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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ФИЗИКИ  

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ. ЧАСТЬ 3.  
ПОДГОНКИ ПОД РЕЗУЛЬТАТ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ И ФИЗИКЕ. 

ЧАСТЬ 8 
 

Аннотация. В статье «Развитие электродинамики и физики на основе теории Мироздания. Часть 1» 
[1, с. 5-36] мы показали необходимость усовершенствования уравнений Максвелла и системы уравнений 
Дирака на основе уже известных формул электродинамики и квантовой физики, которые следовало объ-
единить с учётом элементарной логики. При этом мы привели доказательство использования электро-
магнитных волновых функций вместо волновых функций, характеризующих вероятность, в системе урав-
нений Дирака при переходе от волновых свойств к корпускулярным свойствам. Это означает электро-
магнитное происхождение массы частиц, что отрицали физики и искали некие силы сжатия. В статье 
«Развитие электродинамики и физики на основе теории Мироздания. Часть 2. Подгонки под результат в 
квантовой механике и физике. Часть 7» [2, с. 10-37] мы показали взаимодействие на основе системы урав-
нений Дирака с переходом к уравнению Гамильтона – Якоби. Это позволило описать участие электриче-
ских и магнитных сил в формировании импульса движения и энергии частиц. Такой переход позволяет ре-
шать задачи электродинамики и физики без чудес телепортации в атомах на основе разработанной и 
представленной нами во множестве публикаций теории Мироздания. В данной статье мы показываем 
как на основе известных уравнений, с учётом наших коррекций на основе логики, осуществляется взаим-
ное преобразование частиц от простого вида к сложному виду. 

 
Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, усовершенствованные уравнения Максвелла, принцип Гюй-

генса ‒ Френеля, уравнение Даламбера, система уравнений Дирака, уравнение Шредингера, уравнение Га-
мильтона ‒ Якоби, формулы Луи де Бройля, условие термодинамического равновесия по формуле Планка. 

 
онятно, что физики при своих теоретиче-
ских обоснованиях стараются опираться на 

практические результаты, и если в электроди-
намику были введены векторные потенциалы 
А и Ф, помимо электромагнитных напряжён-
ностей полей, то это говорит о том, что без них 
не смогли обойтись при описании процессов в 

электродинамике. Однако какой смысл их ис-
пользования при описании электромагнитного 
взаимодействия? Представить электрические и 
магнитные поля через векторные потенциалы 
как статические с подчинением СТО и ОТО Эйн-
штейна, и при этом не нарушить динамические 
законы связи электрических и магнитных сил по 

П 
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уравнениям Максвелла? Но, тут же мы натыка-
емся на парадокс, связанный с тем, что по клас-
сической электродинамике электрические и 
магнитные поля не могут иметь проекции на 
время, а это означает, что они не могут подчи-
няться в этом случае преобразованиям Ло-
ренца – Минковского. Действительно, суть 
преобразований Лоренца – Минковского в том, 
что длина преобразуется в величину времени, а 
время в длину, в зависимости от скорости при 
законе сохранения количества. Для статиче-
ских электрических и магнитных полей такого 
преобразования быть не может в силу того, что 
по классике электродинамики таких проекций 
нет, а значит, нет и зависимостей аналогичных 
преобразованиям Лоренца ‒ Минковского. Си-
туацию не спасает также и использование че-
тырёхмерных векторных потенциалов (в них 
предусмотрена проекция на время) так как не 
выполняется закон взаимодействия, связан-
ный с обменом. Помимо двузначного пред-
ставления электромагнитного взаимодей-
ствия, здесь существует только преобразование 
от векторных потенциалов в электромагнит-
ные составляющие, но нет обратного преобра-
зования как в СТО и ОТО Эйнштейна между 
длиной и временем с выполнением общей фор-
мулы Мироздания [3, с. 5-37]. То есть имеется 
действие от векторных потенциалов, но нет 
противодействия обратного влияния. Это ис-
ключает замкнутость противоположностей 
друг на друга. При этом векторные потенциалы 
на практике, как это будет показано несколько 
ниже, были выражены через некие «заряды» 
(существуют отдельно от пространства и вре-
мени по классике электродинамики), от место-
положения которых и их движения зависят 
значения производных векторных потенциа-
лов. 

В этом случае, на основе неких «зарядов» 
векторные потенциалы начинают играть роль 
Бога, и противоположности в этом случае не 
нужны. Более того, через кварки ввели число-
вую дробность самих электрических зарядов 
(𝑞𝑞 = е = ±1,602176634 × 10-19 Кл) с наличием 
одного и того же магнитного спина, и тем са-
мым разъединили однозначную связь электри-
ческих и магнитных сил. Понятно, что требова-
лось разрешение парадоксов и это мы показали 
на основе наших обширных публикаций по тео-
рии Мироздания. 

Если исходить из нашей теории Мирозда-
ния, то смысл векторных потенциалов в том, 
что в противоположных системах наблюдения, 

связанных через скорость света, простран-
ственно-временное представление (потенци-
альная энергия) меняется на электромагнитное 
представление (кинетическая энергия), и 
наоборот. Надо отметить, что такую смену по-
тенциальной энергии на кинетическую энер-
гию в зависимости от системы наблюдения, и 
наоборот, интуитивно предложил Эйнштейн. 
Это связано с тем, что он, для простран-
ственно-временного искривления в ОТО, стал 
использовать преобразования Лоренца ‒ Мин-
ковского по СТО, что, собственно, означает, что 
он признал наличие абсолютной системы от-
счёта, которая имеет связь с нашей системой 
наблюдения через скорость света, и от неё осу-
ществляется отсчёт скорости относительно аб-
солютной системы от противоположности. 
Собственно, это логическое умозаключение, 
которое было детально нами обосновано в  
[3, с. 5-37], было интуитивно в урезанном виде 
и предложено физиками через векторные по-
тенциалы. Повторим, что сама суть такого тре-
бования основывалась на том, что электромаг-
нитные составляющие должны были подчи-
няться преобразованиям по СТО и ОТО Эйн-
штейна. В противном случае ни о каком прин-
ципе Гюйгенса ‒ Френеля или об искривлении 
прохождения света (это наблюдается на прак-
тике) не могло быть и речи. Рассмотрим де-
тально каждый шаг, проделанный Фейнманом 
для достижения этой цели по преобразованию 
электромагнитных полей при использовании 
векторных потенциалов [4, с. 273]. При этом, 
конечно, надо понять, какой физический 
смысл закладывался в векторные потенциалы. 
С этой целью вспомним представление маг-
нитного поля через векторный потенциал А в 
виде [5, с. 118]: 

𝑩𝑩 = rot(𝑨𝑨),    (1) 
Подстановка этого выражения в уравнение 

rotЕ = −∂𝐁𝐁/ ∂t даёт уравнение: 
Rot(𝑬𝑬 + ∂𝐀𝐀/ ∂t) = 0,   (2) 

Собственно (2), ‒ это уравнение Максвелла, 
выраженное через новую переменную А, так 
как мы можем записать: 

rot(𝐄𝐄) + ∂(rotA)/ ∂t = rot𝐄𝐄 + ∂В/ ∂t = 0,   (3) 
Однако, данный вид противоречит уравне-

нию Умова ‒ Пойтинга [6, с. 44] и суть парадокса 
в том, что в уравнениях (1) и (3) не соблюдается 
условие необходимости изменения по про-
странству при изменениях во времени. То есть, 
повторим, что это противоречит известному 
уравнению непрерывности и соответственно 
уравнению Умова ‒ Пойтинга вида: 
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∂𝐖𝐖/ ∂t = −div 𝐒𝐒,   (4) 
Чтобы удовлетворить уравнению (2) без па-

радоксов, выражение в скобках от (2) прирав-
нивалось к величине отрицательного гради-
ента потенциальной функции −𝛻𝛻Ф, то есть 
имеем уравнение: 

𝑬𝑬 = −𝛻𝛻Ф− 𝜕𝜕𝑨𝑨/𝜕𝜕𝜕𝜕,   (5) 
Понятно, что уравнение (1) фактически ана-

логично уравнению [7, с. 88]: 
Rot   𝐇𝐇 = 𝐣𝐣 = ρ𝒗𝒗 = е𝒗𝒗 = ∂(𝑞𝑞𝐫𝐫)/ ∂t = ∂𝐃𝐃/ ∂t; 

div   𝐁𝐁 = 0;    𝐁𝐁 = μ0μ𝐇𝐇,  (6) 
Здесь мы учитываем, что «заряд» аналоги-

чен напряжённости электрического поля с учё-
том среды распространения (она выражается 
через константы электрической и магнитной 
проницаемости), так как по теории Дирака, в 
соответствии с уравнением энергии Эйн-
штейна, заряд определяет только знак [8, с. 
262-265] 𝑞𝑞 = е = ±1, другое числовое значение 
приводит к парадоксам, что показано не-
сколько ниже. 

Иными словами, представление электро-
магнитных полей друг через друга выражается 
в симметричном виде и противоречит (4) в 
виде: 

rot(𝑬𝑬) = −𝜕𝜕В/𝜕𝜕𝜕𝜕; rot(𝑯𝑯) = 𝜕𝜕𝑫𝑫/𝜕𝜕𝜕𝜕,  (7) 
Если учесть, что в системе измерения СГС 

константы электрической и магнитной 

проницаемости равны единице, то есть 
rot(𝐄𝐄) = −∂Н/ ∂t = −с2 ∂Е/ ∂t, rot(Н) =
с  rot(Е) = ∂Е/ ∂t, то имеем парадокс двузнач-
ности законов физики. Одновременно пред-
ставление электромагнитных полей через век-
торные потенциалы отличается тем, что элек-
тромагнитные поля представлены через век-
торные потенциалы несимметрично, что, соб-
ственно, определяет отличие электрических и 
магнитных полей друг от друга. 

По нашей теории электрические и магнит-
ные поля представляют противоположности, 
где сложение в системе наблюдения в одной 
противоположности, означает вычитание в си-
стеме наблюдения в другой противоположно-
сти. Это означает, что вариант отображения 
электромагнитных полей через классические 
уравнения Максвелла, от которого осуществля-
ется переход к волновым уравнениям в элек-
тродинамике, имеет незаконченный вид, что 
мы показали в [1, с. 5-36]. 

Однако вернёмся к обоснованию физиче-
ского смысла векторных потенциалов по фор-
мулам (1) и (5) и перейдём к описанию через 
конкретные производные по координатам. При 
этом выразим векторные потенциалы [8, с. 262-
265] при скорости света с=1 (принята соответ-
ствующая нормировка) в виде: 

Ф = 𝑞𝑞/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]1/2}; 
Ах = 𝑞𝑞𝑣𝑣/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]1/2}; 

А𝑦𝑦 = 0; А𝑧𝑧 = 0,       (8) 
Соответственно, напомним, что с учётом обозначенной скорости света формулы в (8) имеют вид  

[9, с. 165]: 
Ф = 𝑞𝑞/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2/с2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2/с2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]1/2}; 

Ах = 𝑞𝑞(𝑣𝑣/с2)/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2/с2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2/с2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]1/2}; 
А𝑦𝑦 = 0; А𝑧𝑧 = 0,       (9) 

Вроде незначительное изменение на значе-
ние скорости света в квадрате для векторного 
потенциала А, но с точки зрения физики мы пе-
решли к проекции на время в описании СТО 

Эйнштейна. Соответственно это меняет конеч-
ные формулы, полученные Фейнманом для 
магнитной индукции. Возьмём, к примеру, 
сначала Еz: 

𝐸𝐸𝑧𝑧 = −𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕,     (10) 
Но компонента Аz равна нулю, а дифференцирование первого выражения в (8) для Ф даст: 

𝐸𝐸𝑧𝑧 = 𝑞𝑞𝑧𝑧/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]3/2} ,   (11) 
Сразу заметим, что равенство нулю произ-

водной Аz по времени исключает начальную за-
висимость для выражения напряжённости 
электрического поля по (10). А это означает, 
что выражение (10) превращается в выражение 

𝐸𝐸𝑧𝑧 = −𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕𝑧𝑧. По сути, при известном уравне-
нии: 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣   Е = 𝜌𝜌/(4𝜋𝜋𝜀𝜀0) = 𝑞𝑞/(4𝜋𝜋𝜀𝜀0) и с учётом за-
висимости векторного потенциала Ф от заряда 
q=const получим: 

Ez = qz/{4πε0(1 − v2)1/2 [(x − vt)2/(1 − v2) + y2 + z2]3/2} = 
= div   Еz/{(1 − v2)1/2 [(x − vt)2/(1 − v2) + y2 + z2]3/2},    (12) 

Иными словами, мы имеем совершенно 
иной закон связи, когда напряжённость элек-
трического поля замкнуто само на себя в дина-
мике изменения. Суть ошибки здесь в том, что 
была осуществлена привязка векторных 

потенциалов к конкретному электрическому 
точечному заряду (оперируем здесь тем же, что 
пока фигурирует в нынешней физике). При 
этом напряжённость электрического поля по 
некоторым отдельным координатам, зависит 
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только от Ф. А так как, в данном случае, вектор-
ные потенциалы отражают физически движу-
щийся точечный заряд, то тем самым, они не 
соответствуют предложенным изначальным 
законам динамики (1) и (10). Собственно, как 
будет показано несколько ниже, сам точечный 
заряд в движении получается уже на основе си-
стемы уравнений Дирака с волновыми 

функциями, выраженными через векторные 
потенциалы. Иными словами, привязка век-
торных потенциалов в данном виде к движуще-
муся заряду даёт парадокс с законами дина-
мики (1) и (10). 

Аналогичная процедура для Еу приводит к 
уравнению: 

𝐸𝐸у = 𝑞𝑞𝑦𝑦/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]3/2},    (13) 
Намного больше работы с х-компонентой. Производная от Ф более сложна, да и Аz не равна нулю. 

Сначала вычисляем  
−𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕х = −[𝑞𝑞(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)/(1 − 𝑣𝑣2)]/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]3/2},  (14) 

А затем продифференцируем по t: 
−𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕 = −[𝑞𝑞𝑣𝑣2(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)/(1 − 𝑣𝑣2)]/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]3/2},   (15) 

И наконец, складывая их, получаем: 
𝐸𝐸𝑥𝑥 = −[𝑞𝑞𝑣𝑣2(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)]/{4𝜋𝜋𝜀𝜀0(1 − 𝑣𝑣2)1/2 [(𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝜕𝜕)2/(1 − 𝑣𝑣2) + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2]3/2},  (16) 

Далее найдём магнитную индукцию на основании якобы движущегося точечного заряда. Для z-
компоненты мы имеем: 

В𝑧𝑧 = 𝜕𝜕Ау/𝜕𝜕х − 𝜕𝜕Ах/𝜕𝜕у,       (17) 
Но для варианта движущегося заряда Ау 

равно нулю (нарушение формулы (1)), отсюда у 
нас остаётся только одна производная 𝜕𝜕Ах/𝜕𝜕у. 
Заметим, однако, что Ах ‒ это та же vФ, а произ-
водная 𝑣𝑣(𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕у) равна –vEy. Поэтому можем за-
писать: 

В𝑧𝑧 = 𝑣𝑣𝐸𝐸у,   (18) 
Аналогично: 
В𝑦𝑦 = 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕𝑧𝑧 = −𝑣𝑣𝐸𝐸𝑧𝑧, (19) 
Иными словами, мы имеем новый закон 

связи между составляющей магнитной индук-
ции и электрической составляющей, если рас-
сматривать движение частицы с формирова-
нием электромагнитных полей. А это парадокс 
неоднозначности законов. Таким образом, 
Фейнман интуитивно понял, что магнитное 
поле можно записать в виде: 

В = v × 𝐄𝐄,   (20) 
При этом, если вспомнить закон Био – Са-

вара-Лапласа, то движущийся заряд по фор-
муле (6) должен формировать замкнутое маг-
нитное поле, а это противоречит формулам (18) 
и (19) отдельной зависимости напряжённостей 
полей по координатам. Однако, если учесть ре-
альную связь векторных потенциалов (9) то мы 
имеем выражения: 

В = (𝑣𝑣/с2) × 𝑬𝑬, 
Н = [𝑣𝑣/(𝜇𝜇0с2)] × 𝑬𝑬 = 𝑣𝑣𝜀𝜀0 × 𝑬𝑬 = 𝑣𝑣 × 𝑫𝑫, 

сЕ = [(𝑣𝑣𝑣𝑣/𝑐𝑐)] × 𝑬𝑬, 
с2 = 𝑣𝑣(с2 − 𝑣𝑣пр2)1/2, 
с4/𝑣𝑣2 = с2 − 𝑣𝑣пр2, 
с2/𝑣𝑣2 = 1 − 𝑣𝑣пр2/с2 
с2/𝑣𝑣2 + 𝑣𝑣пр2/с2 = 1,   (21) 

Последнее уравнение в (21) соответствует 
замкнутой системе двух противоположностей с 
учётом обратно-пропорциональной связи. 

Отметим, что вид первого уравнения для элек-
тромагнитных составляющих в (21) аналогичен 
виду, используемому для векторных потенциа-
лов, и это говорит о симметрии, что также бу-
дет показано несколько ниже.  

Соответственно сразу замечаем парадокс, 
по которому напряжённость магнитного поля 
должна иметь замкнутый характер, как напри-
мер, в нижнем уравнении (7) в силу того, что 
наличие скорости v связано с изменением элек-
трической индукции и это должно приводить к 
наличию ротора от напряжённости магнитного 
поля. 

Иными словами, попытка совместить урав-
нения для векторных потенциалов в виде уравне-
ний (1) и (9) с реальным выражением этих век-
торных потенциалов через движение заряда, 
значение которого уже отсутствует в формулах 
(20) и (21), привело к неоднозначности связи маг-
нитных и электрических полей, а также пара-
доксу отсутствия замкнутых силовых линий для 
магнитного поля. Это говорит о том, что прин-
цип формирования законов в противополож-
ностях не может быть одним и тем же. В про-
тивном случае мы бы не имели самих противо-
положностей с наличием корпускулярно-вол-
нового дуализма. 

Практически наличие уравнения (20) гово-
рит о статике выражения электрических и маг-
нитных полей в системах наблюдения, связан-
ных через скорость движения v (корпускуляр-
ное движение частицы), но не связанных через 
скорость света (волновой процесс). Однако, че-
рез представленные уравнения электромаг-
нитных полей через векторные потенциалы (1) 
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и (9) получается именно волновой процесс, как 
это мы покажем несколько ниже. Понятно, что 
данная подгонка под результат не удовлетво-
рила и Фейнмана, и он продолжил поиски взаимо-
связи электрических и магнитных полей в ста-
тике. В подтверждение этого он писал: «Но, не-
смотря на приведённые ранее аргументы в 
пользу физического смысла и реальности по-
тенциалов, поля всё же важнее». Соответ-
ственно, как можно найти закон преобразова-
ния полей? С этой целью Фейнман стал описы-
вать векторные потенциалы как четырёхмер-
ные с учётом проекции на время. Однако, для 
электромагнитных составляющих, которые од-
нозначно связаны с векторными потенциа-
лами, он произвольно исключил четырёхмер-
ное представление. Здесь он писал: «Вы можете 
подумать, что у каждого вектора есть нечто, до-
полняющее его до четырёх вектора, так что, 
например, с вектором Е можно связать некую 
величину, которая сделает его четырёх векто-
ром. То же самое относится и к В. Увы это не 
так. Всё оказывается совершенно непохожим 
на то, что можно было ожидать». 

Иными словами, Фейнман не понял, что от-
сутствие проекций электрических и магнитных 
составляющих на время даёт их независимость 
от преобразований Лоренца (независимость от 
пространственно-временного континуума) и, 
кроме того, об однозначной связи с вектор-
ными потенциалами также можно забыть. Нет 
обратной зависимости в силу отсутствия про-
екций на время от электромагнитных составля-
ющих, что даёт разомкнутую систему. Для опи-
сания векторных потенциалов в четырёхмер-
ном измерении Фейнман рассматривал компо-
ненты вектора В в виде: 

В𝑥𝑥 = 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑧𝑧; 
В𝑦𝑦 = 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑥𝑥; 
В𝑧𝑧 = 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑥𝑥,  (22) 

При этом он поменял обозначения в виде: 
В𝑥𝑥 = 𝐹𝐹𝑧𝑧𝑦𝑦;  В𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑧𝑧;  В𝑧𝑧 = 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑥𝑥,  (23) 

Соответственно он решил вид уравнений 
(22) распространить на временную проекцию с 
учётом обозначений (23) в виде: 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕; 
𝐹𝐹𝑡𝑡𝑦𝑦 = 𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕; 
𝐹𝐹𝑡𝑡𝑧𝑧 = 𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕,     (24) 

При этом Фейнман считал, что Аt=Фt. Однако 
запись Аt=Фt не соответствует наличию раз-
ницы между векторными потенциалами в виде 
А=(v/c2)Ф по координатам длины. Поэтому с 
учётом наличия проекции векторных потенци-
алов на время необходимо учесть, что началь-
ные преобразования между 

противоположностями в этом случае происхо-
дят со скоростью света, аналогично тому, как 
такую начальную связь без преобразований, 
связанных со скоростью по СТО Эйнштейна, 
предложил Минковский, для длины и времени 
в виде х=сt [10, с. 226]. Отсюда по аналогии для 
начальной связи противоположностей имеем 
сАt=Фt. Иными словами, мы имеем взаимосвязь 
противоположностей с точки зрения всего Ми-
роздания через скорость света. В этом случае 
имеем, например, запись: 
𝐹𝐹𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕 = с𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕, (25) 

Кроме того, мы также видим соответствие 
размерности производных. Иными словами, 
компонента 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑥𝑥 имеет соответствие с х-компо-
нентой поля Е, за исключением неверного 
знака. Впрочем, необходимо учесть, что для че-
тырёх векторного градиента производная по t 
идёт со знаком, противоположным производ-
ным по x y z. В итоге получаются записи: 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑥𝑥 = −Е𝑥𝑥 = с𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕; 
𝐹𝐹𝑡𝑡𝑦𝑦 = −Еу = с𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑦𝑦 + 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕; 
𝐹𝐹𝑡𝑡𝑧𝑧 = −Е𝑧𝑧 = с𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑧𝑧 + 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕,         (26) 

Из полученных значений (24) и (26) Фейн-
ман получил свои известные преобразования 
электромагнитных полей в виде [4, с. 273] с учё-
том СТО Эйнштейна: 

Е𝑥𝑥∗ = Е𝑥𝑥; 
Е𝑦𝑦∗ = (Е𝑦𝑦 − 𝑣𝑣х𝐵𝐵𝑧𝑧)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 
Е𝑧𝑧∗ = (Е𝑧𝑧 + 𝑣𝑣х𝐵𝐵𝑦𝑦)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 

𝐵𝐵𝑥𝑥∗ = 𝐵𝐵𝑥𝑥; 
𝐵𝐵𝑦𝑦∗ = (𝐵𝐵𝑦𝑦 + 𝑣𝑣х𝐸𝐸𝑧𝑧/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 
𝐵𝐵𝑧𝑧∗ = (𝐵𝐵𝑧𝑧 − 𝑣𝑣х𝐸𝐸𝑦𝑦/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2,  (27) 

Однако, мы помним преобразования для 
длины и времени, которые следовали на основе 
СТО Эйнштейна в виде [11, с. 213]: 

Х1 = (х − 𝑣𝑣х𝜕𝜕)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 
𝜕𝜕1 = (𝜕𝜕 − 𝑣𝑣хх/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 

с𝜕𝜕1 = (с𝜕𝜕 − 𝑣𝑣хх/𝑐𝑐)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; х1 = с𝜕𝜕1; 𝜕𝜕
= х/с; 

х = (х1 + 𝑣𝑣х𝜕𝜕1)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 
𝜕𝜕 = (𝜕𝜕1 + 𝑣𝑣хх1/𝑐𝑐2)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2,  (28) 

При этом преобразования, как по длине, так 
и по времени совпадают при пересчёте с учё-
том скорости света, что соответствует закону 
сохранения количества и замкнутости Миро-
здания на две глобальные противоположности. 
Именно преобразования СТО требуют наличия 
разных систем наблюдения от длины и времени. 
Для показа этого мы сделаем следующие пре-
образования в виде: 

х1 = (х − 𝑣𝑣х𝜕𝜕)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2; 
х12(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2) = (х − 𝑣𝑣х𝜕𝜕)2; 

х12 − 𝑣𝑣х2х12/𝑐𝑐2 = (х − 𝑣𝑣х𝜕𝜕)2; х1/𝑐𝑐 = 𝜕𝜕1; 
х12 − 𝑣𝑣х2𝜕𝜕12 = (х − 𝑣𝑣х𝜕𝜕)2; 

х = (х1 + 𝑣𝑣х𝜕𝜕1)/(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2)1/2
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х2(1 − 𝑣𝑣х2/𝑐𝑐2) = (х1 + 𝑣𝑣х𝜕𝜕1)2; х/𝑐𝑐 = 𝜕𝜕; 
х2 − 𝑣𝑣х2𝜕𝜕2 = (х1 + 𝑣𝑣х𝜕𝜕1)2; 
х12 − 𝑣𝑣х2𝜕𝜕12 + (х1 + 𝑣𝑣х𝜕𝜕1)2

= (х − 𝑣𝑣х𝜕𝜕)2 + (х2 − 𝑣𝑣х2𝜕𝜕2); 
2х12 + 2𝑥𝑥1𝑣𝑣х𝜕𝜕1 = 2х2 − 2𝑥𝑥𝑣𝑣х𝜕𝜕; 
х12 − х2 = −(𝑥𝑥1𝑣𝑣х𝜕𝜕1 + 𝑥𝑥𝑣𝑣х𝜕𝜕); 
х2 − х12 = (𝑥𝑥1𝑣𝑣х𝜕𝜕1 + 𝑥𝑥𝑣𝑣х𝜕𝜕); 

𝑐𝑐ℎ2(𝑤𝑤) − 𝑠𝑠ℎ2(𝑤𝑤) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(𝜙𝜙) + 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠2(𝜙𝜙),   (29) 
Здесь 𝑤𝑤 = (−1)1/2𝜙𝜙 = 𝑑𝑑𝜙𝜙, в этом случае аргу-

менты имеют равенство по количеству. 
И такая связь не наша выдумка, и была вве-

дена в квантовую механику в виде равенства 
x=ict [12, с. 317]; отличие лишь в том, что инту-
итивный подход физиков в нашей теории озна-
чает связь противоположностей и обеспечи-
вает смену закономерностей, а значит и вида 
объектов Мироздания, при смене системы 
наблюдения на противоположную. Таким об-
разом, мы фактически имеем подтверждение 
общей формулы Мироздания, которая была вы-
ведена нами в [3, с. 5-37] на основании СТО 
Эйнштейна. Иными словами, сумма противо-
положностей в одной системе наблюдения рас-
сматривается как разность этих же противопо-
ложностей в другой противоположной системе 
наблюдения. Такой результат, можно достичь, 
только если закономерности в системе наблю-
дения разности представляют собой разность 
квадратов от гиперболического косинуса и си-
нуса. Одновременно в системе наблюдения 
суммы мы имеем сумму квадратов косинуса и 
синуса. Понятно, что преобразования, полу-
ченные Фейнманом (27) для электромагнитных 
составляющих, не обеспечивают замкнутый 
вид для противоположностей, что следует из 
СТО Эйнштейна, так как есть начальные элек-
тромагнитные поля, не связанные с относи-
тельным рассмотрением по СТО Эйнштейна 
для длины и времени. Следовательно, нельзя 
говорить об их подчинении преобразованиям 
Лоренца ‒ Минковского. 

Собственно, подход Фейнмана был бы неда-
лёк от истины, если бы он не пытался соору-
жать, что-то наподобие преобразований Ло-
ренца для векторных потенциалов. Ему необ-
ходимо было понять, что наличие электриче-
ских и магнитных составляющих ‒ это уже ре-
зультат связи по преобразованиям Лоренца, но 
в противоположной системе наблюдения. Фей-
нман правильно решил учесть проекцию на 
время векторных потенциалов. Однако, он не 
учитывал само наличие противоположностей в 
замкнутой системе, а по симметрии, наличие 
проекции на время должно было быть и для 
электромагнитных составляющих, что также 

было связано с необходимостью исключения 
парадоксов в классических уравнениях Макс-
велла, показанных нами в [1, с. 5-36]. Связь по 
СТО Эйнштейна электромагнитных составляю-
щих следует из равенства: 

В = μ0Н = μ0с𝐄𝐄,   (30) 
Отсюда следует однозначная связь вектор-

ных потенциалов по формулам (24) и (26), даю-
щих магнитную индукцию и напряжённость 
электрического поля. При этом по нашей тео-
рии константа магнитной проницаемости свя-
зана с усреднённым значением скоростей кор-
пускулярных частиц в противоположности vпр, 
и вычисляется по формуле: 

μ0 = 1/(cu)] = 1/[c2(1 − vпр2/c2)], (31) 
Это соответствует выполнению связи си-

стем наблюдения по СТО Эйнштейна с учётом 
перехода в противоположность на значение с2 , 
которое изначально нормировано по СТО Эйн-
штейна (28) и при замене обозначений пере-
менных В≡t и Е≡r0=ct0 в (30) в виде [13, с. 221]: 

В ≅ t = μ0сЕ =
сЕ

�c2 �1 −
vпр2
c2 ��

= 

r0/[c(1 − vпр2/c2)] = t0/(1 − vпр2/c2),  (32) 
Иными словами, значения магнитной ин-

дукции и электрического поля отражают их 
взаимосвязь от абсолютной системы наблюде-
ния одной противоположности через значение 
скорости взаимосвязи vпр от системы наблюде-
ния от другой противоположности, в соответ-
ствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно 
мы видим, что переход в однообразную си-
стему отсчёта к единой величине от магнитной 
напряжённости поля к представлению через 
объекты времени, связан с делением на ско-
рость света, а аналогичный переход от напря-
жённости электрического поля, наоборот, свя-
зан с умножением на скорость света. Для пере-
хода к объектам длины мы должны сделать со-
ответствующее умножение на скорость света, 
исходя из равенства r=ct. Иными словами, за 
счёт умножения или деления на скорость света 
мы имеем изменение в системе наблюдения по 
иерархии в Мироздании. Собственно такой 
подход – это тоже не наша выдумка, аналогич-
ный вариант был проделан в квантовой меха-
нике с учётом деления аргумента волновой 
функции на величину постоянной Планка. Это 
говорит о том, что количественные изменения 
определяются и нормируются минимальной 
величиной в мироздании, то есть постоянной 
Планка. Такой подход фактически исключает 
замкнутость любого объекта Мироздания на 
две глобальные противоположности, как это 
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должно быть для всего Мироздания, и тем са-
мым наличие «вечного двигателя» в каждой из 
противоположностей невозможно. При равен-
стве vпр=0 имеем отражение магнитной индук-
ции и электрической напряжённости как 
начальных значений времени и длины. По-
нятно, что векторные потенциалы подчиня-
ются начальному уравнению (30), так как отра-
жают электромагнитные составляющие, и со-
ответственно при этом соблюдается СТО и ОТО 
Эйнштейна. Отсюда мы получаем равенства: 
𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑧𝑧 = −𝜇𝜇0с(𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕); 
𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑥𝑥 = −𝜇𝜇0с(𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑦𝑦 + 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕); 

𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑥𝑥 = −𝜇𝜇0с(𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑧𝑧 + 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕), (33) 
В итоге имеем аналогичные записи для 

уравнений Максвелла, но под обозначения че-
рез векторные потенциалы в виде: 

𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑧𝑧 = −𝜇𝜇0(𝑑𝑑с𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝜕Ф𝑥𝑥/𝜕𝜕𝜕𝜕); 
𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑥𝑥 = −𝜇𝜇0(𝑑𝑑с𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑦𝑦 + 𝜕𝜕Ф𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕); 
𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑥𝑥 = −𝜇𝜇0(𝑑𝑑с𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑧𝑧 + 𝜕𝜕Ф𝑧𝑧/𝜕𝜕𝜕𝜕), (34) 

Здесь i=(‒1)1/2, учитывает необходимость 
комплексного представления, аналогично усо-
вершенствованным уравнениям Максвелла из-
за необходимости соблюдения общего закона 
Мироздания рассмотренного в [3, с. 5-37], что 
соответствует и уравнениям в системе Дирака. 
Кроме того, наличие мнимой единицы было 
внесено и в классической электродинамике че-
рез комплексные значения констант электри-
ческой и магнитной проницаемости, что мы 
отметили в [1, с. 5-36]. Ясно, что членам вида 
с𝜕𝜕Ф𝑡𝑡/𝜕𝜕𝜕𝜕 должен быть аналог в классических 
уравнениях Максвелла, и он был в виде сторон-
них токов [14, с. 34], что мы также показали в [1, 
с. 5-36] в виде: 

Rot   𝐇𝐇 = ∂𝐃𝐃/ ∂t + 𝐣𝐣э.ст + σ𝐄𝐄; 
rot   𝐄𝐄 = −∂𝐁𝐁/ ∂t − 𝐣𝐣м.ст; 

div   𝐁𝐁 = ρм.ст; 
𝐁𝐁 = μ0μ𝐇𝐇; 

div   𝐃𝐃 = ρ + ρэ.ст; 
𝐃𝐃 = ε0ε𝐄𝐄,       (35) 

При этом, в среде распространения без заря-
дов значение 𝜎𝜎𝑬𝑬 и 𝜌𝜌 отсутствуют. По аналогии 
с (34) в векторном комплексном представле-
нии, согласно [1, с. 5-36], имеем: 

rot   𝐇𝐇 = ∂𝐃𝐃/ ∂t + iс ∂Dt/ ∂r; 
rot   𝐄𝐄 = −∂𝐁𝐁/ ∂t − iс ∂Bt/ ∂r; 

div   𝐁𝐁 = ρм.ст; 
𝐁𝐁 = μ0μ𝐇𝐇; 

div   𝐃𝐃 = ρэ.ст 
𝐃𝐃 = ε0ε𝐄𝐄; 

𝐣𝐣э.ст = iс ∂Dt/ ∂r; 
𝐣𝐣м.ст = iс ∂Вt/ ∂r,        (36) 

Здесь так же i=(‒1)1/2, и отметим, что кроме 
сторонних зарядов и токов в среде распростра-
нения ничего иного быть не может. 

Таким образом, получается, что если элек-
тромагнитные составляющие характеризуют 
электромагнитное поле в нашей системе наблю-
дения, то векторные потенциалы представ-
ляют электромагнитные составляющие в про-
тивоположности, когда статические электри-
ческие и магнитные поля отражают корпуску-
лярные свойства частиц в динамике взаимодей-
ствия в зависимости от длины и времени по СТО 
и ОТО Эйнштейна, о чём и говорит связь по 
формуле (32). 

Далее, необходимо вспомнить, какую роль в 
физике играют векторные потенциалы для 
преобразования в волновой вид. В электроди-
намике это сделано не только на основе взаи-
модействия векторных потенциалов с подста-
новкой их друг в друга, что было выполнено 
для электромагнитных составляющих в [1, с. 5-
36]. Результат такой подстановки и полученных 
уравнений будет приведён несколько ниже. Но, 
для перехода к волновому виду для векторных 
потенциалов было предусмотрено взаимодей-
ствие векторных потенциалов с электромаг-
нитными составляющими уравнений Макс-
велла (35). Собственно, это отвечает условию 
необходимости взаимодействия не только в 
рамках отдельного электромагнитного или 
пространственно-временного континуума, но 
и совместного взаимодействия электромагнит-
ного и пространственно-временного контину-
ума. Без этого не получить общей картины пре-
образования волновых свойств в корпускулярные 
свойства, и наоборот. С этой целью для пере-
хода к волновому виду векторных потенциалов 
физики вносят уравнения (1) и (9) в первое 
уравнение Максвелла вида rot   𝐇𝐇 = ∂𝐃𝐃/ ∂t + 𝐣𝐣э.ст 
из (35) без учёта наличия движущихся зарядов 
в среде распространения: 

1/μ0 rot rot(𝐀𝐀) = ε0 ∂(−∇Ф − ∂𝐀𝐀/ ∂t)/ ∂t + 𝐣𝐣э.ст; 
rot rot(𝐀𝐀) + μ0ε0  ∂2𝐀𝐀/ ∂t2

= −μ0ε0∇(∂Ф/ ∂t) + μ0𝐣𝐣э.ст; 

∇2𝐀𝐀 −
1
c2
 
∂2𝐀𝐀
∂t2

= 

grad( 1/c2 ∂Ф/ ∂t + div𝐀𝐀) − μ0𝐣𝐣э.ст,  (37) 
Далее физики налагают дополнительное 

условие (калибровка Лоренца) вида: 
1/𝑐𝑐2 𝜕𝜕Ф/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝐴𝐴 = 0,  (38) 

Понятно, что физики тем самым узаконили 
правило, при котором смена переменных диф-
ференцирования из неравенства (9) превраща-
ется в равенство в виде уравнения непрерывно-
сти (38). А это фактически эквивалентно смене 
системы наблюдения, когда длина меняется на 
время, и наоборот. Собственно, тем самым под-
тверждена необходимость общего закона 
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взаимосвязи противоположностей, когда сло-
жение в одной системе наблюдения выглядит 
вычитанием в другой противоположной си-
стеме наблюдения, связанной с первой систе-
мой наблюдения через скорость света и с необ-
ходимостью смены закономерностей для со-
блюдения закона сохранения количества. Это 
мы детально рассмотрели в [3, с. 5-37]. В итоге 
получается уравнение Даламбера относи-
тельно векторного потенциала А вида: 

𝛻𝛻2𝑨𝑨 −
1
𝑐𝑐2
 
𝜕𝜕2𝑨𝑨
𝜕𝜕𝜕𝜕2

= −𝜇𝜇0𝒋𝒋э.ст = −�
𝑐𝑐𝜌𝜌э.ст

𝑐𝑐𝑣𝑣
� = 

−[𝑐𝑐𝑐𝑐/(𝑐𝑐𝑣𝑣)] = −𝑐𝑐𝑚𝑚0/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2),       (39) 
Здесь 𝑚𝑚0 = 1/с и можно отметить, что это 

соответствует идее Луи де Бройля, где движе-
ние в противоположности связано с излуче-
нием в нашей системе наблюдения. Фактиче-
ски это означает доказательство формирова-
ния электромагнитного излучения по формуле 
Планка [15, с. 27] и сопоставимо с гипотезой 
физиков о наличии электромагнитного ваку-
ума, но с наличием реальных, а не виртуальных 
фотонов. 

Однако здесь возникает парадокс, по кото-
рому, исходя из нынешней физики процесса по 
закону Ньютона и уравнению Гамильтона, из-
лучение или поглощение частицей связано с 
изменением кинетической энергии частицы. А 
это связано с равнозамедленным или равно-
ускоренным движением частицы. Получить та-
кое движение, связанное с постоянным излуче-
нием, можно только при круговом движении 
частицы, что описывается через математиче-
скую модель гармонического осциллятора в 
виде [16, с. 58-59]: 

𝑝𝑝2/(2𝑚𝑚0) + 𝑚𝑚0(𝜕𝜕2𝜋𝜋𝜋𝜋)2/2 = 𝑠𝑠ℎ𝜋𝜋, (40) 
Отметим, что это уравнение использовал 

Бор для получения связи импульса с величиной 
постоянной Планка (ℏ) в виде: 

𝑚𝑚0(𝜕𝜕02𝜋𝜋𝜋𝜋)2 = 𝑠𝑠ℎ𝜋𝜋; 
𝑚𝑚0(𝜔𝜔𝜕𝜕0)2 = 𝑚𝑚0𝑣𝑣2𝜋𝜋𝜕𝜕0 = 𝑠𝑠ℎ; 

𝑚𝑚0𝑣𝑣𝜕𝜕0 = 𝑠𝑠ℏ, (41) 
Однако, с учётом нашей теории, при n=1, 

ch=1 и m0=1/c и (повторим, что мы не приме-
няем СИ и СГС, введённые искусственно) мы 
можем записать: 

𝜕𝜕 = 2𝜋𝜋𝜕𝜕0;  𝑚𝑚0𝑣𝑣𝜕𝜕 = ℎ;  𝑣𝑣𝜕𝜕 = 𝑐𝑐ℎ = 1,  (42) 
Последнее уравнение в (42) означает, что 

скорость орбитального движения и длина 

окружности ‒ это противоположности, имею-
щие обратно-пропорциональную связь. 
Напомним, что условие ch=1, это не наша вы-
думка, а было интуитивно применено физи-
ками как постоянная тонкой структуры  
𝛼𝛼 = 𝑐𝑐2/(𝑐𝑐ℏ) = 1/137. Разница в размерности из-
за системы измерения (СИ и СГС), придуманной 
физиками для подгонки под результат. Здесь ви-
ден парадокс, при котором при данной скоро-
сти взаимодействия и количестве объектов, не 
все объекты Мироздания имеют взаимосвязь, 
что отмечено в [3, с. 5-37]. 

Понятно, что с точки системы наблюдения 
от каждой из противоположностей длина (ко-
торая может интерпретироваться как масса) и 
скорость меняются местами. Это было впервые 
применено Бором, который при определении 
первой орбиты водорода использовал такую 
подмену в виде равенства 𝑚𝑚0𝑣𝑣𝜕𝜕0 = ℏ и получил 
уравнение [16, с. 58-59]: 
𝑚𝑚0𝑣𝑣2/𝜕𝜕0 = 𝑚𝑚0

2𝑣𝑣2𝜕𝜕02/𝜕𝜕03 = ℏ2/𝜕𝜕03 = 𝑚𝑚0𝑐𝑐𝑞𝑞/𝜕𝜕02; 
𝜕𝜕0 = ℏ2/(𝑚𝑚0𝑐𝑐𝑞𝑞),   (43) 

Однако парадокс, допущенный Бором в том, 
что своим постулатом он исключил излучение 
при движении электрона на дискретных орби-
тах, в то время как уравнение гармонического 
осциллятора именно основано на излучении, в 
виде значения 𝑠𝑠ℎ𝜋𝜋. 

