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Предполагается, что вакуум состоит из электронов и позитронов, каждый из которых находится в со-
стоянии замкнутого электрического вихря и ведет себя как круговой виток постоянного тока. Электроны 
и позитроны объединены в пары, где они разделены, но близко расположены в пространстве. Они не анни-
гилируют, потому что обращены друг к другу одноименными полюсами магнитных диполей, образованных 
круговыми витками тока. Постоянный ток в витке трактуется как состояние сверхпроводимости, которое 
характеризует эффект Мейснера со всеми особенностями электромагнитной индукции, подчиняющейся 
правилу Ленца. На фиксированном расстоянии друг от друга их удерживает электромагнитная индукция, 
препятствующая любому изменению магнитного потока, порождаемому взаимным ускорением. Такие пары 
соединяются в структуры, образуя силовые линии различных полей, включая поле инерции. Инерция тела 
как сопротивление приложенной к нему силе объясняется индукционным сопротивлением элементов ради-
альных силовых линий изменению внешнего магнитного потока со стороны электрон-позитронных пар про-
странства в прямолинейном продолжении радиальных силовых линий. После того, как прекращается дей-
ствие приложенной к телу силы, оно остается под действием противоположно направленной индукционной 
силы. Ей противодействует вторичное индукционное сопротивление, под действием которого тело перехо-
дит в состояние равномерного прямолинейного движения. Сила вторичного индукционного сопротивления 
монотонно убывает со сверхвысокой скоростью, асимптотически стремится к нулю, при этом нулю нигде 
не равна. Интеграл от ускорения, определяемого этой силой, монотонно возрастает, быстро приближаясь 
к постоянному значению скорости. Вследствие сверхпроводимости мейснеровские вихри индукции в состо-
янии инерции тела не исчезают, создавая в элементах силовых линий ориентацию магнитных диполей по на-
правлению движения. Массивные тела, движущиеся по инерции, взаимодействуют через ориентированные 
поля инерции. Этим взаимодействием объясняются приливо-отливные явления и возмущения движения не-
бесных тел Солнечной системы с ретроградной орбитой. 
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инерции, приливо-отливные явления, возмущение орбитального движения небесных тел
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It is assumed that vacuum consists of electrons and positrons, each of which is in a state of a closed electric 
vortex and behaves like a circular direct current coil. Electrons and positrons form pairs wherein they are separated, 
but closely spaced. Annihilation in a pair is excluded by the eponymous nature of the poles of the magnetic dipoles 
of the contours facing each other. The direct current in the coil is interpreted as a state of superconductivity, which 
characterizes the Meissner eff ect with all the features of electromagnetic induction obeying the Lenz’s rule. They are 
held at a fi xed distance from each other by electromagnetic induction, which prevents any change in the magnetic 
fl ux generated by mutual acceleration. Such pairs combine into structures, forming forcelines of various fi elds, 
including electric, magnetic and gravitational ones. Analogues of the gravitational fi eld lines, which radially exit 
from the center of gravity of the body and are not closed in space, form a fi eld of inertia. The fi elds are mutually 
independent, their autonomous structure is supported by the induction interaction of the elements. The inertia of a 
body, as a resistance to the force applied to it,is explained by the induction resistance of the elements of radial force 
lines to a change in the external magnetic fl ux from the electron-positron pairs of space in a rectilinear continuation 
of the radial forcelines. After the action of the force applied to the body ceases, it remains under the action of an 
oppositely directed induction force. It is counteracted by a secondary induction resistance, under the action of 
which the body passes into a state of uniform rectilinear motion. The strength of the secondary induction resistance 
decreases monotonically at an ultrahigh rate, asymptotically tends to zero, while it is nowhere equal to zero. The 
integral of the acceleration determined bythis force increases monotonically, rapidly approaching a constant value of 
velocity. Due to superconductivity, the Meissner induction vortices in the inertialstate of the body do not disappear, 
creating in the elements of the force lines a magnetic dipoles’ orientation in the direction of motion. Massive bodies 
moving by inertia interact through oriented fi elds of inertia. This interaction explains the tidal phenomena and 
perturbations of the motion of the Solar System celestial bodies with a retrograde orbit.
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Введение 
Под природой инерции понимается 

физический процесс, связанный с телом, 
благодаря которому явление инерции про-

исходит и без которого оно бы не происхо-
дило. Природа инерции как сопротивления 
действию и природа движения по инерции 
трактуются как процесс, который состоит 
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во взаимодействии тела со средой вакуум-
ного пространства посредством поля инер-
ции. Предполагается, что поле инерции тела 
состоит из таких же элементов, как поле 
гравитации [1; 2], но отличается незам-
кнутостью радиальных силовых линий. 
Состояние поля инерции тела в процессе 
текущего движения по инерции, после по-
лучения импульса, отличается от состояния 
этого поля в процессе предшествующего 
движения тела по инерции, до получения 
импульса, – в направлении и силе взаимо-
действия поля с элементами вакуума. Поло-
жение тела в пространстве рассматривается 
в координатах локальной системы отсчета, 
которая связана с центром гравитации си-
стемы, включающей тело. Предполагается 
[1–4], что вакуум состоит из таких же эле-
ментов, как поле инерции, но отличается 
их стохастической неупорядоченностью. 
В качестве предполагаемых элементов ва-
куума рассматриваются (е+е-)-пары «моря 
Дирака». При этом электрон и позитрон 
находятся в состоянии разделенных зам-
кнутых вихрей, физически и простран-
ственно связанных между собой. Как витки 
кругового тока они обращены друг к другу 
одноименными полюсами магнитных ди-
полей, что исключает аннигиляцию. Пред-
положения отличаются от аналогов из [1], 
а также [2; 3] и [4] тем, что постоянство 
круговых токов элементов (е+е-)-пары объ-
ясняется состоянием сверхпроводимости. 
Взаимодействие элементов пары, а также 
их взаимодействие с (е+е-)-парами вакуума 
определяется электромагнитными свой-
ствами сверхпроводника, в числе которых 
статические и индукционные свойства. 
Индукционные свойства электрона и по-
зитрона в состоянии сверхпроводимости 
проявляются аналогично эффекту Мейсне-
ра, подчиняются закону электромагнитной 
индукции Фарадея и правилу Ленца. В этих 
предположениях ставится задача описать 
закономерности инерции макроскопиче-
ских тел как следствия взаимодействий 
элементов их полей инерции с элемента-
ми вакуумного пространства. В границах 
подхода постулируется сохранение фунда-
ментальных физических закономерностей, 
принимается аксиома Лейбница: «истин-
но либо то, что с необходимостью следует 
из истины, либо то, что ничему истинному 
не противоречит».

Цель исследования – показать, как из  
предположения о сверхпроводимости эле-
ментов вакуума вытекают свойства инер-
ции физических тел. Требуется раскрыть 
механизм взаимодействия элементов полей 
инерции и элементов вакуума, дать матема-
тическое обоснование подхода, указать воз-

мущения орбитальных движений небесных 
тел, которые допустимо объяснять на осно-
ве предложенного подхода.

Исходные предположения о структу-
ре вакуума, вещества и взаимодействии 
их элементов. Предположения опираются 
на прототипы из [1; 2], аналоги из [3; 4]. 
Принципиальное изменение состоит в ги-
потезе о сверхпроводимости элементов ва-
куума и компонентов нуклона, вытекающие 
отсюда следствия значительно отличаются 
от положений [1–4], что в деталях обсуж-
дается в дальнейшем. Вводимые предпо-
ложения созвучны гипотезе «моря Дирака», 
согласно которой вакуум состоит из соеди-
ненных в пары электронов и позитронов – 
(е+е-)-пар [5]. Современные представления 
о структуре вакуума опираются на экспе-
римент Жолио – Кюри, в котором электрон-
позитронные пары порождаются из гам-
ма–квантов в камере Вильсона в магнитном 
поле, разделяющем траектории электро-
на и позитрона [6]. Развитие представле-
ний дают продолжающиеся эксперименты 
по появлению (е+е-)-пар из вакуума [7–10]. 
Выделяется эксперимент с графеновыми 
сверхрешетками, к которым ток подавался 
с силой, превышающей максимально воз-
можную для вещества [11]. Графен выдер-
жал ток, в процессе прохождения которого 
из вакуума в большом количестве появ-
лялись электроны и позитроны, при этом 
они не аннигилировали. Необходимо отме-
тить, что в работах Дирака и в их продол-
жение не объясняется, почему (е+е-)-пары 
в вакууме не аннигилируют, в какой мере 
и как эти элементы взаимодействуют между 
собой и с веществом, структура вакуума 
не детализируется. Ниже предпринимают-
ся попытки трактовать классические пред-
ставления о (е+е-)-парах, дополнив их пред-
положениями о сверхпроводимости и ин-
дукционном взаимодействии. Это позволит 
объяснить устойчивость (е+е-)-пар в вакуу-
ме, их наличие и устойчивость в нуклонах 
атомных ядер, объяснить упругость вакуум-
ного пространства. Основная цель работы – 
применить эти предположения для объяс-
нения инертности и движения по инерции 
макроскопических тел. Конкретно исполь-
зуются следующие предположения из [1–4] 
с дополнениями в аспекте сверхпроводи-
мости. Каждый элемент вакуума состоит 
из двух раздельных замкнутых тороидаль-
ных вихрей с круговыми осями. Один – 
свернувшийся в замкнутый вихрь электрон, 
другой – позитрон. Как замкнутый электри-
ческий вихрь, электрон (позитрон) предпо-
лагает свойства кругового витка постоян-
ного электрического тока. Поскольку этот 
ток является постоянным и устойчивым, 
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это означает состояние сверхпроводимости. 
Электрон имеет единичный заряд е-, как ви-
ток постоянного тока является магнитным 
диполем с полюсами N и S. Позитрон имеет 
единичный заряд е+, образует магнитный 
диполь с полюсами S и N. Механическое 
вращение материи обоих элементов пары 
имеет одинаковое направление, поэтому 
электрические токи являются противопо-
ложно направленными, обращенные друг 
к другу магнитные полюса – одноимен-
ными (условно – это полюса S). Как след-
ствие, электрон и позитрон в паре взаимно 
отталкиваются и не аннигилируют. Окруж-
ности осей вращения электрона и позитро-
на в паре располагаются в параллельных 
плоскостях, их магнитные диполи образуют 
комбинацию полюсов NSSN. Внешний по-
люс пары всегда постоянен, предполагает-
ся, что это полюс N (если бы допускалась 
комбинация с внешним полюсом S, такие 
пары бы аннигилировали, что исключено). 
Винтовые шаги вихревых витков механиче-
ского вращения пространственно ориенти-
рованы противоположно (рис. 1), что так-
же препятствует аннигиляции. Соседние 
вихревые витки вращения вокруг круговой 
оси взаимно притягиваются, создавая силу 
центростремительного сжатия. Поэтому 
электрон-позитронная пара (кратко ±пара) 
имеет крайне малый диаметр круговой оси. 

Рис. 1. Расположение магнитных полюсов 
в ±паре, винтовая (а) и электрическая (б) 

ориентация вихревых витков

В макроскопическом измерении ±пара 
имеет точечный размер. В ее объеме заклю-
чены два противоположных электрических 
заряда и две пары противоположных маг-

нитных полюсов в состоянии взаимного 
отталкивания. Поэтому ±пара нейтральна 
относительно стационарных внешних за-
рядов и стационарного магнитного поля ма-
кроскопических тел и сама по себе не соз-
дает действия на макроскопические заряды 
и магнитные полюса. Вакуумное простран-
ство, регистрируемое приборами, на кото-
рые множество ±пар не действует, по этой 
причине воспринимается как «абсолютная 
пустота». Однако макроскопические заря-
ды и магнитные поля ориентируют ±пары. 
Вводится предположение, что электрон 
и позитрон в ±паре, как замкнутые элек-
трические токи (круговые контуры), обла-
дают свойством электромагнитной индук-
ции, которая подчиняется правилу Ленца. 
Индукция не является непосредственным 
аналогом электромагнитной индукции, от-
крытой Фарадеем для металлических про-
водников. Как круговой контур в состоянии 
сверхпроводимости, электрон (позитрон) 
в полной мере проявляет эффект Мейснера 
со всеми особенностями и свойствами, из-
вестными для некомпозитного проводника 
в состоянии сверхпроводимости. Соедине-
ния электронов и позитронов в пары зам-
кнутых вихрей могли возникнуть в момент 
большого взрыва при зарождении вселен-
ной (взрыв бинарной сверхплотной жид-
кости, сконцентрированной в одной точке). 
При этом вихри, в которых оказались обра-
щенными друг к другу разноименные маг-
нитные полюса, аннигилировали. Сохрани-
лись те, и только те пары вихрей, в которых 
под сверхвысоким давлением (что отвечало 
условиям создания сверхпроводимости) 
оказались обращенными друг к другу одно-
именные магнитные полюса. Где бы ни на-
ходилась такая ±пара, в силу крайне малого 
своего размера каждый контур пары будет 
вести себя как в вакуумной среде, что об-
уславливает сохранение сверхпроводимо-
сти: вакуум не оказывает сопротивление 
постоянному току. Пара сохраняет устойчи-
вое состояние относительно центра симме-
трии. Ее противоположные электрические 
заряды притягиваются, противоположные 
токи создают магнитные диполи, направ-
ленные друг к другу одноименными полю-
сами, что препятствует сближению. Вслед-
ствие электромагнитной индукции эти поля 
при динамическом изменении расстояния 
между диполями индуцируют на обращен-
ных друг к другу поверхностях электрона 
и позитрона вихревые токи, взаимное дей-
ствие которых направлено против возник-
шего изменения магнитного потока. В слу-
чае сближения контуров в паре вихревые 
токи отталкивают их друг от друга, в случае 
взаимного отдаления вихревые токи ме-
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няют взаимное направление и притягива-
ют их друг к другу. В результате электрон 
и позитрон в ±паре остаются на неизмен-
ном друг от друга расстоянии. Если на вре-
мя рассуждения представить электрон (по-
зитрон) ±пары в увеличенном масштабе 
до размеров макроскопического контура, 
то предполагаемые индукционные свойства 
составили бы набор известных индукцион-
ных свойств некомпозитного сверхпрово-
дника [12; 13]. Приводимые ниже явления 
электромагнитной индукции в сверхпрово-
дниках в преобразованном виде проециру-
ются на контуры в ±парах (рис. 1).

Предположения об индукционных 
свойствах и эффекте Мейснера в ±па-
рах, представление вакуума как ±среды. 
Во избежание терминологических оговорок 
термин «магнитный поток» сохраняется 
для магнитного поля в вакууме (общепри-
нят термин «напряженность»). Обзоры ис-
следований в области сверхпроводимости 
приводятся, в частности, в [13–15]. Экс-
периментальная демонстрация эффекта 
Мейснера в сверхпроводниках представле-
на в [16; 17], а также в [18; 19]. Ниже пере-
числяются проявления эффекта Мейснера, 
аналоги которых предполагаются свойства-
ми электрона и позитрона ±пары.

1. Сразу при появлении внешнего магнит-
ного поля на поверхности сверхпроводника 
(на поверхности контура ±пары) возникает 
вихревой ток, создающий свое собственное 
магнитное поле, направленное, по прави-
лу Ленца, навстречу внешнему магнитному 
полю (при этом полное поле во внутреннем 
объеме проводника будет равно нулю). 

1а. Индукционное сопротивление вихре-
вых токов возникает при каждом изменении 
магнитного потока, пронизывающего пло-
щадь контура ±пары независимо от причи-
ны, по которой изменяется магнитный по-
ток. Согласно правилу Ленца, индукцион-
ный ток в замкнутом проводящем контуре 
имеет такое направление, что он ослабляет 
причину своего возникновения (иначе гово-
ря, чтобы противодействовать изменению 
магнитного потока, индуцирующего эти 
вихревые токи). В частности, это явление 
возникает, если магнитный поток неодно-
родного магнитного поля с ускорением дви-
жется навстречу контуру ±пары, а также 
если контур ±пары ускоренно движется на-
встречу магнитному потоку.

2. Поверхностные вихревые токи посто-
янны во времени и не затухают в неизменя-
ющемся магнитном поле, в частности это так 
в контурах электрона и позитрона ±пары.

3. В объеме сверхпроводника (в конту-
рах ±пар) внешнее и собственное магнит-
ные поля складываются так, что суммарное 

магнитное поле становится равным нулю, 
хотя слагаемые поля существуют совместно 
и действуют взаимно независимо. 

3а. Возникновение эффектов со свой-
ствами 1 – 3 связано с тем, что при внесе-
нии сверхпроводника в магнитное поле в  
нем возникают вихревые токи индукции, 
магнитное поле которых полностью ком-
пенсирует внешнее поле. При этом индуци-
рованное магнитное поле само создает вих-
ревые токи, направление которых противо-
положно токам индукции по направлению 
и равно по величине. В результате в объеме 
сверхпроводника отсутствует и магнитное 
поле, и ток. Известное свойство сверхпро-
водимости таково, что ток сверхпроводи-
мости существует только на поверхности 
сверхпроводника, причем одновременно 
с вихревыми токами на той же поверхности. 
Именно такое совместное существование 
тока сверхпроводимости и вихревых токов 
предполагается в контурах ±пары.

