано, что произвольный IRF, движущийся относительно ARF, будет неизотропным. Любой неизо-
тропный RF не может быть эквивалентен изотропному IRF0, т. е. принцип равенства всех IRF (принцип 
относительности) несовместим с зависимостью состояния тел от скорости их движения. При расчете 
замедления времени и других параметров движущихся тел в качестве исходной следует принимать абсо-
лютную систему отсчета. 

Уравнения для расчета параметров тел, движущихся в ARF, были получены Иглом в 1938 году и незави-
симо друг от друга Тангерлини в 1958 году. В статье приводится вывод этих уравнений на основе пред-
ставления Лоренца-Пуанкаре. 

В системах, которые колеблются или вращаются относительно центра, скорость которого медленно 
изменяется, часы идут медленнее, чем часы центра, поскольку средняя скорость этих систем относи-
тельно ARF больше, чем скорость центра. Этим объясняются результаты экспериментов Хафеле-Ки-
тинга, работа ускорителей и навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, в которых в качестве исходной была 
принята система отсчета центра Земли, а не произвольная система координат. 

Полученные результаты необходимы для расчета траекторий, телеметрии, дистанционного и авто-
матического управления космическими аппаратами. Выводы статьи и дальнейшие эксперименты позво-
лят проанализировать общие основы некоторых физических и космологических теорий. 
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Введение 
Физиками 19-го века (Ампер, Фарадей) была 

обнаружена зависимость состояния физиче-
ских тел от скорости их движения v. Сразу воз-
ник вопрос, относительно какой системы от-
счёта (СО) измерять эту скорость v. Странным 
образом получалось, что отсчёт от лаборатор-
ной системы давал удовлетворительные ре-
зультаты, несмотря на то, что уже было из-
вестно о движении Земли, как минимум, вокруг 
Солнца. Трудами Лоренца, Пуанкаре и других 
физиков было показано, что такая ситуация мо-
жет происходить вследствие изменения состоя-
ния движущихся тел в соответствии с преобра-
зованиями, названными впоследствии преоб-
разованиями Лоренца. 

Эйнштейн предположил, что в качестве ис-
ходной можно брать любую инерционную си-
стему отсчёта (ИСО). Это вызывало возражения 
многих учёных, в том числе – Пуанкаре. Более 
подробно эти возражения изложены в первой 
главе настоящей статьи. До эры космических 
полётов они имели скорее теоретическое, чем 
практическое значение. Специальная теория 
относительности Эйнштейна не рассматривала 
реальный ход часов, и вопрос, в какой ИСО часы 
идут быстрее, в СТО неразрешим. 

В настоящей статье показано, что методом 
обмена серией электромагнитных импульсов 
прецизионной периодичности вполне досто-
верно определяется реальный темп хода часов 
движущихся объектов. При этом неминуемо 
выяснится система отсчёта с самым быстрым 
ходом часов. Она и будет привилегированной 
для данного региона. 

Показано, что для многих процессов (но не 
для всех!) система отсчёта Земли является при-
вилегированной. 

Полученные результаты имеют существен-
ное значение для расчёта траекторий, телемет-
рии, дистанционного и автоматического управ-
ления космическими аппаратами. 

1. Неизотропность движущихся систем 
отсчёта 

В качестве исходной системы отсчёта Эйн-
штейн [1, с. 8] принимал изотропную и одно-
родную инерционную систему отсчёта ИСО1, т. 
е., одинаковую во всех направлениях и не 

зависящую от выбора начала координат. В этой 
ИСО1 он располагал ось x так, чтобы она совпа-
дала по направлению со скоростью v, но изо-
тропность и однородность самой системы от-
счёта сомнению не подвергалась. Нет никакой 
причины считать исходную систему отсчёта 
анизотропной и неоднородной, т. к. внешние 
поля предполагаются отсутствующими. 

Вследствие однородности и изотропности 
исходной системы отсчёта величина отклоне-
ния параметров движущихся физических тел от 
параметров неподвижного состояния не может 
зависеть ни от выбора начала координат, ни от 
направления скорости v, а ТОЛЬКО от её абсо-
лютной величины. 

Например, ход часов выразится формулой: 
t/t0 =  f(|v|),   (1) 

где t, t0, соответственно – показания движу-
щихся и неподвижных часов. 

Согласно исследованиям учёных конца 19 – 
начала 20-го века f(|v|) – однозначная строго 
монотонная функция. 

Конкретно, в преобразованиях СТО Эйн-
штейна [1, с. 19]: 

𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

= �1 − 𝑣𝑣212
𝑐𝑐2� ,   (2) 

Где c – скорость света, 
t1, t2, соответственно – показания часов в ис-

ходной и движущейся ИСО, 
v21 – скорость ИСО2 относительно исходной 

ИСО1. 
Предположим, что мы имеем 3 тела, движу-

щихся в одном направлении, но с разными по 
модулю скоростями v1, v2, v3 относительно 
ИСО0, причём: 

v1 = v2 – ∆v, 
v3 = v2 + ∆v, 
v2 ≠ 0. 
Очевидно, что, согласно формуле (1), изме-

нение процессов вследствие движения тела 1 
будет меньше, чем тела 2, а тела 3 – больше, чем 
тела 2. 

Перейдём теперь в ИСО2. Естественно, пере-
ход в другую ИСО не может сам по себе изме-
нить ход часов. Все часы, двигавшиеся относи-
тельно ИСО0 со скоростями v1, v2, v3, будут идти 
в прежнем темпе. Нам же интересно, как это бу-
дет выглядеть из ИСО2. Глядя из ИСО2, мы 
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будем видеть разные скорости процессов в теле 
1 и теле 3 при одной и той же величине относи-
тельной скорости |∆v|. Т. е., одинаковые с точки 
зрения ИСО2 скорости ∆v, но направленные в 
разные стороны, будут оказывать разные воз-
действия на физические тела. Повторим, что v2 
≠ 0, т. е., ИСО2 – движущаяся. 

Таким образом, произвольная ИСО, движу-
щаяся относительно ИСО0, будет неизо-
тропной. 

Любая неизотропная СО не может быть эк-
вивалентной изотропной ИСО0, т. е., провоз-
глашённый А. Эйнштейном принцип равнопра-
вия всех ИСО (принцип относительности) 
несовместим с зависимостью состояния тел от 
скорости их движения. Изотропной в отсут-
ствии силовых полей может быть лишь одна 
единственная – абсолютная система отсчёта 
(АСО). 

Формула (2) получена Эйнштейном для кон-
кретных часов (в общем случае – для конкрет-
ных тел, процессы в которых служат показате-
лем времени), неподвижных в ИСО', из фор-
мулы, впервые полученной Лоренцем: 

𝑟𝑟′ =  
𝑡𝑡−𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑐𝑐2�

�1−𝑣𝑣2 𝑐𝑐2�
,   (3) 

Где t и t' соответственно – показания часов в 
неподвижной и движущейся ИСО. 

x – координата часов в исходной ИСО. 
Лоренц искусственно ввёл так называемое 

«местное время» t' для приведения вида урав-
нений микроскопических электродинамиче-
ских систем в движущейся ИСО' к тому же виду, 
что и в неподвижной [2, с. 809]. 

Эйнштейн получил свои решения не в ре-
зультате рассмотрения фактического поведе-
ния физической системы, а в результате искус-
ственного приведения хода часов и размера 
объектов к требованию одинаковости скорости 
света в различных ИСО. 

Рассмотрим последовательность действий 
Эйнштейна [1, с. 17]. 

Он берёт две идентичные ИСО и начинает 
одну из них (ИСО΄) двигать. Читатель, полно-
стью ознакомившейся с его статьёй представ-
ляет, что ИСО΄ (как и исходная ИСО) оснащена 
множеством часов, которые, в процессе прида-
ния ей скорости v, меняют темп своего хода в 
соответствии с формулой (2). Подразумевается, 
что стрелки всех часов в обеих ИСО в момент 
времени t = 0 находились на нулевой отметке. 
Когда стрелки на часах исходной ИСО 

достигают отметки t, снимаются показания 
всех часов ИСО΄. Естественно, что, поскольку 
все точки ИСО΄ предполагаются физически ни-
чем не выделенными (пространство одно-
родно) и действия с часами ИСО΄ абсолютно 
одинаковыми, то все показания t΄ для разных 
точек должны совпадать! Собственно, формула 
(2) как раз свидетельствует об этом. 

Откуда же взялась неидентичность хода ча-
сов в ИСО΄? 

Как уже было отмечено выше, он искус-
ственно привёл ход часов и размеры объектов к 
требованию одинаковости скорости света в 
различных ИСО. 

Кстати, из структуры формулы (3) видно, что 
ИСО´ неоднородна и неизотропна: параметры 
её преобразований зависят от выбора начала 
координат и направления оси x. Она не может 
быть эквивалентной исходной изотропной 
ИСО. 