Собственно, мы и раньше показывали за-
мкнутость противоположностей друг на друга 
на основе уравнения окружности, из которого 
выводятся и преобразования Лоренца ‒ Мин-
ковского и уравнение энергии Эйнштейна в 
квадрате в виде: 

𝑣𝑣2 + 𝑣𝑣пр2 = 𝑐𝑐2; 
𝑣𝑣2 = 𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр2; 

𝑣𝑣 = (𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр2)1/2; 
𝑣𝑣/(𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр2)1/2 = 1,   (44) 

Понятно, что с точки зрения наблюдения из 
одной противоположности, что-то будет объ-
ектом «длины» в виде пространственно-вре-
менного искривления (масса покоя, так как 
иное означало бы некую независимую вели-
чину от пространства и времени), а что-то объ-
ектом «скорости». Необходимость обратно-
пропорциональной связи подтверждается и 
нижней формулой в (21). Отсюда имеем:

𝛻𝛻2𝐴𝐴 − (1/𝑐𝑐2)𝜕𝜕2𝐴𝐴/𝜕𝜕𝜕𝜕2 = −𝜇𝜇0𝑗𝑗э.ст = −𝑐𝑐𝑚𝑚0/(1 − 𝑣𝑣пр2/𝑐𝑐2) = −𝑐𝑐𝑚𝑚 = −𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡 .      (45)
Видно, что представление в виде массы сме-

няется на представление скорости 𝑣𝑣𝑡𝑡 в проти-
воположной системе наблюдения (проекция на 
время). Это, кстати, соответствует смене по-
тенциальной энергии на кинетическую 

энергию, и наоборот, что интуитивно ввёл Эйн-
штейн. Здесь следует отметить, что запись вида 
𝑚𝑚 = 𝑣𝑣𝑡𝑡 следует понимать как взаимосвязь про-
тивоположностей с условием закона сохране-
ния количества с отображением в разных 
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системах наблюдения одного и того же про-
цесса в одном случае как массы, а в другом слу-
чае как скорости. Как было показано выше, это 
правило впервые ввели не мы, а Бор. 

Следует отметить, что в системе наблюде-
ния от электромагнитных составляющих нали-
чие тока (движение заряда) связано с законом 
Био ‒ Савара ‒ Лапласа по формуле (6) в виде 
rot   𝐇𝐇 = 𝐣𝐣 = ρ𝐯𝐯 = е𝐯𝐯. Это означает, что волно-
вым процессам в системе наблюдения от про-
тивоположности, связанной с векторными по-
тенциалами в нашей системе наблюдения со-
ответствует на практике закон Био – Савара ‒ 
Лапласа. Однако мы заметим, что данный за-
кон, полученный в классической электродина-
мике, имеет парадокс с зависимостью энергии 
поля от импульса по формулам Луи де Бройля, 
что будет решено нами при дальнейшем рас-
смотрении. Собственно, в законе Био – Савара 
– Лапласа осуществлена подгонка под резуль-
тат за счёт значения заряда 𝑞𝑞 = е =
±1,602176634 × 10-19 Кл в системе измерения 
СИ или СГС. Отметим, что непосредственная 
связь ротора магнитного поля с формирова-
нием волнового процесса, что было показано 
физиками в [17, с. 117]: 

∇2Н − 1/c2 ∂2Н/ ∂t2 = −rot 𝐣𝐣э.ст,  (46) 
Одновременно это же значение стороннего 

электрического тока даёт волновое представ-
ление и для напряжённости электрического 
поля в виде: 

∇2𝐄𝐄 −
1
c2
 
𝛛𝛛𝟐𝟐𝐄𝐄
∂t2

= �
1
ε0
� gradρэ.ст +

μ0 ∂𝐣𝐣э.ст

∂t
; 

∇2𝐄𝐄 −
1
c2
 
∂2𝐄𝐄
∂t2

= 

(μ0с) grad 𝐣𝐣э.ст + μ0 ∂𝐣𝐣э.ст/ ∂t,    (47) 
Таким образом, наличие замкнутой си-

стемы Мироздания на противоположности с 
соответствующими системами наблюдения, с 
условием выполнения закона сохранения ко-
личества с учётом перехода от одной системы 
наблюдения к другой за счёт изменений через 
скорость света (с), даёт логику возможности 
представления волнового вида через ротор. 
Чтобы перейти в иную систему наблюдения мы 
должны поделить обе части уравнения (45) на 
скорость света и в этом случае мы имеем: 

�
1
с
� �∇2𝐀𝐀 −

1
c2
 
∂2𝐀𝐀
∂t2

� = 

−μ0𝐣𝐣э.ст = −em0v = ±m0v = rot   𝐇𝐇,         (48) 
Следовательно, за счёт деления на скорость 

света 1/с = 𝑚𝑚0 мы сделали переход от одной 
системы наблюдения к другой системе наблю-
дения с изменением проекции скорости на 
длину вместо проекции на время, так как ‒ это 

общее правило для противоположностей, кото-
рое ввёл Минковский в виде r=ct. При этом за 
счёт значения 𝑚𝑚0 «превратили» сторонний ток 
в реальный ток за счёт движения частицы с эле-
ментарной массой покоя, который связан 
именно с импульсом частицы, и в этом случае 
по теории Дирака для заряда как раз имеем е =
±1. При записи (48) мы получаем, что энергия 
магнитного поля через импульс по гипотезе 
Луи де Бройля связана с частотой. Именно та-
кая связь отсутствовала в варианте rot   𝐇𝐇 = е𝐯𝐯, 
что давало парадокс зависимости от некоего 
заряда. При этом формирование простран-
ственно-временного искривления из-за отсут-
ствия начальной массы покоя в принципе не 
могло быть. 

Значение ротора, в соответствии с усовер-
шенствованными уравнениями Максвелла, 
связано однозначно с электрическим полем в 
виде rot   𝐇𝐇 = ∂𝐃𝐃/ ∂t + iс  ∂𝐃𝐃t/ ∂r. В противном 
случае, такого закона электромагнитной связи 
быть могло. С учётом наличия аналога в виде 
(47) можно считать, что в соответствующей си-
стеме наблюдения мы имеем отображение дан-
ного процесса по (48), но через электрическую 
индукцию поля в виде: 

�
1
с
� �∇2𝐀𝐀 −

1
c2
 
∂2𝐀𝐀
∂t2

� = −μ0𝐣𝐣э.ст = 

−em0v = ±m0v = ∂𝐃𝐃/ ∂t + iс ∂Dt/ ∂t,     (49) 
Иными словами, волновой процесс вектор-

ного потенциала A в системе наблюдения от 
электрической составляющей отображается в 
виде ∂𝐃𝐃/ ∂t + iс  ∂Dt/ ∂t, а в системе наблюде-
ния от магнитной составляющей в виде rot   𝐇𝐇. 
Как будет показано несколько ниже для волно-
вого процесса для векторного потенциала Ам, 
связанного с магнитным сторонним током мы 
имеем противоположное представление си-
стемы наблюдений для электрического и маг-
нитного поля. 

Далее отметим, что по формуле (45) получа-
ется, что излучение в противоположности 
определяется наличием массы покоя (про-
странственно-временного искривления) в 
нашей системе наблюдения в соответствии с 
формулой Е=mc2=hf. Эта масса с учётом об-
ратно-пропорциональной связи между проти-
воположностями и необходимостью наличия 
перехода от потенциальной энергии к кинети-
ческой энергии может интерпретироваться в 
нашей системе наблюдения как движение со 
скоростью v, по замкнутому кругу. В противном 
случае излучения не получить, так как не будет 
изменения кинетической энергии. При этом 



Актуальные исследования • 2024. №44 (226)  Физика | 14 

мы должны учесть, что в (45) слева и справа от 
знака равенства мы имеем противоположности 
(соответственно это отображается через раз-
ные закономерности) и общего решения как та-
кового быть не может, так как справа должна 
быть также волновая функция. Отметим, что 
решение уравнения (45) в волновом виде каса-
ется и соблюдения принципа Гюйгенса ‒ Фре-
неля. Здесь мы тоже не являемся «первооткры-
вателями», и это было показано для волновой 
функции Ψ в [18, с. 30-31] и впервые введено 
Шредингером: 

∇2Ψ − 1/c2  ∂2Ψ/ ∂t2 = m0
2Ψ,       (50) 

В противном случае в конечном решении 
уравнения (50) также будет присутствовать 
волновая функция без возможности её сокра-
щения. А это даст противоречие и отсутствие 
равенства. Более того, если учесть последние 
равенства в (36) через производные сторонних 
токов по длине от проекции электромагнитных 
составляющих на время (этого не может быть 
без изменения функции), то необходимость 
наличия волновой функции справа от знака ра-
венства (45) очевидна. Отсюда в системе 
наблюдения от векторного потенциала А 
имеем: 

�𝛻𝛻2𝐀𝐀 −
1
𝑐𝑐2
 
∂2𝐀𝐀
𝜕𝜕𝜕𝜕2

� = −𝜇𝜇0𝐣𝐣э.ст = 

−𝜇𝜇0ес𝐀𝐀 = −е𝑚𝑚𝐀𝐀,   (51) 
Так как противоположности при замкнутом 

взаимодействии имеют между собой закон со-
хранения количества, то принцип формирова-
ния излучения в одной противоположности 
аналогичен принципу формирования излуче-
ния в другой противоположности. 

Чтобы учесть орбитальное движение с излу-
чением в нашей системе наблюдения надо 
вспомнить, что движение частицы характери-
зуется через четырёх мерные векторные потен-
циалы Ф и А, на основе известной формулы 
связи векторных потенциалов из электродина-
мики [19, с. 165]: 

𝐀𝐀 = (vg/c2)Ф,       (52) 
Такая зависимость с учётом значения с2 и 

скорости движения систем наблюдения отно-
сительно друг друга соответствует переходу от 
системы наблюдения объекта «времени» (пред-
ставляется как значение А) к системе наблюде-
ния объекта «длины» (представляется как зна-
чение Ф), что также введено не нами, а было 
сделано в СТО Эйнштейна. Суть перехода здесь 
в том, что объект среды распространения 
длины или времени, в соответствующей си-
стеме наблюдения, имеет движение со 

скоростью vg. При этом корпускулярные свой-
ства формируются на основе взаимодействия 
электронных и мюонных нейтрино и антиней-
трино, как мы показали в [1, с. 5-36], и покажем 
также несколько ниже. Следует отметить, что 
отсутствие изменение вида объектов при пере-
ходе в противоположную систему наблюдения 
означало бы отсутствие и возможности взаи-
модействия с наличием однородности. Тогда 
говорить о корпускулярно-волновом дуализме 
было бы невозможно. Именно представление 
кинетической энергии в противоположности 
как потенциальной энергии даёт разницу 
между массами протона и электрона и исклю-
чает аннигиляцию и однообразие, которое 
фактически исключает и сами противополож-
ности. Собственно, при замене переменных А 
на В, а Ф на Е, мы имеем соответствие с верхней 
формулой (21). Иными словами, мы переходим 
в систему наблюдения от пространства, вместо 
системы наблюдения от времени. Аналогич-
ный вариант отражён в преобразованиях Ло-
ренца ‒ Минковского. Отсюда можно записать: 

(∇2𝐀𝐀 − 1/c2  ∂2𝐀𝐀/ ∂t2) = −еm𝐀𝐀 = −em(vg/c2)Ф, (53) 
Далее, для учёта перехода к отражению в 

единой системе отсчёта (по аналогии измене-
ния величин в (32)), мы должны сделать умно-
жение формулы (49) на скорость света в квад-
рате с2. Повторим, что фактически это означает 
смену уровня иерархии в системе наблюдения 
Мироздания, что, собственно, ввёл Минков-
ский применив условие r=ct. В результате с учё-
том первоначальной связи волновой части (49) 
между векторными потенциалами через ско-
рость света вида сА=Ф (это аналогично условию 
первоначальной связи противоположностей 
длины и времени без учёта изменений, связан-
ных со скоростью v и также соответствует урав-
нениям Даламбера для А и Ф) получим: 

c2(∇2𝐀𝐀 − 1/c2  ∂2𝐀𝐀/ ∂t2) = −еm𝐀𝐀 = −emvgФ; 
c(∇2Ф − 1/c2  ∂2Ф/ ∂t2) = −emvgФ = −mvgФ, (54) 

Иными словами, волновой процесс в проти-
воположности связан однозначно с движением 
частицы с импульсом 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑔𝑔. Следовательно, фи-
зикам, чтобы прийти к нашему результату, 
надо было учесть в (45), справа от знака равен-
ства, наличие волновой функции А (что и ввёл 
Шредингер), так как в противном случае реше-
ния быть не может из-за отсутствия равенства 
справа и слева. Это также соответствует гипо-
тезе Луи де Бройля, где каждый объект харак-
теризуется волновой функцией Ψ, которая у 
него связана с вероятностью. Однако волновая 
функция А соответствует представлению 
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корпускулярного объекта в системе наблюде-
ния одной противоположности, например, в 
виде объекта «времени», но в системе наблюде-
ния другой противоположности она будет 
представляться в виде объекта «длины» Ф. По-
нятно, что связь составляющих объекта в виде 
длины и времени связано с изменениями (об-
меном) и подчиняется СТО и ОТО Эйнштейна, 
где присутствует значение скорости изменения 
в виде значения v. Собственно иное означало 
бы отсутствие изменений объектов длины и 
времени, и означало бы однородность без воз-
можности взаимодействия, так как связь 
только через скорость света всегда постоянна. 
Это, кстати, и было отмечено физиками через 
формулу (52). Отметим, что по гипотезе Луи де 
Бройля частота излучения или поглощения 
(длина волны) зависит от импульса, в то время 
как по уравнению (54) есть зависимость и от 
числового значения заряда  
(𝑞𝑞 = е = ±1,602176634 × 10-19 Кл), а это ‒ пара-
докс. Отсюда следует вывод, что системы изме-
рения (СИ и СГС), выдуманные физиками, не 
соответствуют практическому результату, и в 
этом случае остаётся признать значение заряда 
по теории Дирака 𝑐𝑐 = ±1. 

Иными словами, мы ничего не придумываем, 
всё уже было интуитивно введено физиками и 
оставалось лишь на основе логики нашей теории 
Мироздания показать соответствующие реше-
ния. 

Именно по гипотезе Луи де Бройля корпус-
кулярное движение в одной противоположно-
сти приводит к волновому процессу в другой 
противоположности, и, наоборот, с учётом 
симметрии и закона сохранения количества в 
противоположностях. При этом необходимо 
вспомнить саму формулу Луи де Бройля  
[20, с. 63]: 

Λ = h/(mvg) = h/p,   (55) 
Как мы не раз показывали, формулы выво-

дится из аргумента волновой функции 𝛹𝛹 =
𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝜕𝜕 − 𝑃𝑃𝜕𝜕)], которая отражает условие, 

где количественные изменения в противопо-
ложностях равны: 

Е𝜕𝜕 − 𝑝𝑝𝜕𝜕 = 0;  
ℎ𝜕𝜕𝜋𝜋 = 𝑝𝑝𝑐𝑐𝜕𝜕;  
𝜆𝜆 = 𝑐𝑐/𝜋𝜋 = ℎ/𝑝𝑝,         (56) 

Следовательно, формулой (54) мы лишь 
только подтвердили формулу Луи де Бройля, 
когда движение частицы с импульсом р в одной 
противоположности эквивалентно излучению 
с частотой f в другой противоположности. То 
есть Луи де Бройль интуитивно фактически 
ввёл излучение в противоположности для дви-
жущейся частицы в нашей системе наблюде-
ния, так как в противном случае имеем пара-
докс наличия скорости распространения волны 
(u) выше скорости света исходя из формул: 

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 1/(𝜀𝜀0𝜇𝜇0) = 𝑐𝑐2; 
𝑣𝑣 = 𝑐𝑐2/𝑣𝑣,        (57) 

Собственно зависимость изменения энер-
гии электрических и магнитных составляющих 
от импульса частицы можно рассматривать как 
волновой процесс в виде векторных потенциа-
лов определённой частоты, что в системе 
наблюдения электромагнитных составляющих 
выражается через константы электрической и 
магнитной проницаемости. Следует отметить, 
что переход к уравнению волны в (53) соответ-
ствует учёту электрического стороннего тока в 
(35). Для варианта магнитного стороннего тока 
электрические и магнитные поля меняются ме-
стами, то есть мы имеем иную систему наблю-
дения также и для векторных потенциалов. Это 
также было замечено физиками в [21, с. 36] и 
магнитный сторонний ток впервые так же 
ввели не мы. Отсюда был определён векторный 
потенциал для напряжённости электрического 
поля вида: 

Ем = −1/ε0 rot(𝐀𝐀м),   (58) 
Одновременно для напряжённости магнит-

ного поля по аналогии должен быть вид: 
Нм = −gradФм − ∂Ам/ ∂t,      (59) 

Далее, исходя из уравнения вида  
rot 𝐄𝐄 = −∂𝐁𝐁/ ∂t − 𝐣𝐣м.ст, имеем: 

−1/ε0  rot rot(𝐀𝐀м) = μ0 ∂(∇Фм + ∂𝐀𝐀м/ ∂t)/ ∂t − 𝐣𝐣м.ст; 
− rot rot(𝐀𝐀м) = ε0μ0∇(∂Ф/ ∂t) + ε0μ0  ∂2𝐀𝐀м/ ∂t2 − ε0𝐣𝐣м.ст; 
− rot rot(𝐀𝐀м) − ε0μ0  ∂2𝐀𝐀м/ ∂t2 = ε0μ0∇(∂Ф/ ∂t) − ε0𝐣𝐣м.ст; 

∇2𝐀𝐀м − 1/c2  ∂2𝐀𝐀м/ ∂t2 = grad( 1/c2  ∂Фм/ ∂t + div𝐀𝐀м) − ε0𝐣𝐣м.ст; 
∇2𝐀𝐀м − 1/c2  ∂2𝐀𝐀м/ ∂t2 = −ε0𝐣𝐣м.ст. = (−u/c)ce = −e(c2 − vпр2)1/2,   (60) 

Как это будет видно в дальнейшем, вектор-
ные потенциалы А и Ам имеют обратно-про-
порциональную связь, поэтому у нас здесь зна-
чение скорости в (44) относится к величине 
(𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр2)1/2 = 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣. Иное бы означало, что мы 
исключаем наличие противоположностей при 

одинаковой зависимости. Если учесть правило, 
применённое Бором, и сделать ещё смену си-
стемы наблюдения на противоположную, то с 
учётом обратно-пропорциональной связи  
(𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣пр2)1/2/𝑣𝑣 = 1, где роль длины (массы) от-
носится к величине m=1/v, то мы имеем вид: 

∇2𝐀𝐀м − 1/c2 ∂2𝐀𝐀м/ ∂t2 = −ε0𝐣𝐣м.ст = −ε0ec𝐀𝐀м = −e(c2 − vпр2)1/2 = −evtm = −emm,   (61) 
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Здесь значения слева и справа от знака ра-
венства −𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 относятся к противопо-
ложным системам наблюдения относительно 
векторного потенциала Ам. Собственно одина-
ковое представление относительно масс и ско-
ростей означало бы что между векторным по-
тенциалом А и векторным потенциалом Ам нет 
отличий, и это не противоположности. Таким 
образом, мы видим, что с точки зрения 

электрических и магнитных сторонних токов 
масса и скорость меняются местами, что харак-
теризует их как противоположные системы 
наблюдения с учётом смены потенциальной 
энергии на кинетическую энергию, и наоборот. 
Понятно, что в этом случае при учёте  
𝑚𝑚𝑔𝑔 = 1/𝑣𝑣𝑔𝑔, мы имеем формулу связи вида: 

(∇2𝐀𝐀м − 1/c2  ∂2𝐀𝐀м/ ∂t2) = −ε0𝐣𝐣м.ст = −(ev/c)c𝐀𝐀м = −еv𝐀𝐀м = −ev(mg/c2)Фм; 
c(∇2Фм − 1/c2  ∂2Фм/ ∂t2) = −evmgФм = −vmgФм,    (62) 

Повторим, что разница между (54) и (62) в 
том, что представление о массе и скорости в за-
висимости от системы наблюдения меняются 
местами. 

Понятно, что к данным соотношениям фи-
зики не могли прийти в силу того, что сторонние 
токи они рассматривали в однозначном виде от 
одной системы наблюдения. Таким образом, 
векторные потенциалы в результате подста-
новки в усовершенствованные уравнения 
Максвелла объяснили связь волнового излуче-
ния в одной противоположности с корпуску-
лярными свойствами частицы в другой проти-
воположности при орбитальном движении или 
вращении. При этом оказалось, что в одной си-
стеме наблюдения при волновом процессе от 
векторного потенциала мы имеем излучение 
от неподвижных объектов среды распростра-
нения с подчинением формуле термодинами-
ческого равновесия Планка (45) и (61). При этом 
сторонние токи характеризуются движением 
корпускулярных объектов в противоположно-
сти. В другой противоположной системе 
наблюдения мы имеем отражение волнового 

процесса для движущихся объектов длины и 
времени с переходом значений масс и скоро-
стей в зависимости от векторных потенциалов 
(54) и (62) и системы наблюдения. Понятно, 
что данный результат физики не могли по-
лучить, так как не учитывали наличие про-
тивоположностей, поэтому дальше уравне-
ний (45) и (54) на основе сторонних токов 
они не смогли продвинуться и тем самым 
получить необходимую связь волнового из-
лучения для движущейся частицы в соот-
ветствии с формулами Луи де Бройля. 

Кроме того, как мы показали в [1, с. 5-36], 
волновые свойства для напряжённостей элек-
трических и магнитных полей получаются 
также и в результате подстановки усовершен-
ствованных уравнений Максвелла (электрон-
ные и мюонные нейтрино и антинейтрино) 
друг в друга, то есть всё определяется составля-
ющими при взаимодействии. При этом волно-
вые уравнения связаны с производными по 
пространству и времени сторонних магнитных 
и электрических токов. То есть были получены 
уравнения: 

∇2𝐇𝐇 − 1/c2  ∂2Н/ ∂t2 = ε0сi grad( jм.ст) + ε0 ∂𝐣𝐣м.ст/ ∂t − rot( 𝐣𝐣э.ст); 
∇2𝐄𝐄 − 1/c2  ∂2𝐄𝐄/ ∂t2 = μ0сi grad( jэ.ст) + μ0 ∂𝐣𝐣э.ст/ ∂t + rot( 𝐣𝐣м.ст),       (63) 

Это означает, что в зависимости от системы 
наблюдения волновой процесс может пред-
ставляться как результат движения одной ча-
стицы в виде стороннего электрического или 
магнитного тока, как например, в (39). В другой 
противоположной системе наблюдения этот же 
процесс выглядит как результат от изменения 
этих сторонних электрических и магнитных 

токов с взаимодействием, как, например, (63). 
При этом, не надо думать, что это всё опять 
наши придумки, так как вариант (39) был полу-
чен в классической электродинамике, а анало-
гичный вид, как в (63) также был получен 
только в комплексном виде на основе вектор-
ных потенциалов и с взятием производной по 
времени в [22, с. 40]: 

∇2𝐄𝐄 + k2𝐄𝐄 = −𝐌𝐌э;  ∇2Н + k2Н = −𝐌𝐌м; 
−�̇�𝐌э = −iμ0ω𝐣𝐣э_ст + 1/(iε0ω) grad div 𝐣𝐣э_ст − rot 𝐣𝐣м_ст ; 

−�̇�𝐌м = −iε0ω𝐣𝐣м_ст + 1/(iμ0ω) grad div 𝐣𝐣м_ст + rot 𝐣𝐣э_ст,          (64) 
При этом наряду с выражением через сто-

ронние токи, электрическое и магнитное поле 
в классической электродинамике выражается 

через векторные потенциалы и представляется 
в виде сумм [23, с. 39]: 

Н0 = Н + Нм = −с grad   Ам − ∂Ам/ ∂t + 1/μ0rot𝐀𝐀; 
E0 = E + Eм = −с grad   А − ∂А/ ∂t − 1/ε0 rot𝐀𝐀м ; 
μ0Н0 = −сμ0 grad   Ам − μ0 ∂Ам/ ∂t + rot𝐀𝐀 ; 
ε0E0 = −ε0 grad   А − ε0  ∂А/ ∂t − rot𝐀𝐀м,     (65) 
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Иными словами, физики до нас фактически 
приравняли противоположности с соблюде-
нием между ними симметрии и равенства 
представления через сторонние электрические 
и магнитные токи, с одной стороны, и вектор-
ные потенциалы, с другой стороны, с соблюде-
нием верхних равенств в (64). Сравнивая с (39) 
и (51) с учётом того, что заряд по теории Дирака 
равен е = ±1 и это соответствует практиче-
скому результату по формуле Луи де Бройля 
(57), имеем: 

�∇2𝐀𝐀 −
1
c2
 
∂2𝐀𝐀
∂t2

� = −μ0𝐣𝐣э.ст = 

−μ0ec = −μ0c𝐀𝐀,   (66) 
Исходя из (63) и (64) и в соответствии с необ-

ходимостью симметрии между противополож-
ностями для соблюдения закона сохранения 
количества, а также учитывая идентичность 
формул для векторных потенциалов (34) и 
электромагнитных составляющих (36), можно 
сделать и обратную подстановку электромаг-
нитных составляющих в векторные потенци-
алы. В результате по аналогии мы получим: 

(∇2𝐇𝐇 − 1/c2 ∂2Н/ ∂t2) = cμ0Н = Е/ε0, 
(∇2𝐄𝐄 − 1/c2 ∂2𝐄𝐄/ ∂t2) = cε0Е = ε0Н,  (67) 

Действительно, исходные идентичные фор-
мулы для противоположностей должны давать 
и идентичные формулы в преобразованиях. 
Здесь получается, что источником для волновых 
магнитных процессов служит напряжённость 
электрического поля, а для волновых электриче-
ских процессов источник это напряжённость 
магнитного поля. При этом мы имеем обратно-
пропорциональную зависимость от константы 
электрической проницаемости, что характери-
зует электрические и магнитные поля как про-
тивоположности. При этом отличие противо-
положностей по виду закономерностей слева и 
справа от знака равенства выражено через ско-
рость света. Как между длиной и временем 
вида r=ct. Понятно, что иная зависимость 
означала бы замкнутость электрических и 
магнитных полей на самих себя, что исклю-
чает необходимость взаимосвязи противо-
положностей. В результате имеем систему 
уравнений для описания волновых свойств; 

(𝛻𝛻2𝑯𝑯 − 1/𝑐𝑐2 𝜕𝜕2Н/𝜕𝜕𝜕𝜕2) = 𝑐𝑐𝜇𝜇0Н; 
(𝛻𝛻2𝑬𝑬 − 1/𝑐𝑐2 𝜕𝜕2𝑬𝑬/𝜕𝜕𝜕𝜕2) = 𝑐𝑐𝜀𝜀0Е; 

(𝛻𝛻2А − 1/𝑐𝑐2 𝜕𝜕2А/𝜕𝜕𝜕𝜕2) = −𝜇𝜇0𝑐𝑐А; 
(𝛻𝛻2Ам − 1/𝑐𝑐2 𝜕𝜕2Ам/𝜕𝜕𝜕𝜕2) = −𝜀𝜀0𝑐𝑐Ам,  (68) 

Казалось бы, мы имеем повторение уравне-
ний, так как отличие только в обозначениях и 
знаках справа в уравнениях. Однако необходи-
мость представления в виде векторных потен-
циалов помимо представления в виде 

напряжённостей электрических и магнитных 
полей видна уже при решении этих уравнений. 
Действительно, решение уравнений в (68) с 
учётом соответствия аргументу волновой 
функции Луи де Бройля будет выглядеть в виде: 

𝐻𝐻 = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑑𝑑[(р1/2)𝜕𝜕 − (Е)1/2𝜕𝜕 + 𝑐𝑐𝜕𝜕(с𝜇𝜇0)1/2]}; 
𝐸𝐸 = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑑𝑑 [(р1/2)𝜕𝜕 − (Е)1/2𝜕𝜕 + 𝑐𝑐𝜕𝜕(с𝜀𝜀0)1/2]}; 
А = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑑𝑑[(р1/2)𝜕𝜕 + 𝜕𝜕(с𝜇𝜇0)1/2 − (Е)1/2𝜕𝜕]}; 
Ам = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑑𝑑[(р1/2)𝜕𝜕 + 𝜕𝜕(с𝜀𝜀0)1/2 − (Е)1/2𝜕𝜕]}, (69) 

Иными словами, электромагнитные состав-
ляющие и векторные потенциалы отражают 
разные системы наблюдения от «длины» и 
«времени». В итоге имеем замкнутую систему 
взаимодействия, которая даёт сохранение объ-
екта, когда сторонние электрические и магнит-
ные токи при равенстве излучений в противо-
положностях компенсируют друг друга. 

Соответственно, сравнивая уравнения (63) и 
(65), мы видим, что сторонние токи являются 
противоположностями к векторным потенциа-
лам, с той точки зрения, что волновые про-
цессы, характеризующие напряжённости элек-
тромагнитных полей в виде величин Е и Н 
можно представить с учётом связи противопо-
ложностей в виде сμ0Н = −μ0cА и сε0Е = −ε0cАм. 
Собственно, это следует из того, что сторонние 
токи относятся к усовершенствованным урав-
нениям Максвелла, а не к векторным потенци-
алам. Если это учесть, то динамику волнового 
процесса при распространении можно заме-
нить источником по принципу Гюйгенса-Фре-
неля, и отсюда следует равенство: 

сμ0𝐇𝐇 = ε0сi grad( jм.ст) + ε0 ∂𝐣𝐣м.ст/ ∂t − grad( 𝐣𝐣э.ст); 
сε0𝐄𝐄 = μ0сi grad( jэ.ст) + μ0 ∂𝐣𝐣э.ст/ ∂t + grad( 𝐣𝐣м.ст), (70) 

В этом случае отличие (69) от (65) только в 
обозначении переменных. При этом А = −jэ.ст, 
а Ам = −jм.ст. Это означает, что электромагнит-
ные излучения в противоположностях имеют 
одинаковую зависимость и величину, то есть 
совпадают в силу замкнутости, симметрии и 
закона сохранения количества, и это, кстати, 
отражено и в классической электродинамике 
на основе (64). Соответственно волновые свой-
ства, отражающие кинетическую энергию в од-
ной противоположности, переходят в другой 
противоположности в потенциальную энер-
гию. Отсюда, принимая во внимание (65) и (66) 
и (70), мы можем записать равенство исходя из 
условия сохранения объекта, при котором из-
лучение равно поглощению: 
сμ0𝐀𝐀м = μ0сi grad(𝐀𝐀t

м) + μ0 ∂𝐀𝐀м/ ∂t − rot(𝐀𝐀); 
с𝐀𝐀м = сi grad(𝐀𝐀t

м) + ∂𝐀𝐀м/ ∂t − (1/μ0) rot(𝐀𝐀); 
ε0c𝐀𝐀 = −сε0i grad   Аt − ε0 ∂𝐀𝐀/ ∂t + rot𝐀𝐀м ; 
c𝐀𝐀 = −сi grad   𝐀𝐀t − ∂𝐀𝐀/ ∂t + (1/ε0) rot𝐀𝐀м,   (71) 
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Далее можно привести всё к одному обозна-
чению векторного потенциала, если учесть, что 
А = сАм, а Аt = μ0сАм = (1/u)Ам = [m0/(1 − vпр2/
с2)1/2]Ам = mАм, Аtм = ε0сА = ε0с2Ам = (1/μ0)Ам. 
Иными словами, мы учитываем, что векторный 
потенциал по координате длины отличается от 
векторного потенциала по координате вре-
мени на величину, связанную с усреднённой 
интегральной кинетической энергией  
в противоположности, выраженной через зна-
чение скорости 𝑣𝑣пр по уравнению вида:  
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣 = (с2 − 𝑣𝑣пр2)1/2. Это уравнение фактиче-
ски отражает замкнутость системы по уравне-
нию окружности, и оно также соответствует 
СТО и ОТО Эйнштейна. 

Действительно, если учесть обратно-про-
порциональную связь между противоположно-
стями (41, 42), предложенной Бором, то по 
уравнению окружности следует  
𝑣𝑣/(с2 − 𝑣𝑣пр2)1/2 = 1. Тогда при переходе к соот-
ветствующей системе наблюдения с заменой 
(с2 − 𝑣𝑣пр2)1/2, на v с учётом того, что в выбран-
ной системе наблюдения эти величины имеют 
обратно-пропорциональную связь (аналогично 
тому, как это сделал Бор), мы получим вариант 
аналогичный связи по формуле (52)  
μАtм/с = 1/[c(с2 − vпр2)1/2]Аtм/с = (v/c2)Аtм =
Ам/с. Соответственно, мы имеем обратно-про-
порциональную связь между проекциями на 

время векторных потенциалов в виде (1/
с)АtАtм = (1/с)μ0сАм(1/μ0)Ам = (Ам)2 с норми-
ровкой на значение Ам. Иными словами, эти 
векторные потенциалы выступают по отноше-
нию друг к другу как время А𝐭𝐭 и длина А𝐭𝐭м, но в 
системе наблюдения от объектов времени в 
среде распространения. Чтобы не путать с дру-
гими функциями, мы для преобразованных 
проекций на время вводим обозначение в виде 
А𝐭𝐭𝐫𝐫м, вместо Ам, так как проекция на время пре-
образуется в проекцию для изменения по 
длине с учётом константы электрической или 
магнитной проницаемости в окружающей 
среде. Иное означало бы независимость изме-
нения проекции по времени от среды распро-
странения по длине при смене системы наблю-
дения. Собственно такое изменение проекций 
связано и с тем, что при преобразовании вол-
новых свойств в корпускулярные свойства ком-
поненты функций в системе уравнений Дирака 
имеют перестановку отличную от компонентов 
функций в усовершенствованных уравнениях 
Максвелла. Понятно, что иное исключает сим-
метрию пространственно-временного искрив-
ления среды в противоположностях, со сменой 
потенциальной энергии на кинетическую 
энергию, и наоборот, и взаимодействие самих 
противоположностей. В результате при  
i=(‒1)1/2мы получаем: 

С𝐀𝐀м = сi  grad(𝐀𝐀t
м) + ∂𝐀𝐀м/ ∂t − (1/μ0) rot(𝐀𝐀); 

с𝐀𝐀м = (c/μ0)i  grad(𝐀𝐀tr
м) + ∂𝐀𝐀м/ ∂t − (c/μ0) rot(𝐀𝐀м); 

c𝐀𝐀 = −сi grad   𝐀𝐀t − ∂𝐀𝐀/ ∂t + (1/ε0) rot𝐀𝐀м ; 
с2𝐀𝐀м = −(iс2μ0) grad   𝐀𝐀tr

м − с ∂𝐀𝐀м/ ∂t + (1/ε0) rot𝐀𝐀м ; 
с2𝐀𝐀м = −(1/ε0)i  grad   𝐀𝐀tr

м − с ∂𝐀𝐀м/ ∂t + (1/ε0) rot𝐀𝐀м ; 
c𝐀𝐀м = −[1/(сε0)]i  grad   𝐀𝐀tr

м − ∂𝐀𝐀м/ ∂t + [1/(сε0)] rot𝐀𝐀м ; 
c𝐀𝐀м = −сμ0i  grad   𝐀𝐀tr

м − ∂𝐀𝐀м/ ∂t + сμ0 rot𝐀𝐀м,     (72) 
При этом напомним, что значение функции 

слева в нижнем уравнении (72) связано с излу-
чением в одной противоположности, а произ-
водные по пространству и времени от той же 
функции во взаимосвязи характеризуют излу-
чение в другой противоположности. 

Одновременно излучение в одной противопо-
ложности означает поглощение в другой про-
тивоположности, так как мы имеем замкнутую 
систему мироздания на две глобальные проти-
воположности. С учётом нашей теории при 
𝑚𝑚0 = 1/𝑐𝑐 получаем: 

𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑨𝑨м = (𝑐𝑐/𝜇𝜇0)𝑑𝑑𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑨𝑨𝑡𝑡𝑡𝑡м) + 𝜕𝜕𝑨𝑨м/𝜕𝜕𝜕𝜕 − (𝑐𝑐/𝜇𝜇0)𝜕𝜕𝑐𝑐𝜕𝜕(𝑨𝑨м), 
𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑨𝑨м = −с𝜇𝜇0𝑑𝑑𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖𝑑𝑑 А𝑡𝑡𝑡𝑡м − 𝜕𝜕Ам/𝜕𝜕𝜕𝜕 + с𝜇𝜇0𝜕𝜕𝑐𝑐𝜕𝜕𝑨𝑨м, 

𝜕𝜕𝑨𝑨м/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑨𝑨м + (𝑐𝑐/𝜇𝜇0)𝑑𝑑𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑨𝑨𝑡𝑡𝑡𝑡м) − (𝑐𝑐/𝜇𝜇0)𝜕𝜕𝑐𝑐𝜕𝜕(𝑨𝑨м) = 0, 
𝜕𝜕Ам/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑨𝑨м + с𝜇𝜇0𝑑𝑑𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖𝑑𝑑 А𝑡𝑡𝑡𝑡м − с𝜇𝜇0𝜕𝜕𝑐𝑐𝜕𝜕𝑨𝑨м = 0, 

𝜕𝜕𝑨𝑨м/𝜕𝜕𝜕𝜕 −𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑨𝑨м + (𝑐𝑐2𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑨𝑨𝑡𝑡𝑡𝑡м) − (𝑐𝑐2𝑣𝑣)𝜕𝜕𝑐𝑐𝜕𝜕(𝑨𝑨м) = 0, 
𝜕𝜕Ам/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑚𝑚0𝑐𝑐2𝑨𝑨м + (1/𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖𝑑𝑑 А𝑡𝑡𝑡𝑡м − (1/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝑐𝑐𝜕𝜕𝑨𝑨м = 0,    (73) 

При представлении векторной записи Ам в конкретном виде через частные производные получаем 
вид: 

𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 − с𝐴𝐴м + 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑧𝑧м/𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0; 
𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 + с𝐴𝐴м + (1/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧м/𝜕𝜕𝑥𝑥 + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑦𝑦 − (1/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0,             (74) 

Соответственно функция дифференцирова-
ния по переменной (у) будет определяться из 
дальнейшего решения системы уравнений для 

обеспечения корпускулярного представления. 
Далее, мы напомним, что система уравнений 
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Дирака была получена методом «линеариза-
ции» из уравнения энергии Эйнштейна в виде: 

Е = 𝑐𝑐(Р2 + М0
2с2)1/2 = с(∑А𝑘𝑘 ⋅ 𝑃𝑃𝑘𝑘), (75) 

Здесь k изменяется от 0 до 3; P0=M0c; P1=Px; 
P2=Py; P3=Pz. Из этой записи при использовании 
матриц для разложения (75): 

  (76) 
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,      (77) 

На следующем этапе конкретные числовые 
значения заменяются дифференциальными 
операторами в виде: 

Е = 𝑑𝑑ℏ𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕; 
𝐏𝐏 = −𝑑𝑑ℏ𝛻𝛻,        (78) 

Которые должны воздействовать на волно-
вую функцию Ψ, и которая характеризует веро-
ятность. Отсюда получаются уравнения вида: 

�𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹1 + с �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕х

− ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹4 − с �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹3 = 0; 

�𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹2 + с �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕х

+ ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹3 + с �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹4 = 0; 

�𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹3 + с �𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕х

− ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹2 − с �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹1 = 0; 

�𝑑𝑑ℏ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹4 + с �𝑑𝑑ℏ 𝜕𝜕
𝜕𝜕х

+ ℏ 𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹1 + с �𝑑𝑑ℏ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹2 = 0,        (79) 

Сравнивая уравнения (74) и (79), мы видим, 
что отличия касаются того, что в своей системе 
Дирак интуитивно использовал правило умно-
жения на мнимую единицу при дифференци-
ровании в виде (78). В нашей теории такое 
умножение на мнимую единицу объясняется 
переходом из одной противоположности в дру-
гую. Без этого невозможна смена 

закономерностей для обеспечения равенства 
между сложением и вычитанием в противопо-
ложностях, что следовало также из СТО Эйн-
штейна и было показано выше. Поэтому, мы 
также аналогично вводим умножение на мни-
мую единицу, для обозначения перехода в про-
тивоположность при изменениях за счёт диф-
ференцирования: 

𝑑𝑑𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 − с𝐴𝐴м + 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕Ам/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0; 
𝑑𝑑𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 + с𝐴𝐴м + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑥𝑥 − (1/𝑣𝑣)𝜕𝜕Ам/𝜕𝜕𝑦𝑦 − (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0,          (80) 

Сравнивая (79) и (80), мы видим совпадение 
по виду первого уравнения в (79) с первым 
уравнением в (80), а также третьего уравнения 
в (79) со вторым уравнением в (80). Но остались 
ещё два уравнения в системе (79), которые 
также необходимо выразить через векторные 
потенциалы. Суть необходимости этого в том, 
что в (80) мы пока отображаем взаимодей-
ствие, соответствующее формированию элек-
тромагнитной волны в виде двух составляю-
щих, в то время как в (79) осуществляется пере-
ход к корпускулярным свойствам по замкну-
тому циклу. Для получения такого замкнутого 

цикла по всем четырём координатам требуется 
решение через подстановку уравнений от си-
стемы из четырёх уравнений, с наличием взаи-
модействия по четырём волновым функциям. 
Соответственно, эти четыре уравнения в си-
стеме не должны иметь аналогичный вид. 
Иными словами, они должны выражать четыре 
противоположные системы наблюдения (иначе 
отличий нет). В соответствии с этим в (77) мы 
должны дописать ещё два уравнения и полу-
чить систему, аналогичную по виду системе 
(79) в виде: 

𝑑𝑑𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 − с𝐴𝐴м + 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑧𝑧м/𝜕𝜕𝑥𝑥 − 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0; 
𝑑𝑑𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 − с𝐴𝐴м + 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑧𝑧м/𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑦𝑦 + 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0; 

𝑑𝑑𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 + с𝐴𝐴м + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧м/𝜕𝜕𝑥𝑥 − (1/𝑣𝑣)𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑦𝑦 − (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0; 
𝑑𝑑𝜕𝜕А𝑦𝑦м/𝜕𝜕𝜕𝜕 + с𝐴𝐴м + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧м/𝜕𝜕𝑥𝑥 + (1/𝑣𝑣)𝜕𝜕А𝑡𝑡𝑡𝑡м/𝜕𝜕𝑦𝑦 + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥м/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0,            (81) 