3б. Вместе с тем существуют незатухаю-
щие вихревые токи внутри сверхпроводни-
ка, которые создают внутреннее магнитное 
поле, противоположно направленное внеш-
нему по отношению к ним «вихревому» 
магнитному полю и компенсирующее его.

4. Эффект Мейснера наблюдается толь-
ко в слабых полях. При увеличении маг-
нитного потока до критической величины 
сверхпроводящее состояние разрушается.

5. Магнит, приближающийся к сверх-
проводнику, «видит» магнит одинаковой по-
лярности и точно такого же размера. Оттал-
киваясь от неподвижного сверхпроводни-
ка, магнит «всплывает» сам и продолжает 
«парить» до тех пор, пока внешние условия 
не выведут сверхпроводник из сверхпрово-
дящей фазы. Эффект работает и наоборот – 
сверхпроводник может зависать под маг-
нитом. Применительно к контуру ±пары 
предполагается, что «одинаковый размер» 
встречного магнитного потока и магнитно-
го потока индукционного сопротивления 
обусловлен их взаимодействием исключи-
тельно внутри бесконечного цилиндра, диа-
метр которого соизмерим с диаметром кон-
туров ±пар.

6. Вращающийся сверхпроводник гене-
рирует магнитное поле, точно выровнен-
ное с осью вращения (магнитный «момент 
Лондона» применяется в сверхпроводящих 
гироскопах для определения их осей вра-
щения). Рассматриваемый гипотетический 
сверхпроводник – электрон, аналогично, 
позитрон ±пары можно считать механиче-
ски вращающимся. Магнитное поле, точно 
выровненное с осью его вращения, контур 
±пары генерирует вдоль высоты бесконеч-
ного цилиндра, диаметр которого соизме-
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рим с диаметром контура ±пары, а высота 
перпендикулярна плоскости кругового тока 
и проходит через его центр.

7. Эффект Мейснера экспериментально 
демонстрируется как отталкивание поверх-
ностными вихревыми токами одноименно-
го полюса магнита. Если же плоский диск 
проводника в состоянии сверхпроводимо-
сти приблизить к неподвижному постоян-
ному магниту снизу и отпустить, то диск 
не упадет. Он останется притянутым на та-
ком же расстоянии, на каком отталкивал-
ся от сверхпроводника при приближении 
к нему сверху [16]. Согласно экспериментам 
[17–19] вихревые токи сверхпроводника 
создают магнитное поле, которое ускорен-
но приближающийся магнит отталкивает, 
ускоренно удаляющийся – притягивает, не-
зависимо от направленного к нему полюса 
магнита (индукционный ток всегда препят-
ствует причине своего возникновения). 

8. Индукционное взаимодействие со-
храняет положение диска сверхпроводника 
на одном и том же расстоянии от  цепоч-
ки контактно соприкасающихся притяну-
тых друг к другу постоянных магнитов, ког-
да диск движется вдоль цепочки по инерции 
[20], что говорит о сверхскорости переход-
ных индукционных процессов в  сверхпро-
водниках.

8а. Эксперименты [17–20] означают, что  
при каждой смене полюсов магнитов, над  
которыми (под которыми) движется диск 
в  состоянии сверхпроводимости, на  его 
поверхности, независимо от постоянных 
токов сверхпроводимости, меняется направ-
ление вихревых токов, причем так быстро, 
что не создает видимых изменений в поло-
жении равномерно движущегося диска. 

8б. Эффект п. 8а сохраняется при дви-
жении по инерции вдоль ленты Мебиуса, 
образованной соединениями постоянных 
магнитов, когда сверхпроводящий диск пе-
риодически меняет свое положение, оказы-
ваясь то сверху, то снизу под поверхностью 
ленты [19]. При этом сверхпроводник удер-
живается на неизменном расстоянии от лен-
ты независимо от полярности проходимых 
им при равномерном движении встречных 
полюсов магнитов и независимо от харак-
тера взаимодействия, будь то отталкивание 
или притяжение.

9. Магнит, ускоренно удаляющийся от  
сверхпроводника, «видит» магнит противо-
положной полярности и точно такого же 
размера, равно как ускоренно приближаю-
щийся магнит «видит» магнит одинаковой 
полярности, причем независимо от скоро-
сти смены приближений и удалений.

10. Когда сверхпроводящий диск за-
висает над постоянным магнитом, затем 

получает импульс в направлении, перпен-
дикулярном нормали к плоскости диска, 
он начинает равномерно колебаться вдоль 
перпендикуляра к нормали, не соскальзы-
вая с магнита. 

10а. Когда между всеми соседними маг-
нитами, дискретно соединенными в пря-
молинейную цепочку, остается зазор в чет-
верть длины магнита, сверхпроводящий 
диск, получивший механический импульс, 
слегка проваливается в каждый зазор, 
но, каждый раз выравниваясь, продолжает 
поступательное движение вперед. 

10б. При этом, когда заканчивается го-
ризонтальная цепочка магнитов, но неболь-
шая ее часть свешивается вертикально вниз, 
сверхпроводящий диск соскользнет вдоль 
свешенной части цепочки, но не упадет, 
а вернется вдоль нее обратно наверх. Эти два 
эксперимента проявляют индукционное со-
противление гравитационному притяжению.

11. Если в экспериментах с движением 
по инерции сверхпроводящего диска вдоль 
цепочки постоянных магнитов диск приво-
дился в наклонное положение, то он продол-
жал движение по инерции именно в таком 
неизменном наклонном положении [17–20].

В предположении, что индукционные 
свойства сверхпроводимости соответству-
ют свойствам элементов вакуума, ниже 
предпринимается анализ природы инерт-
ности и движения по инерции при меха-
нических взаимодействиях макроскопиче-
ских тел. Вначале, с учетом индукционных 
свойств, корректируются отдельные пред-
положения о ±парах и их структурирован-
ных множествах. Вращающиеся электрон 
и позитрон ±пары генерируют магнитные 
поля, точно выровненные с осями враще-
ния. Отсюда контуры ±пары зависают друг 
напротив друга, не соскальзывая с линии 
центров, и остаются на неизменном друг 
от друга расстоянии вдоль перпендикуля-
ра к плоскостям механического вращения. 
Электромагнитная индукция препятствует 
любому динамическому изменению взаим-
ного расстояния как следующему из этого 
изменению взаимных магнитных потоков. 
Это влечет свойство создавать вихревые 
токи в контурах ±пар, такие, что они про-
тиводействуют всякому изменению свя-
зей структурированного множества ±пар. 
Если в результате внешнего действия пло-
скости вращения электрона и позитрона 
в ±паре примут наклон друг к другу, то на-
клон сохранится до нового внешнего воз-
действия. На поверхностях электрона и по-
зитрона ±пары вихревые токи реагируют 
в соответствии с правилом Ленца на любые 
изменения внешнего магнитного потока 
и всегда направлены так, чтобы противо-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,   2024

38 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
действовать причине своего возникновения. 
Объединение отмеченных свойств делает 
устойчивость ±пары «абсолютной» (при 
отсутствии сильного внешнего электромаг-
нитного воздействия, разрушающего сверх-
проводимость). Пара подобна конструкции 
из двух механически скрепленных круго-
вых сверхпроводников с противоположным 
направлением токов. Вакуумное простран-
ство рассматривается как среда (ниже ±сре-
да), состоящая из ±пар с описанными свой-
ствами, только из таких элементов и только 
с такими свойствами. В реальной среде на-
ходится множество известных и неизвест-
ных элементов с разнообразными свойства-
ми, от которых дальнейшие рассуждения 
абстрагируются. Стохастические процессы 
±среды представляются как детерминиро-
ванное среднестатистическое состояние 
элементов. Исключения, при необходимо-
сти, оговариваются.

Предположения о структуре атомов, 
поля гравитации, инерции и стационар-
ных электромагнитных полей. Множе-
ство элементов ±среды взаимодействует 
с физическим телом через его поля, со-
стоящие из таких же элементов – из ±пар. 
Гравитационное, электромагнитное и опи-
сываемое ниже поле инерции обладают 
силовыми линиями, которые образованы 
из ±пар, но различаются структурой свя-
зи элементов. Если множества элементов 
±среды не принадлежат силовым линиям 
поля, то они не структурированы. Сило-
вые линии каждого поля имеют структуру, 
с единственностью отвечающую разновид-
ности поля. Искомая природа инерции со-
стоит во взаимодействии тела с элементами 

±среды, потребуется отличать состояния ло-
кального покоя и движения, указывать роль 
±среды в различии этих состояний и в со-
противлении приложенной силе. С этой це-
лью детализируется структура каждого 
из рассматриваемых полей. Предполага-
ется, что силовые линии поля образуются 
благодаря тому, что нуклоны ядра атома 
состоят из ±пар, в нуклоне они соединены 
в сферическую структуру. Нейтрон – сфе-
рическая поверхность, покрытая ±парами, 
плоскости контуров которых расположены 
в параллельных касательным к поверхности 
плоскостях (рис. 2). Соседние ±пары чере-
дуют сдвиг вдоль радиусов сферы, в соот-
ветствии сдвигам чередуют знак внешнего 
заряда в шахматном порядке. Этот порядок 
однократно нарушен, в месте нарушения 
образуется локальный избыток отрицатель-
ных зарядов, центральный из них выдавли-
вается окрестными одноименными заряда-
ми с поверхности, когда нейтрон оказыва-
ется в свободном состоянии. Тогда он из-
лучает электрон и приобретает единичный 
положительный заряд сохранившегося 
в его структуре позитрона, образуя протон. 
В ядре атома это не происходит (если атом 
не радиоактивен): избыточная отрицатель-
ная зона нейтрона ориентирована на поло-
жительный заряд протона, образуя соеди-
нение, связывающее протоны и нейтроны 
в ядре. Дополнительная сила связи обуслов-
лена тем, что позитрон в структуре про-
тона имеет внешний магнитный полюс S, 
сохранившийся от ±пары после отделения 
электрона. Все другие внешние магнитные 
полюса ±пар нейтрона есть N. Пусть рас-
сматривается нейтрон (рис. 2).

Рис. 2. Магнитная ориентация ±пар на сфере нейтрона
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Перпендикулярные плоскостям конту-

ров линии центров ±пар попарно поверну-
ты друг относительно друга на ≈180º, чере-
дуя на сфере заряды «+» и «–» в шахмат-
ном порядке:

 

   
   
   
   

  (1)

Под каждым «+» из (1) на внутренней 
стороне сферы нейтрона располагается 
сдвоенный с ним «–», под каждым внешним 
«–» располагается сдвоенный с ним «+». 
Линии центров ±пары располагаются ради-
ально к центру сферы. В таком положении 
±пары удерживаются взаимным притяже-
нием зарядов. Кроме того, ±пары череду-
ют смещение линий центров к центру ней-
трона и обратно, усиливая взаимное притя-
жение за счет смещения внешних магнит-
ных полюсов соседних ±пар к внутренним, 
им противоположным. Протон – следствие 
того, что чередование (1) на поверхности 
нейтрона однократно нарушено:
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  (2)

Соседние отрицательные заряды вытал-
кивают лишний «внутренний» между ними 
заряд (–), восстанавливая расположение (1). 
На поверхности остается не скомпенсиро-
ванный позитрон с зарядом «+» в состоянии 
устойчивого замкнутого вихря. В результате 
нейтрон распадается на протон и электрон, 
протон остается с зарядом позитрона. Эта 
реакция известна как β-распад: 

1 1
0 1 en p e v    

После распада протон становится «аб-
солютно» устойчивым. В ядре атома за-
ряд протона «+» ориентируется на зону 
отрицательного участка поверхности ней-
трона вокруг (–), как иллюстрирует (2). 
В совокупности это влечет особенности 
ядра, на основе которых объяснимо на-
личие электрона в ядре атома, равенство 
абсолютных величин зарядов протона 
и электрона, происхождение орбитальных 
электронов атома, равенство их количества 
числу протонов ядра в неионизированных 
атомах. Сравнительно наглядно объясняет-
ся естественная радиоактивность с излуче-

нием электронов (β--распад), а также сдво-
енных протонов и нейтронов (α-частиц) 
вследствие сохранения в них взаимной 
ориентации зарядов на поверхности. 
Естественность процесса распада именно 
тяжелых ядер урана объясняется дефи-
цитом локального пространства для вза-
имной ориентации нейтронов и протонов. 
Объяснимо также излучение позитронов 
(β+-распад) в явлениях искусственной ра-
диоактивности, появление одновременно 
электронов и позитронов (β+ и β--распады) 
в процессе распада α-частиц (вырываются 
связанные взаимной ориентацией позитро-
ны и электроны). Допускает объяснение 
механизм происхождения отрицательного 
заряда анти-альфа-частиц [6] и антипрото-
нов. Можно предположить, что на момент 
зарождения ±пар в вакууме могли обра-
зоваться и более сложные их простран-
ственные комбинации – атомы и молекулы. 
Из сверхпроводимости контуров ±пар и их 
индукционных свойств следует, что индук-
ционность элементов в нуклонах атомных 
ядер, в орбитальных электронах атомов 
усиливает устойчивость стационарных 
связей в структурах нейтронов, протонов, 
атомных ядер, атомов и молекул. Ядро ато-
ма ориентирует ±пары из ±среды в своей 
окрестности. Ближайшая ±пара ориентиру-
ется зарядом ее электрона на заряд прото-
на ядра либо внутренней парой магнитных 
полюсов S на внешний магнитный полюс N 
на сфере нуклона. Ориентированные ±пары 
в свою очередь ориентируют ближайшие 
к ним ±пары среды, и так – до образова-
ния силовой линии. Устойчивость сило-
вых линий поддерживают индукционные 
взаимодействия элементов. Силовая линия 
гравитации отличается от силовых линий 
электрического и магнитного полей тем, 
что имеет неравномерно чередующуюся 
взаимную ориентацию зарядов ±пар и по-
люсов их магнитных диполей. Это не ис-
ключает суперпозиции магнитных диполей 
ее ±пар. В макроскопической окрестности 
центра тяжести тела силовые линии грави-
тации исходят из него как из центра сим-
метрии. Каждая такая силовая линия имеет 
вид прямолинейной цепочки ориентиро-
ванных друг на друга ±пар (в дальнейшем 
линейных ±пар), последовательное чере-
дование зарядов которых прерывается пер-
пендикулярно расположенными ±парами 
(в дальнейшем ортогональными ±парами). 
Ортогональные ±пары образуются за счет 
ориентации на внешний магнитный полюс 
N линейной пары одновременно двух вну-
тренних полюсов N ортогональной ±пары. 
На этой основе образуется прямолинейная 
цепочка вида



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,   2024

40 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

   

N N N
S S S

n N S S N N S S N N S S N N S S N N S S N n
S S S
N N N

 ,  (3)

где в промежутке между ортогональными ±парами соседние линейные ±пары чередуют 
знак заряда на обращенных друг к другу концах:

 ( , ) , ( , ) , ( , ) , , ( , ) , ( , ) , ( , )e e e e e e e e e e e e            .  (4)
Длина цепочки (4) из линейных ±пар сравнительно невелика, в (3) она показана трижды 

состоящей всего из одной ±пары. Символ (n) в (3) означает, что цепочка от нуклона атома 
одного тела идет к нуклону атома другого тела, образуя между ними притяжение (силовая 
линия гравитации замкнута). Цепочка (4) в структуре (3) может иметь видоизменение:

 ( , ) , ( , ) , ( , ) , , ( , ) , ( , ) , ( , )e e e e e e e e e e e e            .  (5)

В этом случае две части цепочки линей-
ных ±пар (4) и (5) расположены по разные 
стороны от ортогональной ±пары. Обращен-
ность друг к другу одноименных зарядов 
по обе стороны от ортогональной ±пары 
не влечет отталкивание таких линейных 
±пар друг от друга. Расстояние между этими 
одноименными зарядами вдвое больше рас-
стояния между противоположными магнит-
ными полюсами, при этом полюс N линейной 
±пары притягивается сразу к двум полюсам 
S ортогональной ±пары, как в (3). Цепочка 
(3) изображена на плоскости, в пространстве 
ортогональная ±пара может расположиться 
с тем же центром симметрии произвольным 
образом в плоскости круга, перпендикуляр-
ного цепочке. Это влечет пространственные 
ответвления в перпендикулярном направ-
лении. В свою очередь перпендикулярно 
к перпендикуляру ответвления может воз-
никнуть цепочка, параллельная исходной 
цепочке. При этом комбинации (4), (5), буду-
чи параллельными, взаимно притягиваются, 

что скрепляет силовую линию, придает ей 
объем, усиливает эффект ее нейтральности 
в макроскопическом пространстве. Тому же 
способствует взаимный сдвиг магнитных 
диполей и зарядов в параллельных цепоч-
ках. При этом сохраняется прямолинейность 
продольной оси силовой линии в целом. 
Устойчивость связей в структуре силовой 
линии усиливается индукционными взаимо-
действиями элементов. Изображение (3) – 
(5) принимается за условное обозначение 
взаимной ориентации элементов силовых 
линий атомов и физических тел. В реально-
сти элементы подчиняются вероятностным 
закономерностям. В среднем принадлежа-
щая силовой линии ±пара находится в поло-
жении, обозначенном в (3) – (5), с вероятно-
стью P > 1/2. Силовая линия инерции (ради-
альная силовая линия) повторяет структуру 
силовой линии гравитации с тем принципи-
альным отличием, что не замыкается на дру-
гое тело, в ее изображении исключается вто-
рой символ (n):