Под конец жизни Пуанкаре осознал, что два 
и более преобразования СТО некоммутаци-
онны, несоединимы, что как раз является след-
ствием неизотропности движущихся ИСО. Он 
подверг острой критике теорию относительно-
сти, о чём свидетельствовал сам Эйнштейн. 

После встречи Пуанкаре и Эйнштейна на 
Сольвеевском конгрессе в Брюсселе в 1911 г. 
Эйнштейн пишет своему другу Цангеру: «Пуан-
каре отвергал всё начисто и показал, при всей 
своей тонкости мысли, слабое понимание ситу-
ации». 

Здесь, под коммутационностью имеется в 
виду «соединяемость», т. е., последовательное 
применение преобразований времени в СТО [1, 
с. 6-35]: 

𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

= �1 − 𝑣𝑣212
𝑐𝑐2� ,   (4) 

и 

𝑡𝑡3
𝑡𝑡2

= �1 − 𝑣𝑣322
𝑐𝑐2� ,   (5) 

неэквивалентно преобразованию 

𝑡𝑡3
𝑡𝑡1

= �1 − 𝑣𝑣312
𝑐𝑐2� ,   (6) 

В равенствах: 
t1, t2, t3, соответственно – показания часов в 

своих инерциальных системах отсчёта ИСО1, 
ИСО2 и ИСО3 при условии, что в начале отсчёта 
времени все показания часов в этих ИСО были 
равны нулю, 

vki – скорости ИСОk относительно ИСОi. 
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В неэквивалентности результата преобразо-
ваний (4) и (5) преобразованию (6) можно убе-
диться непосредственной подстановкой. Осо-
бенно ярко это видно, если скорость v32 проти-
воположна по направлению скорости v21: v32 = –
v21. Таким образом, преобразования теории от-
носительности нетранзитивны и нерефлек-
сивны. 

Возражение некоторых теоретиков, что v31 в 
этом случае необходимо вычислять как реляти-
вистскую сумму v21 и v32, разрушает концепцию 
равноправия инерционных систем отсчёта, 
требует учёта предыстории этих систем, в том 
числе – исходной ИСО, и, фактически, приводит 
к необходимости существования некой корне-
вой ИСО0, от которой и должны отсчитываться 
все скорости vi0 и все ожидаемые показания ча-
сов в различных ИСОi: 

𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑡𝑡0

= �1 − 𝑣𝑣𝑖𝑖02
𝑐𝑐2� ,   (7) 

ti, t0, соответственно – показания движу-
щихся и неподвижных часов. 

Точно к таким же выводам – необходимости 
учёта предыстории и существования АСО – 
приводит и искусственное введение так назы-
ваемых обратных преобразований Лоренца. 
Многие сторонники СТО не замечают, что сама 
исходная эйнштейновская ИСО может быть ре-
зультатом предыдущего преобразования, про-
тивоположного тому, которое после осуществил 
Эйнштейн. Неопределённость исходной ИСО в 
СТО неминуемо приводит к неопределённости, 
какое именно преобразование: прямое или об-
ратное – необходимо применять для получения 
адекватного физического результата. 

Пуанкаре придерживался в своих работах 
представления об абсолютном пространстве, 
независимо от того, доступно оно для наблюде-
ния или нет. И хотя он понимал, что наблюда-
тели в различных системах отсчёта найдут одно 
и то же значение для скорости света при приня-
той синхронизации часов, это соглашение, эта 
инвариантность были для Пуанкаре всего лишь 
искусством измерения, см. [3, с. 341-358]. 

По этим причинам он не стал претендовать 
на авторство СТО, хотя вся математика 4-мер-
ного пространства, в сущности, принадлежит 
ему. 

Из приведённого анализа ясно, что отсчёт 
хода часов от произвольной системы отсчёта 
может привести к ошибкам (произволу). В 
настоящей работе приводится способ более 

точного определения параметров движущихся 
систем методом обмена серией электромагнит-
ных импульсов прецезионной периодичности. 

2. Уравнения Игла-Тангерлини 
Одновременно с изменением темпа процес-

сов в движущемся теле, как установил Д. Д. 
Томпсон в 1881 году, меняется коэффициент в 
уравнении 2-го закона Ньютона, называемый 
массой. 

m =  m0

�1 − 𝑣𝑣𝑖𝑖02
𝑐𝑐2�� ,   (8) 

Где m0 – масса тела, покоящегося в АСО. 

Формула (4) подтверждена в огромном ко-
личестве экспериментов ядерной физики и ра-
ботой ускорителей. Заметим, что при расчёте 
томпсоновской массы, как и в уравнениях 
Максвелла, имелась в виду скорость от эфира – 
некой привилегированной системы отсчёта, а в 
отсутствие силовых полей – от АСО. 

Только потом СТО начала трактовать (8) как 
релятивистскую массу. Нетрудно заметить, что 
отсчёт скорости v от произвольной ИСО лишает 
формулу (8) всякого смысла, как физического, 
так и математического. Недаром в последнее 
время сторонники ТО избегают понятия «реля-
тивистская масса». 

В отличие от (8) формула (7) не имеют под-
тверждения при больших v/c. При очень боль-
ших скоростях коренным образом меняется 
физическое состояние тела, а не просто темп 
хода часов. Об этом свидетельствуют уравнения 
Лиенара-Вихерта и концепции квантовой 
хромо- и электродинамики, см. [4, с. 17;  
5, с. 18, 112]. 

По этой причине формула (7) соответствует 
реальности при не очень больших скоростях. 

В этом случае: 
 tk
ti

= �1−vk0
2 c2⁄

1−vi0
2 c2⁄

,   (9) 

Мы получили уравнения Игла-Тангерлини, 
см., например, [6; 7, с. 111-134; 8]. 

Прямая проверка результатов СТО не могла 
быть проведена в начале XX века, она и сейчас 
требует специфических условий. В частности, 
если верно предположение о движении солнеч-
ной системы в направлении созвездия Льва, то 
часы космических аппаратов, движущихся от 
Земли в этом направлении, будут идти медлен-
нее, а часы на аппаратах, движущихся в проти-
воположную сторону (к созвездию Водолея) – 
быстрее, чем часы на Земле. 
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Это имеет практическое значение: расчёт 
траектории космических тел, движущихся в 
сторону Водолея, будет отличаться от расчёта 
траектории в сторону созвездия Льва. 

3. Сравнение темпа хода часов в различ-
ных СО методом обмена серией электромаг-
нитных импульсов прецезионной перио-
дичности. Вычисление привилегированной 
системы отсчёта 

В специальной теории относительности, в 
сущности, отрицается сама постановка вопроса 
о том, какие из движущихся часов идут быстрее, 
а какие медленнее. Мы не будем приводить 
здесь многочисленные дебаты по этому во-
просу, отметив, что все разъяснения сторонни-
ков ТО так или иначе грешат нарушением ло-
гики.  

Инженеры GPS элементарно решили этот 
вопрос. 

Не вдаваясь в конкретные детали работы 
навигационных систем, рассмотрим простей-
шую схему решения поставленной задачи для 
открытого космоса. Установим на космических 
объектах генераторы и приёмники электромаг-
нитных импульсов. Предположим, что им-
пульсы посылаются по местным часам через t 
секунд, а в принимающих СО интервалы со-
ставляют соответственно (t + ∆t2) и (t + ∆t1) сек. 
Средняя величина ∆t = (∆t1 + ∆t2)/2 характери-
зует «разбегание» СО1 и СО2 

v21x =  cΔt/(t +  Δt),  (10) 
Разность δt = ∆t2 – ∆t1 определяет темп хода 

местных часов. Для существующих скоростей 
космических объектов в пределах Солнечной 
системы δt << t и: 

t2/t1 ≈  1 +  δt/2t,   (11). 
Накопление статистики по величинам t2/t1 и 

соответствующая экстраполяция позволят 
определить систему отсчёта с самым быстрым 
ходом времени. Она и будет привилегированной 
для данного региона, а в случае отсутствия си-
ловых поле – абсолютной системой отсчёта. 

В процессе этих измерений можно опреде-
лить закономерности распространения элек-
тромагнитных волн (ЭМВ), по которым в насто-
ящее время имеется ряд вопросов. В частности, 
скорость ЭМВ по-настоящему может быть изо-
тропна только относительно АСО. Описанный 
метод позволит определить также влияние гра-
витации и движения на часы различной кон-
струкции, реальные частоты электромагнит-
ного излучения на Земле и на спутниках и 

реальное изменение частоты ЭМВ в гравитаци-
онном поле. 