Таким образом, полученные уравнения (81) 
соответствуют виду уравнений (79) в системе 
Дирака [24, с. 295], если учесть, что 

производные от векторных потенциалов свя-
заны с соответствующими функциями Ψ, что 
также было показано в [1, с. 5-36], а знаки 
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определяются системой наблюдения. При этом 
влияние частей объекта по координатам длины 
и времени Дирак выразил через функции вида 
Ψ1 и Ψ2, а также Ψ3 и Ψ4. Соответственно для 
совпадения с системой уравнений Дирака (79), 
с учётом сравнения с (81), нам необходимо 
было сделать пересчёт функций с учётом 

представления проекции векторного потенци-
ала на время в виде проекции на соответствую-
щую длину с учётом соответствующей волно-
вой функции Ψ. И это было нами показано при 
переходе от (71) к (74). Соответственно замену 
векторных потенциалов на волновые функции 
Ψ можно представить в виде: 

Ψ1 = {𝐴𝐴𝑥𝑥1,𝐴𝐴𝑡𝑡𝑦𝑦1,𝐴𝐴𝑧𝑧1,𝐴𝐴𝑡𝑡1};𝛹𝛹2 = {𝐴𝐴𝑥𝑥2,𝐴𝐴𝑡𝑡𝑦𝑦2,𝐴𝐴𝑧𝑧2,𝐴𝐴𝑡𝑡2}; 
Ψ3 = {𝐴𝐴𝑥𝑥3,𝐴𝐴𝑡𝑡𝑦𝑦3,𝐴𝐴𝑧𝑧3,𝐴𝐴𝑡𝑡3};𝛹𝛹4 = {𝐴𝐴𝑥𝑥4,𝐴𝐴𝑡𝑡𝑦𝑦4,𝐴𝐴𝑧𝑧4,𝐴𝐴𝑡𝑡4},         (82) 

При этом волновые функции Ψ Луи де Бройля при соответствии уравнению энергии Эйнштейна 
имеют вид: 

Ψ(t, r) = exp[ − i[(Еt − Рr)] = exp[ − i(Et − Pxx − Pyy − Pzz)],      (83) 
Совпадение уравнений (81) и (79) означает, 

что интуитивное предположение о «линеариза-
ции», сделанное Дираком (с учётом нашей тео-
рии не требуется), так как мы имеем логиче-
ское подтверждение на основе взаимодействия 
противоположностей. Кроме того, мы имеем 
четыре системы наблюдения, в соответствии с 
тем, что все четыре уравнения в системе вида 
(79) имеют отсутствие совпадения по знакам 

сложения и вычитания, помимо различия по 
четырём функциям Ψ. Как было показано 
выше, несовпадение по знакам даёт и разные 
закономерности, для обеспечения равенства, а 
значит, отсюда и следует различие и потреб-
ность в функциях. Покажем теперь переход к 
корпускулярным свойствам от волновых 
свойств, на основе системы уравнений Дирака, 
но с учётом вида уравнений (81): 

�𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹1 + с2𝑣𝑣 �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕х

− ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹4 − с2𝑣𝑣 �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹3 = 0; 

�𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹2 + с2𝑣𝑣 �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕х

+ ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹3 + с2𝑣𝑣 �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹4 = 0; 

�𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹3 + (1/𝑣𝑣) �𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕х

− ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹2 − (1/𝑣𝑣) �𝑑𝑑ℏ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹1 = 0; 

�𝑑𝑑ℏ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑚𝑚0с2�𝛹𝛹4 + (1/𝑣𝑣) �𝑑𝑑ℏ 𝜕𝜕
𝜕𝜕х

+ ℏ 𝜕𝜕
𝜕𝜕у
�𝛹𝛹1 + (1/𝑣𝑣) �𝑑𝑑ℏ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑧𝑧
�𝛹𝛹2 = 0,            (84) 

После дифференцирования по функциям вида (83), получаем: 
(Е −𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹1 − 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹4 + 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹4 − 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹3 = 0; 
(Е −𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹2 − 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹3 − 𝑑𝑑𝑐𝑐2𝑣𝑣𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹3 + 𝑐𝑐2𝑣𝑣𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹4 = 0; 

(Е + 𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹3 − (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 − (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1 = 0; 
(Е + 𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹4 − (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 − (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 + (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2 = 0,             (85) 

С учётом выражения одних функций через другие для свободной частицы без внешнего электро-
магнитного поля получаем: 

𝛹𝛹1 = (𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹4 − 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹4 + 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹3)/(Е −𝑚𝑚0с2); 
𝛹𝛹2 = (𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹3 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹3 − 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹4)/(Е −𝑚𝑚0с2); 

𝛹𝛹3 = [(1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 − (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 + (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1]/(Е + 𝑚𝑚0с2); 
𝛹𝛹4 = [(1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2]/(Е + 𝑚𝑚0с2),            (86) 

Далее подставляем одни функции вместо других и сокращаем подобные члены: 
𝛹𝛹1 = с2[𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2) − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦(𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2) + 

+𝑃𝑃𝑧𝑧(𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1)]/[(Е −𝑚𝑚0с2)(Е + 𝑚𝑚0с2)]; 
𝛹𝛹1 = с2[𝑃𝑃𝑥𝑥2𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2𝛹𝛹1 + 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2 + 

+𝑃𝑃𝑧𝑧𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 − 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑧𝑧𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2𝛹𝛹1]/[(Е −𝑚𝑚0с2)(Е + 𝑚𝑚0с2)]; 
(Е2 − 𝑚𝑚0

2𝑐𝑐4)𝛹𝛹1 = с2[𝑃𝑃𝑥𝑥2𝛹𝛹1 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2𝛹𝛹1 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2𝛹𝛹1],       (87) 
С учётом сокращения на общую волновую 

функцию Ψ1, имеем энергию в квадрате для ча-
стиц с учётом кинетической энергии от проти-
воположности. 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,  (88) 

Таким образом, мы получили переход от 
волновых свойств к корпускулярным свой-
ствам на основе векторного потенциала Ам. В 
итоге уравнение (88) соответствует так называ-
емым заряженным элементарным частицам, 
которые отражают реально движение объектов 
длины или времени, что мы показали в [1, с. 5-
36; 2, с. 10-37]. Здесь есть формирование на ос-
нове движения таких объектов со скоростью v 
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замкнутого волнового процесса, с поглоще-
нием и излучением по формуле Луи де Бройля, 
что соответствует формуле (45). Понятно, что 
иной способ получения корпускулярных 
свойств помимо движения объектов самой 
среды распространения дал бы независимость 
пространства и времени от таких объектов, как 

это получилось с массой покоя и зарядами у 
физиков, на основе выбранной и придуманной 
ими системы измерения СИ или СГС. Надо от-
метить, что для векторного потенциала А си-
стема наблюдения меняется, что приводит к 
тому, что противоположности имеют иное ра-
венство вида [1, с. 5-36]: 

𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑑𝑑с𝐴𝐴 + 𝑣𝑣𝜕𝜕𝐴𝐴𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑦𝑦 − 𝑣𝑣𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0; 
𝜕𝜕А𝑦𝑦/𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑑𝑑с𝐴𝐴 + (𝑐𝑐2/𝑣𝑣)𝜕𝜕А𝑧𝑧/𝜕𝜕𝑥𝑥 + (𝑑𝑑𝑐𝑐2/𝑣𝑣)𝜕𝜕А𝑡𝑡/𝜕𝜕𝑦𝑦 − (𝑐𝑐2/𝑣𝑣)𝜕𝜕А𝑥𝑥/𝜕𝜕𝑧𝑧 = 0,   (89) 

Соответственно и в этом случае мы имеем 
элементарные заряженные частицы в виде 
электрона и позитрона. Однако, как известно, 
электрон и позитрон, как противоположности, 
аннигилируют с превращением в фотоны. От-
сюда их существование было бы невозможно, 
если бы в соответствии с нашей теорией между 
глобальными противоположностями не суще-
ствовало закона, при котором кинетическая 
энергия в одной противоположности выглядит 
как потенциальная энергия в другой противо-
положности. Собственно, в [1, с. 5-36] мы это 
показали на основе формирования констант 
электрической и магнитной проницаемости 
через кинетическую энергию движущихся  
частиц в противоположности. В этом случае 
пространственно-временное искривление  
неподвижных объектов среды за счёт кинети-
ческой энергии Епр в противоположности  
определяется значением в аргументе  
функции волны Луи де Бройля в виде 
𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝{ 𝑑𝑑[𝑚𝑚пр𝑐𝑐2𝜕𝜕в]} = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝( 𝑑𝑑𝐸𝐸пр𝜕𝜕в). 

Соответственно, учёт 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 

компонентам. Для движущейся частицы ис-
пользуется функция Луи де Бройля в виде: 

𝛹𝛹д(𝜕𝜕,  𝜕𝜕) = 𝛹𝛹д 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝( 𝑑𝑑𝜙𝜙д) = 
[𝑐𝑐ℎ(𝜙𝜙д) − 𝑠𝑠ℎ(𝜙𝜙д)] 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝( 𝑑𝑑𝜔𝜔0𝜕𝜕д) = 

[𝑐𝑐ℎ(𝜙𝜙д) − 𝑠𝑠ℎ(𝜙𝜙д)] 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝[ 𝑑𝑑𝜔𝜔(𝜕𝜕 − 𝜕𝜕/𝑣𝑣)],     (90) 
Здесь u = c2/v, ω = ω0γ, γ = 1/(1 − v2/c2)1/2 

и влияние среды выражается через изменение 
времени в соответствии с СТО и ОТО Эйн-
штейна. 

Иными словами, чтобы учесть влияние 
среды от кинетической энергии движения в 
противоположности, мы должны изменить 
функцию вида Ψ(t, r)=exp(‒iЕt+iРr), с учётом пе-
ресчёта значений времени и длины с поправ-
кой на коэффициент, характеризующий кине-
тическую энергию в противоположности. При-
чём 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 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 [25, с. 223] 
при соответствующей системе наблюдения: 

𝛹𝛹 = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝜕𝜕 − 𝑃𝑃𝑐𝑐𝜕𝜕)(1 − 𝑣𝑣пр2/с2)1/2] = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝[ − 𝑑𝑑(𝐸𝐸𝜕𝜕 − 𝑃𝑃𝜕𝜕) 𝜀𝜀0],   (91) 
В этом случае уравнение (84) (c учётом операции дифференцирования поΨ) может быть представ-

лено в виде: 
(Е𝜀𝜀0 − 𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹1 − 𝜀𝜀0�𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹4 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹4 − 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹3� = 0; 
(Е𝜀𝜀0 − 𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹2 − 𝜀𝜀0�𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹3 − 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹3 + 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹4� = 0; 

(Е𝜀𝜀0 + 𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹3 − 𝜀𝜀0(1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 + (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 − (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1) = 0; 
(Е𝜀𝜀0 + 𝑚𝑚0с2)𝛹𝛹4 − 𝜀𝜀0(1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 − (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 + (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2) = 0,        (92) 

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

(Е −𝑚𝑚с2)𝛹𝛹1 − 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹4 + 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹4 − 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹3 = 0; 
(Е −𝑚𝑚с2)𝛹𝛹2 − 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹3 − 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹3 + 𝑣𝑣𝑐𝑐2𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹4 = 0; 

(Е + 𝑚𝑚с2)𝛹𝛹3 − �
1
𝑣𝑣
�𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹2 + �

𝑑𝑑
𝑣𝑣
�𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹2 − �

1
𝑣𝑣
�𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹1 = 0; 

(Е + 𝑚𝑚с2)𝛹𝛹4 − (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑥𝑥𝛹𝛹1 − (𝑑𝑑/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑦𝑦𝛹𝛹1 + (1/𝑣𝑣)𝑃𝑃𝑧𝑧𝛹𝛹2 = 0,    (93) 
Далее осуществляем действия аналогично 

(87) и получаем уравнение энергии Эйнштейна 
для частиц с массой покоя не равной массе эле-
ментарных частиц в виде: 

Е = ±(𝑚𝑚2𝑐𝑐4 + с2[𝑃𝑃𝑥𝑥2 + 𝑃𝑃𝑦𝑦2 + 𝑃𝑃𝑧𝑧2])1/2,    (94) 
Здесь 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚0/𝜀𝜀0 = 𝑚𝑚0/(1 − 𝑣𝑣пр2/с2)1/2 = 1/𝑣𝑣. 
Иными словами, на основе нашей теории Ми-

роздания получены все необходимые 
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математические преобразования начальных 
объектов Мироздания, существующие на прак-
тике. При этом мы использовали все дей-
ствия и уравнения, которые применялись и 
ранее физиками, но с добавлением логики 
по нашей теории Мироздания. 

Теперь ещё раз отметим, что в разных про-
тивоположных системах наблюдения вид взаи-
модействия и сами взаимодействующие объ-
екты не могут совпадать в силу того, что тогда 
отличий между противоположностями нет. Та-
ким образом, мы видим, что в зависимости от 
системы наблюдения, при соответствующем 
взаимодействии, один и тот же объект, исходя 
из сторонних электрических и магнитных то-
ков, может иметь различное представление. В 
одной системе наблюдения он выступает как 
электрон (формулы преобразования (81–88), в 
противоположной второй системе наблюдения 
как протон (формулы преобразования (89–94). 
В следующей ‒ третьей ‒ системе наблюдения 
по нижним формулам преобразования в (71), 
это электронное нейтрино (антинейтрино), а в 
ещё одной противоположной ‒ четвёртой ‒ си-
стеме наблюдения (верхние формулы (71)) ‒ это 
уже мюонное нейтрино (антинейтрино). Суть 
такого взаимного преобразования в том, что 
глобальные противоположности связаны об-
ратно-пропорциональной связью, и тот объект, 
который является наипростейшим в одной 
противоположности, отражается в сложной 
структуре взаимодействия других объектов в 
противоположности. Если бы минимальный 
объект в одной противоположности оставался 
бы минимальным объектом в другой противо-
положности, то такой объект не мог бы оказы-
вать влияния на другие объекты, а это означает 
чудо, когда действие на такой объект не имеет 
противодействия от него. Собственно, сами 
формулы математического преобразования су-
ществовали и до нас, единственно, что не хва-
тало, это их связи на основе закона взаимодей-
ствия противоположностей по нашей теории. 

Именно отсутствие понимания того, что 
вид объектов в противоположностях в зави-
симости от системы наблюдения не может 
совпадать, так это противоречит наличию 
самих противоположностей, привело физи-
ков к чудесам телепортаций и виртуальным 
объектам. 

Исходя из полученных выше уравнений, мы 
видим, что наипростейшими объектами явля-
ются электронные и мюонные нейтрино и ан-
тинейтрино, выраженные через 

усовершенствованные уравнения Максвелла 
(36). Однако в противоположной системе 
наблюдения они могут отражать уже волновые 
уравнения вида (63), если учесть только раз-
ницу в обозначениях. В следующей системе 
наблюдения (68) мы можем наблюдать переход 
к отражению свойств среды через потенциаль-
ную энергию через константы электрической и 
магнитной проницаемости. В четвёртой си-
стеме наблюдения, противоположной к преды-
дущим трём системам наблюдения, на основе 
параметров среды и взаимодействия электрон-
ных и мюонных нейтрино и антинейтрино по 
замкнутому циклу (84) формируется движуща-
яся частица с подчинением уравнению энергии 
Эйнштейна в квадрате. 

Соответственно при этом кинетическая 
энергия отражается через электромагнит-
ное излучение, а потенциальная энергия 
характеризуется константами электриче-
ской и магнитной проницаемости среды 
распространения, которые отражают про-
странственно-временное искривление. 

Ясно, что ничего из вышесказанного Фейн-
ман, исходя даже из четырёх мерного вектор-
ного потенциала, предположить не мог, так как 
вообще не рассматривал наличие противопо-
ложностей с переходом от потенциальной 
энергии к кинетической энергии, и наоборот. 
Этому мешало однозначное определение вели-
чин без учёта смены представления в зависи-
мости от системы наблюдения. 

Конечно, указанное изменение объекта в за-
висимости от системы наблюдения помимо 
математического обоснования должно иметь 
практическое подтверждение. Такое практиче-
ское подтверждение можно получить, анализи-
руя результаты изменения объектов в экспери-
ментах. Собственно, ещё Дж.Дж. Томсон [26, с. 
271] выдвинул свою гипотезу об электромаг-
нитном происхождении массы электрона, но 
это посчитали ошибкой из-за якобы отсутствия 
сдерживающих (ядерных) сил для одинаковых 
зарядов. Однако, практика говорила об обрат-
ном, так как при столкновении электрона с фо-
тоном получалась новая пара электрона и по-
зитрона помимо начального электрона, а при 
аннигиляции электрона и позитрона получа-
лись фотоны [27, с. 273]. При этом не было ни-
какой дополнительной энергии для сдерживаю-
щих сил. Более того, ядерные силы имели об-
ратно-пропорциональную связь с энергией. Да 
и сам способ преобразования 
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электромагнитных сил фотона в некие сдержи-
вающие силы, по сути, отсутствовал. 

Как мы показали в [1, 5-36; 2, с. 10-37], нали-
чие корпускулярно-волнового дуализма в каж-
дом объекте Мироздания и взаимодействие 
математически обосновано нами с переходом 
от электромагнитных волновых функций к 
корпускулярным свойствам частиц. Из этого 
следует и наличие как минимум двух равно-
правных систем наблюдения с переходом от 
кинетической энергии в потенциальную энер-
гию, и наоборот, что и подтверждено экспери-
ментами по аннигиляции частиц [27, с. 273] и 
следует из математических преобразований, 
приведённых выше. Отсюда, движущийся по 
орбите электрон в одной системе наблюдения, 
превращается в антипротон в другой противо-
положной системе наблюдения, и наоборот. 
Однако данный вариант соответствует систе-
мам рассмотрения от двух противоположно-
стей «длины» и «времени». При этом получа-
ется, что электрические и магнитные составля-
ющие (отражающие кинетическую энергию), 
которые участвуют в формировании любого 
объекта и которые можно интерпретировать 
как эквивалент длины и времени в системе по-
тенциальной энергии, не имеют своих систем 
наблюдения с переходом в противополож-
ность. Это не вписывается в закон сохранения 
количества и равноправия и наличие в каждом 
объекте корпускулярно-волнового дуализма. 
Именно поэтому физикам потребовалось в ка-
честве противоположности к электромагнит-
ным составляющим использовать дополни-
тельно векторные потенциалы, которые дают 
эквивалент длины и времени в системе кинети-
ческой энергии. 

Для понимания процесса взаимодействия 
на основе усовершенствованных уравнений 
Максвелла с превращением в частицы мы 
должны показать логику формирования основ-
ных частиц Мироздания на основе анализа рас-
падов и синтеза, исходя из практики и без нали-
чия ядерных сил. 

Определение, каким образом происходит 
ядерный распад, является очень важным с 
точки зрения объяснения процессов в атомном 
ядре. В квантовой механике над этой проблемой 
долго не думали и решили её через подгонку под 
результат через туннельный эффект. Понятно, 
что в этом случае необходимо было найти сдер-
живающие силы частиц в ядре, через энергети-
ческий барьер которых должно было бы осу-
ществляться проникновение частиц. И тут 

тоже долго не думали, а придумали ядерные силы. 
В результате наука пошла по ложному пути, 
объясняя ядерные процессы через ядерные 
силы посредством взаимодействия объектов 
входящих в ядро. При этом состав объектов 
стали объяснять на основе неких виртуальных 
кварков и глюонов. В действительности, на 
практике, ни при каком распаде не наблюда-
ются ни кварки, ни тем более глюоны. Кроме 
того, на практике все наблюдаемые процессы 
заканчиваются распадом с получением фото-
нов, электронов, позитронов (с превращением 
при аннигиляции в фотоны) и электронных и 
мюонных нейтрино (антинейтрино). Необхо-
димо отметить, что существующие заряженные 
частицы, имеющие положительный и отрица-
тельный заряд, при массе меньшей, чем масса 
протона, подвержены распаду. 

Тогда возникают вопросы: «Каким образом 
кварки и глюоны, которые по предположению 
учёных есть в положительных и отрицательных 
пионах, преобразуются при распаде в фотоны и 
электронные и мюонные нейтрино (антиней-
трино)? Почему тогда протон, который также 
представляется через кварки и глюоны не имеет 
распада? В чём выражается взаимодействие 
кварков и глюонов по законам физики?» 

Не сумев объяснить отсутствие распада про-
тона, учёные придумали наличие у него неко-
его барионного заряда, который не может объ-
яснить изменение массы протона в ядре в сто-
рону уменьшения с потерей энергии, так как 
масса ядра всегда меньше суммы масс входя-
щих в него частиц. Это обусловлено тем, что 
при объединении нуклона в ядро выделяется 
энергия связи нуклонов друг с другом. И этот 
факт тоже почему-то упорно игнорируют, либо 
упорно умалчивают! Парадокс здесь в том, что 
для исключения распада протона за счёт бари-
онного заряда необходимо иметь энергию 
этого самого барионного заряда, так как силы 
без энергии не бывает, а по формуле энергии 
Эйнштейна барионный заряд в ней ну никак не 
предусмотрен, как быть? При этом надо отме-
тить, что чем меньше масса ядра из-за освобо-
дившейся энергии связи, тем ядерные силы со-
здают больший энергетический барьер. Дру-
гими словами, ядерные силы обратно про-
порциональны энергии. Как это может быть? 
Только через чудеса! 

Поэтому, чтобы разобраться в физических 
процессах, происходящих в ядре, необходимо 
сначала проанализировать известные практи-
ческие схемы распада [28, с. 277]: 

положительныймюон 𝜇𝜇+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇; 
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отрицательныймюон 𝜇𝜇− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝜇𝜇; 
Пи − плюс − мезон 𝜋𝜋+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇; 
 𝜋𝜋+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒; 𝜋𝜋+ → 𝜋𝜋0 + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒; 
Пи − минус − мезон 𝜋𝜋− → 𝜇𝜇− + 𝜈𝜈�𝜇𝜇; 
 𝜋𝜋− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒; 𝜋𝜋− → 𝜋𝜋0 + 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒; 
Пи − ноль − мезон 𝜋𝜋0 → 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾; 

 𝜋𝜋0 → 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾 + 𝛾𝛾; 𝜋𝜋0 → 𝑐𝑐− + 𝑐𝑐+ + 𝛾𝛾; 
Ка − плюс − мезон К+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇; 
 К+ → 𝜋𝜋+ + 𝜋𝜋0;К+ → 𝜋𝜋+ + 𝜋𝜋+ + 𝜋𝜋−; 

Ка − минус − мезон К− → 𝜇𝜇− + 𝜈𝜈�𝜇𝜇; К−
→ 𝜋𝜋− + 𝜋𝜋0; 

Ка − ноль − мезон К0 → 𝜋𝜋− + 𝜋𝜋+; К0 → 𝜋𝜋0 + 𝜋𝜋0; 
К0 → 𝜋𝜋− + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒;К0 → 𝜋𝜋+ + 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒,    (95) 

Здесь 𝜈𝜈𝑒𝑒 , 𝜈𝜈�𝑒𝑒 ‒ электронное нейтрино и анти-
нейтрино, 𝜈𝜈𝜇𝜇 , 𝜈𝜈�𝜇𝜇 ‒ мюонное нейтрино и анти-
нейтрино соответственно, γ ‒ фотоны (кванты). 

Существуют и другие схемы распада, но они 
все заканчиваются на электронах е-, позитро-
нах е+, фотонах и электронных и мюонных 
нейтрино (антинейтрино). При этом известно, 
что электрон и позитрон, при аннигиляции 
также дают фотоны. Из первых двух схем рас-
пада с положительным и отрицательным мюо-
ном по формулам (95) видно, что дополнитель-
ная масса покоя положительного мюона свя-
зана с наличием электронного нейтрино (𝜈𝜈𝑒𝑒) и 
мюонного антинейтрино (𝜈𝜈�𝜇𝜇). Дополнительная 
масса покоя отрицательного мюона связана с 
наличием электронного антинейтрино (𝜈𝜈�𝑒𝑒) и 
мюонного нейтрино (𝜈𝜈𝜇𝜇). Отметим следующий 
факт: с точки зрения туннельного эффекта в 
квантовой механике, такой распад не имеет 
объяснения. Действительно, в этом случае надо 
найти механизм, каким образом электронные 
и мюонные нейтрино и антинейтрино взаимо-
действуют и удерживаются ядерными силами, 
которые должны быть у электронов и позитро-
нов. Здесь нет формул взаимодействия. Дей-
ствительно, ядерные силы исключают за счёт 
притяжения электрические силы отталкивания 
между зарядами, но, у электронных и мюонных 
нейтрино (антинейтрино) зарядов нет. При 
этом следует напомнить, что электронные и 
мюонные нейтрино имеют скорость движения 
равной скорости света (массы покоя у таких 
объектов нет даже по системе уравнений Ди-
рака). Такая скорость действительна только для 
электромагнитных составляющих, в соответ-
ствии с классическими или усовершенствован-
ными уравнениями Максвелла. 

Соответственно, каким образом будет про-
исходить торможение электронного или мюон-
ного нейтрино (антинейтрино) в одном направ-
лении и получение им составляющих в другом 
направлении под действием энергетического 

барьера из ядерных сил? И что собой должен 
представлять этот ядерный потенциальный ба-
рьер? 

Причём классические уравнения Максвелла 
не имеют взаимосвязи с пространственно-вре-
менным континуум в силу отсутствия проек-
ций на время электромагнитных составляю-
щих, как это сделано в усовершенствованных 
уравнениях Максвелла [1, с. 5-36], и которые со-
ответствуют по виду электронным и мюонным 
нейтрино (антинейтрино). Напомним, что от-
сутствие проекций электромагнитных состав-
ляющих на время исключает подчинение про-
странственно-временному искривлению по 
СТО и ОТО Эйнштейна электромагнитных 
волн, что не наблюдается на практике в силу 
изменения направления движения фотонов в 
так называемом гравитационном поле. Пред-
ставление электронных и мюонных нейтрино 
(антинейтрино) по системе уравнений Дирака, 
при массе покоя равном нулю и с наличием 
волновых функций, дающих вероятность, 
также не позволяет объяснить разницу между 
электронными и мюонными нейтрино (анти-
нейтрино), а также движение со скоростью 
света (нет вероятности при однозначной ско-
рости), что действительно только для электро-
магнитных составляющих за счёт принципа 
Гюйгенса-Френеля. Иными словами, для элек-
тронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) 
по системе уравнений Дирака на волновых 
функциях, дающих вероятность, нет взаимо-
действия со средой, которая выражена через 
константы электрической и магнитной прони-
цаемости. Поэтому связать электромагнитные 
компоненты электромагнитной волны на ос-
нове классических уравнений Максвелла с ком-
понентами электронных и мюонных нейтрино 
(антинейтрино) на основе системы уравнений 
Дирака при массе покоя равной нулю также не-
возможно. 

При этом предлагаемые нами усовершен-
ствованные уравнения Максвелла имеют за-
конченный вид по взаимодействию на основе 
общего пространственно-временного и элек-
тромагнитного континуума с преобразованием 
в электромагнитную волну и частицы, что мы 
показали выше и также подробно рассмотрели 
в [1, 5-36; 2, с. 10-37]. Понятно, что по нашей 
теории распад корпускулярных свойств частиц, 
которые получены на основе взаимодействия 
по уравнениям (84) связан с изменением взаи-
модействия электромагнитных составляющих, 
что происходит в том случае, когда некоторые 
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компоненты в результате взаимодействия не 
получают замещения. Соответственно, в эту за-
мкнутую систему взаимодействия с получе-
нием корпускулярных свойств частиц некие 
ядерные силы не вписываются и их появление, 
как и исчезновение, остаётся загадкой из обла-
сти чудес. Независимость уравнений в системе 
исключается, что следует из подстановки од-
них уравнений в другие с преобразованием в 
электромагнитную волну и в корпускулярные 
частицы. Это также сделано физиками в элек-
тродинамике и в системе уравнений Дирака, 
правда с парадоксом волновых вероятностей, 
что означает независимость. 

Отметим, что время распада мюонов со-
ставляет ≈10‒6 с, а время распада мезонов ≈10‒8 
с. Так как данные частицы наблюдаются в кос-
мических лучах, то соответственно их невоз-
можно было бы обнаружить в атмосфере Земли 
из-за длительного времени пролёта. Отсюда 
следует вывод, что есть причина, из-за которой 
время распада увеличивается. В нашей теории 
отсутствие распада, например протона, как и 
его массы, связана с пиком излучения по фор-
муле Планка из-за наличия равновесного тер-
модинамического состояния с внешним излу-
чением окружающей среды [29, с. 12-32]. 
Иными словами, пространственно-временное 
искривление внешней среды с параметрами 
констант электрической и магнитной проница-
емости обеспечивает отсутствие распада из-за 
формирования необходимого электромагнит-
ного излучения между противоположными 
дискретными элементами среды, которые но-
сят название длины и времени, что собственно 
интуитивно предположил Эйнштейн в ОТО. 

Однако Эйнштейн не знал, как связать такие 
дискретные элементы между собой для взаимо-
действия, так как получаемые электромагнит-
ные волны по классическим уравнениям Макс-
велла давали только силы отталкивания без 
притяжения. С другой стороны предполагалось, 
что пространственно-временное искривление 
должно было дать силы притяжения, однако раз-
рывы (сингулярности) исключали любое взаимо-
действие, поэтому учёные придумали грави-
тоны. Но с чем связать состав этих гравитонов, 
принцип их воздействия и скорость движения? 

Если исходить из логики по нашей теории, 
то можно предположить, что частицы с мень-
шей массой покоя – мезоны и мюоны не имеют 
равновесного термодинамического состояния 
с окружающей средой, поэтому подвержены 
распаду. Собственно иного механизма 

взаимодействия в динамике, иначе, чем через 
среду распространения не существует, кроме 
того, и сами корпускулярные свойства связаны 
с движением этих самых объектов «длины» и 
«времени» самой среды распространения, как 
мы показали выше. Поэтому, можно считать, 
что наличие высокой скорости движения кос-
мических лучей позволяет получить добавоч-
ное пространственно-временное искривление 
для частицы с наличием для обмена необходи-
мых электромагнитных составляющих на ос-
нове электронных и мюонных нейтрино (анти-
нейтрино) с поддержанием равновесного со-
стояния, что и даёт ослабление распада. Такой 
подход выбран и в официальной физике, 
только без описания принципа взаимодей-
ствия. Как отмечено выше, время жизни мюона 
составляет 2,1969811 микросекунды. При такой 
продолжительности жизни мюон, движущийся 
со скоростью, близкой к скорости света, должен 
был бы проходить в среднем 658 метров до рас-
пада, если не учитывать релятивистских эф-
фектов. Однако для релятивистских мюонов 
из-за замедления времени они могут прохо-
дить многократно большие дистанции (напри-
мер, мюоны космических лучей, возникающие 
в верхних слоях атмосферы, достигают поверх-
ности Земли, проходя десятки километров). 
Так как замедление времени однозначно свя-
зано с пространственно-временным искривле-
нием по СТО Эйнштейна [30], то различия каса-
ются только того, что мы рассматриваем вари-
ант равновесного электромагнитного взаимо-
действия для отсутствия распада движущейся 
частицы из-за кинетической энергии. Суть 
здесь заключается в том, что меняются кон-
станты электрической и магнитной проницае-
мости в усовершенствованных уравнениях 
Максвелла, которые формируют систему урав-
нений для описания корпускулярных свойств 
[1, 5-36; 2, с. 10-37], аналогично системе урав-
нений Дирака. Соответственно при снижении 
скорости движения частицы происходит излу-
чение электромагнитных составляющих, кото-
рые обеспечивали замкнутый обмен с равно-
весным обменом и это приводит к распаду ча-
стицы. Собственно иного способа изменения 
частиц вне излучения и поглощения придумать 
невозможно, так как не будет взаимодействия, 
и объект оказывается вне Мироздания. 

Практика распада и синтеза частиц опреде-
ляет логику взаимодействия. Именно её и 
должны были найти так называемые учёные, 
прежде чем выдумывать ядерные силы. Для 
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более ясного понимания процессов в ядре при-
ведём соответствующие практические схемы 
β-распадов (бета распадов) [31, с. 245]. 

Как известно, существуют три разновидно-
сти β-распадов. В одном случае ядро, претерпе-
вающее превращение, испускает электрон (е-), 
в другом ‒ позитрон (е+), в третьем случае, 
называемом электронным захватом, ядро по-
глощает один из электронов оболочки. Первый 
вид распада (𝛽𝛽−-распад или электронный рас-
пад) протекает по схеме: 

𝑋𝑋𝑍𝑍 𝐴𝐴 → 𝑌𝑌𝑍𝑍+1
𝐴𝐴 + 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒,     (96) 

Здесь Х и Y обозначают химические эле-
менты в таблице Менделеева, Z ‒ количество 
протонов, А ‒ общее количество протонов и 
нейтронов в химическом элементе. Фактиче-
ски нейтрон в элементе Х превратился в протон 
с испусканием электрона и электронного анти-
нейтрино. Примером β-распада может служить 
превращения тория Th234 в протактиний Pa234: 

Th90
234

→ Pa91
234

+ 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒,  (97) 
Наличие электронного антинейтрино физи-

ками объяснялось тем, что при распаде кинети-
ческая энергия электрона и Pa234 оказывалась 
меньше той энергии, которая соответствовала 
массе Th234. Отсюда следовало предположение, 
что излишек уносится ещё одной частицей 𝜈𝜈�𝑒𝑒, 
так как чудес не бывает. Имеется ещё одно ос-
нование для предположения электронного ан-
тинейтрино. Спин нейтрона, протона и элек-
трона одинаков и равен ½. Если написать 
схему (96) без антинейтрино, то суммарный 
спин возникающих частиц (который для двух 
частиц с sсп = ½ может быть либо нулём, либо 
единицей) будет отличаться от спина исходной 
частицы. Так как спин связан с кинетической 
энергией вращения частицы (это также приду-
мали не мы), то без электронного антиней-
трино нарушался бы закон сохранения им-
пульса (подробнее в [32, с. 15-30]). Это бы озна-
чало возможность преобладания одних 
направлений движения перед другими в силу 
неравенства, а это исключает замкнутость Ми-
роздания и наличие чудес. Таким образом, уча-
стие в бета-распаде ещё одной частицы дикту-
ется законом сохранения момента импульса. 
Причём этой частице необходимо приписать 
спин, равный ½. 

Непосредственное экспериментальное до-
казательство существования нейтрино (анти-
нейтрино) было получено в 1956 г. Мы также 
видим, что схема распада первого вида (β−), как 
это будет показано ниже, соответствует схеме 
распада нейтрона (105). Понятно, что каждый 

вид распада связан с отсутствием равновесного 
состояния между противоположными объек-
тами (зарядами). Именно этот процесс взаи-
модействия с обменом физики исключили, 
используя телепортацию через потенци-
альный барьер. Исходя из того, что нейтрон 
подвержен распаду, а дейтрон, состоящий из 
протона и нейтрона при параллельных спинах 
нет, то следует вывод, что стабильность 
нейтрона в дейтроне поддерживается за счёт 
нейтрино от протона. Как будет показано ниже, 
это связано с тем, что антинейтрино и 
нейтрино образуют замкнутую систему с сум-
марным спином, что и даёт стабильность 
нейтрона в дейтроне. Собственно нейтрино и 
антинейтрино, в соответствующей системе 
наблюдения по иерархии в Мироздании, в со-
ответствии с формулами преобразования элек-
тронного (мюонного) нейтрино или антиней-
трино (63), приведёнными выше, можно рас-
сматривать как электромагнитные волны про-
тивоположного направления. Здесь в (63) учи-
тывается, что отдельно электрические и маг-
нитные составляющие распространяться не 
могут. Собственно, и электронные и мюонные 
нейтрино (антинейтрино) имеют одновре-
менно и электрическую и магнитную составля-
ющую. В противном случае объекты Мирозда-
ния не состояли бы из противоположностей. 
Как известно, такие волны при интерференции 
в пространстве компенсируют друг друга, но 
обнуления энергии не происходит, иначе бы 
дальнейшее распространение волн в простран-
стве при интерференции не происходило бы. 
Это означает, что в этом случае происходит 
преобразование из волнового электромагнит-
ного вида в корпускулярный вид, отражающий 
потенциальную энергию. Понятно, что именно 
на основании различного представления объ-
ектов Мироздания в зависимости от системы 
наблюдения, что было доказано в нашей тео-
рии, удаётся объяснить явление распада ча-
стиц, а также и их синтез, на основе отношения 
к условию термодинамического равновесия по 
формуле Планка. Необходимость суммирова-
ния спина связано с тем, что замкнутость в од-
ной противоположности обязательно связана с 
направленным разомкнутым движением в дру-
гой противоположности, что будет также пока-
зано ниже. Понятно, что в массе ядра тория 
присутствует излишек нейтронов над прото-
нами, отсюда и распад с превращением протак-
тиний. 

Второй вид распада (β+-распад или 
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позитронный распад) протекает по схеме: 
𝑋𝑋𝑍𝑍 𝐴𝐴 → 𝑌𝑌𝑍𝑍−1

𝐴𝐴 + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒,  (98) 
В качестве примера можно привести пре-

вращение азота N13 в углерод С13: 
𝑁𝑁7 13 → 𝐶𝐶6 13 + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒,  (99) 

Из (98) видно, что атомный номер дочернего 
ядра на единицу меньше, чем материнского. 
Процесс сопровождается испусканием пози-
трона (е+) и электронного нейтрино, возможно 
также гамма-излучение ‒ 𝛾𝛾. Позитрон является 
античастицей для электрона. Следовательно, 
обе частицы, испускаемые при распаде (98), 
представляют собой античастицы по отноше-
нию к частицам, испускаемым при распаде 
(96). Процесс β+-распада протекает так, как 
если бы один из протонов исходного ядра пре-
вратился в нейтрон, испустив при этом пози-
трон и нейтрино: 

р → 𝑠𝑠 + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒,   (100) 
Для свободного протона такой процесс не-

возможен по энергетическим соображениям, 
так как масса протона меньше массы нейтрона. 
Однако протон в ядре может заимствовать тре-
буемую электромагнитную энергию от других 
нуклонов, входящих в состав ядра. 

Вот тут требуется понять, как это воз-
можно? Данную логику практического про-
цесса можно объяснить только на основе нашей 
теории, так как в нашей теории на основе усо-
вершенствованных уравнений Максвелла взаи-
модействие электронных и мюонных нейтрино 
(антинейтрино) даёт наличие электромагнит-
ных волн в виде гамма-излучения (фотонов). 
Одновременно, система усовершенствованных 
уравнений Максвелла с наличием электронных 
и мюонных нейтрино (антинейтрино) даёт 
также при взаимодействии корпускулярные 
свойства через подстановку одних уравнений в 
другие, как это было показано нами выше. По-
этому, суть логики здесь в том, что масса ядра 
атома (7N13), а значит и соответствующее про-
странственно-временное искривление в дан-
ном случае здесь выше, чем это может быть 
поддержано через термодинамическое равно-
весие. Но при этом это пространственно-вре-
менное искривление, таково, что условие более 
приемлемого термодинамического равновесия 
наступает при изменении массы ядра с превра-
щением одного из протонов ядра в нейтрон и 
излучением излишка энергии через электрон-
ное нейтрино и позитрон. Понятно, что такому 
распаду должно быть практическое подтвер-
ждение. Как это видно по формулам (95) для 
пи-ноль-мезона 𝜋𝜋0 → 𝑐𝑐− + 𝑐𝑐+ + 𝛾𝛾, нейтральная 

масса покоя при нестабильном состоянии мо-
жет преобразовываться в электрон и позитрон 
и в фотоны. Иными словами, дополнительная 
нейтральная масса способна распадаться на 
элементарные частицы в виде электрона и по-
зитрона и в электромагнитную волну. Соб-
ственно преобразование на практике потенци-
альной энергии заряженных частиц в кинети-
ческую энергию фотонов при аннигиляции 
(распаде) говорит о том, что взаимодействие 
происходит за счёт термодинамического рав-
новесия с окружающей средой. При этом нали-
чие при распаде электронов и позитронов го-
ворит о том, что пространственно-временное 
искривление формируется за счёт взаимодей-
ствия противоположностей, выраженных через 
длину и время, которые воспринимаются как 
противоположные объекты ‒ заряды. Соб-
ственно связь противоположных зарядов с про-
странственно-временным искривлением была 
установлена ещё до нас при доказательстве 
электромагнитного континуума между силами 
Лоренца и Кулона [33, с. 5-28], когда противо-
положные заряды подчиняются СТО Эйн-
штейна аналогично тому, как это происходит 
для длины и времени. Необходимо отметить, 
что силы Лоренца и Кулона однозначно выте-
кают из усовершенствованных уравнений 
Максвелла и их интерпретация зависит от си-
стем наблюдения, связанных через скорость 
света, что также показано в [33, с. 5-28]. По-
нятно, что без наличия этих сил воздействия 
говорить о существовании электронных и мю-
онных нейтрино (антинейтрино) не имело бы 
смысла, так как не было бы способа определить 
их влияние. Соответственно между этими эле-
ментами как зарядами осуществляется элек-
тромагнитная связь, которая даёт излучение и 
поглощение, и в случае неравновесного термо-
динамического состояния с окружающей сре-
дой происходит аннигиляция, что наблюдается 
на практике, и происходит с электроном и по-
зитроном [27, с. 273]. Причём, распад 
пи-ноль-мезона по схеме 𝜋𝜋0 → 𝑐𝑐− + 𝑐𝑐+ + 𝛾𝛾, с 
наличием электрона и позитрона связан с усло-
вием сохранения общего импульса, так как в 
ином случае он распадается на фотоны. Так как 
электрон и позитрон представляют собой 
наименьшие дискретные элементы противо-
положностей длины и времени, то следует 
предположить, что формируемая масса 
пи-ноль-мезона связана с распределением 
между этими элементами энергии фотона, так 
как ничего другого и нет. Однако при этом 



Актуальные исследования • 2024. №44 (226)  Физика | 28 

электрон и позитрон должны взаимодейство-
вать через обмен, иначе они друг для друга не 
существуют. Каким образом это происходит? 