 

N N N
S S S

n N S S N N S S N N S S N N S S N N S S N N S S N N S S N
S S S
N N N

   (6)

Происхождение и особенности структу-
ры будут детально обсуждаться в дальней-
шем. Силовая линия, которая состоит толь-
ко из цепочек вида (4) или (5), относится 
к электростатическому заряду, поле которо-
го состоит из ориентированных таким обра-
зом линейных ±пар. Силовая линия стаци-

онарного магнитного поля состоит из эле-

ментов вида 
N

S
SN
 , где предполагается, 

что прямолинейный отрезок линии центров 
контуров ±пары изогнут посередине под не-
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которым углом. Угол наклона к исходной 
линии центров должен быть много мень-
ше прямого, иначе ±пара аннигилировала 
бы с ±парами ±среды вследствие взаимной 

обращенности разноименными магнитны-
ми полюсами. Изображение силовой линии 
стационарного магнитного поля представи-
мо цепочкой

 
N N N N N N N N

S S S S S S S S
S S S S S S S SN N N N N N N N
        .  (7)

Такая изогнутость ±пар создает ориен-
тацию стационарного магнита. Согласно 
предположениям, если внешним действи-
ем плоскость вращения элемента ±пары 
была приведена в наклонное положение, 
то элемент продолжает постоянно оста-
ваться именно в таком неизменном наклон-
ном положении. В положении (7) элемен-
ты ±пары могли оказаться под влиянием 
внешнего магнитного поля. В комбинации 
(4), (5) ±пары переводятся под влиянием 
стационарного электрического заряда тела. 
Структуры поддерживают взаимное соеди-
нение элементов в цепочках индукционным 
взаимодействием контуров ±пар. С учетом 
суперпозиции ориентированных зарядов 
и магнитных диполей достигается переда-
ча притяжения и отталкивания от элемента 
к элементу. Передача притяжения в силовых 
линиях инерции (6) достигается суперпози-
цией магнитных диполей линейных ±пар, 
всегда ориентированных во внешнем на-
правлении полюсом N, притягивающихся 
вдоль прямой к двум полюсам S каждой 
из ортогональных ±пар, множество которых 
подчиняется своей отдельной суперпози-
ции. В любой передаче действия участвует 
индукционный процесс, поскольку притя-
жение или отталкивание – динамическое 
изменение взаимного положения и магнит-
ного потока соседних ±пар, чему индукция 
противодействует. Поле инерции тела об-
разуется из радиальных силовых линий (6), 
симметрично выходящих из центра тяже-
сти. Такое поле существует у каждого тела, 
не зависит от поля гравитации, аналогично 
тому, как у одного и того же тела могут ав-
тономно существовать поле гравитации, 
электрическое и магнитное поле. Автоном-
ность каждого поля поддерживается индук-
ционным противодействием изменению 
взаимного положения элементов.

Взаимодействие радиальной силовой 
линии и ±среды. Наряду с индукционными 
свойствами есть физическая, одновременно 
с тем геометрическая и вероятностная при-
чина существования радиальных силовых 
линий, которая заключается в следующем. 
Пусть произвольно зафиксирована прямая 
линия в ±среде и зафиксирована линей-
ная ±пара, линия центров которой лежит 

на этой прямой (именно такая ±пара ниже 
называется линейной). Внешний полюс N 
этой ±пары «видит» вдоль прямой одновре-
менно два сдвоенных полюса S ортогональ-
ной ±пары, середина линии центров кото-
рой лежит на этой же прямой (именно та-
кая ±пара ниже называется ортогональной). 
Ортогональная ±пара необходимо найдется 
на прямой (найдется их бесконечное мно-
жество). К ортогональной ±паре линейная 
±пара притягивается. Одновременно линей-
ные и одновременно ортогональные ±пары 
между собой взаимно отталкиваются. По-
люс N линейной ±пары «видит» одновре-
менно два противоположных полюса N и S 
у любой ±пары, которая не является линей-
ной или ортогональной, в частности если 
середина ее линии центров не лежит на рас-
сматриваемой прямой. Взаимодействие ли-
нейной ±пары с такими ±парами имеет бо-
лее высокий порядок малости, чем взаимо-
действие с линейными и ортогональными 
±парами. То же можно отнести к взаимо-
действию с ±парами ортогональной ±пары. 
На этом основании в дальнейшем учитыва-
ется взаимодействие только вдоль прямой, 
соединяющей середины линий центров, 
исключительно линейных и ортогональных 
±пар. Их составное действие друг на дру-
га образуется по принципу суперпозиции 
и является доминирующим по отношению 
к взаимодействиям более высокого порядка 
малости. Нестрогость этого рассуждения 
снижается в силу свойства п. 6: вращаю-
щийся сверхпроводник контура ±пары гене-
рирует магнитное поле, точно выровненное 
с осью вращения – вдоль фиксированной 
прямой. Принципиально следующее. Вдоль 
прямой располагается множество точек се-
редины линий центров ортогональных и ли-
нейных ±пар (рис. 3). 

В силу равной вероятности всевозмож-
ных положений наибольшее их количество 
будет принадлежать ортогональным ±парам, 
середины линий центров которых совпадают 
с центрами кругов, перпендикулярных пря-
мой (ибо на таком круге ортогональная ±пара 
может оказаться в любом из возможных по-
ложений, рис. 3). Ортогональные ±пары об-
разуют на прямой множество большей мощ-
ности, чем множество линейных ±пар. 
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Рис. 3. Расположение на прямой 
в пространстве середины линий центров ±пар 

(окружности располагаются 
в плоскости перпендикулярной прямой)

Суперпозиция магнитного поля с по-
лярностью S оказывается доминирующей 
на прямой, и полюс N линейной ±пары при-
тягивается вдоль этой прямой к ортогональ-
ным ±парам. Линейная ±пара будет притя-
гиваться с равной силой вдоль прямой в пря-
мом и обратном направлении. Однако если 
прямая является продольной осью ради-
альной силовой линии тела, то притяжение 
линейной ±пары со стороны ортогональных 
±пар будет происходить только в центро-
бежном от тела направлении, поскольку, 
согласно (6), в любой конечной цепочке ра-
диальной силовой линии число линейных 
±пар в промежутках между соседними ор-
тогональными ±парами превосходит число 
ортогональных ±пар. Их притяжение к бес-
конечному множеству ортогональных ±пар 
вдоль прямой будет превосходить взаимное 
отталкивание ортогональных ±пар. Поэто-
му вся радиальная силовая линия, а посред-
ством нее и тело, притягивается со сторо-
ны ±среды в центробежном направлении. 
На ограниченной по длине радиальной 
силовой линии – избыток линейных ±пар, 
на ее бесконечном прямолинейном про-
должении – избыток ортогональных ±пар. 
В результате создается пространственное 
притяжение всей радиальной силовой ли-
нии (и тела) в центробежном направлении. 
Именно такое прямолинейное притяжение 
формирует радиальные силовые линии 
и определяет качество их прямолинейно-
сти, отличающее их от замкнутых силовых 
линий гравитации. Из центра тяжести тела 
в одном направлении параллельно выхо-
дит несколько продольных осей линейных 
цепочек вида (6). Они взаимно сдвигаются 
так, что притягиваются друг к другу смеж-
ными полюсами магнитных диполей и про-
тивоположными электрическими зарядами, 
суммарно это усиливает притяжение в цен-
тробежном направлении вдоль продолжа-
ющих их прямых. Такая группа параллель-
ных радиальных силовых линий в дальней-
шем принимается за единую радиальную 
силовую линию. Она занимает внутренний 
объем цилиндра, основание которого прохо-
дит через центр тяжести тела, он имеет ко-
нечную высоту и будет называться радиаль-
ным цилиндром. Бесконечное продолжение 
этого цилиндра в центробежном направле-
нии включает все полупрямые внешнего 
продолжения цепочек радиальной силовой 
линии. От начальной точки их продолже-
ния (от конца высоты радиального цилин-
дра) цилиндр именуется полубесконечным 
цилиндром (бесконечным продолжением 
радиального цилиндра). Предполагается, 
что радиальный и полубесконечный цилин-
дры имеют «сколь угодно» малый в макро-
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скопическом измерении, но фиксированный 
диаметр. Полубесконечный цилиндр состо-
ит из стохастических ±пар, тогда как ради-
альный цилиндр состоит из ±пар в детер-
минированной структуре вида (6). В ста-
ционарном состоянии в силу симметрии 
на центр тяжести тела действует равная сила 
в любом радиальном направлении, поэтому 
притяжение тела со стороны всех элементов 
±среды уравновешивается и в сумме равно 
нулю. Прямая, линейная и ортогональные 
±пары на ней инвариантно строятся в лю-
бой точке ±среды. Линейная ±пара сама яв-
ляется ортогональной для любой прямой, 
перпендикулярно проходящей через сере-
дину ее линии центров. Поэтому каждая 
±пара испытывает притяжение со сторо-
ны ±среды, как следствие, ±среда является 
упругой. В силу симметрии ±среда изотроп-
на. Изотропная упругость поддерживается 
индукционностью элементов, препятствую-
щей динамическому изменению положений 
соседних ±пар. Возможность пренебречь 
действием на линейную ±пару не ортого-
нальной пары является эвристическим за-
мечанием. Множество не учитываемых 
±пар бесконечно. Сумма их действий на ли-
нейную ±пару может не равняться нулю. 
Поэтому возможность пренебречь их дей-
ствием в дальнейшем принимается как фор-
мальное предположение. 

Стационарное притяжение тела ±сре-
дой. Пусть рассматривается неподвижное 
однородное сферическое тело макроско-
пического размера массой m с центром 
тяжести o на поверхности Земли. Покой 
и движение тела, пока не оговорено иное, 
рассматриваются относительно точки o 
в фиксированных на поверхности декарто-
вых координатах. Предполагается, что ко-
личество цепочек (6) в радиальном цилин-
дре зависит от массы тела и от расстояния 
до центра o, а количество радиальных си-
ловых линий пропорционально m. Из [2] 
с модификацией заимствуется следующее 
предположение. Элемент стационарного 
действия – дифференциал модуля силы – 
однородного сферического тела единичной 
массы на сколь угодно малый в макроско-
пическом измерении элемент радиального 
цилиндра на расстоянии r от центра o может 
быть представлен в виде 
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Здесь k = const, k0 = const – постоянные 
коэффициенты, значение которых неизвест-
но; mcd – масса ортогонального среза ради-
ального цилиндра (кратко – среза), который 

имеет «сколь угодно» малую, но фиксиро-
ванную толщину. Пока не оговорено иное, 
значение mcd полагается неопределенным. 
Умноженная на приращение dr, эта масса 
дает массу элемента радиального цилин-
дра. Элемент действия (8) имеет электро-
магнитную природу на уровне взаимодей-
ствия ±пар, в макроскопическом измерении 
выражает механическое действие. Полное 
действие тела единичной массы на элемент 
радиального цилиндра есть 
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 ,  (9)

где единичный индекс 1 c dmf  соответствует 
единичной массе. Элемент радиального ци-
линдра также действует на тело единичной 
массы, причем с такой же силой, как в пра-
вой части (9). Это обратное действие не име-
ло бы физического смысла (тело притяги-
вается полем, которое само создает), если 
бы элементы радиальной силовой линии 
не притягивались элементами бесконечного 
продолжения радиального цилиндра. В дан-
ном случае элемент радиального цилиндра 
передает действие на тело и, имея опору 
со стороны элементов полубесконечного 
цилиндра, сам вносит в это действие вклад 
в виде силы (9). Если раскрыть выражение 

1 c dmf , то (9) примет вид 
0

21
k

cd r
m

r k e
r


  , 

где в записи 1 r  выделена единичная мас-
са тела. Обе части равенства можно умно-
жить на m. В результате получится дей-
ствие элемента радиальной силовой линии 
на тело массой m на расстоянии r от его цен-
тра тяжести: 

0

2

k
cd r

m m
m r k e

r


 

 или в обозначении 
c dmmf m r  ,

 
0

2c d

k
cd r

mm

mm
f k e

r


 .  (10)
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Соотношение (10) согласуется с тем, 

что число структурированных элементов 
радиальной силовой линии пропорцио-
нально m. Однако необходимо скорректи-
ровать соотношение, поскольку действие 
на тело с ростом r переходит в действие 
со стороны элементов полубесконечного 
цилиндра, элементы которого не структу-
рированы, их действие на тело не связано 
с его массой. Понятие массы элемента ва-
куума в механике не определено. Если же 
это понятие не ввести, нельзя пользоваться 
законами динамики. Если это понятие оста-
вить, как по умолчанию выше, оно не будет 
соответствовать рассеянию с расстояни-
ем структуры силовой линии. Поэтому в ка-
честве массы элемента радиальной силовой 
линии (с сохранением обозначения и терми-
на) принимается масса множества структу-
рированных ±пар в этом элементе, то есть 
тех, которые входят в структуру радиальной 
силовой линии (6). Тем самым учитываются 
массы тех и только тех ±пар, которые непо-
средственно участвуют в рассматриваемом 
взаимодействии. Замена mcd в (10) на массу 
второго тела M влечет 

0

2 , const
k
r

M m
m Mf mr k e k

r


    [2; 3], –

аналог закона всемирного тяготения. Если  
же вместо (3) рассматривались бы цепочки 
(4), (5), получался бы аналог закона Кулона 

0

å å2 , const
k
r

Q q
qQf q r k e k
r


   [1; 3]. 

В этих аналогиях и в (10) требует пояс-

нения множитель 
0k
re


. 

Во-первых, 
0

lim 1
k
r

r
e



 , так что  

0

2

k
rm M e

r


 

эквивалентно 2
mM

r
 с ростом r. При макро-

скопическом измерении r и при выборе со-
ответственного k0 формально получается 
закон обратных квадратов. 

Во-вторых, 
0

20
lim 0

k
r

r

k e
r




 , в результате ис-

чезает дефект закона обратных квадратов, со-
стоящий в том, что если любые точечные тела 
имеют конечные массы M ≠ 0, m ≠ 0, то на ну-
левом расстоянии между ними сила взаимо-
действия обращается в бесконечность, – 

20
lim 0, const ,
r

m M m m
r

    

0, constM M   , 

что противоречит реальности. 
В то же время 

0

20
lim 0 0, const ,

k
r

r

m M e m m
r




   

0, constM M   , 
что можно интерпретировать как переход 
от макроскопических расстояний к рассто-
яниям микромира. Пусть снова, на время 
рассуждения, каждый элемент радиально-
го цилиндра действует на тело массой m 
с силой (10). Тогда множество всех элемен-
тов радиального цилиндра и его бесконеч-
ного продолжения образует интегральную 
сумму действий на тело. Такое действие 
необходимо разделять на действие вдоль 
высоты радиального цилиндра, где со-
храняется структура связи элементов (6), 
и на действие вдоль оси его бесконечного 
продолжения, где связь элементов являет-
ся чисто стохастической. Структуры будет 
разделять граница Rm. Отрезок [0, ]mr R  
соответствует структурированным эле-
ментам, его бесконечное продолжение 

[ , )mr R   – элементам стохастиче-
ской структуры. Интегральная сумма дей-
ствий на тело всех элементов радиального 
цилиндра составит

 
0

2[0, )
0

m

c d m

R k
cd r

m m R

mm
f k e dr

r


  ,  (11)

где индекс m соответствует телу массой 
m; индекс Σmcd соответствует всем взаи-
модействующим с этим телом элементам 
радиального цилиндра вдоль [0, Rm]. Вза-
имодействие является взаимным притяже-
нием тела и элементов. Полупрямая, про-
ходящая из центра o через продольную 
ось радиальной силовой линии, обознача-
ется [o, ∞), иногда [0, ∞), как если бы она 
принадлежала оси абсцисс. Масса среза 
радиального цилиндра, mcd, на расстоя-
нии r от центра o не является постоянной 
(по принятому определению учитывает-
ся масса множества структурированных 
±пар), она убывает с ростом r вследствие 
«рассеяния» («разрушения») структуры си-
ловой линии. В радиальном цилиндре с ро-
стом r сохраняется все меньше элементов, 
имеющих структуру вида (6). В элементе 
силовой линии могут находиться ±пары, 
не структурированные в радиальную сило-
вую линию, но они не включаются в чис-
ленную меру рассматриваемой массы. Это 
убывание числа структурированных эле-
ментов означает, что масса mcd зависит от r. 
Предполагается, что 
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 ,  (12)

где 0k , kdR – постоянные коэффициенты, значение которых неизвестно. Принимается, 
что в общем случае 0k  не зависит от массы тела m, и, напротив, kdR пропорционально m, 
kdR = kR × m, kR = const, – но только на отрезке [0, Rm). Для соотношений (12) предполагается 
параллельность линий центров линейных ±пар в структуре радиального цилиндра. Отсюда 
радиальные силовые линии тела попарно отделены друг от друга на некоторый угол. Это 
определяет их рассеяние с удалением от тела. В бесконечном продолжении радиального 
цилиндра, вдоль [Rm, ∞), масса ортогонального среза mcd является константой, она опреде-
ляется тем и только тем качеством, что в этом продолжении радиального цилиндра количе-
ство ортогональных ±пар с серединой линии центров на [Rm, ∞) существенно больше, чем 
линейных ±пар с таким же расположением середин линий центров. В итоге распределение 
(12) включается в следующее распределение массы ортогонального среза:

0

0(1 ), const , const , , const [0, ) ,

, const [ , ) ,

k
r

cd dR dR dR R R m

cd d d m

m k e k k k k m k r R
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 (13)

где значение kd неизвестно (как неизвестно и значение kdR). Согласно (13) Rm таково, 

что при r = Rm значения mcd совпадут. Отсюда 
0

(1 )m

k
R

dR dk e k


 


, и 0

ln (1 / )m
d dR

kR
k k

 



. 