4. О синхронизации часов в гравитаци-
онном поле 

Способ синхронизации часов методом об-
мена серией стандартизованных по местным 
часам электромагнитных импульсов по форму-
лам (10) – (11) для часов, находящихся в грави-
тационном поле, требует дополнительного 
обоснования. 

При приближении скорости тела к скорости 
света ускорение уменьшается по закону: 

ax =  Fxα /m,   (12) 
Где Fx – действующая сила, 
α = (1 – v2/c2)1/2, 
m = m0 /α – томпсоновская масса. 
В случае гравитационного поля Fr/m = g и 

ar =  g(1 –  v2/c2)1/2,  (13), 
Т. е. при приближении скорости частицы к 

скорости света её ускорение стремится к нулю. 
Фотон движется быстрее любой другой ча-

стицы, и, согласно (13), он осуществляет пре-
дельный случай v = c, a = 0, следовательно, ско-
рость света в гравитационном поле сохраняет 
величину c. Исходя из этого, двухсторонняя 
скорость тем более не меняет своего значения в 
гравитационном поле, что позволяет приме-
нить формулы (10) ÷ (11) в малых полях тяготе-
ния и исследовать таким способом темп хода 
часов для различных высот, что имеет значение 
в системе ГЛОНАСС. 

В работе [9] Фландерн принимает возмож-
ность сравнения хода часов на спутниках и 
Земле как само собой разумеющийся факт. 

5. Почему система отсчёта Земли явля-
ется привилегированной для колебатель-
ных процессов и вращательных движений? 

Соотношения (9) Игла-Тангерлини имеют 
многочисленные следствия. Остановимся на 
весьма характерном случае обращения или ко-
лебания тела 2 относительно центрального тела 
1, например, Земли. 

При небольших v10/c на основании (9) мы 
можем с точностью до 𝑣𝑣102 𝑣𝑣202 𝑐𝑐4⁄  записать: 

 𝑡𝑡 2
𝑡𝑡1

= �1 − (𝑣𝑣202 𝑐𝑐2⁄ − 𝑣𝑣102 𝑐𝑐2⁄ ),  (14) 

Представим вектор v20 в виде суммы: 
v20 = v10 + v21, 
Где v21 – вектор скорости 2-й частицы отно-

сительно 1-й. 
Разлагая движение v21 по оси v10 и перпенди-

кулярным ей осям, возводя в квадрат (v10 + v21) 
и интегрируя по полному циклу v21, получаем: 
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(𝑣𝑣202 )𝑠𝑠 = 𝑣𝑣102 + 𝑣𝑣21𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜2 ,  (15) 
Где v21orb – модуль орбитальной (или колеба-

тельной) скорости движения частицы 2 относи-
тельно тела, движущегося со скоростью v10. 

При интегрировании по полному циклу ко-
лебаний (или вращения), член, содержащий 
произведение v10v21 обращается в нуль ввиду 
того, что вектор v21 попеременно и симмет-
рично принимает положительные и отрица-
тельные значения, а v10 в данной задаче полага-
ется постоянной. 

Итого получаем: 

� 𝑡𝑡 2
𝑡𝑡1
�
𝑠𝑠

= �1 − 𝑣𝑣21𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜2 𝑐𝑐2⁄ ,  (16) 

Где значок s означает усреднение по полным 
циклам. 

Формула (16) прямо-таки мистически совпа-
дает по форме с формулой (4)! 

Но по идеологии она в корне отличается от 
формулы Эйнштейна. Системы отсчёта СО1 и 
СО2 в (16) неравноправны! 

Если мы рассмотрим все случаи применения 
формул замедления времени: опыты Хафеле-
Китинга, работа GPS и ускорителей – то ока-
жется, что все они подчиняются уравнению 
(16), а вовсе не СТО, т. е., СТО на практике нико-
гда не применялась! – см. [9; 10, с. 285-288]. 

Конкретные измерения на спутниках 
ГЛОНАСС и GPS доказывают, что замедление 
темпа из-за движения испытывают именно 
часы спутников, а не часы на Земле. Кстати, вза-
имное движение спутников относительно друг 
друга никак не отражается на показаниях часов 
вопреки СТО и прекрасно описывается форму-
лой (16). 

Любопытно, что, если СО с одним из близне-
цов совершит движение по замкнутому пути, 
то, согласно (12), промежуток времени для 
этого облёта ∆t2s = ∆t1*(1 – v21orb

 2 /c 2)1/2 меньше 
∆t1 – времени, которое прожил оставшийся на 
Земле близнец, т.е. эффект близнецов, являю-
щийся для СТО парадоксом, получает в теории 
Игла элегантное объяснение, не требующее от-
сылки в ОТО.  

Выводы 
1. Двухсторонний обмен электромагнит-

ными импульсами прецизионной периодично-
сти позволяет определить, вопреки утвержде-
ниям некоторых теоретиков, реальный темп 
хода часов в движущихся относительно друг 
друга системах отсчёта. Эти измерения имеют 
большое значение в вопросах телеметрии, 

дистанционного и автоматического управле-
ния космическими аппаратами. 

2. Преобразование Лоренца (3) зависимо-
сти времени от координат не отражает есте-
ственного поведения объектов при изменении 
скорости, а является лишь условием искус-
ственного приведения уравнений в подвижной 
ИСО к тому же виду, что и в неподвижной. 

3. Предположение Эйнштейна о равно-
правии инерционных систем несовместимо с 
фактом зависимости состояния физических тел 
от скорости движения.  

4. Поскольку уравнения общей теории от-
носительности (ОТО) получены как переход из 
одной мгновенной ИСО в другую, затем в тре-
тью и т. д. [11, с. 313] при ложном предположе-
нии о равноправии этих ИСО (т. е., именно то, 
что Пуанкаре считал категорически недопусти-
мым), то эти уравнения нельзя признать адек-
ватными действительному поведению мате-
рии. Дополнительным замечанием к составле-
нию этих дифференциальных уравнений явля-
ется неучет квантовых, диссипативных и дру-
гих взаимодействий, превосходящих гравита-
цию в малых областях на ~40 порядков. 

5. Эти выводы не являются совершенно 
новыми. При внимательном анализе работы 
GPS, ГЛОНАСС и других навигационных систем 
легко выяснить, что принцип равноправия ИСО 
в них не действует, о чём имеются сообщения в 
иностранной печати [9]. 

6. Наиболее заметные отклонения формул 
Игла от теории относительности имеют место в 
дальней космической навигации, поэтому при 
этой навигации необходимо, как минимум, 
кроме теоретических расчётов, иметь незави-
симые системы контроля. 

7. В дальних космических сверхмассив-
ных объектах при больших отклонениях от 
ньютоновских решений общая теория относи-
тельности приводит к многочисленным пара-
доксам, которые казались неприемлемыми 
даже самим теоретикам ТО. Хотя эти парадоксы 
не влияют непосредственно на повседневную 
жизнь, они заложены в мировоззренческие 
теории и насаждают ложную идеологию. 

8. Ложная идеология, о которой говорится 
в предыдущем пункте, безальтернативно 
насаждается в образовательных учреждениях, 
не позволяя развиваться творческим способно-
стям учащихся и тормозя научно-технический 
прогресс. 
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9. Другие следствия являются предметом 
дальнейших теоретических разработок и экс-
периментальных проверок. 
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Abstract. According to the research of Ampere, Faraday and other physicists of the XIX century, the speed of 

movement of bodies affects their physical parameters. In the special theory of relativity (SRT), the rate of movement 
of the clock in a moving inertial reference frame (IRF2) turns out to be slow compared to the conditionally stationary 
initial IRF1, and any inertial reference frame (IRF) can be taken as the initial one. The principle of equality of inertial 
systems in the theory of relativity (RT) follows from Einstein's postulate of relativity. At the same time, determining 
the true rate of movement of a clock in a hundred is considered impossible, because, according to theorists, there is 
no remote method for comparing clock readings on objects moving rapidly relative to each other. 

However, the practical work of GPS and the experiments of Hafele-Keating have established that adequate meas-
urement results of the clock rate are obtained if, instead of an arbitrary reference frame (RF), the reference system 
of the Earth's center is adopted as the initial one, i.e., the principle of equality of instantaneous IRF is not. 

In this paper, it is shown that, contrary to the claims of SRT theorists, the method of exchanging a series of 
electromagnetic pulses of precision periodicity quite reliably determines the real rate of movement of clocks of mov-
ing objects.  

Generators and receivers of electromagnetic pulses are installed on the studied space objects. The pulses are 
sent by the local clock after t seconds, and in the receiving clock the intervals are (t + ∆t2) and (t + ∆t1) seconds, 
respectively. The average value of ∆t = (∆t1 + ∆t2)/2 characterizes the relative motion of RF1 and RF2. The difference 
δt = ∆t2 – ∆t1 determines the pace of the local clock. For the existing velocities of space objects within the Solar 
System δt << t, therefore t2/t1 ≈ 1 + δt/2t1. The accumulation of statistics on the values of t2/t1 and the corresponding 
extrapolation make it possible to determine the frame of reference with the fastest passage of time. It will be privi-
leged for this region, and in the absence of force fields, it will be an absolute frame of reference (ARF). 