Здесь надо отметить, что по формуле (100) 
мы имеем ещё излучение электронного 
нейтрино. Чтобы это объяснить, надо вспом-
нить схему распада нейтральной массы 
Ка-ноль-мезона на положительный и отрица-
тельный пи-мезон: К0 → 𝜋𝜋− + 𝜋𝜋+. Далее,  
мы должны проанализировать схемы распада 
отрицательных и положительных пи-мезонов 
до электронов и позитронов по схемам:  
𝜋𝜋− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 и  𝜋𝜋+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒. Схемы распада от-
рицательных и положительных пи-мезонов с 
учётом мюонов мы пока не рассматриваем в 
силу того, что в этих схемах присутствуют мю-
онные нейтрино и антинейтрино, которые 
дают замкнутость на более длительный вре-
менной интервал, что увеличивает время рас-
пада. Причём, в конечном итоге при распаде 
отрицательных и положительных мюонов всё 
равно наблюдаются электронные антиней-
трино и нейтрино, которые при распаде от от-
рицательных и положительных пи-мезонов не 
имеют компенсирующего объекта. Это озна-
чает, что для взаимодействия с противополож-
ной частицей положительный заряд испускает 
электронное нейтрино, а отрицательный заряд 
электронное антинейтрино. Иное бы означало, 
что так называемые заряды не имели бы объек-
тов для взаимодействия и обмена. То есть мы 
бы имели полностью замкнутые на себя объ-
екты, а это ‒ чудо. Подчеркнём, что в соответ-
ствующей системе наблюдения это можно рас-
сматривать как электромагнитные волны про-
тивоположного направления, и соответственно 
компенсация будет наблюдаться для дискрет-
ных уровней орбит, что определяет квантовый 
режим излучения и поглощения. Так как за-
ряды пи-мезонов, которые характеризуют эле-
ментарные противоположные величины 
длины и времени при распаде, остались неиз-
менными, то для отрицательного пи-мезона 
превращение дополнительной массы происхо-
дит в электронное антинейтрино. Для положи-
тельного пи-мезона превращение дополни-
тельной массы происходит в электронное 
нейтрино. Собственно, это следует и из воз-
можности неоднозначного распада, например, 
по схемам: 𝜋𝜋− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒, 𝜋𝜋− → 𝜋𝜋0 + 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒. Это 
говорит о том, что при определённых условиях 
энергия антинейтрино (нейтрино) может пере-
ходить в пи-ноль-мезон с соответствующим 
распадом на электрон и позитрон, и далее эти 

противоположные частицы дают фотоны. Мо-
жет показаться абсурдом то, что и электронное 
антинейтрино и нейтрино могут давать одно-
временно нейтральную дополнительную 
массу. Однако здесь нет противоречий в силу 
того, что с точки зрения системы наблюдения 
разница в оценке дополнительной нейтраль-
ной массы относительно противоположностей 
касается лишь того, что объекты «времени» и 
«длины» меняются местами. Поэтому элек-
тронное нейтрино и антинейтрино при преоб-
разовании в нейтральную массу имеют лишь 
разницу представления компонент длины и 
времени. Как это мы говорили выше, в соответ-
ствующей системе наблюдения, они характе-
ризуют электромагнитные волны противопо-
ложного направления. Именно поэтому при 
столкновении фотона с электроном возникают 
дополнительно электрон и позитрон. Соб-
ственно, надо понимать, что сама суть пере-
хода основана на том, что представление объ-
екта в одной системе наблюдения меняется на 
представление в другой системе наблюдения. 
Именно это обеспечивает закон сохранения ко-
личества, то есть, чуда возникновения из ни-
чего нового вида объекта нет, и эти объекты 
обозначены на основе математических уравне-
ний, приведённых выше. 

Таким образом, мы видим, что благодаря 
дополнительной кинетической энергии фото-
нов, которые преобразуются в дополнительную 
нейтральную массу (иное исключает взаимо-
действие противоположностей в виде кинети-
ческой и потенциальной энергии), элементы 
среды в виде элементарных зарядов (они отра-
жают дискретные элементы пространства и 
времени) через электронное нейтрино и анти-
нейтрино взаимодействуют друг с другом че-
рез обмен. Собственно такое представление 
среды придумано не нами, а оно было введено 
физиками в виде электронно-позитронного ва-
куума [34, с. 353]. Отличие нашей теории от 
теории квантовой механики в том, что мы для 
взаимодействия заряженных частиц не приду-
мывали некие виртуальные фотоны, а исполь-
зовали известные реально существующие объ-
екты – электронные и мюонные нейтрино (ан-
тинейтрино). В нашей теории не виртуальные, 
а реальные фотоны взаимодействуют с дис-
кретными элементами «длины» и «времени» 
(противоположные заряды), что выражается 
через получение ими дополнительной массы и 
это даёт пространственно-временное искрив-
ление по СТО и ОТО Эйнштейна. 
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Соответственно при условии термодинамиче-
ского равновесия и сохранении объектов дол-
жен быть распад для взаимодействия с другими 
объектами. На практике это связано с излуче-
нием электронного нейтрино и антинейтрино 
противоположными зарядами на основе энер-
гии от дополнительной массы. 

Теперь, чтобы понять логику иных превра-
щений по формуле (95), нам необходимо про-
анализировать иные схемы распада, помимо 
тех, которые рассмотрены выше. Так положи-
тельный пи-мезон может распадаться по схеме 
𝜋𝜋+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇, а далее по схеме 𝜇𝜇+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇. 
Так как существует схема распада положитель-
ного пи-мезона вида  𝜋𝜋+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒, то это озна-
чает, что взаимодействие мюонного нейтрино 
и антинейтрино в замкнутом цикле при опре-
делённых условиях может дать, например, 
электронное нейтрино, что и следует из по-
следней представленной схемы распада. Соб-
ственно это допускает наша теория взаимопре-
вращений, и то что любой объект Мироздания 
должен иметь составляющие, дающие замкну-
тость в обмене (в данном случае это мюонные 
нейтрино и антинейтрино), что характеризует 
его как отдельный объект, и разомкнутые со-
ставляющие, в виде излучаемых объектов (для 
позитрона это электронное нейтрино, а для 
электрона – это электронное антинейтрино), и 
поглощаемых объектов (для позитрона ‒ это 
электронное антинейтрино, а для электрона – 
это электронное нейтрино). 

Отметим, что по принципу наличия замкну-
тых и разомкнутых составляющих построены и 
сами электронные и мюонные нейтрино (анти-
нейтрино) как объекты на основе усовершен-
ствованных уравнений Максвелла через элек-
трические и магнитные поля. Однако элек-
тронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) 
как волновые объекты обязаны двигаться, так 
как их сохранение связано с обменом и взаимо-
действием с окружающей средой через ско-
рость света. Собственно, поэтому в отличие от 
вариантов этих объектов, представленных в 
квантовой механике [35, с. 355] в усовершен-
ствованные уравнения Максвелла входят кон-
станты электрической и магнитной проницае-
мости. Понятно, что корпускулярные объекты 
не могут перемещаться со скоростью света, и 
здесь для сохранения таких объектов требуется 
обеспечить взаимодействие, при котором вол-
новые элементарные объекты при перемеще-
нии со скоростью света обеспечивали замкну-
тый обмен. Ясно так же, что любое замкнутое 

движение связано с изменением направления, 
а это возможно в том случае если волновые со-
ставляющие в предыдущем направлении излу-
чаются, а для формирования нового направле-
ния идёт поглощение соответствующих волно-
вых составляющих. Соответственно излучение 
и поглощение не может происходить без пре-
образований и перехода кинетической (волно-
вой) энергии в потенциальную (корпускуляр-
ную) энергию, и наоборот (иное даёт ассоциа-
тивное сложение и вычитание без смены 
направлений исходных составляющих). В этом 
случае должны быть волновые объекты, кото-
рые бы излучались и поглощались противопо-
ложными корпускулярными объектами по за-
мкнутому циклу. Понятно, что излучаемые и 
поглощаемые волновые объекты в замкнутом 
взаимодействии должны иметь энергию, кото-
рая даёт дополнительную массу для элементар-
ных объектов, что соответствует формуле энер-
гии Эйнштейна Е=mc2=hf. При этом волновой 
вид при поглощении переходит в дополнитель-
ную корпускулярную массу, а дополнительная 
корпускулярная масса при излучении даёт вол-
новой вид. Соответственно ещё раз напомним, 
что отсутствие преобразования означает от-
сутствие взаимодействия. Отсюда следует, что 
распад положительного (отрицательного) 
пи-мезона на позитрон (электрон) и нейтрино 
(антинейтрино) говорит о том, что дополни-
тельная масса заряженной частицы переходит 
в излучение нейтрино (антинейтрино), что и 
наблюдается на практике. При равновесном 
неизменном состоянии частицы с окружающей 
средой должно быть поглощение некоторого 
волнового объекта для пополнения дополни-
тельной массы (иначе будет распад). В этом 
случае, при взаимодействии противоположных 
частиц поглощаться должно то, что излучается 
противоположной частицей (так как любое вза-
имодействие связано с обменом). Допустить 
наличие одинаковых излучаемых и поглощае-
мых частиц для притяжения невозможно, так 
как тогда были бы только силы отталкивания, 
что, собственно, наблюдается на практике при 
взаимодействии одинаково заряженных ча-
стиц. 

В замкнутом Мироздании другое взаимо-
действие противоположностей иначе, чем че-
рез обмен противоположными объектами ис-
ключается, так как отсутствие таких различий 
означает, что нет отличий и между противопо-
ложностями. Для положительно заряженной 
частицы ‒ это электронное антинейтрино, а 
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для отрицательно заряженной частицы ‒ элек-
тронное нейтрино, так как мюонные нейтрино 
и антинейтрино замкнуты на сами заряженные 
частицы (объекты длины и времени). Само раз-
личие в представлении поглощаемых и излуча-
емых волновых объектов связано и с тем, что 
объекты «длины» и «времени» связаны через 
скорость света с учётом преобразований по 
СТО и ОТО Эйнштейна, иначе мы бы не имели 
противоположности. Отметим, что взаимодей-
ствие мюонного нейтрино и антинейтрино 
(аналогично электронного нейтрино и антиней-
трино) не может дать компенсации друг друга, 
так как это бы означало полную замкнутость и 
обнуление объектов. Отсюда необходимость 
преобразования в нечто иное противополож-
ное. Исходя из различия электронных и мюон-
ных нейтрино (антинейтрино) на значения 
констант электрической и магнитной проница-
емости, которые по нашей теории связаны че-
рез преобразования СТО и ОТО Эйнштейна и 
характеризуют противоположности, следует 
вывод преобразования замкнутого взаимодей-
ствия мюонного нейтрино и антинейтрино, 
например, в электронное нейтрино. Анало-
гично взаимодействие электронного нейтрино и 
антинейтрино не могут компенсировать друг 
друга, и они в противоположности дадут мюон-
ное нейтрино или антинейтрино. Этим можно 
объяснить распады вида 𝜋𝜋+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇, 𝜇𝜇+ →
𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇. В случае наличия компенсации 
мюонного нейтрино через мюонное антиней-
трино нет противоречия с распадом дополни-
тельной массы по схеме  𝜋𝜋+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒, так как 
присутствующие для отображения корпуску-
лярных свойств мюонные нейтрино и антиней-
трино были преобразованы в электронное 
нейтрино. При этом мы помним, что электрон-
ное антинейтрино при отображении корпуску-
лярных свойств поступает из внешней среды 
для восстановления значения дополнительной 
массы положительно заряженной частицы. 
Аналогичную схему мы имеем и для отрица-
тельного пи-мезона при схеме первого распада 
𝜋𝜋− → 𝜇𝜇− + 𝜈𝜈�𝜇𝜇 и далее по схеме 𝜇𝜇− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝜇𝜇. 
В этом случае взаимодействие мюонного анти-
нейтрино и нейтрино даёт электронное анти-
нейтрино, что подтверждается схемой распада 
𝜋𝜋− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒. Распад вида К0 → 𝜋𝜋− + 𝜋𝜋+ вместо 
фотонов говорит о том, что в окружающей 
среде вокруг. Ка-ноль-мезона есть дисбаланс, 
как в электронных, так и в мюонных нейтрино 
и антинейтрино. В этом случае аннигиляция 
возможна при взаимодействии и 

преобразовании этих частиц. Так как компо-
ненты электронных и мюонных нейтрино (ан-
тинейтрино) входят в электромагнитные 
волны, а также в соответствующей системе 
наблюдения и сами могут представляться элек-
тромагнитными волнами, то отсюда вытекает 
и зависимость от термодинамического равно-
весия по формуле Планка. 

Соответственно здесь возникает вопрос: 
«На основании чего взаимодействие мюонных 
нейтрино и антинейтрино даёт в одном случае 
электронное нейтрино, а в другом случае элек-
тронное антинейтрино?» 

Ответ заключается в том, что в противопо-
ложностях не может быть при исходных одина-
ковых величинах один и тот же результат пре-
образования, так как иначе нет и самих проти-
воположностей. Как мы показывали в [36] две 
глобальные противоположности Мироздания 
имеют как зависимую, так и независимую ча-
сти для взаимодействия, что выражается через 
четыре ортогональные составляющие, которые 
представлены как объекты (элементы) про-
странства и времени. При этом воздействую-
щая часть одной ортогональной составляющей 
является полем воздействия для другой ортого-
нальной составляющей по кругу. В этом случае 
нет компенсации при наличии действия и про-
тиводействия по одному общему направлению 
взаимодействия, и всегда замкнутое движение 
в одной противоположности представляется 
разомкнутым движением в другой противопо-
ложности. Иначе объект попросту неневоз-
можно обнаружить. Отсюда смена направления 
по двум ортогональным составляющим по ко-
ординатам длины, например, от значений (х) в 
значения (у), означает, что составляющая по 
оси (х) должна исчезнуть, что связано с преоб-
разованием в противоположность. Противопо-
ложностью для длины является координата по 
времени (t) в соответствии с СТО и ОТО Эйн-
штейна. На практике ‒ это связано с излуче-
нием. Чтобы получилось значение по оси (у), 
необходимо поглощение соответствующей 
направленной кинетической энергии с преоб-
разованием от значений по координате вре-
мени (t). Понятно, что преобразований по пути 
(х) в (у), или наоборот, быть не может в силу ас-
социативности, наблюдаемой на практике. 
Если предположить преобразование от (t) в (у), 
исходя из энергии, полученной от преобразо-
вания (х) в (t), то в этом случае мы получаем за-
мкнутый цикл по трём составляющим без рав-
ного деления двух глобальных 
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противоположностей на зависимые и незави-
симых части. Это даёт полную зависимость од-
ной противоположности от другой, что озна-
чает чудеса. Поэтому надо иметь преобразова-
ние энергии во время (t) не по пути от значения 
(у), а по ещё одной ортогональной составляю-
щей пространства – (z). Иными словами, для 
соблюдения равенства двух глобальных проти-
воположностей по взаимному влиянию необ-
ходимы 4 составляющие, отображающие про-
странство и время. Отсюда, различие мюонных 
(электронных) нейтрино и антинейтрино отно-
сительно противоположных зарядов, которые 
характеризуют длину и время, в том, что они 
имеют разные пути преобразования составля-
ющих для исключения компенсации и как бы 
обнуление (вычитание) составляющих в одной 
противоположности из-за замкнутого движе-
ния, даёт сложение в другой противоположно-
сти. Такой эффект мы практически наблюдаем 
при наличии стоячих электромагнитных волн в 
объёмных резонаторах и при интерференции 
волн. Учитывая возможность преобразования 
электронных и мюонных нейтрино (антиней-
трино) при взаимодействии мы никогда не бу-
дем иметь полностью замкнутых на себя объ-
ектов (кроме всего мироздания). Собственно, 
это исключается и за счёт обратно-пропорцио-
нальной связи между противоположностями. 
Необходимо отметить, что если бы не было вза-
имодействия между электронными и мюон-
ными нейтрино (антинейтрино), то система 
уравнений Дирака (у нас это система усовер-
шенствованных уравнений Максвелла) с вза-
имной подстановкой уравнений не могла бы 
существовать в силу независимости и ассоциа-
тивности. Одновременно, в соответствии с 
нашей теорией [1, с. 5-36] электромагнитные 
волны состоят из взаимодействия электронных 
и мюонных нейтрино (антинейтрино), что 
опять же связано с подстановкой одних уравне-
ний в другие. Принцип взаимодействия в ядре, 
связанный с пространственно-временным ис-
кривлением при обмене не может отличаться 
от принципа взаимодействия, происходящего 
во внешней среде на основе констант электри-
ческой и магнитной проницаемости. В против-
ном случае мы бы имели разрыв во взаимодей-
ствии между внешней средой и объектами по 
составу, и надо было бы найти причину распада 
на элементы, которые не имеют связи с окру-
жающей средой, а этого не наблюдается. Необ-
ходимость взаимного преобразования элемен-
тарных объектов друг в друга при 

взаимодействии является необходимым усло-
вием наличия зависимой и независимой со-
ставляющей у любого объекта Мироздания. 

Иными словами, в замкнутом Мироздании 
не может быть объектов, которые были бы из-
начальными для всех остальных объектов. Все-
гда один объект может быть сформирован за 
счёт других объектов. Именно этого нет в 
теории квантовой механики, где есть изна-
чальные объекты, возникающие из вакуума 
типа виртуальных фотонов, кварков, глюо-
нов, гравитонов. При этом нет математи-
ческого аппарата, позволяющего объединить 
их вместе, как нет и непротиворечащей тео-
рии, объясняющей необходимость их наличия. 

Понятно, что условие термодинамического 
равновесия с наличием стабильных частиц воз-
никает тогда, когда константы электрической и 
магнитной проницаемости в среде и в ядре в 
динамике процесса уравновешивают друг 
друга. Соответственно, отличие констант в 
ядре и внешней окружающей среде даёт излу-
чение (распад) или слияние (поглощение). От-
метим, что реакция по (100) записана не совсем 
корректно в силу того, что протон чудом не мо-
жет преобразовываться в нейтрон с излуче-
нием позитрона и нейтрино. В выражении (100) 
не учитывается дополнительное нейтральное 
пространственно-временное искривление, ко-
торое обеспечивает переход от протона к ча-
стице с большей массой и энергией. 

Варианту поглощения электрона ядром со-
ответствует третий вид β-распада (электрон-
ный захват). Он заключается в том, что ядро 
поглощает один из электронов своего атома, в 
результате чего один из протонов превраща-
ется в нейтрон, испуская при этом электронное 
нейтрино: 

р + 𝑐𝑐− → 𝑠𝑠 + 𝜈𝜈𝑒𝑒,   (101) 
Понятно, что и эта формула записана некор-

ректно в силу того, что общая масса протона и 
электрона не может быть больше массы 
нейтрона и электронного нейтрино. Иными 
словами, первоначальная масса ядра должна 
иметь дополнительное пространственно-вре-
менное искривление, которое должно дать 
энергию для необходимого электронного анти-
нейтрино и нейтрино при преобразовании 
протона в нейтрон с захватом электрона. Далее 
отметим, что возникающее ядро может ока-
заться в возбуждённом состоянии, и, переходя 
затем в более низкие энергетические состоя-
ния, оно испускает γ-фотоны. Понятно, что лю-
бой переход в новое состояние связан с 
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неравновесным состоянием, исключающим 
термодинамическое равновесие. В итоге для 
реализации в атоме выражения (101) необхо-
димо за счёт соответствующего простран-
ственно-временного искривления иметь избы-
ток электронного антинейтрино и нейтрино. 
Иного способа взаимодействия минуя среду 
распространения – нет! В этом случае при вза-
имодействии есть добавочное значение элек-
тронного антинейтрино для формирования 
нейтрона, а оставшийся избыток ‒ электронное 
нейтрино ‒ излучается. Схема процесса без де-
тализации по аналогии с представленными 
выше распадами выглядит следующим обра-
зом: 

𝑋𝑋𝑍𝑍 𝐴𝐴 + 𝑐𝑐− → 𝑌𝑌𝑍𝑍−1
𝐴𝐴 + 𝜈𝜈𝑒𝑒,     (102) 

Место в электронной оболочке, освобождён-
ное захваченным электроном, заполняется 
электронами из вышележащих слоёв. В резуль-
тате чего возникают рентгеновские лучи. Дру-
гими словами, электрон при переходе на более 
низкую орбиту теряет кинетическую энергию в 
виде излучения γ-фотонов. Примером элек-
тронного захвата может служить превращение 
калия К40 в аргон Ar40: 

К19
40 + 𝑐𝑐− → Ar18

40
+ 𝜈𝜈𝑒𝑒,     (103) 

Наша теория даёт объяснение и для иных 
реакций распада. Так, например, если вспом-
нить серию опытов Ф. Рейнеса и К. Коуэна 
(1953‒1956 гг.), то здесь наблюдалась реакция: 

𝜈𝜈�𝑒𝑒 + р → 𝑠𝑠 + 𝑐𝑐+,   (104) 
И эта реакция является как бы обращением 

реакции распада нейтрона: 
𝑠𝑠 → р + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝑐𝑐−,   (105) 

Однако каким образом по формуле (104) 
электронное антинейтрино при взаимодей-
ствии с протоном может привести к формиро-
ванию электрона, необходимого в нейтроне, и 
позитрона? 

Понятно, что любое взаимодействие свя-
зано с преобразованием, а иначе мы имеем не-
зависимость частиц, и в этом случае преобра-
зование электронного антинейтрино должно 
давать и другие частицы, что следует из нашей 
теории и математических уравнений, приве-
дённых выше. При этом наличие дополнитель-
ной массы для положительно заряженной ча-
стицы мы связали с поглощением антиней-
трино. То, что такое поглощение возможно, 
следует из (104). Одновременно распад поло-
жительного пи-мезона вида  𝜋𝜋+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 гово-
рит о том, что протон для взаимодействия в ди-
намике поглощения и распада в равновесном 
состоянии (как положительно заряженная 

частица) должен излучать электронное 
нейтрино. Иными словами, избыточная масса 
положительно заряженной частицы превраща-
ется в электронное нейтрино. Необходимость 
такого превращения связана с тем, что иначе 
объект ни с чем не взаимодействует и для ми-
роздания это ноль. При этом мы учитываем, 
что электронное нейтрино и антинейтрино 
связаны однозначно и с мюонными нейтрино и 
антинейтрино, которые отвечают за наличие 
замкнутости корпускулярных объектов. Это 
следует из схем распада вида 𝜋𝜋+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇, 𝜇𝜇+ →
𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇. То есть протон получил добавоч-
ную энергию от поглощаемого электронного 
антинейтрино 𝜈𝜈�𝑒𝑒, которое имеет взаимодей-
ствие с мюонным нейтрино 𝜈𝜈𝜇𝜇 внутри протона, 
что при замкнутом цикле на основе системы 
уравнений Дирака даёт необходимую добавоч-
ную массу. Но, так как самого распада протона 
нет по условию термодинамического равнове-
сия, то в силу замкнутости взаимодействия и с 
учётом замкнутого обмена всех составляющих 
в протоне избыток добавочной массы за счёт 
электронного антинейтрино преобразуется в 
излучаемое электронного нейтрино. Соб-
ственно иное преобразование в протоне ис-
ключается, так как противоположности (а ими 
являются электрон и протон) всегда обеспечи-
вают противодействие и компенсацию за счёт 
замкнутости процесса взаимодействия. Это 
аналогично тому, как длина преобразуется в 
величину времени, а время в длину по СТО и 
ОТО Эйнштейна при обмене за счёт значения 
скорости в замкнутом состоянии по общей 
формуле мироздания (29). Как мы не раз отме-
чали, длина и время у нас как раз характери-
зуют так называемые заряженные частицы, 
что, кстати, было фактически использовано 
Фейнманом при преобразовании электромаг-
нитных полей. Наличие же реакции (104) свя-
зано с тем, что энергии электронного антиней-
трино достаточно для образования такой доба-
вочной массы, где уже эта масса может при рас-
паде дать электрон и позитрон. Собственно 
распад на электрон и позитрон, с последующей 
аннигиляцией, можно связать с преобразова-
нием в протоне уже мюонного нейтрино и ан-
тинейтрино как противоположностей. Такой 
вариант основан на том, что мы имеем четыре 
системы наблюдения (как это показано выше), 
в которых один и тот же объект выглядит по-
разному, аналогично тому, как время в одной 
противоположности является длиной в другой 
противоположности из-за связи через скорость 
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света по СТО и ОТО Эйнштейна. 
Сам вывод мы сделали из следующих прак-

тических схем распада заряженных частиц 
𝜋𝜋− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒, 𝜋𝜋− → 𝜋𝜋0 + 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 и  𝜋𝜋+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒, 
𝜋𝜋+ → 𝜋𝜋0 + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒. То есть суть в том, что часть 
электронного антинейтрино при взаимодей-
ствии с протоном и преобразовании в мюон-
ные нейтрино и антинейтрино (это необходи-
мые противоположные частицы в отличие от 
электронного антинейтрино) имеет энергию не 
только для сохранения массы протона. Здесь 
получается дополнительная масса для 
нуль-пи-мезона с распадом на электрон и по-
зитрон. Отметим, что если бы не было преобра-
зования антинейтрино в дополнительную 
массу протона, то говорить о взаимодействии 
было бы невозможно. Собственно нейтральной 
массы как таковой быть не может, так как это 
противоречит самой идее того, что любой объ-
ект состоит из противоположностей. Суть 
нейтральности объекта обеспечивается за счёт 
замкнутости процесса в одной противополож-
ности, но при этом мы имеем отражение этого 
же объекта в другой противоположности как 
уже незамкнутый объект, отражающий свой-
ства одной из противоположностей. В этом 
случае, при взаимодействии электронного ан-
тинейтрино с протоном, получается нейтрон 
(состоящий при распаде из протона, электрона 
и антинейтрино), с излучением позитрона. 

Отметим: долгое время считалось, что элек-
тронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) 
‒ это одно и то же. Однако в 1962 г. Было дока-
зано, что это не так. Обращением реакции (101) 
считается процесс: 

𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝑠𝑠 → р + 𝑐𝑐−,   (106) 
Иными словами, электронное нейтрино 

приводит к взаимодействию с электронным 
антинейтрино, и нейтрон в этом случае должен 
распасться на протон и электрон. Однако 
нейтрон и без электронного нейтрино распада-
ется на протон, электрон и электронное анти-
нейтрино. То есть запись (106) противоречит 
идее Ломоносова, по которой из чего объект со-
стоит, на то он и распадается, так как исчезают 
значения электронного нейтрино и антиней-
трино. По сути, в формуле (106) не учитывается 
необходимость обмена между противоположно 
заряженными частицами через электронные 
нейтрино и антинейтрино с выполнением 
условия термодинамического равновесия. 
Иными словами, нет динамики взаимодей-
ствия. 

Как мы отмечали выше, уравнение (101) 

вида р + 𝑐𝑐− → 𝑠𝑠 + 𝜈𝜈𝑒𝑒 также противоречит клас-
сике того, что для формирования нейтрона 
требуется электронное антинейтрино, что 
видно по формуле (105). Но оно в форме записи 
(101) не присутствует. Отсюда правильная за-
пись (101) должна учитывать наличие элек-
тронного антинейтрино в окружающей среде. 
Кроме того, чудом возникает и электронное 
нейтрино. При записи (101) следовало бы при-
знать, что Ломоносов не прав, и объект не со-
стоит из того, на что он распадается. Отсюда 
правильную запись для отображения реакции 
(101) можно представить в виде: 

(𝜈𝜈�𝑒𝑒&𝜈𝜈𝑒𝑒) ∗ (р + 𝑐𝑐−) → 𝑠𝑠 + 𝜈𝜈𝑒𝑒,        (107) 
Здесь знаком * мы отображаем первона-

чальное взаимодействие всей системы, а 
стрелка → приводит к новому состоянию. 
Кроме того, знаком & мы учитываем взаимо-
действие электронного нейтрино и антиней-
трино (оно связано с дополнительным про-
странственно-временным искривлением), так 
как в противном случае реакции по формуле 
(106) не могло бы существовать. Понятно, что 
результат взаимодействия и в нейтроне выра-
жается через дополнительное простран-
ственно-временное искривление с соответ-
ствующей энергией (Е=mc2=hf), которое, соб-
ственно, и формирует электрическое поле, и 
оно является необходимым элементом взаимо-
действия. При этом при реакции (107) испуска-
ется излишек электронного нейтрино, который 
не участвует во взаимодействии в условии тер-
модинамического равновесия. Собственно, 
если бы внешнее пространство не могло бы из-
менять своё состояние, и при этом излучать и 
поглощать элементарные объекты типа элек-
тронных и мюонных нейтрино (антиней-
трино), то оно никоим образом не смогло бы 
передавать взаимодействие. Соответственно, 
такого эффекта как накопление энергии, и её 
отдача в магнитной катушке просто не могло 
бы существовать. Вот поэтому при распаде и 
синтезе надо учитывать состояние окружаю-
щей среды. 

Правильная запись с учётом закона сохране-
ния количества для реакции (106) должна 
иметь вид: 

𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝑠𝑠 → (𝜈𝜈�𝑒𝑒&𝜈𝜈𝑒𝑒) ∗ (р + 𝑐𝑐−),        (108) 
Иными словами, в формулах (107) и (108) мы 

представили взаимодействие со средой рас-
пространения в виде (𝜈𝜈�𝑒𝑒&𝜈𝜈𝑒𝑒). Понятно, что в 
противном случае без наличия среды распро-
странения не будет самого взаимодействия 
между протоном и электроном с 
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преобразованием. 
Однако нейтрон (как и протон) ‒ это единая 

частица как бы с нейтральным зарядом и маг-
нитным спином, и соответственно здесь сле-
дуют вопросы: «Как объяснить наличие такой 
нейтральной массы, если изначально любой объ-
ект Мироздания должен состоять из противо-
положностей в виде длины и времени, характе-
ризуемых через противоположные заряды? Как 
связать наличие магнитного спина с нейтраль-
ностью, когда по уравнениям Максвелла между 
магнитными силами и электрическими силами 
есть однозначная связь? Как описать матема-
тически на основе нашей теории принцип обра-
зования нейтрона (протона) и при этом исклю-
чить аннигиляцию противоположных зарядов 
(объектов)?» 

И вот тут оказывается, что обойтись без 
наличия противоположностей с переходом от 
кинетической энергии к потенциальной энер-
гии, и наоборот, с учётом обратно-пропорцио-
нальной связи между ними, а также с учётом 
соответствующей системы наблюдения, по ко-
торой меняется представление об объектах, не-
возможно! 

Ещё раз напомним, что сам такой переход 
был получен на практике, на основе столкнове-
ния фотона с частицей с образованием допол-
нительной пары в виде электрона и позитрона, 
и наоборот, аннигиляция электрона и пози-
трона давала фотоны. Иными словами, суще-
ствуют системы наблюдения, где фотон отоб-
ражается как электрон и протон, и как пози-
трон и антипротон (и нами эти системы не 
наблюдаемы). Собственно, иное исключено, 
так, как если бы фотон представлялся бы в со-
ответствующей системе наблюдения как элек-
трон и позитрон, то происходила бы момен-
тальная аннигиляция и мы бы в обеих противо-
положностях имели бы электромагнитное 
представление без наличия корпускулярно-
волнового дуализма между противоположно-
стями. Соответственно преобразование фотона 
в электрон и позитрон при этом выглядит как 
смена объектом систем наблюдения на проти-
воположные. Здесь нет разницы в массах в силу 
того, что кинетическая энергия фотона при 
столкновении с препятствием даёт замкнутую 
систему, что связано с равным количествен-
ным обменом между противоположностями, 
поэтому образуются электрон и позитрон. Соб-
ственно, по этой причине, как будет показано 
выше, столкновение протонов за счёт кинети-
ческой энергии даст ещё пару в виде протона и 

антипротона. В статье [1, с. 5-36], а также выше, 
мы математически на основе системы усовер-
шенствованных уравнений Максвелла и век-
торных потенциалов показали, что наличие 
протона, у которого также есть так называемая 
нейтральная масса, объясняется преобразова-
нием кинетической энергии движущейся ча-
стицы в потенциальную энергию добавочной 
массы за счёт смены системы наблюдения. Пе-
реход от одной противоположности к другой 
противоположности со сменой представления 
кинетической энергии на потенциальную 
энергию, и наоборот, происходит за счёт связи 
их через скорость света. Собственно, в этом и 
есть суть преобразований в ОТО Эйнштейна. 
Так как противоположности имеют равнопра-
вие по действию и противодействию из-за за-
мкнутости Мироздания, то мы имеем также 
равноправные системы наблюдения, связан-
ные через скорость света. Напомним, что нали-
чие неизменной константы в скорость света ‒ 
это необходимое условие для соблюдения зако-
нов физики, которые основываются на законе 
сохранения количества. Одновременно в  
[37, с. 5-27] мы показали, что объяснение отсут-
ствие падения электрона на протон за счёт так 
называемой нулевой энергии по соотношению 
неопределённостей Гейзенберга означает чу-
деса. Собственно наличие нулевой энергии в ве-
роятностной квантовой механике с подходом 
наличия только одной системы наблюдения 
практически уже исключает создание нейтрона 
в силу того, что электрон не может прибли-
зиться к протону из-за неопределённости свя-
занной, с энергией. По теории ядерных сил для 
формирования нейтрона требуется выделение 
энергии связи. Но где её взять? При этом 
нейтрон распадается на протон, электрон и ан-
тинейтрино, что связано с тем, что масса 
нейтрона выше масс протона и электрона по 
отдельности. По нашей теории при соблюде-
нии термодинамического равновесия по про-
тивоположностям длины и времени протон в 
одной противоположности представляется 
движущимся электроном по орбите в другой 
противоположности. Одновременно движу-
щийся электрон в одной противоположности 
представляется протоном в другой противопо-
ложности в системах наблюдения от длины и 
времени. Собственно такое представление 
фактически узаконил Бор, когда на основе ре-
зультатов от математической модели гармони-
ческого осциллятора, скорость движения ча-
стицы (соответствует кинетической энергии), 
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он на основе обратно-пропорциональной связи 
преобразовал в параметр длины (соответствует 
потенциальной энергии) на основе простран-
ственно-временного искривления. Соответ-
ственно в этом случае мы имеем размеры 
атома с наличием первой орбиты Бора. Мы 
лишь расширили это представление с учётом 
того, что по СТО наличие кинетической энер-
гии, выраженной через скорость в одной си-
стеме наблюдения в соответствии с ОТО Эйн-
штейна, пересчитывается в пространственно-
временное искривление, что и даёт дополни-
тельную массу. На основании этого в [1, с. 5-36; 
2, с. 10-37] нами и были вычислены отношение 
массы протона к массе электрона и отношение 
первого радиуса боровской орбиты к радиусу 
электрона, при условии термодинамического 
равновесия, которые соответствуют практиче-
ским результатам. При этом математическое 
описание взаимодействия движущейся ча-
стицы соответствует подходам, описанным в 
[1, с. 5-36; 2, с. 10-37], как при наблюдении от 
системы, связанной с длиной, так и от системы 
наблюдения, связанной со временем. Соб-
ственно такой подход даёт взаимодействие до-
бавочной массы, как с элементами «длины», 
так и с элементами «времени», которые харак-
теризуют противоположные заряды. Таким об-
разом, мы получаем логическое обоснование 
таких частиц как электрон, позитрон, протон и 
антипротон, причём на основе уже тех законов 
физики, которые были введены до нас. 

Однако как быть с нейтроном (антинейтро-
ном)? Его состав при распаде протон, электрон 
и антинейтрино никак не вписывается в состо-
яние атома при термодинамическом равнове-
сии. И вот тут надо вспомнить, что мы должны 
иметь представление не от двух систем наблю-
дения, а от четырёх равноправных систем 
наблюдения, так как мы имеем общий про-
странственно-временной и электромагнитный 
континуум. То есть ни один объект Мирозда-
ния нельзя выразить вне этих необходимых че-
тырёх составляющих. Если ранее при описании 
от систем наблюдения, связанных с длиной и 
временем у нас была смена представления 
электрона на протон, и наоборот, с сохране-
нием общего размера атома, то при описании 
от систем наблюдения электрических (магнит-
ных) составляющих мы должны иметь смену 
волновых свойств на корпускулярные, и наобо-
рот. Иными словами, частицы должны описы-
ваться через электромагнитные составляющие, 
а электромагнитные составляющие должны 

давать эквивалент в виде взаимодействующих 
частиц. В этом случае меняется также пред-
ставление об окружающей среде, так как кор-
пускулярные и волновые объекты как противо-
положности по нашей теории связаны обратно-
пропорциональной связью. Именно обратно-
пропорциональная связь позволяет рассматри-
вать пространство атома в одной противопо-
ложности как неделимый объект в другой про-
тивоположности, так как максимальные раз-
меры в одной противоположности становятся 
минимальными в другой противоположности с 
заменой длины на время, и наоборот. Отсюда 
следует, что с переходом корпускулярных 
свойств в волновые свойства электрон, в си-
стеме наблюдения от электрической (магнит-
ной) составляющей, описывает элемент, кото-
рый он излучает – электронное антинейтрино, 
протон например, описывает мюонное анти-
нейтрино. Аналогично с переходом от волно-
вых свойств к корпускулярным свойствам элек-
тронное антинейтрино отражает электрон, а 
мюонное антинейтрино – протон. Суть такого 
изменения представления связана с наличием 
связи между противоположностями через ско-
рость света, и понятно, что электрон в нашей 
системе наблюдения в противоположной си-
стеме наблюдения от электромагнитных со-
ставляющих не может быть также электроном, 
так как тогда он должен двигаться со скоростью 
света. Отсюда его представление уже как объ-
екта излучения в виде, например, электрон-
ного антинейтрино. Соответственно, мы 
имеем тот же математический аппарат описа-
ния для взаимодействия объектов с той лишь 
разницей, что электронное антинейтрино в 
данной системе наблюдения от электрической 
(магнитной) составляющей выглядит движу-
щимся электроном с кинетической электро-
магнитной энергией, которая формируется от 
взаимодействия протона и электрона в системе 
наблюдения от времени (длины). Потеря элек-
троном кинетической энергии в системе 
наблюдения от электрической (магнитной) со-
ставляющей может интерпретироваться как 
распад на протон, электрон и электронное ан-
тинейтрино в системе наблюдения от времени 
(длины). Иными словами, движущийся элек-
трон в системе наблюдения от электрической 
(магнитной) составляющей может рассматри-
ваться как нейтрон в системе наблюдения от 
времени (длины). Так как масса нейтрона выше 
массы протона и электрона, а масса протона 
связана с условием термодинамического 
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равновесия, то следует предположить, что в си-
стеме наблюдения от электрической (магнит-
ной) составляющей, движущийся электрон во-
круг протона находится на орбите выше 
уровня, которое обеспечивается термодинами-
ческим равновесием. Соответственно в этом 
случае происходит излучение электроном 
электромагнитной энергии в системе наблюде-
ния от электрической (магнитной) составляю-
щей. Этот процесс в системе наблюдения от 
времени (длины) воспринимается как распад 
нейтрона на электрон, протон и антинейтрино. 

В этом случае нейтрон не является стабиль-
ной частицей, так как для его существования в 
противоположности необходимо иметь высо-
кую температуру (характерно для ядер звёзд), 
что обеспечивает высокую скорость движения 
электрона (а значит и пространственно-вре-
менного искривления, связанной с кинетиче-
ской энергией по СТО Эйнштейна). Собственно 
данный подход объясняет и сохранение пи-ме-
зонов и мюонов без распада при высокой их 
скорости движения. Отличие здесь в том, что 
взаимодействие противоположных частиц 
происходит на более низких орбитах, чем это 
определяется условием термодинамического 
равновесия, и здесь энергии при распаде не до-
статочно для электрона и протона, а доста-
точно для электрона и позитрона с последую-
щей аннигиляцией. Так как электронное анти-
нейтрино в системе наблюдения времени 
(длины) представляется движущимся электро-
ном в системе наблюдения электрической 
(магнитной) составляющей, то при взаимодей-
ствии с другими частицами возможно преобра-
зование кинетической энергии в потенциаль-
ную энергию, и наоборот, что мы видим на 
практике распада и синтеза частиц. В этом слу-
чае мы имеем разные схемы синтеза и распада 
в зависимости от системы наблюдения для ки-
нетической энергии движущихся частиц (через 
фотоны) и потенциальной энергии массы (это 
электронные или мюонные нейтрино и анти-
нейтрино). Это связано с тем, что иное озна-
чало бы отсутствие самих противоположностей 
из-за одинакового преобразования. Одновре-
менно выше мы уже показали, что любой объ-
ект Мироздания может быть выражен через 
другие объекты Мироздания при взаимодей-
ствии, и это как раз и даёт возможность интер-
претации вида объекта в зависимости от си-
стемы наблюдения. 