С поправкой на ограничение r ≤ Rm.  оценка (11) модифицируется с подстановкой (13):

0
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Отсюда
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 .  (14)

При r ≥ Rm соотношения (8) – (11) изменятся вследствие (13). 
Действие [ , )c d mm m Rf

  на тело массой m примет вид 

00 0
1

02[ , ) lim m

ñd m
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c d m
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dm m Rf k k mk e





 
    

 
.  (15)

В результате, действие [0, )c dm mf
  притяжения тела массой m со стороны радиального 

цилиндра и его бесконечного продолжения оценивается как сумма

 [0, ) [0, ) [ , )c d c d m c d mm m m m R m m Rf f f
 
    ,  (16)

где 
[0, )c d mm m Rf   из (14), 

[ , )c d mm m Rf
  из (15). Окончательно:
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1 1 1
0 0 0 0[0, ) ( ) 1m m m
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 .  (17) 
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При этом 0 00 , 0k k   , значения обоих слагаемых (16) положительны. Обе эти силы 
одинаково направлены на притяжение тела со стороны ±среды в центробежном от тела 
направлении вдоль [o, ∞). Пока тело неподвижно, вследствие стационарности полей конту-
ров ±пар, они не меняются, их сумма постоянна: 

[0, ) [0, ) [ , ) const
c d c d m c d mm m m m R m m Rm r f f f

 
       . 

Сила [ , )c d mm m Rf
  приложена не непосредственно к центру тяжести тела, а притягива-

ет элементы радиального цилиндра вдоль [0, Rm). Элементы радиального цилиндра, соот-
ветственно сила 

[0, )c d mm m Rf  , притягивают элементы полубесконечного цилиндра и тело 
вдоль [Rm, ∞).

Пусть перпендикулярно полупрямой [o, ∞) через центр тяжести тела o проведена пло-
скость. Полупространство, которому принадлежит эта полупрямая, определяется как пра-
вое полупространство, полуплоскость, содержащая полупрямую [o, ∞), – правая полу-
плоскость, полупрямая [o, ∞) – правая полупрямая. Противоположное полупространство 
определяется как левое полупространство, соответственно, левая полуплоскость, левая по-
лупрямая [o, – ∞) до бесконечности продолжает полупрямую [o, ∞) в левом полупростран-
стве. Разделяются также левый и правый радиальные цилиндры, левый и правый полубес-
конечные цилиндры. В обозначение сил (9) – (11), (14) – (17) правого полупространства 
вводится значок вектора с правым направлением и верхний значок «+»: 

 mr 

 ,   cdm r 


 ,   

[0, )c d mm m Rf 




,   [ , )c d mm m Rf 



, 

 [0, )c dm mf 



,   [0, ) [0, ) [ , )c d c d m c d mm m m m R m m Rf f f  

 
   

  
.  

(18)

Пусть продольная ось левой радиальной силовой линии лежит на [o, – ∞). Тогда вдоль 
нее действуют все силы соответственно по модулю равные (18), но они направлены проти-
воположно силам (18). В обозначение противоположно направленных сил вводится значок 
вектора с левым направлением, верхний значок «-», меняется знак в их индексах:

mr 

 ,   cdm r 


 ,   [0, )c d mm m Rf 




,   [ , )c d mm m Rf 
 


,

 [0, )c dm mf 



,   [0, ) [0, ) [ , )c d c d m c d mm m m m R m m Rf f f  

   
   

  
.  

(19)

В (18), (19) значки вектора соответствуют направлению вектора вдоль полупрямой, 
верхние значки «+» и «-» различают принадлежность правому и левому полупространству 
(полуплоскости, полупрямой). В состоянии покоя тела относительно точки o 

 
[0, ) [0, ) 0

c d c dm m m mf f 
 
  

 
,  (20)

или 0,mr mr  
 
   и аналогично уравновешены действия составляющих сил:

 [0, ) [0, ) [ , ) [ , )0, 0
c d m c d m c d m c d mm m R m m R m m R m m Rf f f f   

   
      

   
.  (21)

Равенства (20), (21) по построению 
верны для радиальных и полубесконечных 
цилиндров. 

Инерция тела при нарушении покоя. 
В состоянии покоя тела относительно точ-
ки o суперпозиция магнитного поля ±сре-
ды правого полупространства действует 
на контуры линейных ±пар правого ради-
ального цилиндра вдоль [0, Rm) исключи-
тельно из правого полубесконечного цилин-
дра, со стороны [Rm, ∞). Действие является 
постоянным – магнитный поток со стороны 
рассматриваемой суперпозиции не меня-
ется. Внутри и вне радиального цилиндра 

силовые линии ортогональных ±пар опре-
деляют неоднородность магнитного поля. 
Площадь контура любой линейной ±пары 
правого радиального цилиндра за единицу 
времени пересекает одно и то же (в среднем) 
количество силовых линий ортогональных 
±пар правого полубесконечного цилиндра. 
Его механическое действие на тело выража-
ет сила [ , )c d mm m Rf 




 из (18). С противопо-
ложной стороны на контуры линейных ±пар 
левого радиального цилиндра, вдоль [0, – Rm), 
действует магнитный поток из левого полубес-
конечного цилиндра, со стороны [– Rm, – ∞). 
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Его механическое действие на тело выра-
жает сила [ , )c d mm m Rf 

 


 из (19). Согласно 
(21), сумма их действий равна нулю. Пусть 
теперь к центру тяжести тела o по направле-
нию правой полупрямой [o, ∞) приложена 
сила F mv

 
 , которая действует некоторый 

«сколь угодно» малый (в макроскопиче-
ском измерении), но фиксированный про-
межуток времени Δt. Конкретно в качестве 
Δt принимается время соударения двух 
абсолютно твердых тел при передаче ме-
ханического импульса. Этот промежуток 
времени считается одинаковым для дей-
ствия рассматриваемой силы и для пере-
дачи механического импульса, он будет 
называться квантом времени и обозначать-
ся Δt = Δtquantum = const. Действие F


 рас-

сматривается только в этот квант времени 
и является интерпретацией действия ме-
ханического импульса. Согласно формуле 
силы, тело начнет движение с ускорением 
v

  в направлении F


. Скорость возрастает: 

0

( ) , 0
t

v t v dt v    . 

Ускоренное движение продолжится 
в течение времени Δtquantum. Вместе с телом 
в том же направлении, с таким же уско-
рением, будут смещаться все радиальные 
силовые линии. Правый радиальный ци-
линдр будет смещаться вдоль промежутка 
[0, Rm). Двигаясь с ускорением навстречу 
магнитному потоку со стороны правого 
полубесконечного цилиндра, направленно-
му вдоль [Rm, ∞), площадь контура каждой 
линейной ±пары правого радиального ци-
линдра будет пересекать в единицу времени 
возрастающее количество силовых линий 
ортогональных ±пар, входящих в правый 
полубесконечный цилиндр. Возникнет из-
менение магнитного потока через площадь 
контура каждой линейной ±пары правого 
радиального цилиндра. Поэтому во внеш-
нем контуре каждой такой линейной ±пары 
возникнут вихри индукционного сопротив-
ления. В силу их действия каждая линейная 
±пара в правом радиальном цилиндре будет 
индукционно препятствовать вдоль [0, Rm) 
возникшему изменению магнитного потока. 
Внешний контур линейной ±пары меняет, 
по правилу Ленца, собственное магнитное 
поле навстречу меняющемуся магнитному 
потоку таким образом, чтобы препятство-
вать причине его изменения. Причина – уско-
ренное прямолинейное движение контура 
±пары в направлении F


. Возникнет про-

тиводействие именно ускоренному движе-
нию тела, то есть противодействие силе F


. 

Этот процесс вместе с его аналогами во  
всех силовых линиях порождает инерт-
ность тела. В случае длительного действия 
силы столь же длительно меняется встреч-
ный магнитный поток и столько же време-
ни длится индукционное сопротивление. 
Механизм сопротивления действию силы 
выражается в том, что индукционные токи 
на поверхности внешнего контура линейной 
±пары имеют такое направление, что внеш-
ние полюса магнитных диполей этих вих-
ревых токов оказываются одноименными 
полюсами S с внутренними полюсами S 
ортогональных ±пар правого полубесконеч-
ного цилиндра, суперпозиция вдоль [Rm, ∞) 
которых создает изменяющийся магнитный 
поток. Внешние полюса магнитных дипо-
лей вихревых токов отталкиваются от од-
ноименных полюсов ортогональных ±пар. 
В результате каждая линейная ±пара право-
го радиального цилиндра индукционно пре-
пятствует вдоль [0, Rm) в течение времени   
Δt = Δtquantum изменению состояния покоя 
тела на состояние ускоренного движения 
по направлению F


.

Магнитный поток через площадь кон-
тура ±пары меняется не от того, что дви-
жутся элементы правого полубесконечно-
го цилиндра, а от того, что этим элементам 
навстречу с ускорением движется сама ли-
нейная ±пара (вместе со всеми элементами 
правого радиального цилиндра). Элементы 
правого полубесконечного цилиндра оста-
ются среднестатистически неподвижными 
относительно исходной точки покоя тела o, 
но они с ускорением 0v   меняют свое по-
ложение относительно пришедших в уско-
ренное движение элементов правого ради-
ального цилиндра. C учетом прямолиней-
ности рассматриваемых взаимодействий, 
ЭДС индукции ε выражается по закону 
Фарадея. В данном случае ЭДС противопо-
ложна знаку скорости увеличения магнит-
ного потока: 

- d
dt


  . 

Отсюда индукционное противодействие 
пропорционально ускорению движения 
тела и направлено против него. Во всех ин-
дукционных проявлениях эффекта Мейсне-
ра, наряду с вихревыми токами, продолжает 
в неизменном виде протекать постоянный 
ток – ток сверхпроводимости. Индукци-
онные действия протекают взаимно неза-
висимо и синхронно со стационарными. 
Сохраняются все стационарные взаимодей-
ствия ±пар – гравитационные и электро-
магнитные, а также стационарное притяже-
ние тела элементами ±среды. Следствием 
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индукционного сопротивления является 
механическое действие на тело. В целом 
действие складывается из стационарного 
притяжения вдоль полупрямой [Rm, ∞), дей-
ствующего по закономерности (15) с силой 

[ , )c d mm m Rf 



, и с противодействующей си-

лой индукционного отталкивания. Пусть 
индекс : [0, ) , ( , )msopr r R e e S S     указывает 
на суммарную силу сопротивления элемен-
тов радиального цилиндра вдоль [0, Rm), где 
S ↔ S соответствует отталкиванию одно-

именных магнитных полюсов, а сама сила 
сопротивления обозначается 

: [0, ) , ( , )msopr r R e e S S
f  


  


 . 

Тогда сила : [0, ) , ( , )msopr r R e e S S
f  


  


  

вычитается из силы стационарного притя-
жения. Полное значение силы (с сохранени-
ем обозначения и термина), действующей 
на тело вдоль правой полупрямой [0, ∞) 
со стороны всех контуров правого полупро-
странства примет вид

 [0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )c d c d m c d m mm m m m R m m R sopr r R e e S S
f f f f  
   

    
    

   
   (22)

или   [0, ) [0, ) [ , ): [0, ) , ( , )c d c d m c d mmm m m m R m m Rsopr r R e e S S
f f f f 
   

   
    

   
 . 

Стационарные взаимодействия вдоль 
левой полупрямой центрально симметрич-
но отражают стационарные взаимодей-
ствия вдоль правой полупрямой, согласно 
(20), (21). Вследствие рассматриваемого 
действия на тело силы F


 магнитный по-

ток через площади внешних контуров ли-
нейных ±пар левого радиального цилиндра 
будет изменяться вдоль [0, – Rm) в течение 
времени Δt = Δtquantum со скоростью, пропор-
циональной ускорению тела. Это произой-
дет в точности по тем же причинам, кото-
рые имеют место для правой полупрямой. 
В единицу времени через площадь внеш-
него контура линейной ±пары будет про-
ходить возрастающее (в пропорции ускоре-
нию тела) количество силовых линий орто-
гональных ±пар левого полубесконечного 
цилиндра вдоль левой полупрямой [– Rm, – 
∞). Принципиальная разница в том, что этот 
меняющийся магнитный поток имеет про-
тивоположное относительно правой полу-
прямой направление скорости изменения. 

Тело, а вместе с ним линейные ±пары левой 
радиальной силовой линии ускоренно уда-
ляются от силовых линий ортогональных 
±пар, соответственных левой полупрямой 
[– Rm, – ∞). Поэтому индукционное проти-
водействие причине изменения магнитно-
го потока будет заключаться в притяжении 
к ускоренно удаляющимся сдвоенным по-
люсам S ортогональных ±пар. Притяже-
ние создадут контуры индукционных вих-
рей на внешних контурах линейных ±пар, 
ЭДС которых примет такое направление, 
что внешний полюс магнитных диполей 
индукционных вихрей будет N. Это создаст 
их притяжение к внутренним сдвоенным 
полюсам S ортогональных ±пар левого по-
лубесконечного цилиндра, расположенным 
вдоль [– Rm, – ∞). Индукционное притяже-
ние сложится (а не отнимется, как в правом 
полупространстве) со стационарным. По-
этому аналог (22) (с сохранением обозна-
чения и термина) для левого радиального 
цилиндра примет вид

 [0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )c d c d m c d m mm m m m R m m R sopr r R e e N S
f f f f  
   

        
    

   
   (23)

и, соответственно, 

 [0, ) [0, ) [ , ): [0, ) , ( , )c d c d m c d mmm m m m R m m Rsopr r R e e N S
f f f f 
   

       
    

   
 . 

В (23) индексы соответствуют левому 
полупространству, значки векторов – левому 
центробежному направлению стационар-
ных сил и, соответственно, такому же ин-
дукционному сопротивлению вдоль левой 
полупрямой. Значки N ↔ S соответствуют 
притяжению разноименных магнитных по-
люсов N индукционных вихрей на  контурах 

линейных ±пар вдоль промежутка [0, – Rm) 
и внутренних полюсов S ортогональных 
±пар вдоль [– Rm, – ∞).

В итоге на тело во время действия силы 
F


, помимо этой силы, вдоль прямой (– ∞, ∞) 
действует сумма сил стационарного притя-
жения и индукционного сопротивления,
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[0, ) [0, ) [0, ) [0, ) [ , ) [ , )

: [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )
,

c d c d c d m c d m c d m c d m

m m

m m m m m m R m m R m m R m m R

sopr r R e e S S sopr r R e e N S

f f f f f f

f f   

     
      

 
      

          

 

     

 
   

где стационарные силы удовлетворяют (20) и (21), а силы индукционного сопротивления 
равны по модулю, но обе направлены одинаково – противоположно F


. Отсюда

[0, ) [0, ) : [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )c d c d m mm m m m sopr r R e e S S sopr r R e e N S
f f f f   
   

         
   

   
  .

 При этом

[0, ) [0, ) : [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )

: [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )
0.

c d c d m m

m m

m m m m sopr r R e e S S sopr r R e e N S

sopr r R e e S S sopr r R e e N S

f f f f

f f

   

   

   
         

 
      

    

  

   
 

 
 

В правом полупространстве сила индук-
ционного сопротивления

 
: [0, ) , ( , )msopr r R e e S S

f  


  


  

уменьшает действие стационарной силы 
пространственного притяжения [0, )c dm mf 




. 
В левом полупространстве сила индук-

ционного сопротивления 

: [0, ) , ( , )msopr r R e e N S
f  


   


  

увеличивает действие стационарной силы 
пространственного притяжения [0, )c dm mf 

 


. 
В результате сумма всех сил не рав-

на нулю и направлена в сторону большей 
по модулю силы – противоположно F


, – 

что означает инертное сопротивление. Не-
обходимо просуммировать стационарные 
и индукционные действия на тело по всем 
угловым направлениям правого и левого по-
лупространств. При ускоренном смещении 
тела под действием силы F


 радиальная 

силовая линия в правом полупространстве, 
составляющая угол φ с полупрямой [o, ∞) 
(с направлением F


), также движется на-

встречу магнитному потоку. Особенности 
по сравнению с движением вдоль полу-

прямой [o, ∞) состоят в следующем. Маг-
нитный поток все равно образуется вдоль 
прямолинейного продолжения угловой ра-
диальной силовой линии вследствие гео-
метрической структуры ±среды. Этот маг-
нитный поток присутствует каждый момент 
времени в каждом положении смещающей-
ся угловой радиальной силовой линии, по-
этому его можно считать стационарным. 
Меняется только линейное ускорение дви-
жения навстречу этому потоку. Для рас-
сматриваемой угловой радиальной силовой 
линии ускорение встречного движения со-
ставит ( ) ( ) cosv t v t     . Соответствен-
но, пропорционально этому косинусу из-
менятся все оценки сил индукционного со-
противления. Предполагается, что скольз-
ящий под углом характер взаимодействия 
с встречным магнитным потоком не осла-
бляет сил индукционного сопротивления, 
эти силы зависят исключительно от уско-
рения ( )v t  тела в направлении встречно-
го магнитного потока. Предполагается так-
же, что оценки стационарного притяжения 
вдоль радиальной силовой линии, составля-
ющей угол φ с направлением F


, не изме-

нятся. Аналогично, они не изменятся в ле-
вом полупространстве, изменение коснется 
только сил индукционного сопротивления. 
В результате

[0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
( ) cos

c d c d m c d m mm m m m R m m R sopr r R e e S S
f f f f  
   

    
       

   
  

и, соответственно, 

[0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
( ) cos

c d c d m c d m mm m m m R m m R sopr r R e e N S
f f f f  
   

        
       

   
 . 