It is shown that an arbitrary IRF moving relative to the ARF will be non-isotropic. Any non-isotropic RF cannot 
be equivalent to an isotropic IRF0, i.e., the principle of equality of all IRF (the principle of relativity) is incompatible 
with the dependence of the state of bodies on the speed of their movement. When calculating the deceleration of 
time and other parameters of moving bodies, an absolute frame of reference should be taken as the initial one. 

The equations for calculating the parameters of bodies moving in the ARF were obtained by Eagle in 1938 and, 
independently, Tangherlini in 1958. The paper provides a derivation of these equations based on the Lorentz-Poin-
care representation. 

In systems that oscillate or rotate relative to a center that slowly changes speed, the clock runs slower than the 
clock of the center, because the average speed of these systems relative to the ARF is greater than the speed of the 
center. This explains the results of the Hafele-Keating experiments, the operation of accelerators and navigation 
systems GLONASS and GPS, in which the reference frame of the Earth's center was adopted as the initial one, and 
not an arbitrary coordinate system.  

The results obtained are essential for the calculation of trajectories, telemetry, remote and automatic control of 
spacecraft. The conclusions of the article and further experiments will make it possible to analyze the general foun-
dations of some physical and cosmological theories. 

 
Keywords: electromagnetic pulses of precision periodicity, absolute reference frame, theory of relativity, GPS 

and GLONASS navigation systems, Eagle-Tangherlini equations. 
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Аннотация. Проведено исследование, в ходе которого определяются доминирующие копинг-страте-

гии у курсантов, обучающихся в высшем военном командном училище на последнем курсе. 
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устойчивость. 
 
 связи с обострением международной поли-
тической ситуации в мире, в вооружённых 

силах РФ проводится ряд структурных измене-
ний. Формируются новые военные округа и 
подразделения, происходит кадровая переста-
новка, перевооружение российской армии, 
вводятся новые требования к профессиональ-
ным знаниям и качествам военнослужащих. 14 
июня 2024 года на конференции с Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин отметил зна-
чимость омоложения командного состава ВС 
РФ. По словам президента «здесь нужны совре-
менные люди, с современным подходом – и 
опытные, и в то же время достаточно молодые 
для своего уровня командования войсками» [1]. 
Новые задачи необходимо органично интегри-
ровать и в высшем военном образовании. Сего-
дня всё больше требуются офицеры, способные 
не только качественно и профессионально вы-
полнять свои служебно-боевые задачи, но и 
быть психологически готовыми взять на себя, в 
случае необходимости, командование, не-
смотря на свой возраст и отсутствие подобного 
опыта. Способность управлять собственными 
эмоциями, навыки конструктивного решения 
конфликтных ситуаций, адаптация к диском-
фортным условиям, регулярные интеллекту-
альные и физические нагрузки – то, с чем 

сталкивается каждый курсант в военном учи-
лище. Именно поэтому профессионально-пси-
хологической подготовке будущих командиров 
уделяется особое значение в процессе обуче-
ния. 

Для определения уровня психологической 
стрессоустойчивости будущих командиров 
было проведено исследование по определению 
доминирующих копинг-стратегий у курсантов, 
завершающих обучение в высшем военном 
училище. В исследовании приняли участие 96 
респондентов - курсанты 4 курса, обучающиеся 
на факультете «применение мотострелковых 
войск». 

Методики исследования: 
1. Опросник Э. Хайма. 
2. «Индикатор копинг-стратегий» 

Д. Амирхана. 
Скрининговая методика копинг-поведения 

Хайма [2] исследует 26 ситуативных вариантов 
копинга, которые распределены по трём сфе-
рам психической деятельности: эмоциональ-
ной, когнитивной и поведенческой. 

В каждой из этих сфер выбранный механизм 
копинг-стратегии является конструктивным 
или неконструктивным. Респондентам предла-
гается выбрать один из вариантов копинг-по-
ведения, который они используют для преодо-
ления стресса. Полученные результаты 

В 
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ранжируются по сферам и соотносятся с опре-
делённым копинг-механизмом. Далее устанав-
ливается степень их конструктивности у каж-
дого участника опроса. 

Методика Д. Амирхана [3] выявляет доми-
нирующие копинг-стратегии личности. Испы-
туемые, ознакомившись с утверждениями, 
должны выбрать наиболее близкую для себя 
модель поведения в стрессовой ситуации. По 
результатам диагностики определяются преоб-
ладающие копинги: разрешения проблем, по-
иска социальной поддержки или избегания. 

Согласно полученным данным по исследо-
ванию копинг-стратегий у курсантов 4 курса 
высшего военного командного училища, в про-
центном соотношении большинство испытуе-
мых используют конструктивные копинг-стра-
тегии для совладания со стрессом [4, с. 56]. В 
поведенческой сфере 81% предпочитают пре-
одолевать трудности через отвлечение, сотруд-
ничество или альтруизм. В когнитивной сфере 
у участников психологической диагностики 
преобладают такие копинги, как проблемный 
анализ и придание смысла – 72%. Эмоцио-
нально обучающиеся 4 курса предпочитают 
справляться со стрессовыми ситуациями опти-
мистично – 90%. По методике Д. Амирхана 
«Индикатор копинг-стратегий» 89% респон-
дентов выбирают способ разрешения проблем. 

Те же курсанты, согласно данным психоло-
гической диагностики, проводимой в 2022 
году, будучи готовыми к воинской службе, в ос-
новном использовали неконструктивные 

модели копинг-механизмом. В поведенческой 
сфере 67% выбирали активное избегание, в ко-
гнитивной – 55% справлялись с трудностями 
через игнорирование и в эмоциональной сфере 
62% использовали пассивную кооперацию для 
преодоления проблемных ситуаций. 

На основе перечисленных данных можно 
сделать вывод, что курсанты в процессе обуче-
ния в высшем военном командном училище 
успешно освоили конструктивные копинг-ме-
ханизмы и психологически готовы к выполне-
нию служебно-боевых задач в должности ко-
мандира. 
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ифровая трансформация охватывает все 
сферы деятельности компаний, и финансо-

вый отдел не является исключением. Основной 
задачей автоматизации финансового управле-
ния является повышение точности, прозрачно-
сти и скорости обработки финансовых данных. 
С помощью автоматизации компания может 
оптимизировать процессы бюджетирования, 
учета и отчетности, что способствует снижению 
человеческого фактора и улучшению качества 
принимаемых управленческих решений. Акту-
альность данной темы обусловлена тем, что в 
условиях глобальной конкуренции и ускорения 
бизнес-процессов эффективность работы фи-
нансового отдела имеет решающее значение 
для долгосрочной устойчивости и успеха пред-
приятия. 

Основные направления автоматизации 
финансового отдела 

1. Оптимизация учета и отчетности 
Один из ключевых аспектов автоматизации 

– это улучшение процессов учета и подготовки 
отчетности. Традиционные методы работы, ос-
нованные на ручной обработке данных, посте-
пенно уходят в прошлое. Современные си-
стемы автоматизации позволяют значительно 
ускорить процесс подготовки отчетов, а также 

обеспечивают высокую точность расчетов и со-
ответствие требованиям законодательства. 
Например, использование программных про-
дуктов, таких как «1С: Бухгалтерия», помогает 
сократить время на подготовку финансовых до-
кументов и минимизировать риск ошибок. 

2. Бюджетирование и планирование 
Автоматизация процессов бюджетирования 

и планирования способствует более эффектив-
ному распределению финансовых ресурсов 
компании. Благодаря специальным програм-
мам руководство получает возможность быстро 
оценивать финансовое состояние компании, 
оперативно вносить изменения в бюджет и 
прогнозировать финансовые результаты. Внед-
рение таких систем также позволяет снизить 
затраты на планирование и улучшить контроль 
за исполнением бюджета. 

3. Контроль за денежными потоками 
Автоматизация контроля денежных потоков 

– еще один важный аспект финансового управ-
ления. Специальные системы позволяют в ре-
альном времени отслеживать движение средств 
компании, контролировать выполнение обяза-
тельств перед контрагентами и оптимизиро-
вать процесс управления финансовыми пото-
ками. Это снижает риск кассовых разрывов и 

Ц 
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позволяет эффективнее планировать поступле-
ния и расходы. 