Таким образом, по нашей теории при мате-
матическом описании формул (95‒106), все 

превращения не обходятся без электронных и 
мюонных нейтрино и антинейтрино на основе 
систем из усовершенствованных уравнений 
Максвелла, которые сами в соответствующей 
системе наблюдения по математическим и 
практическим схемам преобразования могут 
выступать как электрон, позитрон, протон и 
антипротон. Отсюда обеспечивается замкну-
тый процесс преобразования объектов между 
двумя глобальными противоположностями. 
Иными словами, внутри Мироздания нет веч-
ных объектов в одной противоположности, ко-
торые в зависимости от условий не имели пре-
образований с переходом в противополож-
ность. Ещё раз следует отметить, что условие 
закона сохранения количества в Мироздании 
требует сохранения корпускулярных и волновых 
свойств в любой системе наблюдения в динамике 
преобразования, однако вид взаимодействующих 
объектов не может совпадать, так как иначе 
это означает отсутствие противоположно-
стей. Соответственно теперь надо рассмотреть 
логику условий последовательности распада 
частиц. Известен процесс, когда вместо элек-
трона получается отрицательный мюон: 

𝜈𝜈𝜇𝜇 + 𝑠𝑠 → р + 𝜇𝜇− → р + 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝜇𝜇,  (109) 
Это, по сути дела, означает, что мюонное 

нейтрино имеет более сильную связь с погло-
щаемым электроном и электронным антиней-
трино, что приводит к увеличению массы элек-
трона до массы отрицательного мюона. Иными 
словами, при столкновении 𝜈𝜈𝜇𝜇 с нейтроном 
происходит замкнутый процесс с образова-
нием дополнительно мюонного антинейтрино, 
которое взаимодействует с электронным 
нейтрино от протона. Это даёт необходимую 
дополнительную пару для образования отрица-
тельного мюона в виде 𝜈𝜈�𝜇𝜇 + 𝜈𝜈𝑒𝑒, с получением 
необходимой дополнительной массы для полу-
чения отрицательного мюона. Собственно, та-
кой же вывод следует и из первоначального 
распада отрицательного пи-мезона по схеме: 
𝜋𝜋− → 𝜇𝜇− + 𝜈𝜈�𝜇𝜇, что говорит о том, что для под-
держания исходной массы отрицательного ме-
зона не хватает 𝜈𝜈𝑒𝑒. Дальнейший распад более 
продолжителен по времени, и происходит с 
распадом отрицательного мюона по схеме 𝜇𝜇− →
𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝜇𝜇. Это означает, что есть дисбаланс в 
замкнутой системе четырёх уравнений Дирака 
по термодинамическому равновесию, из-за от-
сутствия пары 𝜈𝜈�𝜇𝜇 + 𝜈𝜈𝑒𝑒. Понятно, что увеличение 
связи электрона с мюонным нейтрино должно 
иметь физическое объяснение, и оно связано с 
тем, что цикл некоторого стабильного 
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состояния отрицательного мюона основан на 
взаимодействии электрона, электронного ан-
тинейтрино и мюонного нейтрино. То есть для 
электрона мы имеем добавочное простран-
ственно-временное искривление в виде доба-
вочной массы, которое в соответствующей си-
стеме наблюдения от противоположности по 
нашей теории выражается в виде кинетической 
энергии, поглощённого электроном фотона. 
Собственно формирование электромагнитных 
волн на основе электронных и мюонных 
нейтрино и антинейтрино нами показано в [1, 
с. 5-36]. Понятно, что связь мюонного антиней-
трино напрямую с электронным антинейтрино 
не обеспечивает формирование необходимого 
фотона для поглощения его электроном с полу-
чением, соответствующего пространственно-
временного искривления в силу того, что для 
положительного мюона мы имеем связь  
𝜇𝜇+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈�𝜇𝜇 + 𝜈𝜈𝑒𝑒. Иными словами, первона-
чальное пространственно-временное искрив-
ление для противоположных зарядов, отража-
ющих элементы «длины» и «времени» основано 
на объектах электронных и мюонных нейтрино 
(антинейтрино) в противоположном сочета-
нии. Иное бы исключало их противоположные 
свойства. Однако частица с первоначальной 
добавочной массой также может иметь изме-
нение кинетической энергии, что соответ-
ствует формуле Луи де Бройля (56) с наличием 
соответствующего излучения (поглощения) 
определённой частоты. И это в соответствую-
щей системе наблюдения воспринимается в 
виде общей массы частицы, например, отрица-
тельного пиона, который в отсутствии 𝜈𝜈е распа-
дается по схеме 𝜋𝜋− → 𝜇𝜇− + 𝜈𝜈�𝜇𝜇. Понятно, что рас-
пад отрицательного мюона в нашей системе 
наблюдения 𝜇𝜇− → 𝑐𝑐− + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝜇𝜇 не происходит по 
схеме на электрон и фотон в силу того, что это 
означало бы наличие кинетической энергии у 
электрона, а не наличие дополнительной 
массы. Исходя из взаимодействия, это бы озна-
чало идентичность процессов в противополож-
ностях без необходимости представления син-
теза в одной противоположности как распада в 
другой противоположности. Отсюда мы имеем 
распад отрицательного мюона на электрон, 
электронное антинейтрино и мюонное 
нейтрино в нашей системе наблюдения. В соот-
ветствующей системе наблюдения (одной из 
четырёх) при смене корпускулярных свойств на 
волновые свойства, и наоборот, это будет вы-
глядеть как распад нейтрона на протон (в про-
тивоположности мюонное нейтрино) электрон 

(в противоположности электронное антиней-
трино) и антинейтрино (в противоположности 
электрон). И понятно, что отличие последнего 
варианта системы наблюдения связано с тем, 
что процессы распада заменяются процессами 
синтеза, иное бы отрицало замкнутость Миро-
здания. Таким образом, последовательность 
распада частиц определяется тем, что противо-
положные заряды на основе элементов 
«длины» и «времени» имеют формирование 
первоначальной добавочной массы на основе 
противоположных сочетаний электронных и 
мюонных нейтрино (антинейтрино). Распад 
добавочной массы мюонов сразу на электрон 
(позитрон) с наличием фотона означал бы воз-
можность обратного процесса, когда фотон при 
столкновении с электроном (позитроном) даёт 
добавочную массу. Однако это не происходит, 
и при столкновении частиц с фотоном проис-
ходит формирование ещё пары электрона и по-
зитрона с последующей аннигиляцией. Это как 
раз и исключает возможность на практике од-
нозначного пути между действием и противо-
действием с возможностью полной замкнуто-
сти процессов в одной частице. 

Далее отметим, что последние справа от 
знака равенства две частицы в формуле (109) 
как электронное антинейтрино и мюонное 
нейтрино, в нашей системе наблюдения имеют 
кинетическую энергию. Так как энергия при 
преобразовании частиц исчезнуть не может, 
то, по сути, мы имеем подтверждение того, что 
дополнительная масса связана с наличием кор-
пускулярного движения противоположных 
объектов (зарядов) в соответствующей системе 
наблюдения. Это определяется тем, что любой 
объект имеет корпускулярно-волновое пред-
ставление, и взаимодействие этих двух частей 
объекта не оставляет иного решения как преоб-
разование волновых свойств, связанных с ки-
нетической энергией в корпускулярные свой-
ства, связанные с потенциальной энергией, вы-
раженной в дополнительной массе. 

Для проверки различия мюонных и элек-
тронных нейтрино (антинейтрино) Понтекорво 
предложил облучать вещество образующимися 
при распаде 𝜋𝜋+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇 → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇 + 𝜈𝜈𝜇𝜇 
мюонными нейтрино, и наблюдать возникаю-
щие частицы. Присутствие среди них как элек-
тронов е-, так и мюонов 𝜇𝜇−, указывало бы на 
тождественность 𝜈𝜈𝜇𝜇 и 𝜈𝜈е. Присутствие только 𝜇𝜇− 
свидетельствовало бы о различии электронных 
и мюонных нейтрино. Опыт был осуществлён 
Ледерманом, Шварцем и др. в Брукхэвэне 
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(США). За 800 часов был зарегистрирован 51 
случай «рождения» мюонов и ни одного случая 
«рождения» электронов. Это означает что элек-
тронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) 
‒ это не одно и то же. 

Ещё раз отметим, что первоначальный рас-
пад положительных пионов происходит по 
схеме 𝜋𝜋+ → 𝜇𝜇+ + 𝜈𝜈𝜇𝜇 и связан с тем, что для 𝜈𝜈𝜇𝜇 нет 
пары в виде 𝜈𝜈�е для замкнутого обмена в среде 
распространения. Этот вывод следует из того, 
что условия распада отсутствуют при высоких 
скоростях пионов, а также и мюонов, что обес-
печивает необходимое пространственно-вре-
менное искривление по СТО Эйнштейна и в 
этом случае есть пары для взаимодействия. В 
отличии от классического понимания у физи-
ков, что причиной отсутствия распада мезонов 
является изменение во времени по СТО Эйн-
штейна, что кстати не определяет физику про-
цесса распада, мы даём объяснение за счёт ди-
намики обмена в условиях термодинамиче-
ского равновесия при котором простран-
ственно-временное искривление связано с 
наличием взаимодействия на основе электрон-
ных и мюонных нейтрино (антинейтрино) по 
приведённым выше формулам в соответствии с 
формулами Луи де Бройля. В отличие от клас-
сического понимания у физиков, что причиной 
отсутствия распада мезонов является измене-
ние во времени по СТО Эйнштейна, что кстати 
не определяет физику процесса распада, мы 
даём объяснение за счёт динамики обмена в 
условиях термодинамического равновесия при 
котором пространственно-временное искрив-
ление связано с наличием взаимодействия на 
основе электронных и мюонных нейтрино (ан-
тинейтрино) по приведённым выше формулам 
в соответствии с формулами Луи де Бройля. 

После превращения пиона в мюон мы также 
имеем распад по схеме 𝜇𝜇+ → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇. Таким 
образом, для исключения распада положитель-
ного мюона, при взаимодействии этого поло-
жительного пиона с окружающей средой, в 
среде для поглощения необходимой кинетиче-
ской энергии по условию термодинамического 
равновесия, необходимо наличие 𝜈𝜈�е. Так как 
протон отличается от пиона массой и отсут-
ствием распада, следует вывод, что именно 
наличие электронного антинейтрино в среде 
распространения исключает распад протона. 
То есть при условии термодинамического рав-
новесия протон, как объект, взаимодействую-
щий с окружающей средой, имеет с этой средой 
обмен по всем четырём составляющим, 

которые присутствуют в системе уравнений 
Дирака на основе усовершенствованных урав-
нений Максвелла для замкнутого обмена. В 
противном случае был бы распад. Поэтому, мы 
считаем, что полная схема протона не такая, 
как предполагают физики [38, с. 275]: 

р → 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝑒𝑒,   (110) 
По нашей теории, при устойчивом протоне 

с учётом получения дополнительной массы по-
зитроном схема замкнутого устойчивого взаи-
модействия должна выглядеть так: 

Р ↔ 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈�𝑒𝑒 + 𝜈𝜈𝑒𝑒 + 𝜈𝜈�𝜇𝜇 + 𝜈𝜈𝜇𝜇,       (111) 
Отсюда мы видим, что в этом случае для по-

лучения дополнительной массы требуются как 
электронные, так и мюонные нейтрино и анти-
нейтрино в замкнутом цикле с условием сохра-
нения количества. Такой вид распада фактиче-
ски соответствует замкнутой системе уравне-
ний Дирака, но на основе усовершенствован-
ных уравнений Максвелла [1, с. 5-36], и при со-
ответствующем изменении взаимодействия 
составляющих по четырём волновым функ-
циям. В противном случае мы наблюдаем рас-
пад как в вариантах (95). Понятно, что для под-
держания стабильного состояния протона от 
электрона в его систему уравнений от Дирака с 
учётом электромагнитных составляющих вхо-
дит электронное антинейтрино от электрона, 
для системы уравнений для электрона внеш-
ним в системе уравнений Дирака будет элек-
тронное нейтрино. 

Выше мы показали, что электрон и позитрон 
‒ как частицы ‒ тоже обязаны взаимодействию 
электронных и мюонных нейтрино и антиней-
трино (в противном случае аннигиляция). Иное 
также бы противоречило их участию в процес-
сах взаимодействия по замкнутому циклу об-
мена. Собственно замкнутость процесса, даю-
щая наличие неизменности объекта с массой, 
возможна только при наличии четырёх состав-
ляющих (электронные и мюонные нейтрино и 
антинейтрино) по аналогии со временем и про-
странством. Когда одна составляющая высту-
пает по отношению к другой, в одном случае 
как воздействующая величина, а в другом слу-
чае как объект изменения под воздействием. 
Полученные результаты показывают формиро-
вание объектов Мироздания от простого вари-
анта к сложному варианту. И мы выше выяс-
нили, что объект для своего существования 
должен излучать и поглощать, иначе его невоз-
можно обнаружить и это будет ноль. Понятно, 
что если поглощение и излучение происходит в 
равных количествах, то объект не распадается. 
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Кроме того, мы выяснили, что объект обеспе-
чивает преобразование того, что он поглощает 
в нечто противоположное, иное бы означало 
отсутствие самих противоположностей и необ-
ходимости взаимодействия. Действительно, 
без преобразования невозможно получить на 
действие противодействие, да и самих проти-
воположностей тогда невозможно обнаружить, 
так как нет различий. Отсюда в физику введено 
понятие частицы и античастицы. 

Теперь определим, как неправильное пони-
мание процессов в ядре привело к парадок-
сальным решениям. Считается, что за основу 
формирования ядер атомов отвечают ядерные 
силы. Собственно, это привело к представле-
нию создания Вселенной через Большой взрыв 
[39], и исчезновение Вселенной также предпо-
лагается путём постепенного исчезновения 
элементов Мироздания в пространстве и вре-
мени по инфляционной теории [40]. Отметим, 
что управляемая термоядерная реакция осно-
вана на том, что при образовании новых эле-
ментов по таблице Менделеева должна выде-
ляться энергия. При этом основой этих элемен-
тов должны быть протоны (р) и нейтроны (n). 
Изюминка получения кинетической энергии из 
потенциальной энергии – это, по сути, умень-
шение массы протона и уменьшение скорости 
электрона с выделением кинетической энергии 
через излучение. Понятно, что схема распада 
протона с выделением энергии связана со схе-
мой его синтеза по формуле (111), а потеря ки-
нетической энергии электроном, который в 
противоположности характеризует протон, 
связана с образованием фотонов. Иного спо-
соба образования новых элементов с выделе-
нием энергии ‒ нет. Если протонов как устой-
чивых объектов полно при термодинамиче-
ском равновесии, то со свободными нейтро-
нами заминка, так как нейтрон распадается на 
протон, электрон и антинейтрино. Соответ-
ственно, здесь возникает вопрос: «Как протоны 
и нейтроны «слить» с выделением энергии?». И 
здесь была предложена идея, которая должна 
была бы выполняться на Солнце по схеме  
[41, с. 261]: 

 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝 → 𝐻𝐻1 2 + 𝑐𝑐+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒,    (112) 
Здесь 1H2 ‒ дейтрон, e+ ‒ позитрон, vе ‒ 

нейтрино. Далее должна была следовать реак-
ция: 

𝐻𝐻1 2 + 𝑝𝑝 → 𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 + 𝛾𝛾,    (113) 
Здесь 𝛾𝛾 ‒ излучение фотонов, 𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 ‒ гелий 3. 

Последнее звено цикла образует реакция: 
𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 + 𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 → 𝐻𝐻2 𝑐𝑐4 + 𝑝𝑝 + р + 𝛾𝛾,      (114) 

Остановимся на формуле (112), где столкно-
вение протонов с большой скоростью должно 
было бы давать дейтрон, состоящий из про-
тона, нейтрона, а также позитрон и нейтрино. 
И вот тут возник парадокс, оказалось, что коли-
чество нейтрино, выделяемых Солнцем крайне 
мало. И чтобы это оправдать, придумали идею, 
что нейтрино преобразуется в другие частицы 
и как бы убрали парадокс. Однако каким обра-
зом по вероятностной квантовой механике это 
происходит, есть загадка на основе чудес! Но 
это ещё не все проблемы, в США, ещё в 1955 
году был запущен ускоритель, позволяющий 
ускорять протоны до 6,3 ГэВ. Для примера, сум-
марная энергия нейтрона и антинейтрона со-
ставляет только 2 ГэВ. Таким образом, остава-
лось получить при столкновении двух прото-
нов схему (111). Однако получили [42, с. 275]: 

 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝 →  𝑝𝑝 + 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝−,          (115) 
Здесь p- ‒ антипротон, то есть реакции (112) 

не происходит! 
Иными словами, при столкновении получа-

ется симметрия с наличием противоположных 
частиц с последующей аннигиляцией противо-
положных частиц. Соответственно аннигиля-
ция протона и антипротона может быть раз-
лична, но всегда элементы распада имеют сим-
метрию. Суть ошибки в формуле (112) в том, 
что для получения нейтрона из протона необ-
ходим антинейтрино, что также известно из 
практики. Однако, антинейтрино в данной ре-
акции, появиться не может, так как протон из-
лучает нейтрино, а антинейтрино излучает 
электрон, которого в схеме взаимодействия 
нет. При распаде мы имеем ноль потенциаль-
ной энергии с образованием устойчивых новых 
частиц, и всё заканчивается обратно превраще-
нием в кинетическую энергию. Иными сло-
вами, по закону сохранения энергии, сколько 
затратили кинетической энергии столько её и 
получили. Забрать потенциальную энергию у 
протона, без связи с нейтроном, с превраще-
нием её в кинетическую энергию с образова-
нием новых частиц не получается. 

Ранее мы отмечали, что дополнительная 
энергия в виде массы протона связана с кон-
стантами электрической и магнитной прони-
цаемости, и чтобы её изменить, надо изменить 
пространственно-временное искривление во-
круг протона, а это как раз и достигается за счёт 
нейтрона. Проблематичной является также и 
схема получения гелия 3 за счёт кинетической 
энергии при взаимодействии протона с дейте-
рием, так как при столкновении протона с 
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протоном получается результат по формуле 
(115), а при столкновении протона с нейтроном 
мы имеем результат в виде: 

 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠 →  𝑝𝑝 + 𝑠𝑠 + 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝−,      (116) 
Иными словами, дополнительная кинетиче-

ская энергия частиц, а она связана с передачей 
энергии от фотонов, противодействует слия-
нию и обеспечивает симметрию в образовании 
частицы и античастицы с обратным превраще-
нием в фотоны. Отсюда, так как дейтрон со-
стоит из протона и нейтрона, то соответ-
ственно добавочный протон будет иметь 
столкновение либо с протоном, либо с нейтро-
ном с эффектом по (115) или (116). Действи-
тельно, реакция столкновения протона с 
нейтроном по (116) не приводит даже к образо-
ванию атома дейтрона. Собственно, получить 
нейтрон не удаётся и за счёт «бомбардировки» 
протонов электронами, где, казалось бы, не 
надо преодолевать кулоновские силы отталки-
вания исходя из формулы [43, с. 260]: 

𝐸𝐸 = 𝑍𝑍1𝑍𝑍2𝑐𝑐2/𝜕𝜕я,   (117) 
Здесь rя – радиус действия предполагаемых 

ядерных сил, равный приблизительно 2∙10‒13 см. 
По сути, ‒ это на самом деле радиус электрона, 
который равен 2,8∙10‒13 см и который вычисля-
ется по формуле: 

𝜕𝜕эл = 𝑐𝑐2/(𝑚𝑚элс2),   (118) 
Понятно, что в таком случае, ни о каких 

ядерных силах речи нет. При Z1=Z2=1, то есть эта 
реакция по формуле (112), энергия составляет 
0,7 МэВ на долю каждого сталкивающегося 
ядра. Средней энергии теплового движения, 
равной 0,35 МэВ соответствует температура по-
рядка 2∙109 К. Но, дальше делается оговорка, 
что синтез лёгких ядер может протекать и при 
значительно меньших температурах, так как 
из-за случайного распределения частиц по ско-
ростям всегда имеется некоторое число ядер, 
энергия которых значительно превышает сред-
нее значение. Кроме того, предполагается сли-
яние ядер вследствие туннельного эффекта. 
Отсюда делается вывод, что некоторые термо-
ядерные реакции протекают с заметной интен-
сивностью уже при температуре порядка 107 К. 
Собственно, суть такой телепортации основана 
на предположениях в вероятностной кванто-
вой механике. Это, подобно тому, как в кванто-
вой механике фотон не существует в готовом 
виде в недрах атома, и возникает лишь в мо-
мент излучения, 𝛼𝛼-частица также возникает в 
момент радиоактивного распада ядра («по щу-
чьему велению и хотению учёных»). Покидая 
ядро, 𝛼𝛼-частице приходится преодолевать по-
тенциальный барьер, высота которого превос-
ходит полную энергию 𝛼𝛼 -частицы, равную в 
среднем 6 МэВ (рис.) [44, с. 245]. 

 
Рис. Схема потенциальной энергии альфа-частицы в поле радиоактивного ядра 

 
Понятно, что мы имеем чистую подгонку 

под результат за счёт вероятности проникнове-
ния потенциального барьера с рядом парадок-
сов и поэтому более реально предположить, 
что результат получения атома дейтрона из 
атома водорода не связан с наличием преодо-
ления электрических сил за счёт кинетической 
энергии, чтобы потом обеспечить притяжение 
за счёт неких ядерных сил. Как это было пока-
зано выше на основе математических решений 

с совпадением с практическими результатами 
(99) при распадах, условие возникновение 
нейтронов обеспечивается за счёт изменения 
состояния среды, которая связана с простран-
ственно-временным искривлением, то есть с 
потенциальной энергией. Иными словами, по 
формуле (115) вся кинетическая энергия ушла 
на создание пары протон-антипротон, а вот не-
обходимого сжатия протона и нейтрона не 
было получено. 
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Повторим, что наличие протонов и электро-
нов по нашей теории связано с условием суще-
ствования термодинамического равновесия с 
обменом по излучению и поглощению между 
противоположностями. Без этого, взаимодей-
ствия противоположностей, просто не может 
быть, и именно поэтому в вероятностной кван-
товой механике обмен придумали через вирту-
альные фотоны. При этом (по нашей теории), в 
зависимости от системы наблюдения (а их че-
тыре), излучаемые устойчивые фотоны, в про-
тивоположности характеризуют протоны с 
вращающимися вокруг них электронами. Это 
связано с тем, что волновые свойства в одной 
противоположности отражают корпускуляр-
ные свойства в другой противоположности, 
иначе нет различий. Таким образом, излучение 
в одной противоположности характеризует 
пространственно-временное искривление в 
другой противоположности, и наоборот. По-
нятно, что нарушение равновесного состояния 
означало бы неравенство между противопо-
ложностями, а это равносильно чуду и соответ-
ствует отсутствию необходимости противопо-
ложностей. Поэтому при столкновении одно-
типных частиц мы получаем симметрию в про-
тивоположных частицах с последующей их ан-
нигиляцией для сохранения равновесного со-
стояния по потенциальной и кинетической 
энергии. В (112‒114) делается попытка полу-
чить за счёт кинетической энергии ещё боль-
шую кинетическую энергию с возникновением 
гелия. При этом предполагается, что добавоч-
ная кинетическая энергия связана именно с 
уменьшением массы протонов в гелии. По-
нятно, что в этом случае мы имеем нарушение 
условия термодинамического равновесия 
между противоположностями. То есть возмо-
жен вариант, когда в одной противоположно-
сти можно получить только волновые свойства 
за счёт кинетической энергии, а в другой про-
тивоположности только корпускулярные свой-
ства. Действительно дальнейшее уменьшение 
массы протонов с формированием из гелия но-
вых элементов в таблице Менделеева (как это 
происходит в нейтронных звёздах) означает их 
превращение в позитроны с дальнейшей анни-
гиляцией с электронами с излучением фото-
нов. Это означает возможность появления в од-
ной системе наблюдения только волновых 
свойств, а в другой противоположной системе 
наблюдения, связанной с первой системой че-
рез скорость света только корпускулярных 
свойств. Это фактически исключает 

необходимость наличия корпускулярно-волно-
вого дуализма для объектов Мироздания с от-
сутствием для взаимодействия и существова-
ния зависимой и независимой части. Вот по-
этому в качестве исключения такой схемы раз-
деления существует в Мироздании противо-
действие, когда при столкновении частиц ки-
нетическая энергия даёт симметрию в проти-
воположных частицах с их последующей анни-
гиляцией. То есть нет нарушения в балансе 
между кинетической и потенциальной энер-
гией. Одновременно условию равновесия в 
противоположностях служит и наш подход в 
теории мироздания, когда фотоны, отражаю-
щие волновой вид, в одной противоположно-
сти представляются в корпускулярном виде че-
рез протон и движущейся вокруг него электрон 
в другой противоположности. Иными словами, 
никогда не будет нарушения по количеству 
между корпускулярными и волновыми свой-
ствами при такой интерпретации противопо-
ложностей. 

Поэтому, современные схемы с управляе-
мым термоядерным синтезом рассчитаны на 
использовании уже существующих элементов 
из таблицы Менделеева с наличием, как 
нейтронов, так и протонов, и здесь наиболее 
предполагаемой является реакция, происходя-
щая в водородной бомбе: 

  𝐻𝐻1 2 + 𝐻𝐻1 3 → 𝐻𝐻2 𝑐𝑐4 + 𝑠𝑠,        (119) 
Здесь   𝐻𝐻1 2 ‒ дейтрон;  𝐻𝐻1 3 ‒ тритий;   

𝐻𝐻2 𝑐𝑐4 ‒ гелий-4;  𝑠𝑠 ‒ нейтрон. При этом выделя-
ется энергия 17,6 МэВ. 

Такая реакция даёт значительный выход 
энергии. Недостатки ‒ высокая цена трития, 
выход нежелательной нейтронной радиации. 
Однако отметим, что реакция в водородной 
бомбе достигается путём сжатия всего объёма 
за счёт дополнительного внешнего взрыва, что, 
по сути, обеспечивает необходимое простран-
ственно-временное искривление и, соответ-
ственно, это и приводит к формированию но-
вых элементов с выделением лишней кинети-
ческой энергии. Считается, что такая реакция 
наиболее легко осуществима с точки зрения со-
временных технологий при управляемом тер-
моядерном синтезе, даёт значительный выход 
энергии, топливные компоненты относи-
тельно дёшевы. Недостаток её ‒ весьма боль-
шой выход нежелательной нейтронной радиа-
ции, уносящей большую часть выходной энер-
гии реакции и, как следствие, резко снижаю-
щей КПД. Тритий радиоактивен, период его по-
лураспада около 12 лет. То есть 
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долговременное хранение трития невозможно. 
В то же время возможно окружить дейтериево-
тритиевый реактор оболочкой, содержащей 
литий, который облучаясь нейтронным пото-
ком, превращается в тритий, что в известной 
степени замыкает топливный цикл, поскольку 
реактор работает в режиме размножителя (бри-
дера). Таким образом, топливом для D-T-реак-
тора фактически служат дейтерий, тритий и 
литий. При этом получение трития из лития 
  𝐿𝐿3 𝑑𝑑6 осуществляется в обычных атомных реак-
торах по схеме: 

  𝐿𝐿3 𝑑𝑑6 + 𝑠𝑠 → 𝐻𝐻1 3 + 𝐻𝐻2 𝑐𝑐4,       (120) 
Однако при этом есть проблемы с сырьём из 

лития. Существуют и иные схемы, например 
реакция дейтерий плюс гелий-3: 

𝐻𝐻1 2 + 𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 →  𝐻𝐻2 𝑐𝑐4 + 𝑝𝑝,      (121) 
Здесь 𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 ‒ гелий 3. При этом имеем энер-

гетический выход 18,4 МэВ.  
Однако гелий 3 является редким и чрезвы-

чайно дорогим изотопом и сама реакция, как 
считают специалисты на пределе возможного. 
При этом предполагается получать гелий 3 из 
трития на атомных электростанциях, или до-
бывать на Луне. Известны газовые счётчики, 
наполненные гелием 3, которые используются 
для детектирования нейтронов. Это наиболее 
распространённый метод измерения нейтрон-
ного потока. В этих счётчиках происходит ре-
акция: 

𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2 𝑐𝑐3 →  𝐻𝐻1 3 + 𝐻𝐻1 1,      (122) 
При этом выделяется энергия 0,764 МэВ. 

Иными словами, нейтрон заменил протон и по-
терял при этом кинетическую энергию, то есть 
«вышиб» протон из гелия 3 и далее получится 
радиоактивный тритий. Однако реакция (121) 
является более трудно осуществимой по срав-
нению с реакцией по формуле (119). Придать 
гелию 3 и дейтерию кинетическую энергию для 
столкновения не проблема, но это, собственно, 
даёт симметричную картину получения новых 
частиц и античастиц по формулам (115) или 
(116).), как мы уже сказали ранее. Для достиже-
ния результата в слиянии ядер нужна не кине-
тическая энергия, которая выделяется при сли-
янии как излишек. Здесь необходимо обеспе-
чить именно сжатие через изменение про-
странственно-временного искривления, что, 
собственно, даёт реакцию (114) с выделением 
нейтрона. Собственно сжатие получают за счёт 
магнитных сил (и магнитная сила также зави-
сит от скорости частиц, то есть кинетической 
энергии), но их действие обеспечивает сжатие 
только в плоскости перпендикулярной 

столкновению, в момент потери кинетической 
энергии, отсюда и низкий коэффициент полез-
ного действия. Однако, учёные до сих пор счи-
тают, что для достижения слияния необходимо 
использовать температуру кинетической энер-
гии, которая позволила бы преодолеть, так 
называемые ядерные силы. Понятно, что опи-
санные выше парадоксы по ядерным силам в 
этой статье не охватывают всю масштабность 
обмана, сделанными так называемыми учё-
ными, и более подробно мы расписали эти па-
радоксы в [45, с. 9-34]. Однако задача данной 
статьи состояла в том, чтобы показать, что 
практические результаты по формированию 
объектов Мироздания подчиняются логике 
нашей теории Мироздания и математическим 
преобразованиям, показанным выше. При 
этом практические схемы распада от простого 
варианта к сложному варианту без чудес теле-
портаций имеют объяснение только с точки 
зрения нашей теории. 

Соответственно открывается новый путь в 
решении математических задач по взаимосвязи 
частиц, когда начальное решение в одной проти-
воположности по взаимодействию частиц через 
обмен можно интерпретировать как принцип 
формирования других частиц в противополож-
ности. 

Например, существование нейтрона в одной 
противоположности можно представить как 
движение электрона на орбите вокруг протона 
в возбуждённом состоянии с условием закона 
сохранения количества по энергии, так как та-
кой вариант движения описан математически, 
что мы показали выше, а также в [1, с. 5-36; 2,  
с. 10-37]. Ещё раз подчеркнём, что не мы явля-
емся первооткрывателями по преобразованию 
кинетической энергии в потенциальную энергию, 
и наоборот, с наличием пространственно-вре-
менного и электромагнитного континуума, а 
также зависимости представления частиц от 
системы наблюдения, все необходимые шаги для 
этого были сделаны Эйнштейном, Бором, Дира-
ком, Фейнманом, Луи де Бройлем и Шрёдингером. 
Мы лишь только сделали правильные логиче-
ские выводы из их интуитивных соображений, 
и убрали чудеса вероятностей, показав, как усо-
вершенствованные уравнения Максвелла 
(электронные и мюонные нейтрино и антиней-
трино) могут преобразовываться в корпуску-
лярные движущиеся частицы. Кроме того, мы 
показали, что устойчивое состояние частиц 
связано с условием термодинамического рав-
новесия в динамике обмена.  
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Таким образом, можно обобщить ошибки, 
допущенные физиками. 

1. Учёные, провозгласив необходимость 
корпускулярно-волнового дуализма, то есть 
наличие противоположностей в объекте, не 
смогли понять, что для объединения этих про-
тивоположностей в едином объекте необходим 
обмен между этими противоположными со-
ставляющими с наличием преобразования кор-
пускулярных свойств в волновые, и наоборот. А 
это означает преобразование кинетической 
энергии в потенциальную энергию, и наоборот, 
что, собственно, при выводе СТО и ОТО и полу-
чил А. Эйнштейн. 

2. Из СТО и ОТО Эйнштейна следует за-
мкнутость мироздания на две глобальные про-
тивоположности с получением общей формулы 
мироздания (29), при которой сложение в од-
ной противоположности означает вычитание в 
другой противоположности, и наоборот. При 
этом противоположности имеют равноправ-
ный характер, и для соблюдения закона сохра-
нения количества, в зависимости от выбора си-
стемы наблюдения от соответствующей проти-
воположности, закономерности меняются ме-
стами и не одинаковы в противоположностях. 
Здесь переход по виду закономерностей обес-
печивается за счёт мнимой единицы (i=(-1)1/2), 
что позволяет обеспечить закон сохранения 
количества по аргументам функций. Примене-
ние мнимой единицы было уже использовано в 
квантовой механике Дираком и Шредингером. 

3. Начальная динамика взаимодействия 
через скорость света между глобальными про-
тивоположностями была также впервые при-
менена в геометрии Минковского и квантовой 
механике в виде r/t=c. Собственно эта связь уже 
определяет необходимость обратно-пропор-
циональной связи между противоположно-
стями с зависимостью представления объектов 
от системы наблюдения и сменой иерархии в 
мироздании, что было применено Бором при 
вычислении первой боровской орбиты. При 
этом на основе уравнения энергии Эйнштейна, 
которое выводится из уравнения окружности, 
следовало, что в зависимости от системы 
наблюдения масса и скорость меняются ме-
стами. Это фактически и означает переход от 
потенциальной энергии к кинетической энер-
гии, и наоборот. 

4. Закон сохранения количества в проти-
воположностях требует, чтобы никогда не было 
нарушения равенства корпускулярных и вол-
новых свойств, а это означает, однозначное 

преобразование фотонов (электромагнитных 
свойств) в корпускулярные частицы (простран-
ственно-временное искривление) и наоборот, 
что наблюдается на практике. И соответ-
ственно это и определяет разницу представле-
ния объектов с точки зрения корпускулярных и 
волновых свойств в противоположностях. От-
сюда зависимость представления объектов от 
системы наблюдения. Необходимость этого не 
поняли физики и придумали вероятностную 
телепортацию частиц через потенциальный 
барьер от ядерных сил. 

5. Распад частиц в квантовой механике 
совершенно не связан с условием термодина-
мического равновесия за счёт обмена в дина-
мике взаимодействия. Соответственно физики 
не могут объяснить разницу масс между прото-
ном и электроном и придумали кварки и глю-
оны, тем самым нарушив закон Ломоносова, по 
которому из чего объект состоит на то он и рас-
падается. 

6. В концепции учёных по квантовой ме-
ханике нет никакой связи волновых функций, 
характеризующих вероятность, в системе урав-
нений Дирака с электромагнитными функци-
ями. Это не позволяет связать переход от вол-
новых свойств фотонов к корпускулярным 
свойствам частиц. С этой целью нами были усо-
вершенствованы уравнения Максвелла до вида, 
который позволил осуществить переход от вол-
новых свойств к корпускулярным свойствам, 
причём для этого нам не потребовалось приду-
мывать нечто новое, которое не существовало 
ранее в том или ином виде. Это фактически 
определило электромагнитное образование 
корпускулярных свойств в динамике обмена 
без наличия неких ядерных и гравитационных 
сил. 

7. В квантовой механике в системе урав-
нений Дирака не учитывается влияние среды 
распространения на основе констант электри-
ческой и магнитной проницаемости и для вза-
имодействия придумали некие виртуальные 
частицы в виде виртуальных фотонов и грави-
тонов, которые возникают чудом из вакуума и 
туда же исчезают. Кроме того, электрический 
заряд имеет двузначное определение. С одной 
стороны, по системе измерения СИ и СГС, он 
равен некоторому числовому значению, а с 
другой стороны по теории Дирака он равен  
𝑐𝑐 = ±1. Так как числовое значение заряда про-
тиворечит уравнению энергии Эйнштейна, то 
отсюда следует, что системы измерения СИ и 
СГС не корректны и дают парадокс. В нашей 
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теории, представленной выше, доказана мате-
матически связь объектов мироздания от про-
стого варианта к сложному варианту на основе 
перехода от электронных и мюонных нейтрино 
(антинейтрино) к электромагнитной волне и 
корпускулярным свойствам частиц. При этом 
вид объекта зависит от системы наблюдения по 
причинам, описанным выше. В этом случае 
распад частиц с преобразованием, наблюдае-
мый на практике, имеет однозначную логику 
на основе нашей теории. 

8. Движение зарядов в классической элек-
тродинамике никак не было связано с энергией 
импульса частицы по формулам Луи де Бройля, 
и использовалось числовое значение заряда 
вместо массы частицы. То есть это означало от-
деление энергии электромагнитных полей от 
реальных частиц, характеризуемых скоростью 
и импульсом, при этом числовое значение за-
ряда не имеет отображение в уравнении энер-
гии Эйнштейна. Иными словами, вносится в 
пространство и время некая независимая вели-
чина, принцип взаимодействия с которой не 
имеет описания на основе реальных объектов. 
Наша теория на основе известных уравнений, 
соответствующих реальным объектам, позво-
ляет решить этот парадокс. 

9. Непонимание необходимости смены 
представления вида объекта, в зависимости от 
системы наблюдения, повело физиков по лож-
ному пути математического моделирования, 
когда добавочная масса частиц, например про-
тонов и нейтронов стала представляться через 
взаимодействие кварков и глюонов. При этом, 
каким образом происходит это взаимодей-
ствие, без аннигиляции противоположных за-
рядов или отталкивания однородных зарядов 
остаётся без объяснений. В нашей теории доба-
вочная масса в одной противоположности эк-
вивалентна наличию кинетической энергии ча-
стицы в противоположности. Отсюда на основе 
термодинамического равновесия с учётом кон-
стант электрической и магнитной проницае-
мости вычисляется отношение массы протона 
к массе электрона, в соответствии с практиче-
скими результатами. Соответственно появи-
лась возможность проводить математическое 
моделирование в одной системе наблюдения с 
переходом потом в другую систему наблюде-
ния, так как количественные соотношения со-
храняются. 

10. Понятно, что квантовая механика, по-
строенная на чудесах телепортации, не имеет 
будущего, и всякий раз при подгонке под 

практический результат будет использоваться 
новая математическая модель без связи с 
предыдущими моделями. Иными словами, 
учёные утвердили в науке новую религию ма-
тематики. Однако самое печальное в том, что 
из стен университетов с физическим уклоном 
будут выходить инженеры не способные логи-
чески мыслить, а значит не способные дальше 
развивать науку. Каждый раз они будут врать 
или оправдывать свои промахи тем, что отри-
цательный результат – это тоже результат, но 
при этом будут требовать колоссальные сред-
ства для оборудования. Это уже произошло с 
Большим андронным коллайдером, когда при-
знали наличие несуществующего бозона 
Хиггса, который якобы должен обладать только 
гравитационными силами (это отрицание 
необходимости корпускулярно-волнового дуа-
лизма), и дали за это Нобелевскую премию. 
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Аннотация. В статье проведен аналитический обзор современных отечественных и зарубежных си-
стем спринклерного пожаротушения с принудительным пуском, рассмотрены их принципы и алгоритмы 
работы. 
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сновой спринклерных систем с принуди-
тельным пуском являются спринклерные 

оросители оснащенный пусковым устрой-
ством, обеспечивающим его срабатывание при 
подаче управляющего импульса (электриче-
ского, гидравлического, пневматического, пи-
ротехнического или комбинированного). Тех-
нология принудительного пуска спринклерных 
оросителей позволяет «запускать» спринклеры 
при подаче на них электрического сигнала. При 
этом не исключается и возможность срабаты-
вания спринклера стандартным способом 
(например, в случае отключения автоматиче-
ского пуска). На объектах, где срабатывание 
традиционного спринклера может произойти 

слишком поздно или не произойти вообще (в 
помещениях с большой высотой перекрытия), 
целесообразно применение принудительный 
пуск. Данная система может обнаружить возго-
рание на более ранней стадии чем классиче-
ская спринклерная система. 

Сейчас существует всего четыре представи-
теля производящих данную технологию: 

• Tyco International Ltd. (США); 
• G.W. Sprinkler A/S (Дания); 
• ООО «Холдинг Гефест» (Россия); 
• ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия). 
Tyco International Ltd производит систему 

EAS-1 (рис. 1), но позиционирует её как систему 
для защиты складских помещений. 

 
Рис. 1. Спринклерная система с электронным TYCO с электронным управлением EAS-1 

О 
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Спринклерная система с электронным 
управлением TYCO EAS-1 оснащена адресными 
тепловыми датчиками, подключенными к 
электронной системе управления, которая 
непрерывно анализирует информацию о тем-
пературе в защищаемой зоне. В случае пожара 
система рассчитана на одновременную работу 
группы спринклеров, окружающих очаг 

возгорания, на самой ранней стадии развития 
пожара. 

Основные компоненты системы (рис. 2): 
• Спринклерный ороситель модель 

TY720; 
• Тепловой пожарный извещатель 

AUTOPULSE; 
• Кабельная линия AUTOPULSE; 
• Блок управления AUTOPULSE EAS-1. 

 
Рис. 2. Схема спринклерной системы 

 
Тепловые извещатели для управления оро-

сителями AUTOPULSE могут быть установлены 
непосредственно на потолке. Если извещатель 
установлен не на потолке, максимальное рас-
стояние от него до поверхности потолка 
должно составлять 12 дюймов (305 мм). 

Извещатель и спринклер, к которому он 
подключен, могут быть расположены на макси-
мальном расстоянии: 

• 12 дюймов (305 мм) друг от друга по го-
ризонтали; 

• 3 фута (914 мм) друг от друга по верти-
кали. 

Режимы работы 
Дежурный режим 
Когда система настроена на обслуживание, 

трубопровод системы находится под давле-
нием, а блок управления AUTOPULSE EAS-1 
находится в обычном режиме ожидания. 

В режиме ожидания блок управления отсле-
живает следующую информацию: 

• условия окружающей среды; 

• состояние тепловых датчиков и целост-
ность соответствующей цепи; 

• состояние спринклера и целостность 
соответствующей цепи. 

Блок управления анализирует, находятся ли 
условия в нормальном диапазоне, и проверяет 
готовность датчиков и спринклеров к работе. 
Если температура находится в пределах нормы 
и все датчики и спринклеры готовы к работе, 
система считается нормальной. 

Если температура выходит за пределы нор-
мального диапазона или какой-либо из тепло-
вых датчиков или разбрызгивателей не рабо-
тает, блок управления указывает на неисправ-
ность или неисправности. Эта информация мо-
жет быть передана в систему пожарной сигна-
лизации здания для оповещения жителей зда-
ния, пожарной части и/или центральной стан-
ции мониторинга по мере необходимости. 

Режим пожар 
В случае пожара тепловые извещатели пере-

дают информацию на блок управления возго-
рании. Программное обеспечение в блоке 
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управления анализирует информацию от не-
скольких извещателей и определяет, указывает 
ли полученная информация на состояние по-
жара. По мере того как огонь продолжает раз-
растаться, программное обеспечение подтвер-
ждает сигнатуру пожара и определяет, какие 
спринклеры следует использовать для опти-
мального тушения пожара. Затем блок 

управления одновременно включает все необ-
ходимые спринклеры для тушения пожара. 
Вода поступает по трубопроводу системы к от-
крытым спринклерам. 