В правой полуплоскости сумма проекций рассматриваемых сил на полупрямую [o, ∞) 
(без учета дискретизации) примет вид 
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/2

[0, )
/2

( )
c dm mf d










  


 

 
/2

[0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
/2

cos cos
c d m c d m mm m R m m R sopr r R e e S S

f f f d




 
  

   


       
  



или 
/2 /2

[0, ) [0, )
/2 /2

( ) cos
c d c d mm m m m Rf d f d

 

 

 


 

      
 

/2 /2
2

[ , ) : [0, ) , ( , )
/2 /2

cos cos
c d m mm m R sopr r R e e S S

f d f d
 

 

 
 

   
 

      
 


,

что влечет 
/2

[0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
/2

( ) 2 2
2c d c d m c d m mm m m m R m m R sopr r R e e S S

f d f f f





 

   
    



      
   

 . 

Во всем правом полупространстве сумма проекций данных сил на полупрямую [o, ∞) 
выразится как

/2 /2

[0, )
/2 /2

( , )
c dm mf d d

 

 




 

     


 
/2 /2

[0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
/2 /2

2
2c d m c d m mm m R m m R sopr r R e e S S

f f d f d
 

 


 

  
   

 

        
  

 ,

отсюда 
/2 /2

[0, )
/2 /2

( , )
c dm mf d d

 

 




 

     


 
2

[0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
2

2c d m c d m mm m R m m R sopr r R e e S S
f f f  
  

   
     

  
 . 

Аналогично, в левом полупространстве сумма проекций сил стационарного притяжения 
и индукционного сопротивления на полупрямую [o, – ∞) выразится как

/2 /2

[0, )
/2 /2

( , )
c dm mf d d

 

 


 

 

     


 
2

[0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )
2

2c d m c d m mm m R m m R sopr r R e e N S
f f f  
  

      
     

  
 . 

Суммирование этих сил влечет

 

 

/2 /2 /2 /2

[0, ) [0, )
/2 /2 /2 /2

2
: [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )

( , ) ( , )

/ 2 .

c d c d

m m

m m m m

sopr r R e e N S sopr r R e e S S

f d d f d d

f f

   

   

    

 
  

   

 
      

          

  

   
 

 
 

  (24)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 8,   2024

51ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сила индукционного противодействия направлена противоположно F


, и по модулю 
равна 

/2 /2 /2 /2

[0, ) [0, )
/2 /2 /2 /2

2 2
: [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )

( , ) ( , )

.

c d c d

m m

m m m m

sopr r R e e S S sopr r R e e N S

f d d f d d

f f

   

   

    

 
  

   

 
      

          

 

   
 

 
 

 (25)

Полная сила индукционного сопротивления (24) приложенной к телу силе F


 ниже 
обозначается in soprF


, индекс insopr соответствует индукционному сопротивлению (инерт-

ности), знак вектора указывает направление, противоположное F


. Силы индукционного 
сопротивления вдоль правой и левой полупрямой пропорциональны ускорению тела, соз-
даваемому силой F


, приложены к телу массой m, поэтому 

: [0, ) , ( , )
( )

m
msopr r R e e S S

f k m v t 


  
   

 
 ,

: [0, ) , ( , )
( )

m
msopr r R e e N S

f k m v t 


   
   

 
 , 

где const , 0m mk k  , – коэффициент пропорции, значение которого неизвестно. 

Сила in soprF


 приложена к тому же телу. С учетом (24)

/2 /2 /2 /2
2

[0, ) [0, )
/2 /2 /2 /2

( , ) ( , ) ( )
c d c din sopr mm m m mF f d d f d d k m v t

   

   

 
  

   

                  
  


 

или

 2 2
: [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )

/ 2 ( )
m m

in sopr msopr r R e e N S sopr r R e e S S
F f f k m v t    

 
      

       
  

  . (26)

Согласно (26) 2, const , 0in sopr in in m inF c F c k c     
 

. 

Движение тела по инерции после пре-
кращения действия силы. Когда по исте-
чении времени Δt = Δtquantum действие прило-
женной силы F


 прекратится, тело окажет-

ся под действием ранее возникшей силы ин-
дукционного сопротивления in soprF


, причем 

исключительно под действием одной этой 
силы (стационарные силы уравновешенны). 
Согласно формуле силы, тело вместе со сво-
ими силовыми линиями начнет ускоренное 
движение в обратную (противоположную F


) 

сторону с ускорением ( ) , ( ) 0in inv t v t 

   и  

скоростью 
0

( )
t

in inv t v dt  . В левом (ана-

логично, в правом) полупространстве это 
ускоренное движение необходимо создаст 
изменение магнитного потока через пло-
щадь контуров линейных ±пар каждого 
радиального цилиндра. В единицу време-
ни через площадь внешнего контура ли-
нейной ±пары будет проходить возраста-

ющее (в пропорции ускорению) количе-
ство силовых линий ортогональных ±пар 
левого полубесконечного цилиндра, ось 
которого на [– Rm, – ∞). Аналогичное из-
менение магнитного потока будет проис-
ходить в правом полупространстве. По-
этому весь рассмотренный ранее процесс 
индукционного сопротивления повторится 
с обратным знаком, в левом и правом по-
лупространстве (процесс вторичного ин-
дукционного сопротивления), но теперь 
именно по отношению к силе in soprF


. Со-

ответственно, воспроизведутся все индук-
ционные процессы и описывающие их со-
отношения, начиная с (14) и заканчивая 
(26), при условии изменения обозначений. 
В изменяемых обозначениях F


 заменяет-

ся на in soprF


, индексом in отмечаются все 
рассматривавшиеся ранее силы, ускорения 
и скорости. Аналогично (22), (23), с учетом 
обратного направления вторичного индук-
ционного сопротивления,
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 [0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )c d c d m c d m min m m in m m R in m m R in sopr r R e e S S
f f f f  
   

        
    

   
   (27)

 и   [0, ) [0, ) [ , ) : [0, ) , ( , )c d c d m c d m min m m in m m R in m m R in sopr r R e e N S
f f f f  
   

    
    

   
 .  (28)

Стационарные силы от индукционного сопротивления не зависят, они остаются таки-
ми же, как в (22), (23), поэтому заново индексировать их индексом in в (27), (28) было 
не обязательно. В процессе вторичного индукционного сопротивления силе in soprF


 создает-

ся дополнительная сила индукционного притяжения : [0, ) , ( , )min sopr r R e e N S
f  


  


  к элемен-

там правого полубесконечного цилиндра, вдоль [Rm, ∞), и создается дополнительная сила ин-
дукционного отталкивания : [0, ) , ( , )min sopr r R e e S S

f  


   


  от элементов левого полубесконеч-

ного цилиндра, вдоль [– Rm, – ∞). Обе дополнительные силы равны по модулю и одинаково 
направлены (противоположно in soprF


). Аналогично предыдущему, полное действие на тело, 

обозначаемое in sopr VF


, в условиях вторичного индукционного сопротивления примет вид

 

 

/2 /2 /2 /2

[0, ) [0, )
/2 /2 /2 /2

2 2
: [0, ) , ( , ) : [0, ) , ( , )

( , ) ( , )

/ 2 ( )

c d c d

m m

in sopr V in m m in m m

in m inin sopr r R e e S S in sopr r R e e N S

F f d d f d d

f f k m v t

   

   

    

 
 

   

 
      

           

       

   
 

  
 

 (29)

и 2, const , 0in sopr V in V in sopr in V in m in VF c F c k c     
 

. Сила in sopr VF


 вторичного ин-
дукционного сопротивления силе in soprF


 из (25) направлена ей противоположно. Согласно 

(29), по модулю сила in sopr VF


 равна удвоенной силе вторичного сопротивления в полу-
пространстве. В результате действия силы in sopr VF


 восстанавливается направление движе-

ния тела, априори созданное силой F


. Тело будет двигаться под действием силы in sopr VF


 
по той же (с обратным направлением действия) причине, по которой сопротивлялось дей-
ствию силы F


: в центробежном направлении в правом полупространстве притяжение 

больше, чем в центробежном направлении в левом полупространстве. Поэтому тело дви-
жется в центробежном направлении в правом полупространстве, уже после прекращения 
действия F


. В силу природы индукционного сопротивления

 in sopr V in soprF F F 
  

.  (30)

Cкорости перемещения тела по модулю не превышают скорости, созданной силой F


:

quantum quantum quantum

0 0 0

( ) ( ) ( )
t t t

in sopr V in sopr V in sopr in soprv t v dt v t v dt v t v dt
  

      
     . 

Из (26) и (30) 0 1in V inc c    и 20 1/m in mk k    . 

На данный момент открыт вопрос, будет 
ли во все дальнейшее продолжение времени 
скорость движения ( )in sopr Vv t

 постоянной 
и будет ли сила in sopr VF


 иметь нулевое зна-

чение, то есть будет ли это движение движе-
нием по инерции? Для ответа принципиаль-
но, что после прекращения действия in sopr VF


 

порождавшие эту силу вихревые токи в ра-
диальных силовых линиях не исчезнут (они 
постоянны во времени и не затухают в не-
изменяющемся магнитном поле). Коль ско-

ро вихревые токи сохраняются постоянно, 
они постоянно взаимодействуют с внешним 
магнитным полем. Это внешнее поле как су-
перпозиция действия ортогональных ±пар 
принадлежит бесконечным продолжениям 
радиальных цилиндров, а взаимодействую-
щие с этим полем магнитные диполи вихре-
вых токов принадлежат контурам линейных 
±пар радиальных цилиндров. Если природа 
движения по инерции и есть такое посто-
янное действие на тело со стороны ±среды, 
то почему это действие не создает ускорения?
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Функция, описывающая вторичный 

индукционный процесс при передаче ме-
ханического импульса. Ответ на вопрос 
могут дать особенности индукционного 
процесса. Передача импульса силой F


 про-

исходит крайне быстро – за время Δtquantum 
соударения двух абсолютно твердых тел. 
Можно предположить, что действие суммы 
индукционных сил in sopr in sopr VF F

 
 пере-

ходит в аналитически гладкую функцию, 
которая монотонно приближается к нулю, 
нигде не равна нулю, при этом за соизме-
римое с промежутком Δtquantum время при-
нимает близкие к нулю значения. Асимпто-
тическое стремление к нулю продолжается 
до бесконечности, не означая равенства 
нулю ни в один момент времени. Если ин-
теграл от такой функции монотонно, с вы-
сокой скоростью стремится к постоянному 
значению, это влечет постоянство скорости 
движения тела. Как компонент конструиру-
емой суперпозиции вводится функция

( ) ( 2 )quantum quantum
quantumquantum

quantum

( ) ,
t t t t t

tet t
t e e

t

  


 
   



 [0, )t  ,  
(31)

 

где α ≥ 102, которая будет применяться в  
следующих ограничениях. Действие индук-
ционных сил рассматривается c момента 
окончания действия силы F


, после первого 

кванта времени. В суперпозицию не вклю-
чается действие силы in soprF


 в первый квант 

времени. Дальнейший отсчет времени дей-
ствия суммы индукционных сил начинается 
с нуля уже после первого кванта времени. 
Искомая суперпозиция строится с момента 
вторичного индукционного сопротивления. 
Действие индукционных сил разделяется 
на два кванта времени переходного про-
цесса, 0 ≤ t ≤ Δtquantum, и на неограниченное 
продолжение времени 2Δtquantum < t < ∞. Это-
му соответствует φ(0) = –1, φ(Δtquantum) = 0, 
φ(2Δtquantum) = 1. В начале переходного про-
цесса φ(t) отрицательна, затем переходит 
через ноль, через два кванта времени – по-
ложительна. Она остается положительной 
за пределами 2Δtquantum. Эта функция выбра-
на в качестве весового множителя для моду-
ля силы in sopr in sopr VF F

 
. Пусть Δt1 quantum оз-

начает конец первого кванта времени, когда 
закончилось действие силы F


. Обе силы 

индукционного сопротивления формально 
доопределяются с добавлением индекса def:

1 quantum quantum quantum quantum( ) ( ) , 0 ; ( ) 0, 2in sopr def in sopr in sopr defF t F t t t F t t t t         
  

;

1 quantum quantum( ) ( ) , 0 ;in sopr V def in sopr VF t F t t t t     
 

quantum quantum quantum( ) ( ) , 2in sopr V def in sopr VF t F t t t t t      
 

;

quantum quantum( ) (2 ) , 2in sopr V def in sopr VF t F t t t     
 

.

Здесь 1 quantum( )in soprF t


 – вектор индукционного сопротивления силе F


 на исходе 
предшествовавшего кванта времени, 1 quantum( )in sopr VF t t 


 – вектор индукционного сопро-

тивления силе 1 quantum( )in soprF t


 в последующий квант времени, который принят за первый 
в новый промежуток времени, в правых частях – ранее описанные силы индукционного 
сопротивления, quantum( ) (2 )in sopr V def in sopr VF t F t 

 
 – постоянный вектор вторичного ин-

дукционного сопротивления на бесконечном продолжении нового промежутка времени. 
Механическое действие на тело сил индукционного сопротивления обозначается FinV∞(t) 
и определяется как

  ( ) ( ) ( ) ( ) , [0, )in V in sopr def in sopr V defF t t F t F t t    
 

,  (32)

где ( ), ( )in sopr def in sopr V defF t F t
 

 определены непосредственно выше, подробно (32) примет вид

( ) ( 2 )quantum quantum
quantumquantum

quantum

( )  ( ) ( ) , [0, )
t t t t t

te
in V in sopr def in sopr V def

t t
F t e e F t F t t

t

  





 
   



 
.  (33)

При t = 0, функция FinV∞(t) совпадает по модулю с силой in sopr defF


 и имеет одинаковый с ней знак. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,   2024

54 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

При t = Δtquantum, функция FinV∞(t) равна нулю, что совпадает с ( ) ( )in sopr def in sopr V defF t F t
 

. 
При t = 2Δtquantum, функция FinV∞(t) совпадает с модулем силы вторичного индукционного 

сопротивления in sopr V defF


 и имеет одинаковый с ней знак. 
При t > 2Δtquantum функция FinV∞(t) соответствует направлению F


, множитель 

quantum( ) ( ) ( ) (2 )in sopr def in sopr V def in sopr V def in sopr VF t F t F t F t   
   

 
остается постоянным. Функция FinV∞(t) трактуется как модель действия индукционно-
го процесса, которое переводит тело в состояние движения по инерции. Имеют место 
соотношения

( ) ( 2 )quantum quantum
quantumquantum

0
quantum

lim ( ) lim 0
t t t t t

te

t t

t t
t e e

t

  




  


  


, и quantum( ) 0 [2 , )t t t      . 

В силу (30) и согласно (31) суммы сил в правой части (33) конечны. Отсюда 

lim ( ) 0in Vt
F t 

 , quantum( ) 0 [2 , )in VF t t t      . 

Силы ( )in sopr defF t


, ( )in sopr V defF t


 противоположны по направлению, поэтому, с учетом (30),
( ) ( 2 )quantum quantum

quantumquantum
quantum

quantum

( ) [2 , ), , const
t t t t t

te
in V

t t
F t e e F t t F c c

t

  





 
      



 
. (34)

Очевидно, кроме того, что 
( ) ( 2 )quantum quantum quantum

quantum quantumquantum quantum

quantum quantum

t t t t t t t
t te et t t t

e e e e
t t

   
 

    


 
   quantum[2 , )t t    . 

Непосредственно ниже оцениваются отклонения FinV∞(t) от значений, которые функ-
ция имела почти сразу после выхода из отрезка времени длительностью 2Δtquantum. Пусть 

quantum

quantum

t t
y

t





. Для выполнения 
y 10000 1ey e e

    достаточно, чтобы ln 10000 1yy e   . 

Поскольку 210  , то последнее неравенство заведомо выполняется 10y  . 

Отсюда при quantum

quantum

10
t t

t





, что равносильно quantum11t t  , выполнено

 
( ) ( 2 )quantum quantum

quantumquantum 10000

quantum

t t t t t
tet t

e e e
t

  


  



, 

в результате

 10000
quantum( ) [11 , )in VF t e F t t

     


.  (35)

Стремление функции FinV∞(t) к нулю монотонно на промежутке quantum[11 , )t t   , 
при этом согласно (33) она в любой момент времени больше нуля, а согласно (35) является 
исключительно малой величиной. Оценки можно усилить. 