Проблемы и вызовы автоматизации 
1. Информационная безопасность 
Автоматизация финансовых процессов под-

разумевает работу с большим объемом данных, 
включая конфиденциальную информацию о 
доходах, расходах, контрактах и сделках компа-
нии. Поэтому одной из ключевых проблем ав-
томатизации является обеспечение информа-
ционной безопасности. Важно защитить дан-
ные от внешних атак, утечек и внутреннего не-
санкционированного доступа. Для этого необ-
ходимо использовать современные средства 
шифрования, многослойную систему защиты и 
постоянный мониторинг информационной 
среды. 

2. Обучение персонала 
Одной из ключевых проблем внедрения ав-

томатизированных систем является адаптация 
сотрудников к новым условиям работы. Персо-
нал должен уметь эффективно использовать 
новые технологии, понимать, как автоматиза-
ция может помочь в выполнении их задач, и 
осознавать важность работы с автоматизиро-
ванными системами. Важно проводить регу-
лярные тренинги и обучение сотрудников, 
чтобы минимизировать риск ошибок и повы-
сить эффективность использования систем ав-
томатизации. 

3. Стоимость внедрения 
Значительные затраты на внедрение систем 

автоматизации могут стать серьезным барье-
ром для компаний, особенно малого и среднего 
бизнеса. Однако при грамотном подходе долго-
срочные выгоды от автоматизации часто пре-
вышают начальные затраты. К ним относятся 
снижение операционных расходов, уменьше-
ние количества ошибок и ускорение бизнес-
процессов. 

Перспективы автоматизации 
1. Использование искусственного интел-

лекта 
Искусственный интеллект (ИИ) и машинное 

обучение открывают новые возможности для 
автоматизации финансового управления. Эти 
технологии позволяют прогнозировать финан-
совые результаты на основе исторических дан-
ных, автоматически выявлять аномалии в тран-
закциях и предоставлять рекомендации по 
улучшению финансовых процессов. Например, 
системы с элементами ИИ могут помочь в авто-
матическом распределении бюджета или опти-
мизации процессов закупок. 

2. Роботизация процессов (RPA) 
Роботизированная автоматизация процес-

сов (RPA) – это технология, которая позволяет 
автоматизировать рутинные и повторяющиеся 
задачи, такие как ввод данных, обработка сче-
тов или контроль за выполнением платежей. 
Внедрение RPA способствует снижению опера-
ционных затрат и улучшению производитель-
ности. Роботы могут работать круглосуточно, не 
совершая ошибок и значительно ускоряя вы-
полнение операций. 

3. Облачные технологии 
Использование облачных решений стано-

вится все более популярным в автоматизации 
финансового управления. Облачные системы 
обеспечивают доступ к данным из любой точки 
мира, что особенно важно для международных 
компаний с распределенной структурой. Это 
также позволяет сократить затраты на обслу-
живание IT-инфраструктуры и обеспечить бо-
лее гибкое масштабирование ресурсов. 

В заключение автоматизация финансового 
отдела является важным шагом на пути к повы-
шению эффективности и конкурентоспособно-
сти компании. Современные технологии позво-
ляют оптимизировать процессы учета, плани-
рования и контроля за финансовыми потоками, 
улучшить качество принимаемых решений и 
снизить затраты. Однако внедрение автомати-
зации требует тщательной подготовки, вклю-
чая выбор программного обеспечения, обуче-
ние персонала и обеспечение информацион-
ной безопасности. В перспективе использова-
ние ИИ, роботизации и облачных технологий 
станет важным элементом успешной автомати-
зации финансового управления. 
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масштабируемость и балансировка нагрузки, обработка данных в реальном времени, безопасность и кон-
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ную архитектуру, Kubernetes, Docker и облачные сервисы. Особое внимание уделяется тому, как ИИ и IoT 
меняют подходы к автоматизации и принятию решений, улучшая эффективность бизнеса. 
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Введение 
Разработка масштабируемых B2B-приложе-

ний – это сложный и многогранный процесс, 
включающий в себя использование передовых 
архитектурных подходов и технологий для 
обеспечения стабильности, надежности, без-
опасности, обработки данных в реальном вре-
мени, персонализации и автоматизации про-
цессов. Современные B2B-приложения должны 
поддерживать высокую производительность 
при изменении нагрузки, обеспечивать защиту 
конфиденциальных данных и при этом предо-
ставлять возможности для интеграции с реше-
ниями на основе искусственного интеллекта 
(ИИ) и машинного обучения (ML). Эти задачи 
требуют использования гибких и проверенных 
технологий, которые могут быть адаптированы 
под специфические нужды каждой компании. 

В этой статье мы проведем глубокий анализ 
ключевых технологий и решений, применяе-
мых для создания масштабируемых B2B-при-
ложений, и рассмотрим такие аспекты, как: 

1. Масштабируемость и балансировка 
нагрузки. 

2. Обработка данных в реальном времени. 
3. Безопасность и конфиденциальность 

данных. 
4. Интеграция ИИ и машинного обучения. 

5. Автоматизация процессов с использо-
ванием ИИ и машинного обучения. 

6. Персонализация и улучшение клиент-
ского опыта. 

Каждая из этих тем будет рассмотрена с 
точки зрения современных решений и страте-
гий, которые позволяют создавать высокоэф-
фективные и надежные приложения для биз-
неса. 

1. Масштабируемость и балансировка 
нагрузки 

Масштабируемость – это ключевая характе-
ристика любого B2B-приложения, которая под-
разумевает способность системы обрабатывать 
возрастающие объемы данных и запросов без 
потери производительности. Для достижения 
этой цели используют различные архитектур-
ные решения, из которых самым популярным и 
доказавшим свою эффективность является 
микросервисная архитектура. 

Микросервисная архитектура 
Микросервисная архитектура предполагает 

разделение приложения на множество незави-
симых сервисов, каждый из которых отвечает 
за свою отдельную задачу. Это позволяет при-
ложениям быть более гибкими и легко масшта-
бируемыми. Ключевым преимуществом такой 
архитектуры является возможность 
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независимого развертывания и масштабирова-
ния каждого микросервиса. Например, в си-
стеме управления продажами можно выделить 
микросервисы для работы с платежными си-
стемами, управления каталогом товаров и кли-
ентскими данными. Это дает возможность уве-
личивать количество ресурсов только для тех 
сервисов, которые в данный момент требуют 
дополнительных мощностей, без необходимо-
сти масштабировать всю систему. 

Особую важность микросервисы приобре-
тают в приложениях, которые требуют высоких 
показателей производительности. Например, 
система обработки заказов в крупном интер-
нет-магазине может разделять работу на раз-
ные микросервисы: прием и обработка заказов, 
работа с платежами, управление складскими 
запасами. В этом случае, если нагрузка на си-
стему возрастает в периоды распродаж, компа-
ния может масштабировать микросервисы, 
связанные с заказами и платежами, не затраги-
вая остальные компоненты. 

Kubernetes и Docker 
Для управления микросервисами и их авто-

матического масштабирования часто исполь-
зуются инструменты контейнеризации, такие 
как Docker и системы оркестрации контейне-
ров, такие как Kubernetes. Docker позволяет 
упаковывать приложение и все его зависимо-
сти в контейнеры, что упрощает переноси-
мость и управление приложением. Kubernetes, 
в свою очередь, автоматизирует управление 
этими контейнерами, их развертывание, ба-
лансировку нагрузки и масштабирование. 

Kubernetes способен автоматически добав-
лять или удалять контейнеры в зависимости от 
текущей нагрузки на систему, что помогает 
обеспечить равномерное распределение за-
просов и предотвращает перегрузки отдельных 
компонентов. В системах с высоким уровнем 
параллельных запросов (например, в банков-
ских системах или сервисах бронирования) эта 
функция может быть решающей для поддержа-
ния стабильной работы системы. 

Backend-as-a-Service (BaaS) 
Одним из современных решений, позволя-

ющих значительно сократить время разра-
ботки B2B-приложений, является использова-
ние BaaS (Backend-as-a-Service). BaaS представ-
ляет собой облачные платформы, которые 
предоставляют разработчикам готовые сервер-
ные решения, такие как базы данных, автори-
зация пользователей, API для интеграции и 
другие базовые функции, необходимые для 

работы приложения. Примеры таких платформ 
включают Firebase от Google и AWS Amplify от 
Amazon. 

Использование BaaS-платформ значительно 
сокращает время, затрачиваемое на настройку 
инфраструктуры, что позволяет разработчикам 
сосредоточиться на написании бизнес-логики. 
Это также уменьшает стоимость поддержки 
серверной части приложения, так как многие 
вопросы масштабируемости, безопасности и 
балансировки нагрузки берут на себя облачные 
сервисы. 

2. Обработка данных в реальном вре-
мени 

Современные B2B-приложения часто тре-
буют обработки данных в реальном времени, 
особенно в таких областях, как финансы, логи-
стика, управление производственными про-
цессами и здравоохранение. Способность си-
стемы быстро реагировать на поступающие 
данные становится критически важной для 
обеспечения бесперебойной работы бизнеса. 