G.W. Sprinkler A/S представляет нам только 
непосредственно ороситель с электроприво-
дом GW–S (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Спринклер с электроприводом GW–S 

 
Спринклер электрическим приводом 

Metron, обеспечивает мгновенное и дистанци-
онное срабатывание спринклера – обычно в со-
четании с системой обнаружения и/или руч-
ного пуска. 

Компания ЗАО «ПО «Спецавтоматика» пред-
лагает нам несколько вариантов систем с при-
нудительным пуском: 

• Устройство принудительного пуска 
спринклерных оросителей (распылителей) 
УПП «Старт-1»; 

• Устройство принудительного пуска 
спринклерных оросителей (распылителей) 
УПП «Старт-2»; 

• Устройство принудительного пуска 
спринклерных оросителей (распылителей) 
УПП «Старт-3»; 

• Устройство принудительного пуска 
оросителей (распылителей) УПП «Старт-4». 

УПП «Старт-1» (рис. 4) предназначено для 
дистанционного и автономного пуска сприн-
клерных оросителей в автоматических уста-
новках пожаротушения при помощи пиротех-
нического привода. 

 
Рис. 4. УПП «Старт-1» 
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Устройство монтируется на оросителе и 
обеспечивает принудительный пуск оросителя 
путем подачи внешнего сигнала на выводы 
встроенного электрически управляемого пиро-
технического привода. 

УПП «Старт-1» срабатывает при поступле-
нии сигнала от установки пожарной сигнализа-
ции дистанционно или от автономного при-
бора обнаружения возгорания. При подаче 
электрического импульса на пиропатрон, вос-
пламенительный состав срывает колпачок, ко-
торый разрушает термочувствительную колбу 
запорного устройства спринклерного 

оросителя механическим воздействием, после 
чего огнетушащее вещество подается в зону го-
рения. 

В случае отказа электрических устройств об-
наружения и пуска спринклерные оросители 
срабатывают в своем обычном режиме под воз-
действием теплового потока от источника воз-
горания. 

УПП «Старт-2» (рис. 5) обеспечивает раннее 
обнаружение пожара, принудительный авто-
номный и дистанционный пуск электрического 
привода оросителя. 

 
Рис. 5. УПП «Старт-2» 

 
Принцип работы 
В дежурном режиме при отсутствии пожара 

через интервал времени примерно 2 мин. авто-
матически выполняется проверка работоспо-
собности устройства. При его исправности вы-
дается однократный световой сигнал «Норма». 
При возникновении неисправности периоди-
чески выдается светозвуковой сигнал («Ава-
рия»). При нажатии кнопки «Контроль» проис-
ходит проверка исправности батареи, цепей 
тепловых сенсоров и запуска. В зависимости от 
их состояния выдается один из следующих од-
нотональных светозвуковых сигналов: 

• один сигнал – устройство исправно 
(«Норма»); 

• два сигнала – низкий уровень заряда 
батареи питания («Авария»); 

• три сигнала – неисправность одного 
или двух тепловых сенсоров («Авария»); 

• четыре сигнала – обрыв цепи пиротех-
нического привода («Авария»). 

При обнаружении изменений температуры 
в защищаемом объекте, характерных для воз-
никновения пожара, устройство активирует 
оптический канал контроля, выделяет низко-
частотные спектральные составляющие ин-
фракрасного излучения и сравнивает получен-
ные данные с предварительно записанными в 
его памяти с априорными образами. В зависи-
мости от степени их коррелированности уста-
навливает уровни пожарной опасности 
(«Норма», «Пожар», «Пуск»). В случае обнаруже-
ния пожара в защищаемом объекте устройство 
формирует сигнал «Пожар» и вырабатывается 
сигнал «Пуск». 

Команда «Пуск» формируется путем выдачи 
пускового тока на выходные контакты для под-
ключения привода. 

УПП «Старт-3» (рис. 6) монтируется на оро-
сителе, обеспечивает раннее обнаружение по-
жара, принудительный автономный и дистан-
ционный пуск оросителя с помощью встроен-
ного пиротехнического привода. 
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Рис. 6. УПП «Старт-3» 

 
Устройство контролирует параметры тем-

пературы и инфракрасного излучения, рекур-
рентно сопоставляет полученные данные с 
априорно заданными образами, представляю-
щими нормальное состояние защищаемого 
объекта и типовые варианты развития пожара, 
в зависимости от степени их совпадения клас-
сифицирует пожарную ситуацию по стадии ее 
развития уровнями опасности: «Норма», «По-
жар», «Пуск», «Авария». 

В дежурном режиме при отсутствии пожара 
через интервал времени примерно 2 мин. авто-
матически выполняется проверка работоспо-
собности устройства. При его исправности вы-
дается однократный световой сигнал «Норма». 
При возникновении неисправности периоди-
чески выдается светозвуковой сигнал («Ава-
рия»). При нажатии кнопки «Контроль» проис-
ходит проверка исправности батареи, цепей 
тепловых сенсоров и запуска. В зависимости от 
их состояния выдается один из следующих од-
нотональных светозвуковых сигналов: 

• один сигнал – устройство исправно 
(«Норма»); 

• два сигнала – низкий уровень заряда 
батареи питания («Авария»); 

• три сигнала – неисправность одного 
или двух тепловых сенсоров («Авария»); 

• четыре сигнала – обрыв цепи пиротех-
нического привода («Авария»). 

При обнаружении изменений температуры 
в защищаемом объекте, характерных для воз-
никновения пожара, устройство активирует 
оптический канал контроля, выделяет низко-
частотные спектральные составляющие ин-
фракрасного излучения и сравнивает получен-
ные данные с предварительно записанными в 
его памяти с априорными образами. В зависи-
мости от степени их коррелированности уста-
навливает уровни пожарной опасности 
(«Норма», «Пожар», «Пуск»). В случае обнаруже-
ния пожара в защищаемом объекте устройство 
формирует сигнал «Пожар» и вырабатывается 
сигнал «Пуск». 

Команда «Пуск» формируется путем выдачи 
пускового тока на выходные контакты для под-
ключения пиротехнического привода. 

УПП «Старт-4» (рис. 7) обнаруживает пожар 
путём одновременного контроля в четырёх 
примыкающих зонах скорости нарастания тем-
пературы (дифференциальный канал) или по-
рогового (максимального) значения темпера-
туры с помощью разнесенных на расстояние до 
9 м малоинерционных тепловых сенсоров, 
классифицирует пожарную ситуацию по ста-
дии ее развития уровнями опасности с выдачей 
во внешние цепи сигналов управления: «Де-
журный режим», «Неисправность», «Пожар 1», 
«Пожар 2» и «Пуск». 

 
Рис. 7. УПП «Старт-4» 
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Устройство обеспечивает автономное авто-
матическое и дистанционное управление с 
программируемой функцией локального и гло-
бального пуска и дистанционного блокирова-
ния автоматического пуска одного (двух) пиро-
технических приводов принудительного пуска 
оросителей с контролем исправности этих це-
пей. 

В дежурном режиме устройство автомати-
чески выполняет проверку исправности эле-
ментов питания, цепей тепловых сенсоров и 
цепей запуска и при наличии неисправности 
периодически через интервал времени при-
мерно 2 мин. выдаёт соответствующий свето-
звуковой сигнал «Неисправность» (согласно 
табл.). 

Таблица 
Описание световых и светозвуковых сигналов «Неисправность» 

Тип сигнала Режим работы Описание 
Два светозвуковых сигнала Неисправность Низкий уровень заряда элементов питания 
Три светозвуковых сигнала Неисправность Неисправность одного или двух тепловых 

сенсоров 
Четыре светозвуковых сигнала Неисправность Обрыв цепи пиротехнического привода 

 
При отсутствии неисправностей выдается 

однократный световой сигнал «Дежурный ре-
жим». Устройство также дублирует состояние с 
помощью выходных винтовых разъёмов для 
подключения устройства к шлейфу пожарной 
сигнализации. 

В режиме «Неисправность» на протяжении 
интервала времени между автоматическими 
проверками устройство не выдаёт световых 
сигналов. 

Для ручной проверки исправности элемен-
тов питания, цепей выносных датчиков и це-
пей запуска нажать на кнопку «Контроль» дли-
тельностью не менее 1 с. В зависимости от их 
состояния выдается один из следующих одно-
тональных светозвуковых сигналов. 

При обнаружении изменений температуры 
в защищаемом объекте, характерных для воз-
никновения пожара устройство устанавливает 
уровни пожарной опасности («Дежурный ре-
жим», «Пожар 1», «Пожар 2»). В случае обнару-
жения пожара в защищаемом объекте устрой-
ство формирует сигнал «Пожар 2» и с установ-
ленной временной задержкой формирует 
управляющий сигнал «Пуск» на исполнитель-
ный механизм (электрический привод). 

Управляющий сигнал формируется путем 
выдачи пускового тока на выходные контакты 
винтового разъёма для подключения электри-
ческого привода. 

ООО «Холдинг Гефест» является родона-
чальником систем с принудительным пуском. 
Её разработкой является автоматическая уста-
новка пожаротушения с принудительным пус-
ком (АУП-ПП-Гефест). 

АУП-ПП-Гефест позволяет: 
• обнаружить пожар значительно 

раньше, чем сработает традиционный 

спринклер, с помощью адресных пожарных из-
вещателей (например, дифференциальных 
ИПТ); 

• осуществлять адресный (с точностью до 
отдельного спринклера или их группы) прину-
дительный запуск пожаротушения на ранней 
стадии развития пожара, когда ущерб от него 
еще незначителен; 

• минимизировать ущерб от необосно-
ванного пролива воды при тушении, т. к. оро-
шаемая площадь сопоставима с площадью по-
жара на момент начала тушения; 

• обеспечивать локализацию и гаранти-
рованное тушение пожара при вскрытии 
группы спринклеров (конфигурируется) на 
площади, заведомо превышающей площадь 
очага, на пути возможного распространения 
пожара; 

• контролировать вскрытие спринклеров 
(принудительное или самостоятельное) с точ-
ностью до каждого спринклера. 

Применение АУП-ПП-Гефест позволяет: 
• для помещений высотой более 10 м – не 

увеличивать расход воды, интенсивность оро-
шения и минимальную площадь, а принимать 
эти параметры как для помещений высотой 10 
м;  

• для помещений высотой менее 10 м, 1-
й и 2-й групп по степени опасности развития 
пожара (см. Приложение А СП 485.1311500.2020 
[3]) – при применении ТРВ снизить расход 
воды в 1,5–2 раза по сравнению с нормативным 
по СП 485.1311500.2020 [3] или стандарту орга-
низации [4]. 

АУП-ПП могут применяться в качестве ком-
пенсирующих мероприятий при: 

• превышение нормативной площади по-
жарного отсека; 
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• превышение допустимой высоты скла-
дирования; 

• превышение нормативных расстояний 
нахождения пожарной части от защищаемого 
объекта; 

• превышение нормативной протяжен-
ности путей эвакуации; 

• превышение нормативной высоты зда-
ния; 

• наличие атриумных и многосветных 
пространств; 

• ненормативной степени огнестойкости 
здания; 

• ненормативном пределе огнестойкости 
строительных конструкций, в том числе свето-
прозрачных перегородок; 

• размещение групп помещений с раз-
личной функциональной пожарной опасно-
стью в пределах одного пожарного отсека. 

АУП-ПП-Гефест позволяют реализовать ал-
горитмы запуска по совокупности сигналов от 
независимых систем обнаружения признаков 
пожара (например, сигнала о срабатывании са-
теллитного теплового и дымового извещателей 
пожарных). 

Сателлитные извещатели пожарные тепло-
вые (максимально-дифференциальными) раз-
мещаются таким образом, чтобы совпадали со-
ответствующие центры зоны контроля извеща-
теля и зоны орошения СО-ПП (расхождение не 
более 0,5 м). 

Изучив характеристики и принцип действия 
представленного оборудования можно сделать 
выводы об основных отличиях систем: 

Представленные системы имеют различный 
принцип активации спринклерных оросите-
лей. В системах Tyco International Ltd., G.W. 
Sprinkler A/S механическим способом за счет 

электроприводов, данный способ является 
наиболее быстродействующим. ЗАО «ПО «Спе-
цавтоматика» в свою очередь использует пиро-
технический привод. ООО «Холдинг Гефест» 
воздействует на тепловой замок оросителя пу-
тем нагрева. Данный способ является наиболее 
инерционным, но за счет этого остается воз-
можность контроля вскрытия теплового замка. 

Разница в представленных алгоритмах 
пуска. Системы G.W. Sprinkler A/S и ЗАО «ПО 
«Спецавтоматика» является можно сказать ав-
тономными и не имеют возможность задавать 
логику срабатывания. У систем, представлен-
ных Tyco International Ltd имеются приборы 
управления и программное обеспечение, бла-
годаря чему есть возможность осуществлять 
групповой пуск оросителей, производить до-
полнительный запускать оросителя для охла-
ждения конструкций, а так же осуществлять 
пуск оросителей не находящиеся в зоне по-
жара, для обеспечения безопасной эвакуации 
людей. 
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дной из наиболее значимых инноваций в 
разработке БПЛА являются автономные 

системы управления. Эти системы позволяют 
беспилотникам функционировать без постоян-
ного контроля человека. Основными компо-
нентами автономного управления явля-
ются [1]: 

• Системы навигации: Благодаря инте-
грации GPS и других навигационных техноло-
гий, БПЛА способны точно определять свое ме-
стоположение и планировать маршруты по-
лета. Использование дифференциального GPS 
(DGPS) увеличивает точность навигации до не-
скольких сантиметров. 

• Сенсоры и датчики: Для обеспечения 
надежного управления используются 

различные сенсоры, включая ультразвуковые 
датчики, лидары и камеры. Эти устройства поз-
воляют беспилотникам обнаруживать препят-
ствия, идентифицировать объекты и обрабаты-
вать информацию об окружающей среде в ре-
альном времени. 

• Промышленные алгоритмы искус-
ственного интеллекта (ИИ): ИИ становится 
важным элементом в обработке данных от сен-
соров. Системы машинного обучения могут 
адаптироваться к изменяющимся условиям по-
лета и самостоятельно принимать решения. 
Это обеспечивает не только безопасность по-
лета, но и оптимизацию маршрута [2]. 

Автономные системы управления создают 
основу для надежного и эффективного 

О 
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использования БПЛА в различных сферах, уве-
личивая их функциональность и производи-
тельность. 

Для полноценной работы БПЛА необходимы 
надежные системы связи. Устойчивое и быст-
рое соединение позволяет выполнять задачи в 
реальном времени и обеспечивать контроль 
над аппаратом. Ключевыми аспектами в этой 
области являются [1, 4]: 

• Технологии передачи данных: Ис-
пользование 4G и 5G сетей значительно увели-
чивает эффективность передачи данных. Высо-
кая скорость и низкая задержка обеспечивают 
возможность стриминга видео и передачи дан-
ных в режиме реального времени. 

• Системы связи на базе спутников: В 
условиях, где недостаточно наземной инфра-
структуры, спутниковые системы связи стано-
вятся незаменимыми. Они обеспечивают связь 
на больших расстояниях, что особенно важно 
для поисково-спасательных операций и мони-
торинга удаленных территорий. 

• Протоколы безопасности: Для за-
щиты данных и сигнала от несанкционирован-
ного доступа разрабатываются новые прото-
колы безопасности. Такие технологии, как 
шифрование и многоканальные связи, помо-
гают снизить риск захвата управления беспи-
лотными аппаратами. 

Доказано, что надежная связь и высокая 
скорость передачи данных значительно повы-
шают эффективность работы БПЛА, что делает 
их более привлекательными для различных от-
раслей. 

Энергоэффективность – еще один ключевой 
аспект разработки БПЛА. Энергетические си-
стемы высокой эффективности являются важ-
ным элементом в снижении эксплуатационных 
затрат и увеличении времени автономной ра-
боты БПЛА. Инновационные решения в этой 
области играют важную роль в увеличении вре-
мени полета и снижении затрат на эксплуата-
цию, в которых важными направлениями явля-
ются: электрические двигатели, солнечные па-
нели, системы управления энергией [5]. 

В некоторых моделях БПЛА интегрируются 
солнечные панели, которые позволяют 

увеличивать дальность полета. Такие решения 
способны значительно продлить время авто-
номной работы аппарата без необходимости 
подзарядки. 

Технология беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) на солнечных батареях позволяет 
использовать солнечный свет для генерации 
электроэнергии в течение дня. Эта энергия 
накапливается в аккумуляторах для использо-
вания в ночное время, обеспечивая длительные 
полеты [2, 5]. 

Тонкие, гибкие и легкие солнечные панели, 
толщиной менее 200 микрометров, позволили 
сделать технологию БПЛА на солнечных бата-
реях практичной. Нарезка кремниевых пластин 
до нескольких микрометров увеличивает гиб-
кость панелей, облегчая их интеграцию в кон-
струкцию БПЛА. 

Для достижения максимальной энергоэф-
фективности БПЛА на солнечных батареях ле-
тают на больших высотах, превышающих уро-
вень коммерческого авиатрафика [5]. Эти вы-
соты характеризуются минимальной облачно-
стью и ветровой нагрузкой, что создает опти-
мальные условия для сбора солнечной энергии. 

Среди экспериментальных БВС на солнеч-
ных батареях можно выделить несколько: оте-
чественную «Сову», китайский «Qimingxing» и 
новозеландский «Kea Atmos Mk 1». 

Рассмотрим их технические характери-
стики: 

Российские компании разработали совре-
менный беспилотный летательный аппарат 
(БВС) «Сова» с уникальной конструкцией. 

БВС имеет многофюзеляжную компоновку и 
крыло большого удлинения размахом 9,5 
метра. Специальные материалы и конструк-
тивные решения позволили создать аппарат с 
взлетной массой всего 11,8 кг. 

Солнечные батареи, установленные на верх-
ней поверхности, крыла, обеспечивают мощ-
ность более 270 Вт. Литий-ионные батареи ем-
костью 1272 Вт/ч обеспечивают длительный 
полет. 

БВС может летать со скоростью около 9 м/с 
(более 30 км/ч), что делает его эффективным 
для различных применений (рис. 1). 
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Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат «Сова» 

 
Китайский беспилотный летательный аппа-

рат (БПЛА), разработанный китайской компа-
нией Aviation Industry Corp of China (AVIC), об-
ладает достаточно интересными возможно-
стями. Благодаря шести электромоторам и раз-
маху его крыльев в 50 метров, он может подни-
маться на высоту более 20 км и оставаться в 

воздухе в течение длительного времени, вклю-
чая ночное время. БПЛА способен осуществ-
лять различного типа задачи, такие как геораз-
ведка, разведка лесных пожаров и атмосфер-
ных условий, картографирование и ретрансля-
ция связи. 

 
Рис. 2. Беспилотный летательный аппарат «Qimingxing-50» 

 
Недавно новозеландская компания Kea 

Aerospace объявила о начале летных испыта-
ний «Kea Atmos Mk 1», своего нового страто-
сферного беспилотника с питанием от солнеч-
ных батарей. 

Этот беспилотник отличается размахом 

крыльев 12,5 м и весом менее 40 кг. Он будет 
летать на высоте около 15 км, собирая высоко-
качественные аэрофотоснимки для различных 
применений, включая мониторинг экстре-
мальных погодных явлений, наблюдение за 
окружающей средой и точное земледелие. 
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Рис. 3. Беспилотный летательный аппарат «Kea Atmos Mk 1» 

 
В последние годы солнечные батареи стали 

играть все более важную роль в конструкции 
беспилотников. Инновации в панелях, аккуму-
ляторах и электромоторах привели к улучше-
нию характеристик, а использование передо-
вых материалов в конструкции планеров обес-
печивает прочность и малый вес [2]. 

Инновационные технологии, применяемые 
в разработке беспилотных летательных аппа-
ратов, открывают новые горизонты для много-
гранного использования данной технологии. 
От автономных систем управления до передо-
вых материалов – все эти достижения суще-
ственно улучшают эффективность и безопас-
ность беспилотников. При этом важными оста-
ются вопросы этики и безопасности, требую-
щие внимательного и комплексного под-
хода [2]. 

Беспилотные летательные аппараты – это 
не просто технологический тренд, но и важный 
элемент, способный трансформировать наши 
представления о различных сферах деятельно-
сти. Их влияние будет расти, а развитие техно-
логий откроет новые возможности примене-
ния. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы взаимодействия личности и воин-
ского коллектива в условиях современного мира, характеризующегося быстрыми изменениями и новыми 
вызовами, такими как технологическая модернизация и глобализация. Особое внимание уделяется вопро-
сам адаптации, конфликтам интересов, психологическому стрессу и противоречиям между личными и 
коллективными целями. Обозначены перспективные методы развития воинского коллектива, включая 
психологическую поддержку, профессиональную подготовку и межкультурную коммуникацию, направлен-
ные на повышение боевой эффективности и гармоничное развитие личности. 
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поддержка, профессиональная подготовка, межкультурная коммуникация, боевая эффективность, глоба-
лизация. 

 
Введение 
В условиях современного мира, характери-

зующегося стремительными изменениями, мо-
дернизацией технологий и глобализацией, во-
прос взаимодействия между личностью и во-
инским коллективом становится все более ак-
туальным. Воинский коллектив представляет 
собой специфическую социальную группу, в 
которой соблюдается иерархия, чётко опреде-
ляются роли и соблюдаются определённые мо-
ральные нормы. Личность, являясь участником 
такого коллектива, проходит процесс адапта-
ции и социализации, что, в свою очередь, вли-
яет на ее психологическое и эмоциональное со-
стояние, а также на эффективность выполне-
ния воинских задач. 

1. Понятие воинского коллектива и лич-
ности в нем 

Воинский коллектив – это особая социальная 
группа, созданная для выполнения воинских 
обязанностей и обеспечения национальной 
безопасности. Коллектив характеризуется 
внутренней сплоченностью, взаимной под-
держкой и субординацией. Основные цели во-
инского коллектива включают достижение вы-
сокой боевой готовности, дисциплины и под-
держание морального духа. 

Личность в воинском коллективе представ-
ляет собой субъект, обладающий индивидуаль-
ными особенностями, мотивами, ценност-
ными ориентациями и личными интересами. 
При этом личность в условиях военной службы 
должна уметь адаптироваться к коллективным 

целям и нормам, развивать в себе качества, не-
обходимые для эффективного взаимодействия 
с другими участниками воинского коллектива. 

2. Проблемы взаимодействия личности и 
воинского коллектива 

1. Проблема адаптации. Новобранцы ча-
сто сталкиваются с трудностями адаптации, 
которые могут проявляться в психоэмоцио-
нальном напряжении, конфликтности, недо-
статке мотивации и чувстве отчуждения. Необ-
ходимость быстрого принятия строгих норм и 
правил воинской жизни требует от личности 
значительных усилий для интеграции в кол-
лектив. 

2. Конфликты интересов. Порой личные 
интересы и убеждения военнослужащего могут 
противоречить требованиям воинского кол-
лектива. Это может приводить к внутренним 
конфликтам и снижению эффективности вы-
полнения задач.  

3. Психологическое давление и стресс. Во-
енная служба связана с повышенным уровнем 
стресса, вызванного физическими нагрузками, 
строгой дисциплиной и возможностью выпол-
нения боевых задач. Длительное воздействие 
стресса без адекватной психологической под-
держки может негативно сказываться на пси-
хологическом состоянии личности. 

4. Противоречие между личными и кол-
лективными целями. Личность может стре-
миться к индивидуальным достижениям и реа-
лизации своих потребностей, тогда как 
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коллективные цели направлены на выполне-
ние общих задач. Это противоречие может вы-
зывать внутренние конфликты и снижать бое-
вую эффективность. 

3. Вызовы современности для воинского 
коллектива 

Современные условия предъявляют к воин-
скому коллективу новые вызовы, среди кото-
рых: 

1. Технологическая модернизация. Внед-
рение новых технологий требует от военнослу-
жащих освоения новых знаний и умений, что 
создает дополнительное давление на личность, 
нуждающуюся в постоянном обучении и адап-
тации к техническим новшествам. 

2. Глобализация и культурные различия. 
Современные вооруженные силы часто вклю-
чают представителей разных национальностей 
и культур. Это может приводить к культурным 
барьерам и затруднениям в коммуникации, что 
снижает сплоченность коллектива. 

3. Проблемы кибербезопасности и инфор-
мационной войны. С появлением новых форм 
ведения войны, таких как информационная 
война и киберугрозы, военнослужащие должны 
осознавать важность сохранения данных, а 
также противостоять психологическому воз-
действию информационных атак. 

4. Перспективы развития воинского кол-
лектива 

Для повышения эффективности взаимодей-
ствия личности и воинского коллектива необ-
ходимо разработать и внедрить ряд стратегий 
и методов: 

1. Психологическая поддержка и профи-
лактика стресса. Важную роль в адаптации лич-
ности в воинском коллективе играют про-
граммы психологической помощи, направлен-
ные на преодоление стресса и тревожности. 
Психологи могут проводить тренинги по стрес-
соустойчивости, формировать у военнослужа-
щих навыки самоконтроля и эмоционального 
равновесия. 

2. Образование и профессиональная под-
готовка. Современные военнослужащие 
должны обладать высокими профессиональ-
ными знаниями и навыками, необходимыми 

для выполнения боевых задач. Образование и 
обучение становятся важными факторами для 
успешной адаптации и интеграции личности в 
воинский коллектив. 

3. Формирование морально-этических 
норм. Важно уделять внимание формированию 
моральных ценностей и патриотизма, что спо-
собствует укреплению боевого духа и сплочен-
ности воинского коллектива. 

4. Развитие межкультурной коммуника-
ции. В условиях глобализации особую значи-
мость приобретает умение общаться и пони-
мать представителей других культур. Воинские 
коллективы должны проходить обучение по 
межкультурной коммуникации, что улучшит 
их взаимодействие и эффективность. 

Заключение 
Таким образом, взаимодействие личности и 

воинского коллектива является сложным и 
многогранным процессом, включающим адап-
тацию, обучение и поддержание морально-
психологической устойчивости. Современные 
вызовы требуют от военнослужащих гибкости 
и готовности к изменениям, а также постоян-
ного развития личных и профессиональных ка-
честв. Перспективы развития воинских коллек-
тивов связаны с внедрением инновационных 
методов психологической поддержки, меж-
культурной коммуникации и профессиональ-
ной подготовки, что способствует не только по-
вышению боевой эффективности, но и гармо-
ничному развитию личности в условиях воен-
ной службы. 
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Введение 
Видеоиграм приходится делить свое весьма 

ограниченное вычислительное время между 
несколькими задачами. Несмотря на ограниче-
ние ресурсов и использование относительно 
примитивных алгоритмов обнаружения столк-
новений, программистам удается создавать 
правдоподобные, хотя и неточные системы. 

Долгое время в видеоиграх было очень огра-
ниченное количество объектов для обработки, 
поэтому проверка всех столкновений не пред-
ставляла проблемы. В двухмерных играх в не-
которых случаях аппаратное обеспечение 
могло эффективно обнаруживать и сообщать о 
перекрывающихся пикселях между спрайтами 
на экране. В трехмерных играх часто использу-
ются методы пространственного разделения, а 
для проверки столкновений долгое время ис-
пользовалась одна или несколько сфер на ре-
альный 3D-объект. Точные проверки встреча-
ются очень редко, только в играх, пытающихся 
точно имитировать реальность. Но, даже в этом 
случае точные проверки не обязательны. 

Поскольку в играх не нужно имитировать 
реальную физику, стабильность не так важна. 
Почти во всех играх столкновения часто реша-
ются с помощью очень простых правил. Напри-
мер, если персонаж столкнулся с препятствием, 
его можно просто переместить обратно в по-
следнее известное хорошее место. Некоторые 
игры рассчитывают расстояние, на которое 
персонаж может переместиться, прежде чем 

столкнётся с препятствием, и позволяют ему 
переместиться только на это расстояние. 

Во многих случаях в видеоиграх для обнару-
жения столкновений с окружением достаточно 
аппроксимировать персонажей точкой. В этом 
случае двоичные деревья разбиения простран-
ства (BSP) обеспечивают жизнеспособный, эф-
фективный и простой алгоритм проверки того, 
пересекается ли точка с декорацией или нет. 

Определение столкновений 
При попытке определить произошло ли 

столкновение между двумя объектами, обычно 
используются данные вершин самих объектов, 
поскольку эти объекты часто имеют сложную 
форму; это, в свою очередь, усложняет обнару-
жение столкновений. По этой причине для об-
наружения столкновений принято использо-
вать более простые фигуры (которые обычно 
имеют хорошее математическое определение), 
их необходимо наложить поверх исходного 
объекта. Затем идёт проверка наличия столк-
новений на основе этих простых фигур; это 
упрощает код и значительно экономит произ-
водительность. В качестве примера можно 
привести: круги, сферы, прямоугольники и ко-
робки; с ними гораздо проще работать, чем с 
произвольными сетками с сотнями треуголь-
ников. 

Хотя простые формы дают нам более про-
стые и эффективные алгоритмы обнаружения 
столкновений, их общим недостатком является 
то, что эти формы обычно не полностью 
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окружают объект. В результате может быть об-
наружено столкновение, у которого, на самом 
деле, не было соприкосновения с реальным 
объектом; следует всегда помнить, что эти фи-
гуры являются лишь приближением к реаль-
ным фигурам. 

Существует множество методов определе-
ния столкновений между объектами. Далее бу-
дет рассмотрено несколько основных способов. 

AABB столкновения 
AABB (Axis-Aligned Bounding Box) представ-

ляет собой прямоугольную фигуру столкнове-
ния, выровненную вдоль осей базиса сцены 
(для двумерного случая выравнивание проис-
ходит по осям x и y) (рис.1). Выравненность по 
оси означает, что прямоугольный бокс не вра-
щается, а его края параллельны базовым осям 
сцены (например, левый и правый края парал-
лельны оси y). Тот факт, что эти прямоуголь-
ники всегда выровнены по осям сцены, облег-
чает вычисления. 

 
Рис. 1. Прямоугольная фигура столкновения 

 
Столкновение происходит, когда две фи-

гуры попадают в области друг друга, например, 
фигура, определяющая первый объект, каким-
то образом оказывается внутри фигуры второго 
объекта (рис. 2). Для AABB это довольно легко 
определить благодаря тому, что они вы-
ровнены по осям сцены: нужно проверить для 

каждой оси, пересекаются ли края двух объек-
тов на этой оси. Таким образом, мы проверяем, 
перекрываются ли горизонтальные и верти-
кальные края обоих объектов. Если и горизон-
тальные, и вертикальные грани пересекаются, 
происходит столкновение. 

 
Рис. 2. Столкновение прямоугольников 
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Код этого метода относительно прост. Необходимо проверить перекрытие по обеим осям и, если 
это так, возвратить столкновение: 

bool CheckCollision(GameObject &one, GameObject &two) 
{ 
 bool collisionX = one.Position.x + one.Size.x >= two.Position.x && two.Position.x + two.Size.x >= one.Po-

sition.x; 
 bool collisionY = one.Position.y + one.Size.y >= two.Position.y && two.Position.y + two.Size.y >= one.Po-

sition.y; 
 return collisionX && collisionY; 
} 
Окружность и AABB 
Обнаружение столкновений между окруж-

ностью и прямоугольником немного сложнее, 
он заключается в следующем: необходимо 
найти точку на AABB, которая находится ближе 
всего к кругу, и если расстояние от круга до 

этой точки меньше его радиуса, то столкнове-
ние произошло (рис. 3). Это означает, что при-
дется обновить алгоритм обнаружения, по-
скольку в настоящее время он работает только 
между двумя AABB. Самое сложное – найти эту 
ближайшую точку на AABB. 

 
Рис. 3. Определение столкновения окружности и прямоугольника 

 
Далее приведен код для определения столкновения между окружностью и прямоугольником: 
bool CheckCollision(BallObject &one, GameObject &two) 
{ 
 glm::vec2 center(one.Position + one.Radius); 
 glm::vec2 aabb_half_extents(two.Size.x / 2.0f, two.Size.y / 2.0f); 
 glm::vec2 aabb_center( 
 two.Position.x + aabb_half_extents.x, 
 two.Position.y + aabb_half_extents.y 
 ); 
 glm::vec2 difference = center - aabb_center; 
 glm::vec2 clamped = glm::clamp(difference, -aabb_half_extents, aabb_half_extents); 
 glm::vec2 closest = aabb_center + clamped; 
 difference = closest - center; 
 return glm::length(difference) < one.Radius; 
} 
Столкновение двух окружностей 
На данный момент определение столкнове-

ния двух окружностей между собой является 
самым простым и производительным алгорит-
мом. Метод подходит для простых игровых 

объектов или когда сложный объект описыва-
ется множеством окружностей. Столкновение 
основывается на вычислении расстояния 
между их центрами и сравнении этого расстоя-
ния с суммой их радиусов: 

bool intersectSphere &sphere, Sphere &other) 
{ 
 float dx = sphere.x - other.x; 
 float dy = sphere.y - other.y; 
 float dz = sphere.z - other.z; 
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 float distanceSquared = dx * dx + dy * dy + dz * dz; 
 
 float radiusSum = sphere.radius + other.radius; 
 return distanceSquared < (radiusSum * radiusSum); 
} 
Заключение 
Определение столкновений является неотъ-

емлемой частью разработки видеоигр, влияю-
щей как на производительность, так и на каче-
ство игрового процесса. Правильный выбор ал-
горитмов и подходов к обнаружению столкно-
вений, помогает поддерживать плавность игры 
и ее реалистичность. Разработчики должны 
находить баланс между точностью обнаруже-
ния столкновений и производительностью. Ис-
пользование простых геометрических форм, 
таких как AABB и окружности, позволяет уско-
рить процесс, но может привести к ложным 
срабатываниям. Метод определения столкно-
вений нужно выбирать тщательно в зависимо-
сти от целей игры. Аппроксимация сложных 
объектов простыми геометрическими фигу-
рами, такими как прямоугольники и круги, 
значительно упрощает алгоритмы обнаруже-
ния столкновений и делает их более эффектив-
ными. Таким образом, понимание и 

применение различных подходов к обнаруже-
нию столкновений, является ключевым аспек-
том в разработке видеоигр, обеспечивающих 
высокое качество и производительность. 
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зык SQL (Structured Query Language) явля-
ется стандартным языком для управления 

реляционными базами данных. В современном 
информационном обществе он играет ключе-
вую роль в обработке и управлении данными. 

Под базами данных понимаются совместно 
используемый набор логически связанных дан-
ных с их описанием (метаданными или дан-
ными о данных), предназначенный для удовле-
творения информационных потребностей 
пользователей. 

Существует различные виды баз данных, 
каждый из которых имеет свои особенности и 
применения. Одними из наиболее распростра-
ненных видов баз данных являются [1]: 

1. Реляционные базы данных (Relational 
Databases); 

2. Документоориентированные базы дан-
ных (Document Databases); 

3. Ключ-значение базы данных (Key-Value 
Stores); 

4. Графовые базы данных (Graph 
Databases); 

5. Временные базы данных (Temporal 
Databases). 

SQL, или Structured Query Language, пред-
ставляет собой язык программирования, спе-
циально разработанный для работы с реляци-
онными базами данных. Он предоставляет 
стандартизированный способ взаимодействия 
с данными, хранящимися в таких базах дан-
ных, и позволяет выполнять разнообразные 

операции, такие как добавление, изменение, 
удаление и извлечение данных. 

SQL имеет стандартизированный синтак-
сис, который позволяет разработчикам и адми-
нистраторам баз данных использовать его на 
различных платформах и системах управления 
базами данных (СУБД), таких, как MySQL, 
PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle и др. 

SQL является основным инструментом для 
работы с данными в реляционных базах дан-
ных и широко используется в сфере разработки 
программного обеспечения, анализа данных, 
бизнес-аналитики, администрирования баз 
данных и других областях информационных 
технологий [1]. 

SQL имеет несколько диалектов, которые 
представляют небольшие отличия в синтаксисе 
и функциональности в зависимости от кон-
кретной системы управления базами данных 
(СУБД). Некоторые из наиболее распростра-
ненных диалектов SQL включают: 

1. MySQL: остается одним из самых попу-
лярных диалектов SQL, особенно в веб-разра-
ботке и стартапах. 

2. PostgreSQL: также имеет значительную 
долю рынка благодаря своей мощной функци-
ональности и расширяемости. 

3. Microsoft SQL Server: широко использу-
ется в корпоративной среде и среди разработ-
чиков, работающих с продуктами Microsoft. 

4. Oracle SQL: остается популярным среди 
крупных предприятий и организаций, исполь-
зующих базы данных Oracle. 

Я 
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5. SQLite: популярен в легких приложе-
ниях, мобильных приложениях и других проек-
тах, где требуется простое хранение данных. 

Процент популярности различных диалек-
тов SQL может быть оценен примерно 

следующим образом на основе данных различ-
ных опросов, статистики использования баз 
данных и аналитики рынка (рис. 1): 

 
Рис. 1. Процент популярности различных диалектов SQL 

 
Эти цифры могут колебаться в зависимости 

от конкретного региона, отрасли или типа про-
екта. 

Структурированный язык SQL был разрабо-
тан в 1970-х годах компанией IBM. В начале 
своего развития SQL был известен как SEQUEL 
(Structured English Query Language), а позже был 
переименован в SQL. 

Его стандартизация началась в 1986 году 
ANSI и в 1987 году ISO приняли стандарт SQL. 
Впоследствии были выпущены различные вер-
сии стандарта SQL, такие, как SQL-92, SQL:1999, 
SQL:2003, SQL:2008 и последующие [2]. 

На данный момент SQL является основным 
инструментом для работы с реляционными ба-
зами данных. Он используется в различных об-
ластях, включая бизнес, финансы, медицину, 
образование и другие отрасли. Он позволяет 
эффективно управлять и обрабатывать огром-
ные объемы данных, обеспечивая быстрый до-
ступ к информации и возможность анализа 
данных для принятия бизнес-решений, а также 
является важным инструментом для разра-
ботки веб-приложений, аналитики данных, со-
здания отчетов и интеграции различных си-
стем информационного обмена. 

В современном мире язык SQL играет клю-
чевую роль в области программирования и ин-
формационных технологий, обеспечивая эф-
фективное управление данными в реляцион-
ных базах данных. Важность SQL проявляется 
во многих аспектах [1]. 

Распространенность использования SQL в 
различных сферах: 

• Бизнес: SQL используется компаниями 
для управления клиентскими данными, учета 
товаров и услуг, анализа продаж и маркетинго-
вых кампаний. 

• Финансы: Банки и финансовые инсти-
туты используют SQL для обработки транзак-
ций, анализа рынка, расчета финансовых пока-
зателей и управления рисками. 

• Медицина: Медицинские учреждения 
используют SQL для управления медицин-
скими записями пациентов, обработки диагно-
стических данных и анализа эффективности 
лечения. 

• Образование: Образовательные учре-
ждения используют SQL для хранения и ана-
лиза данных о студентах, оценок, расписаний и 
учебных программ. 

Важность понимания SQL для специалистов 
в области информационных технологий: 

Для разработчиков: Разработчики веб-при-
ложений, программисты баз данных и разра-
ботчики программного обеспечения должны 
иметь хорошее понимание SQL для работы с 
данными в своих проектах. 

Для администраторов баз данных: Админи-
страторы баз данных (DBA) используют SQL для 
управления базами данных, настройки без-
опасности, оптимизации запросов и резерв-
ного копирования данных. 

MySQL PostgreSQL

Microsoft SQL Server Oracle SQL

SQLite другие диалекты языка SQL
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Для аналитиков данных: Аналитики данных 
используют SQL для извлечения, агрегации и 
анализа данных, а также для создания отчетов 
и визуализации результатов [2]. 

Влияние SQL на эффективность и продук-
тивность работы с данными: 

1. SQL обеспечивает простой и эффектив-
ный способ выполнения запросов к данным, 
что позволяет быстро получать нужную инфор-
мацию. 

2. Правильное использование SQL может 
повысить производительность и надежность 
работы с базами данных, упростить разработку 
приложений и улучшить качество аналитики 
данных. 

3. Знание SQL позволяет оптимизировать 
запросы и улучшить производительность 

приложений, что в свою очередь повышает эф-
фективность бизнес-процессов и улучшает 
конкурентоспособность компании. 

В языке SQL существует несколько основных 
операторов, которые позволяют выполнять 
различные операции с данными в базе данных. 
Вот основные из них: 

Оператор SELECT является одним из наибо-
лее важных и часто используемых операторов в 
SQL. Он позволяет выбирать данные из одной 
или нескольких таблиц базы данных. Вот более 
подробное описание его использования [3]: 

Оператор SELECT начинает запрос данных и 
указывает, какие столбцы или выражения 
должны быть выбраны из таблицы или таблиц. 
Простейшая форма оператора SELECT выгля-
дит следующим образом (рис. 2): 

 
Рис. 2. Пример использования команды SELECT 

 
Здесь column1, column2, ... – это имена 

столбцов, которые необходимо выбрать, а 
table_name – это имя таблицы, из которой 
нужно извлечь данные. 

Также можно использовать оператор 
SELECT для выбора всех столбцов из таблицы, 
используя символ * (рис. 3):  

 
Рис. 3. Пример использования команды SELECT* 

 
Оператор SELECT может быть расширен для 

выполнения более сложных операций, таких 
как агрегация данных (с использованием функ-
ций, таких как COUNT, SUM, AVG и др.), соеди-
нение данных из нескольких таблиц (с помо-
щью операторов JOIN), фильтрация 

результатов (с использованием оператора 
WHERE) и многое другое. 

Для фильтрации результатов запроса по 
определенному условию используется опера-
тор WHERE. Это позволяет выбирать только те 
строки, которые соответствуют заданному кри-
терию (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример использования команды SELECT с условием WHERE 

 
Оператор ORDER BY используется для сор-

тировки результатов запроса по одному или 
нескольким столбцам. Сортировка может быть 

выполнена в порядке возрастания (ASC) или 
убывания (DESC) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример использования команды SELECT с сортировкой ORDER BY … ASC 

 
Дополнительные операторы, такие как 

DISTINCT (для удаления повторяющихся 
строк), LIMIT (для ограничения количества воз-
вращаемых строк) и OFFSET (для пропуска 

указанного количества строк), могут быть 
также использованы в комбинации с операто-
ром SELECT для более точного контроля над ре-
зультатами запроса. 
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Операторы INSERT, UPDATE и DELETE поз-
воляют вставлять, обновлять и удалять данные 
в таблицах базы данных соответственно. Эти 
операторы играют важную роль в управлении 

данными и обеспечивают возможность изме-
нения содержимого таблиц [1].  