Чтобы выполнялось 
y 100 1e ey e e

    , достаточно чтобы 100ln 1yy e e   . Тогда, по-
скольку 100 1000ln10 1e e   , то 10y   заведомо выполнено 

( ) ( 2 )quantum quantum
100quantumquantum 1

quantum

t t t t t
te et t

e e e e
t

  


   
 


, 
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отсюда

 
100

quantum0 ( ) [11 , )e
in VF t e F t t

     


.  (36)

На промежутке t [11Δtquantum, ∞) сила FinV∞(t) не меняет направление, монотонно убыва-
ет к нулю со скоростью, такой, что за пределами 11 квантов времени верно (36). Необходи-
мо убедиться, что после прекращения действия на тело силы F


 не только ускорение очень 

быстро стремится к нулю, но и скорость достаточно быстро стремится к постоянному зна-
чению. Пусть рассматривается t0 = 1 + 2Δtquantum и v0 = v(t0). Из (33), (34) следует

( ) ( 2 )quantum quantum
quantum

0 0 0

quantum
0

quantum

( ) ( ) ( ) ( ) / /
t t t t t

t
t t t

e
in V

t t t

t t
v t v t v t dt F t m dt e e F m dt

t

  





 
   

  


 . 

Отсюда
( ) ( 2 )quantum quantum

quantum

0

quantum1
0

quantum

( ) ( ) , const , max
t t t t t

t
t

e

t

t t
v t v t ec m e dt c c F

t

  


  
   




   и

 

22( )quantum quantum
quantum

quantum

0 0
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quantum quantum1 1

0
quantum quantum

( )
t t

t
t tt t

te

t t

t t t t
v t v ec m e dt ec m e dt

t t









    
  

  

quantum1 2t t   

Следовательно, 

2 2
0 quantum quantum

quantum quantum

( ) ( )

1 -1
0( ) 0.5

t t t t
t tv t v ec m e e

 
   

 
 
    
 
 

, 

тогда 

2
0 quantum

quantum

( )

1 -1
0( ) 0.5

t t
tv t v ec m e




   , 

отсюда

 

2
0 quantum

quantum

( )

1 -1
0 quantum( ) 0.5 1 2

t t
tv t v ec m e t t




       .  (37)

Неравенство (37) показывает ограниченность скорости на [1 + 2Δtquantum, ∞). 
Кроме того, скорость монотонно возрастает, поскольку согласно (33) 

0

0( ) ( ) ( )
t

t

v t v t v t dt   

( ) ( 2 )quantum quantum
quantum

0

quantum
0 quantum 0 quantum

quantum

( ) ( 2 ) / , 1 2
t t t t t

t
t

e
in sopr V

t

t t
v t e e F t m dt t t

t

  


 
     





, 

следовательно, quantum( ) 0 [1 2 , )v t t t      . 
Ограниченная монотонно возрастающая функция имеет предел [21]: 

: lim ( ) , const
t

v v t v v


   . 

В результате, после прекращения действия силы F


, скорость тела не меняет знак и мо-
нотонно стремится к постоянному значению. Можно представить следующие оценки от-
клонения v(t) от v0 = v(t0). Из (37) 
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2 2

0 quantum quantum

quantum quantum quantum

( ) (1 ) 1
1 -1 1 -1 1 -1

0

0 quantum 0

( ) 0.5 0.5 0.5 ,

1 2 ,

t t t
t t tv t v ec m e ec m e ec m e

t t t t

 
   

          

    
. 

Отсюда, при α = 100, Δtquantum = 0.0001, получится 1 100 10000
0( ) 0.005v t v ec m e     или 

 1 1000000
quantum quantum( ) (1 2 ) [1 2 , )v t v t em e F t t         


.  (38) 

На бесконечном промежутке времени скорость тела будет отклоняться от данного на-
чального значения на 1 1000000e m c e  . Предельный переход в неравенстве (38) влечет 

1 1000000
quantumlim ( ) (1 2 )

t
v t v t em e F 

 
   


. 

Так что предельное значение скорости будет отклоняться на ту же величину – скорость 
«практически» постоянна сразу после передачи импульса. Еще одна иллюстрация малого 
отклонения скорости от начального значения получается по теореме Лагранжа о среднем 
значении. На любом отрезке [11Δtquantum, t] выполняется

quantum quantum quantum( ) (11 ) ( ) ( 11 ) , 11v t v t v t t t t t t          . 

Из того, что 
quantum11

( ) ( ) /in V t t
v t F t m  

 , а также из (36) следует оценка 

100 1
quantum quantum quantum( ) (11 ) ( 11 ) [11 , )ev t v t e F m t t t t         


. 

При t = e100 получится 
100 100100 1 100 100 1

quantum quantum( ) (11 ) ( 11 )e ev e v t e F m e t e e F m        
 

. 

Таким образом, по истечении времени 
t = e100 скорость будет отличаться от на-
чального значения v(11Δtquantum) на величи-
ну 

100100 ee e  , что достаточно мало на очень 
большом промежутке времени. 

Согласно свойствам функции FinV∞(t), 
моделирующей действие индукционного 
процесса на тело, данное действие в неогра-
ниченное продолжение времени «практиче-
ски» не порождает ускорения тела, а ско-
рость «практически» постоянна.

Функция FinV∞(t) не обладает свойством 
единственности. Как основу для модели 
индукционного процесса можно рассматри-
вать любую интегрируемую функцию, кото-
рая стремится к нулю, а ее первообразная 
в пределе является постоянной. Так, напри-
мер, в качестве аналога φ(t) можно взять 

1 1

2

1( ) te tt e e
t

   или 

0

1 1

0( ) , 0, : 0 1t t
in t e e t

 


 
       

 
.

В любом случае функция FinV∞(t) не бо-
лее чем модель реальности. Реальность же 

такова, что после передачи импульса тело 
движется под действием очень слабой, по-
стоянной действующей силы. Эта сила яв-
ляется силой притяжения со стороны среды 
пространства сохранившихся индукцион-
ных вихрей в направлении движения, сло-
женной с аналогичной силой отталкивания 
в противоположном движению направ-
лении. В реальности эта сила не создает 
ускорения потому, что уравновешивается 
встречной силой индукционного сопротив-
ления: реальная сила встречает реальное ин-
дукционное сопротивление. Вихри индук-
ционного сопротивления могут возникать, 
в частности, в любых ортогональных ±парах 
радиальных силовых линий под острыми 
углами к направлению движения. Сопротив-
ление может быть и индукционным «трени-
ем» встречных элементов ±среды.

Инвариантность индукционных 
процессов передачи импульса относи-
тельно движения по инерции. Внешний 
магнитный поток меняется относительно 
элементов радиальной силовой линии тела 
в направлении, противоположном исключи-
тельно ускорению. Поэтому индукционные 
процессы, описанные для случая изменения 
положения покоя, произойдут при любом 
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исходном положении тела, когда оно прямо-
линейно движется с постоянной скоростью, 
затем под действием импульса или силы ме-
няет скорость. На данной основе изменения 
магнитного потока через площадь контура 
линейной ±пары радиального цилиндра, 
связанные с этим рассуждения и преобра-
зования с учетом эффекта Мейснера, зако-
на Фарадея и правила Ленца, инвариантны 
относительно движения тела по инерции 
в локальной системе отсчета. Возникает во-
прос о различии индукционных состояний 
тела в предшествующем и новом движе-
нии по инерции. Плоскости индукционных 
вихрей контуров ±пар всегда ортогональны 
продольной оси радиального цилиндра, их 
ориентация зависит от направления им-
пульса, как следствие, от направления дви-
жения по инерции. При этом вихри, возник-
шие в предшествующем состоянии инер-
ции, сами по себе не исчезают. Тогда сколь-
ким направлениям предыдущих движений 
по инерции они должны соответствовать? 
Направление предшествующего движе-
ния по инерции отличается от направле-
ния текущего движения по инерции таким 
образом, что порождавшие их импульсы 
складывают векторы скоростей, и вектор 
текущей скорости является диагональю 
параллелограмма скоростей порождаю-
щих импульсов. Неясно, что в поведении 
индукционных вихрей до и во время пере-
дачи импульса, в кванты времени индукци-
онного процесса, определило последующее 
направление вектора скорости. В контексте 
предложенного подхода возможны следую-
щие варианты ответа. В момент передачи 
импульса инициация индукционных вихрей 
происходит вдоль каждой радиальной сило-
вой линии, продольная ось которой состав-
ляет острый угол с направлением импульса. 
Это произойдет и вдоль направления пред-
шествующего движения по инерции. Мож-
но допустить, что вдоль предшествующего 
направления движения инициация индук-
ционных вихрей заново произойдет с си-
лой, соответствующей импульсу, породив-
шему предшествующее движение. Новый 
импульс на момент своей передачи индук-
ционно восстанавливает предшествующий 
импульс. Предшествующие индукционные 
вихри не исчезали, и, возможно, новый им-
пульс «автоматически» восстанавливает 
их в активном состоянии. Если так, то это 
произойдет по всем радиальным силовым 
линиям тела. Наряду с тем передача ново-
го импульса происходит без каких-либо из-
менений описанного ранее индукционного 
процесса. Пусть действие нового импульса 
описывается силой F mv

 
  в квант време-

ни Δtquantum, а действие предшествующего им-

пульса описывается силой 1 1F mv
 

 , и, по-
сле повторной инициации, она действует 
в тот же квант времени без изменения за-
кономерности. Тогда эти силы сложатся 
в силу 1 1( )F F m v v  

   
  , соответству-

ющую суммарному импульсу. Вихревые 
токи сформируются под действием суммы 
сил 1F F

 
 точно так, как было описано 

их формирование под действием силы F


 
в состоянии покоя. Под действием 1F F

 
 

сложатся ускорения 1v v
 
  , этой сумме бу-

дет соответствовать сумма скоростей 1v v 
. 

Пройдя через нулевое начальное значение 
в процессе вторичного индукционного со-
противления, эта сумма на выходе процесса 
передачи импульса преобразуется в сум-
му двух скоростей движения по инерции, 
что определит окончательное направление 
движения: 1v v  . Ориентация магнитных 
диполей вихревых токов будет взаимно 
однозначно соответствовать движению 
по инерции именно в этом направлении. 
Можно отдельно рассмотреть предположе-
ние, что окончательное сложение скоростей 
происходит не с полным восстановлением 
индукционного процесса предшествовав-
шей передачи импульса, а с частичным – 
только на этапе завершения вторичного ин-
дукционного процесса. В этом случае на за-
вершающем этапе складываются две силы: 

in sopr VF


 и 1 in sopr VF


. С весовыми функциями 
они переходят в силы, модули которых име-
ют значения FinV∞(t) и F1inV∞(t). Обе эти силы 
за кванты времени переходят к асимптоти-
ческим значениям скоростей v  и 1v , притом 
что их сложение могло произойти в процес-
се частичного индукционного восстанов-
ления предшествующего индукционного 
процесса. При таком частичном восстанов-
лении каждая из двух скоростей проходит 
через начальное нулевое значение. После-
дующее сложение ускорений от обеих сил 
повлечет сложение скоростей. В рассматри-
ваемом допущении ориентация магнитных 
диполей вихревых токов должна сформи-
роваться на этапе сложения сил вторичного 
индукционного процесса как следствие вза-
имодействия индукционных вихрей на кон-
турах линейных ±пар с ортогональными 
±парами полубесконечного цилиндра, со-
ответственного суммарному направлению. 
Это окончательно повлечет ориентацию ди-
полей в соответствии направлению движе-
ния вдоль получившейся суммы скоростей 

1v v  . В обоих случаях в индукционном 
процессе передачи импульса задействованы 
два состояния тела – текущее и предшеству-
ющее состояния его движения по инерции 
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(или локального покоя). При этом в теку-
щем состоянии движения тела по инерции 
индукционные вихри ориентированы един-
ственным образом – по направлению те-
кущего движения. Пусть ортогонально на-
правлению движения через центр тяжести 
тела o проведена центральная плоскость, 
разделяющая пространство на полупро-
странство вдоль направления движения 
и на противоположное полупространство. 
Пусть рассматривается продольная ось ра-
диального цилиндра, которая направлена 
вдоль движения. Тогда магнитные диполи 
вихрей на контурах линейных ±пар ори-
ентированы полюсами N по направлению 
движения в соответствии индукционному 
притяжению к сдвоенным противополож-
ным полюсам S ортогональных ±пар полу-
бесконечного цилиндра. В противополож-
ном полупространстве, на диаметрально 
противоположном радиальном цилиндре, 
магнитные диполи вихрей на контурах ли-
нейных ±пар ориентированы полюсами S 
противоположно направлению движения 
в соответствии индукционному отталкива-
нию от сдвоенных одноименных полюсов 
S ортогональных ±пар полубесконечного 
цилиндра. Те и другие магнитные диполи 
вдоль направления движения своими внеш-
ними полюсами образуют комбинацию

 ... ...SS SS o NN NN 
 

,  (39)
разделенную центром тяжести тела o в про-
тивоположных радиальных направлениях 
(направление движения указывает стрел-
ка  ). Такая же ориентация диполей 
имеет место вдоль каждой центральной 
прямой, расположенной под острым углом 
к направлению движения. В результате 
в полупространстве вдоль направления 
движения (тела по инерции) вся полусфера 
радиальных силовых линий ориентирова-
на полюсами N по направлению движения, 
а вся противоположная ей полусфера ради-
альных силовых линий тела ориентирована 
полюсами S противоположно направлению 
движения. Индукционные вихри тела в по-
кое на поверхности небесного тела примут 

ориентацию поверхности, поскольку пере-
ход в покой ему обеспечит именно импульс 
от «неподвижной» поверхности. Если пред-
шествующее движение по инерции про-
исходило в границах движения небесного 
тела, например, на поверхности Земли, 
то все импульсы со скоростями, меньши-
ми скорости суточного вращения, дадут 
телу ориентацию индукционных вихрей 
в результате сложения скорости движения 
со скоростью суточного обращения земной 
поверхности. На входе и выходе процесса 
передачи импульса важны только скорость 
и направление движения тела по инерции – 
в текущем и предшествующем состоянии – 
при их сопоставлении в локальной системе 
отсчета, привязанной к центру гравитации. 

Проявления индукционных сил инер-
ции. Малые величины индукционных сил 
исключают наглядное проявление в телах 
с небольшой массой подобно тому, как тела 
с малой массой не проявляют видимого гра-
витационного взаимодействия между собой. 
Доступность их проявлений ограничивается 
еще и тем, что они происходят внутри ради-
альных цилиндров столь малого диаметра, 
что он сопоставим с диаметром конечного 
множества ±пар. Поля инерции существу-
ют, они действуют, но в макроскопическом 
измерении, в небольших телах, наличие их 
элементов и их действие не обнаруживает-
ся. Однако при взаимодействиях массивных 
движущихся тел действия полей инерции 
могут проявляться наглядно. Движущиеся 
по инерции тела имеют ориентированные 
поля инерции в соответствии (39): такую 
комбинацию магнитных диполей вихревых 
токов линейных ±пар радиальных силовых 
линий тело имеет при движении в направле-
нии от S к N («слева направо»). Если два тела 
движутся по инерции в одинаковом направ-
лении (и еще не поравнялись), то они ориен-
тированы друг на друга противоположными 
полюсами магнитных диполей, суперпози-
ции их полей создадут взаимное притяжение 
тел. В продолжение движения то же про-
изойдет после обгона одного тела другим. 
Согласно (39) такое взаимодействие схема-
тично представлено непосредственно ниже 

 
... ...

... ...

SS SS o NN NN

SS SS o NN NN





 

    (40)

или, после обгона одного тела другим,

 
... ...

... ...

SS SS o NN NN

SS SS o NN NN





 

    (41)

где o – центр тяжести тела, стрелка   указывает направление движения каждого тела. 
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Если два тела движутся по инерции 

во встречном направлении (и еще не порав-
нялись), то они ориентированы друг на дру-
га одноименными полюсами магнитных 
диполей вихревых токов линейных ±пар 
радиальных силовых линий, суперпозиции 

их полей создадут взаимное отталкивание 
этих двух тел. То же произойдет в продол-
жение движения после «обгона» одного 
тела другим. 

Такое взаимодействие схематично пред-
ставлено в виде

 
... ...

... ...

SS SS o NN NN

NN NN o SS SS





 

   (42)

или, в продолжение движения, после «обгона» одного тела другим

 
... ...

... ...