Событийно-ориентированная архитек-
тура 

Традиционные реляционные базы данных 
(SQL) могут создавать проблемы при обработке 
больших объемов данных в реальном времени, 
так как они часто требуют выполнения опера-
ций в пакетном режиме, что увеличивает за-
держки. Для решения этой проблемы в совре-
менных B2B-приложениях часто используется 
событийно-ориентированная архитектура, ко-
торая основана на обработке данных в асин-
хронном режиме. 

Одним из самых популярных инструментов 
для реализации такой архитектуры является 
Apache Kafka. Kafka – это распределённая 
платформа потоковой обработки, которая поз-
воляет обрабатывать события по мере их по-
ступления, что значительно снижает задержки 
и повышает отзывчивость системы. Например, 
в логистических системах Kafka может исполь-
зоваться для отслеживания перемещений това-
ров на складе в реальном времени, что позво-
ляет быстро принимать решения по оптимиза-
ции маршрутов доставки или управления запа-
сами. 

Другим важным инструментом для асин-
хронной обработки данных является 
RabbitMQ, который используется для управле-
ния очередями сообщений между различными 
компонентами системы. RabbitMQ отлично 
подходит для приложений, где требуется 
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упорядоченная доставка сообщений и гаранти-
рованная обработка каждого события. 

Применение IoT 
Одной из ключевых технологий, которая 

также активно используется в B2B-приложе-
ниях для обработки данных в реальном вре-
мени, является интернет вещей (IoT). IoT-си-
стемы состоят из множества сенсоров и 
устройств, которые собирают и передают дан-
ные в режиме реального времени. Например, 
на промышленных предприятиях IoT-сенсоры 
могут отслеживать состояние оборудования, 
что позволяет прогнозировать возможные от-
казы и проводить профилактическое обслужи-
вание. 

Использование IoT-технологий суще-
ственно повышает эффективность производ-
ственных процессов, так как данные с датчиков 
могут анализироваться в реальном времени с 
использованием инструментов для машинного 
обучения и аналитики. Это помогает компа-
ниям минимизировать простой оборудования, 
сократить расходы на ремонт и повысить об-
щую производительность. 

3. Безопасность и конфиденциальность 
данных  

Обеспечение безопасности в B2B-приложе-
ниях предполагает внедрение многоуровневой 
системы защиты, включающей шифрование 
данных, контроль доступа, управление приви-
легиями пользователей и регулярные проверки 
безопасности. Безопасность должна быть 
встроена в каждый этап разработки и развер-
тывания приложения, так как B2B-решения 
обычно работают с большими объемами кон-
фиденциальной информации, такой как фи-
нансовые данные, персональные данные кли-
ентов или бизнес-секреты. 

Шифрование данных 
Один из основных методов обеспечения 

безопасности – это шифрование данных как 
на этапе хранения (at-rest), так и при передаче 
(in-transit). Использование алгоритмов сим-
метричного шифрования, таких как AES-256, 
позволяет надежно защитить данные в базе и 
во время их обмена между микросервисами. 
Например, в системах управления персоналом 
(HRM), где хранятся личные данные сотрудни-
ков, важно, чтобы эти данные были зашифро-
ваны и защищены от несанкционированного 
доступа. 

Кроме того, все больше B2B-приложений ис-
пользуют TLS (Transport Layer Security) для 
защиты данных при их передаче через 

интернет. TLS обеспечивает шифрование со-
единений между клиентом и сервером, предот-
вращая перехват данных в процессе передачи. 

Многофакторная аутентификация (MFA) 
и Zero Trust Architecture 

Многофакторная аутентификация (MFA) 
стала стандартом в B2B-приложениях для обес-
печения безопасного доступа к системе. MFA 
требует от пользователей предоставления не-
скольких доказательств своей личности 
(например, комбинации пароля и одноразо-
вого кода), что значительно снижает риск не-
санкционированного доступа. Это особенно ак-
туально для систем, где обрабатываются кри-
тически важные данные, такие как финансовые 
приложения или системы управления постав-
ками. 

Zero Trust Architecture (Архитектура нуле-
вого доверия) – это подход, при котором никто, 
даже внутренние пользователи, не считается 
доверенным по умолчанию. Каждое подключе-
ние и каждый запрос проверяются, что снижает 
риск атак, таких как кража учетных данных или 
внутренние угрозы. Zero Trust основывается на 
концепции минимальных привилегий, когда 
пользователи и системы имеют доступ только к 
тем данным, которые необходимы для выпол-
нения их задач. 

Примером внедрения Zero Trust может слу-
жить финансовая платформа, где каждый поль-
зователь должен проходить аутентификацию 
каждый раз при доступе к различным частям 
системы. Например, даже после входа в си-
стему пользователь должен подтверждать до-
ступ к финансовым данным или отчетам через 
дополнительную проверку. 

DevSecOps 
Для повышения уровня безопасности мно-

гие компании внедряют подход DevSecOps – 
интеграцию практик безопасности на всех эта-
пах разработки и эксплуатации приложений. 
Это означает, что вопросы безопасности про-
рабатываются с самого начала проектирования 
продукта, а не добавляются в конце. Использо-
вание инструментов статического и динамиче-
ского анализа кода, таких как SonarQube и 
OWASP ZAP, позволяет выявлять уязвимости в 
коде до того, как приложение попадает в рабо-
чую среду. 

Одним из ключевых принципов DevSecOps 
является автоматизация процессов безопасно-
сти с использованием CI/CD (непрерывной ин-
теграции и доставки). Это позволяет быстрее 
находить и устранять проблемы с 
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безопасностью, а также обеспечивает возмож-
ность регулярного тестирования и развертыва-
ния безопасных обновлений. 

Примером может служить автоматизация 
сканирования контейнеров с использованием 
таких инструментов, как Aqua Security или 
Twistlock, которые проверяют контейнеры на 
наличие уязвимостей перед их развертыва-
нием в Kubernetes. Это помогает минимизиро-
вать риск эксплуатации уязвимостей в продак-
шене. 

4. Интеграция ИИ и машинного обучения 
Интеграция искусственного интеллекта 

(ИИ) и машинного обучения (ML) в B2B-прило-
жениях открывает новые возможности для ав-
томатизации процессов, предсказательной 
аналитики и персонализации услуг. В совре-
менных B2B-приложениях ИИ может использо-
ваться для анализа данных, автоматизации ру-
тинных операций, а также для улучшения вза-
имодействия с клиентами через интеллекту-
альные системы поддержки. 

Облачные вычисления и Serverless-архи-
тектуры 

Интеграция ИИ требует значительных вы-
числительных ресурсов, особенно когда речь 
идет о сложных моделях машинного обучения 
или обработке больших объемов данных. Об-
лачные вычисления предоставляют гибкую 
инфраструктуру для выполнения таких задач. 
Платформы, такие как AWS Lambda, Google 
Cloud Functions и Microsoft Azure Functions, 
позволяют разрабатывать Serverless-приложе-
ния, где ресурсы автоматически масштабиру-
ются в зависимости от потребностей. 

Serverless-архитектуры упрощают выпол-
нение ИИ-алгоритмов, так как разработчики 
могут сосредоточиться на написании и обуче-
нии моделей, не заботясь о настройке серверов 
и инфраструктуры. Это позволяет B2B-компа-
ниям быстрее внедрять ИИ в свои приложения 
и улучшать их функциональность без необхо-
димости масштабировать всю инфраструктуру. 

Например, компания, занимающаяся элек-
тронной коммерцией, может использовать 
Serverless-решения для обработки и анализа 
данных о поведении пользователей, чтобы 
предлагать персонализированные рекоменда-
ции. При увеличении объема данных облачная 
платформа автоматически добавлять дополни-
тельные ресурсы, не требуя ручной настройки 
серверов. 

Edge Computing 
Одним из важных трендов является исполь-

зование Edge Computing – подхода, при кото-
ром вычисления и обработка данных происхо-
дят ближе к источнику данных, а не на цен-
тральных серверах. Это особенно важно для 
приложений, которые работают в реальном 
времени и требуют минимальных задержек. 

Edge Computing активно используется в IoT-
системах, где устройства собирают большие 
объемы данных и должны быстро обрабаты-
вать их на месте. Примером может служить си-
стема мониторинга состояния оборудования на 
производстве, где данные с сенсоров анализи-
руются непосредственно на местных серверах, 
а не отправляются в облако. Это снижает за-
держки и позволяет быстрее реагировать на из-
менения в процессе. 

Машинное обучение как услуга (MLaaS) 
Все больше компаний используют машин-

ное обучение как услугу (MLaaS), предостав-
ляемую такими платформами, как AWS 
SageMaker, Google AI Platform и Azure 
Machine Learning. Эти платформы предлагают 
готовые инструменты для разработки, обуче-
ния и развертывания моделей машинного обу-
чения, что упрощает их интеграцию в B2B-при-
ложения. 