Оператор INSERT используется для вставки 
новых строк (записей) в таблицу базы данных. 
Синтаксис оператора INSERT (рис. 6): 

 
Рис. 6. Пример использования команды INSERT 

 
Здесь table_name – это имя таблицы, в кото-

рую вставляются данные, а (column1, column2, 
...) – это список столбцов, в которые будут 
вставлены значения. VALUES – это ключевое 
слово, за которым следует список значений, ко-
торые нужно вставить в каждый столбец. 

Количество значений должно соответствовать 
количеству столбцов. 

Оператор UPDATE используется для обнов-
ления существующих записей в таблице. Син-
таксис оператора UPDATE (рис. 7): 

 
Рис. 7. Пример использования команды UPDATE 

 
 

Здесь table_name – это имя таблицы, кото-
рую необходимо обновить. После ключевого 
слова SET следует список столбцов и их новых 
значений для обновления. Оператор WHERE 

определяет условие, по которому выбираются 
записи для обновления. 

Оператор DELETE используется для удале-
ния записей из таблицы. Синтаксис оператора 
DELETE (рис. 8): 

 
Рис. 8. Пример использования команды DELETE 

 
Здесь table_name – это имя таблицы, из ко-

торой нужно удалить записи. Оператор WHERE 
определяет условие, по которому выбираются 
записи для удаления. 

Эти операторы обеспечивают возможность 
эффективного управления данными в таблицах 
базы данных, что позволяет создавать, обнов-
лять и удалять информацию в соответствии с 
требованиями приложений и бизнес-логикой. 

Операторы JOIN позволяют объединять дан-
ные из различных таблиц базы данных на ос-
нове определенных условий. Это позволяет со-
здавать более сложные запросы, которые объ-
единяют информацию из нескольких источни-
ков данных. Рассмотрим основные аспекты 
операторов JOIN [4]: 

Типы JOIN (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT 
JOIN, FULL JOIN): 

• INNER JOIN: возвращает только те 
строки, которые имеют совпадающие значения 
в обеих таблицах, согласно заданным условиям 
объединения. Внутреннее соединение исполь-
зуется по умолчанию, если не указано другое. 

• LEFT JOIN: возвращает все строки из ле-
вой таблицы и соответствующие строки из 

правой таблицы. Если в правой таблице нет со-
ответствующих строк, то для них будут исполь-
зованы NULL значения. 

• RIGHT JOIN: возвращает все строки из 
правой таблицы и соответствующие строки из 
левой таблицы. Если в левой таблице нет соот-
ветствующих строк, то для них будут использо-
ваны NULL значения. 

• FULL JOIN: возвращает все строки из 
обеих таблиц, объединяя строки по общим зна-
чениям столбцов. Если нет совпадающих строк 
в одной из таблиц, для них будут использованы 
NULL значения. 

Оператор JOIN используется для объедине-
ния данных из нескольких таблиц, что позво-
ляет выполнить запросы, требующие информа-
ции из разных источников данных. 

При использовании оператора JOIN необхо-
димо указать условие, по которому происходит 
соединение таблиц. Это условие может быть 
определено с помощью оператора ON, который 
указывает, по каким столбцам должно проис-
ходить сопоставление данных (рис. 9, 10): 
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Рис. 9. Пример использования INNER JOIN 

 
Этот запрос выбирает order_id из таблицы orders и customer_name из таблицы customers, объединяя 

данные по столбцам customer_id. 

 
Рис. 10. Пример использования LEFT JOIN 

 
Этот запрос возвращает всех сотрудников из 

таблицы employees, а также их заказы из таб-
лицы orders, если они есть, иначе для заказов 
сотрудников будут использованы NULL значе-
ния. 

Операторы JOIN позволяют эффективно 
объединять данные из нескольких таблиц, что 
делает SQL мощным инструментом для работы 
с реляционными базами данных. 

Операторы создания и изменения струк-
туры базы данных в SQL предоставляют 

средства для создания новых таблиц, измене-
ния их структуры (например, добавление или 
удаление столбцов) и управления ограничени-
ями и индексами. 

Оператор CREATE TABLE используется для 
создания новой таблицы в базе данных. В нем 
определяются название таблицы и ее столбцы, 
а также их типы данных и другие атрибуты 
(рис. 11). 

 
Рис. 11. Пример использования оператора CREATE TABLE 

 
В этом примере создается таблица 

«employees» с четырьмя столбцами: «id», 
«name», «department» и «salary». 

Оператор ALTER TABLE используется для 
изменения структуры существующей таблицы, 

такие как добавление, изменение или удаление 
столбцов, изменение типов данных, добавле-
ние и удаление ограничений и индексов и т. д. 

Добавление нового столбца (рис. 12): 

 
Рис. 12. Пример добавления нового столбца с помощью команды ALTER TABLE 

 
Изменение типа данных столбца (рис. 13):  

 
Рис. 13. Пример изменения типа данных с помощью команды ALTER TABLE 

 
Удаление столбца (рис. 14): 

 
Рис. 14. Пример удаления столбца с помощью команды ALTER TABLE 

 
При создании таблиц в языке SQL есть воз-

можность управление ограничениями и индек-
сами: 

Ограничения (например, PRIMARY KEY, 
FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE) и индексы 
(например, INDEX) используются для 
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определения правил и ускорения поиска дан-
ных в таблицах. 

Операторы ADD CONSTRAINT и DROP 
CONSTRAINT используются для добавления и 
удаления ограничений, а также ADD INDEX и 
DROP INDEX – для индексов. 

Операторы создания и изменения струк-
туры базы данных предоставляют средства для 
эффективного управления структурой и схемой 
базы данных, что является важным аспектом 
при проектировании и администрировании баз 
данных. 

По мере изменения требований приложения 
или данных может быть необходимо измене-
ние структуры существующей таблицы. SQL 
предоставляет операторы для выполнения раз-
личных операций изменения структуры таб-
лицы [4]. 

Оператор ALTER TABLE с ключевым словом 
ADD COLUMN используется для добавления но-
вых столбцов в существующую таблицу 
(рис. 15). 

 
Рис. 15. Пример использования оператора ALTER TABLE с ключевым словом ADD COLUMN 

 
В этом примере добавляется новый столбец 

email в таблицу employees с типом данных 
VARCHAR (100). 

Оператор ALTER TABLE с ключевым словом 
MODIFY COLUMN позволяет изменить тип дан-
ных или другие атрибуты существующего 
столбца (рис. 16). 

 
Рис. 16. Пример использования оператора ALTER TABLE с ключевым словом MODIFY COLUMN 

 
В этом примере изменяется тип данных 

столбца salary в таблице employees на DECIMAL 
(10, 2). 

Оператор ALTER TABLE с ключевым словом 
DROP COLUMN используется для удаления су-
ществующих столбцов из таблицы (рис. 17). 

 
Рис. 17. Пример использования оператора ALTER TABLE с ключевым словом DROP COLUMN 

 
В этом примере удаляется столбец 

department из таблицы employees. 
Некоторые СУБД поддерживают оператор 

ALTER TABLE с ключевым словом RENAME 

COLUMN, который позволяет переименовы-
вать существующие столбцы (рис. 18). 

 
Рис. 18. Пример использования оператора ALTER TABLE с ключевым словом RENAME COLUMN 

 
Здесь old_name – это текущее имя столбца, а 

new_name – новое имя столбца. 
Изменение структуры таблицы в SQL позво-

ляет адаптировать базу данных к изменяю-
щимся потребностям приложений и бизнес-
процессов. Однако при выполнении таких опе-
раций следует быть осторожным, чтобы не по-
терять важные данные или нарушить целост-
ность базы данных [3]. 

Одну из ключевых ролей в базах данных иг-
рают транзакции и управление данными, 

обеспечивая целостность данных и контроли-
руя изменения, выполняемые над ними. Рас-
смотрим основные аспекты транзакций и 
управления данными в SQL: 

Транзакция представляет собой логическую 
единицу работы, которая состоит из одного 
или нескольких SQL операторов [3]. 

Транзакции обеспечивают атомарность, со-
гласованность, изолированность и долговеч-
ность данных (ACID-свойства) (рис. 19). 
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Рис. 19. Пример основных свойств транзакций в СУБД 

 
• Атомарность: транзакция либо выпол-

няется целиком, либо не выполняется вообще. 
Нет промежуточного состояния. 

• Согласованность: транзакция перево-
дит базу данных из одного согласованного со-
стояния в другое согласованное состояние. 

• Изолированность: транзакция выпол-
няется независимо от других транзакций, что 
предотвращает конфликты параллельного до-
ступа к данным. 

• Долговечность: результаты выполнен-
ных транзакций остаются постоянными и не 
отменными даже в случае сбоя системы. 

Управление данными включает в себя вы-
полнение операций CRUD (Create, Read, Update, 
Delete) для добавления, чтения, обновления и 
удаления данных в базе данных. SQL опера-
торы, такие как INSERT, SELECT, UPDATE и 
DELETE, используются для выполнения этих 
операций. Оператор INSERT используется для 
добавления новых записей в таблицу, оператор 
SELECT – для чтения данных, оператор UPDATE 
- для обновления существующих записей, а 
оператор DELETE – для удаления записей [5]. 

Транзакции и управление данными явля-
ются фундаментальными концепциями баз 
данных, обеспечивающими надежность, це-
лостность и эффективность работы с данными. 
Эти аспекты позволяют разработчикам и адми-
нистраторам баз данных эффективно управ-
лять информацией и обеспечивать ее целост-
ность и безопасность. 

В данной статье были рассмотрены основ-
ные аспекты операторов языка SQL и их роль в 
управлении базами данных. SQL является 

стандартным языком запросов для работы с ре-
ляционными базами данных и предоставляет 
мощные инструменты для управления дан-
ными. 

В заключение можно сказать, что знание 
операторов языка SQL является необходимым 
для всех, кто работает с базами данных. Пони-
мание и умение применять эти операторы поз-
воляют эффективно управлять данными и 
обеспечивать их целостность и надежность. 

Благодаря SQL базы данных становятся 
мощным инструментом для хранения и обра-
ботки информации, а специалисты по базам 
данных получают возможность создавать и 
поддерживать сложные системы хранения дан-
ных. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МЕТОДОМ K-СРЕДНИХ 
 

Аннотация. В данной работе исследуется применение кластеризации методом K-средних для сжатия 
изображений путем уменьшения цветовой палитры в цифровых изображениях. Традиционные 24-битные 
цветные изображения требуют значительного объема хранения, так как каждый пиксель представлен 
комбинацией значений красного, зеленого и синего (RGB). Используя метод K-средних, мы уменьшаем ко-
личество уникальных цветов до ограниченного набора представительных цветов, что позволяет значи-
тельно сократить объем данных изображения. Алгоритм K-средних группирует похожие значения цвета, 
что позволяет использовать меньшую цветовую палитру без значительного изменения визуальных харак-
теристик изображения. На примере изображения мы демонстрируем шестикратное уменьшение объема 
хранения, достигая коэффициента сжатия примерно 6:1. Несмотря на сокращение цветового разнообра-
зия, сжатое изображение сохраняет высокий уровень визуальной точности, с незначительными артефак-
тами, заметными только в областях с плавными цветовыми переходами. Это исследование подчерки-
вает эффективность метода K-средних как простого и действенного подхода для цветового сжатия изоб-
ражений, подходящего для приложений с ограниченными возможностями хранения и пропускной способ-
ностью. Кроме того, обсуждаются потенциальные улучшения данного метода, включая адаптивную кла-
стеризацию и гибридные подходы, для дальнейшего повышения качества и эффективности сжатия. 

 
Ключевые слова: кластеризация методом K-средних, сжатие изображений, уменьшение цветовой па-

литры, RGB-кодирование, эффективность хранения данных, машинное обучение, обучение без учителя, ви-
зуальная точность, адаптивная кластеризация, гибридные методы сжатия. 

 
Введение 
С быстрым ростом создания цифрового кон-

тента изображения стали неотъемлемой ча-
стью нашего взаимодействия в интернете, зна-
чительно влияя на потребление данных и тре-
бования к хранению. Изображения с высоким 
разрешением, часто закодированные в 24-бит-
ном цвете (8 бит на канал для красного, зеле-
ного и синего), обеспечивают яркое и реали-
стичное отображение. Однако это приводит к 
высокой стоимости хранения и использования 
полосы пропускания, особенно для больших 
изображений или когда требуется передача 

изображений по сетям с ограниченной про-
пускной способностью. Традиционные методы 
сжатия, такие как JPEG и PNG, помогают умень-
шить размер файлов, используя избыточность 
и сжатие цветовой информации, но иногда 
приводят к заметным артефактам, особенно 
при высоких коэффициентах сжатия. В резуль-
тате появляется всё больший интерес к поиску 
альтернативных методов сжатия изображений, 
которые сохраняют качество при снижении 
требований к хранению. 

Одним из перспективных подходов в обла-
сти сжатия изображений является 
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использование методов машинного обучения 
без учителя, в частности кластеризация мето-
дом K-средних. K-средних – это широко исполь-
зуемый алгоритм в анализе данных, который 
группирует данные на основе их схожести, 
определяя заданное количество «центроидов», 
которые лучше всего представляют различные 
кластеры данных. Применение этой техники к 
изображениям предполагает кластеризацию 
пикселей на основе их значений RGB, сокращая 
широкий спектр цветов до меньшего, предста-
вительного набора. Определяя ограниченное 
количество представительных цветов, или 
«кластеров», метод K-средних позволяет значи-
тельно сжать исходное изображение без необ-
ходимости в таком объеме памяти, как для не-
сжатых форматов. Этот процесс сохраняет об-
щую эстетику и структурные элементы изобра-
жения при значительном сокращении объема 
цветовой информации, подлежащей хранению. 

В изображении в цветовой модели RGB цвет 
каждого пикселя можно представить как уни-
кальную точку в трехмерном пространстве, где 
оси x, y и z соответствуют интенсивностям 
красного, зеленого и синего цветов. Изображе-
ние с разрешением 128 x 128 пикселей, напри-
мер, содержит 16 384 таких точек, каждая из ко-
торых представляет собой конкретную цвето-
вую комбинацию. При применении кластери-
зации методом K-средних мы рассматриваем 
каждый пиксель как точку данных и группи-
руем эти пиксели в кластеры на основе цвето-
вой схожести. При достаточно малом числе кла-
стеров, например 16, изображение можно пере-
кодировать, сохраняя только значения цветов 
центроидов и индекс ближайшего центроида 
для каждого пикселя. Это снижает объем дан-
ных, необходимых для описания каждого пик-
селя, с 24 бит до всего 4 бит, обеспечивая значи-
тельное уменьшение размера файла при сохра-
нении визуально схожего вида. 

Цель данной работы – рассмотреть техниче-
ский процесс и последствия использования ме-
тода кластеризации K-средних для сжатия 
изображений. Изучая влияние кластеризации 

на точность изображения и оценивая эффек-
тивность сокращения цвета, данное исследова-
ние подчеркивает потенциал подходов машин-
ного обучения для создания высокоэффектив-
ных методов сжатия изображений, сохраняю-
щих визуальное качество. Помимо анализа эф-
фективности хранения и сохранения качества, 
достигнутого с помощью этого подхода, иссле-
дование освещает его более широкое примене-
ние в обработке изображений, где важны эко-
номия места и сохранение качества. В рамках 
детального анализа сжатия на основе метода K-
средних мы продемонстрируем сильные и сла-
бые стороны этой техники и обсудим направле-
ния для дальнейших исследований по оптими-
зации её производительности в реальных при-
ложениях. 

Методология и Эксперименты 
Для сжатия изображения путем уменьшения 

цветовой палитры был применен алгоритм 
кластеризации методом K-средних к изображе-
нию размером 640 x 960 пикселей. В исходной 
форме изображение состояло примерно из 614 
400 уникальных пикселей, каждый из которых 
имел значения интенсивности красного, зеле-
ного и синего (RGB), представленные как трех-
мерная точка в цветовом пространстве RGB. 
Этот набор данных был затем преобразован в 
двумерный массив, где каждая строка соответ-
ствовала значениям RGB для одного пикселя, 
что привело к матрице данных размером 
(614400, 3). 

Каждый пиксель изображения представлен 
тремя цветовыми каналами (красный, зеленый 
и синий), по 8 бит на канал, что дает в сумме 24 
бита на пиксель. Общее количество пикселей в 
изображении и соответствующее требование к 
объему хранения можно рассчитать следую-
щим образом: 

Общее количество пикселей = Ширина × Вы-
сота = 640 × 960 = 614,400. 

Исходный объем в битах = Общее количе-
ство пикселей × Биты на пиксель. 

Исходный объем в битах = 614,400 × 24 = 
14,745,600 бит. 
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Рис. 1. Исходное изображение демонстрирует полную глубину цвета и детали исходного изображения 

размером 640 x 960 пикселей, которое будет использовано для демонстрации подхода кластеризации ме-
тодом K-средних для сжатия изображений 

 
Процесс кластеризации использовал 16 кла-

стеров (K = 16) для группировки похожих цве-
тов, представляя разнообразие цветов в исход-
ном изображении с помощью всего 16 уникаль-
ных цветов. Алгоритм K-средних итеративно 
корректировал центроиды для нахождения оп-
тимальных представителей для каждой группы 

цветов, эффективно сокращая разнообразие 
цветов на изображении. В результате сжатая 
версия сохранила основные визуальные харак-
теристики изображения при значительном 
уменьшении объема данных, необходимых для 
его представления. 

 
Рис. 2. 3D-точечный график визуализирует распределение цветов RGB пикселей в исходном изображении, 

с отмеченными финальными центроидами (представляющими 16 кластеров) 
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Для кластеризации методом K-средних дан-
ные изображения были преобразованы в дву-
мерную матрицу, где каждая строка соответ-
ствует пикселю, а каждый столбец представляет 
один из цветовых каналов (красный, зеленый 
или синий). Эта преобразованная матрица 
имеет форму m×3, где m – это общее количество 
пикселей. 

𝑋𝑋img = �

𝑅𝑅1 𝐺𝐺1 𝐵𝐵1
𝑅𝑅2 𝐺𝐺2 𝐵𝐵2
⋮ ⋮ ⋮
𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑡𝑡 𝐵𝐵𝑡𝑡

� 

Где m = 614,400. 
Затем алгоритм K-средних был применен 

для кластеризации цветов пикселей. Метод K-
средних направлен на минимизацию общей 
квадратной дистанции между каждым пиксе-
лем и его ближайшим центроидом, эффективно 
группируя схожие цвета вместе. Целевая функ-
ция метода K-средних определяется как: 

𝐽𝐽 = � 
𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

�  
𝐾𝐾

𝑗𝑗=1

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑗𝑗�
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Где: 
• 𝑚𝑚 – общее количество пикселей, 

• 𝐾𝐾 – количество кластеров (в данном слу-
чае 16), 

• 𝑥𝑥𝑖𝑖 представляет значения RGB для i-го 
пикселя, 

• 𝜇𝜇𝑗𝑗 – RGB центроид кластера jjj, 
• 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗 – бинарный индикатор (1, если пик-

сель i принадлежит кластеру j, в противном слу-
чае 0). 

Для оценки эффективности данного подхода 
мы рассчитали требования к объему хранения 
как для исходного, так и для сжатого изображе-
ний. В исходном изображении каждый пиксель 
требовал 24 бита (по 8 бит на канал RGB), что 
приводило к общему объему хранения около 14 
745 600 бит. В то же время сжатое изображение 
потребовало всего 2 457 984 бита. Это было до-
стигнуто за счет хранения значений RGB для 16 
представительных цветов, что требовало 24 
бита на цвет, а также кодирования цвета каж-
дого пикселя в виде индекса, для чего требова-
лось всего 4 бита. В результате был достигнут 
коэффициент сжатия примерно 6:1, что под-
черкивает эффективность метода в уменьше-
нии размера изображения при сохранении ка-
чества. 

 
Рис. 3. Сравнение оригинального и сжатого изображений (используются только 16 цветов) демонстрирует 
эффект подхода кластеризации методом K-средних. Сжатое изображение сохраняет ключевые визуальные 

элементы, но имеет незначительные артефакты сжатия из-за ограниченной цветовой палитры 
 
Полученное сжатое изображение, при срав-

нении с исходным, сохранило основные визу-
альные элементы оригинального изображения 
орла, хотя с видимыми артефактами сжатия из-

за ограниченной цветовой палитры. Центро-
иды цветовых кластеров были представлены в 
виде палитры, отображая финальные 16 цветов, 
использованных в сжатом изображении. 

 
Рис. 4. Цветовая палитра отображает 16 представительных цветов, использованных  

в сжатом изображении. Каждый цвет соответствует одному из центроидов метода K-средних,  
что демонстрирует сокращенный диапазон цветов, примененных к изображению 

 
Анализ Результатов 
Результаты сжатия изображений на основе 

кластеризации методом K-средних показывают 

компромисс между эффективностью хранения 
и визуальным качеством. Уменьшив цветовое 
разнообразие изображения до 16 цветов, мы 
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сохранили основные черты исходного изобра-
жения, значительно сократив при этом объем 
данных. В этом разделе представлен анализ ка-
чества сжатого изображения, обсуждаются ви-
зуальные артефакты, возникающие из-за 
уменьшения цветовой палитры, и оценивается 
эффективность этого подхода. 

Метод сжатия позволил достичь шестикрат-
ного сокращения объема хранения, как было 
рассчитано в предыдущем разделе. Это осо-
бенно важно для приложений, где ограничены 
пространство хранения или пропускная спо-
собность, таких как мобильные приложения, 
изображения в вебе и низкоскоростные сетевые 
среды. Сжатое изображение требует только хра-
нения 16 RGB-значений для цветовой палитры 
и 4-битных индексов для каждого пикселя, что 
значительно уменьшает объем данных по срав-
нению с исходным 24-битным цветовым пред-
ставлением. 

Несмотря на то, что кластеризация методом 
K-средних обеспечивает эффективное сокра-
щение цвета, подход имеет свои ограничения. 
Ограниченная цветовая палитра может приве-
сти к появлению видимых артефактов, осо-
бенно в изображениях со сложной текстурой 
или градиентами. Кроме того, фиксированное 
количество кластеров (в данном случае 16) мо-
жет быть не оптимальным для всех изображе-
ний; некоторые изображения могут выигры-
вать от большего или меньшего количества кла-
стеров в зависимости от их цветового разнооб-
разия и требований к детализации. Динамиче-
ская настройка K на основе содержимого изоб-
ражения может потенциально улучшить каче-
ство сжатия без значительного увеличения объ-
ема хранения. 

Сравнение оригинального и сжатого изобра-
жений показывает, что сжатая версия сохраняет 
общую структуру и ключевые визуальные эле-
менты оригинала. Однако видны небольшие 
артефакты, особенно в областях с плавными 
цветовыми переходами. Эти артефакты возни-
кают из-за ограниченной цветовой палитры, 
когда незначительные цветовые вариации в ис-
ходном изображении заменяются одним цент-
роидом в сжатом изображении. Несмотря на 
эти незначительные искажения, сжатое изобра-
жение остается визуально схожим с оригина-
лом, что демонстрирует эффективность метода 
K-средних в сохранении важных деталей изоб-
ражения даже при уменьшении количества 
цветов. 

Будущие улучшения могут включать адап-
тивные методы кластеризации, которые авто-
матически определяют оптимальное количе-
ство кластеров на основе содержимого изобра-
жения, или гибридные подходы к сжатию, кото-
рые сочетают кластеризацию методом K-сред-
них с традиционными методами, такими как 
JPEG, для еще более эффективного хранения. 
Также можно рассмотреть использование мо-
делей машинного обучения, таких как автоэн-
кодеры, для более качественного сжатия при 
минимизации объема хранения. 

Заключение 
В данном исследовании изучено примене-

ние кластеризации методом K-средних как эф-
фективного метода для сжатия изображений 
путем уменьшения цветовой палитры. Пред-
ставляя каждый пиксель как точку в простран-
стве RGB и группируя эти точки, мы сократили 
цветовую палитру изображения до 16 предста-
вительных цветов, достигнув значительного 
коэффициента сжатия, примерно 6:1. Это со-
кращение позволило сохранить основные визу-
альные элементы изображения при значитель-
ном уменьшении требований к объему хране-
ния, что делает данный метод идеальным для 
приложений с ограниченным размером дан-
ных. 

Результаты показали, что метод кластериза-
ции K-средних может эффективно сжимать 
изображения, балансируя между эффективно-
стью хранения и визуальным качеством. Не-
смотря на незначительные артефакты и полосы 
цвета, эти проблемы были минимальными, и 
сжатое изображение сохраняло основные ха-
рактеристики оригинала. Этот метод особенно 
полезен в сценариях, где детализация изобра-
жения вторична по отношению к требованиям 
хранения, таких как веб-изображения, мобиль-
ные приложения и низкоскоростные сетевые 
среды. 

Однако исследование также выявило неко-
торые ограничения, включая потенциальные 
видимые артефакты в изображениях с высоким 
цветовым разнообразием или сложными гра-
диентами. Будущие исследования могут ре-
шить эти задачи, изучая адаптивные методы 
кластеризации или гибридные модели сжатия, 
которые оптимизируют количество кластеров в 
зависимости от конкретного содержания каж-
дого изображения. Модели машинного обуче-
ния, такие как автоэнкодеры, также могут пред-
ложить перспективные пути для дальнейшего 
улучшения качества сжатия. 
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В заключение, метод K-средних предостав-
ляет простой, но эффективный подход к сжа-
тию изображений через уменьшение цветовой 
палитры, демонстрируя, что методы машин-
ного обучения могут предложить практичные 
решения для эффективного хранения и пере-
дачи данных без значительного ущерба для ка-
чества изображения. Данное исследование от-
крывает возможности для дальнейших улучше-
ний и подчеркивает потенциал методов класте-
ризации в области обработки и сжатия изобра-
жений. 
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EFFICIENT IMAGE COMPRESSION THROUGH K-MEANS CLUSTERING 

 
Abstract. This paper explores the application of K-means clustering for image compression by reducing the 

color palette in digital images. Traditional 24-bit color images require substantial storage, as each pixel is repre-
sented by a combination of red, green, and blue (RGB) values. By applying K-means clustering, we reduce the number 
of unique colors to a limited set of representative colors, thus significantly decreasing the image’s storage require-
ments. The K-means algorithm clusters similar color values, enabling the use of a smaller color palette without 
dramatically altering the visual characteristics of the image. Using a sample image, we demonstrate a sixfold re-
duction in storage, achieving a compression ratio of approximately 6:1. Despite the reduction in color diversity, the 
compressed image maintains a high level of visual fidelity, with only minor artifacts noticeable in areas with subtle 
color gradients. This study highlights K-means clustering as a simple yet effective technique for color-based image 
compression, suitable for applications where storage and bandwidth are limited. Additionally, we discuss potential 
enhancements to this method, including adaptive clustering and hybrid approaches, to improve compression quality 
and efficiency further. 

 
Keywords: K-means clustering, image compression, color reduction, RGB encoding, data storage efficiency, ma-

chine learning, unsupervised learning, visual fidelity, adaptive clustering, hybrid compression techniques 
  



Актуальные исследования • 2024. №44 (226)  Информационные технологии | 80 

 
 

РАХИМОВА Элина Иделовна 
магистрантка, Уфимский университет науки и технологий, Россия, г. Уфа 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ:  

ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ 
 

Аннотация. Статья исследует важность автоматизации управления закупками для повышения эф-
фективности предприятия. Описывается метод сквозного процесса source-to-pay (S2P), оптимизирую-
щий управление запасами и закупками. Особое внимание уделяется анализу бизнес-процессов с точки зре-
ния добавления ценности клиенту и предприятию. Предлагается использование метода АВС для опреде-
ления затрат. Описывается внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации бизнес-процессов 
(RPA) для автоматизации S2P, освобождая сотрудников для более важных задач. 

 
Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процессы, роботизация, ценность, алгоритм. 
 
правление закупками является критически 
важным аспектом деятельности любого 

предприятия, влияющим на его конкуренто-
способность, эффективность и устойчивость. 
Сложность и трудность контроля закупочной 
деятельности могут снижать производитель-
ность и приводить к дополнительным затра-
там. Для ускорения процесса закупок необхо-
дим быстрый обмен материалами и информа-
цией внутри предприятия. 

Одним из эффективных способов автомати-
зации бизнес-процесса управления закупками 
является выстраивание сквозного процесса 
source-to-pay (S2P). Этот процесс охватывает 

все этапы закупки – от поиска поставщика до 
оплаты – и позволяет оптимизировать управ-
ление запасами, потребностями и закупками.  

Дерево бизнес-процессов является система-
тизированным отражением модели предприя-
тия в рамках процессного управления. [1] Оно 
позволяет наглядно представить все основные 
и вспомогательные процессы, которые выпол-
няются на предприятии. 

В данной статье мы рассмотрим дерево биз-
нес-процесса «Управление закупочной дея-
тельностью», которое включает в себя следую-
щие подпроцессы (табл.), отражающие его сущ-
ность: 

Таблица 
Дерево бизнес-процесса «Управление закупочной деятельностью» 

Номер и уровень процесса 
Наименование процесса (подпроцесса) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

SC 1 

Управление закупочной деятельностью 
SC 1.1 

 
Планирование потребности 

SC 1.2 
 

Исследование рынка 
SC 1.3 

 
Выбор контрагента  

SC 1.3.1. Анализ коммерческих предложений  
SC 1.3.2. Сбор документов от поставщика 

SC 1.4. 
 

Договорная деятельность с поставщиком 
SC 1.5 

 
Оперативное управление поставками 

 SC 1.5.1. Мониторинг заказов 

 SC 1.5.2. Оценка качества поставок 
SC 1.6.  Инициация и осуществления оплаты 

 
В бизнес-процессах предприятий создаётся 

потребительская ценность, поэтому процессы 
полезно классифицировать и анализировать с 
точки зрения добавления ценности. 

Ценность для клиента создаётся деятельно-
стью (процессами). Затраты также зависят от 

деятельности: чем больше или меньше дея-
тельности, тем больше или меньше затрат. 

Необходимые затраты связаны с деятельно-
стью, которая создаёт ценность для клиента 
или для бизнеса в целом. Деятельность, 

У 



Актуальные исследования • 2024. №44 (226)  Информационные технологии | 81 

которая не создаёт ценности, приводит к неэф-
фективному использованию ресурсов. 

Для анализа бизнес-процессов с точки зре-
ния добавления ценности можно использовать 
метод АВС, основанный на предположении, 

что результаты «потребляются» процессами, а 
процессы «потребляют» затраты. 

При проведении анализа закупочного про-
цесса с точки зрения добавления ценности, вы-
явлена деятельность, не создающая ценность 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Деятельность создающая ценность и затраты в процессе 

 
Одной из ключевых задач для оптимизации 

и автоматизации процесса S2P является дея-
тельность, не создающая ценности. Автомати-
зация этого процесса позволяет оптимизиро-
вать управление запасами, потребностями и 
закупками, обеспечивая повышение эффектив-
ности, экономию ресурсов и прозрачность. 

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) 
и роботизации бизнес-процессов (RPA) суще-
ственно снижает трудозатраты, автоматизируя 
повторяющиеся и рутинные задачи. Техноло-
гии позволяют людям повышать свою произво-
дительность, действуя как помощник – напо-
миная, распределяя нагрузку, предоставляя 
больше информации для принятия реше-
ний [2]. 

Современная технология автоматизации 
сервисов управления офисными операциями – 
технология RPA – выступает в качестве вирту-
ального сотрудника или программного робота, 

который выполняет рутинные процессы, заме-
няя человека. 

Для того чтобы RPA стала возможной, биз-
нес-процесс должен отвечать определённому 
набору критериев: укладываться в алгоритм и 
быть повторяемым. Именно на основе алгорит-
мов программные роботы будут работать и осу-
ществлять заданный набор стандартных опера-
ций. 

Критерий повторяемость – это действия за-
дач с низкой добавочной ценностью по сцена-
рию, которые обычно выполняются пользова-
телями вручную. 

Рассмотрим алгоритм в виде блок-схемы де-
тально в разрезе задач. Алгоритм – это общая 
последовательность выполнения бизнес – про-
цесса. Благодаря единому алгоритму каждое 
выполнение бизнес-процесса будет проходить 
одинаковые этапы [3]. 

 
Рис. 2. Алгоритм шага «Проверка контрагента» 
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В заключение можно сказать, что автомати-
зация процесса управления закупками явля-
ется важным шагом на пути к повышению эф-
фективности, прозрачности и конкурентоспо-
собности предприятия. Внедрение современ-
ных технологий, таких как ИИ и RPA, позволяет 
оптимизировать затраты, снизить трудоза-
траты и повысить производительность. 

Дальнейшие исследования в этой области 
могут быть направлены на разработку более со-
вершенных алгоритмов и методов анализа биз-
нес-процессов с точки зрения добавления цен-
ности. Это позволит предприятиям ещё больше 

повысить свою эффективность и конкуренто-
способность. 
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AUTOMATION OF THE PROCUREMENT MANAGEMENT PROCESS:  

THE PATH TO EFFICIENCY AND TRANSPARENCY 
 
Abstract. The article explores the importance of automating procurement management to improve enterprise 

efficiency. The source-to-pay (S2P) end-to-end process method that optimizes inventory and purchasing manage-
ment is described. Special attention is paid to the analysis of business processes from the point of view of adding 
value to the client and the enterprise. It is proposed to use the ABC method to determine the costs of the project. It 
describes the introduction of artificial intelligence (AI) and business process robotics (RPA) to automate S2P, free-
ing employees for more important tasks. 

 
Keywords: automation, business processes, robotics, value, algorithm. 
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МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ 

 
Аннотация. В данной статье описаны основные методы разделения каналов, такие как FDMA, TDMA, 

CDMA, SDMA и OFDMA, которые позволяют нескольким устройствам одновременно использовать общий 
канал связи. В настоящее время данная особенность очень часто применяется в беспроводных сетях, где 
большое количество устройств должно передавать данные через ограниченный спектр частот или вре-
менных интервалов. Данный метод позволяет эффективно управлять этими ресурсами, минимизируя 
конфликты и обеспечивая надежную передачу данных. 

 
Ключевые слова: FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, HDMA, множественный доступ, канал связи. 
 

етоды разделения каналов представляют 
собой технологические приемы, исполь-

зуемые в сетях передачи данных для эффектив-
ного распределения доступной пропускной 
способности канала между различными 
устройствами или абонентами. Эти методы 
позволяют управлять потоками данных таким 
образом, чтобы минимизировать конфликты и 
обеспечить эффективное использование ресур-
сов сети. Каждый метод имеет свои особенно-
сти и принципы работы, позволяя адаптиро-
ваться к различным условиям передачи дан-
ных [1]. 

Данный метод является основой для постро-
ения современных коммуникационных сетей, 
обеспечивая эффективную передачу данных 
между устройствами и пользователями. Их 
применение широко распространено в различ-
ных технологиях связи, таких как мобильная 
связь, беспроводные сети, интернет и 

локальные сети. Эти методы играют ключевую 
роль в обеспечении высокой пропускной спо-
собности, надежности и качества обслужива-
ния в сетях передачи данных. 

В настоящее время существуют различные 
методы разделения каналов, которые позво-
ляют различным устройствам одновременно 
использовать общий канал связи. Некоторые из 
них представлены далее: 

1. Частотное разделение каналов (FDMA) 
Частотное разделение каналов (Frequency 

Division Multiple Access, FDMA) является одним 
из основных методов разделения каналов, при-
меняемым в сетях передачи данных. Он осно-
ван на выделении различных частотных диапа-
зонов для разных каналов связи. Каждый канал 
занимает свой уникальный частотный диапа-
зон, который не пересекается с частотными 
диапазонами других каналов в рамках той же 
сети. 

 
Рис. 1. Частотное разделение каналов при передаче информации от трех абонентов 

М 
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Принцип работы FDMA заключается в раз-
делении доступного частотного спектра на не-
сколько уникальных частотных полос, каждая 
из которых используется для передачи данных 
одного канала связи. Устройства или абоненты, 
использующие сеть, могут использовать только 
ту частотную полосу, которая назначена им. 
Это позволяет избежать пересечения данных и 
интерференцию между каналами связи [1]. 

FDMA широко применяется в различных ти-
пах сетей передачи данных, включая мобиль-
ные сети связи (например, GSM), спутниковые 
связи, радиовещание и т. д. Основные особен-
ности FDMA включают: 

Простота реализации: FDMA является отно-
сительно простым методом разделения кана-
лов, что упрощает его внедрение и поддержку в 
сетях связи. 

Ограничение на количество каналов: огра-
ниченность доступного частотного спектра мо-
жет ограничивать количество одновременно 
работающих каналов связи [2]. 

Устойчивость к интерференции: хорошая 
защищенность от интерференции между кана-
лами благодаря их разнесению в частотном 
спектре. 

FDMA является важным компонентом мно-
гих современных сетей передачи данных и иг-
рает ключевую роль в обеспечении эффектив-
ной и надежной связи между устройствами и 
абонентами. 

2. Временное разделение каналов 
(TDMA) 

Временное разделение каналов (Time 
Division Multiple Access, TDMA) – это метод раз-
деления каналов, при котором доступное 
время передачи данных разбивается на интер-
валы, известные как временные слоты. Каждый 
канал связи получает свой уникальный вре-
менной слот для передачи данных. При вре-
менном разделении каналов информация от 
каждого абонента делится на пакеты (блоки), и 
пакеты от разных абонентов передаются по 
очереди. Передача осуществляется на одной 
частоте [2]. 

 
Рис. 2. Пример передачи информации от трех абонентов при TDMA 

 
Принцип работы TDMA основан на разделе-

нии доступного времени передачи данных на 
несколько временных слотов, которые могут 
быть выделены для различных каналов связи. 
Каждое устройство имеет доступ к определен-
ным временным слотам для передачи данных. 
Таким образом, устройства передают данные 
последовательно в установленные временные 
интервалы, что позволяет избежать конфлик-
тов при одновременной передаче данных [3]. 

TDMA широко используется в сотовых сетях 
связи, таких как GSM (Global System for Mobile 
Communications) и D-AMPS (Digital Advanced 
Mobile Phone System). Основные особенности 
TDMA включают: 

Эффективное использование частотного 
спектра: позволяет множеству абонентов ис-
пользовать одну и ту же частоту, что делает его 
эффективным методом разделения каналов. 

Низкая задержка: относительно низкая за-
держка передачи данных благодаря четкому 
временному разделению передачи. 

Ограничения на количество устройств: ко-
личество временных слотов ограничивает ко-
личество одновременно работающих 
устройств. 

TDMA является эффективным методом раз-
деления каналов, который обеспечивает 
надежную и эффективную передачу данных в 
сотовых сетях связи. Его широкое применение 
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подтверждает его эффективность и значимость 
в области телекоммуникаций. 

3. Кодовое разделение каналов (CDMA) 
Кодовое разделение каналов (Code Division 

Multiple Access, CDMA) – это метод разделения 
каналов, при котором данные всех каналов пе-
редаются одновременно на одной и той же 

частоте с использованием уникальных кодов 
распределения. Каждый канал связи исполь-
зует свой уникальный код для кодирования пе-
редаваемых данных. Получатели, используя 
свой уникальный код, фильтруют и выделяют 
данные, адресованные им, из общего сигнала 
[4]. 

 
Рис. 3. Структура модулятора CDMA 

 
Принцип работы CDMA основан на исполь-

зовании псевдослучайных кодов, которые раз-
личают данные разных каналов связи. Все ка-
налы связи передаются на одной и той же ча-
стоте, но с разными кодами, что позволяет им 
избегать взаимного вмешательства. Получа-
тели, имея знание о коде передающего канала, 
могут извлекать только данные, предназначен-
ные для них. 

CDMA широко используется в мобильных 
сетях связи, таких как CDMA2000 и WCDMA 
(Wideband CDMA). Основные особенности 
CDMA включают [4]: 

Увеличение пропускной способности: 
CDMA позволяет передавать данные несколь-
ких каналов одновременно на одной и той же 
частоте, что повышает общую пропускную спо-
собность сети. 

Устойчивость к помехам: Благодаря прин-
ципу распределения кодов, CDMA является 
устойчивым к внешним помехам и интерфе-
ренции. 

Гибкость и масштабируемость: CDMA поз-
воляет легко добавлять новые каналы связи без 
изменения частотного спектра. 

CDMA является мощным и эффективным 
методом разделения каналов, который широко 
применяется в современных мобильных сетях 
связи. Его способность обеспечивать высокую 
пропускную способность и устойчивость к по-
мехам делает его одним из важных методов пе-
редачи данных. 

4. Пространственное разделение каналов 
(SDMA) 

Пространственное разделение каналов 
(Space Division Multiple Access, SDMA) – это ме-
тод, при котором передающие и приемные 
устройства физически размещены таким обра-
зом, чтобы минимизировать взаимное вмеша-
тельство и максимизировать пропускную спо-
собность каналов. Этот метод основан на ис-
пользовании антенн и направленного распре-
деления сигнала для снижения интерференции 
между каналами [5]. 

Принцип работы SDMA заключается в ис-
пользовании направленных антенн для созда-
ния направленных лучей сигнала, которые поз-
воляют фокусировать энергию на конкретных 
приемных устройствах. Это позволяет переда-
вать данные одновременно в разные направле-
ния без взаимного влияния на другие каналы 
связи. 

SDMA нашел применение в различных си-
стемах связи, таких как беспроводные локаль-
ные сети (Wi-Fi), мобильные сети следующего 
поколения (5G) и спутниковые коммуникации. 
Основные особенности SDMA включают: 

Увеличение пропускной способности: SDMA 
позволяет использовать пространственные ре-
сурсы более эффективно, что приводит к уве-
личению общей пропускной способности си-
стемы связи. 