SS SS o NN NN

NN NN o SS SS





 

    (43)

В результате два тела, движущиеся 
по инерции навстречу друг другу, будут 
взаимно отталкиваться суперпозициями 
одноименных полюсов магнитных диполей 
вихревых токов ±пар радиальных силовых 
линий. То же произойдет после «обгона» 
одного тела другим. В момент, когда в по-
ложении (40) (или (42)) тела поравняются 
в движении, они должны взаимно отталки-
ваться (или, соответственно, притягивать-
ся), но поскольку это сравнительно кратко-
временно (взаимная ориентация вследствие 
движения быстро восстановится), то в це-
лом незначительно отразится на силе их вза-
имного притяжения (или, соответствен-
но, отталкивания). Ниже взаимодействия 
двух тел на основе взаимной ориентации 
вихревых магнитных диполей (40) – (43) 
для краткости именуются индукционными. 
В процессе индукционных взаимодействий 
сохраняются все свойства стационарных 
полей. Сохраняется притяжение по зако-
ну всемирного тяготения. Индукционное 
взаимодействие тел всегда будет частью 
составных, где одно составляющее – гра-
витационное притяжение. Расположенные 
под острым углом относительно направле-
ний движения радиальные силовые линии 
двух тел сохранят взаимную ориентацию 
диполей вихревых токов. Именно, при оди-
наковом направлении движения ориентация 
диполей с точностью до значения острого 
угла соответствует (40), (41), при встреч-
ном – (42), (43). Соответственная диполь-
ная ориентация в случае большой массы 
проявляется как суперпозиция в локальной 
области пространства, а не как взаимодей-
ствие на большом расстоянии двух отдель-
ных ±пар. Индукционные вихри в резуль-
тате воздействия на тела сил, приводящих 
их в движение, с соответственной ориента-
цией магнитных диполей возникают также 
в контурах всех ±пар, входящих в структуру 

нуклонов в ядрах атомов каждого из двух 
тел. Сила индукционного взаимодействия 
двух движущихся тел принципиально отли-
чается от силы индукционного взаимодей-
ствия тела с ±средой. Последняя, FinV∞(t), 
подчиняется закономерности (33), убывает 
со скоростью (34), (37) и, будучи не равна 
нулю, является очень слабой. Она опреде-
ляется взаимодействием индукционных 
вихрей с ортогональными ±парами беско-
нечного продолжения радиального цилин-
дра. Взаимодействие двух тел, движущихся 
по инерции, определяется взаимодействи-
ем между собой индукционных вихрей ис-
ключительно линейных ±пар силовых ли-
ний и атомных ядер этих тел. Множество 
ориентированных вихрей локально скон-
центрировано в структурном состоянии 
на сравнительно небольших расстояниях 
(в отличие от бесконечных пространствен-
ных состояний со стохастическим хаосом 
элементов). При этом взаимодействие ин-
дукционных вихрей с ортогональными ±па-
рами радиальных силовых линий другого 
тела компенсируется их взаимодействием 
с линейными ±парами. Но именно на тех же 
контурах линейных ±пар располагаются 
взаимодействующие индукционные вихри, 
магнитные диполи которых определяют 
ориентацию поля инерции и доминирую-
щее индукционное взаимодействие меж-
ду двумя телами. Можно предположить, 
что эти вихри (при движении по инерции 
они в стационарном состоянии) взаимо-
действуют по закономерностям близкодей-
ствия – в соответствии с (8). В результате 
действие переходит на тело, отсюда следует 
аналог (9), (10). Предполагается изменение 
только коэффициентов:

0
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1
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k
cd r
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m
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 , 
или, 
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  , 

где mcd – то же, что раньше, чертой отмече-
ны новые коэффициенты, значения кото-
рых неизвестны. Действие тела массой M 
на тело массой m примет вид 
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  . 

Индукционное взаимодействие зави-
сит от взаимных направлений движения 
двух тел, поэтому добавляется множитель 
в виде косинуса угла между направлениями 
движения: 
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m M m M
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  , 

где ,m Mv v   – скорости движения тел с со-
ответственной массой, ,m Mv v 

 
 – обозна-

чение угла между направлениями, r– здесь 
и ниже соответственное ускорение. В дан-
ных соотношениях скорость движения от-
считывается относительно общего центра 
гравитации, в системе отсчета, фиксирован-
ной в этом центре. Конкретно, это система 
декартовых координат, с центром в центре 
гравитации, с координатной плоскостью, 
расположенной в плоскости эклиптики. 
Естественно предполагать, что сила индук-
ционного взаимодействия пропорциональ-
на величинам рассматриваемых скоростей, 
с изменением обозначения 
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В обозначении скалярного произведе-
ния  ,m Mv v 

 формула примет вид
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Соотношение определяет действие тела 
массой M на тело массой m вдоль линии 
центров двух тел с учетом скоростей дви-
жений. Обратное действие тела массой m 
на тело массой M выражает соотношение
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где индексы силы M mF


 меняются местами. 
Силу m MF


 можно записать в форме с меха-

ническими импульсами 
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где pm = mvm, pM = MvM. 
При больших массах и высоких ско-

ростях индукционные взаимодействия 
должны проявляться, поскольку они про-
порциональны произведениям масс и ско-
ростей, точнее, произведениям импульсов 
(в отличие от взаимодействия тела со сре-
дой). Можно ожидать, что эти силы про-
являются при движениях небесных тел 
на близких друг от друга расстояниях вдоль 
соседних орбит. Орбитальные движения 
небесных тел прямолинейны и равномер-
ны лишь в некотором приближении, тем 
не менее взаимная ориентация на притяже-
ние или отталкивание должна сохранять-
ся. В «наглядном» приближении суточное 
вращение поверхностей планет и звезд 
тоже можно рассматривать как движение 
по инерции. У небесных тел поведение ин-
дукционных вихрей на контурах линейных 
±пар радиальных цилиндров связано, кроме 
того, с ускорением. Центростремительному 
ускорению индукционные вихри с необхо-
димостью противодействуют по причине 
изменения магнитного потока со стороны 
бесконечного продолжения радиально-
го цилиндра.

Об индукционной природе приливов 
и отливов. Особенности приливных волн 
разнятся в зависимости от географиче-
ской широты и рельефа береговых линий. 
Предлагаемая трактовка относится к пери-
одическим приливо-отливным явлениям 
и не касается географической широты и ре-
льефа берега. Канонические сведения за-
имствуются из [22, с. 63]: «Уровень моря 
в Бресте поднимается и опускается два раза 
в каждом интервале времени между двумя 
последовательными возвращениями Луны 
к верхнему меридиану. Средний промежу-
ток времени между этими возвращениями 
равен 1.035050 суткам, так что интервал 
времени между двумя последовательными 
приливами равен 0.517525 суток (такой же 
период отливов)…». Итак, прилив в этом 
месте повторяется примерно через 12 часов, 
происходит на стороне Земли, обращенной 
к Луне, и одновременно на противополож-
ной от Луны стороне. Существующие объ-
яснения не отклоняются от классического. 
Прилив на обращенной к Луне стороне Зем-
ли объясняется притяжением к Луне, при-
лив на обратной от Луны стороне Земли – 
центробежной силой, возникающей от вра-
щения Земли и Луны вокруг общего цен-
тра этих двух небесных тел [22]. При этом 
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Земля рассматривается как однородный 
аморфный шар. Но гравитационное взаимо-
действие таких шаров происходит, как если 
бы вся масса каждого из них была сосредо-
точена в их точечных центрах. Наружный 
сферический слой не оказывает на центр 
никакого действия [23, с. 329]. Тогда спор-
но действие на сферический слой, и клас-
сическое объяснение не вполне корректно. 
Притом солнечный прилив на обратной 
от Солнца стороне Земли проблемно объ-
яснять центробежной силой, возникающей 
от вращения Земли и Солнца вокруг общего 
центра. Два небесных тела в солнечной си-
стеме, если они движутся по инерции в оди-
наковом или противоположном направле-
нии, должны подчиняться индукционным 
взаимодействиям – притягиваться или от-
талкиваться в соответствии с ориентацией 
(40) – (43). В данном случае одно тело – 
Луна, другое – вся вращающаяся в суточ-
ном обращении масса Земли. То и другое 
движение воспринимаются на поверхности 
как движение по инерции, в некотором при-
ближении они таковыми являются. Луна 
и поверхность Земли вращаются в одина-
ковом направлении. Поэтому, в соответ-
ствии с (40), (41), на обращенной к Луне 
стороне Земли прилив вызывается индук-
ционным притяжением земной поверхно-
сти (и всей вращающейся массы Земли) 
к Луне. На противоположной от Луны сто-

роне движение всей вращающейся массы 
Земли направлено противоположно движе-
нию Луны. Поэтому прилив вызывается ин-
дукционным отталкиванием этой стороны 
земной поверхности (и вращающейся мас-
сы Земли) от Луны – в соответствии с (42), 
(43). Луна и поверхность Земли вращаются 
в одинаковом угловом направлении, угло-
вая скорость вращения Луны вокруг центра 
Земли в ≈27 раз меньше, чем угловая ско-
рость суточного вращения Земли. В процес-
се вращения точка поверхности Земли бу-
дет «равняться, обгонять и догонять» точку 
кратчайшего расстояния до Луны за пери-
од обращения Луны вокруг Земли ≈27 раз. 
Поэтому поле инерции Луны и поле инер-
ции части поверхности Земли, обращенной 
к Луне, будут «практически» ориентиро-
ваны на постоянное притяжение. В то же 
время поле инерции Луны и поле инерции 
вращающейся части Земли, обращенной 
противоположно Луне, «практически» ори-
ентированы на постоянное отталкивание. 
Это объясняет лунные приливы (отливы) 
с периодом 12 часов (рис. 4). Влияние по-
лей инерции на приливо-отливные явления 
заведомо следует отнести к слабым взаимо-
действиям. На открытой поверхности океа-
на высота приливных волн достигает лишь 
одного метра (при наличии скалистых пре-
пятствий будет возрастать, например в за-
ливе Фанди – до 16-18 метров).

Рис. 4. Взаимное притяжение Луны с одинаково направленными и отталкивание
с противоположно направленными элементами вращения земной поверхности
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Иначе следует видеть причину солнеч-

ных приливов (отливов). В районе Бреста 
они имеют ту же периодичность, примерно 
12 часов [22, с. 194]. Солнце и Земля вра-
щаются вокруг своих осей в одинаковом 
направлении – против часовой стрелки, 
если смотреть со стороны северного по-
люса. Линейная скорость вращения Солнца 
на экваторе около 2 км/сек, что соответству-
ет периоду около 25 земных суток (к полю-
сам период возрастает до 36 дней). Линей-
ная скорость вращения Земли на экваторе 
0.4651013 км/сек (к полюсам скорость пада-
ет). Поскольку в плоскости эклиптики обра-
щение Солнца и Земли вокруг своих осей 
происходит в одинаковом направлении, 
то на сторонах поверхностей, обращен-
ных друг к другу, линейные направления 
движения поверхностей взаимно противо-
положны. На противоположной от Солнца 
стороне Земли линейное направление дви-
жения поверхности совпадает по направ-
лению с движением обращенной к Земле 
поверхности Солнца. Сопоставление с (42), 
(43) показывает, что поле инерции поверх-
ности (и всей вращающейся массы) Солн-
ца, обращенной к Земле, отталкивает по-
верхность Земли, обращенную к Солнцу, 
и притягивает противоположную часть по-
верхности Земли, обращенную от Солнца. 
В обоих случаях участки поверхности вдав-
ливаются по направлению к центру Земли. 
Когда это происходит в океане, то вдавлен-
ная поверхность воды по краям центростре-
мительного действия выталкивает наверх 
массу воды, что проявляется как прилив-
ный горб. При этом он больше на стороне, 
противоположной направлению вращения 
поверхности Земли (вследствие динами-
ческого противодействия направленному 
движению воды и ее накоплению в прилив-
ном горбе). На противоположной стороне 
Земли происходят аналогичные процессы, 
и приливный горб также больше на сторо-
не, противоположной направлению суточ-
ного вращения. Вследствие сдвиговой ме-
ханики взаимодействий солнечный прилив 
происходит через 12 часов с запаздыванием 
к положению точки максимального действия 
(рис. 5). Вместе с поверхностью вращается 
вся масса Солнца, которая участвует в соз-
дании поля инерции и в его индукционном 
взаимодействии со всей массой вращаю-
щейся вокруг своей оси Земли.

Наибольший подъем воды наблюдает-
ся, когда Солнце, Луна и Земля находятся 
на одной прямой линии. Это связано с ре-
зонансом лунных и солнечных приливных 
волн, при этом наибольший подъем воды 
происходит с запаздыванием до полуто-
ра суток [22, с. 196]. Запаздывание может 

быть следствием запаздывания приливной 
волны солнечного прилива с наложени-
ем на стандартное лунное запаздывание 
примерно на 50 минут. То и другое запаз-
дывание сами по себе могут происходить 
от прохождения «мертвой зоны» в (40)–
(43), когда тела выравниваются друг с дру-
гом и на время меняют характер индукци-
онного взаимодействия.

Рис. 5. Возникновение приливных горбов 
вследствие взаимодействия 

с вращающейся поверхностью Солнца

Если принять во внимание индукци-
онное взаимодействие противоположных 
сторон тела вращения, то Земля приплюс-
нута у полюсов, – у экватора диаметрально 
противоположные части поверхности силь-
нее отталкивают друг друга, поскольку вра-
щаются в противоположных направлениях 
большей массой и с большей скоростью, 
чем у полюсов.

Об индукционных взаимодействи-
ях планет. Поля инерции движущихся не-
бесных тел создают взаимную ориентацию 
магнитных диполей вихревых токов вдоль 
касательной к орбите по направлению дви-
жения в разновидностях (40) – (43). В част-
ности, это относится к близко расположен-
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ным планетам на соседних орбитах в Сол-
нечной системе. Они движутся примерно 
в плоскости эклиптики, в одном направле-
нии. Если между касательными в точках 
сближения образуется острый угол, то поля 
инерции ориентированы на взаимное притя-
жение. Если сближение происходит вблизи 
афелия (перигелия) орбиты, то угол между 
касательными начнет возрастать, особенно 
если у одной из планет вытянутая орбита. 
При некоторых параметрах движения мо-
жет наступить момент, когда угол между ка-
сательными станет больше прямого и поля 
инерции двух планет станут ориентиро-
ванными на взаимное отталкивание. Вслед 
за взаимным индукционным притяжением 
планеты начнут отдаляться друг от друга 
быстрее, чем это происходило бы в усло-
виях только гравитационного притяжения. 
В подобном положении оказались Нептун 
и Плутон ко времени открытия Плутона 
в 1930 г. По расчетам Нептун прошел афе-
лий 23 января 1963 г. От момента откры-
тия Плутона Нептун приближался к точке 
своего афелия в течение 33 лет. В этот пе-
риод Плутон двигался к перигелию сво-
ей орбиты, который он прошел 5 сентября 
1989 г. Проходя перигелий, он оказался бли-
же к Солнцу, чем Нептун. У Плутона очень 
вытянутая эллиптическая орбита, она за-
ходит внутрь орбиты Нептуна в проекции 
на плоскость эклиптики. Орбита Плутона 
сильно отличается от орбит планет Солнеч-
ной системы: у неё намного больший экс-
центриситет (0.2488) и наклон к плоскости 
эклиптики 17.14º. Плутон находится с Не-
птуном в орбитальном резонансе 3:2. Ког-
да Нептун прошел афелий (у него близкая 
к круговой орбита), а Плутон вдоль очень 
вытянутой орбиты продолжал двигаться 
к перигелию под углом наклона к эклип-
тике 17.14º, угол между касательными 
к орбитам в точках их расположения при-
ближался к прямому или оказался больше 
него. Плутон делает оборот вокруг Солнца 
примерно 248 лет, Нептун – 165 лет, он мо-
нотонно увеличивает расстояние от точки 
сближения с Плутоном, продолжающим 
движение к перигелию. Поэтому угол меж-
ду касательными к орбитам в точках поло-
жения растет, а на рост угла влияет сильная 
вытянутость орбиты Плутона и большой 
наклон к эклиптике, рост продолжается 
по ходу опережающего движения Нептуна. 
В результате Плутон, вначале притягивав-
шийся полями инерции Нептуна, помимо 
гравитационного притяжения, начнет ис-
пытывать ослабленное или отталкивающее 
действие полей инерции Нептуна. Масса 
Нептуна 1.02413×1026 кг, масса Плутона 
(1.303±0.003)×1022 кг. Нептун в ≈104 раз 

массивней, поэтому оказывает на Плутон 
сильное возмущающее действие. Вслед-
ствие орбитального резонанса аналогич-
ный момент сближения («вложения» орбит) 
повторяется раз в 495 лет. Индукционное 
возмущение орбиты Плутона оказывается 
периодическим, чем создает отличие от ор-
бит других планет вытянутостью и боль-
шим наклоном к эклиптике. Это не един-
ственная причина, по которой Плутон мог 
периодически индукционно отталкиваться 
от Нептуна. Более существенно то, что Плу-
тон представляет собой двойную планет-
ную систему: его наибольший спутник Ха-
рон обладает массой, составляющей при-
мерно 0.15 массы Плутона, поэтому Плутон 
и Харон вращаются вокруг общего центра. 
При этом Харон движется по ретроградной 
орбите, то есть противоположно планетам 
Солнечной системы. Оказываясь «вну-
три» орбиты Нептуна, Харон в явном виде 
по обращенной к Нептуну стороне орбиты 
движется ему навстречу, что соответствует 
взаимной ориентации полей инерции Харо-
на и Нептуна по схеме (42), (43). В этом по-
ложении Харон отталкивается от Нептуна. 
Общий с Плутоном центр вращения Харона 
сдвигается в сторону от Солнца, что ока-
зывает возмущающее влияние на орбиту 
Плутона. Все обстоит даже более принци-
пиально. Поскольку масса Харона около 
0.15 массы Плутона, и они вращаются во-
круг общего центра, то, собственно, в этой 
системе двойной планеты Плутон и Харон 
вращаются в одинаковом направлении во-
круг общего центра. Тогда и Плутон вра-
щается по локально-ретроградной орбите 
следом за Хароном вокруг общего с ним 
центра. Поэтому сам Плутон периодиче-
ски оказывается в положении встречного 
по отношению к Нептуну небесного тела. 
Плутон и Харон обращаются по круговым 
орбитам вокруг общего центра масс на рас-
стоянии 19 130 км друг от друга с периодом 
6.38 суток. Отсюда Плутон периодически, 
с интервалом около 3 суток, отталкивается 
своим полем инерции от поля инерции Не-
птуна. Его отталкивание складывается с от-
талкиванием Харона с таким же периодом. 
Имеется еще одна причина возмущения 
орбитального движения Плутона: Тритон 
(масса 2.14×1022 кг – 0.29 массы Луны), наи-
больший спутник Нептуна, также движется 
по ретроградной орбите вокруг Нептуна, 
и той стороной на орбите, которая обращена 
к двойной системе Плутон-Харон, движет-
ся навстречу их вращению друг за другом. 
Поэтому обращенными друг к другу сторо-
нами на своих локальных орбитах Тритон 
и Харон взаимно отталкиваются полями 
инерции, что смещает Плутон в сторону 
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от Солнца. Таким образом, существует мно-
жественная причина индукционного возму-
щения орбиты Плутона, которая воспроиз-
водится каждые 495 лет. Как результат Плу-
тон имеет нестандартно вытянутую орбиту 
с большим наклоном к эклиптике. 