MLaaS также предоставляет возможности 
для предсказательной аналитики и автомати-
зации бизнес-процессов. Например, компании 
могут использовать предсказательные модели 
для прогнозирования спроса на продукты, ана-
лиза цепочек поставок или выявления анома-
лий в операциях. В итоге это позволяет сокра-
тить затраты и повысить эффективность ра-
боты бизнеса. 

5. Автоматизация процессов с ИИ и ма-
шинным обучением 

Автоматизация бизнес-процессов в B2B-
приложениях позволяет компаниям быстрее и 
эффективнее выполнять рутинные задачи, по-
вышая производительность сотрудников и 
снижая затраты. С использованием искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения авто-
матизация выходит на новый уровень, предо-
ставляя возможности для предиктивной анали-
тики, интеллектуальной маршрутизации и ав-
томатизированного принятия решений. 

Автоматизация рутинных задач 
Один из наиболее популярных примеров ав-

томатизации с использованием ИИ – это си-
стемы для автоматической обработки тикетов 
в службах поддержки клиентов. Программные 
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решения, такие как Zendesk или Freshdesk, 
уже интегрируют ИИ для автоматического рас-
пределения тикетов на основе их приоритета, 
категории или сложности. ИИ-алгоритмы ана-
лизируют содержание тикетов, определяя их 
тему и срочность, после чего назначают задачу 
соответствующему специалисту. Это помогает 
избежать перегрузки определенных команд и 
увеличивает скорость решения проблем клиен-
тов. 

Еще один пример – это автоматизация обра-
ботки счетов и финансовых документов. Такие 
инструменты, как UiPath и Automation 
Anywhere, позволяют автоматически извле-
кать данные из счетов, проверять их на соот-
ветствие корпоративным стандартам и прово-
дить их согласование, что значительно уско-
ряет работу бухгалтерии и снижает количество 
ошибок. 

Роль чат-ботов и виртуальных помощни-
ков 

Чат-боты, основанные на ИИ, становятся 
важным инструментом для автоматизации вза-
имодействия с клиентами. Они могут исполь-
зоваться для первичной обработки запросов, 
предоставления информации о продуктах, тех-
нической поддержке и многого другого. 
Например, такие системы, как Intercom и Drift, 
используют ИИ для анализа пользовательских 
запросов в режиме реального времени и предо-
ставления мгновенных ответов, что снижает 
нагрузку на живых операторов. 

Для B2B-приложений чат-боты могут не 
только улучшить качество обслуживания кли-
ентов, но и автоматизировать внутренние биз-
нес-процессы. Например, чат-боты могут по-
могать сотрудникам искать информацию в базе 
знаний компании или предоставлять данные о 
статусе заказов, поставок или финансовых 
транзакций. 

Интеллектуальная маршрутизация задач 
Одной из важнейших задач ИИ в автомати-

зации бизнес-процессов является интеллекту-
альная маршрутизация задач и управление ре-
сурсами. Например, в системах управления 
проектами, таких как Jira или Trello, можно 
интегрировать ИИ для автоматического рас-
пределения задач в зависимости от текущей за-
груженности сотрудников, сроков выполнения 
проектов или уровня компетенции членов ко-
манды. 

ИИ может анализировать прошлые проекты, 
оценивать продуктивность сотрудников и про-
гнозировать, кто из команды справится с 

определенной задачей быстрее и качественнее. 
Такой подход позволяет более рационально ис-
пользовать человеческие ресурсы и увеличи-
вает эффективность работы компании. 

Предиктивная аналитика и управление 
цепочками поставок 

Еще одним важным направлением автома-
тизации является использование предиктив-
ной аналитики для управления цепочками по-
ставок. Например, ИИ-модели могут анализи-
ровать исторические данные о продажах, се-
зонные колебания спроса, уровень запасов и 
другие факторы, чтобы прогнозировать буду-
щие потребности в продукции. 

Системы, такие как SAP Integrated Business 
Planning или Kinaxis RapidResponse, исполь-
зуют машинное обучение для прогнозирования 
спроса и оптимизации управления запасами. 
Это помогает компаниям избегать дефицита 
или излишков продукции, снижает затраты на 
хранение и повышает скорость реагирования 
на изменения в рыночной конъюнктуре. 

В логистических системах ИИ может анали-
зировать данные о движении товаров, состоя-
нии транспорта и изменениях маршрутов в ре-
альном времени, чтобы автоматически коррек-
тировать графики поставок. Это повышает 
надежность и точность доставки, а также сни-
жает риски, связанные с нарушением сроков 
поставок. 

Автоматизация бизнес-анализа 
ИИ и машинное обучение также находят 

применение в автоматизации бизнес-анализа. 
Например, компании могут использовать алго-
ритмы для анализа данных о продажах, марке-
тинговых кампаниях и поведении клиентов, 
чтобы выявлять ключевые тенденции и опре-
делять возможности для улучшения бизнес-
процессов. 

Системы для аналитики, такие как Power BI, 
Tableau и Google Data Studio, могут интегри-
ровать ИИ для автоматического анализа дан-
ных и предоставления отчетов в режиме реаль-
ного времени. Эти отчеты могут включать 
предсказания будущих продаж, рекомендации 
по улучшению маркетинговых стратегий и ана-
лиз эффективности бизнес-операций. Автома-
тизация этого процесса помогает компаниям 
быстрее реагировать на изменения на рынке и 
принимать обоснованные решения на основе 
данных. 
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6. Персонализация и улучшение клиент-
ского опыта 

Персонализация играет ключевую роль в со-
временных B2B-приложениях, так как компа-
нии стремятся предоставить своим клиентам 
уникальные и релевантные предложения. С по-
мощью ИИ можно глубже анализировать пове-
дение пользователей и предлагать им персона-
лизированные продукты и услуги, что значи-
тельно повышает уровень их удовлетворенно-
сти и лояльности. 

Персонализированные рекомендации 
Системы персонализированных рекоменда-

ций, такие как Salesforce Einstein или Adobe 
Experience Cloud, используют машинное обу-
чение для анализа поведения пользователей и 
предоставления им предложений, которые со-
ответствуют их интересам и потребностям. Это 
может включать рекомендации по продуктам, 
контенту, услугам или даже вариантам 
настройки интерфейса. 

Для B2B-приложений это особенно важно, 
так как процесс принятия решений в бизнес-
среде часто более сложен и требует более инди-
видуального подхода. Персонализированные 
рекомендации могут помочь компании опти-
мизировать процесс взаимодействия с клиен-
тами, предлагая им релевантные решения на 
основе их прошлых покупок, поведения и пред-
почтений. 

Например, система управления закупками 
может анализировать предыдущие заказы кли-
ента и предлагать ему товары или услуги, кото-
рые он, вероятно, захочет приобрести в буду-
щем. Это сокращает время на поиск информа-
ции и улучшает общее впечатление от работы с 
приложением. 

Улучшение пользовательского опыта 
(UX) 

ИИ также может применяться для улучше-
ния пользовательского опыта (UX) в B2B-при-
ложениях. Анализ данных о поведении пользо-
вателей позволяет выявить проблемные зоны в 
интерфейсе, где пользователи сталкиваются с 
затруднениями или тратят больше времени на 
выполнение задач. На основе этих данных ИИ 
может предлагать изменения в интерфейсе, 
чтобы сделать его более интуитивным и удоб-
ным. 

Примером улучшения UX с использованием 
ИИ может быть система управления проек-
тами, которая автоматически предлагает поль-
зователям оптимизированные варианты орга-
низации задач или напоминает о предстоящих 

сроках выполнения проектов. Это помогает 
пользователям лучше организовать свою ра-
боту и избегать ошибок. 

Чат-боты для персонализированного об-
служивания 

Как уже упоминалось, чат-боты играют важ-
ную роль в автоматизации обслуживания кли-
ентов, но их использование также может быть 
связано с персонализацией опыта. ИИ-чат-
боты могут анализировать предыдущие взаи-
модействия клиентов с компанией и использо-
вать эти данные для предоставления персона-
лизированных ответов и рекомендаций. 

Например, если клиент ранее обращался за 
поддержкой по определенной теме, чат-бот 
может предложить обновленную информацию 
по этой теме или запросить дополнительные 
данные, которые помогут быстрее решить про-
блему. Это повышает уровень удовлетворенно-
сти клиентов и ускоряет процесс взаимодей-
ствия. 

Заключение 
Разработка масштабируемых B2B-приложе-

ний требует использования передовых техно-
логий и архитектур, чтобы обеспечить высокую 
производительность, безопасность и гибкость. 
Микросервисная архитектура, обработка дан-
ных в реальном времени, ИИ и машинное обу-
чение, а также автоматизация процессов и пер-
сонализация играют ключевую роль в создании 
современных B2B-решений. 