Снижение интерференции: Использование 
направленных антенн помогает снизить вза-
имное вмешательство между каналами, что 
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повышает надежность и качество передачи 
данных [5]. 

Высокая стоимость реализации: Реализация 
SDMA может потребовать дополнительных за-
трат на развертывание и настройку направлен-
ных антенн. 

SDMA представляет собой мощный метод 
разделения каналов, который позволяет увели-
чить пропускную способность и надежность 
системы связи. Его применение особенно акту-
ально в условиях высокой плотности устройств 
и требований к высокой скорости передачи 
данных. 

5. Гибридное разделение каналов 
(HDMA) 

Гибридное разделение каналов (Hybrid 
Division Multiple Access, HDMA) является ком-
бинацией двух или более методов разделения 
каналов, таких как временное, частотное, кодо-
вое и пространственное разделение. Этот под-
ход позволяет сети адаптироваться к различ-
ным условиям передачи данных и оптимизи-
ровать использование ресурсов. 

Принцип работы HDMA заключается в ком-
бинировании различных методов разделения 
каналов в единую сеть связи. Например, в сото-
вых сетях HDMA может означать использова-
ние TDMA для разделения времени и FDMA для 
разделения частоты. Такой подход позволяет 
повысить эффективность использования 

ресурсов и обеспечить более гибкое управле-
ние сетью. 

HDMA находит применение в различных ти-
пах сетей связи, где требуется оптимизация ис-
пользования ресурсов и управление пропуск-
ной способностью. Его особенности включают: 

Гибкость и адаптивность: HDMA позволяет 
адаптировать сеть к различным условиям пере-
дачи данных, выбирая оптимальный метод 
разделения каналов в зависимости от текущих 
требований и условий среды. 

Увеличение пропускной способности: Ком-
бинирование нескольких методов разделения 
каналов позволяет более эффективно исполь-
зовать доступные ресурсы и увеличивать об-
щую пропускную способность сети. 

Сложность реализации: Внедрение и 
настройка HDMA может потребовать дополни-
тельных усилий и ресурсов из-за необходимо-
сти управления различными методами разде-
ления каналов. 

HDMA представляет собой эффективный 
подход к управлению ресурсами в сетях связи, 
который обеспечивает более гибкое и эффек-
тивное использование доступных пропускных 
способностей. Его применение позволяет се-
тям адаптироваться к различным условиям и 
повышать качество обслуживания пользовате-
лей. 

 
Рис. 4. Пример мультиплексирования 4-х каналов при использовании ортогональных методов FDMA, 

TDMA и CDMA 
 

В ходе данной работы были рассмотрены та-
кие методы разделения каналов, как FDMA, 
TDMA, CDMA, SDMA и HDMA. Из проведенного 
обзора становится ясно, что каждый из рас-
смотренных методов разделения каналов 
имеет свои преимущества и недостатки. FDMA 
и TDMA хорошо подходят для стандартных бес-
проводных сетей, тогда как CDMA позволяет 
более эффективно использовать спектр в усло-
виях высокой загруженности сети. SDMA и 

HDMA, хотя и обещают высокую пропускную 
способность, требуют сложной инфраструк-
туры. 

Методы разделения каналов имеют огром-
ное значение для современных беспроводных 
сетей связи. Они позволяют увеличить про-
пускную способность сети, улучшить качество 
связи и обеспечить более эффективное исполь-
зование радиочастотного спектр. 
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Аннотация. GraalVM и, в частности, Substrate VM, сегодня открывают двери для продолжения буду-

щего языка Java. GraalVM – это универсальная виртуальная машина для выполнения приложений, напи-
санных на JavaScript, Python, Ruby, R и языках для JVM, в частности, Java, Scala или Kotlin. Самое классное, 
что GraalVM позволяет заранее (в AOT-режиме) компилировать программы в нативный исполняемый 
файл. Это означает, что вы можете компилировать ваш код Java непосредственно в машинно-специфич-
ный код. Получаемая в результате программа не работает на Java HotSpot VM, но использует все необхо-
димые компоненты, в частности управление памятью, планирование потоков с иной реализации вирту-
альной машины, которая называется Substrate VM. Статья посвящена трем методам облачно-ориенти-
рованной разработки, которые помогут повысить производительность ПО. 

 
Ключевые слова: Axiom NIK, Spring Native, Kubernetes, Quarkus, приложения, микросервисные контей-

неры. 
 
ubstrate VM написана на Java, и ее код ком-
пилируется в нативный исполняемый файл. 

Получаемая в результате программа быстрее 
запускается и, соответственно, дает более низ-
кие издержки в использовании памяти по срав-
нению с Java VM. Теперь есть контейнеры, а им 
не нужна JVM. Обычные контейнерные прило-
жения, создаваемые при помощи Spring boot, 
имеют лишний уровень абстрагирования, ко-
торый совершенно не нужен в мире, где есть 
Kubernetes. Приложение Java, работающее на 
JVM внутри контейнера оставляет этот контей-
нер неизменным, поскольку в современном 
виде готовый продукт – это контейнер, а не 
приложение. Теперь нужно упаковывать кон-
тейнеры, а не WAR-файлы. Поэтому, все из-
держки, связанные с использованием приложе-
ния на JVM внутри контейнера становятся бес-
полезными, и AOT становится весьма логич-
ным решением, если вы собираетесь упаковы-
вать ваши приложения в контейнеры. 

При этом стоит признать, что AOT-
компиляция серьезно ограничивает динамиче-
ские возможности Java (загрузка классов во 
время исполнения, рефлексия, прокси, т. д.). На 
практике это означает, что 90% экосистемы 
Java без изменений работать не будет. Соответ-
ственно, экосистема Java должна адаптиро-
ваться. Однако, это вполне возможно сделать 
во время сборки. 

Версию Java не имеет смысла брать ниже 
11 – новые версии куда лучше годятся для 

облачного использования. При выборе фрейм-
ворков – есть множество отличных технологий, 
которые не стыдно использовать на проде – 
Spring (Pivotal), MicroProfile (Eclipse), Quarkus 
(RedHat), Micronaut (Object Computing), и дру-
гие. 

Рынок сейчас устроен так, что Spring задо-
минировал совершенно всех. Если Quarkus и 
Micronaut воспринимаются как смелые экспе-
рименты, то Spring давно зарекомендовал себя 
как «дефолтная» Java-технология, с тех самых 
пор как JavaEE начала трещать по швам. Можно 
считать это Spring-шовинизмом, но писать ту-
ториал сразу по всему зоопарку технологий – 
задача непосильная. 

Перейдем к тому, как перенести Java-прило-
жение на современную облачную платформу. 

Если уже имеется ПО на основе микросер-
висной архитектуры, первое, что вам понадо-
бится вне зависимости от выбранного постав-
щика облачных услуг – это платформа для 
управления контейнеризированными компо-
нентами или «среда оркестрации контейне-
ров». Лучшим выбором, на мой взгляд является 
Kubernetes – переносимая платформа с откры-
тым исходным кодом, которая обеспечивает 
масштабирование при использовании несколь-
ких облачных сред. Это лидирующий на рынке 
продукт, который в 2020 году использовали 
59% Java-разработчиков из крупных организа-
ций. 

S 
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Кроме того, вам необходим контроллер вхо-
дящего трафика. Он связывает пользователя с 
конкретными экземплярами контейнеризиро-
ванного приложения и выполняет функции ба-
лансировщика HTTP-нагрузки и прокси-сер-
вера, например NGINX ingress controller с от-
крытым исходным кодом. 

Подготовившись к созданию и облачному 
развертыванию микросервисных контейнеров, 
стоит рассмотреть три подхода к этому про-
цессу: традиционный, с применением Quarkus 
и основанный на нативных образах. 

1. JVM в Linux-контейнерах 
В мире облачно-ориентированного ПО при-

нято опираться на 4 важных методологии раз-
работки: микросервисы, контейнеры, непре-
рывная интеграция/непрерывное развертыва-
ние (CI/CD) и DevOps. Запуск Docker-контейне-
ров с облачными Java-приложениями в вирту-
альных машинах на Linux – простой подход, 
дающий мощную оптимизацию. Данный метод 
– в некотором роде наследник способа развер-
тывания файлов WAR на веб-серверах до вир-
туализации на уровне ОС. 

В качестве примера приведем конфигура-
цию Linux-контейнера: хостовая ОС гиперви-
зора в облаке, гостевая ОС на ВМ в качестве 
главной ОС для Docker, Docker в гостевой ОС, 
предоставляющий среду выполнения контей-
неров, и JVM внутри контейнера для выполне-
ния байт-кода Java. 

Axiom JDK рекомендует использовать Axiom 
JDK в качестве среды исполнения внутри кон-
тейнера. Axiom JDK отлично сочетается с боль-
шинством дистрибутивов Linux, включая лег-
ковесный Alpine. Такая сборка сократит стати-
ческий и динамический объем используемой 
памяти, что в результате снизит затраты и уве-
личит общую прибыль. 

Раньше такой подход сопровождался труд-
ностями при управлении ресурсами контей-
нера. Если размер динамической памяти пре-
вышал ограничение по объему памяти контей-
нера, реализуемое с помощью контрольной 
группы (cgroups)), ОС могла остановить работу 
приложения. 

Сейчас эта проблема изучена и по большей 
части решена сообществом OpenJDK, поэтому 
шанс столкнуться с данной ситуацией состав-
ляет не более 1%. 

2. MicroProfile и Quarkus 
Еще один популярный подход к развертыва-

нию в облаке – использование различных 
фреймворков с поддержкой MicroProfile, 

оптимизирующих применение Jakarta EE для 
микросервисов. Часть фреймворков включает 
собственные API, например, Micronaut. Другие, 
такие как Dropwizard, опираются на библио-
теки для легковесной упаковки приложений. 
Некоторые из них разрабатываются крупными 
поставщиками JDK, например Helidon (Oracle) 
или Quarkus (Red Hat). 

Рассмотрим подробнее проект Quarkus – 
фреймворк для Java для full-stack разработки, 
ориентированный на Kubernetes. Он адаптиро-
ван как для OpenJDK с виртуальной машиной 
HotSpot, так и для GraalVM в варианте натив-
ной компиляции. Для создания микросервисов 
Quarkus использует библиотеки Eclipse 
MicroProfile и разнообразные инструменты: 
Apache Kafka, Camel, внедрение зависимостей, 
объектно-реляционное отображение Hibernate 
(аннотации JPA и JTA), RESTEasy (JAX-RS), 
Vert.x, Apache Camel и другие. 

Другие преимущества проекта – поддержка 
плагинов Maven и Gradle (например, для за-
пуска приложения Quarkus в режиме разра-
ботки на локальной или удаленной машине) и 
относительно короткое время запуска. Расши-
рения Quarkus, встроенные в фреймворк или 
индивидуальные, упрощают разработку и раз-
вертывание микросервисов. 

Тем не менее у подхода с применением 
MicroProfile есть ряд недостатков: 

• Quarkus в значительной степени опира-
ется на функции Kubernetes при выполнении 
задач в облаке (одна из них – управление тра-
фиком). Компании, которые не использовали 
Kubernetes, столкнутся с трудностями, по-
скольку переход на него требует времени и сил; 

• Внедрение этой технологии невоз-
можно без отладки и тестирования. Например, 
если включить нативную компиляцию без уста-
новки расширения Quarkus, задача Gradle про-
сто не выполнится, и при этом система не вы-
ведет сообщение об ошибке; 

• Для Quarkus и других фреймворков со-
здано меньше библиотек по сравнению с бли-
жайшим конкурентом – Spring Boot. 

3. Axiom NIK и Spring Native 
Третий вариант основан на совмещении 

среды исполнения с целевым приложением. 
Представляем Native Image – прогрессивный 
облачно-ориентированный подход к разра-
ботке на Java, который объединяет функции 
JDK, заложенные в коде, и современные фичи. 
Для его создания подходит Axiom Native Image 
Kit – инструмент на базе GraalVM CE и 

https://github.com/nginxinc/kubernetes-ingress
https://axiomjdk.ru/pages/axiom-nik/
https://axiomjdk.ru/pages/axiom-nik/
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технологий Axiom JDK. Axiom NIK преобразует 
байт-код Java в платформозависимый двоич-
ный код для формирования нативных исполня-
емых файлов с малым размером и быстрым 
временем старта. 

Axiom NIK поддерживает Alpine Linux с биб-
лиотекой musl и поэтому максимально снижает 
потребление ресурсов, экономит память и поз-
воляет достичь рекордного времени запуска 
(до десятой доли секунды). 

Однако подход Native Image также связан с 
ограничениями. Иная модель оптимизации и 
предположение об ограниченности зависимо-
стей в некоторых ситуациях приводят к нестан-
дартному поведению приложений на Java. Сле-
довательно, оптимизация такого рода подой-
дет не для любого ПО. 

Решение данной проблемы заключается в 
применении Spring Framework и Spring Native – 
экспериментального набора инструментов и 
подходов для преобразования приложений 
Spring в нативные исполняемые файлы. Эти 
инструменты помогают преодолеть некоторые 
упомянутые ограничения нативных образов, а 
также обеспечивают нативное развертывание 
небольших контейнеров. 

Заключение 
Для успешной разработки облачных прило-

жений необходимы специализированные 
навыки и знания, такие как использование об-
лачных платформ, контейнеризация приложе-
ний, автоматизация процессов развертывания 
и мониторинга. Кроме того, важным элемен-
том является обеспечение безопасности дан-
ных и защиты от угроз в облачной среде. 

Подытоживая, сочетание приведенных в 
статье инструментов дает продвинутый и в то 
же время простой и эффективный метод созда-
ния облачных приложений на Java. 

У каждого из подходов – свои преимущества 
и недостатки, поэтому вам решать, какой из 
них оптимален для ваших приложений. 
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ВЫБОР ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ В «ОБЛАЧНОМ» МИРЕ 

 
Аннотация. Предприятия теперь могут свободно развертывать стратегию многоязычного языка 

программирования благодаря уменьшению акцента на том, какой язык должны использовать разработ-
чики. Поскольку компании переходят от устаревшего программного обеспечения к более гибким и гибким 
технологиям, группам разработчиков становится проще находить правильный инструмент для нужной 
работы. Облачные практики позволяют разработчикам в крупных компаниях выбирать предпочитаемый 
язык или, что еще важнее, язык, который наилучшим образом соответствует их функциональным по-
требностям. Все это можно сделать, минимизировав исторически тяжелое операционное бремя под-
держки различных языков разработки. В результате команды разработки приложений и операционные 
команды могут быстрее работать вместе. 

В статье рассмотрим, какую роль играют языки программирования в облачных вычислениях, и расска-
жем о некоторых из лучших языков, которые вам стоит изучить, а также что это значит для бизнеса. 

 
Ключевые слова: язык программирования, Python, JavaScript, Go, Java, облачные платформы. 
 
рупные организации больше не ограни-
чены необходимостью нанимать разработ-

чика, свободно владеющего каким-либо кон-
кретным языком. Хотя команды разработчи-
ков, безусловно, могут предпочесть определен-
ный язык, они могут состоять из многоязыч-
ных разработчиков, способных программиро-
вать на нескольких языках. Это расширяет круг 
доступных талантов для компаний, желающих 
сформировать свои команды разработчиков – 
какая компания в наши дни не пытается этого 
сделать? 

Все больше и больше компаний используют 
стратегию многоязычия (и многоплатформен-
ности) для удовлетворения своих точных по-
требностей. Гибкость облачных практик позво-
ляет перейти от монолитного подхода к миру 
гибких, переносимых и совместимых вычисле-
ний. Принятие многоязычного подхода – еще 
один шаг к повышению скорости бизнеса, ко-
гда речь идет о разработке, производстве и ка-
питале. 

Большинство облачных платформ и серви-
сов могут поддерживать приложения, написан-
ные на любом языке. Нет необходимости ис-
пользовать определенный язык для запуска 
определенного типа приложений в облаке. 

За годы отраслевых исследований Cloud 
Foundry Foundation отслеживала языки, кото-
рые чаще всего используются для разработки 
приложений среди корпоративных 

разработчиков по всему миру. Хотя существует 
последовательность в том, какие языки явля-
ются наиболее популярными в среде корпора-
тивных разработчиков, есть определенные 
языки, которые особенно доминируют среди 
определенной аудитории – в зависимости от 
региона, размера компании и т. д. 

Однако некоторые языки могут быть осо-
бенно полезны для управления облачными сре-
дами. Выделим основные языки. 

Python 
Умение писать на Python может оказаться 

полезным при работе с облаком по нескольким 
причинам. Во-первых, Python – довольно про-
стой в изучении язык, что делает его хорошим 
вариантом для тех, кто имеет опыт работы с об-
лачными вычислениями, но не программиро-
вания. Кроме того, Python очень гибкий и легко 
адаптируемый язык. Его можно использовать 
для решения широкого спектра задач – от 
управления инфраструктурой с помощью IaC-
платформ (например, Pulumi), поддерживаю-
щих Python, до написания скриптов админи-
стрирования облака, развертывания приложе-
ний и т. д. 

JavaScript 
Это еще один простой в освоении язык, ко-

торый широко используется в облаке. Вы мо-
жете использовать комплекты разработки ПО 
(SDK) на JavaScript облачных провайдеров для 
поддержки таких задач, как 

К 
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администрирование облака с помощью 
JavaScript-кода. В данном контексте SDK – это 
ресурс, позволяющий легко подключаться к 
определенным облачным сервисам или API с 
помощью конкретного языка программирова-
ния. Вы также можете использовать JavaScript 
для написания фронтенда, что может быть по-
лезно, если вы хотите в какой-то момент пе-
рейти от администрирования облака к разра-
ботке ПО. 

Go 
Этот язык в основном используется для раз-

работки приложений, но он стал ассоцииро-
ваться с облачными вычислениями во многом 
потому, что часто применяется для создания 
нативных облачных приложений, основанных 
на микросервисах. Go также является языком, 
используемым для разработки таких плат-
форм, как Kubernetes. 

Конечно, большинство облачных админи-
страторов не будут разрабатывать приложения 
для микросервисов или участвовать в создании 
Kubernetes. Тем не менее изучение Go – это хо-
роший способ создать себе имидж человека, 
разбирающегося во всех тонкостях нативных 
облачных вычислений, которые отличаются от 
облачных вычислений в целом, но, тем не ме-
нее, находятся в центре внимания многих раз-
говоров об облаке сегодня. 

Java 
Как и Go, Java – это язык программирова-

ния, используемый в основном для разработки 
приложений. Но это относительно простой в 
изучении язык, и вы можете использовать его 
для администрирования и управления облаком 
с помощью Java SDK от облачных провайдеров. 

В последнее время Java и JavaScript2 оста-
ются двумя доминирующими языками в среде 
корпоративных разработчиков. Вместе с тем 
наметился определенный признак консолида-
ции рынка, поскольку, несмотря на небольшой 
рост для Java, JavaScript и C++, почти все осталь-
ные языки разработки показали небольшое 
снижение. 

Каждый язык программирования обладает 
уникальным набором правил и синтаксиса, 
что определяет его индивидуальность и осо-
бенности. Уникальность языков программиро-
вания заключается не только в их синтаксисе, 
но и в парадигмах программирования, которые 
они поддерживают. Например, некоторые 
языки, такие как Java и C#, являются объектно-
ориентированными, что позволяет создавать 
сложные структуры данных и организовывать 

код вокруг объектов и классов. В то время как 
функциональные языки, такие как Haskell или 
Scala, акцентируют внимание на функции как 
основных единицах абстракции, что может 
привести к более декларативному стилю напи-
сания кода. 

Дополнительно, различные языки могут 
иметь разные уровни абстракции. Языки низ-
кого уровня, такие как Assembly, предостав-
ляют программисту более близкий доступ к ап-
паратному обеспечению, в то время как языки 
высокого уровня, такие как Python или Ruby, 
предоставляют более абстрактный и интуитив-
ный интерфейс, что упрощает разработку, но 
может уменьшить контроль над деталями вы-
полнения. 

Важной частью уникальности языка явля-
ется его экосистема – наличие библиотек, 
фреймворков и инструментов, которые расши-
ряют функциональность языка и упрощают 
разработку. Например, язык Java имеет обшир-
ную экосистему фреймворков для веб-разра-
ботки, таких как Spring и Hibernate, тогда как 
Python славится своей библиотекой для обра-
ботки данных и машинного обучения – Pandas 
и TensorFlow. 

Таким образом, понимание правил и син-
таксиса конкретного языка программирования 
позволяет разработчикам эффективно исполь-
зовать его возможности, создавать качествен-
ное программное обеспечение и находить оп-
тимальные решения для различных задач. 

Помимо языков программирования, опи-
санных выше, существуют и другие типы язы-
ков, которые обычно полезны для облачных 
вычислений, например: 

• YAML – язык, используемый для кон-
фигурирования и управления некоторыми ти-
пами облачных рабочих нагрузок, например 
развертыванием приложений на базе 
Kubernetes; 

• JSON, который также используется для 
конфигурирования различных облачных ре-
сурсов; 

• Terraform – язык, используемый для 
управления ресурсами с помощью популярной 
платформы Terraform IaC. 

Это не языки программирования, потому 
что с их помощью нельзя разрабатывать прило-
жения. Но это языки, которые могут помочь в 
управлении облачными ресурсами. 

Выбор языка программирования для про-
екта является критически важным решением, 
которое может повлиять на его успех. С учетом 
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множества доступных языков, каждый из кото-
рых предлагает уникальные функции и воз-
можности, правильный выбор требует тща-
тельного анализа. 

Вот ряд положений, которые помогут вам 
разобраться в процессе выбора языка програм-
мирования для вашего следующего проекта. 

• Определите требования проекта. 
Прежде чем выбирать язык программирова-
ния, важно четко определить требования ва-
шего проекта. Учитывайте такие факторы, как 
его характер, предполагаемый масштаб, требо-
вания к производительности и необходимость 
интеграции. Понимание этих аспектов помо-
жет вам сузить круг возможных вариантов. 

• Учитывайте перспективы языка и 
поддержку сообщества. Выбор широко ис-
пользуемого языка программирования с актив-
ным сообществом может предоставить ряд 
преимуществ. Популярные языки, как правило, 
имеют обширные библиотеки, фреймворки и 
ресурсы, что делает разработку более эффек-
тивной. Кроме того, большое сообщество озна-
чает больше возможностей для получения под-
держки и решения возникающих проблем. 

• Оцените производительность и мас-
штабируемость. Для проектов, требующих 
высокой производительности и масштабируе-
мости, важно выбрать язык, который может 
удовлетворить эти требования. Некоторые 
языки, такие как C++ и Go, известны своей ско-
ростью и эффективностью, что делает их иде-
альными для приложений, критически важных 
к производительности. 

• Учитывайте кривую обучения и 
опыт команды. Подумайте о кривой обучения 
выбранного языка программирования и уровне 
экспертизы вашей команды разработчиков. 
Выбор языка, с которым ваша команда зна-
кома, может упростить разработку и снизить 
риск ошибок. Однако, если проект требует но-
вого языка, убедитесь, что у вашей команды 
есть ресурсы и поддержка для его эффектив-
ного освоения. 

• Определите совместимость и по-
требности в интеграции. Убедитесь, что вы-
бранный язык программирования совместим с 
вашими существующими системами и 

инфраструктурой. Учитывайте, насколько 
легко язык может интегрироваться с другими 
технологиями и платформами, которые необ-
ходимы для вашего проекта. 

• Рассмотрите условия обслуживания 
и поддержки. Учитывайте требования к дол-
госрочному обслуживанию и поддержке ва-
шего проекта. Выбирайте язык программиро-
вания, который хорошо поддерживается и 
имеет сильное сообщество, чтобы гарантиро-
вать, что в будущем вы сможете легко найти 
помощь и ресурсы. 

Заключение 
В облаке есть много работы, которая не тре-

бует знания программирования. Но если вы хо-
тите продвинуться по карьерной лестнице в об-
лачных технологиях, изучение таких языков 
программирования, как Python, JavaScript, Go 
или Java, может стоить вашего времени. Не по-
мешает и знакомство с другими типами язы-
ков, распространенными в современном об-
лаке, такими как YAML и JSON. Согласно опросу 
разработчиков Stack Overflow за 2024 год, более 
72% специалистов считают, что для их карьер-
ного роста необходимо регулярно обновлять 
знания о современных языках программирова-
ния и технологиях. 
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CHOOSING A PROGRAMMING LANGUAGE IN A CLOUD WORLD 

 
Abstract. Enterprises are now free to deploy a multi-language programming language strategy by reducing the 

emphasis on which language developers must use. As companies migrate from legacy software to more flexible and 
agile technologies, it becomes easier for development teams to find the right tool for the right job. Cloud-native 
practices allow developers at large enterprises to choose their preferred language or, more importantly, the lan-
guage that best suits their functional needs. All this can be done while minimizing the historically heavy operational 
burden of supporting multiple development languages. As a result, application development and operations teams 
can work together more quickly. 

In this article, we will look at the role programming languages play in cloud computing and highlight some of 
the best languages you should learn, as well as what this means for business. 
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ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ СЛЕД И КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ВАШУ ЖИЗНЬ 
 

Аннотация. 21 век преподносит свои особенности с доминированием цифровых технологий и значи-
тельным влиянием на нашу жизнь. Участилось цифровое взаимодействие человеческой деятельности с 
интернетом - вход в образовательные платформы для онлайн обучения, покупки в интернет-магазинах, 
деятельность в социальных сетях, доступ к форумам, блогам, чатам, приложениям и т. д. Люди неосо-
знанно оставляют цифровые следы в виде отпечатков на различных цифровых платформах. Как цифро-
вые следы влияют на конфиденциальность лиц, их личность, неприкосновенность частной жизни, обяза-
тельность, безопасность, личное киберпространство и репутацию? 

В данной исследовательской статье охвачены различные точки зрения на цифровые следы и предлага-
ются варианты снижения риска для конфиденциальности при обмене информацией о себе в цифровой 
среде. Необходимо понимать важность данной темы и освещать ее в обществе, чтобы продвигаться впе-
ред с большей осведомленностью, пониманием и ответственностью. 

 
Ключевые слова: данные, сеть, интернет, цифровой след, файлы cookie, пользователь, информация, 

конфиденциальность, утечки. 
 

ы живем в эпоху интернета, где все свя-
заны друг с другом 24/7. Люди пользуются 

устройствами и благами интернета каждый 
день взаимодействуя с цифровым миром. Циф-
ровые технологии, мобильная связь, интернет 
и социальные сети стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. 

Ниже приведены краткие данные о количе-
стве пользователей и их деятельности в России 
на начало 2024 года: 

• На начало 2024 года в Российской Феде-
рации насчитывалось 130,4 млн интернет-
пользователей, а проникновение интернета со-
ставляло 90,4% [7]. 

• В январе 2024 года в России насчитыва-
лось 106,0 миллиона пользователей социаль-
ных сетей, что составляет 73,5 процента от об-
щей численности населения [7]. 

• Всего на начало 2024 года в России дей-
ствовало 219,8 миллиона подключений к сото-
вой подвижной связи, что соответствует 152,5 
процента от общей численности населения [7]. 

• Главный критерий выбора площадки 
для онлайн-покупок – бесплатная доставка 
(для 63% россиян). На втором месте отзывы 

покупателей (47,2%), на третьем – скидки или 
купоны (42,3%) [8]. 

Какую цену мы платим за удобства техноло-
гий, социальных платформ и устройств? 

Это необходимо учитывать, потому что ни-
чего не бывает бесплатным. Каждые полсе-
кунды, каждый день, более 175 000 детей выхо-
дят в Интернет, чтобы воспользоваться пре-
имуществами и возможностями цифрового 
мира. Но из-за неосведомленности о цифровом 
мире они подвергают себя множеству опасно-
стей, связанных с множеством рисков и вреда, 
таких как доступ к вредному и неподходящему 
для их возраста контенту, киберзапугивание и 
неправильное использование их личной ин-
формации [6]. 

Мы всегда неохотно оставляем за собой 
следы. Концепция цифрового следа заключа-
ется именно в этом. Информация или следы, 
которые мы оставляем после себя при исполь-
зовании технологий интернета, просмотре веб-
страниц, сайтов социальных сетей, онлайн-по-
купках – это следы: кто мы, что нам нравится, 
чем мы занимаемся, куда ходим, с кем будем 
обедать на следующей неделе и т. д. 

М 
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Нужно понять, как создаются эти следы и 
как мы можем управлять ими. Первое понятие 
появилось как «след слизняка». Позже это 
назвали «исчерпанием данных», которое опре-
деляется как информация, остающаяся после 
просмотра в Интернете. В настоящее время это 
явление называется цифровыми следами. Циф-
ровые следы – это набор цифровых следов или 
записей, которые мы оставляем в результате 
взаимодействия в различных социальных се-
тях, платформах управления обучением, мас-
совых онлайн-курсах и в цифровых информа-
ционных системах, которые включают фо-
румы, блоги и вики [5]. 

Люди добровольно или невольно оставляют 
следы в Интернете, которые можно классифи-
цировать двумя способами: 

1. Активные: они создаются добровольно 
путем обмена данными и информацией с ком-
паниями, например, путем публикации чего-
либо на платформах социальных сетей, остав-
лением сообщения на форуме или регистрации 
профиля на сайте. Мы знаем, что делимся ими, 
но не понимаем, каковы последствия их сбора; 
не понимаем рисков их попадания в руки зло-
умышленников [12]. 

2. Пассивный: он создается без преднаме-
ренного вмешательства и ведома отдельного 
человека. Персональные данные, доступные 
онлайн, сохраняются, когда мы занимаемся 
серфингом в Интернете, разговариваем по 

телефону, с помощью веб-файлов cookie, ищем 
определенные термины в Интернете. Каждый 
раз, когда мы просматриваем веб-сайт, часть 
информации сохраняется в виде IP-адресов, 
которые могут включать географическое ме-
стоположение, операционную систему, по-
следний посещенный веб-сайт и т. д. Даже все 
эти фрагменты информации безвредны по 
своей природе и даже довольно анонимны, но 
могут использоваться в качестве цифрового 
следа для их отслеживания [10]. 

Возникает несколько важных вопросов, 
например: зачем и как собираются данные? Где 
это будет использоваться? Возможно ли отсле-
дить наши цифровые следы и отследить впе-
чатления, которые мы оставили? 

Ответ: «да». 
Наши цифровые следы больше, чем мы ду-

мали. Основные причины сбора данных – 
деньги и реклама. Цифровые отпечатки стали 
монетизируемыми активами. Люди думают, 
что их небольшая информация, которой они 
делятся, стоит сущие гроши. Что из этого 
можно сделать. Они понятия не имели, что, 
если эта небольшая часть информации будет 
собрана у миллионов людей, ее ценность воз-
растет. Наши цифровые данные используются 
для получения подробной информации, свое-
временного и многогранного анализа поведе-
ния клиентов и их мнений [4]. 

 
Рис. 1. Способы отслеживания данных пользователей 

 
Информация, собираемая с сайтов, напри-

мер, куда мы ходили, что мы покупали, что мы 
покупали в продуктовом магазине, что мы за-
казывали в ресторанах, что мы всегда искали, 
что нам нравилось, а что нет. Все эти виды 

информации собираются и продаются 
агентствам онлайн-покупок, чтобы извлечь из 
этого выгоду. Эти платформы для онлайн-по-
купок рекламировали нас при просмотре веб-
страниц и использовании социальных 
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платформ. Они пытаются продвигать нас 
напрямую, рекламируя в соответствии с нашим 
стилем жизни; пытаются потенциально повли-
ять на наше мнение о покупке в целях массо-
вого маркетинга и составить профили потреби-
телей, чтобы понять, что нам нравится, а что 
нет, для влияния на решения о покупке. Но 
иногда цифровые следы используются для от-
слеживания и влияния на конкретного пользо-
вателя. Разглашение данных может привести к 
краже личных данных или нанести ущерб 
нашей личной репутации. Подобные данные, 
которыми делятся отдельные лица, могут быть 
подвержены рискам цифровой безопасности с 
точки зрения конфиденциальности, целостно-
сти и доступности. Необходимо уделять повы-
шенное внимание снижению рисков конфи-
денциальности при обмене информацией о 
себе в Интернете, на сайтах социальных сетей 
и при использовании онлайн-сервисов [11]. 

Многие онлайн-сервисы, такие, как про-
смотр видео, присоединение к социальным се-
тям, размещение фотографий, чтение чьих-
либо блогов и доступ к цифровому контенту, 
кажутся бесплатными, что не соответствует 
действительности. Кто-то выделил средства, 
чтобы управлять этим. Мы косвенно платим им 
в виде информации о социальных сетях или 
кругах, коллективных интересах и предпочте-
ниях. Для описания этого используется попу-
лярная фраза «если вы не платите за продукт, 
вы и есть продукт» [2]. 

Чтобы просмотреть свои цифровые следы, 
подумайте о местах, которые вы посетили или 
которые в настоящее время активны в Интер-
нете. Откройте любую поисковую систему в 
Интернете, введите название в поле поиска и 
посмотрите, какие выдаются результаты. Вы 
будете удивлены, увидев результаты. Одна из 
вещей, которую мы должны понимать, это то, 
что наши действия в Сети могут быть видны 
другим таким образом, о котором мы не ду-
мали или осознавали это [14]. 

Примеры цифровых следов: 
Данные об онлайн-покупках 
• Поездки на такси 
• Поиск определенных категорий това-

ров 
• Регистрация аккаунта для заказа чего-

либо  
• Подписка на рассылки 
Данные о финансовых операциях 
• Использование приложений мобиль-

ных банков 

• Покупка или продажа ценных бумаг 
• Открытие счетов 
• История переводов и покупок 
Данные из социальных сетей 
• Использование социальных сетей на 

любом устройстве с доступом в интернет 
• Авторизация на веб-сайтах с использо-

ванием ваших учетных данных в социальных 
сетях 

• Публикация фотографий и обмен ими 
• Комментирование и лайки постов в 

соцсетях 
• Регистрация в приложении с подтвер-

ждением номера телефона или вашей личности 
Данные о состоянии вашего здоровья  
• Использование приложений-трекеров 
• Использование персональных данных 

для оформления абонемента в тренажерный 
зал 

• Онлайн-запись на прием к врачу 
Устанавливая на телефон приложение Сбер-

банка, все подписывают пользовательское со-
глашение, в соответствии с которым наши пер-
сональные данные продолжают обрабаты-
ваться в течение 5 лет после прекращения ис-
пользования сервиса [15]. Будьте бдительны 
принимая условия пользования приложени-
ями, они не всегда безобидны и могут скрывать 
в себе много подводных камней. 

Есть три элемента, которые почти всегда 
присутствуют, когда пользователь взаимодей-
ствует с цифровым обществом, и содержат все 
специфические риски: 

1. Цифровая идентификация между граж-
данином и процессами – кто задействован: В 
нем рассматриваются такие вопросы, как: Яв-
ляется ли профиль взаимодействия правиль-
ным (для нужного человека)? Является ли по-
ставщик услуг или приложений также правиль-
ным? В нем также рассматриваются проблемы, 
связанные с украденными профилями, удосто-
верениями личности, учетными данными, про-
токолами аутентификации и безопасности. 

2. Цифровые данные граждан – с какой 
информацией приходится иметь дело: Это от-
носится к индивидуальным данным и включает 
в себя такие аспекты, как защита данных, их за-
щищенность, доступ к данным и права на них, 
а также жизненный цикл данных. Кроме того, 
растет озабоченность по поводу вторичного 
или производного использования данных (про-
филирование пользователей, поведенческая 
инженерия). 
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3. Цифровая обработка – как обрабатыва-
ется информация: В нем рассматривается боль-
шое разнообразие процессов взаимодействия, 
которые позволяют цифровому профилю 
(гражданину) взаимодействовать и создавать 
данные, которые могут быть повторно обрабо-
таны: мобильные приложения, облачные сер-
висы, использование смарт-карт и электрон-
ные платежи. 

Цифровые следы в образовании 
Цифровые следы охватывают не только 

набор рисков, связанных с цифровым миром, 
но и подчеркивают множество возможностей в 
социальной, культурной и образовательной 
сферах для улучшения опыта обучения путем 
диагностики успеваемости учащихся, выявле-
ния навыков, психологических черт и их пове-
дения на всех уровнях образования. Цифровые 
следы могут использоваться в различных обра-
зовательных мероприятиях и процессах [9]. 

 

 
Рис. 2. Основные направления исследования цифровых следов в образовательной сфере [9] 

 
Аналитика обучения включает в себя проек-

тирование учебных сред для познавательной 
деятельности, сотрудничество в процессах обу-
чения, приобретение и оценку, а также обрат-
ную связь с обучающимися. Это также помо-
гает в прогнозировании успехов или неуспехов 
школы и улучшении учебной программы, 
наборе учащихся, выявлении талантов и управ-
лении их карьерой [9]. 

Психометрическое моделирование – помо-
гает в изучении личностных черт, эмоциональ-
ности и/или эмпатии путем создания профи-
лей учащихся. Например, в Китае введена 
практика, когда поведение обучающихся кон-
тролируется с помощью установленной видео-
камеры. Анализ видеозаписей помогает кор-
ректировать учебную программу и работу пре-
подавателей. Цифровое присутствие и цифро-
вая жизнь – охватывает влияние цифровых 
технологий и их осведомленность с точки зре-
ния цифровой конфиденциальности, кибер-
запугивания и управления цифровыми сле-
дами и их исцеления. Кроме того, цифровые 

следы используются для выявления социаль-
ных связей и ловушек, сохранения мудрости и 
культуры коренных народов, использования 
социальных сетей и развития цифровых навы-
ков [15]. 

Иногда цифровые следы приводят к депрес-
сии, социальному неприятию и травле в соци-
альных сетях. 

Конфиденциальность данных и забота о 
них 

Конфиденциальность данных – это не про-
сто сокрытие чего-либо или сохранение этого в 
секрете. Это возможность уединиться и выбо-
рочно собирать, обрабатывать, хранить личные 
данные и делиться ими. Мы постоянно слышим 
об инцидентах и нарушениях безопасности, 
связанных со спамом, фишинговыми атаками, 
вредоносными программами, вирусными ата-
ками, транзакционным мошенничеством и 
кражей личных данных. Люди не очень хорошо 
осведомлены о том, как их данные использу-
ются, хранятся, анализируются и переда-
ются [1]. 
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Рис. 3. Распределение утечек по типам данных 

 
Физические лица могут управлять своими 

цифровыми следами, если они проявят осто-
рожность в некоторых случаях: 

Улучшите понимание основных вопро-
сов и рисков 

Подумайте о рисках для конфиденциально-
сти и о последствиях, прежде чем делиться 
чем-либо в Интернете. Найдите минутку, 
чтобы поразмыслить над приложениями, под-
твердить запрос на разрешение push-уведом-
ления и использования данные о местоположе-
нии. Получите базовое представление о разре-
шениях «Creative Commons License», касаю-
щихся загрузки или совместного использова-
ния фотографий. 

Выработайте основные гигиенические 
привычки 

Старайтесь не пользоваться открытым Wi-Fi 
и не делиться информацией о кредитных 

картах ни на каких веб-страницах. Если воз-
можно, попробуйте использовать одну кредит-
ную карту для онлайн-целей, а другую для 
всего остального или один идентификатор 
электронной почты для профессиональных це-
лей и личный для домашних. Это позволит со-
хранить цифровые следы отдельно. 

Управление настройками файлов cookie 
и их очистка 

Проверьте настройки файлов cookie. Озна-
комьтесь с файлами cookie, получаемые сай-
тами, и проверьте, позволяют ли ваши брау-
зеры отправлять файлы cookie для получения 
статистики. Установите высокий уровень кон-
фиденциальности для используемых вами 
платформ (но не доверяйте им полностью). 

Чтобы удалить куки, достаточно очистить 
историю в браузере: 

 
Рис. 4. Меню удаления истории браузера 
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Не указывайте излишнюю информацию 
о себе в социальных сетях или на форумах 

Удалите аккаунты, которыми давно не 
пользуетесь 

Один из способов уменьшения цифрового 
следа – удаление старых учетных записей и 
подписок на рассылки. 

Сохраняйте конфиденциальность доку-
ментов 

Соблюдайте меры предосторожности, от-
правляя фотодокументов или используя акка-
унт «Госуслуг» для авторизации на сторонних 
сайтах. 

Проверьте настройки приватности 
Например, в Телеграмме можно запретить 

другим пользователям искать вас по номеру те-
лефона, скрыть от них время посещения мес-
сенджера или информацию о прочитанном со-
общении. 

Используйте цифровых двойников 
 Имя, аватар или информацию о себе для но-

вого аккаунта можно создать с помощью 
нейросетей. 

Используйте VPN 
VPN маскирует IP-адрес, что практически не 

позволяет отследить ваши действия в сети, по-
вышая конфиденциальность при работе в ин-
тернете. 

Заключение 
Интернет и цифровые платформы стали 

неотъемлемой частью жизни. Цифровые следы 
предоставляют разные возможности доступа в 
реальной жизни. Для этого нам нужно остав-
лять следы, чтобы получить преимущества. Не 
существует универсальных методов контроля 
или уничтожения наших собственных данных, 
которые попали в цифровое пространство. 
Лучше продвигаться вперед в цифровом про-
странстве с осознанностью, пониманием и от-
ветственностью, используя стратегии управле-
ния цифровыми следами, которые выходят за 
рамки их генерации, потребления и производ-
ства. 
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WHAT IS A DIGITAL FOOTPRINT AND HOW IT AFFECTS YOUR LIFE 

 
Abstract. The 21st century presents its own characteristics with the dominance of digital technologies and a 

significant impact on our lives. The digital interaction of human activity with the Internet has become more frequent 
- logging into educational platforms for online learning, shopping in online stores, social media activities, access to 
forums, blogs, chats, applications, etc. People unknowingly leave digital footprints in the form of fingerprints on 
various digital platforms. How do digital footprints affect the privacy of individuals, their identity, privacy, commit-
ment, security, personal cyberspace and reputation? 

This research article covers various perspectives on digital footprints and suggests options to reduce the risk to 
privacy when sharing information about yourself in a digital environment. It is necessary to understand the im-
portance of this topic and highlight it in society in order to move forward with greater awareness, understanding 
and responsibility. 
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