Влияние центростремительного уско-
рения на возмущение орбит планет. В лю-
бом прямолинейном направлении от центра 
тела существует среднестатистически по-
стоянный магнитный поток. В силу своей 
стохастической природы он не меняет-
ся, не зависит от начального положения 
тела, его равномерного и прямолинейного 
или любого другого движения. В случае 
передачи импульса телу или в случае дей-
ствия на тело внешней силы меняется толь-
ко одно: ускорение движения навстречу 
неизменному потоку, что равносильно из-
менению магнитного потока через площадь 
контуров линейных ±пар радиальных сило-
вых линий тела. При этом индукционный 
ток в замкнутом вихревом контуре имеет 
такое направление, что ослабляет причину 
своего возникновения. Магнитные диполи 
вихревых токов ориентированы так, чтобы 
противодействовать изменению магнитного 
потока, индуцирующего эти вихревые токи. 
На эллиптической орбите планета имеет 
центростремительное относительно фокуса 
орбиты (Солнца) ускорение, которое влечет 
изменение магнитного потока через кон-
туры линейных ±пар радиальных силовых 
линий планеты и порождает центробежное 
отталкивающее сопротивление вдоль ради-
ус-вектора. В радиальной силовой линии 
планеты, направленной вдоль радиус-век-
тора, в контурах линейных ±пар, возни-
кают индукционные вихри, препятствую-
щие причине изменения магнитного по-
тока через площадь этих контуров, то есть 
центростремительному гравитационному 
притяжению. Препятствие притяжению 
к фокусу орбиты создает притяжение в об-
ратном направлении – к ±среде вдоль бес-
конечного продолжения радиус-вектора – 
в центробежном от Солнца направлении. 
Это может быть вызвано только усилением 
суперпозиции внешних полюсов N магнит-
ных диполей вихревых витков, что усилит 
притяжение к сдвоенным внутренним по-
люсам S ортогональных ±пар в бесконечном 
продолжении радиус-вектора. В обратном, 
центростремительном, направлении уси-
лятся внешние полюса S магнитных дипо-
лей вихревых витков, создавая индукцион-
ное отталкивание от сдвоенных внутренних 
полюсов S ортогональных ±пар в обратном 
продолжении радиус-вектора. Следователь-
но, вовне радиус-вектора орбиты у полей 
инерции планеты появится ориентация вида 

(39) с полюсом N вовне в центробежном на-
правлении (полюс S поддерживает оттал-
кивание в обратном направлении). Вектор 
соответственного механического действия 
сложится с вектором действия поля инер-
ции вдоль касательной к орбитальному 
направлению движения, согласно ориента-
ции (39) которого впереди по направлению 
орбитального движения находится так-
же полюс N диполей вихревых контуров. 
При движении к перигелию, в окрестности 
перигелия, угол между обоими векторами 
острый, в перигелии – прямой, после про-
хождения перигелия – угол тупой. При этом 
суммарный вектор механического действия 
сильно отклонится от касательной вовне ор-
биты, сохранив острый угол с направлени-
ем движения. Очевидно, внутренний полюс 
S, отталкиваясь от одноименных полюсов 
ориентации (39) (позади движения), только 
усилит отклонение вектора механическо-
го действия от касательной. Аналогичным 
будет поведение суммарного вектора полей 
инерции планеты в окрестности афелия. 
Необходимо учитывать значения линейных 
и центростремительных ускорений, мас-
сы тел, но в любом случае имеет место от-
клонение векторов действия поля инерции 
вовне от орбитального направления. Когда 
орбита Плутона в окрестности перигелия 
«вложена» в орбиту Нептуна, это дополни-
тельно увеличивает углы между векторами 
механического действия полей инерции. 
С ростом угла между радиус-векторами не-
которое время эта тенденция будет нарас-
тать, по меньшей мере ослабляя противо-
действие отталкивающим возмущениям. 
Это дополняет причины периодических 
возмущений движения Плутона.

О влиянии на окрестную ±среду вра-
щающейся платформы интерферографа 
Саньяка. Согласно [2], на достаточно ма-
лом расстоянии от планеты ±среда движет-
ся вместе с ней в орбитальном направлении 
с орбитальной скоростью, в непосредствен-
ной близости от поверхности планеты ±сре-
да движется в направлении и со скоростью 
вращения планеты вокруг своей оси. Этим 
объясняется постоянство скорости света 
в любом направлении на земной поверхно-
сти в опытах Майкельсона. Напротив, ±сре-
да практически не увлекается ускоренным 
(или вращательным [4]) движением малых 
тел на земной поверхности, чем объясняет-
ся разница скоростей света в опытах Санья-
ка. На элемент ±среды в непосредственной 
близости от вращающейся платформы ин-
терферографа действует сила гравитацион-
ного притяжения к Земле, которая в 1010 раз 
превосходит силу притяжения к участку 
платформы, поэтому элемент среды следу-
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ет за поверхностью Земли, а не за враща-
ющейся поверхностью платформы. Проде-
ланные выше рассуждения относительно 
центростремительного ускорения планет 
можно применить к центростремительно-
му ускорению любой точки вращающейся 
платформы. На точку платформы действу-
ет сила вдоль касательной по направлению 
вращения. Индукционное сопротивление 
этой силе направлено противоположно. 
Очевидно, и сила, и сопротивление дей-
ствуют постоянно. Индукционное сопро-
тивление притягивает элементы окрестной 
±среды вдоль касательной в направлении, 
противоположном вращению (вдоль полу-
бесконечного цилиндра, ось которого на-
ходится на касательной в рассматриваемой 
точке). На точку, кроме того, действует цен-
тростремительная сила. Индукционное со-
противление центростремительному уско-
рению притягивает элементы окрестной 
±среды со стороны полубесконечного ци-
линдра в центробежном направлении вдоль 
продолжения радиус-вектора. В результа-
те сложения индукционных сил элемен-
ты ±среды отклоняются от точки касания 
под острым углом к касательной в направ-
лении, противоположном вращению. Таким 
образом, элементы окрестной ±среды плат-
формы отдаляются вовне от каждой точки 
ее вращения в направлении, противополож-
ном вращению. Вместе с оценкой превосхо-
дящего действия гравитационного поля это 
показывает, что элементы ±среды не увле-
каются и не могут увлекаться вращающей-
ся платформой интерферографа, поэтому 
скорость света по направлению вращения 
платформы отличается от скорости света 
в противоположном направлении.

Вместе с тем данные рассуждения не оз-
начают, что на астрономическом удалении 
от небесных тел ±среда не будет увлекаться 
телом, движущимся по инерции. Напротив, 
она будет увлекаться вслед за движением 
его силовых линий.

Об индукционных возмущениях ор-
битальных движений других небесных 
тел. Наибольший спутник Нептуна Три-
тон движется по ретроградной орбите во-
круг Нептуна. Той стороной на орбите, 
которая обращена к Урану, Тритон движет-
ся в одном с ним линейном направлении. 
Поэтому он притягивается Ураном в соот-
ветствии с (40), (41), и Уран притягивается 
к Тритону. Это указывает дополнительный 
источник возмущения движения Урана 
в центробежном от Солнца направлении. 
Привлекает внимание наличие крупных 
спутников Сатурна с ретроградной ор-
битой. Например, спутник Сатурна Феба 
(масса – 8.289×1018 кг) по внешней сторо-

не орбиты движется в противоположном 
относительно Урана направлении. Соглас-
но ориентации (40), (41) Феба отталкивает 
Уран в центробежном от Солнца направле-
нии. В рассматриваемом аспекте более су-
щественно поведение крупных спутников 
планет с не ретроградной орбитой. Враща-
ясь вокруг планеты в том же направлении, 
что и планеты Солнечной системы, по об-
ращенной к Солнцу стороне своей орбиты, 
эти спутники движутся навстречу внутрен-
ним планетам, расположенным между ними 
и Солнцем. Такие спутники могут проявить 
отталкивающее действие своих полей инер-
ции по отношению к внутренним планетам. 
К числу таковых относятся наиболее круп-
ные спутники Юпитера: Ио (8.93×1022 кг), 
Европа (4.8×1022 кг), Ганимед (1.48×1023 кг) 
и Каллисто (1.08×1023 кг). Эти и другие 
спутники Юпитера с не ретроградной орби-
той вполне могут оказывать возмущающее 
индукционное действие на орбитальное 
движение Марса. Дополнительное влияние 
может оказать Луна (7.3477×1023 кг): обра-
щенная к орбите Марса сторона ее орбиты 
направлена одинаково с орбитальным дви-
жением планет Солнечной системы. Во вре-
мя противостояния на этой стороне своей 
орбиты Луна своими полями инерции при-
тягивает поля инерции Марса, что может 
суммироваться с отталкивающим действи-
ем галилеевых спутников Юпитера и при-
тяжением полей инерции Земли (в допол-
нение к гравитационному притяжению). 
В свою очередь Марс по этой же причине 
может оказывать возмущающее индукцион-
ное притяжение Луны. Кроме того, в том же 
направлении (индукционное отталкивание 
с внутренней стороны) будут действовать 
на Луну поля инерции Венеры и Меркурия, 
что в сумме может смещать точки лунной 
орбиты. Сходные рассуждения можно от-
нести к небесным телам с возмущенны-
ми орбитами пояса Койпера. Так, у Сед-
ны орбита вытянута с эксцентриситетом 
0.8590486 и наклоном к эклиптике 11.9º. 
Но если движение по орбите является ре-
троградным, как, например, у транснепту-
нового объекта 2008 KV42 , то возмущение 
выражается гораздо сильнее. Наклонение 
орбиты составляет 103º. Такие возмущения 
неизбежны, они естественно объяснимы, 
если учитывать индукционные взаимодей-
ствия объектов и планет Солнечной систе-
мы. То же можно сказать о возмущении 
комет. Комета Галлея движется по ретро-
градной орбите. Средний период обраще-
ния кометы Галлея составляет 76 лет. Ор-
битальный период изменялся от 76 лет 
(в 1986 г.) до 79.3 года (в 451 и 1066 гг.). 
Орбита кометы высоко эксцентрическая 
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(эксцентриситет 0.9671429), наклонена 
под углом 18º к эклиптике. Такая вытяну-
тость орбиты и отклонение от эклиптики 
связаны с индукционным взаимодействием 
полей инерции по ходу ретроградного дви-
жения кометы. Поля инерции и гравитации 
взаимно независимы, во всех рассматривае-
мых взаимодействиях небесных тел грави-
тационное взаимодействие неизменно под-
чиняется закону всемирного тяготения. Не-
посредственный источник индукционного 
возмущения движения небесных тел может 
представлять вращающаяся вокруг своей 
оси масса Солнца. Так, Меркурий, взаимо-
действуя с вращающейся в одинаковом на-
правлении с его орбитальным движением 
массой Солнца, имеет весьма выраженное 
возмущение движения. Он движется вокруг 
Солнца по сильно вытянутой эллиптиче-
ской орбите (эксцентриситет 0.205) на сред-
нем расстоянии 57.91 млн км. Наклон ор-
биты к плоскости эклиптики равен 7º. Это 
коррелируется с наклоном к эклиптике оси 
вращения Солнца, который составляет с на-
правлением на полюс эклиптики угол 7º15'. 
Продолжительность меркурианского дня 
равна продолжительности меркурианского 
года. Меркурий обращается вокруг Солнца 
в спин-орбитальном резонансе 3:2, то есть 
за два меркурианских года планета совер-
шает три оборота вокруг своей оси. Есть 
еще одно обстоятельство, которое не стоит 
упускать из виду. В направлении, противо-
положном направлению орбитального дви-
жения Меркурия, вращается вокруг своей 
оси ближайшая к нему планета Венера. Это 
означает, что вращающаяся масса Венеры 
своей стороной, обращенной к орбите Мер-
курия, линейно направлена в ту же сторону, 
в какую движется Меркурий. Поле инерции 
вращающейся массы Венеры притягивает 
к себе Меркурий, что складывается с гра-
витационным притяжением к ней и в сумме 
может составить заметную силу притяже-
ния Меркурия в центробежном от Солнца 
направлении. Оно вычитается из действия 
гравитации Солнца и индукционного при-
тяжения его вращающейся массы. Масса 
Меркурия 3.3×1023 кг, Венеры – 4.87×1024 кг, 
Солнца – 1.98892×1030 кг. Периодическое 
сближение этих тел между собой происхо-
дит только в определённых точках орбит. 
Период обращения Меркурия вокруг Солн-
ца 0.241 земного года, Венеры – 0.615 зем-
ного года. Поэтому Меркурий не реже чем 
два раза в год оказывается на наименьшем 
расстоянии от Венеры, что периодически 
усугубляет индукционные возмущения. 
Прецессия перигелия Меркурия составляет 
574.10±0.65" (угловых секунд) за столетие 
в гелиоцентрической системе координат. 

Выделяется также тот факт, что спутни-
ки Юпитера, движущиеся противоположно 
его вращению вокруг своей оси, медленно 
удаляются от его центра. Это можно объ-
яснить их индукционным отталкиванием 
от массы Юпитера, вращающейся в направ-
лении, противоположном их орбитально-
му движению.

Вращающаяся вокруг своей оси масса 
Солнца индукционно отталкивает движу-
щуюся во встречном направлении Луну 
в ближайшей к Солнцу точке лунной орби-
ты. В диаметрально противоположной точ-
ке вращающаяся масса Солнца индукцион-
но притягивает движущуюся в одинаковом 
с ней направлении Луну. Создается момент 
поворота плоскости лунной орбиты. Это со-
гласуется с тем, что плоскость лунной ор-
биты отличительно наклонена к плоскости 
эклиптики под углом 5.14º, а к плоскости 
земного экватора – под углом 28.6º. Вра-
щающаяся масса Солнца аналогично вза-
имодействует с вращающейся в суточном 
обращении массой Земли, что согласуется 
с наклоном земного экватора к плоскости 
эклиптики под углом 23º26'.

О создании движения без передачи 
импульса. В состоянии локального покоя 
тело симметрично по всем направлениям 
притягивается вдоль радиальных силовых 
линий к элементам ±среды. Если в одном 
из направлений притяжение станет меньше, 
то сумма притяжений в остальных направ-
лениях создаст противоположное направ-
ление притяжения. Уменьшить притяжение 
в заданном направлении возможно, если 
в этом направлении ослабить структуру ра-
диальных силовых линий. Это достижимо 
посредством сильного переменного элек-
тромагнитного поля с выбранной стороны 
тела, если экранировать воздействие этого 
поля по остальным направлениям. В каче-
стве экрана можно взять металлический 
параболоид, жестко скрепленный с телом, 
а источник переменного поля заключить 
внутрь параболоида. Чем сильнее магнит-
ное поле, тем больше нарушается сверхпро-
водимость контуров ±пар и соответственно 
ослабляется структура радиальных силовых 
линий. Чем выше частота колебаний возму-
щающего поля, тем эффективнее воздей-
ствие на структуру силовых линий. В одном 
из экспериментов [24] наблюдалось бы-
строе перемещение с постоянной скоро-
стью сложенного вдвое полутораметрово-
го изолированного алюминиевого провода 
диаметром 2 мм, свободно подвешенного 
на эластичной тесьме, когда на провод по-
давался переменный ток через амальгами-
рованный разделенный медный контакт, 
свободно плававший в двух сдвинутых 
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чашах ртути. На момент проведения экс-
перимента эффект был воспринят как по-
бочный эффект искомого изменения веса 
[24]. Между тем электромагнитное поле на-
рушало структуру силовых линий инерции 
внутри сложенного вдвое проводника силь-
нее, чем снаружи, что создавало движение. 
В данном направлении активные исследо-
вания с применением электромагнитных 
полей проводятся в США, Великобритании 
и Китае. 

Заключение
В работе вводится предположение о  

сверхпроводимости элементов вакуума 
и их индукционных свойствах, на основе 
которых объясняется инерция физических 
тел. Описаны механизмы взаимодействий 
элементов полей инерции и вакуумного 
пространства. Предложена модель индук-
ционной природы инерции. Тело движется 
по инерции вследствие индукционного дей-
ствия на него элементов среды вакуума, на-
правленного вдоль движения. Это действие 
не создает ускорения, потому что урав-
новешивается индукционным «трением» 
встречных элементов вакуумной среды. 
Приведены примеры возмущений орби-
тальных движений, причины которых трак-
туются как взаимодействия полей инерции 
движущихся небесных тел.
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