Применение таких подходов, как собы-
тийно-ориентированные системы, облачные 
вычисления и DevSecOps, позволяет компа-
ниям не только создавать надежные и масшта-
бируемые приложения, но и улучшать взаимо-
действие с клиентами, снижать затраты и по-
вышать эффективность бизнес-процессов. Раз-
витие этих технологий открывает новые воз-
можности для бизнеса и помогает компаниям 
оставаться конкурентоспособными в условиях 
быстро меняющегося рынка. 
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 практическом курсе русского языка как 
иностранного начальный этап играет важ-

ную роль, т. к. на этом этапе закладывается вос-
приятие языка как системы. Слова в языке су-
ществуют не изолированно друг от друга, они 
связываются между собой разными отношени-
ями, поэтому лексика является системой лек-
сических единиц. Лексической единицей мо-
жет быть слово, устоявшееся словосочетание 
или другая единица языка, которая дает наиме-
нование для всех познанных человеком 

предметов и явлений природы и общества. 
Лексика в системе речевых средств является 
одним из важнейших компонентов речевой де-
ятельности. Это определяет ее важное место на 
каждом занятии по русскому языку как ино-
странному. 

Для каждого студента-иностранца важно 
усвоить определенный лексический минимум 
– возможное количество слов, которое позво-
лит практически пользоваться языком и об-
щаться в повседневной жизни. Среди этапов 

В 
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усвоения нового слова (после того как студент 
прочитал, понял, произнес данное слово) по-
следним шагом является услышать это слово 
или прочитать его, но уже в двух-трех элемен-
тарных предложениях, собственно для того, 
чтобы увидеть, понять его функционирование, 
а позже, в конечном итоге, употребить новое 
слово в составе простых предложений (лучше 
всего в диалоге). То есть обязательным аспек-
том в обучении иностранному языку является 
коммуникативный. 

Это процесс выработки лексических навы-
ков, завершающим этапом которых является 
достижение результата, заключающийся в том, 
что у студента сформируется опыт практиче-
ского пользования накопленным словарным 
запасом в различных видах речевой деятельно-
сти: аудировании, чтении, говорении, письме, 
т. е. студент будет обладать лексической ком-
петенцией [1, c. 58]. 

Содержание слова – это идеальное образо-
вание, состоящее из следующих компонентов: 
а) образ обозначаемого предмета – представ-
ление о предмете; б) значение слова – сумма 
существенных признаков предмета. Существо-
вание слова (лексической единицы) и его функ-
ционирование определяется единством его 
формы и содержания. Употребление слова свя-
зано с его грамматическим оформлением, бла-
годаря которому оно образует разные слово-
формы. Слово обладает способностью к сочета-
нию с другими словами, благодаря чему обра-
зуются новые словосочетания. Сочетаемость – 
важная функциональная характеристика слова. 
Отработка сочетаемости – важный аспект обу-
чения лексике, подводящий студентов к овла-
дению репродуктивными видами речевой дея-
тельности. 

Таким образом, преподаватель направляет 
работу на занятия так, чтобы студенты: 

1. Слышали слово (словосочетание) и осо-
знали его звуковой слог, место ударения; 

2. Видели слово и осознали особенности 
его написания; 

3. Осознали морфологические характери-
стики слова; 

4. Поняли значение лексической еди-
ницы; 

5. Обратили внимание на сочетание но-
вой лексической единицы с другими словами в 
составе предложения и нормы правильного 
употребления в речи; 

6. Произнесли, прочли и написали новые 
слова;  

7. Выполнили задачи, требующие исполь-
зования полученных знаний. 

На элементарном этапе новые слова вво-
дятся в типичных простых предложениях. Ос-
новными средствами семантизации являются 
следующие средства: 

1. Использование наглядности (очень эф-
фективно на начальном этапе, поскольку 
предоставляет студентам возможность визуа-
лизировать лексику); 

2. Использование описания (толкование с 
помощью словосочетаний, комментария); 

3. Объяснение с опорой на контекст (Пётр 
– студент, а Жанна – студентка); 

4. Использование синонимов (врач – док-
тор, класс – аудитория), 

5. Использование антонимов (правильно 
– неправильно, работать – отдыхать); 

6. Перевод как быстрое и эффективное 
средство объяснения новых слов, особенно на 
начальном этапе [2, c. 92]. 

Важный аспект обучения студента – запо-
минание новых лексических единиц. Как из-
вестно, человек имеет три вида памяти: крат-
ковременную, оперативную и длительную, 
позволяющую мозгу сохранять количество ин-
формации очень продолжительное время. Для 
обеспечения перехода информации к долго-
временной памяти преподаватели придержи-
ваются нижеприведенных принципов. 

1. Повторение. Лучше всего информация 
запоминается в контексте, например, при чте-
нии слово должно встретиться не менее семи 
раз за ограниченный отрезок времени. 

2. Воспроизведение. Это один из видов 
повторения – многократный вызов слова в па-
мяти и его воспроизведение, например, ис-
пользование в предложении. 

3. Темп. Следует учитывать индивидуаль-
ные характеристики иностранных студентов. 

4. Использование слов в речи. 
5. Познавательная глубина. Чем больше 

студент сделает собственные выводы относи-
тельно слова, тем больше шансов на эффектив-
ное запоминание, например использование 
слов для окончания предложения. 

6. Персонализация. Новые слова скорее 
переходят к долговременной памяти, если сту-
денты тренируют их в контексте личности. 

7. Визуализация (наглядность). Соотно-
шение слова с изображением создает очень 
крепкую ассоциативную связь. 

8. Мотивация. 
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9. Внимание/эмоциональное возбужде-
ние. Если слово вызывает сильный эмоцио-
нальный отклик, оно практически полностью 
закрепляется в долговременной памяти. 

На начальном этапе обучения русскому 
языку как иностранному актуален языковой 
материал, обеспечивающий коммуникативные 
потребности на элементарном уровне комму-
никативной компетентности в повседневной и 
социально-культурной сферах общения. На 
первом этапе изучения русского языка ино-
странные студенты знакомятся с этикетными 
лексическими единицами для обозначения:1) 
приветствия, 2) прощания, 3) просьбы, 4) изви-
нения, 5) приглашения, 6) пожелания, 7) согла-
сия, 8) отказа [3]. 

Во время общения иностранцы находятся в 
условиях решения конкретных коммуникатив-
ных задач, связанных с коммуникативными 
намерениями: а) намерением вступить в ком-
муникацию, представляться или представлять 
другого человека, здороваться, прощаться; б) 
задавать вопросы или сообщать о факте или со-
бытии; в) описывать лицо, предмет, факт и т. д. 
Лингвоэтикетные единицы вводятся уже при 
изучении букв, поскольку уже с первых заня-
тий студенты нуждаются в применении языка 
в иностранной среде. К примеру, при употреб-
лении мягкого знака объясняются словосочета-
ния Добрый день! Будь здоров! Позвольте пред-
ставиться. Так постепенно студенты знако-
мятся с языковым этикетом, знание которого 
поможет свободно начинать, поддерживать и 
завершать общение. 

При изучении русского языка выделяются 
коммуникативные темы, реализуемые в ти-
пичных ситуациях повседневного общения. 
Каждая тема состоит из лексико-грамматиче-
ского материала, содержащего лексические и 
грамматические единицы, имплицированные 
в диалогах и микродиалогах, в процессе ра-
боты, над которыми студенты изучают речевые 
формулы, характерные для определенной си-
туации общения. Микродиалоги и обучающие 
диалоги служат основой для выполнения ком-
муникативных задач разных типов. 

Важным элементом речевой деятельности, 
способствующей обогащению лексического 

запаса студентов, выработке умений работать с 
переводческими и толковыми словарями, а 
также расширению кругозора является работа с 
текстами. Важно правильно организовать та-
кую работу, создавать или подбирать тексты 
соответствующего уровня. Уместными будут 
задания на чтение вслух и понимание прочи-
танного (дать ответы на вопросы или создать 
самостоятельно вопрос к содержанию текста), 
окончание прослушанного незавершенного 
текста, выбор названия текста, определение 
главной мысли текста, воспроизведение содер-
жания текста самостоятельно при помощи со-
ставленного плана и др. 

Таким образом, можно констатировать, что 
обучение лексике играет немаловажную роль в 
процессе обучения русскому языку как ино-
странному. Лексическая правильность речи 
определяется постоянством лексических уме-
ний и навыков. Лексические навыки следует 
рассматривать как важнейший и неотъемле-
мый компонент содержания обучения ино-
странного языка, а их формирование как раз и 
является целью обучения лексике. 
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